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ОТЧЕТЪ
о состоят» И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета

з а  3. 0 Э 1 г о д ъ .

Почетный Членъ Университета

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Г о с у д а р ь  Н а с л ъ д н и к ъ  Ц е с а р к - 
в и ч ъ  Н и к о л а й  А л е  к с а н  д р о в и ч ъ ,  съ 9-го марта 1S91 года.

Л И Ч Н Ы Й  СОСТАВЪ У Н И В Е РС И Т ЕТ А .

1) Ректоръ Университета Владим1ръ Николаевичъ B e  л и к  i й, д-ръ зоо-
лоии, ординарный профессоръ по каеедрЬ физ!олог1И, Ст. Сов. •

2) Секретарь факультета (деканъ) Николай Михайловича. М а л 1 е в ъ ,  
д -ръ  мед., ординарный профессоръ по каеедрЬ анатомш, Ст. Сов.

3 ) Профессоръ Богослов1я, священникъ ДимитрЫ Никаноровичъ Б Ь л и -  
к о в ъ ,  Магистръ Богословскихъ наукъ.

Ординарные ирофессоры:

4 ) Станиелавъ 1осафатовичъ 3  а л 4  с к i й, по каеедр’Ь химш неоргани
ческой и органической совмЬстно съ медицинской, д-ръ мед., Ст. Сов.

5 ) Эдуардъ Александровичъ Л е м а н ъ ,  по каеедрЬ фармащи и фарма- 
кагнозш , магистръ фармащи, Ст. Сов.

6) Константинъ Н иколаевичъ В и н о  г р а д о в  ъ , по каеедрЬ патологи
ческой анатомш, д-ръ  мед., Ст. Сов.

7 ) Николай веофановичъ К а щ е н к о ,  по каеедрЬ зоологш и сравни
тельной анатомщ, д -ръ  мед., Колл. Сов.

S) Александръ П авловичъ К о р к у н о в ъ ,  но каеедрЬ врачебной д1аг- 
ностики и терапевтической факультетской клиники, д-ръ мед., Надв. Сов.



9) Александръ Ивановича. С у д а к о в ъ ,  по каоедрЬ гийены, д-ръ  мед., 
Н адв. Сов.

10) Эрастъ Гавриловичъ С а л и щ е в ъ ,  но каоедрЬ оперативной х и р у р п и , 
д -ръ  мед., Н адв. Сов.

Экстраординарные профессоры:

11) Александръ Станиславовичъ Д о г е л ь ,  по каоедрЬ гистологии и 
эмбрюлойи, д-ръ мед., Колл. Сов.

12) АлексЬй Михайловичъ З а й ц е в ъ ,  по каоедрЬ минсралойи и пеоло- 
й и , д-ръ минералойи и геолойи, Колл. Сов.

13) СергЬй Ивановичъ К о р ж и н с к 1 й ,  по каоедрЬ ботаники, д-ръ. бо
таники, Колл. Сов.

14) Николай Афанасьевичъ Р о г о в и ч ъ ,  по каведр^ хирургическом па- 
толойи и хирургической факультетской клиники, д -ръ  мед.

15) Михаилъ Георйевичъ К у р  л о в  ъ, по каоедрЬ частной Патологш и 
терапш , д-ръ  мед.

16) веодоръ Яковлевичъ К а п у с т и н ъ ,  и. д., по каоедрЬ физики, ма- 
гистрантъ физико-математическихъ наукъ, Н адв. Сов.

17) П авелъ Васильевичъ Б у р ж и н с к й й ,  по каеедр'Ь фармаколюйи, 
д -ръ  мед., Колл. Ассесоръ.

18) Иванъ Николаевичъ Г р а м м а т и к а т и ,  но каоедрЬ акушерстша и 
гинеколойи, д-ръ мед., Н адв. Сов.

19) веофилт. Андрсевичъ Е р о ф Ь е в ъ ,  по каоедрЬ офталмолойи, д -ръ  
мед., Н адв. Сов.

20) Михаилъ беодоровичъ П  о п о в ъ, по каоедрЬ судебной медищипы, 
д-ръ  мед.

21) Александръ Васильевичъ Р е п р е в ъ ,  по каоедрЬ общей патологш , 
д-ръ  мед., Н адв. Сов.

Учебно-вспомогательный персоналъ:

22) СергЬй Михайловичъ Ч у г у н о в  ъ, и. д. прозектора при каО'едрЬ 
анатомiи, лЬкарь, Колл. Асе.

23) АлексЬй Александровичъ К  у л я  б к о, и. д. прозектора при кащедрЬ 
ф и зш о й и , кандидатъ естественныхъ наукъ.

24) веодоръ Ивановичъ Р о м а н о в ъ ,  прозекторъ при каоедрЬ патологи
ческой анатомш, д-ръ мед., Н адв. Сов.

25) Морицъ Карловичъ Г о р с т  ь, ассистентъ при каоедрЬ фармаколойи, 
провизоръ.



2(6) Владиславъ Ивановичъ З д а н о в и ч ъ ,  лаборантъ при каеедре фи
зи ки , действительный студентъ физико-математическаго факультета, естествен- 
паго» ютд'Ьла, С.-Петербургскаго Университета, Коллежск. Ассес.

2 7 )  Владим1ръ Александровичъ Ф о н ъ - Л е ш ъ ,  лаборантъ при каеедре 
химии., кандидатъ хим1и Дернтскаго Университета.

:2 8 ) Александръ Николаевичъ Д ер ж ав и н ъ ,х р ан и тел ьм и н ер ал о ги ч еск аго  
кабин ета, кандидата естеетвенныхъ наукъ Казанскаго Университета, Н адв. Сов.

‘2 3 )  Порфирш  Н икитичъ К р ы л о в ъ ,  садовникъ и хранитель ботаниче- 
скаг'О кабинета, провизоръ, Колл. Секр.

3 0 )  Василш  Петровичъ А н и к и н ъ ,  консерваторъ зоологическаго музея, 
к а н д и д а т а  Естеетвенныхъ наукъ Харьковскаго Университета.

311) Степанъ Кировичъ К у з н е  д о  в ъ ,  бнблКтекарь, кандидата историко- 
филшлюгическаго факультета, Н адв. Сов.

3 2 )  П етръ Леоновичъ Ч е р н е в и ч ъ ,  вр. и. д. помощника библштекаря, 
бывпш.й студентъ Императорскаго Казанскаго Университета.

По инспекцш:

3 3 )  А лександръ СергЬевичъ Е л е н е в ъ ,  Инспекторъ студентовъ, канди- 
датъ, 1естественяыхъ наукъ Спб. Универ., Д ейств. Ст. Сов.

3 # )  М ихаилъ Степановичъ С е р е б р е н н и к о в ъ , помощникъ Инспектора 
студ<ештовъ, кандидата Казанской Духовной Академш, Колл. Секр.

35)) Григор1й Евфимовичъ П у ч к о в е  к  i n,  Секретарь по студ. д’Ьламъ, 
01;онпчшнш1Й курсъ наукъ естествен, отдела физико-математическаго факуль
тета Университета Св. Владим1ра, съ дипломомъ 1-й степени.

По хозяйственной части, управлешю и делопроизводству:

З 6'>) Секретарь П равлеш я Петръ Евфимовичъ П у ч к о в с к т а ,  дМ стви- 
телыный студента юридическаго факультета Университета Св. Владим1ра.

3 7 )  Вячеславъ Ивановичъ Р ж е у с к 1 й ,  Экзекуторъ, Колл. Секр.
3 8 ')  Бухгалтеръ (онъ же и казначей) А лександръ Андреевичъ К о н -  

с т а ш т г и н о в ъ ,  Колл. Асе.
3 9 0  Н икита Емельяновичъ А к к е р м а н ъ ,  врачъ Университета, лекарь, 

К о л л . Сов.
40») П авелъ Петровичъ Н а р а н о в и ч ъ ,  архитекторъ Университета и 

Западш о-Сибирскаго Учебнаго Округа, граж данскш  инженеръ, Н адв. Сов.

При клинике:

4 1 )  Н иколай Александровичъ Б р е з о в с к 1 й ,  лекарь, ординаторъ ф а
культетской  хирургической клиники.



4 2 ) Владиславъ Станиславовичъ П  и р у с с к i й, лекарь, уездный врачъ.. 
вр. и. об. ординатора терапевтической факультет, клиники.

43) Тимофей Демьяновичъ Б о р о в к о в ъ ,  лекарь, уездный врачъ , вр.. 
и. об. ординатора терапевтической госпитальной клиники.

44) Екатерина Николаевна Б у л ю к и н а ,  женщина врачъ, вр. и. об.. 
ординатора акушерско-гинекологической клиники.

4 5 ) Густавъ Альбертовичъ Ш т р о м б е р г ъ ,  антекар. помощника, вр„ 
и. д. провизора университетской клинической аптеки.

4 6 ) Софья Степановна А д о р а т с к а я ,  и. д. повивальной бабки аку
шерско-гинекологической клиники.

4 7 )  .Людмилла Александровна А д р 1а н о в а ,  повивальная бабка, и. об_ 
фельдшерицы.

48) Иванъ Терентьевичъ С о л о в к и н ъ ,  и. д. смотрителя клиникъ.

49 ) Иванъ Петровичъ Б е л о з е р о в ъ ,  механикъ, окопч. курсъ в;ъ Ом- 
скомъ Техническом!. Училище.

50) Семенъ М атвеевичъ Г л е й х е н г а у з ъ ,  и. д. смотрителя г» зова го» 
завода.

Составъ Правления Университета.

Ректоръ Университета В . Н . В е л и к 1 й .
Секретарь Факультета (деканъ) Н . М. М а л i е в ъ. 
Орд. проф. Э. А. Л  е м а н ъ.
Орд. проф. К . Н . В и н о г р а д о в ъ .
Инспекторъ Студентовъ А . С. Е л е н е в ъ .

Личный составъ профессоровъ Томскаго Университета состояль въ 1 S 9 0  
году изъ 17 челов'Ькъ; въ томъ числе 1 профессоръ Богослов1я, 5 ординар- 
ныхъ и 11 экстраординарныхъ профессоровъ. В ъ первой половине 1891 
года вновь назначены 4  экстраординарныхъ профессора, именно: н а  к а - 
оедру фармаколопи назначенъ приватъ-доцентъ Военно-Медицинской А ка- 
дем1и д-ръ П . В. Б у р ж и н с к 1 й ,  на каеедру акушерства и женскихъ бо
лезней приватъ-доцентъ Военно-Медицинской Академш д-ръ И. Н . Г р а м 
м а  т и к а  т и, на каеедру Судебной Медицины приватъ-доцентъ Харымвскаго> 
Университета д-ръ М. Ф. П о п о в ъ ,  на каеедру офталмологш приватъ-до- 
доцентъ Военно-Медицинской Академш д-ръ Ф. А. Е р о ф е е в ъ , ~ - в с е  съ. 
1 мая.



•Сиеерхъ того, на место профессора Общей Патологш  Альбицкаго, пере- 
ведсшжаго изъ Томскаго Университета на туже каеедру въ Военно-Медицинскую 
Акадкмпо, назначенъ экстраординарпымъ профессоромъ, бывешй прозекторъ 
этой шаеедры въ Военно-Медицинской Академш , д -ръ  А. В. Р е п р е в ъ ,  съ 
12 ЙЮ1ЛЯ.

<Съ 21 ieoHH 1891  г. экстраординарные профсссоры Кащенко, Судаковъ, 
Коршуновь и Салищевъ получили зваше ординарныхъ профессоровъ. Въ 
настоящее время личный составь профессоровъ Томскаго Университета со
стоите. изъ 21 профессора, въ числе которыхъ 9 ординарныхъ и 12 экстра- 
ордшшарныхъ.

Учебно-вспомогательный персоналъ Университета къ 1 января 1891 г. 
состюя.лъ изъ 1 и. д. прозектора, 1 помощника прозектора, 4 лаборантовъ, 

.  2 хранителей кабинстовъ и 1 консерватора Зоологическаго Музея. Въ истек
шему. году вновь определены: 1 прозекторъ при каеедрй патологической 
А натем ш  д-ръ  мед. Ф. И. Р  о м а н о в ъ, помощникъ прозектора Ч у г у н о в ъ  
назн;ашенъ и. д. прозектора; а хранитель зоологическаго музея П е л ь ц а м ъ  
остаяшлъ университетъ, за выслугою срока на полную пенено. Н а его место 
пазшачеенъ съ 1 ш л я  канд. естественныхъ наукъ Харьковскаго университета 
В. П .  А н и к и н ъ .

Биеб.ш текаремъ состоитъ, какъ и въ предыдущ1е годы, кандидата исто- 
рико»-филологическаго факультета С. К. К у з н е ц о в  ъ; помощникъ его О к с е- 
н о в ъ  оставилъ службу при университете, по случаю перемещешя въ П е- 
терб'уртсклй учебный округъ, а вместо него назначенъ временно и. д. по- 
мощшшка библштекаря г. Черневичъ.

В ъ . остальномъ составе служащихъ въ 1891 году произошли следующая 
перемАены: Секретарь П равлсш я В я т к и н ъ  оставилъ Университета, по про
шенью,. а на его место съ 1 авг. определенъ бывшш секретарь по студен- 
чеекмшъ д'Ьламъ, действительный студентъ юридическихъ наукъ KieBCKaro 
Унивеерситета, П . Е . Пучковсесш,— на место котораго назначенъ съ 1 авг. 
бы вш ш  учитель Верненской женской гимназш, окончившей курсъ въ Шев- 
ском’ъ университете по физико-математическому факультету, съ дипломомъ 
I  стевтсни, Г . Е . П  у ч к о в с к i й. Исправлявшей должность экзекутора Рж е- 
ускш  утвержденъ съ 1 октября въ этой должности. Съ 2 0  марта 1891 
года не. д. смотрителя клиникъ назначенъ И. Т . С о л о в к и н ъ.

Обчцсе число всехъ занимающихъ штатныя должности при университете, 
кроме* служащихъ въ есанцелярш по вольному найму, 50 человекъ.



I I .

У Ч Е Н Ы Е  Т Р У Д Ы  Ч Л Е Н О В Ъ  У Н И В Е РС И Т ЕТ А .

Проф. М а л 1 е в ъ  напечаталъ въ истекшемъ 1891 году:
1) Р 4 д кая  форма двуглаваго плода. В ъ  „И зв 'Ь сш хъ Императорского 

Томскаго Университета*1 1S91 г.
2 ) По поводу статьи д-ра Н азарова. „К ъ  антропологш баш киръ", въ 

„Дневник!;" антроп. Отд. Моек. Общест. Ествоисп.
Проф. С. I. З а л ' Ь с с ^ й :
1) Сибирсшя минеральныя воды и грязи. I. Озеро Инголь. М сдико-то- 

нографо-химическое изелфцоваше, съ 2-мя литогр. и 8-ю хемиграфич. таб
лицами.— Издаше на средства А. Е . Кухтсрина. Томскъ 1S91 г. Тино- 
литографуя Михайлова и Макушина.

2) Отчеты по славянской ф и зш ого- и патолого-химической литератур!; 
на н’Ьмецкомъ язык* въ X X  томЪ M aly’s Jah resb erich te  fur T liicrchem io

1891 r.
Проф. Э. А. Л е м а н ъ :
Составъ солей, содержащихся въ вод!; озеръ Ш ира и Ш унстъ и р"Ьчки 

Солоновки. „ И з в ^ с м  Импер. Томскаго Универе." за 1891 годъ.
Проф. К . Н . В и н о г р а д о в ъ :
1) О новомъ вид!; двуустки въ печени человека (distom uni sib iricu in ).
2) Второй случай сибирской двуустки въ печени человека.
3) О контапозномъ моллюск!; въ полости рта. B e t  статьи напечатаны 

въ Томскихъ Университетскихъ MeBtcTiHX’b.
Проф. Н . Ф. К а щ е н к о :
1) Краткое руководство но зоологш. Выпускъ 1-й. Томскъ, 1 8 9 1 .
2) Отчетъ объ изсл,Ьдован1и глистной эпизоотш рыбъ въ Барабинснсихъ 

озерахъ. Т о м ш я  Универе. И зв^сня. К нига IV .
3) Проэктъ организацш комитета для изучешя рыболовства въ З ан ад - 

ной Сибири. Тамъ-же.
Проф. Э. Г. С а л и щ е в ъ :
1) К ъ  вопросу о камнесЬчсюяхъ.
2) Новый добавочный зобъ.
3 ) К ъ  казуистика актиномикоза.
Проф. А. И. С у д а к  о в ъ :
1) П роэктъ организацш санитарной статистики въ г. ТомсгЬ.
2) ГлавнМ ппя задачи современной гипены.



П р о ф . А . П . К о р к у н о в ъ :
1 )  U eber die E n ts te h u n g  der tuberculOsen K ehlkopfgescw iire und die 

R o lle  der T uberke lbacillen  bei diesein Processe.
2 )  Z ur F ra g e  von der in tes tin a len  Infection .
П р о ф . А. С. Д о г е л ь :
1 )  Ein B e itrag  zur F a rb e fix irtm g  von in it M etbylonblau tin g irteu  P rae- 

p a ra te n . Z eitsch r. f. w issensch. M ikroskopie und m ikrosk. T echnik . Bd V III . 
1 8 9 1 .

2 )  D ie N ervenend igungeu  in T astkdrperchen . A rchiv f. A natom ie und 
P h y sio lo g ie . A n at. A b tli. 1891 . Объ окончанш нервовъ въ осязательныхъ 
гЬль.цгахъ. Труды Общ. Естеств. и Врачей при Томскомъ Университет^. 1891.

S3) Die N ervenendkorperehen  (E ndkolben, W . K rause) in  der Cornea 
und C onjunctiva bnlbi des M ensclien. A rchiv f. m ikrosk. A natom ie Bd. 
X X X V II .  1891 . Концевыи нервння ткльца (концевыя колбы W . K rause) въ 
рогоишпф и соединительной оболочкЬ глаза человека. Труды Общ. Естеств. 
и В рачей  при Томскомъ Университет^. 1891 .

4 )  О кончите нервовъ въ осязательныхъ ткльцахъ M eissner’a. В рачъ. 
J6 А З . 1891 .

Бы вш имъ ассистентомъ П . М. Дмитр1свскимъ напечатано: U eber die 
concieratrischen KOrper der M andelknoten . In te rn a t. M onatssclirift f. A nato 
mic u . Phys. Bd. V III . H . 12. 1891 .

П р о ф . С. И . К о р ж и н с 1и й .
iU eber die E n tsh eb u n g  und das Schicksal der E ichem viilder im m ittle ren  

R iisslam d. E n g le r’s R ot. Jab rb iicb e r. —Скверная граница черноземностепной 
обла<стщ восточной полосы Европ. Россш. Часть И . Труды К азан. Общ. Естеств.

П рограм м а для ботаникогеографическихъ изслЬдоваши въ Сибири. Иркутскъ.
П р о ф . А. М. З а й ц е в ъ :
(О нородахъ нккоторыхъ пунктовъ Киргизской степи между Иртышомъ 

и оз(вр>омъ Балхашемъ.
П р о ф . Ф. Я . К а п у с т и н ъ :
Дштографированпыя записки по курсу физики. Часть I .
П р о ф . Н . А. Р о г о в и ч ъ .
Р * ч ь  при открытии клиникъ. В ъ  „Изв. Имп. Томск. Унив.“ 1891 г.
П р о ф . М. Ф. П о п о в ъ :
1 )  Вступительная лекщ я въ курсъ судебной медицины.
2 )  „M ecanism e de la  p roduction  de Puree® , напечатано въ B u lle tin  de 

la  S'ocdete chim ique de P aris .
3 )  Em ploi de l ’acide p icrique  pour la  determ ination  des alcoloides 

veg e taa ix  en tox ico logie , напечатано въ ‘D ocum ents sur les trav au x  du la- 
borattonre de T oxicologie de P a ris .



Проф. А. В. Р е п р с в ъ :
1) Вступительная лекщ я, читанная 17 сент. 1891 года.
И . д. прозектора С. М. Ч у г у н о в ъ :
Антропологически очеркъ остяковъ. Э кскурш  на р. Лю. — Въ Сибир-

СКОМЪ B tCTH H Kt.

B . С. П и р у с с к т а .
Краткое и звлечете изъ сообщ етя о „климато- и кумысо-лЬчебныхъ ме- 

стахъ А лтая*.
C. К . К у з н е ц о в ъ ,  библштскарь.
1) L e b e r deu G lauben vom Je n se its  uml d. Tod te n = Cul tus der T schere- 

m issen. Въ „ In te rn a tio n a l. A rchiv f. E th n o g ra p h ic " , 1S91. L eiden .
2 ) H eiden thum  der Tscherem issen. Въ „A usland" 1891, A»A° 6 1 — 61; 

8 9 - 9 2 .
Советомъ Университета, въ засЬдан'ш 12 октября 1891 года, определены 

следующая темы для сиискатя студентами медалей:
По ф и з10л о гш : иннервац1я панкреатической железы.
По г и с т о л о п и : 1) О кончите нервовъ въ сосдин. обол, глаза.
2 ) О кончите нервовъ въ слюнныхъ железахъ.
По хим1и: 1) Ж елезо селезенки.
2 )  Ж елезо костнаго мозга.
По з о о л о г  in: К ладка яицъ у кукушки окрестностей Томска или какой 

либо другой местности Сибири.
По п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м ш :  Посмертный изм енетя поперечио-по- 

лосатыхъ мышцъ и о тлтп е  ихъ отъ прижизненныхъ измен енШ.
По д 1 а г н о с т и к е : 1) Клиническое значеше термофеугоскопа.

2 ) И зследовате пульса у здоровыхъ и больныхъ при помощи фотографш.
По г и п е н е :  1) Химико-бактертлогическое изследовате питьсвыхъ водъ, 

употребляемыхъ въ Томске.
2) И зследовате  дезинфецирующихъ свойствъ добываемаго въ Томскомъ 

округе торфа.
Особыя собьтя въ жизни Университета.

В ъ истекшемъ 1891 году 6-го ш л я  Томскш Университета име.лъ сча- 
CTie видйть въ своихъ стенахъ Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Г осу
д а р я  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а , возвращав
ш а я с я  изъ Своего продолжительна™ кругосветнаго путешеств1я по А фрике, 
И вдш , Китаю и Японш. Е г о  В ы с о ч е с т в о  пробыдъ въ Университете около 
двухъ часовъ, при С в о е м ъ  посещенш благоволилъ иодробно осматривать все 
о тд ел етя  библштеки, кабинеты, лабораторш и музеи и обратилъ милостивое



внималпе на р*Ьдк1я издаш я нашего главнаго книгохранилища. Принимая 
поднекенный Е м у . съ Высочайшаго соизволешя, дипломъ Почетнаго Члена 
Университета, Е г о  В ы со чество  изволилъ выразить, что съ „удовольств]'емъ 
принимаем» это зваше и что посЬщеше Томскаго Университета останется 
для Е г о  В ы со чества  однимъ изъ отрадныхъ воспоминанш изъ всего путе
шествия ио дорогой Е му Сибири*.

Вть истскшсмъ же году 1-го октября открыта была для иом'Ьщешя боль- 
ныхъ часть строющагося, но смешанной барачной систем^, обширнаго здашя 
университетской клиники, гд’Ь въ просторныхъ ев4тлыхъ палатахъ, енабжен- 
ныхъ необходимыми ириспособлешями для лечешя, страждущее разными тяж
кими недугами находятъ себ!» все, что выработала современная врачебная 
наука для исц'Ьлешя и облегчешл отъ болезней.

Отгкрыты клиники: терапевтическая, хирургическая и акушерская съ гине
кологической, всего на 50 кроватей; остальныя клиники: глазная, датская, 
накожшыхъ болезней и вторая хирургическая им^готъ быть открыты въ на
чал!; будущаго 1 S 9 2 — 18 9 3  учебнаго года. III.

I I I .

О Б З О Р Ъ  У Ч Е Б Н А ГО  Д Б Л А .

И зъ  а н а т о м 1 и  въ весеннемъ полугодш 1891 года прочитаны были 
снланжнолопя и ан п олоп я  студентамъ нерваго курса; въ осеннемъ полугодш: 
остеолгопя, синдесмолопя и мюлопя студентамъ нерваго курса,— невролопя 
и органы чувствъ студентамъ второго курса. П р ак ти ч еш я  заняН я заключа
лись шъ приготовленш (студентами) препаратовъ и сдач’Ь ихъ но окончанш 
работы (демонстрант); каждый студентъ обязательно долженъ былъ приго
товить четыре препарата мышцъ: конечности, туловище, голова, и по четыре 
препарата по сосудистой и нервной систем!».

Пю ф и з i о л о г i и, кром'Ь теоретическихъ лекщй по 6 часовъ въ неделю, 
излож ите сопровождалось практическими занятиями и демонстращей важ нМ - 
шихъ физюлогическихъ приборовъ; кром'Ь того, для желающихъ, въ свобод
ные чисы происходили заняИ я подъ руководствомъ прозектора. З ан я й я  эти 
состоягли въ изсл4дован1и составныхъ частей крови, мочи и анализа мочи.

И зъ  ф и з и к и  въ 1-мъ полугодш 1891 года прочитаны были сл,йдующ1е 
отделы: акустика, электричество, магнитизмъ, гальванизмъ и свЬтъ.



П рактичесш я занят1я велись два раза въ неделю по пройденпымъ от
д ел а м и

Во 2-мъ полугодии 1891 года прочитаны были следующее отделы: ме
ханика, общ!я свойства гЬлъ. гидростатика, аэростатика и уч ете  о теплотЬ.

По х и п п и  прочитаны были следующее отделы:
Во I I  (весеннемъ) полугодш 1890/oi учеб, года студентамъ П -го  полу- 

год!я прочитана была— О р г а н и ч е с к а я  х и м i я (по 5 ч. въ неделю), 
студентамъ-же IY -го полугод1я— Ф и з 1 о  л о г и ч е с к а я  х и м 1 я  (но 4 ч. въ 
неделю). Независимо отъ этого со студентами IV  го полугод1я происходили 
практически заняюя по А н а л и т и ч е с к о й  х и м 1 и  (П -я  часть, по 9 ч. 
въ неделю), иосвященныя исключительно качественному систематическому 
оп р ед ел ен а  сложныхъ соединешй и смесей.

В ъ  I  (осеннемъ) полугодш 1801/э-2 учебнаго года читалась вновь посту- 
пившимъ студентамъ I -го полугод!я — Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м i я (по 5 ч. 
въ неделю) причемъ подъ конецъ полугодия для полнаго окопчашя курса 
по программе, утвержденной Министерствомъ Народнаго П росвещ етя, приш
лось къ упомянутымъ 5 ч. въ неделю прибавить еще по 6 часовъ въ неделю 
(въ  общей сложности въ течете  2 1/ч недель 15 часовъ).

Разработкою спещальныхъ вопросовъ, кроме зав’Ьдующаго институтом'!., 
занимался лаборангь но каосдр’Ь хим1и В л. А. Л е ш ъ ,  работающш надъ нолу- 
чешемъ некоторых!. производныхъ изъ масла горькихъ миндалей.

Н о м и н  е р а  л о г  in  въ весеннемъ полугод|’и были прочитаны: ф и зтгра- 
ф1я силикатовъ и геолопя (петрограф1я, динамическая и историческая гео- 
лоп я), а въ осеннемъ — общая минералопя и физ1ограф!я не силикатовъ.

Практичесшя занятия со студентами въ весеннемъ полугодш 1891 года 
состояли въ ознакомивши ихъ по коллекщямъ съ силикатами, главней
шими горными породами и особенно характерными окаменелостями изъ раз- 
личныхъ системъ, а въ осеннемъ полугодш— въ изучснш студентами важней- 
шихъ кристаллическихъ формъ по моделямъ и минераловъ (не силикатовъ) 
по учебной коллекцш музея.

И зъ б о т а н и к и  въ течете  весенняго семестра прочитанъ курсъ морфо- 
логш  и систематики растенш, а въ т е ч е т е  осенняго— курсъ анатомш и 
ф и зш о гш . Вместе съ темъ, въ оба полугод1я производились сиетематичсш я 
демонстрацш по предметамъ прочитаннаго курса.

В ъ ботаническомъ музее въ течете  года производилась попрежнему 
систематическая разработка коллекцШ, поступившихъ изъ разныхъ месть 
Сибири. Кроме того, проф. С. Коржинскш продолжалъ свою работу по флоре 
Востока Россш и подготовилъ къ печати 1-ю часть ея. Также начали обра
ботку флоры Амура. Хранитель ботаническаго музея П . Крылозъ занимался



обработкой Алтайской флоры, также восточной части Семипалатинской обла
сти и Тобольской губерши, результаты которой отчасти опубликованы имъ 
въ ученыхъ запискахъ Университета.

П о  примЬру предыдущихъ лЬтъ, и въ отчетномъ 1891 году практиче
с к и  з;анят1я по ф а р  м а ц  in  и ф а р м а к о г и о з { и  состояли у студентовъ I I  
семестра въ изученш, подъ руководствомъ профессора, макро- и микроскопи- 
ческаго строешя и химическихъ свойствъ употребительнЬйшихъ въ совре
менной медицине простыхъ средствъ, для опредЬлешя доброкачественности 
и неподдельности ихъ, а упражнешя въ фармацевтической лабораторш студен
товъ I I I  семестра состояли въ составлен^ „lege a r t is “ лЬкарственныхъ обще- 
унотр1ебительныхъ формъ по рецептамъ и оффицинальнымъ формуламъ и 
въ опредЬлеш и чистоты фармако-химическихъ препаратовъ, путемъ качествен- 
иаго ашализа.

Ф арм ацевтическая матер1ала при заняНяхъ студентовъ и придемонстра- 
цш во) время лекц!й израсходовано въ отчетномъ году на сумму 485  руб.

К ром е означенныхъ въ росписанш для практическихъ заняли  часовъ, 
кабинета и фармацевтическая лаборатор1я открыты были для желающихъ 
заниматься ежедневно отъ 10 ч. утра до 3-хъ  часовъ пополудни.

Пю о б щ е й  п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м ) ’ и въ осеннее полугод!е 1891 
года шрочитаны студентамъ 3 курса с.тЬдуюпц’е отделы:

1) ) Объ общихъ разстройствахъ кровообращен1я и питашя тканей; о раз- 
личньсхъ формахъ атрофш и прогрессивпыхъ измЬненШ; о воспаленш.

2) 1 Объ опухоляхъ типа зпителшльпой ткани, соединительной, мышечной 
и нервной и объ опухоляхъ органоидныхъ и инфекщонныхъ.

П р и  этомъ демонстрировано было 229  микроскопическихъ препаратовъ, 
относящихся къ указаннымъ отдЬламъ патологической анатом1и.

В ъ  весеннее полугод1е 1891 года студентамъ 3-го курса было прочитано: 
объ ишфекцюнныхъ болЬзняхъ (сифилис!;, проказЬ. cant, сибирской язв!, 
;актин(ОМикоз,Ь, брюшномъ тифе, холер!;, туберкулезе и др.); о паразитахъ изъ 
растительная и животнаго царства со включетемъ болЬзнетворныхъ бактерШ 
и о шричиняемыхъ ими измЬпешяхъ въ человЬческомъ т'Ьл’Ь; объ урод- 
ствахъ; объ измЬнешяхъ крови и лимфы, сердца, кровеносныхъ и лимфати- 
ческижъ сосудовъ; о болЬзняхъ мышцъ и костей, кроветворныхъ, дыхатель- 
ныхъ органовъ; о наиболее важныхъ и часто встречающихся болЬзняхъ мо- 
човых'ъ и половыхъ органовъ и о бол'Ьзняхъ центральной нервной системы.

Перечисленные отдЬлы были прочитаны ч а с т т  на лекщ яхъ, частш при 
производстве патолого-анатомическихъ вскрытш трупонъ. Лекцш  сопровожда
лись демопстращями хранящ ихся въ патологоанатомическомъ музеЬ макро- 
скоии'ческихъ спиртныхъ препаратовъ и 2 0 3  микроскопическихъ препаратовъ 
по патологической гистологш.



Н а практическихъ занятняхъ студенты занимались микроскопическими 
изследовашями различныхъ опухолей типа соединительной ткани и м ы ш еч
ной, органоидныхъ опухолей, некоторыхъ патологическихъ формъ жгостей 
(рахита, остеомаляцш), центральной нервной системы и мочевыхъ орпаншвъ, 
также некоторыхъ животныхъ паразитовъ (эхинококковъ и трихинъ).

Курсъ ч а с т н о й  п а т  о л о г  i n  и T e p a n i n  въ течеши 1891-го  г]раж- 
данскаго года читался студентамъ 5-го и 6-го семестровъ но 5 часо>виь въ 
неделю (въ весеннемъ нолугод1и: но вторникамъ отъ 10 до 12 ч., четгвер- 
гамъ и пятницамъ отъ 10 до 11 ч. и субботамъ отъ 11 до 12 ч ., а въ 
осеннемъ: по вторникамъ отъ 10—12 ч., четвергамъ отъ 1—8 ч. н  сууббо- 
тамъ отъ |10—11 ч.).

В ъ весеннее полугод1е нройдсны отделы: болезни органовъ кровюо>бра- 
щен1я, дыхаш я, ночекъ, двигательнаго аннарата и конституцшналыш я бо
лезни; а въ осеннее: острыя обшдя заразныя болезни и болезни орпншовъ 
дыхан1я.

Кроме того, въ течеше обоихъ полугод!й велись со студентами пралгш - 
ч е ш я  занятия на стащонарныхъ больныхъ городской больницы П ри:каза 
общественнаго призреш я по понед'Ьльникамъ, вторникамъ и субботамть отъ 
5 до 7 часовъ вечера.

Кроме того, въ весеннее полугодие 1S91 г. для студентовъ 6 -го учюбшаго 
семестра читался отд-Ьлъ ф а р м а к о л о г i и 1 разъ въ неделю но средам ъ 
отъ 2 до 3-хъ  часовъ. Причемъ, въ это иолугодде нройдено: средства глшсто- 
гонныя, содействующая пищеваренш, поднимающ1я питаш е, укрепляюпцья и 
жарононижаюш,1'я.

В ъ течете  осенняго полугод1я студентамъ 7-го учебнаго семестра чштганъ 
курсъ н е р в н ы х ъ  б о л е з н е й 2 раза въ неделю: но вторникамъ отъ 1 — 2 ч. 
и субботамъ отъ 12 до 1 ч. Пройдено: общая д1агностика нервныхъ б о л е з 
ней и болезни нериферическихъ нервовъ. По вторникамъ и четвергамъ отъ 
5-ти часовъ вечера пр1емъ нервныхъ больныхъ и занятия по нейротершши 
и электро-Д1'агностике.

По х и р у р г и ч е с к о й  а н а т о м i и и о п е р а т и в н о й  х и р у р г i и 
въ весеннемъ полугодш 1891 годв студентамъ V I семестра былъ окошченъ 
отделъ амнутац1й и вычленен1й и прочтены отделы о резекщ яхъ и нАшото- 
рыхъ спещальныхъ операщ яхъ— о трахеотом1нхъ, ляринготом1яхъ, камш ссе- 
чешяхъ, объ операщ яхъ въ брюшной полости надъ желудочно-кишечшымъ 
трактомъ и надъ желчными путями.

П ри практическихъ запяН яхъ, производившихся 3 раза въ неделио по 
2 часа, студенты (3 7  человекъ) имели возможность выполнить болышиюство 
демонсгрированныхъ имъ операцш, для чего они имели въ своемъ расшоря-



жешш 20 цйльныхъ, около 20 нскрытыхъ труповъ и много отд4льныхъ ко- 
нечшоестей (для операцш на пальцахъ, на ручной кисти и стоне).

1В!ъ осеннемъ полугодш была прочитана хирургическая а н а т п я  областей 
шеи,, 'туловищ а и конечностей, а но оперативной хирургш отдйлъ о перевяз- 
кахть артер1альныхъ стволов'!, и о трахсотом|'яхъ и ляринготом1яхъ.

1Щ ри нрактическихъ занятчлхъ, производившихся, какъ  и въ весеннемъ 
полугсодш , 3 раза въ неделю но 2 часа, студенты (76  челов'Ькъ) упражня
лись. ]въ производств!) неревязокъ, трахсотомш и ляринготомш; для этой цели 
они ш олучили 25 невскрытыхъ и около 20 вскрытыхъ труновъ и различныхъ 
ихъ ччастей (конечности, половинки труповъ).

П Крактичесш я занятая въ с у д е б н о - м е д и ц и н с к о й л а б о р а т о р щ  проис- 
ходиш и только въ течснш осенняго иолугод1я 1891 года, такъ  какъ  препо- 
доваш ле судебной медицины студентамъ V I I  семестра началось съ этого полу
годия.. Состояли они въ судебно-мсдицинскихъ вскрытчяхъ труповъ, производив- 
шихгеяя въ часы, назначенные для пренодаваш’я, въ анатомическомъ театре. 
Завйдгую ний даборатор1ей, согласно просьб!) Г . Томскаго Губернскаго Проку- 
popai ‘С. Ф. М альцева, временно, пока онъ найдетъ это для себя возможнымъ, 
пришяалъ на себя обязанности судебнаго врача по составленш протоколовъ 
вскрш гай  и д ач е  по нимъ мненш для представителей судебнаго ведомства и 
иолшвдш; поэтому при вскрытчяхъ городовой врачъ не присутствовала

Ж 1о собраннымъ заблаговременно снравкамъ о среднемъ ежегодномъ числ!) 
суде!б1»ныхъ вскрытш въ г. Томск1]), оказалось возможнымъ, при неболыпомъ 
ч и ш е ь  студептовъ V II семестра, устроить занятая такъ , чтобы каждый сту- 
дентгъг» произвелъ, по крайней м ере, одно вскрытче и составилъ одинъ прото
к о л а  съ мн'Ьшемъ, который былъ бы нредставленъ имъ преподавателю. П о
этому былъ заведешь такой иорядокъ, что каждый студентъ вскрывалъ трупъ 
и союттавляль нротоколъ. Вскрытая обыкновенно сопровождались микроскопи- 
ческшкмъ изеледовашемъ органовъ, жидкостей, подозрительныхъ пятенъ на 
трупгйз, на одеж де, если она была доставлена при трупе, на оруадяхъ пре- 
стун.леетя и пр.; этими изгл!)дов;ииями занимались тутъ же нрисутствовавппе 
студщннты. Вс!)хъ вскрытчй произведено 25: 17 мужскихъ и 8 женскихъ тру
повъ». В ъ числ!» ихъ было 12 елучасвъ насильственной смерти и 13 проис- 
ш еднмей отъ патологическихъ причинъ.

(Сллучаи насильственной смерти: огнестрельная рана головы— 1, ранешя 
остршимъ оруядемъ (ножомъ) съ смертельнымъ кровотсчешемъ изъ a r t. profunda 
femorri is— 1, р а н е те  головы съ отс!)чешемъ ея— 1, сн яш м ъ извощикомъ на 
улищй!) съ поврежден1емъ головы и кровоизл1'яшемъ въ мозгъ— 1, повйшеше 
въ ооостоянш опьянешя— 2, замерзаше въ состоянш опьянешя— 2, отравлеше 
спир>тоомъ— 2, фосфоромъ— 1, никотиномъ— 1. В ъ числе 12 случаевъ насиль- 
ствеганной смерти было: 2 убийства, 4  самоубийства и 6 несчастаыхъ случаевъ.



18 случаевъ смерти, происшедшей отъ болезней: болезни сердца и аюрты 
(жировое иерерождеше, недостаточность клапановъ и аневризмы аорты )— 7; 
крупозное воспалеше легкихъ— 2, сифилитическое норажеме гортанш  съ 
съужешемъ ея, восналеше трахеи съ бронхами и легкихъ— 1, н еи звестная  
истощающая хроническая болезнь— 1, язвенное прободеше толстыхъ кшппекъ 
въ забрюшинную клетчатку съ омертв’Ьшемъ последней— 1, симметрическая 
гангрена нижнихъ частей всЬхъ четырехъ конечностей— 1.

Преподавателемъ имелись въ виду три главныхъ задачи при испо.лшенш 
студентами судебныхъ вскрытий: 1) изучсше техники и пр!емовъ векрьгпй въ 
разныхъ случаяхъ насильственной и внезапной смерти; 2) уменье составлять 
протоколъ, который, по смыслу закона, долженъ быть, образно выражагясь, 
фотограф1ей действш  вскрывающаго и констатированныхъ имъ на тр у п е  
явлешй, и 3) прюбр'Ьтеые слушателями навыка составлять самостоятельно 
судебно-медицинское м н е т е  по вскрытию и разреш ать судебные вопросы., ко
торые могугь быть предложены врачу въ каждомъ спец!'альномъ случае..

Зав'Ьдующимъ судебно-медицинской лаборатор1ей было произведен© для 
следователя одно микроскопическое изследоваш е о происхождеюи крювш и 
животной ткани по делу объ убшстве и одно химическое изследоваше о-рга- 
новъ по делу объ отравленш; последнее произведено совместно съ проф. 
Э. А . Леманомъ въ фармацевтической лабораторш .

Д ля составлешя музея судебной медицины заведующимъ лаборатор1ей были 
взяты изъ вскрытыхъ имъ труновъ три органа, представлявшихъ суде1бно- 
м едицинш й интересъ. Кроме того, для того же музея Томскш Г уб ерш ш й  
Судъ, по просьбе заведую щ ая, ностановилъ доставлять въ лабораторш шгЬю- 
пця судебно-медицинское значеше вещественныя доказательства и оруд1ж шре- 
ступлешя, остаюныяся после разрешаемыхъ имъ де.тъ. Такихъ предмотовъ 
доставлено въ т еч ете  осенняго нолугод1я прошлаго года три.

Курсъ о ф т а л м о л о Н и  во 2-ой половине 1891 г. читался стгудеп- 
тамъ V I I  семестра по 4-е часа въ неделю. В ъ этомъ семестре были шрючи- 
таны следукнще отделы офталмологш: аномалш рефракщи и аккоммодацш, 
офталмоскош'я, болезни соединительной, фиброзной и роговой оболючшкъ 
человеческаго глаза.

Д ля  более т о ч н ая  и н агл я д н ая  усвоешя прочитанная на лекщшхъ, 
студенты V I I  семестра три раза въ неделю участвовали по группами въ 
амбулаторномъ npiene глазныхъ больныхъ.

П р ак ти ч еш я  занят!я со студентами V I I  семестра по о ф т а л м о с к  о- 
п i и производились два раза въ неделю отъ 5 до 7 часовъ вечера по групшжмъ.

Впродолженш осенняго полугод1я 1891 года студентамъ 7-го семестра 
были прочитаны следуюпие отделы Т е о р е т и ч е с к о г о  А к у ш е р с т в а  и 
ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й .



Анатош'я и ф и з ш о п я  женскихъ иоловыхъ органовъ вн4 беременности.
А н а т ш я  и ф и зш о п я  родонъ и иосл!>родоваго першда.
П аго л о п я  и тераш я беременности.
П ат’олоп'я и тераш я родовъ.
В ведеш е въ изучеше болезней женскихъ иоловыхъ органовъ. Общая 

гинюкологическая д1агностика.
Занлгпя въ клинике и въ клинической амбулаторш направлены были къ 

тому, чтобы учащееся практически могли ознакомиться съ методами акушер- 
скаио и гинекологическаго изследоваш л. Съ этой целью студенты вызыва
лись на роды во всякое время для и ночи по группамъ въ 2 человека, а 
такж е для ознакомлешя съ методами гинекологическаго изследовашл на 
npieiMax"b гинекологическихъ больныхъ по G человекъ. Пр1емы эти по втор- 
ник;амъ и четвергамъ производились заведующим!. клиникою профессором!. 
И. Н . Грамматикати. а въ остальные дни ординаторомъ клиники— женщ. 
вра'чемъ Е . Н . Булюкиной.

И спы танш  на степень д о к т о р а  м е д и ц и н ы  подвергались въ истек- 
шемгь 18 9 1  году два врача,— но оба испыташя не кончили.— И зъ аптекар- 
скижъ учениковъ для получешя зваш я п о м о щ н и к а  п р о в и з о р а  под
вергались исныташю двое,— изъ коихъ одинъ (Ш ейнисъ) утвержденъ въ 
этомгъ зл а т и ; испыташе другого еще продолжается.

З ваш я  п о в и в а л ь н о й  б а б к и  удостоены окончивнпя курсъ въ Том
ской повивальной школы девицы: Уеова, Еологривова, Адр1янова; не окон
чила испыташ я одна ученица, будучи вынуждена перервать испыташе, по 

,дом;ашнимъ обстоятельствамъ.
Допущ ены къ  испытанш для получешя зваш я д а н т и с т а  М. Стр"Ь- 

.лецш й и  Яш инъ.

Состоящее при Университет!; Томское Общество Естествоиспытателей и 
В рачей  заключаетъ въ своемъ составе одного почетнаго, 85 действительных!, 
шлешовъ и 1 члена-сотрудника. ПредсЬдателемъ Общества состоитъ Г . Попе- 
•читель Учебнаго Округа докторъ медицины В. М. Флоринсшй, товарищемъ 
ш редседателя проф. Н . М. Мал1евъ, секретаремъ проф. А . И . Судаковъ, 
шозшачеемъ проф. Э. А. Леманъ. В ъ истекшемъ году Общество выпустило 
шъ (СВ’Ь гь вторую книгу своихъ „Т рудовъ", печатаемыхъ въ приложеши къ 
Универеитетскимъ И звес^лм ъ.



IV.

О С Т У Д Е Н Т А Х Ъ .

(Составленъ Инспекторомъ студ*.нтовъ А. С. Еленевымъ).

К ъ 1 января 1891 года въ Императорскомъ Томскомъ Университет* 
числилось 262  студента и 7 постороннихъ слушателей (изъ нихъ 5 ф арм а- 
цевтовъ).

И зъ этого числа въ теч ете  1-го полугодия выбыло 83  лица— 1 за смер
тью, 4  по домашнимъ обстоятельствамъ, 12 по невыдержан!» въ указанный 
срокъ полукурсоваго вепытан1я, 7 за нереходомъ въ друг!е Университеты, 
5 какъ  исключенные поетановлешемъ П равлеш я, на основаши § 31 правилъ 
для студентовъ, 2 по болезни и 2 постороннихъ слушателя. Въ август* 
истекшаго года ирошенш о npieM* въ число учащихся поступило отъ 86 лицъ. 
И зъ нихъ было принято— въ число студентовъ 65 и въ число постороннихъ 
слушателей 8. В ъ числ* вновь поступившихъ студентовъ— 1 бывшШ студентъ 
Императорскаго Московскаго Университета, 54 воспитанника Духовныхъ 
СеминарШ и 10 челов*къ, кончившихъ курсъ гимназш.— Всл,Ьдств!е сего, 
общее число учащихся въ Императорскомъ Томскомъ Университет* въ на
чал* втораго п о л у п ^ я  равнялось 3 0 9 — въ томъ числ* значилось 296  сту
дентовъ и 13 постороннихъ слушателей, изъ коихъ 5 фармацевтовъ. Въ 
теч ете  втораго полугод1я выбыло 7 студентовъ— изъ нихъ 2 за смертю, 
4  за неявкою изъ отпуска по случаю болезни, 1 по домашнимъ обстоятель
ствамъ. Такимъ образомъ, общее число учащихся въ Томскомъ Университет* 
къ 1 января 1892 года равняется 3 0 2 , въ томъ числ* 289 студентовъ и 
13  постороннихъ слушателей, изъ коихъ 5 фармацевтовъ.

Р аси ред *яете  студентовъ Томскаго Университета по курсамъ и еемеетрамъ 
представляетъ следующая таблица:
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Т абл и ц а  эта показываетъ, что въ числе студентовъ Томскаго Универси
тета ж ъ  1 января 1892 года состоитъ: а) 64 лица (т. е. 22,з7°/о общаго 
числа студентовъ) вновь поступившихъ, Ь) 191 лицо (т. е. 66,78°/о общаго 
числа)) успеш но занимавшихся въ течете  предшествовавшаго lS ^ /e i  учебнаго 
года ш потому переведенныхъ въ соответственные высппе курсы, и с) 34  лица 
(т. е. 1 0 , 8 5 %  общаго числа) менее успешно занимавшихся въ предпгествую- 
щемъ учебномъ году и потому не удостоенныхъ въ конце онаго перевода въ 
соответственные высппе курсы. Сравнивая-же числа перешедшихъ въ соот
ветственны е BHCiuie курсы въ 1890  и 1891 годахъ съ общимъ числомъ сту- 
дентошъ, имевшихся въ составе Томскаго Университета къ 1 января 188% о  
и 189l% i  учебныхъ годовъ, усмотримъ. что занятая студентовъ Томскаго 
Униве1рситета въ 1 8 9% i  учебномъ году шли успешнее, чемъ въ 188% о 
учебншмъ году: такъ въ 1889/эо изъ 190  студентовъ, числившихся въ составе 
У ниверситета, перешли 125 человекъ, т. е. 65,78% , а въ 1 В^/эл году изъ 
262  студентовъ было переведено въ соответственные высппе курсы 191 лицо, 
т. е. 7 2 ,9 0 % .

Р ш сп р едел ете  учащихся по месту первоначальнаго воспиташя представ- 
ляетъ следую щ ая таблица: I.

I .  В ывш ихъ воспитанниковъ гимназии

а) Восточно-Сибирскихъ:

И р к у т с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
(изъ н и хъ  урож. Ев. Р . 2).

К р а с н о я р с к о й .... . . . . . . . . . . . . . . . . 9
(изъ ни хъ  урож. Е в . Р . 4).

Всего 26

Ъ) Заиадпо-Сибирскихъ:

Т о м с к о м .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
(изъ ш кхъ урож. Ев. Р . 4).

О м с к о й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
(изъ пш хъ урож. Ев. Р . 2). 

Тобольск о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
(изъ и и х ъ  урож. Е в . Р . 2). 

Верней с к о н ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Всего 42

А всего бывшихъ воспи
танниковъ гимна:пй Сибир- 
скихъ— 68, изъ нихъ урожен- 
цевъ Сибири— 54 и урожен- 
цевъ Европейской Россш — 14



с) Европейской Россш.

Екатеринбургской . . 
Тамбовской . . . .

. . 3

. . 1 А всего бывшихъ воспитан-
Новгородъ-Сйверской . . . 1 Всего 10 никовъ гимназш Европейской
Минсйой . . . . . . . 2 Poccin — 10; вей уроженцы
Слуцкой ................... . . 2 Европейской Poccin.
Петербургской . . . . . 1

И т о г о  . . 78, т. е. 26,09°/о общаго числа студентовъ.

I I .  БывШихъ воспитанниковъ Духовныхъ Семинарш.

а) Восточно-Сибирскихъ:
И р к у т с к о й ........................ 1

Ь) Западно-Сибирскихъ: 
Томской.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

(изъ нихъ урож. Ев. Р . 1).
Тобольской ........................  8

(изъ, нихъ урож. Ев. Р . 1).

Всего 19

с) Европейской Россш и Закавказья:

А  всего бывшихъ воспи- 
таниковъ Духовныхъ Семина- 
р!й—20 лицъ, изъ нихъ уро- 
женцевъ Сибири— 18 и уро- 
женцевъ Европейской Р оссш — 
2 лица.

П е р м с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Оренбургской .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
В ятской ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
В о л о г о д с к о й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Архангельской.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Олонецкой ........................  2
Т в е р с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Я р о с л а в с к о й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Костромской .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Нижегородской . . . .  3
У ф и м с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Самарской .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Симбирской, . . . . .  9
П ензенской... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Тамбовской.............................. 8
Владим1рской . . . . .  1S
М осковской.................. . . . . . . . . . . . . 2
К ал у ж ско й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Смоленской... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Всего бывшихъ воспитанниковъ Духов
ныхъ Семинарш Европейской Poccin—



Тульской..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Р я з а н с к о й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
В о р о н е ж с к о й ....................  7
Орловской .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
К у р с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Черниговской .......................... 3

М о г и л е в с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
М инской.................................... 5
Волынской ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
К и ш и н е в с к о й ....................  1
Ш евской...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
П о л тавск о й ............................... 5
Х а р ь к о в с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Екатеринославской . . .  4
Д о н ско й ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
А с т р а х а н с к о й .......................... 2
Ставропольской . . . .  1
Т и ф ли сской ............................... 1 * III.

185 лицъ; всЬ уроженцы Европейской 
Россш.

И того  бывшихъ воспи
танниковъ Д ух. Семин.
ч и с л я т с я ....................  2 0 5 , т. е. 70,9з°/'о общаго числа студентовъ.

I I I .  Бывш ихъ студентовъ другихъ Университетовъ:
М о с к о в с к а я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  (2  изъ бывшихъ воспитанниковъ Томской

Гимназш и 1 изъ воспитанниковъ Красно
ярской гимназш, изъ нихъ—2 уроженца 
Сибири и 1 уроженецъ Европ. Россш.

В а р ш а в с к а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (изъ бывшихъ воснитанниковъ Духов-
ныхъ Семинарш Европ. Россш, оба уро
женца Европ. Poccin).

Итого . . 5 , т. е. 1,73%  общаго числа студентовъ.

IV*. Бы вш ихъ воспитанниковъ Учительскихъ Семинарш:

М о с к о в с к о й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (изъ Киргизъ).
Итого . . 1, т. е. 0,35%  общаго числа студентовъ.

И зъ  разсм отр4м я сей таблицы явствуетъ, что въ числ4 студентовъ Том
с к а я  Университета къ  1 января 1892  года значится:



1) Уроженцевъ Сибири 75 лицъ, т. е. 2 5 ,уо%  общнго числа, и урожен- 
девъ Европейской Росши 214  лицъ, т. е. 74,05%  общаго числа.

2) Воспитанниковъ учебныхъ заведенш Сибирскихъ 91 лицо, т. е. 
31,48°/о общаго числа и воспитанниковъ учебныхъ заведенш Е вропей
ской Россш 198, т. е., 6 8 ,5 2 %  общаго числа.

3) Воспитанниковъ гимназш S1 (считая въ томъ числЬ и 3  лица, по- 
ступившихъ въ Томскш Университетъ изъ числа студентовъ другихъ Универ- 
ситетовъ), т. е. 2 8 ,02%  общаго числа, воспитанниковъ Духовныхъ Семина- 
pifi 207  (считая въ томъ числЬ и 2 лица, перешедшихъ изъ другихъ Универ- 
ситетовъ), т. е. 71 ,ез°/о общаго числа, и воспитанниковъ другихъ учебныхъ 
заведенш 1 лицо, т. е. 0,3 5 %  общаго числа.

4 ) В ъ числ'Ь студентовъ, поступившихъ изъ учебныхъ заведенш Сибири, 
коихъ числится 91 лицо, 71 лицо (т. с. 24,57%  общаго числа) воспитыва
лось въ гимназ1яхъ Сибири и изъ нихъ 4 4  лица (т. е. 15,2 3 %  общаго числа) 
воспитывалось въ гимназ1яхъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа. Сопоставляя 
число послЬднихъ (4 4 ) съ числомъ окончившихъ курсъ въ означенныхъ гим- 
наз1яхъ въ течете  1S8S, 18S9, 1890  и 1891 годовъ, равняющимся 154 , 
можно видЬть, что число студентовъ Томскаго Университета изъ воспитан- 
никовъ Западно-Сибирскихъ гимназш составляетъ 2 8 ,5 .%  всего числа полу- 
чившихъ аттестаты зрЬлости въ Западно-Сибирскихъ гимназ1яхъ за послЬд- 
Hie четыре года

РаспредЬлеше студентовъ Томскаго Университета но вЬроисш квЬдант 
выражается слЬдующей таблицей:

X р и с т i а н Ъ. Не х р нс т i а и ъ.

Православн. Р.-Катол.
1;

Протестам. | 1удеевъ. Магомстанъ.
Итого.

Всего числится къ 1 ян
варя 1892 года . . . . 254 5 2 27 1 289

2G1 28 289

И зъ разсмотрЬшя сей таблицы явствуетъ, что студентовъ еарейскаго 
происхож детя къ 1 января 1892 года числится 27 человЬкъ, т. е. 9 ,34%  
общаго числа студентовъ. И зъ нихъ 6 лицъ, т. е. 2 ,08%  общаго числа сту
дентовъ, уроженцы Европейской Росши и 21 человЬкъ, т. е. 7,збч/о  ошцаго 
числа, уроженцы Сибири.



Рямшрсд’Ьлеше студентовъ Томскаго Университета по происхождений въ 
связи съ  данными относительно средствъ, которыми они могутъ располагать 
во врем я прохождеш я Университетскаго курса, представляетъ следующая 
таблица'.:
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Г ц м ш а з Ь й  . . . . 4 1 3 22 2 2 и 27 4 1 — 1 78 57
С в л и ш а р п Л  . . . . 154* 15 17 2 8 1 — 1 3 4 — — 205 162

У н к в е р к и г е т о в ъ  . . 2 — - 2 — — 1 — — — — — 5 8
У з и т к л ь . с к .  С е л и и .  . — — — — - — — — — - 1 — 1 1

100 16 17 5 32 3 2 13 30 8 1 1 1 289 223

А в с  е г  о  . 193 5 37 43 f 1 1

б б ,7 8 ° /о 1,73°/0 12,80° 0 14,88°,‘o' 3,1 ° / ° 0,зб°/о 0,зб°/о 77,ет°/о

Ишъ числа недостаточныхъ студентовъ пользовались въ течете  отчет- 
наго г о д а :

1) i Казенными стененд1ями: а) въ течете  всего года 13 студентовъ—  
состоящее HHirfe па IV  курсЬ студенты: Кривополянскш АлексЬй, Левашевъ 
Иванъ., Левковсюй Аристархъ, М азаевъ П авелъ, Орловъ Дмитрш, П авскш  
Стефашъ., П етровъ И ванъ, Соколовъ М ихаилъ и на I I I  курсЬ студенты Вве- 
дснскш  Ипполитъ, Дмитрншскш Константинъ, Каурцевъ Конетантинъ, Мило
видова Дмитрш  и Петровъ Николай и Ь) въ течен!е втораго полупщ я 2 
лица— студенты I I I  курса Добромысловъ Василш и С лайчевш й Александръ.

2) Настными стипенд1-ями, въ вЬдЬнш П р а в л е тя  Университета находя
щимися: а ) въ т е ч е т е  всего года 18 лицъ— студенты IV  курса Курбанов- 
скш М ихаи лъ , П етропавловск^ Евграфъ, Темировъ ведоръ, Тимагаевъ Сер
гей, I I I  курса— Вознесенскш Николай, Законовъ Иванъ, КозловокШ И ванъ, 
Лавровъ. ВасилШ, Лебедевъ Гаврш лъ, Павлинскш Александръ, Панаретовъ 
Никожаиг, Померанцевъ Я ковъ, Рязановъ Александръ, Силинъ Василш, Со- 
суновъ. В асилш , Спасскш Николай, Тороповъ Дмитрш и I I  курса— Уфтю- 
жанин(Ов:ъ Владим1ръ, Ь) въ теч ете  перваго иолугод1я 3 лица—-студенты

*) Мзть ейхъ дна казака.



I I I  курса Кудржинскш Михаилъ, П екуръ П етръ, Сасыкинъ Константинъ,
c) въ течете  2-го полугод1я 9 лицъ— студенты IV  курса ГГрасоловъ Л ео- 
нидъ, I I I  курса Мышкинъ Михаилъ и I I  курса Авроровъ П авелъ, Востор- 
говъ Николай, Евфратовъ Иванъ, Каринскш  Николай, Н есторовстй  Васи- 
л!й, Орловъ Константинъ и Ш убскш Александръ.

В) Частными стипещлрлми, въ в ^ д Ь т и  соотвЬтственныхъ правительствен- 
ныхъ и общественныхъ учреждепш и лицъ: А) въ в^д/Ьши правительствен- 
ныхъ учреждеиш —а) въ в ^ д Ь т и  Щ намурскаго Генералъ-Губернатора въ 
течете  цЬлаго года 2 лица— студенты I I I  курса М иропольш й Владим1ръ 
и I I  курса Воропцовъ Михаилъ, Ь) въ в ^ д Ь ти  Павлодарскаго воинскаго 
Н ачальника въ течете  всего года 1 лицо— студснтъ I I I  курса А йтбакинъ 
Амре, с) въ нЬд/Ьнш Военпаго Губернатора СемирЬченской области въ те
ч е т е  перваго полугод1я 1 лицо— студеитъ I I  курса Бредниковъ Дмитрш ,
d) въ в'Ьд'Ьти Начальника Токмалинскаго УЬзда СемирЬченской области въ 
течение перваго полугод1я 1 лицо —студентъ I I I  курса Ш ахворостовъ Я ковъ,
e) въ в’Ьд'Ьти Каркаралинскаго У'Ьзднаго Начальника въ теч ете  перваго 
полугод!я 1 лицо— студента. I  курса Султанъ Газинъ; В) въ в ^ д Ь т и  мЬст- 
ныхъ зрмскихъ управъ— Пермской— въ течете  всего года 1 лицо— студентъ 
I I I  курса Нитателевъ Александръ, 0 )  въ вЬд’Ь ти  Городскихъ У правъ—  
ВЬрненской въ течете  втораго полугод1я 1 лицо— студентъ I I I  курса Ш ах 
воростовъ Яковъ, Иркутской въ течете  всего года 6 лицъ— студенты I I I  
курса Стуковъ Иванъ, I I  курса Григорьев!. Александръ, ДомбровсДй 1онъ, 
Переломовъ Александръ, Пономаровъ Семенъ, Оедоровъ Павелъ, въ течете  
перваго полугод!я 1 лицо— студентъ I I  курса Усова. Николай и въ течете  
втораго полугод1я 2 лица— студенты I  курса Поповъ Александръ и Р о д т -  
новъ Николай, D) въ нЬ дЬ ти Пермскаго О тдЬ летл Общества Краснаго 
Креста въ течете  всего года 2 лица— студенты IV  курса Селивановъ Андрей 
и I I  курса Лепетиискш  Леонидъ. Е ) Въ вЬд’Ь ти  мЬстпыхъ благотворитель- 
ныхъ учреж дена, какъ-то Тобольскаго Общества для о к азатя  пособш уча
щимся, въ течете всего года 5 лицъ— студентъ I I I  курса Ш убсктй Егоръ, 
студенты I I  курса Афонинъ М ихаилъ, Каморзинъ Капитонъ, въ т еч ете  пер
ваго полугод1я 3 лица — студенты Д  курса Ш убскш Александръ и Нонява 
Александръ, I  курса Амвросовъ Иванъ, А лексЬевш й Владим1ръ и Слов- 
довъ Анатолш и въ течете  втораго полугод!я 1 лицо— студентъ I  курса 
Нагибинъ А ркадш .

Всего же стипенд!ями, выдаваемыми помесячно, пользовалось въ  течете  
перваго полугод1я 57 лицъ, т. е. 19,72°/о общаго числа, и въ течете  втораго 
полупдая 61 лицо, т. е. 21 ,п °/о  общаго числа, причемъ было израсходо
вано 15135 р. 35 к. ЗатЬмъ изъ того же числа недостаточныхъ студентовъ 
пользовались:



1) Единовременными пособгями:

a) И зъ  спеф’альныхъ средствъ Университета 12 лицъ на сумму 393  р. 91 к.*)
b) И зъ  поступившихъ въ распоряжеше П р ав л етя  благотворитсльныхъ 

суммъ 7 3  лица на сумму 2 3 6 9  рублей.
c) И зъ  суммъ, высланныхъ въ течете  года въ Правлеше Университета 

местными учреж детям и, обществами и лицами для выдачи въ noco6ie студен- 
тамъ, н а  имя коихъ оныя были адресованы, 21 лицо на сумму 1092 р. 
8 8  коп.

2) Ссудами:

a) И зъ  спещальныхъ средствъ Университета 1 лицо на сумму 30  руб.,
b) И зъ  находившихся въ вед'Ьши П р а в л е тя  благотворительныхъ суммъ 

50  л и ц ъ  на сумму 1636  руб.
А всего единовременными пособ!ями изъ разныхъ источниковъ и ссудами 

воспользовалось въ течете  года 156 лицъ, т. е. 54,оо°/о, на сумму 5521 р. 
79 коп.

К р о м е  сего, изъ числа недостаточныхъ студентовъ было освобождено отъ 
платы в ъ  пользу Университета и профессоров!» въ первомъ полугодш 4 0  
лицъ, а  второмъ 4 5  лицъ.

И зъ  2 6 2  студентовъ, числившихся въ составе Университета въ первомъ 
полугодш  отчетнаго года, 64  (т. е. 24,43% ) проживали въ доме общежития, 
остальные 19S челов’Ькъ (т. е. 75,57%  общаго числа) проживали на частныхъ 
квартитрахъ; во второмъ полугодш изъ 289  студентовъ, числящихся въ со
став'Ь У ниверситета, 72 (т. е. 2 4 ,91%  общаго числа) проживало въ доме 
общежития, остальные 217 (т. е. 7 5 ,0 9 %  общаго числа) проживали на частныхъ 
квартирахъ .

Суровость климата Томска, непривычная для уроженцевъ Европейской 
Россш (кои хъ  числится въ состав^ Университета до 7 4 ,0 5 %  общаго числа), 
крайняя необезпеченность въ средствахъ содержашя, которая составляете 
удЬлъ 77 ,27%  общаго числа студентовъ Томскаго Университета, и весьма 
невыгодный гш чен и чеш я условия, которыя встрЬчаютъ огромное большинство 
(до 75,оэ°/о общаго числа) студентовъ, помещающихся на частныхъ кварти
рахъ в ъ  Т ом ске,— все это въ достаточной м ере объясняете сравнительно 
большую заболеваемость среди студентовъ Томскаго Университета, данныя 
которой представляете» следующая таблица:

) 11ъ эту сумму пошли и расходы »о погреОетю двухъ студентовъ.
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Отъ брюшного тифа........................................... 9 2 1 12
> сыпного т и ф а ........................................... — — 8 — 1 9
» оспы натуральной ...................................... — — — __ 2 2
» оспы ветреной ........................................... — — — — 1 1
> дифтерита .................................................... 1 1 — — — 2
» инфлюэнцы ................................................ 7 4 — 5 2 18
» цеопред. инфекщонныхъ бол-Ьзней . . . . — 2 — — — 2
» перемежающ. лихорадки............................ — 3 — 1 — 4
» хронич. пневмонш...................................... 2 4 — 1 — 7
» бол'Ьв. дыхательныхъ путей........................ 20 12 — 10 — 42
» болезни сердца ........................................... — 5 - — 1 6

• > бол'Ьз. желудочно-кишечн. канал...................... 19 8 — 2 — 29
. » менингита.............................................................. — — — — 1 . 1

» ревматизма ............................................... 10 1 — — — 11
» общихъ нервн. разстройст., вслЬд. нереутом. — 20 — — — 20
» анэхш ..................................................................... 5 3 — — — 8

, » катаральной желтухи........................................ — — — — 1 1
» болезней зрительныхъ органовъ . . . . — — — 31 — 31
» болЬзней у ш е й ........................................... — 4 — --- — 4

кожныхъ сыпей.................................................... — 3 — — — 3
> новообразов.............................................................. — 2 — _ 2 4

' > другихъ болезней ...................................... 3 4
1

— 2 ---- 9

И Т О Г О .  . . 70 76 10 62 12 210
Изъ нихъ умерло ................................................ 1* *) ! — — V ) —

Р асп ред^лете  студентовъ Томскаго Университета но ихъ полож енш  въ 
OTHonwHiH воинской повинности представляетъ следующая таблица:

Всего студен товъ ......................................................................................... 289

1) Состоитъ на отстрочкЪ.

a) П о вынутымъ жеребьямъ . . . 1 1 9
b) П о заявл етям ъ  о желанш отбыть

воинскую повинность вольноопре
деляющимися ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

c) П о Высочайшему соизволснш — безъ
огранич. в о з р а с т а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

d) Подлеж ащ ихъ зачислснш въ  р ат 
ники .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

')  Отъ пневнонш.
*) Одинъ отъ оспы, осложвившойся воспален, легкихъ, другой—отъ брюшн. тифа.



2 )  Ратниковъ ополчешл по далокимъ ЛгЛг жеребья и по семейному
п о л о ж е н ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3‘>) Освобожденныхъ отъ службы на всегда по неспособности. . . 4
4 )  Состоящихъ въ запасе а р ш и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5*) П одлеж ащ ихъ призыву, по недостигшихъ еще призывн. возраста 30
6 )  П родолжается переписка съ Воинскими Присутств1ями относи

тельно о тстр о ч ки ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 9
7 )  К а з а к о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
8 )  К и р г и з ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
9 )  К авказскихъ  уроженцевъ, ненодлежащихъ призы ву.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 0 ) И н о с т р а н ц е в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Итого . . . 289

Отчетъ по дому общежит1я.

Ремонтныя исправлена въ домй о б щ е ж и т  въ 1891 году (какъ-то: 
побе.тка потолковъ и сгЬнъ внутри здаш я, окраска крыши, починка печей 
и д р .)  потребовали расхода въ разм ере 619  р. 98  коп., покрытаго изъ 
суммъ., постуиившихъ на содержаше дома общежмчя.

Н а  снабжеше дома общежитч'я необходимою мебелью и другими принадлеж
ностями было израсходовано въ 1891 году изъ того же источника 207  р. 
10  кои., причемъ болйе крупными прюбрйтешлми были— две дюжины вйн- 
скихъ. стульевъ, на сумму 74 р., 13 сторъ для оконъ нижнлго этажа, на 
сумму 25  руб. 38  кон., и 1 медная кастрюля на сумму 17 руб. 55 коп. 
Таким1ъ образомъ всего имущества, при надлеж ащ ая дому общежития, къ 1 ян
варя 18 9 2  г. состоитъ на сумму 5 7 5 0  руб. 63 коп.

Бмблю тека дома общежиПя, за перечислешемъ въ отчетномъ году въ 
Университетскую библштеку 48  назвашй, заключаетъ въ себе къ 1 января 
1892  г. 4 1 0  назвашй въ 1 0 2 5  томахъ, въ томъ числе прюбрйтенныхъ въ 
1891 году 104 названш  въ 301  томе. В ъ числе пршбретенныхъ въ 1891 
году книгъ  значится 2 4  назваш я учебниковъ въ 6 0  томахъ, пршбретенныхъ 
П равлеш ем ъ Университета изъ спец1альныхъ средствъ Университета, на сумму 
2 2 7  руб. 21 коп., 20  названш  въ 28  томахъ пожертвованныхъ разными 
лицами и 60  назвашй п ер щ и ч еск и х ъ  изданш съ приложешями (въ томъ 
числе 3 2  научныхъ журналовъ и газетъ), постуиившихъ отъ редакщ й со- 
отвйтственныхъ издан1й, высылаемыхъ таковыми или безплатно, или за по
ниженную цену.

Ч исло  студентовъ, помещавшихся въ домй общежития, въ первомъ полу- 
годш равнялось 6 4  (въ томъ числе 4 6  стипещцатовъ и 18 своекоштныхъ), 
во второмъ иолугодш 72  (въ томъ числе 47  стипенддатовъ, 7 своекоштныхъ



и 18  пользовавшихся noMiinemeirb безплатно). Продовольств1е въ дом* обще- 
ж и л я  въ течете  перваго иолугоддя получали 70 етудентовъ (изъ н и хъ  бес
платно 6 лидъ), во второмъ иолугодл’и 6 0  етудентовъ (изъ нихъ безплатно 4  лица).

Всего на содерж ите дома общежиэтл и продовольств!е помещавшихся въ  
ономъ етудентовъ поступило въ 1891 году 7991 руб. 56 коп. и остатковъ 
отъ 1 8 9 0  года— 5 7 0  руб. 99  коп., въ общей сумм4 8 5 6 2  руб. 5 5  кои. 
И зъ нихъ израсходовано (на продовольств1е етудентовъ 3 9 7 0  руб. 5 5  коп., 
на содерж ите дома о б щ е ж и т , прислугу и освищ ете 3 5 7 9  руб. 8 0  коп., 
на обзаведете мебелью и принадлежностями хозяйства 244  руб. 5 5  кон. 
и на ремонтъ 619  руб. 98  коп.) въ общей суммй 8 4 1 4  руб. 88  коп . и въ  
остаткЪ числится 147 руб. 67 коп.

Здоровье етудентовъ, помещавшихся въ домЪ общежития въ отчетномъ 
году, въ общемъ было удовлетворительно. Медицинскую помощь забол'Ьвав- 
шимъ студентамъ подавалъ главнымъ образомъ состоящш въ должности врача 
при УниверситетЬ Н . Е . Акерманъ, причемъ въ первой половинЪ отчетнаго 
года, до откры йя клинивъ, обычно кром^ етудентовъ, помещавшихся въ  доме 
общежития, пользовались помещ етемъ въ ономъ и врачебною помощью и т е  
изъ етудентовъ, живущихъ на частныхъ квартирахъ, которые подвергались 
тяжкимъ заболФвашямъ и по недостатку средствъ не могли пользоваться 
врачебною помощью на дому.

У Ч Е Б Н О -В С П О М О ГА Т Е Л ЬН Ы Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш . 

АнатомическШ институтъ.

Назваше. Экземил. Н а с у м м у .

Къ 1 января 1891 г. числилось:
РУЬЛН. кон.

1) Инструментовъ, ирепаратовъ, моделей . . 98 900 1629 74
2) Посуды, банокъ........................................... 66 338 580 65
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 60 161 1491 10

Въ течете 1891 г. прюбр т̂ено: 224 1399 3701 49

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 5 ’ 7 43 50
2) Посуды, б а н о к ъ ;..................................... 17 81 161 05
3) М ебели...................................................... 8 26 126 —

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 102 907 1673 24
2) Посуды, банокъ................................ * . 83 419 741 70
3) Мебели...................................................... 68 187 1617 10

Всего имущества . 254 1513 4032 04



Г л авн М д п я  цршбр'Ьтешя въ  т е ч е т е  года: мебель, стеклянная посуда
и лушы.

Т руп овъ  поступило:
И зъ  центральной пересыльной тю рьм ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

„ городской б о л ь н и ц ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
„ тюремнаго з а м к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
„ университетской к л и н и к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

95
В1ъ томъ ЧИСЛ'Ь в с к р ы т ы х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Физшлогичесшй кабинетъ.

Н а з в а ш с . Э к з е м п л .
Н а сум м у .

Къ 1 января 1891 г. числилось:
РУБЛИ. КОН

1) Инструментов!., препаратовъ...................... 313 755 5180 47
2) Постды, реактивовъ................................. 115 530 770 62

Уплачено за пересылку . . 724 р. 75 к. 
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 3G 54 894 —

Въ течете 1891 г. пртбрФтено:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 59 221 1036 16
2) Посуды, реактивовъ................................. 173 590 286 53

За пересылку уплачено . . 205 р. 18 к. 
3) Мебели ...................................................... 3 3 74 50

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 372 976 6217 63
2) Посуды, банокъ............................................ 288 1120 1060 15
3) М ебели...................................................... 39 57 968 50

Всего имущества . 699 2153 8245 28

Г л а в и М и ш  прюбр&тешя въ  т е ч е т е  года:

К ол л екщ я препаратовъ по физюлогической химш отъ Грюблера изъ 
Б ерлин а, нисколько приборовъ но ф и зтлогш  органовъ чувствъ и крово- 
обращ ;етя отъ Юнга изъ Гейдельберга, значительное количество химиче- 
скихъ реактивовъ отъ Ш толя и Ш мидта и посуды (колбы, чашки, изме
рительные цилиндры, платиновый и серебряный тигли) отъ Ритинга изъ 
С .-П етербурга. '



Гистологический кабинетъ.

Зкзвмпл. Н а  с у м м у ,  I

Къ 1 января 1891 г. числилось:
рувла. КОП. !

1) Инструиентовъ, препаратовъ ..................... — 699 3432 78
2) Посуды, б а н о к ъ ...................................... — 5380 500 55 У*
3) Мебели (шкафы, столы и нр.) . . . . — 78 1097 32

Въ течете 1891 г. щ»обр1>тено:
1) Инструиентовъ, моделей, препаратовъ . . 5 30 24 98
2) Посуды, банокъ........................................... 7 170 65 40
3) Мебели...................................................... 3 3 51 75

Къ 1 января 1892 г. состоять:
1) Инструиентовъ, моделей, препаратовъ . . 53 722 3443 28
2) Посуды, банокъ........................................... 22 5501 • 553 70
3) Мебели...................................................... 20 79 1148 57

Всего имущества . 95 6302 5135 55

Физичесгай кабинетъ.

К ъ  1-му января 1891 года состояло:

Приборовъ 616  на с у м м у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0 9 4  р . 10 к.
К нигъ и картъ 4 8 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  „ 60 „
П о с у д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  „ 29 „
Реактивовъ и м атср1аловъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 0  „ 85  „
М е б е л и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0 1  „ 20  „
Канцелярскихъ при н адлеж н остей .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 S  „ 15 „

Всего на . . 1 0 6 3 0  „ 19 „ 

В ъ  1891 году npio6p4TeHO и изготовлено въ мастерской,
состоящей при кабинет^:

Приборовъ 71 на сумму .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 3 3  р . 47 к.
Книгъ 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  „ 70 „
П о с у д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  „ 70  „
Реактивовъ и м а те р 1 а л о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 6  „ 29 „
Мебели 5 п р е д м е т о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 2  „ —  „
Канцелярскихъ п ри н адлеж н остей ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  „ 25 „

Всего на . . 1178 „ 41



И того  къ  1-му января 1892  года состоитъ:
П риборовъ  087 на с у м м у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9927  р. 57  к.
Е н и гъ  и картъ 53 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 „ 3 0  „
П о с у д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 „ 9 9  „
Р еакти вовъ  и м атер1аловъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  557 р. 14 к.
М е б е л и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 4 3  „ 2 0  „
Е апцелярскихъ  п ри н адлеж н остей ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 „ 4 0  в

Всего на . . 1 1 808  „ 6 0  „

Кром-Ь того, на нужды мастерской, состоящей при кабинет^, въ 1891 г. 
истрачено 22  р. 73 к. и за упаковку и пересылку вещей полученныхъ въ 
1891 г. истрачено 141 р. 4 9  к.

И зъ  числа крупныхъ п р е б р ^ т е т и  этого года можно указать на боль
шой катетометръ (прюбрйтенный за 3 2 4  р. 9 0  к. отъ „Societe G enevoise") 
и нормальный метръ (5 4  р. 72 к .), выписанные на ассигнованную для этой 
ц'Ьли Совйтомъ университета сумму 5 0 0  руб. еще въ 1890  году.

ХимическШ кабинетъ и лаборатор!я.

В ъ  помйщснш химическаго кабинета и лабораторш, въ течеше отчетнаго 
года, не произошло никакихъ существенныхъ перемйнъ.

Имущество химическаго института состоитъ изъ 4 5 4  предметовъ, внесен- 
ныхъ въ инвентарную книгу и представляющихъ собою 4 9 3  экземпляра р а з 
личного рода аппаратовъ, инструментовъ, мебели, канцелярскихъ принадлеж
ностей, кн игъ  и коллекщй; различныхъ пренаратовъ для демонетративнаго 
преподаваш л, стоимостью въ общей сложности 6 9 4 5  р. 43  к .— Кромй того, 
по маггер1альной книгЬ кабинета значится 2 4 6 6  названш различныхъ пре- 
параговъ  и химическихъ соединенш въ количеств^ 26 8 3  экземпляровъ, на 
общую сумму 29 9 9  р. 5 8  к., и 291  назваш й различнаго рода стеклянной 
посуды и мелкихъ нредметовъ постояннаго унотреблешя въ количеств^ 1 8 5 5 4  
экземшляровъ, представляющихъ собою стоимость 2 7 3 5  р. 63  к. Такимъ обра- 
зомъ, стоимость всего имущества химическаго кабинета и лабораторш дости- 
гаетъ къ 1 января 1892 года 1 2 6 8 0  р. 64  к.

П отреблено реактивовъ, посуды, пренаратовъ и т. п. въ течеше отчетнаго 
года исключительно для цгълей преподаватя на общую сумму 880 р. 
65 к.

Ншжесл'Ьдующая таблица дае’|ъ  понят]'е о передвижешяхъ въ имущества 
химической лабораторш и кабинета за отчетный годъ въ сравненш съ ми- 
нувшимъ.



Числилось къ 1 лив. 
1891 г.

НршбрЬтеио 
течение 1891

лъ
г- ;1

Убыло Въ 1891 Г. Соетонтъ къ 1 января 
1892 пода.

НАЗВ. эвз. рувл. ! £. НАЗ. зкз. РУБ. kJ НАЗ. ъ а з . РУБ. К.| НАЗ. 8КЗ. | РУС. | К.

К н и ги ..................... 66 74 298 88 2 2 1 з |в 6 _ __ _ 68
' 1 

46; 31274
Мебель и канцеляр- 
сюя принадлежности 53 101 2013 98 9 56 79 34 11 43 18 75 55

1
1

114 2047 57
Аппараты и инстру
менты ..................... 219 493 4463 27 1 100 100 _ _ _ _ _ 219

! 1 

593 4563 27
Приборы и посуда . 404 24147 ЗОЮ оз- — — — 87 5583 279 55 403 18564 2730148.
Препараты. . . . 2453 2617 2963 78 123 336 618 15 246 317 582 35

1 1
2466 2683 2999 58

| 1 1
3195 27432 12749

1
94 135 494 81l|35 344|б94з|880 65jj321lj22080! 1268о|б4;

МинералогическШ кабинетъ.

Въ 1891 г. поступило.
Къ 1-му января 1892 г.

СОСТОШТЪ.

Н а  с у м м у . Экземпл.
Н а  с у м м у .

РУБЛИ КОП РУВ1ЛИ j коп

I. Мебель, каицелярск. принадлежности и проч.. . 2 40 199 1715 96

II. Приборы и принадлежности для И8СлгЬдовашя ми
нераловъ и горныхъ п о р о д ъ ............................................ 17 187 75 154 2132 92

I 111. Карты географии, и геологичешя, атласы, стай
ный таблицы, фотограммы, микроскопии, препараты . 1 6 62 246 78

IV. Кристаллографическая модели, модели для на- 
глядваго объяснешя оптическихъ свойствъ . . . . 19 38 80 250 442 89

V. Минералы и образцы горныхъ породъ . . . . 267 332 — 4913 2782 543 1*

VI. Окаменелости........................................................... 1 2 . . . . 4996 ( 7016 5 0 ')
VII. К н и г и ...................................................................... 2 — — 76 72 98

309 606 55 10650 14410 |57*/<|

ГлавнМ ппя прюбр^тешл въ  т е ч е т е  18 9 1  года:
1) Ф отографичеш й аппаратъ  для употреблетя ври геологическихъ 

экскурмяхъ— 187 р. 75 коп.
2) Второй экземпляръ стеклянныхъ кристаллографическихъ моделей—  

3 8  р. 8 0  к.
3) Коллекщ я минераловъ— 41 экземпл. за 50  р .—отъ А. И . Злобина,
4) Коллекщ я уральскихъ минераловъ цйнностдо въ 282 р., пожертво

ванная Н . Д . Романовской.

*) Значительная разница въ стоимости коллекщй кабинета, показанной въ рубрик* V и VI настоящего отчета, 
и въ стоимости т*хъ-же коллекщй въ отчет* за 1890 г., объясняется высшей оценкой, дайной при б.лижайтемъ 
ознакомлены коллекщлмъ: Е. И. В. Герцога М. Лепхтенбергокаго (5000 р.), проф. Г. Л. Траутшольда ((2000 р.) и 
горн. инж. П. П. Иванова (1500 р.).



Ботаничесшй музей и кабинета.
!! Назваше. Экземпл.

Н а сум м у . !
'
1 Къ 1 января 1891 г. числилось:

РУБЛИ. кбп. !

1) Инструментовъ, препаратовъ, реактивовъ, 
, кяигъ, коллекц. и п р . ) ........................... _ 9146 5545 92

2) Посуды, б а н о к ъ ...................................... — 1922 423 52
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . , — 79 1612 10

Въ течете 1891 г. прюбр т̂ено:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ, книгъ 

и коллекцШ................................................. _ 51 391 73
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —

i 3) Мебели ....................................................... — — — —

I Къ 1 января 1892 г. состоитъ:
1) Инструментовъ, моделей, препарат., реакт., 

книгъ, колл, и пр....................................... _ 9197 5397 65
2) Посуды, банокъ........................................... — 1922 433 52

' 3) М ебели...................................................... — 79 1612 10

Всего имущества . 452 11198 7973 27

Ботаничесшй садъ.

Назваше. Экземпл. Н а сум м у .

! Къ 1 января 1891 г. числилось:
РУБЛИ. коп. i

1) Инструментовъ, посуды и up...................... 1071 488 45
2) Оранжерейныхъ растешй........................... — 4626 2313 —
3) Деревьевъ, кустарниковъ и многол'Ьтниковъ — 24478 1953 40

Въ течете 1891 г. прюбр т̂ено:
1) Инструментовъ, посуды и пр...................... -  - 30 80 84
2) Оранжерейныхъ растешй........................... — — — —
3) Деревьевъ, кустарниковъ и многол'Ьтниковъ j — 120 6 —

! Къ 1 января 1892 г. состоитъ: ]
1) Инструментовъ, посуды и пр...................... — 1101 569 29
2) Оранжерейныхъ растенШ........................... — 4626 2313 —
3) Деревьевъ, кустарниковъ и многол'Ьтниковъ — 24598 1959 40

Всего имущества . | 1706 30325 4841 69

ГлгавнМ нпя npioOplrreHia въ теченш  года:
Иагь 8 0 0  руб., получаемыхъ ежегодно ботаническимъ садомъ на его со

держание, кром4 вышеупомянутыхъ, были произведены еще слИдугоине расходы:



Н а upio6ptTeBie колючей проволоки'для изгородей. . . 136 р . — к.
Н а  npio6p1iT., горшковъ и кадокъ для растеши, мочала,

пакли, земли, деревянн. лопатъ, метелъ и проч..................... 131 „ 0 4  „
Уплачено рабочимъ за работы, (произведенный) по уходу 

за питомниками, систематическимъ и медицинскимъ отделами
сада, въ парникахъ и пр... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 3 3 5  „ 20  „

Уплачено за ремонтныя р а б о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116  ^ 92 „

Зоологически! институтъ.

Численныя перемены въ состав^ окончательно отд’Ьланныхъ и зянегснныхъ 
въ инвентарь зоологическихъ ирепаратовъ въ теченш 1S91 года выражаю тся 
сл'Ьдующимъ образомъ:

Къ 1 января 1891 г. 
состояло.

Въ теченш 1891 г. 
поступило.

1 Къ 1 января 1892 г.
СОСТОИТ!..

НУМКРОВЪ. экзкмпл. НУМКрОВЪ. экзкмпл. НУМКРОВЪ. экзкмпл.

Ч у ч ел ъ ................................ 238 *) 253 97 98 335 351

Иныхъ препаратовъ (преиму
щественно спиртовыхъ) . 443 >) 451 92 310 535 7fi7

Моделей................................ б б — — 5 5

Сверхъ того, въ зоологическш институтъ въ 1891 году продолжало по
ступать значительное количество еще неотдйланнаго матер1ала, вх  видЬ 
шкурокъ, спиртовыхъ препаратовъ, коллекцш насЬкомыхъ, птичьихъ гп'Ьздъ 
и лицъ, раковинъ и т. п.

И зъ числа зоологическихъ ноступлешй этого года какъ обработанныхъ, 
такъ и еще необработанныхъ, заслуживаютъ внимашя елйдуюиря:

1) Коллекщя различныхъ зоологическихъ препаратовъ, въ числ'Ь 41  нум. 
1265 экз.), прюбр^тенная отъ F ric  въ П рагЬ, стоимостью съ пересылкой 
371  р. 75 к. Въ составъ этой коллекцш между прочимъ вошли: а) чучела 
Chelonia viridis, O ruithorynclnis paradoxus и A pteryx  austra lis , b) каллекф я 
раковинъ пр'Ьсноводныхъ и наземныхъ моллюсковъ, въ числ’Ь 2 0 0  видовъ,
с) коллекщя раковинъ корненожекъ, въ чисдЬ 24  видовъ, и d) 29  различ
ныхъ спиртовыхъ и другихъ препаратовъ.

*, а) Въ отчетахъ за прежше годы показано число экземпляром., но не число иумеровъ. 
Отдельными экземплярами считаются только препараты, совершенно изолированные. Если же 
нисколько однородныхъ объектовъ помещаются на одной подставке, въ одномъ сосуде, нли 
соединены какимъ-либо инымъ способомъ, то Они считаются за одинъ экземпляръ.



2 )  Коллекщ я спиртовыхъ препаратовъ морскихъ безпозвоночныхъ, въ 
числе 34  экз., иршбр4тенная отъ зоологической станщи въ Н еаполе, стои
мостью съ пересылкой—8 6  рублей.

3) ) Куплено разновременно въ Томска и въ Красноярске: скелетъ чело
века , ш курки медвеженка, двухъ лебедей, двухъ белыхъ совъ, тюленя, выдры, 
волчежка, барсука, ласки, бурундука, зайца, летяги, хомяка и около 3 0  мел- 
кихъ зоологическихъ объектовъ. В се  эти предметы въ совокупности обошлись 
въ  5 8  р. 7 0  к.

4 )  Весьма ценная коллекщ я различнаго зоологическаго матер1ала, собран
ная в:ъ истекшемъ году проф. Коржинскимъ во время пребывашя въ Амур
ской области. Она заклю чаетъ около 150  видовъ (8 0 4  экз.) насЬкомыхъ, 
около 30  видовъ (471 экз.) раковинъ пресноводныхъ и наземныхъ моллюсковъ, 
1 черепъ медведя, 3 черепа косули, 2 черепахи (T ryonyx  M aakii) и 14 
спиртовыхъ препаратовъ, преимущественно безпозвоночныхъ.

5 )  К оллекщ я, собранная проф. Кащенко весной истекшаго года въ окр. 
г. Томска и во время поездки  въ с. Евтюшино (на Оби). Она заключаетъ 
4 4  пгичьихъ шкурки, 3 5  птичьихъ гнездъ, 5 9  нумеровъ (2 3 4  экз.) птичь- 
ихъ я.ицъ и 8  спиртовыхъ препаратовъ.

6> К оллекщ я, собранная летомъ истекшаго года проф. Кащенко совместно 
съ хр!анителемъ зоологическаго музея Аникинымъ на Барабинскихъ озерахъ. 
Она заклю чаетъ 68 шкурокъ птицъ, 11 образцовъ рыбъ, 72 стклянки (около 
1 0 0 0  экз.) различныхъ рыбьихъ и птичьихъ глистовъ и несколько другихъ 
препаратовъ.

7) Н есколько неболынихъ коллекцш  насекомыхъ, пожертвованныхъ раз
личными лицами: студентами Пьянковымъ и Рязановымъ (изъ Пермской губ.; 
97 эк.з.), лаборантомъ Горстъ (изъ окр. Томска; 86 экз.) и сельской учи
тельницей Климовой (изъ Томской губ.; 3 0  экз.).

8 )  Небольшая, но представленная въ образцовомъ виде коллекщя птичь
ихъ ш курокъ (12  экз.), пожертвованная Г. Кибортомъ изъ Красноярска.

К ром е того, более или менее ценный пожертвовашя зоологическаго ма- 
Tepiaxa доставили следуюгщя лица: проф. Догель, проф. Капустинъ, проф. 
Курлоъъ, А . А. Курлова, П . Н . Крыловъ, С. М. Чугуновъ, М. Е . Еленева, 
М. В.. Кузнецова, г. П учковскш  (изъ Ферганской области), горн. инж. Л. 
А . Я ч евск ш , г. Бодневичъ, г. Д авидовичъ, В. И. Р ж еу сш й  и студенты на
шего университета: Варфоломеевъ, Кореневъ, Хейсинъ, П авловъ и др.

И зъ  числа пршбретенШ не зоологическихъ заслуживаютъ упоминашя 
следующая: 1) сделаны 4  витрины, обошедппяся въ 255  рублей, 2 ) посуды 
стеклжной куплено 4 2 4  экз., на сумму 313  р . 9 0  к., 3) большая железная 
к л е т к а  для  живыхъ животныхъ (6 0  руб.) и 4 ) стенные часы для зоологи
ческаго кабинета (2 0  руб.).

С редства, которыми располагалъ зоологически института въ 1891 году, 
заклю чались въ следующихъ суммахъ:

ОтЧЕТЪ о состоянш Уныикрс. 3.



1) Ш татная сумма на 1891 г ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0 0  р . —  „
2) Оставалась неизрасходованной сумма, ассигнованная въ

концй 1890 г. на н о с у д у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0  .,  —  к.
Итого.

Уплачено изъ штатной суммы:
За м е б е л ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ инструменты, приборы и научн. noco6ia . . . .
„ спиртъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ химичеш е м атер1алы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ транспортъ выписанныхъ предм етовъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ зоологичеш е объекты.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Израсходовано мелкими суммами на содержаше живыхъ 
животныхъ, на матер1алъ для работъ (мохъ, пакля, проволока,
'холстъ, вата, пузыри бычачьи), на канцелярская и рисоваль
ный принадлежности и на м е.ш я поправки въ музей. . . 7 4  „  39  „

Итого . . . 9 0 0  „  — „
И зъ суммы, ассигнованной на посуду, уплачено . . . 3 1 3  „  90  „
Остаются свободными... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6  „  10 „

Всего . . . 4 0 0  „  — ,,
Перемйны въ общей стоимости имущества зоологическаго института вы

разятся въ следующей табличкй:

• . 1 3 0 0 ?•> ■-- ?>

р. _ к.
. 165 JJ 66 М
. 111 ■?? 75 >>
. 4 7 46 ?>
. 1 0 9 :?} 91 ?>
. 1 3 5 If 83 1)

Къ 1 янв. 1891 г. Въ течсюе 1891 г. Къ 1 янв. 1892 г. I
состояло на поступило на со^тонтъ на |

РУБЛИ. кои. РУБЛИ. коп. РУВ.ЛИ. КОП. I

М еб ел и ........................................................... 2092 — 255 - 2347 -

Приборовъ, ипструм. и научи. пособШ . . 2993 84 165 ее 3159 50

I Зоологическихъ коллбкщй (съ пожертво- I
в а т а м и ) ................................................• 4445 ») — 1026 -1) — 5471 —

Всего имущества зоолог, инстит. 
(съ пожертвовашями) . . . . 9530 84 1446 66 10977 50*)

*) Въ эту сумму вошла только небольшая часть стоимости коллекции, полученной отъ 
Fric (см. 34 1). Уплата осгадьныхъ денегь произведена изъ штатной суммы на 1892 годъ.

а) Въ отчет!) прошлаго года значится 4500 р. Изъ этой суммы вычтена стоимость шкурокъ, 
употребленныхъ на чучела, потому что эти чучела записаны въ инвентарь, какъ вновь поступиввпе 
объекты, съ новой оценкой.

*) Въ эту сумму вошли, между прочимъ, стоимость коллекцш отъ Fri6 (оплаченной средствами 
1892 г.), приблизительная стоимость всЬхъ безплатныхъ поступлешй и стоимость посуды, какъ 
предмета неотдЬлимаго отъ преиаратовъ.

*) Такъ какъ стоимость пожертвовашй не можетъ быть точно определена, то ценность зооло- 
гическихъ коллекц]'й, а вместе съ тЬмъ и общая сумма, имЬютъ лишь приблизительное значеи1е.



П  р а к т и ч е ш я  зан я й я  студентовъ по зоологш въ 1891 году состояли въ 
м акро-и  микроскопическомъ изучеши различныхъ представителей животнаго 
царстша, преимущественно изъ числа им'Ьющихъ практическое значеше въ 
медицщн'Ь.

П р о ф . Кащенко напечаталъ въ истекшемъ году: 1) Краткое руководство 
по зоюдопи, выпускъ 1-й, Томскъ. 1891 г. 2) отчетъ объ изсл^доваши 
глистшои эпизоотш рыбъ въ Барабинскихъ озерахъ. И зв. Императорскаго 
Томмсаго университета, книга IV .

Фармацевтичесмй кабинетъ.

Назван! е. Экзевш л.
Н а су м м у .

РУБЛИ. КОП.

Къ 1 января 1891 г. числилось:

1) Инструмент., аппаратовъ, атласовъ, книгъ 4GG 761 3009 34

2 )  Посуды, банокъ........................................... 8 696 311 27

3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 48 85 1443 83

Въ течете 1891 г. прюбр'Ьтено:

1 )  Шнструментовъ, моделей, аппаратовъ, атла- 
! « О В Ъ ,  книгъ................................................ 7 1 0 32 25

2) Шо-суды, банокъ........................................... — — — —

j 3) М ебели ...................................................... — — — —

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:

1 1 )  Инструментовъ, моделей, аппаратовъ, ат- 
■ ласовъ, к н и гъ ........................................... 423 771 3041 59

| 2) Посуды, банокъ........................................... 8 696 311 27

! 3) М е б е ли ...................................................... 48 85 1443 83

! Всего имущества . 479 1552 4796 69

Г л а в я М п н я  прш бр4теш я въ теч ете  года:

П орш ень (м еталлически) к ъ  воздушному насосу ц1шою 15 руб. 
А н п ар атъ  (стеклянный) для отмучивашя почвъ ц^ною 8  руб.



Патолого-анатомическШ кабинетъ.

Назваше. Экзеипл. Н а  с у м м у .

Къ 1 января 1891 г. числилось:
РУБЛИ. коп.

1) Микроскоповъ...........................................
2) Разныхъ инструментовъ и предметовъ, не-

4 22 1853 —

обходимый, для производства вскрытШ и 
изелкдовашй . ....................................... 90 383 913 30

3) Мебели......................................................
4) Справочныхъ книгъ по патологической апа-

19 84 797 5

томш съ бактершлопею........................... 12 12 101 35

Въ течеше 1891 г. нршбрктено: .
1) Микроскоповъ........................................... 3 14 1078 59 |

2) П осуды ................................................. ..... 5 33 223 —
3) Мебели......................................................
4) Справочныхъ книгъ по патологической ана-

3 6 87

13томш съ бактершлопею........................... 14 14 42

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:
1) Микроскоповъ съ принадлежностями . .
2) Разныхъ инструментовъ и предметовъ, не-

5 3G 2931 59

обходимыхъ для вскрьгпй и изсл'Ьдовашй. 90 383 913 30 1
3) П осуды ...................................................... 5 33 223 — ■
4) М ебели......................................................
5) Справочныхъ книгъ по патологической ана-

20 90 884 5

томш съ бактершлопею........................... 23 26 143 48 J
Всего имущества, записаннаго въ инвентарь 143 5G8 5095 42

И зъ 36 микроскоиовъ: Зейберта—  1, Ц ейса— 3, Лейтца и Рейхерта 
по 7 и Гартнака— 18.

Книги имеются сл'Ьдуюшдя:
B aum garten , L ehrb . d. pa th o lo g . M ykologie.
B illro th , P flan zen -u n d  T h ie rze llen .
B irch-H irschfeld , L eh rbuch  d. p a th o lo g . A natom ie. Bd. I .  1 8 8 9 . 
B ernheim , T aschenbuch  fiir b ac te r. P ra k tik a n te n .
Cabade, M aladies m icrobiennes.
E isenberg , B ak terio log ische  D iag u o stik .
F ried lan d er, M ikroskop. T echu ik .
F u tte re r , A briss d. p a th o lo g . A natom ie .
F raen k e l, G rundriss d er B ak te rien k u n d e .
G im ther, B acterio log ie .



H'offa, W eite re  B e itra g e  zu r K en n tn iss  der F au lu iss-B ac te rien .
H iiippe, B ac te rien -F o rsch u n g .
K le b s , Die k ran k h a ften  S tC rungen des B anes und der Z usaunuenset- 

zung  des m enschlichen K orpers. 1889 .
K le b s , P a th o lo g . U rsach en  d. K ran k h e itsp ro cessen .
L ac k e m a n n , B e itra g  zu r p a th o lo g . A natom ie und S ta tis tik  M yocarditis. 
L e u c k a r t ,  P a ra s iten  des M enschen. B d. I.
M ig u la , Die B ac te rien .
O r th ,  L eh rb . d. spec ie ll. pa tho log . A natom ie L ie f. 2, 3, 4 , 5 и 6. 
R a v itz , L e itfad en  f. h isto log isch . U n te rs iich u n g .
R e n a u t,  T ra ite  d ’ h is to lo g . p ra tique .
Риндф лейш ъ, Руков. патолог, ги столош , перев. 1888 г.
S h w a rtz , Das Y orkom m en von B ac te rien  in ko lb lsau reh a ltig en  YVassern. 

Z ieg le r, L eh rbnch  d er p a th o l. A natom ie.
Н а  предметы, внесенные въ матер1-альную книгу, израсхо

довано к ъ  1 января 1891  года.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3 3  р. 70  к.
В ъ  т е ч е т е  1891 г о д а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394  „ 93  „

Всего . . . 1228 „ 63  ,

О бщ ая сумма расходовъ, сдкланныхъ на п р т б р ’Ь тете  иму
щ ества по инвентарной и матер1альной книгк патолого-анато- 
мическаго института къ  1 января 1892 г о д а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 2 4  р. 5 к.

В ъ  т е ч е т е  1891 года произведено 69  вскрытШ.
И зъ  Томской городской больницы доставлено 62 трупа, изъ больницы 

Томскаго тюремнаго зам ка— 2, изъ акушерской клиники— 1 и изъ факульт. 
терап. клиники— 4.

М ужскихъ труповъ было 55  и ж енскихъ— 14.
В ъ  т е ч е т е  отчетнаго года приготовлено 104 спиртныхъ и 5 сухихъ 

препаратовъ для патолого-анатомическаго музея.

Кабинетъ общей патологш.

К ъ  1 января 1891 года числилось:

М ебели н а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226  р. —  к.
Инструментовъ и аппаратовъ (64  назв.; 2 6 8  зкз.) на . 1021 „ 2 0  „
Х имическихъ реагентовъ н а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148  „ —  „
Стеклянной посуды н а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242  „ 42 „
К анцелярскихъ принадлежностей (и хозяйственныхъ вещей) 90 „ 90  „

Итого . . . 1728  „ 52



Въ 1891 году прюбр^тено:

Мебели н а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 8  р. 5 0  к.
Инструментовъ (5 0  назв.; 8 0  экземпл.) н а ................ 1 7 2  „ 25  я
Химическихъ реагентовъ н а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7  „ 75  „
Стеклянной носуды н а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  „ —  „
Хозяйственныхъ и канцелярскихъ принадлежностей на . 2 0  „ 95  „

Итого на . . 6 0 7  „ 4 5  „

В ъ 1891 году заказано:

Механику Белозерову водяно-воздушная пумпа . . . . 4 0  р. 6 0  к.
Въ 1891 году уплачено за упаковку и доставку вещей, 

прюбр-Ьтенныхъ въ 1890 и въ 1891 г о д у ........................  2 3 6  „ 27  „

Итого . . . 2 6 1 2  „ 8 4  „

Сумма 26 1 2  руб. 84  коп. составилась: 1) изъ штатныхъ суммъ, отиу- 
щенныхъ на содержашс кабинета въ 1 8 9 0  и 1891 году,— 15 0 0  руб.;— 2) 
изъ 995  руб. 84  кон., взятыхъ изъ Сибиряковскаго капитала, назн аченн ая 
на обзаведете обще-патологическаго кабинета, и 3) изъ 117 руб., отпущен- 
ныхъ на ир1обр'Ьтен1е мебели изъ хозяйственныхъ суммъ Университета.

Фармакологичесшй кабинетъ.

Название. Экземил. Н а  с у м м у .

Въ течен1е 1891 г. пртбретено:
РУ ПЛИ. КОП.

1) Инструментовъ........................................... 30 146 164 65
2) Посуды, банокъ........................................... .. 1 1 3 —
3) Мебели и канцелярск. принадлежност. . 16 23 252 46

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:

1) Инструментовъ........................................... 30 146 164 65
2) Посуды, банокъ........................................... 1 1 3 —
3) Мебели и канцелярск. принадлежност. . 16 23 252 46

Всего имущества . 47 170 420 11



Д1агностическШ кабинет;, и ла6оратор!я.

Назваше. Экземпл. На сум м у.

РУБЛИ. КОИ.

Къ 1 января 1891 года числилось:

1) Инструментов!,, препаратовъ..................... 102 212 1̂297 50

2) Посуды, банокъ........................................... 65 1295 244 —

3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 4 16 256 —

Въ течете 1891 г. прюбр т̂ено:

1) Инструментов;,, моделей, препаратовъ . . 288 454 3702 —

2) Посуды, банокъ........................................... 200 397 257 50

3) М ебели ...................................................... 8 66 443 —

Къ 1 января 1892 г. состоите:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 390 666 4999 50

2) Посуды, банокъ........................................... 265 1692 499 50

3) М ебели ...................................................... 12 82 699 —

Всего имущества . 667 2440 6198 —

ГлавиМипя прюбр^тетя въ течете года:

Микро-фотографичсшй аппаратъ Цейса . . 1 1 337 74

Электрическая машина для ностояннаго и ин- 
дуюцоннаго тока........................................... ' 1 1 362 10

Полшграфъ...................................................... 1 1 232 83

Иоларизащонный апиаратъ........................... 1 1 198 91

Мигсротомъ Ю н г а ........................................... 1 1 114 48

Аппаратъ Вальденбурга . ..................... 1 1 30 —

Два стола, покрытые полированными гранит
ными плитами ................................................ 1 2 203 93



Кабинетъ частной иатологш и терапш.

Назвашс. Экзеапл. Н а  су м м у .

Къ 1 января 1891 года числилось:
РУБЛИ. кон..

58 58 242 89 !1) Инструяентовъ, препаратовъ......................
2) Посуды, банокъ........................................... 42 1173 220 24
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 4 16 198 —  !

Въ течете 1891 г. прмбретено:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 49 53 1753 53
2) Посуды, банокъ........................................... 3 39 3 53
3) Мебели..................................................... 5 11 69 —

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 107 111 1996 42
2) Посуды, банокъ........................................... 45 1212 223 66
3) М ебели..................................................... 9 27 267 —

Всего имущества . | 161 1 1350 2447 8
ГлавнМ ппя npio6ptT6Hia въ течете  года:
Микроскопъ Zeiss’a S t Н а  съ 3 апохроматическами систе

мами: 16 ,0  — 4 ,0  и 2 ,0  Ар 1 ,3 0  и компенсацюнными окуля
рами 3 , 4 и 5 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3  р. —  к .

Большой электрическш аппаратъ для постояннаго и ирерыви-
стаго тока на 40  элементовъ съ 22  эл е м е н т а м и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 6  „ —  „

А налитичеш е весы S arto riu s’a на 2 0 0 ,0  № 2 . . . . 117  „ — „
Спектрофотомеръ G lan ’a .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  „ — „
Термостатъ м е д н ы й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 „ —  „

Гшченичесшй кабинетъ.

Къ 1 января 1891 года числилось:

Назвашс. Экземпл. J Н а  сум м у .

РУНДИ. 1 коп..
1

1) Инструментовъ, препаратовъ и аппаратовъ 213 612 3102 60
2) Посуды, банокъ и реактивовъ . . . . 202 — 470 90
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 6 26 266 —

Въ течете 1891 г. иртбр^тено:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ. См.

прим4чате................................................ — — — —
2) Посуды, банокъ, приобретено реактивовъ . 129 — 209 8
3) Мебели..................................................... 10 30 189 —

Къ 1 января 1892 г. состоитъ:
1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . — — — —
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —
3) М ебели..................................................... 16 56 455 —

Всего . . . 560 668 4237 58



Г л ав н М л и я  пршбр'Ьтешя въ теченш года:
1} М икроскопъ Зеиберта 9 0 0  марокъ.
2 )  Примгьчанъе. В ъ течеше года выписано значительное количество 

стеклянной посуды и н'Ькоторыхъ аппаратовъ, но за невысылкой Снб. куп- 
цомъ Ниппе счетовъ на присланный имъ вещи въ настоящее время пред
ставляется невозможнымъ определить всю стоимость принадлежащихъ каби
нету аппаратовъ, посуды и банокъ.

3 )  Реактивовъ отъ Ш толля  и Ш мита на 194 руб.
4 )  Мебели на 189  руб.

Офталмологичесшй кабинетъ.

Къ 1 января 1891 года числилось: НазванШ. Экземпля- Н а сум м у .

РУБЛЕ. КОП.

1) Инструментовъ, препаратовъ..................... — _ — _
2) Посуды, банокъ............................................ — — — —
3) Мебели (шкафы, столы и ир.) . . . .  

Въ теченш 1891 года нршбр15тено:

1) Инструментовъ, моделей, аппаратовъ . . 20 46 375 67
2) Посуды, банокъ........................................... Пересылка 83 76
3) М ебели......................................................

Къ 1 января 1891 года состоитъ:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . — — — —
2) Посуды, банокт............................................ — — — —
3) Мебели ...................................................... — — — —

Всего имущества . . _ -  | - —

Г лавн М п п я пршбр’Ьтешя въ теченш года:
1 Полный наборъ стёколъ, для изслФдовашя рефракцш . 176 марокъ.
1 Рефракщонный офталмоскопъ Л о р и н г а .................... 65 »
1 большой и 20 яалы хъ офталмоскоповъ Либрейха, для

нрак’гичеекихъ занятш со с т у д е н т а м и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0  »
1 Офталмоскопическш атласъ Либрейха... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  »
1 Модель челов4ческаго гл&за изъ папье-маше . . . .  50  »
1 Модель аккоммодацщ человйческаго г л й з а ............... 24  »
1 Ручной периметръ Ш в е й г е р а .................................. 25  »
1 Глазной фантомъ В альдау, для упражнен1й студентовъ

въ глазны хъ операщяхъ (на глазахъ животныхъ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 »
1 Гальванокаутеръ, съ элементомъ Гренэ . . . . . .  18 руб. сер.



Кабинетъ оперативной хирургШ и хирургической анатомш.

Назваше. Экземпл. Н а  с у м м у .

РУБЛИ. КОП.
Къ 1 января 1891 года числилось:

1) Инструментов!., препаратовъ...................... 36 266 327 90
2) Посуды, банокъ........................................... - — — —
8) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . 9 33 376 60

Въ теченш 1891 года прюбр̂ зтено:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 80 553 2483 06
2) Посуды, банокъ........................................... 18 125 256 49
3) Мебели...................................................... 6 32 224 40

Къ 1 января 1892 года состоять:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 116 819 2810 96
2) Посуды, банокъ........................................... 18 125 256 49
3) Мебели..................................................... 14 65 601 —

Всего имущества . 148 1009 3668 45

ГлавнМ ппя прю бр^теш а въ теченш года:
Въ 1891 году прюбр’Ьтенъ почти весь инвентарь хирургическихъ инстру- 

ментовъ на сумму свыше 15 0 0  р., микроскопъ Z eiss’a, стоящш съ пересылкою 
591 р. 70 к ., вся посуда и значительная часть мебели.

Судебно-медицинсмй кабинетъ и лаборатор1я.

Назваше. Экзеипл. Н а с у м м у .

РУБЛИ. КОП.

Къ 1 января 1891 года числилось:

1) Инструментовъ, препаратовъ ..................... — — — —
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —
3) Мебели (шкафы, столы и нр.) . . . . — •— — —

Бъ теченш 1891 года прюбр т̂ено:

1) Инструментовъ, моделей, пренаратовъ . . 64 165 521 70
2) Литературныя noco6ifl................................ 14 14 112 85
3) Мебели..................................................... 16 48 351 27

Къ 1 января 1892 года состоитъ:

1) Инструментовъ, моделей, препаратовъ . . 64 165 521 70
2) Литературныя иособгя................................ 14 14 112 85
3) Мебели..................................................... 16 48 351 27

Всего имущества . 94 227 985 82



Г лавн М и й я п р ю б р ^ гетя  въ теченш года:
Д в а  микроскопа Рейхерта, стоютде 247  руб.
В ^сы  Роберваля съ разновесками въ 3 кило, стоюиое 2 8  руб. 50  к. 
1 дю жина стульевъ 4 0  руб.
5 столовъ, стоютъ 92  руб.
5 ш кафовъ, стоютъ 166  руб.
А н атом и чеш е инструменты для судебно-медицинскихъ вскрытш.

Еабинетъ клинической аптеки.

Назвате. Экземпл. Н а с у м м у .

РУБЛИ. | КОП.
Къ 1 января 1891 года числилось:

1) Инструментовъ, аппаратовъ, книгъ . . . — __ — _
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —

3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . . — — — _

Въ течеше 1891 года пршбр4тено:

1) Инструментовъ, моделей, аппаратовъ, книгъ. 46 80 77 7
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —
3) М е б е ли ...................................................... 19 26 851 50

Къ 1 января 1892 года состоитъ:

1) Инструментовъ, моделей, аппаратовъ, книгъ. 46 80 77 7
2) Посуды, банокъ........................................... — — — —
3) М ебели ...................................................... 19 26 851 50

Всего имущества . 65 106 928 57

Г дави М и п я ирю бр^теш л въ течен!е года:
Ш каф ы  и столы для клинической аптеки.

По клинической аптек*.

Съ о т к р ы т  клинической аптеки, т. е. съ 15 октября 1891 г. по 1 
января 1 8 9 2  года, изготовлено и отпущено было для факультетскихъ кли- 
никъ и д л я  больныхъ студентовъ Томскаго Университета разнаго рода л4- 
карствъ , виноградныхъ винъ, перевязачнаго матер1ала и проч. по 21 3 2  ре- 
цснтамъ, всего на сумму 779  руб. 62 коп. (считая только стоимость израс- 
ходованныхъ матер]’аловъ), а именно:

для терапевтической клиники израсходовано матер1аловъ на 113 р. 28 к. 
„ хирургической „ „ „ „ 424  „ 7 „



„ гинекологической „ „ „  „ 182  „  4 „
,, офталмологической ,, ,, „  ,, 11 „  16 „
„ студентовъ и служителей Томскаго Университета „  9  „  10 „

Общ!с расходы ио аптека, какъ  то: стклянки, пробки, бу-
мага и up. на .

Итого . .

. 4 0  

. 7 7 9
99 99 

„  62 „

Причемъ отпущено было винограднаго вина, коиьяку и пр. на 8 2 р . 78 к.
99 99 99 спирту на .................................. . 35 .  60  „
99 99 99 C hloroform ’a н а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 я  53 „

9 9 9 9 99 Jodofo rm ’a н а ............................. . 7 3 я  19 ,
?? 99 перевязочн. матер1ала . . . . . 3 4 2 » 99

9 9  ?> 99 собственно медикаментовъ . . . . 182 я  70 „
99 99 99 минеральн. водъ 25  бут. на . . . 6

1ЛСО»

Кабинетъ хирургическаго факультетской клиники и хи
рургической иатолог!и.

Назваше. Экземпл. Н а  с у м м у .

Къ 1 января 1891 года числилось:

1) Инструментовъ, преиаратовъ......................

РУБЛИ. кои. ;

(
2) Посуды, банокъ........................................... 72 110 2733 -
3) Мебели (шкафы, столы и пр.) . . . .  

Въ течете 1891 г. иртбр^тено:

1) Инструментовъ, моделей, преиаратовъ . . 79 230 2510 85
2) Посуды, банокъ............................................ 52 199 121 9
3) Мебели...................................................... 32 80 847 50

Къ 1 января 1892 г. состоять:

1) Инструментовъ, моделей, преиаратовъ . . 133 312 4922 85
2) Посуды, банокъ........................................... 52 199 131 9
3) Мебели...................................................... 50 108 1168 50

Всего имущества . 235 619 6812 44

ГлавнМ пця прюбр^тешл въ течеше года:
Стсрилизащонный аипаратъ, системы Лаузеншлэгера, большой, к ъ  нему 

12 керосинныхъ горФлокъ, 2 никелированныхъ герметическихъ барабана, 
1 сгуститель пара 550  марокъ.



Стерилизационный апп арата  Ш лиммельбуша, малый, къ нему резервуаръ 
и холодильникъ 2 0 5  марокъ.

Столъ д ля  микроскопическихъ занятш  65  руб.
В*сы Роберваля съ разнов*сомъ 4 0  руб.
2 литотриптора Томпсона 70  руб.

Акушерско-гинекологическая клиника.
Во второмъ полугодш истекшаго года съ началомъ лекцш для студен- 

товъ 7 -го  семестра было открыто акушерское отд*лешс клиники и акушерско
гинекологическая амбулатор1я.

П одъ акушерское отд*леш е отведенъ одинъ изъ бараковъ, смежный 
съ терапевтическимъ баракомъ, и дв* комнаты въ каменномъ корпус*. Въ 
барак* , состоящемъ изъ  одной центральной комнаты и смежныхъ 3  неболь- 
гаихъ комнатъ, открыто акушерское отд*леш е на 10 кроватей, такимъ 
образомъ, что въ средней комнат* поставлено 6 кроватей, а въ двухъ 
смежныхъ по 2 кровати, причемъ первоначально имелось въ виду, что не- 
болышя комнаты могутъ служить для пом*щешя т*хъ изъ родильницъ, ко
торый почему либо не могли бы быть помещены въ общую комнату, требовали 
изоляцш  или особыхъ дежурствъ поел* произведенныхъ операцш, въ слу- 
чаяхъ тяж елыхъ родовъ и т. д. Д ля этой же ц*ли нредполагалась и 3 -я  
небольшая комната, въ которой временно устроенъ кабинета профессора 
акушерско-гинекологической клиники.

Смежныя съ баракомъ дв'Ь комнаты въ каменномъ корпус*, окнами обра
щенный во дворъ, отведены для родильнаго покоя. ВпослЬдствш съ началомъ 
занятш  оказалось необходимымъ одну изъ  этихъ комнатъ отделить къ буду
щему году для дежурныхъ студентовъ, такъ  что родильный покой въ будущемъ 
году будетъ состоять изъ одной комнаты и смежной съ нею ванной.

Амбулаторная комната, въ  силу невозможности устроить ее въ общей 
амбулаторной, служащей для  пр!емовъ по всЬмъ другимъ отраслямъ практи
ческой медицины, помещена въ одной изъ проходныхъ комнатъ подвальнаго 
этажа подъ акушерскимъ баракомъ.

Рядом ъ съ амбулаторной въ небольшой комнат* подвальнаго этажа 
устроена лаборатория, въ  которой могли бы производиться изсл*довашя, не
обходимый при клиническомъ изсл*дованщ  и леченш (микроскопичесшя изсл*- 
доваш я, мзсл*доваше мочи и т. д .). '

Остальныя комнаты подвальнаго этаж а составляютъ квартиры акушерки 
и фельдш ерицы акуш ерскаго отд*деш я. В ъ  одной изъ комнатъ, принадлежа- 
щ ихъ пом *щ енш  акуш ерки, устроена временная дежурная для т*хъ студен
товъ, которые присутствуютъ во время родовъ въ клиник*.



Амбулаторная комната, а равно пом4щен1е акушерки и квартира фельд
шерицы, соединены съ акушерскимъ баракомъ внутреннею лестницею.

Акушерское отд’Ьлеше клиники открыто 1-го октября. Скоро обнаружи
лось, что не представляется возможнымъ отказывать въ npieMi и клиниче- 
скомъ лечети  гинекологическимъ больнымъ, такъ  какъ  амбулаторные npicMU 
привлекли довольно значительное количество приходящихъ больныхъ, изъ 
которыхъ однимъ требовалось лечеше при услов1яхъ клинической обстановки, 
друпе представляли интересъ въ научномъ отношенш.

Т акъ  какъ  сверхъ всего родильницы въ  первомъ месяце поступали не 
особенно часто, и м’Ьстб, въ акушерскомъ отделенш  часто оставались свобод
ными, то время отъ времени принимались и гинекологичеш я больныя.

Оставляя изложеше ближайшихъ подробностей относительно роженицъ и 
родильницъ, а равно гинекологическихъ больныхъ до составлешя медицин- 
скаго отчета за академическШ годъ, въ настоящее время можно привести 
следуюпря к р а п а я  св'Ьд’Ьшя касательно движ еш я больныхъ.

З а  время отъ 8-го октября 1891 года до 1-го января 1892  г. всЪхъ
ноступившихъ въ клинику было:

Б ерем енны хъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Р ож ен и ц ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Гинекологическихъ больны хъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

И зъ беременныхъ:
Оставило клинику до окончаш я родовъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Разреш илось въ с р о к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
..........  п р е ж д е в р е м е н н о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

И зъ 17 поступившихъ въ акушерское о тдел ете:
В ы зд о р о в е л о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
У м ерло... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Подверглось оперативному п о с о б д о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Следующая операцш имели место въ акушерскомъ отделенш:
Yersio foetus in p e d e s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
P erfo ra tio  c a p i t i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A pplicatio  forcip is cum  consequen te  p e r f o r a t i o n e ........................ 1
E x t. p l a c e n t a e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A bortus a r t i f i c i a l i s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
P e r i n e o r h a p h i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Одна изъ роженицъ доставлена уже съ наступившимъ заболевашемъ 
(E ndom etritis  sep tica  sub p a r tu ) , и на 9-й  день умерла отъ пуэрперальнаго 
перитонита (P e rito n itis  sep tica  pu erp e ra lis).



Гинекологическихъ больныхъ за время отъ 8-го октября 1891 года до
1-го января 1S92 года.

П оступило... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Оставило клинику до окончашя б о л е з н и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
В ы зд о р о в е л о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Осталось къ  1-му января 18 9 2  г .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Подверглось оперативному п о со б т  до 1-го января. . . .  7

„ я я после 1-го января. . . . 3
Указаннымъ только что гинекологическимъ больнымъ произведено 14 

операцШ.
О перацш  распределены следующимъ образомъ:

Число. Выздоровело.
O vario tom ia c o m p l e t a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
L aporo tom ia  e x p lo ra tiv a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
E x tirp a tio  u te r i to la lis  p er v a g in a m .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
A brasio  m ucosae u t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
H y s te ro - tr a c h e lo rh a p h ia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
P e r in e o rb a p h ia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Выскабливаше новообразовашя на влагалищ, части 1 1
Выскабливаше новообразовашя въ своде влагалищ. 1 1

Амбулаторныхъ посещ ешй въ клинике за это время было до 1 января 33 5 .

Студенты для изучеш я методовъ акушерскаго изследовашя приглашались 
къ ро-дамъ по 2 человека, которые наблюдали также и за ходомъ послеродо- 
ваго перю да.

Д л я  изучен]'я методовъ гинекологическаго изследовашя студенты вызыва
лись по группамъ въ 6 человекъ на амбулаторные npieMU, производимые 
2 р а за  въ  неделю профессоромъ, а  въ остальные дни отъ 1 0 — 12 ч. орди- 
наторомъ клиники.

К р о м е того студенты присутствовали при производимыхъ акушерскихъ и 
гянекологическихъ операщ яхъ въ клинике въ количестве отъ 6 — 10 человекъ.

П р т б р е т е ш я  для акушерско-гинекологической клиники въ течеше истек- 
шаго полугодия сделаны следуюшдя:

П о  инвентарной книге прюбрЬтено 165  номеровъ на сумму 3 0 7 4  р. 98  к. 
П о  матерьяльной книге прюбретено 162 номера на сумму 534  „ 18 „ 
В ъ числе этихъ прюбретены предметы мебели для устройства:
I .  Кабинета (письменный столъ, книжный шкафъ, полдю

жины стульевъ, диванъ, круглый столъ передъ диваномъ, 2



кресла, кушетка, часы, зеркало, умывальникъ, веш алка) всего
на с у м м у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 3  р. 5 0  к.

I I .  Родильнаго покоя (д в е  железныя кровати, два шкафа
для инструментовъ и перевязочнагО маторьяла, конторка и къ ней 
высокш таСуретъ, круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, 
операцюный столъ съ табуретомъ, столъ для инструментовъ, 
для мытья губокъ, две  подставки для кружекъ Эсмарха, часы, 
столикъ для датской ванны и къ нему медное корыто, столъ для 
в'Ьсовъ и пеленальный столъ) всего на с у м м у ...................  3 0 6  „

I I I .  Амбулаторш (письменный столъ, столъ для инстру
ментовъ, круглый столикъ, полдюжины в’Ьнскихъ стульевъ, ди- 
ванъ, ширмы, столъ для изсл’Ьдовашя приходящихъ больныхъ
2 кушетки (одна массажная), скамейка, обитая клеенкой, 3 
полированныхъ скамейки, столики на кронштейнахъ, висячая 
этажерка, столъ для кружки Эсмарха, часы) всего на сумму 2 6 1  я

IV . Лабораторш (ш кафъ для препаратовъ, длинный столъ 
вдоль стены на кронштейнахъ, круглый столъ, столъ для мытья 
посуды, 4 табуретки, 3 высокихъ табурета съ венскими р е 
шетками, вытяжной шкафйкъ нодъ каминомъ) всего на сумму 1 2 8  „

V . Дежурной комнаты (полдюжины стульевъ, столъ лом
берный, умывальникъ, этажерка, зеркало, ш кафъ для хране-
ш я студенческихъ халатовъ) всего на сумму........................ 7 3  „

Кроме того, для акушерскаго отделеш я прюбретено еще—
3 дивана, табуретка, куш етка для ванной комнаты, классная
доска, полдюжины стульевъ, столбъ для кружки Эсмарха, 2 
табуретки, д ве  стенныхъ полки, веш алки для иолотенецъ, 
матрацъ, два стола— всего на с у м м у ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5  „

Всего прюбретено мебели 6 5  номер, на сумму . 1 1 4 8  „

8 0

7 0
25

»

П

Мелочей для кабинета 7 номеровъ (щетки, подсвечники,
перочистки и т. д . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3  р. 15 к.

Инструментовъ и аппаратовъ 93  номер, на сумму . . . 1 8 7 3  „ 58  „
Наиболее существенный прюбрЬтеш я следуюпця:
Микроскопъ Zeiss’a 5 9 0  марокъ.
Микротомъ Schanze съ замораживающимъ приборомъ, 3-мя 

бритвами и другими принадлежностями 2 0 6  марокъ
А ппаратъ для получетя  постояннаго тока для лечешя 

гинекологическихъ больныхъ по методу A posto li . . . .  2 5 0  „ —  „ 
Гальванокаустическш а п п а р а т ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 5  „ —  „



Индукционный а п п а р а т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50  „ — „
Р е о с т а т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0  „ —  я
Р азн ы х ъ  мелкихъ приспособлен^ для электризацш  больныхъ 104  „ —  я
П аровой шпрее . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 я —  я
А лп аратъ  Шиммельбума для кипячен!я инструментовъ . 55 „ —  „
Ф а н т о м ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 „ —  „
Термокаутеръ П акеленэ съ 3-мя наконечниками . . .  50  „ —  „
А п п ар ата  P o ta in ’a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 28  я — „
Н аборъ  расширителей H e g a r’a .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  я — я
Д ал ъ е  пр1обретены все необходимые инструменты для производства гине- 

кологическихъ изследованш  и операцш, наборъ акушерскихъ инструментовъ 
и проч.

B i  числе предметовъ, прмбр'Ьтенныхъ по матерьяльной книге, имеются:
Ш е л к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 р. —  к.
Г у б к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29  я —  я
И г л ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27  „ 45  я
Сосудъ для х р а н е т я  шелку во время операцш . . . .  12 я 80  я
Стеклянныхъ цилиндровъ для х р а н е т я  перевязочнаго ма-

тер ьял а , стклянокъ, м е н з у р о к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53  „ 58  я
Эмалированной п о с у д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35  „ 4 0  „
К л е е н к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 я 6 3  я
Т е р м о м е т р о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 я 55 я
Фарфоровой посуды.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 я —  я
С пирта для ц'Ьлей лабораторш и операцюннаго зала . . 25 я 15 я
К а н ц е л я р и я  п р и н а д л е ж н о с т и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 я —  я
П ринадлежностей для микроскопы (стеколъ, красокъ и т. д.) 31 я — „
В ъ  эту же сумму по матерьяльной книг* внесены и рас

ходы п о  пересылка и упаковк'Ь вещей, прюбретенныхъ для
клиники, на с у м м у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 я 2 8  я

О стальная сумма употреблена на п р ш б р етете  резиновыхъ 
вещей для  операщонной палаты, замковъ, гвоздей, в4шалокъ, 
щеток"ь, мыла и другихъ хозяйственныхъ принадлежностей, 
а такж е сюда включены непредвиденные расходы по содер- 
ж анш  чистоты, стирке белья, в с е г о .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 6 „ 6 4 „

Всего израсходовано . . 36 0 9  я 16 „
Сумма эта составлена:
I .  И зъ средствъ на общее обзаведете  кл иник и . . . .  68 р. -  к.
И зъ  штатной суммы, ассигнованной на содерж ите аку- 

шерско-гинекологическаго кабинета въ 1891 г ......................  4 0 0  „ — „



I I I .  И зъ Сибиряковскаго капитала, о тделен н ая  на устрой
ство акушерско-гинекологического кабинета и клиники •. . 5 0 0 0  „ — „

(Первоначально сумма эта была 6 0 0 0  р.; постановлешеыъ 
правлешя университета изъ нея отчислено 1000 р. на нужды 
общаго обзаведешя клиникъ)

Всего . . . 5 4 6 8  „ — „
И зр а с х о д о в а н о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 0 9  „ 16 „

Остается къ 1-му января 1892 года . . . 1 8 5 8  „ 8 4  „

Кабинетъ терапевтической факультетской клиники и 
д1агностическая лаборагор1я.

Кабинетъ терапевтической факультетской клиники помещается въ первомъ 
этаж е главнаго клиническаго корпуса и состоитъ изъ двухъ комнате,— одной 
въ одно, другой въ два окна, обращенный на востокъ.

Часть первой большей комнаты отделена для устройства те м н а я  поме- 
щешя для работъ по фотографш, для ллрингоскопш и для офталмоскониро- 
ваш я, здесь на кронштейнахъ у стены сделаны нолки, здесь же помещается 
небольшой столъ. Въ этой комнате находится большой шкафъ для инстру- 
ментовъ, два стола, весы для взвешивашй больныхъ и мера для измерений роста.

Во второй комнате помещается кушетка для изследовамя больныхъ, 
письменный столъ, этажерка для книгъ, висячш небольшой ш кафъ для ри- 
сунковъ.

Кроме того, въ кабинете находится 16 венскихъ стульевъ, венскш  ди- 
ианъ и кресло, веш алка и умывальникъ къ  крану водонронодной трубы.

И зъ анпаратовъ, прюбретенныхъ для кабинета, заслуживают^ внимашя 
следующее: электрическая машина для постояннаго и ивдукщоннаго тока, 
микрофотографическш анпаратъ Цейса, два микроскопа— одинъ Цейса и дру
гой Лейтца, анпаратъ Вальденбурга, ноляризацюнный аннаратъ, аинаратъ 
Потена, нолиграфъ, спирометръ Гудчинсона и Флейшля, стулъ Россбаха, 3 
лампы съ рефлекторами для ляринго— и риносконировашя и nponie инстру
менты, необходимые для клиническаго изследовашя больныхъ.

И зъ кабинета въ лабораторш проведены электрические звонки.

Д1агностическая лаборатор1я.

Лаборатор1я занимаете весь подвальный этажъ терапевтическато барака 
и состоите изъ четырехъ комнате— одной въ диа окна, двухъ въ три окна 
и одной большой въ восемь оконъ.



В ъ лабораторш  ведутъ три хода: одинъ со двора, другой изъ корридора 
главнаго клиническаго корпуса и третш  по небольшой деснице сверху изъ 
палатъ терапевтической клиники.

П ер вая  комната изъ двухъ оконъ, обращенныхъ на востокъ, устроена 
для микроскопировашя для работъ съ микротомомъ и для химическихъ весовъ.

П о средине комнаты здесь находится столъ для микроскопа и для при- 
готовлеш я микроскопическихъ препаратовъ.

У стены  помещается другой столъ для микротома, возле него шкафъ 
для микроскопическихъ препаратовъ; у другой стены укрепленъ висячiii 
ш кафъ д ля  химическихъ весовъ Сартор1уса. Въ эту комнату для посуды и 
матер1'а л а  поставленъ ш кафъ. Д л я  освещ еш я и работъ сюда проведенъ газъ.

В торая комната изъ трехъ оконъ, обращенныхъ на западъ и югъ, 
устроена для бактерш огическихъ работъ. Вдоль всей стены здесь укрепленъ 
рабочш столъ на кронштейнахъ, надъ столомъ три полочки для бутылей съ 
промывными и дезинфецирующими жидкостями.

Въ этой комнате помещается большой медный термостатъ съ термо- 
эле ктрическимъ регуляторомъ и горелкой Мюнке, два Коховскихъ аппарата 
для стерилизацш — одинъ сухимъ жаромъ, другой гретымъ паромъ и большой 
ш кафъ д ля  посуды и матер1ала. К ъ водопроводному крану здесь сделана 
раковина; для  освещешя и работъ нроведенъ газъ.

Т ретья  комната въ три окна, обращенный на востокъ и югъ устроена 
для служителя; она же служить кладовой, где  помещается большой шкафъ 
для склада матер1ала и запасной носуды.

Б ольш ая средняя комната въ восемь оконъ, обращенныхъ на востокъ и 
западъ, устроена для химическихъ занятой по /иагностике. Здесь по сре
дине комнаты установлены два стола, покрытые полированными гранитными 
плитами. Изъ-подъ пола на средину этихъ столовъ проведенъ газъ и водо
п ровод а  П о средине столовъ вделаны  фарфоровый болышя чашки съ тра- 
помъ для стока воды.

В ъ этой комнате устроена печь съ вытяжнымъ шкафомъ, меднымъ кубомъ 
для выпариванш  и меднымъ перегоннымъ кубомъ съ меднымъ же холодиль- 
никомъ. П о стенамъ устроены пять полокъ: две для реактивовъ, одна боль
шая д ля  титровъ, одна передвижная для посуды и одна для весовъ Робер- 
валя; три  неболыпихъ висячихъ шкафа: одинъ для лабораторныхъ инстру- 
ментовъ, другой темный для реактивовъ, разлагающихся на свету, и третш 
для клю чей. Здесь же помещаются у стены два большихъ шкафа: одинъ 
для посуды и другой для химическихъ препаратовъ. И зъ прочей мебели въ 
лабораторш находится: два стола— одинъ, обитый цинкомъ, для мытья гряз
ной посуды; 12 венскихъ стульевъ, 8  табуретокъ и передвижная лесница.



Въ этой комнат'Ь къ одному водопроводному крану сделана раковина, 
а  къ другому умывальникъ. Д ля освфщешя и лабораторныхъ д'Ьлей проведенъ 
газъ.

Имущество д1агностической лабораторш и кабинета состоитъ изъ 299  
предметовъ, внесенныхъ въ инвентарную книгу и иредставляющихъ собою 
различнаго рода аппараты, инструменты, мебель, письменныя принадлежности 
и книги, стоимостью въ общей сложности въ 48 9 5  рублей.

КромФ того, по матер|’альной книгё кибинета числится 4 4 2  назваш я раз- 
личныхъ препаратовъ, разнаго рода стекляной посуды и мелкихъ предметовъ 
постояннаго употреблешя, стоимостью въ 18 0 3  рубля.

Такимъ образомъ, стоимость всего имущества кабинета терапевтической 
факультетской клиники и д1агностической лабораторш достигаетъ къ 1 ян
варя 1892  года до 6 1 9 8  рублей.

О Т Ч Е Т Ъ  О Д В И Ж Е Н 1 И

больныхъ, пользованныхъ въ терапевтической факультетской клиник*, съ 1 
октября по 1 января 1892 года.
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Инфенщонныя бол*зни.
Брюшной ти ф ъ ................................................................... 1 ^ 5 — — —

Бугорчатка ............................................................................ ; з — 1 2 —

Крупозное воспалете легкихъ . . . . 1 1 — — —
Гриппъ .................................................................................... 2 2 — — —

Сыпной т и ф ъ ................................................................... 1 1 — — —

О сп а ............................................................................................ 2 1 — — 1

Ветряная оспа ................................................................... 1 1 — — —

Болйзни дыхательныхъ органовъ.
„  . f гнойное..................................
Воспалете плевры ( серозно-фибринозное.

2 _ _ _ ___ Переведены

2 2 — — —
въ хирург. 
ОТД’Ьл. для

Эмфизема....................................................................................

Органически болРзни сердца и сосудовъ.

2 2

ТТ [ двустворчатаго клапана 
Недостаточность , к л а п а н о в ъ  а о р т ы  . .

6
3 __

б
3 __

—

„  . I л'Ьваго венознаго отверс'пя . 
Съуженю j у с т ь я  а о р т ы ...........................................

2 — 2 — —
— — — — —

Аневризма ............................................................................ 1
“ ~
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Бол4зни желудка.
Р а к ъ ............................................................ 1 — — — 1
Растяжен1е................................................... 1 — 1 — —

Катарръ ......................................................

БолЪзни печени и желчныхъ путей:

2 2

Циррозъ ....................................................... 2 — 2 — —
Р а к ъ ............................................................ 1 — — 1 —
Амилоидное перерождеше........................... 1 — — — 1
Ж елтуха...................................................... 1 1 — — —

Бол4зни мочеполовыхъ органовъ:
Д и сти тъ ...................................................... 1 — 1 — —
Нефритъ ...................................................... 2 — 2 — —

Нервный забол4важя:
Менивгитъ ................................................. 1 1

— — — 1

Итого .  . . . 46 14 22 3 5 2

Амбулаторно принято, не включая новторныхъ посЬщенш, съ внутрен
ними болезнями двести двадцать одинъ (2 2 1 )  и съ болезнями носа, з^ва и 
гортани сорокъ три (4 3 )  больныхъ.

О Т Ч Е Т Ъ
н о  им ущ ественном }' о б з а в е д е т ю  ф а к у л ь г е т с к и х ъ  к л и н и к ъ  И м и ератор- 

с к а г о  Т ом скаго  У н и вер си тета , к ъ  1 я н в а р я  1892 года.
1) Болы ш чнаго б4лья, матрацевъ, одЪялъ, халатовъ . 58 4 4  р. 5 ’/а к.
2) Мебели, кроватей, шкафовъ, столовъ . . . , . 35 0 7  , 1 7  ,
3 ) Кухонной посуды и разныхъ хозяйственныхъ инстру-

м е н т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7 6  ,  3 4 1/-' я
4) Д амиъ стЬнныхъ и в и с я ч и х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261 „ 50  „

Всего . . 10589  „ 7 „

К Р А Т К Ш  О Т Ч Е Т Ъ
о п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  гл азн о й  к л и н и к и .

Пр1емъ глазныхъ больныхъ въ университетской амбуляторш (для сту- 
дентовъ 4 -го  курса) начался съ 5 сентября 1891 г. и производился по 
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 10 до 12 часовъ утра.

Н овы хъ (въ 1-й разъ  пригаедшихъ) больныхъ за это время было 484  
челов4ка, 3 8 3  мужч. и 201 женщ.; общее же число глазныхъ больныхъ въ 
каждый пр1емный день было, средвимъ числомъ, 50  человФкъ.



У этихъ 4 8 4  больныхъ отмйчено въ клиничсскомъ журнал!) 7 5 1  форма 
различныхъ забо.'гЬвашй глазъ, а именно:

Болезней в 'Ь к ъ ........................................................................  .
Я слезныхъ о р г а н о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  (  1 ,5й/о)
я соединительной оболочки..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 2 4  (2 9 ,8 % )
я склеры .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
я роговой оболочки .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9  (2 1 ,о % )
я хрусталика .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я стскловиднаго гЬла ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
я радужной о б о л о ч к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 (  2 ,3% )
Я щ ш арнаго г Ь л а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 (  1 ,з% )
„ ' сосудистой оболочки .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 (  l , i% )

g l a u c o m a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 ( 1,5% )
я сЬтчатой оболочки... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  (  1,о% )
я зрительнаго нерва... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 31  (  4,ю/о)
я наружныхъ мышцъ глаза и нервовъ . . . . 2G ( 3 ,4% )
я глазнаго яблока и глазницы . . .

я аномалШ рефракцш  и аккомодащи . . . .  107 (1 4 ,i% )
Глазныхъ оиеращй на приходящихъ больныхъ было за ото время с д е 

лано 5 7 — именно:
Опсрацш на слезныхъ о р г а н а х ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

„ извлечешя инородныхъ т 4 л ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
„ вы лущ етя chalaz ion’a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
„ расщенлешя наружной ш ай ки  вЪ къ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
я paracen thesis c o r n e a e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
„ p e r i to in ia e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
» p te ry g ii ...........................................................................................................2

заворота вЪкъ и р4сницъ (E n tro p io n  e t T rich iasisJ. . . 24

ОТЧЕТЪ
о д в и ж е ш и  б о л ь н ы х ъ  въ  х и р у р г и ч е с к о й  ф аку л ьтетско й  кл и н и к!) 

И м и ераторскаго  Т ом скаго  У н и в ер си тета , за  и стеки п й  1891 годъ .
Стащонарные больные.
Со дня о т к р ы т  клиники но 1 января 1892  года было пользовано 37 

челов’Ькъ, изъ нихъ мущинъ 31 , женщинъ 1 и д-Ьтей 5 человЪкъ.
Впродолжеше 1891 года выписалось 2 4  мущины, 1 женщина и 3 д’Ьгеи;

итого къ 1 января 1892 г. состояло м у щ и н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 челов4къ
о » » » я я я д 4 т е й ......................... 2 я

Итого . . 9



И зъ всего числа больныхъ операщямъ подверглись 3 0  челов’Ьиъ.
По роду забол4ваш я больные распределялись въ следующсмъ порядк*:

Гонорройноо восналсше суставовъ . . 1 но оперированъ.
Раны стопы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Я Я

„ мошонки..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 я я
„ огнестрельная бедра .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 debridem ent.
„ огнестрельная груди ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 извлечете пули разрез.

Вывихъ локтеваго с у с т а в а .... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 розекщя сустава.
Съужеше у р е т р ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 уретротом1я.
Р ак ъ  нижней г у б ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 удолеше новообразовашя и под- 

челюстныхъ железъ.
Сифилитическое съужеше гортани . . 1 TpaxeoTOM ia.

Заячья губа ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 хейлопластика.
Рнойное восп алетс  плевры... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 резекщ я ребра и в с к р ы т  груд-

* ной полости.
В одянка яи чка .................................. 1 в с к р ы т  съ удаленiемъ капсулы.

Туберкулезное поражсшс суставовъ:
К о л 'Ь н н аго ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 резокщя сустава.
Т а з о б е д р е н н а г о ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 резекщя.
Коленнаго съ анкилозомъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Я
Вывихъ надколенной кости и полуанки-

лозъ сустава . . . . . . . . 1 я
Рнойное воспалешя коленного сустава . 1 в с к р ы т  полости.
Кондилома p e n i s ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 удалете новообразоватя
Н ообразоваш е позвоночника . . . . 1 не онированъ.
Восиалеше костнаго мозга голени . . 2 секвестротомл’я.
Омертвеше нижней челюсти . . . . 1 я
Рнойное воспалеше средняго уха. . . 1 треианащя сосцевиднаго отро

стка.
Реморройные у з л ы ............................. 1 отжигаше.
Камни мочеваго пузыря .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 высокое сечошс въ одномъ случ.
Инородное тело  уретры ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 извлечете.
Отморожен1е обеихъ стопъ . . . . 2 нс оперированъ.
Туберкулезъ гортани ........................ 1 Я я
Осложненный переломъ голени . . . 1 ампутащя.
Переломъ бедра— вытяжеше . . . . 1
Летальныхъ исходовъ небыло. '

Амбулаторные больные хирургической факультетской клиники по роду 
болезней рпспред'Ьлялись въ слйдующемъ поряди*:



Х р о н и чеш я  я з в ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Воспалеше н ад к о стн и ц ы .................... 7
Р а н ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
О ж оги ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
У ш и б ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Переломы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
В ы в и х и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 вправлсше въ 5
О тморож еш е..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Доброкачественный новообразовашя . 17 оперировано 10.
Р а к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
С а р к о м а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2
Болезни сосудовъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Воспалеше к л е т ч а т к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 оперировано 11.
Воспалеше лимфатическихъ железъ . 5 оперировано 1.
Воспалеше сухож ш п й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Воспалеше кости и костнаго мозга . 2
Гнойное воспалеше грудной железы . 1 оперировано 1.
Гнойное воспалеше плевры . . . . 1
Воспалительный болЬзни суставовъ. . 14
С в е д е ш я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Р е в м а т и м ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Анкилозы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Некрозъ ко стей ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Зубныя болЬзни .................................. И оперировано 8.
Г р ы ж и ........................ .... 4
БолЬзни прямой кишки ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 оперировано 1.
Вросшш н оготь .................................. 2 оперировано 2.
Рахитъ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Заячья губа ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 оперировано 1.
Параличи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ц и н г а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Бол’Ьзни позвоночника... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Инородныя тЬла .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 оперировано 2.
Туберкулезъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 оперировано 3.
БолЬзни мужскихъ половыхъ органовъ 3 9 оперировано 2.
Ж енскихъ половыхъ органовъ . . . 1
БолЬзни мочевого пузыря . . . . 3
Сифилисъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 оперировано 1.
Накожныя болЬзни... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Р о ж а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Еаменная болезнь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Итого первичныхъ посЬщешй въ амбулаторш хирургической клиники 
было 3 8 6 , амбулаторныхъ операщй произведено 48 ; 34  человека больныхъ 
были отосланы на спещальные npieMH другихъ клиникъ.

Вольные, посЬщавппе вечерше npieMH по горловымъ, носовымъ и ушнымъ 
бол'Ьзнямъ, распределялись въ  сл4дующемъ порядке:
Острый катарръ  г о р т а н и .................... 4
Хроническое воспалеше гортани . . . 3 оперировано 1.
Туберкулезъ г о р т а н и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Сифилисъ г о р т а н и ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Воспалеше средняго у х а .................... 9
Х роническш  катарръ у х а .................... 7
Болезни наружнаго слуховаго прохода . 5
Н ары въ у х а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
П остороння тела у х а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 оперировано 2.
Острый катарръ  н о с а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Х роническш  катарръ н о са ..... . . . . . . . . . . . . . . . 7
Полипы н о с а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 оперировано 2.
Болезни зев а  и глотки... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 оперировано 1.
Воспалеше миндалевидныхъ ж ел езъ . . 3 оперировано 3.

Итого первичныхъ посещснш было 60 , амбулаторныхъ операщй 9.

Биб.Потека.

В ъ  отчетномъ году библюточныя работы велись по тому же плану, что 
и въ цредъидущемъ году.

I . Напечатано каталога:

a ) по медицинскому отделенш  библютеки листы 5 7 — 67 (№№ 3 9 6 4 3 — 
4 1 2 1 0 ) , всего И  листовъ.

b)  алфавитнаго указателя къ  1 тому каталога— листы 1 5 — 18, всего 
4 листа.

c) по русскому отделенш  б и бл ш еки  листы 4 5 -  49 , всего 5 листовъ. 
Итого въ  истекшемъ году напечатано каталога и алфавитнаго указателя

двадцать листовъ.
Сверхъ того переписаны и уложены въ ящики, числомъ 12, дублеты 

иностраннаго и русскаго отделеш я.



I I .  Въ истекшемъ году были сл^дующЬ) крупныя дарственный постунле- 
шя отъ поименованныхъ ниже учреждешй и лицъ:

1) Потомственнаго почетнаго гражданина А. М. Сибирякова—1 ящ икъ 
енигъ естественно-научнаго содержашя (2 4  назваш я въ 41 том4).

2) Вдовы библштекаря Императорской Военно-Медицинской Академш  
Кондратьева—3 ящика книгъ см1нпаннаго содержашя (при особой описи).

3) Проф. Императорской Военно-Медицинской Академш Ю р. Т . Чудпов- 
скаго—1 ящикъ книгъ медицинскаго содерж аш я (4 4 9  диссерташй по списку).

4) Вдовы врача томскаго тюремнаго замка Рткунова— 65 названш 
довольно ц'Ьнныхъ медицинскихъ сочиненш, въ количеств!} 129 томовъ, между 
црочимъ газета „В рачъ  за 1881 и 18 8 3  — 188S  годы.

5) П риватъ-доцента университета св. Владим1ра И. В. Троицмго— 
81 назваше медицинскихъ книгъ, въ количеств!} 92 томовъ, преимущественно 
ПО/ гинекологш и д4тскимъ бол4знямъ (по особому списку).

6) Потомственнаго почетнаго гражданина А. М. Сибирякова — Ь ящи- 
ковъ книгъ, заключающихъ спещальную библ1отеку д-ра Пфейфера но оспо- 
нрививанш (при особомъ печатномъ каталог^).

7) Императорскаго Московскаго Археологическаго общества, доставившаго 
„Древности", томы I — V, въ дополнеше къ томамъ V I — X IV , поступившимъ 
въ предшествовавгаемъ году.

I I I .  Списокъ равличныхъ издап1й, ноступившихъ въ библштеку въ даръ 
или въ обм’Ьнъ на „И зв ^сн я  Императорскаго Томскаго университета" отъ 
редакцш , учреждешй правительственныхъ, земскихъ и часгныхъ лицъ, при
лагается особо, подъ литерой А.

IV . Къ 1 января 1891 г. ш татннхъ и иныхъ библштечныхъ суммъ состояло:
I) Въ остатки, отъ 1890  года:

a) штатныхъ су м м ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 6  р. 10  к.
b) особыхг, ассигнована па усилеше штатныхъ суммъ:

1) на книги по зоологш - -  4 0 0  р. 2) по физш- 
логш — 750  р. 3 ) по химш — 4 5 0  р. и 4) оста- 
токъ отъ первоначальнаго ассигнован1я Сибиряк.
капитала (8 4 0 0  р .) —  78  р. 4 6  к. а всего. •. . 1678  „ 4 6  „

Въ отчетномъ тому было ассигновано по спещальной см^гЬ 
изъ штатныхъ библш счны хъ суммъ: а) на журналы общо- 
научнаго содержашя— 5 5 0  р. Ь) на спещальные научные 
журналы и книги 2 3 9 5  р. с) на переплеты— 10 0 0  р. <1) 
на пересылку книгъ— 5 0 0  р. е) на содерж ите двухъ пис- 
цовъ и канцедярсше расходы— 555  р ., всего . . . 5 0 0 0  „  —  „

Въ течете  года израсходовано:
а) на иртбр^теш е спешальныхъ журналовъ и книгъ:

1) весь остатокъ штатныхъ суммъ 1890 года—
22 1 6  р. 10 к . 2 ) изъ штатныхъ суммъ отчетнаго



года— 1 7 2 8  р. 51 к ., 3 ) изъ особыхъ асеигнова- 
нШ: на книги но зоологш— 4 0 0  р ., но фиаологш -—
75 р. 2 0  к. и но химш— 4 2 0  р. 4 0  к ., всего . 4 8 4 0  р. 21 к.

b) на пршбрйтеше журналовъ общаго содержашя . 423  „ 52 „
c) на п е р е п л е т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609  „  8 8  „
(1) на уплату за пересылку к н и г ъ ........................  654  „  74 „
е) на наемъ двухъ  писцовъ и кан ц ел я р ш е  расходы . 574  „  09  „

Всего . . . 7102  „  4 4  „

Въ оститкгь къ  1 января 18 9 2  г. состоитъ: а) штат- 
ныхъ суммъ 1009 р . 26  к. Ь) особыхъ ассигнованы: на книги 
по ф изю лоии 674  р. 8 0  к.; на книги по хим ш — 2 9  р. 60  к. 
и остатокъ первоначальнаго ассигноваш я на библютеку изъ 
Сибиряковскаго капитала— 77 р. 8 4  к ., в с е г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791 р. 5 0  к.

У. В ы дача книгъ производилась въ нрежнемъ порядк'Ъ: ежедневно, въ 
течете  всего рабочаго времени (отъ 10  ч. утра до 4 ч. по полудни) для 
профессоровъ и дважды въ неделю для студентовъ (съ 12 до 2 ч. дня).

Сформированъ систематическШ каталогъ медицинскаго отдЪлешя библш- 
теки и разсортированы вс4 карточки иностраннаго (немедидинскаго) отде
лен ifl. Н аклейка карточекъ каталога русскаго отд1>лешя для систематическаго 
каталога близится къ  окончанш .

П о алфавитнымъ перечнямъ, въ которые заносились выдаваемый изъ 
Главной библютеки книги, ниже приводится ведомость выданнымъ сочине- 
1»ямъ за  отчетный годъ. Профессорская читальня сюда не включена.

Н а з в а н а . Н а з в а ш й .

Н а Н а
(вк Н а Н а

«вМ
русск. ниостр. Я i! русск. нностр. Ж

л». *33. Ь лз. язз. ь

1) Цершдическихъ издашй 349 72 630 8) H c T o p i a  всеобщей лит. 74 26 153
2) Медицина вообще . . 575 290 1213 9) Философ1Я и богослов!е 45 6 67

. 3) Антр-ополопя и этног- 
р а ф ш ........................... 50 53 10) Сощальныя науки . . 19 о 1 25

4) Ёстеетвенн. науки (бот., 11) Технолопя...................... 9 3 !i 17
I-

зоол., геолопя, минерал.) 99 344 714 12) Энциклопедш, словари и г -
5) Истоуля всеобщая . . 28 8 41 книги справочная содер. 18 28 1 68!

6) Географ1я и путешеств1я 67 28 102 13) П едагопя...................... 9 — 21

7) Астроном1я, математика, 
физика и хим1я . . . 73 39 217

14) Изящн. словесность (ро
маны, повести, очерки, 
разсказы) ...................... 317 294 1513

ИТОГО . . :
]
j

1682 1190 4834^



V I. В ъ отчетномъ году библютека осчастливлена была поеЬщсшсмъ 
Е г о  ИмНЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА,  
во время осмотра А в г у с т  е й ш и м ъ  Г о с т е м ъ  Томскаго университета. Е г о  
И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  извол илъ  ознакомиться съ общимъ устрой- 
ствомъ библиотеки и удостоилъ А в г у с т е й ш а г о  Своего внимашя р4дчайнпя 
и роскодшМ ипя и зд ам я , который осматривалъ около часу.

А .

Списокъ редакцш перюдичеснихъ изданж, учрежденш правительственныхъ и зем- 
скихъ и частныхъ лицъ, доставившихъ свои издашя въ 1891 году.

Больницы: Маршнская для б'Ьдныхъ въ С.-Петербург!;, Датская Св. Ольги въ Москв'Ь: 
Воспитательные дома: Московшй, С.-Петербургсгай.
Варшавшй Уяздовсшй Военный Госпиталь.

5. Геологичесий Комитетъ при Министерств!; Государствснныхъ Имуществъ. 
Государственный СовЬтъ.
Губернски! Земсшя Управы: Вятская, Курская, Орловская.

10. Департаменты: Таможенных!, сборовъ, Неокладныхъ сборовъ, Торговли и мануфак
туры, ЗемледМя и сельской промышленности, ЛЬсной, и Внутреннихъ сношешй 

15. Министерства иностранныхъ дЬлъ.
Духовныя Академш: Казанская, Шсвская и С.-Петербургская.
Императорское Православное Палестинское Общество. -

20. Издатели и книгопродавцы: В. Г. Юдинъ, Н. И. Мамонтову (въ МосквЬ) и Рик- 
керъ въ С.-Петербург!;.

Кавказкая шелководственная станщя.
25. Канцеляр1‘я по учреждешлмъ Императрицы Марш.

Канцелярш Попечителей учебныхъ округовъ: Занадно-Сибирскаго и Кавказскаго. 
Капитулъ Рошйскихъ орденовъ.

35. Медицинсия Общества: Восточной Сибири, Кавказское, Шевское, Московское, Омское, 
Тамбовское и Казанское.

Музеи: Тобольшй, Минусинск  ̂ и Уфимской.
40. Общества Естествоиспытателей: Казанское, Московское, Шевское и Харьковское.

Общества сельскаго хозяйства й промышленности: Московское и Харьковское.
45. Обсерваторш: Главная физическая при Академш наукъ, Тифлисская, Екатеринбург

ская, Одесская при Новоросййскомъ университет!; и Иркутская.
50. ОтдЬльныя лица: проф. П. М. Альбицюй, В. А. БЬлоголовый, Н. А. Гезехусъ, 

А. И. Ильинсюй, С. I. ЗалЬсшй, Г. А. Захарьинъ, Н. 0. Кащенко, И. И. Шя- 
ницынъ, К. Козихъ, А. П. Коркуновъ, Е. В. Кузнецовъ, А. Лебединсюй, Прео
священный МакарШ, Епископъ Томсшй; С. Н. МамЬевъ, архим. Никаноръ, В. А. 
Обручевъ, Н. Н. Пантусовъ, М. 0. Поповъ, Н. А. Роговичъ, К. В. Рукавишни- 
ковъ, Савенковъ, Сидоровъ, С. М. Чугуновъ, Янчуковшй, В Гошкевичъ, В. В. 

75. Ушаковъ.



Одесское Славянское Благотворительное Общество.
Петровская Сельско-Хозяйственная Академии 
Редакщя „Изв^шй Тоискаго Университета".
Редакц'|я „Военно-Медицинскаго журнала".

80. Статистичесюя бюро Губернскихъ Земствъ: Полтавскаго, Казанскаго и Вятскаго. 
85. Статистичесше комитеты: Варшавсюй, Тульсшй и Воронежсюй.

С.-Петербургсшй Лесной Институты
Семир'Ьченское управлеше РоссШскаго общества Краснаго Креста.
Тобольская лечебница для приходящихъ больныхъ.
Томсюй Епарх1альный училищный сов4тъ.

90. Университеты: С.-Петербургсшй, Московсюй, Харьковсшй, Казансшй и св. Вла- 
дишра.

95. Уйздныя Земсшя Управы: Уржумская и Красноуфимская.
Южно-УссурШсшй переселенчесшй комитетъ.
Управлявшей горною частью Кавказскаго края.

99. Нерчинская Городская Управа.

В.

Списокъ научныхъ перюдическихъ изданш, получавшихся Главною библютекою въ 
1891 году на штатный средства Университета.

Allgemeine Bibliographie fur Deutschland, hsg. v. Hinrichs’schen
Buchhandlung in Leipzig. 52 .................................................

American Journal of the Medical sciences...........................................
Anatomischer Anzeiger, hsg. v. K. Bardeleben in Jena. 52 . .
Annalen d. Chemie, hsg. v. Kopp. 12 Hefte......................................

5. Annalen d. Physik u. d. Chemie, nebst. Beiblatter, hsg. v. Wiedemann,
begruudet v. J. Poggendorff. 12 Hefte...........................................

Annales de chimie et de physique, r6dig. par Chevreul. 12 №№ . .
Annales de PInstitut Pasteur. 12 ................................................
Annales des sciences naturelles. Botanique et Zoologie......................
Annales d’hygiSne publique et de m6decine ldgale. 12 . . .

10. Anthropologie. 6 Hefte............................................................................
Arbeiten aus d. Kaiserl. Gesundheitsamte...........................................
Archiv der Pharmacie, redig. v. Reichardt. 24 ...........................
Archiv f. Anatomie u. Physiologie, hsg. v. His u. Braune. 12 Hefte.
Archiv f. auimalilische Nalirungsmittelkunde......................................

15. Archiv f. Anthropologie, hsg. v. Ecker u. Lindenschmidt. 4 .
Archiv f. d. gesammte Physiologie, hsg. v. Pfluger. 12 Hefte. . . 
Archiv f. experimentelle Pathologie u. Pharmakologie. 6 Hefte. . .
Archiv f. H yg ien e .................................................................................
Archiv f. kliuische Chirurgie. 4 Hefte...................................................

G марокъ.
22 »»
15 M
24 11

56 11
29 11
17 11
58 11
25 11
24 11
16 11
12 11
50 11
8 11

72 11
24 11
15 11
15 11
32 11



20. Arcliiv f. mikroskopische Anatomie, hsg. v. La Valette. 4 Hefte. . 60
Archiv f. Ophtalmologie. 4 Иейе........................................................... 40
Archiv f. pathologische Anatomie u. Physiologie u. f. klinische Medicin,

hsg. v. Virchow. 12 Hefte in 4 B d n ...........................................48
Archives de biologie, hsg. v. van Beneden n. van Bambeke. 4 Л А ». 60
Archives de mddecine expdrimentale et d’anatomie pathologiqne, влЬсгЬ съ 

25. Arcliives de physiologie norm, et patholog., dir. par Brown-Sdquard
4 И ......................................................................................................44

Archives des sciences physiques et naturelles. 12 J&Jfc..................... 22
Archives de zoologie experimental.......................................................... 38
Archives Italiennes de biologie, publ. par Emery et Mosso. 6 Л»№ . 40
Beitrage z. pathologischeu Anatomie u. z. allgemeinen Pathologie . 25

30. Berichte d. deutsclien botanischen Gesellschaft. 12 Hefte . . . .  20
Berichte d. naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg, hsg. v. Gruber. 12
Berliner klinische Wochenschrift................................................................24
Beweis des Glaubeus...................................................................................8
Botanische Jahrbiicher f. Systematik, Pflanzengeschichte u. Pflanzen-

geographie................................................................................................ 35
35. Botanische Zeitung, hsg. v. Mold. 52  22

Botanische Jahresbericht, hsg. v. Kohne (vorm. J u s t ) ............................ 60
Botanisches Centralblatt, hsg. v. Uhlworm u. Behrens. 52 . . 28
British Medical J o u rn a l........................................................................... 28
Bulletin de l’Academie de rnddecine............................................................ 14

40. Bulletin de l’Acaddmie royale de Belgique. 12 Л У ё ..................................20
Bulletin de la Socidtd chimique de P a r is ................................................24
Bulletin de la Socidtd fran^aise de mindralogie. 50 J№ . . . . 18 V
Bulletin gdudrale de therapeutique mddicale, chirurgicale, obstdtricale

et pharmaceutique............................................................................17
Centralblatt f. allgemeine Pathologie u. pathologische Anatomie . . 24

45. Centralblatt f. Bakteriologie u. Parasitenkunde, hsg. v. Uhlworm. 52 ЛУ# 28
Centralblatt f. d. gesammte M e d ic in ..................................................... 50
Centralblatt f. d. medicinischen Wissenschaften, v. Salkowski. 52 20
Centralblatt f. Physiologie, hsg. v. Exner u. Gad...............................25
Chemical News and Journal of physical science.....................................18

50. Chemiker und Drogist ...................................................................................8
Chemisches Centralblatt, hsg. v. Arendt. 52 ............................60
Comptes rendus hebdomadaires des stances de l’Acaddmie des sciences

de Paris. 52 Ж ..................................................................................... 20
Comptes rendus hebdomadaires des stances de la Socidte de biologie. 14
Deutsche Chemiker-Zeitung. Redacteur Eug. Grosser. 52 №№. . . 12

55. Deutsche medicinische W ochenschrift.............................................24
Deutsche Vierteljahrsschrift f. offentliche Gesundheitspflege. . . .  20
Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie......................................... .......  16



Deutsches Archiv f. kliiiische Medicin.................................................
Dinglers Polytechnisches Journal............................................................

CO. Flora, oder allg. botanishe Zeitung, hsg. v. Gobel............................
Fortschritte der Medicin, redig. v. Proff. Unterricht u. Wiegert. 48 Л»Л».
Gesundheits-Ingenieur............................................................................
Hygienische Rundschau............................................................................
Internationale klinische Rundschau......................................................

65. Internationale Monatsschrift fur Anatomie u. Physiologic. 12 Hefte . 
Internationales Centralblatt fur Laryngologie, Rhinologie u. verwandte

Wissenschaften..................................................................................
Jahresbericht iib. d. Fortschritte der Chemie u. verwandter Theile

anderer Wissenschaften........................................................................
Jahresbericht iib. d. Fortschritte d. Thierchemie................................
Jahresbericht iib. d. Fortschritte u. Leistungen in d. Anatomie u. Phy-

siologie v. Virchow u. Hirsch............................................................
70. Jahresbericht iib. d. Fortschritte d. Anatomie u. Physiologie v. Hoff

mann u. Schwalbe. C a ......................................................................
Jahresbericht iib. d. Fortschritte in d. Pharmakognosie, Pharmacie

u. Toxikologie, hsg. v. Beckurts......................................................
Jahresbericht iib. d. Fortschritte in d. Lehre v. d. pathogenen Mikro-

organismen............................................................................................
Jenaische Zeitschrift f. Naturwisseuschaft. 4 Hefte..............................
Journal de Panatomie et de la physiologie normales et pathologiques 

de l’homme et des animaux, rddigd par Pouchet. 6 ЛёЛё . . .
75. Journal de pharmacie et de chimie. R6d. Riche. 12 ЛёЛё . . . .

Journal de physique, par Almeida. 12 ЛёЛё......................................
Journal f. praktische Chemie.................................................................
Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological. . .
Journal of physiology, 6dit. by M. F o s t e r ......................................

:80. Journal of the American Chemical Society...........................................
Journal of the Chemical Society............................................................
LumRre 6Rctrique. Directeur Corndlius Herz. 52 ЛёЛё......................
MiSdecine Moderne.................................................................................
Medicinisehe Bibliographie. 52 ЛёЛё......................................................

'85. Meteorologische Zeitschrift. 12 ЛёЛё . . . , ................................
Mineralogische u. petrographische Mittheilungen, hsg. v. Tschermak.

6 Hefte..................................................................................................
Mittheilungen aus d. zoolog. Station zu N eape l................................
Monatshefte f. Chemie, hsg. v. Wiener Akad. 12 Hefte . . . .
Monatshefte z. Statistik d. Deutschen R e ic h s .................................

190. Mlinchener medicinisehe Wochenschrift.................................................
Nature, la. Revue des sciences. R£d. Tissandier. 52 ЛёЛё . . . .
Naturae novitates, hsg. v. Friedlander u. Sohn. 25 ЛёЛё . . . .
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Natur und Offeubarung............................................................................. 8
Neues Jahrb. f. Miueralogie, Geologic u. Paliioutologie, hsg. v. Bauer,

Dames u. Liebisch. 6 Hefte (2 Bde) p. Bd. h Mk 20 . . . . 40
95. Petermann’s Mittheilungen. 12 Hefte..........................................................24

Pharmaceutische Centralhalle, hsg. v. Hager u. Gessler. 52 J6J&. . 10
Philosophical Magazin, by Kane a. Francis. 12 &№........................... 35
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas...........................................15
Repertoire de pharmacic................................................ —

100. Repertorium d. Physik, hsg. v. Exner. 12 Hefte..................................... 24
Revue de chirurgie.................................................................................19
Revue de laringologie, d’otologie et de rh ino log ie ...........................H V 2

Revue d’hygibne et de police sanitaire.................................................19
Revue scientifique, dir. par Richet. 52 J6J&.......................................... 24

105. Schmidt’s Jahrbiicher der in u. auslandischen gesammten Medicin, hsg.
v. Mobius u. Dippe. 12 Hefte........................... , .......................... 36

Sitzungsberichte d. kaiserl. (Wiener) Akademie d. Wissenschaften.
In 3 Abth................................................................................................55

Sitzungsberichte d. Konigl.-Preussichen Akademie d. Wissenschaften.
32 № ................................................................................................ 12

Societatum litterae. 12 J O » ....................................................................... 4
Therapeutische Monatshefte......................................................................12

110. Verhandlungen d. Botanischen Vereins d. Provinz Brandenburg . . 17
Veroffentlichungen d. Kaiserl.-Gesundheitsamtes..................................... 10
Wiener Klinik........................................................................................... ввИЬстЬ
Wiener Medicinische Presse . _................................................................20
Zeitschrift d. Deutschen geologischen Gesellschaft..................2.4

115. Zeitschrift f. analytische Chemie, hsg. v. Remigius Fresenius. 6 Hefte. 18
Zeitschrift f. angewandte Chemie, hsg. v. Fischer. 24 Ж№. . . .  20
Zeitschrift f. Biologie.................................................................. 20
Zeitschrift f. d. physikalischen u. chemischen Unterricht . . . .  10
Zeitschrift f. Hygiene................................................................. 2 5

120. Zeitschrift f. Instrumentenkunde.................................................. 18
Zeitschrift f. Kirchengeschichte..................................................16
Zeitschrift f. klinische M edicin ..................................................16
Zeitschrift f. Krystallographie u. Mineralogie, hsg. v. Groth. 6 Hefte. Ca 40
Zeitschrift f. Nahrungsmitteluntersuchung, hsg. v. Dr. Hans Heger.

12 Hefte.....................................................................................................6
125. Zeitschrift f. physiologische Chemie, hsg. u. Hoppe-Seyler. 6 Hefte . 12

Zeitschrift f. wissenschaftlicht Mikroskopie u. mikroskopische Technik, 
hsg. v. Behrens. 4 Hefte..................................................................... 20



Zeitschrift f. wissenschaftlichc Zoologie, v. Kolliker. 4 Hefte. . . 48 „
Zeitschrift d. deutschen geolog. Gesellschaft. 4 H e fte ..................... 24 „
Zoologisclier Jahresbericht. 4 Abtli. Redig. v. Mayer.......................... 24 „

130. Zoologische Jahrbucher, hsg. v. Spenhel. 4 H e f te ..................... cb 50 „
Zoologischer Anzeiger, hsg. v. Carus. 26 ................................ 15 „

Всего 131 журналъ на сумму 2084 мк.

Музей археологи и этнографш.

К ъ 1 января 1 8 9 2  г. по каталогу музея состоять 4 7 5 3  номера разныхъ 
предметовъ, относящихся къ сибирской археологш и этнограф а, не считая 
монетъ и медалей. В ъ течеши отчетнаго года новые вклады по отделу 
археологш и этнографш (всего 8 4  предмета) поступили: 1) Отъ Ин. Петр. 
Кузнецова: большая медная печать массонскаго ордена (№ 4 6 7 0 ), гиляцкш 
поясъ съ привесками (4 6 7 2 ) , два м4дныхъ котла съ поддономъ (скифскаго 
типа), поддонъ и часть днища большого м е д н а я  такого же котла (Ж№ 4 6 9 1 —  
93), металлическш кувшинъ съ ручкой и два железныхъ сосуда въ виде 
чаши съ поддономъ, три сосуда изъ красной меди (Ж№ 4 6 9 4 — 99). В се 
перечисленные археологичешие сосуды найдены въ Минусиискомъ округе. 
Медный трехстворный складень съ изображсшемъ дванадесятыхъ праздниковъ 
(4 7 2 7 ). 2) Отъ Нарымскаго город, головы Пряничнтова: коллекц1'я  остяц- 
кихъ предметовъ, въ натуральную величину, изъ современнаго быта (нарты, 
лыжи, берестяная посуда, лукъ, стрелы, охотничьи принадлежности и пр. 
(Ж "  4 7 2 8 — 4 7 4 0 ). 3 )  Отъ Томскаго Губернатора Г. А. Тобизенъ: железный 
длинный ножъ въ виде волусабли и железная кольчуга, найденная въ 
Каинскомъ окуге (Л5№ 4 7 0 6 — 4 7 0 7 ). 4 ) Отъ библютекаря Томскаго Уни
верситета С. К. Кузнецова: С казка объ утке съ золотыми видами, старое 
лубочное издаше, ноясной татарскш  ножъ въ узорчатыхъ ножнахъ и старый 
тесакъ (Л:Уг 4 7 7 6  — 78 ), большой железный кинжалъ, тунгузская и китайская 
табатерки, монгольское огниво, шитый бисеромъ остлщнй поясъ съ р. Ваха, 
съ привесками (Ж№ 4 7 0 1 — 4, 4 7 1 8 ) . 5) Отъ Н. Ы. Пантусова изъ Се
миречья: разные археологичешйс предметы (Ж№ 4 7 0 9 — 4 7 1 6 ). 5) Отъ Том
скаго Полидшмейстера Ушакова: Ш: 4741  — 42 и отъ некоторыхъ другихъ 
лицъ. Все поступлешя были дарственный.

За  отсутс’ш ем ъ  особаго хранителя археологическая музея, заведываш е 
имъ, какъ  и въ предъидушде годы, остается непосредственно въ рукахъ его 
основателя, Господина Попечителя Зап.-Сиб. учебн. окр. В . М. Ф лоринская. 
При музее состоитъ особый служитель для черныхъ работъ.



Д Е Н Е Ж Н Ы Й  С Р Е Д С Т В А  УН И В Е Р С И ТЕ Т А .

I .  И зъ с-уммъ государственнаго казначей
ства въ 1S91 г. было о тп у щ ен о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ъ  томъ числ4:
1. Н а содерж ите личнаго состава.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .131051 „
2. „ учебно-всномогательн. установлетя 1 3400
а) на библштеку, выниску газетъ и жур-

н а л о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 0 0
б) на содерж ите госиитальныхъ кдиникъ 1200
в) „ я факультетскихъ клиникъ 12000
г) я „ церкви съ нричтомъ . 1000
д) я я больницы для студентовъ 1000
е) я отоплете, освищ ете, ремонтъ, со

держ и те въ чистота зданШ и на содержите 
нижнихъ служ ителей...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 0 0

ж) Н а  наемъ писцовъ, кан целярш е рас
ходы, п ечатате извлеченш изъ отчетовъ учеб-
ныхъ плановъ и проч..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 0

з) на и зд а т е  ученыхъ трудовъ и на
ученыя э к с п е д и ц ш ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0 0

и) на кан ц ел яр ш е расходы Инспекцш и
на наемъ служителей... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

------  6 5 7 0 0  я

3. Н а  стииендш и noco6in 15 студентамъ . . . 4 5 0 0
4 . „ добавочное жалованье за Сибирск.

с л у ж б у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  1250 25
5. Н а прогоны и путевыя пособ1я лицамъ,

вновь н азн ачен н ы м ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3097  92

2 0 5 5 9 9  9 17



C n tT H o e

ш а з н а ч е ю е .
Исполнено см%ты 1891 года въ течен[и cM tm ro  

пер(ода.
Р  а  с  х  о Д ъ .

О с т а т о в ъ ,  
п р е д п о л о ж е н 

н ы й  к ъ  р а с -  ! 
х о д у  в ъ  л ь г о т 

н ы й  с р о г ь  
с х А т н . периода,

РУВ. К. РУВ. I К. РУБ. | К.

§  5 ст. 1.

1S1051 Содержаше личнаго состава................................................

§  5 ст. 2.

Учебный нособ!я, хозяйственные и др. расходы:

1. Н а  содерж анге кабинетовъ и проч.

92268 1 38782 99

750 — Физическаго........................................................................... 517 14 232 86
400 — Ботаническаго ...........................................................  . . 353 75 46 25
750 — Физшлогическаго..................................................................... 750 — — —

900 — Анагомическаго...................................................................... 900 — — —

900 — Химичеекаго съ лаборатор1ей........................................... 900 — — —

500 — Фармацевтического................................................................ 500 — — —

400 — Гистологическаго..................................................................... 400 — — —

400 — Минералогическаго................................................................ 400 — — —

800 — Ботаническаго сада съ оранжереею ................................ 800 — — -

900 — Зоологическаго кабинета съ музеемъ................................ 835 55 64 4 5

800 — Иатолого-анатомическаго..................................................... 779 81 20 19
750 — Общей натологш и музея..................................................... 750 — — —

1 600 — Фармакологическаго съ лабораторий ................................................... 265 86 334 14
750 . . . . Гипеннческаго съ лаборатор1ей ..................................................................... 282 37 467 63
400 — Судебной медицины................................................................ 348 60 51 40
600 — Тераиевтич. факультетск. клии. съ лаборат. д1агностики 588 28 1 1 72
500 — Хирургической факультетской клиники........................... 500 — — —

450 — Оперативной хирургш съ топографической апатсшей. . 446 80 3 20
400 — Акушерско-гинекологической клиники...........................................  . 400 — —

300 — Офталмологичоской ....................................................................................................... 220 06 75 43
250 - ДФтской клиники, 1 прим.................................................................................... 250 — — —

400 — Душевныхъ и нервныхъ болФзней, 1 прим....................................... 400 — — —

300 Частной патолопи и терапш............................................................................. 300 — 2 п. —

200 — Сифилитич. и иакожпыхъ болЬзпей, 1 прим................... 200 — — _

13400 —
2 . Библгош ка.

12092 73 1307 27

Церенлетъ киигъ ........................................................................................................

Пересылка.................................................................................................................................

На наенъ нпсцовъ и канцелярсюя принадлежности . .

На выписку книгъ и журналовъ:

Общаго содержашя .......................................................................................................

По сиещальвостямъ.......................................................................................................

155
654
559

423
1629

85
74
09

52
26

3 п. 
3 и.

| 5000 — 3422 46 1577 54

I П рммв ч л н 1 к: Сумма, аиснгыовамнак на кабинеты: датской клиники 250 р., душевныхъ и нервныхъ бод'Ьзней 
400 руб. и снфнлитнческнхъ и накоасныхъ болезней 200 р., а всего 800 р., за неотврьшемъ эткхъ кабинетовъ и въ 
виду недостаточности средствъ на устройство—употреблена на уплату вновь открытыхъ лабораторий за npio6p1i- 
тенныя газовыя принадлежности.



I Остатокъ
Сметное Исполнен1е сигЬты 1891 года въ теченж c u tm r o

|
i

Р а с х о д ъ.
предположен
ный къ рас-

назначено. ходу въ льгот-
пермда.

1
ный срокъ 

см'Ьтн. перюда
РУВ. К. РУБ. | «• i РУК. К.

12000 — 3 . Содержате факультетскихг клиникъ.

Обзаведете клиникъ . . .  ..................................... 9867 04 — —

Содержите................................................................................
КромЪ того на обзаведете клиникъ израсходовано изъ

2132 96 — ’—

особыхъ источниковъ. (См. последи, стр. отчета) . . 6016 78 — —

1200 — 4. Содержанье ьоспитальныхъ клиникъ. — — 1200 —

Представлены кредиторы казны иа заказанные при
боры и инструменты для кабинетовъ госпитальной кли
ники, хирургической и терапевтической.

1000 — 5. Содержанье церкви.

— — Вознаграждеше священнику, дЫкону и псаломщику . . 488 — 4 87
— — П ^вчим ь................................................................................ 507 13 — —

—
6. Содержанье канцелярт правлемя.

995 13 — —

2500 — Жалованья служащимъ по найму и друrie расходы . . 2190 10 309 90

7. Содержанье канцелярт инспекцт.

1600 — Наемъ писца, педелей и канцелярсюе расходы. . . . 1600 — — —

8 . Содержанье больницы для студентовъ.

1000 — За лекарства и содержите больныхъ студентовъ. . . 1000 — — ----

9. Изданье ученыхъ трудовъ и вкекуреьи. 1,
3000 — Печаташе каталога для библиотеки . . . . . . . — 1000 —

— — » Изв-ЬстШ и Трудовъ университета . . . . 299 85 1200 15
—■ — На экскурсш .............................................................................................. 500 — — —

799 85 2200 15

25000 — 10 . Содержанье университетскихъ зданьй.

На отоплете .............................................................................................. 7479 89 — —

> освищете (св^чи и керосинъ)............................................... 160 80 — —
Содержате нижнихъ служителей ............................................... 11,183 83 — —

Содержите л о ш а д е й ......................................................................... 197 78 — —
Содержаще газоваго за в о д а ............................................................

Разные расходы: очистка си^га, замазка оконъ, набивка
1320 — —

ледниковъ и проч............................................................................... 982 93 — —

Ремонтъ университетск. здатй и разв. хозяйств, расходы 1995 58 — —

65700 — 23319 81 1680 19

65700 _ | По см4т4 По ст. 2 § 5 58871 62 6828 38



Сметное ] 
назначенье- 1

Исполнено CMtru 1891 года въ точенм смЪтнаго 
лершда.

Р а с х о д ъ.

РУБ. 1 В.

Остатогь, 
предположен
ный въ рас

ходу въ льгот
ный срокъ 

смЪтн. пер1ода
РУБ. к. ! РУБ. К.

1
1
11

■
§ 5 ст. 3.

1500 — Стинеидш и нособш студеитамъ................................. 4199 99 300 01*1

§ 3 ст. 4.

3097 92 Прогоны и путевые издержки опредЬляемымъ и nepeMt-
щаемымъ лицамъ......................................................... 3097 92 —

§ 29

1029 _ Добавочное жалованье за службу въ нривиллегирован-
ныхъ М’ЬсТИОСТЯХЪ.................................................... 1029 — — —

§ особо-послЪднШ.

, 2 2 ) 25 Добавочное жалованье за сибирскую службу хранителю
минералогического кабиаета Державину................... 221 , 25

!
“ —

205599 17 Всего на 1891 г.............................................................. 158236 o r .
л и 47362 92

2) Университетъ имЪлъ, кром!> того, въ отчетноиъ году сл%дуннц‘|я суммы
къ 1-му января 91 года.

Остатка отъ личнаго состава къ 1 января 1892 года было 3 8 7 8 2  руб. 
99 кон. и возстановлено кредита въ льготный срокъ (2 0  января) 65 р. 
33 к .— итого по ст. 1 § 5 составляется 3 8 8 4 8  р. 32 к., изъ которыхъ 
выдано нроф. К урлову— 58S руб. и лаборанту Дмитр1евскому— 130 р. 
66 к. и передано по разр1>шснш г. Министра Н арод. ПросвЪщешя во 
2 ст. § 5 см. 91 г. на хозяйственный нужды университета 3 8 0 7 0  р. 
09 к .- и т о г о  съ переведенными въ ст. I I — 38 7 8 S  р. 75 к ., а остальные 
загЬмъ 59 р. 57 к. и им'Ьгощ1е поступить на возстановлеше кредита съ 
нроф. Альбицкаго 33 р. 45 к. и съ помощника библш екаря Оксенова 9 р. 
SO к .— шгЬютъ быть зачислены въ казну.

Остатка отъ ст. 2 § 5 къ 1 января состояло 75 5 0  р. 3 0  к.; къ нимъ 
возстановлено кредита 1191 р. 64  к. (изъ коихъ 1103  р. 13 к. на содер- 
жаше факультетской клиники) и перечислено изъ ст. 1 § 5 — 3 8 0 7 0  р. 
09  к ., а всего по ст. 2 — 4 6 8 1 2  р. 0 3  к., изъ коихъ въ льготный срокъ 
израсходовано 8 7 9 5  руб., а на оставшуюся къ 15 марта 92 г. сумму 
3 8 0 1 7  р. 03  к. представлены креди торш е списки

•) Остаток!, ио стать!; третьей $ 5 -  300 р. 01 к. долженъ поступить въ пользу казны.



I I I .  С П Е Щ А Л Ь Н Ы Я  С РЕД С ТВ А  У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

Сбора за слушашс лекцш оставалось къ 1-му
января 1891 г... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 4 5  90

Поступило за 2-ю половину 1 8 9 %  года... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 7 5  —
» » 1-ю > 1 3 9 ‘/г   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 7 5  —
я съ 1 аптекарскаго у ч е н и к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 —

Итого съ остаткомъ отъ прошлаго года . 1 7 8 0 0  9 0

') Въ cyMui 3093 р. заключаются 2793 р. нереч. во 2 ст. и 300 р. выд. ироф. Беликову. 
а) 2793 р. переч. нзъ 1 ст. § 5.
а) Остатокъ 338 р. 22 к. долженъ поступить въ казну.
*) Для гипенич. В фармаколог, института:

Материалы: 164200 кирпича . . .
21* */4 к, саж. бутов, камня .
1870 п. 20 ф. извести . .

Каменная к л а д к а ....................................
Водопров. н газопр. канавы . . .
Hepneeie п л а н о в ъ ....................................

Окоичательныя работы по отд4>лк-6:

. . 1851 32

. . 258 50
. , ___  243 16

2352 98
628 37 

34 75
25 -  5 8 8 J2

"2941 10

Въ елужнтельскихъ ка?армахъ . . . . . .............................................. 115 57
я дом4 для ж в в о т н ы х ъ .................................................................................................... 493 09 608 83- - - - -

За шкафы и витрины для бнблютевн (столярамъ Павлову и Вашкевичу 
За разную мебель для вабинетовъ (столярамъ Маркову и Буркову) 
Отделка карцера и ватерклозета въ немъ . . . . .  .
Мебель, постельныя принадлежности и лроч. для студенческой больницы 
За разные приборы п инструменты для кабянетовъ уплачено . .
За химическая п е ч и ...................................................................................
За камень для тротуаровъ около здашя . . . . . .

501 72 
258 60 
144 60 
114 -  
183 69 
13 58 

250 -



И зъ нихъ израсходовано:
1) на отчислеше 2 %  въ суммы Ученаго Ко

митета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216  50
2) на добавочное къ штатному содсржашю 

жалованье:
Библмтекарю  К узн ец ову .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0  —
3) на жалованье и плату сверхштатнымъ слу- 

жащимъ:
Студентамъ за исполнешс лаборантскихъ, орди-

наторскихъ и др. обязанностей...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  670  64
Временно исправляющему обязанности провизора 

при клинической аптек*, Ш тромбергу . . . .  150 — 8 2 0  64
4) на иособ|'л и награды служ ащ имъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 —
5) на командировку съ ученою ц*лью:
Лаборанту Г о р с т у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 —
6) на пособ1я, ссуды и стипендш студентамъ:
Выдача прямыхъ пособш.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 3  91 *)
З а  содержаше въ дом* общежития стиненд1а-

товъ правлен]'я.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 8 0
Н а  обнпе расходы по дому общежития . . .  6 0  —  644 71
7) на содержаше и устройство учебно-всномо- 

гатедьпыхъ учреждепш:
Газеты и журналы для профессорской читальни. 232  50
Книги и журналы для студенческой библютски 227  37
З а  Коховскую ж и д к о с т ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 40
Студенческая блузы для запятнй въ кабинет*

патологической анатом ш ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  —
Н а мебель и устройство печей въ кабинетахъ 

гипены и судебной м ед и ц и н ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 —  641 27
8 ) на тел егр ам м ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 5
9) на хозяйственные расходы, ремонтъ и проч :
Н а покупку дорожекъ для коридоровъ . . . 736 72
Н а  прюбр*теше газовыхъ принадлежностей. . 872  63
Разный работы по приспособлетю ном*щешя 

для вновь открытыхъ учебно-вспомогательныхъ
у ч р еж д е н ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1997 79

Н а укратеш с здан1й и сквера и друше расходы 
для нр1ем.а Государя Насл*дника Ц есаревича. '.  2 0 6 6  97  5666  69

Всего израсходовано . 8 4 7 4  9 8
*) Hi. эту сумму вошли и расходы па погребете двухл. студептовъ.



Е ъ  1-му января 1892  г. остается спещ альных! 
средствъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 2 5  92

IV . Капиталь, пожертвованный потомственнымъ 
ночетнымъ гражданином! Александром! Михайло
вичем! Сибиряковым! на устройство и обзаведс- 
nie учебно-вспомогательных! учрежденш, к !  1-му 
января 1891 г. состоял!:

а) с !  отчисленных! постановлеюсм! совета в !  
ненрикосновенный кап итал! на неоткрытые факуль
теты с !  %  110 1 января 1S91 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5 9 8 6  2 0

б) на медицинскш факультет!:
В !  спещ альных! с р е д с т в а х ! ................  3 9 9 7 6  01
В !  д е п о з и т а х ! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 9 5 5  91 72931  92

Всего . . . .  1 3 8 9 1 8  12
В !  течеше отчетнаго года:
Н а неоткрытые факультеты наросло °/о . . . 2S35 78
Получено доплаты по конверсш 5 %  в !  4 и/о 

б у м а г и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1375  —
4 2 1 0  78

За отчислешем! на npioOpivTCHic кн и г! по ка- 
оедр'Ь б о го сл о в 1 я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 0 0 0  — 3 2 1 0  78

Н а медицинскш факультет!:
Наросло 0/ « .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 0  54
Получено доплаты но KOHuepcixi 5 %  бумаг! 

в !  4 % .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 5 7  50  4 9 5 8  04

Итого всего капитала сь %  147086  94

Израсходовано в !  отчетном! году на np iodp i- 
тешс аппаратов!, инструментов!, пересылку и х ! 
и на обзаведен1е по кабинетам!:

ф ар м ац ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 76
г и с т о л о г ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 50
анатомш н о р м ал ьн о й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 55

„ патологической.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  691  54
ф и з ш о г ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <>01 71
патолог1и о б щ е й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4  02

.  частной... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1742  73



г и п с н ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 0  38
д и агн ости ки ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6 4  57
оперативной х и р у р гш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 9 9  16
хирургической п а т о л о гш ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904  63

„ к л и н и к и ..................................  4 7 7 3  42
судебной медицины... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  781 —
акушерской и гинекологической клиники . . 3 2 6 0  16
терапевтической кли ники ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 7 5  80
офталмологической..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  603  54
на к н и г и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 0 5  62 2 5 431  0 9

Осталось къ 1892  г. . . 121 6 5 5  85

Въ томъ числ'Ь:
1) на неоткрытые ф а к у л ь т е т ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 1 9 6  98
2) „ медицинеклй ф ак у л ь тета ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 4 5 8  87

V. Капиталы, пожертвованные частными лицами и обществами на учреж- 
деше стииендш, въ 1891 году составляли сумму 2 1 5 5 3 4  р. 17 к ., а съ 
нрисоединсшемъ вновь поступивших1!, въ течете 1891 года— на увеличен]'е 
капитала имени умершаго кяхтипскаго купца А. А. Соломонова— 5905  р. 
24 к ., всего 2 2 1 4 3 9  р. 41 к.

Въ т еч ете  1S91 года по :т ш ъ  капиталам!, поступило °/о 10425 р. 63 к. 
и денежной доплаты но к о н в е р т  5 %  бумаги въ 4 % — 41 9 0  р. Издержано 
па стииендш въ 1 полугодш 2 5 7 7  р. 44  к. п во 2 — 3 1 8 0  р., перечислено 
въ капиталы па nocn6in 2 6 8  р. 50  к., остальная же сумма присоединена къ 
капиталам!., которыхъ къ 1892 году имеется:

Имени генералъ-адъю тапта, графа Н . П . И гн атьева . . . 2 5 8 5 5  99
„ тайнаго советника Е . В. Б о г д а н о в и ч а ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  9212  47

Пожертвованный коммерцш советником!, В. М. Цибульскимъ 
на 2 стииендш имени въ Б о зе  почившаго Государя Императора 
Александра I I  и на 1 стииендш  имени благополучно царствую- 
щаго Государя Императора Александра Александровича . . 2 2 3 4 5  55

Пожертвованный имъ же. 3 . М. Цибульскимъ, на стииендш
своего и м е н и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 6 7  32

Имени умершаго тюменскаго купца И. П . Волкова . . . 6 4 7 8  99
„ коммерцш советника А. К . Трапезникова . . . .  14045 69
„ М. А. и братьевъ З е н з и н о в ы х ъ ..............................  11484  8 8
„ отставнаго фельдшера Н . В. Васильева... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2322  06
„ д'М ствительнаго статскаго советника М. А. Гилярова 1616 96



Пожертвованный Тобольскимъ городскимъ обществомъ на сти- 
иендш  имени въ Б о зе  почившаго Государя Императора Але
ксандра I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 3 0  30

Пожертвованный разными лицами, проживаю- 
вающими въ Томской губернш на стипепдш  того
же В ы с о ч а й ш а г о  н аи м ен оваш я... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 6 4  55

Пожертвованный потом, поч. гражд. И. М.
Сибиряковымъ на стипенд]'ю имени А. М. К ла-
дищ евой... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 0 S  40

Имени умершаго кяхтинскаго купца А. А.
Соломонова... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 7 8 8  93

Имени генерала отъ инфантерш Г. А. Колпа-
ковскаго ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 2 9  25

Имени умершей потомственной почетной граж 
данки А. Н . П о р т н о в о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 4 9 0  86

В с е г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 0 3 4 2  19
В ъ томъ числе:

1) въ °/о б у м а г а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 7 1 0 0  —
2) „ наличныхъ деньгахъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 4 2  19

V I. Неприкосновенныхъ капиталовъ, проценты съ которыхъ назначены 
на нособ1я и взносы за недостаточныхъ студентовъ и содерж ите ихъ въ 
дом'Ь о б щ е ж и т , къ 1891 году имелось 17448 р. 92 к ., а съ присосди- 
нетем ъ вновь поступавших!, въ течете  года 4 5 3  р. 39 к., всего 17902  р. 31 к.

В ъ течете  1890  года поотупило: %  на капиталы 725  р. 11 к. и до
платы по конверсии 5 “/о бумагъ въ 4°/о— 355 р. Изъ %  съ этихъ капи- 
таловъ перечислено въ суммы на пособ1я и взносы 401  р. 55 к ., остальные 
присоединены къ ненрикосновеннымъ капиталамъ, которыхъ къ 1892  году 
имеется:

Имени Ермака, собранный въ Москве въ память присоединешя
С и б и р и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  6501 64

Тобольскаго городскаго общ ества... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 4 8  14
Красноярска™  „ „ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1025 —
Семипалатинска™ городскаго о б щ еств а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000  —
Ссмир^ченской о б л а с т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 0 0  —
Имени А. И. Д е р о в а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 —

„ доктора Н . А. Белоголова™ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500  —
„ дворянина И. К. П л а то н о в а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500  —

Пожертвованный профессорами Томскаго университета . . . 2527  50



1 0 %  отчислснШ со сборовъ отъ спектаклей, концертовъ и 
всчеровъ въ пользу недостаточныхъ сту д сн то в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779  9В

В сего... . . . . . . . . . . . . . . . . .  18582 21
В ъ томъ числ'Ь:
1) въ %  б у м а г а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7800  —
2) „ наличныхъ д ен ьгах ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  782 21
У П . Капиталъ, пожертвованный Томскимъ городскимъ обще-

ствомъ—для выдачи ссудъ недостаточнымъ студентамъ, для взноса 
платы за слушаше лекцШ въ 1000  р., котораго оставалось въ 
наличности къ 1891 г о д у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 7  25

В ъ течеш'е отчетнаго года получено процентовъ по обращенной 
въ %  бумаги части капитала —9 р. 70 к., возвращена 1 студентомъ 
выданная ему ссуда въ 25 р., вновь-же выдано въ ссуду 18 
студентамъ 657 р. 25 к. и затЬмъ осталось къ 1892  году . . 2 3 4  70

В ъ томъ числИ:
1) въ бумагахъ 2 0 0
2) „ наличныхъ д ен ьгах ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  70

Y I I I .  Пожертвовано ординарнымъ профессоромъ чо каоодрй 
хим1и С. I . Зал’Ьскимъ въ неприкосновенный капиталъ химической 
лабораторш 100 р., которые обращены въ %  бумаги и къ
1S92 году капитала этого и м е е т с я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  106 40

Въ томъ числ'Ь:
1) въ %  б ум а гЬ .......................................................................................  100 —
2) „ наличныхъ ден ьгахъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 40

IX . Капиталъ, пожертвованный Томскимъ 1-й гил. купцомъ 
А. Е . Кухтеринымъ — на пршбр’Ьтеше платиновой посуды и д руп я
нужды химической л а б о р а т о р ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000  —

X . Дравлеш е университета кром^ того им'Ьло въ истекшемъ году въ 
своемъ расноряженш следующая суммы:

а) но содерж ан т дома общежития: въ остатка отъ 1890 г. 5 7 0  р. 99 к. 
и отчислепныхъ и поступившихъ въ т еч ете  года на содержаше стипсндд- 
атовъ и нансшнеровъ 7991 р. 56 к., всего 85 6 2  р. 55 к.

Изъ нихъ израсходовано на ремонтъ и обзаведете дома общежиНя и 
содержан1е стипенд1атовъ и цансюнеровъ въ течен1е года 8 4 1 4  р. 8 8  к., 
и остается къ 1892 году— 147 р. 67 к.



б) суммъ, пожертвованныхъ и собранныхъ съ благотворительною ц'Ьлью и 
отчисленныхъ °/о еъ неприкосновенныхъ капиталовъ— на uoco6ifl и взносы 
за недостаточныхъ студентовъ 447  р. 47 к.; поступило въ течете  года 
3 8 8 9  р., всего 4 3 3 6  р, 47 к.

И зъ нихъ израсходовано въ течете  года на выдачу ссудъ, пособш и 
взносы 124 студентамъ 3 7 0 3  р. 39 к ., и остается къ 1892 г. 633  р. 0 8  к.

в) единовременныхъ пособш и стипендш отъ разныхъ учрежденш имен
ного назначешя оставалось отъ 1890 года 770  р. 94  к. и поступило въ 
течен1е года 6 0 3 0  р. 0S к ., всего — 6801 р. 02  к.

И зъ нихъ выдано въ течете  года 6323  р. 52 к. и остается къ 1892 г. 
477  р. 50  к.

Подробное исчислеже расходовъ по устройству клиники.

Н а з н а ч е н о  н о  см-ЬтФ н а  с о д е р ж а ш е  ф а к у л ь т е т с к и х ъ  к л и ы н къ  в ъ  1801 г ................................................................ ...........  1 2 000  —
п е р е ч и с л е н о  о т ъ  е о д е р ж а ш я  е т у д е н ч . б о л ь н и ц ы .......................................................................................................................... 7 - 1  90

я п С и б и р я к о в с в а г о  к а п и т а л а :
по т е р а п е в т и ч е с к о й  к л и н н к Ь .................................................................................  , М 0 9  —

n х и р у р г и ч е с к о й  * .............................................................................................  2000 —
„ а к у ш е р е в о -г н н е к о л . ......................................................................................................... 1000 —
я о ф та л м о л о г и ч е с в о »  я ..................................................................................................... 604) — 46 0 и  —

и по в р е д и т о р с к н ы ъ  с п н с к а м ъ :
1 8 8 9  г о д а  (п о  о т .  и р н н а д л . П а т р у ш е в у ) ..............................................................................................  2 2 0  —
1890 „ (к р о в а т и  К о р д ь е ) ...................................................................................................................  4 74  8 8  6 91  88

" 1 8 016  78
У п о т р е б л е н о : н а  о б з а в е д е т е ....................................................................................................................................................... 1 5 8 8 0  0 4

я с о д е р ж а т ? ............................................................................................   2 1 3 2  9 6  18U13 —

В ъ  о с т а т к Ь ............................................... 3  78
0 б з а в е д е н 1 е :

М е б ел ь  о т ъ  р а з н ы х ъ  с т о л л р о в ъ  . . . .  
Д р а п и р о в о ч н ы е  и о б о й н ы е  м а т е р !а л ы  и р а б о т ы  .
О л е к т р к ч е с т е  з в о н к и ..........................................................

П о с т е л ь н ы й  п р и н а д л е ж н о с т и :
к р о в а т и  о т ъ  К о р д ь е  в ъ  М о е н в Ь  . . .

я Н а т у е в а  — 1 0  д 4 т .  . . . .  
я П а т р у ш е в а ...............................................

м а т р а ц ы : 5 0  ш т . о т ъ  М а р к о в а  . . . .  
и 17 с д е л а н о  зд4»еь . . . .

п о д у ш ки : 2 0  п . 2 1 '/2 ф. п е р а  . . . .
о ч и с т к а  е го  . . . . .

од 'Ь я лъ : 5 0  ш т ........................................................................
ту ф л и : 75  п а р т . ............................................................

Ь ф л ь е  и х о л с т ы :
у п л а ч е н о  з а  п о л о т н о  и п р о ч . м а т е р н и ы  . .

я п п у го в и ц ы , т е с ь м у  н п р о ч . . .
я я р а б о т ы  ..........................................................

П о с у д а , с т о л о в ы е  н ч а й н ы е  п р и б о р ы , л а м п ы  и п р о ч : 
Р е з и н о в а я  н з д £ л 1я ,  и н с т р у м е н т ы  и п р о ч . . .
К а н ц е л яр с к и й  к н и ги  и п р и н а д л е ж н о с т и  . . .
А н то н а : з а  м е б е л ь  у п л а ч е н о ..............................................

я п о с у д у  о т ъ  У л ь я н о в а  в ъ  К а з а н и  . .
я ч а с ы  Ш е р ц и н г е р у ..............................................
л п е ч а т н ы й  р а б о т ы  М а к у ш и н у  , .
я и н с т р у м е н т ы  Т Ъ л ь н ы х ъ  . . .
я м е д и к а м е н т ы —Ш т о л ю  и Ш м и т у  и д р у г . 

М е л о ч н ы е  р а с х о д ы  п з ъ  а в а н с о в ъ  . . . .

1467 75 
211  92

2 6  — 17U7 67

1702 75 60 -
2 2 0  -  1082 75 

110 3  45
37 5 0  1140 95 

186  70
5 8  5 0  2 4 5  20

Т~"~.40 9  40  
,  , 101 Ю  3870 40

3 708  50  
231 90
3 6 5  7 8  430 6  18

. . 1072 Ю

. . 4 12  61
. . 13 70
721 50  
3 6 8  39  

18  -  
90  20  
4 4  75  

2 9 4 5  54
3 0 0  — 448 8  38
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ОТЧЕТЪ
ш омрацшгь седайецегатиш ! кассы щи И к в д а щ с м п  Л и о н  У пвертеЛ

гг 22 тля 1890 года по 22 тля 1891 года.

Составленъ казначеемъ А. С. Еленевымъ.

Персоналъ правлеш я, заведывавппй деятельностью Ссудосберегательной 
кассы при Императорскомъ Томскомъ Университете въ теч ете  второго года 
ея сущ ествоватя, согласно постановлен!» общаго Собрашя, состоялъ изъ 
П редседателя онаго, орд. проф. С. I. Залескаго, и членовъ П равлеш я—  
Ректора Университета орд. проф. В. Н . Великаго, и. д. прозектора С. М. 
Чугунова и казначея инспектора студентовъ А. С. Еленева. Въ персонале 
ревизмнной коммиссш за тоже время, согласпо тому же постановлен)’»  общаго 
С обрата, числились: проф. А. П . Коркуновъ, Н . А. Роговичъ и лаборантъ 
М. К . Горстъ. Делопроизводство по операщямъ кассы въ течете  означеннаго 
перюда лежало на обязанности казначея Ссудосберегательной кассы и его 
помощника по должности казначея, помощника инспектора студентовъ М. С. 
Серебренникова. Кандидатами на должность членовъ П равлеш я, на случай 
выбьшя кого-либо изъ нихъ, согласно тому же постановлен)’»  общаго Собраш’я, 
состояли: проф. Н . 0 .  Кащенко, М. Г . Курловъ, 0 .  Я . Капустинъ и пра
витель канцелярш  г. Попечителя Г . С. Томаш инш й.

Обзоръ деятельности Ссудосберегательной кассы за указаннное время ея 
сущ ествоватя распадается на следуюпце отделы:

I. Обзоръ измЪнешй въ cociaet членовъ-участниковъ кассы въ течете
отчетнаго года. г

К ъ  началу отчетнаго года въ персонале членовъ-участниковъ кассы 
числились 32 лица. Въ течете  года въ число членовъ участниковъ кассы 
поступило 10  лицъ и выбыло изъ сего числа А лица, а потому къ концу 
отчетнаго года въ составе персонала кассы числилось 3 8  членовъ. П рила
гаемая при семъ ведомость № 1 представляетъ списокъ действительныхъ 
членовъ кассы, числящихся въ оной къ  концу отчетнаго года.



II. Обзоръ операщй кассы въ течете отчетнаго года.

Деятельность кассы въ отчетномъ году, согласно указашямъ Устава, 
обнимала собою следующая операцш: 1) операцш  ликвидироваш я счета 
прибылей за первый годъ существовашя кассы, 2) операцш  npieMa ежеме- 
сячныхъ обязательныхъ взносовъ отъ членовъ-участниковъ кассы и выдачи 
паконленныхъ сбереженш лицамъ, выбывшимъ изъ числа членовъ, 3) опе
рац ш  npieMa и выдачи добровольныхъ вкладовъ, 4 ) онеращю выдачи ссудъ 
членамъ кассы и получешя уплатъ по взятымъ ссудамъ и 5) операцш  полу
чеш я °/о по ссудамъ и расходоваше ихъ.

1) Ликвидащя счета прибылей за первый (1889- 90) годъ существовашя кассы.

Чистая прибыль отъ операцш кассы, вырученная въ 18S9 — 90 году въ 
количестве 124 р. 65 к ., согласно утвержденному въ заседанш  общаго Со- 
браш я 22  сентября 1890  года распределен») была списана со счетовъ 
кассы, при чемъ изъ этой суммы а) 6 р. 24  к. были отчислены согласно 
требовашямъ Устава, въ запасный капиталъ, Ь) 8 р. 33  к., причитавплеся 
къ  вы даче лицамъ, имевшимъ на счету кассы добровольные вклады въ 
перюдъ съ 22 ш ля  1889  г. по 22  ш ля  1890 г., были выданы означен- 
нымъ лицамъ подъ росписки въ качестве °/о на ихъ вклады, за псключе- 
шемъ суммы, причитавшейся г. Галахарю (бывшему въ 1888 г. доброволь- 
нымъ вкладчикомъ) въ количестве 0  р. 1 к ., каковая не могла быть выдана 
означенному лицу, по ненахожденш его въ Томске, и посему была причислена 
къ  запасному капиталу кассы, и с) 110 р. 8 к ., причитавплеся къ выдаче 
членамъ-участникамъ кассы, какъ  °/° на нринадлежавппе имъ капиталы за 
першдъ 1 8 8 9 — 1890  г., были выданы подъ соответственный росписки лицамъ, 
коимъ они должны были быть выданы, согласно распределенш , утвержденному 
въ заседанш  общаго Ообрашя 29  сентября 1890  г., за исключешемъ суммы 
въ 0  р. 21 к . (причитавшейся бывшему члену кассы Н . А. Гезехусу), 
каковая ему не могла быть выдана, по ненахожденш его въ Томске, и потому 
была причислена къ  запасному капиталу кассы; в с л е д с ш е  сего сумма за- 
паснаго капитала увеличилась на 22 к. и равняется 6 р. 46 к. Всеми 
означенными распоряжешями счетъ прибылей, вырученныхъ за первый годъ 
существовашя Ссудосберегательной кассы, былъ ликвидированъ. Въ связи съ 
этой ликвидащей возникла въ отчетномъ году новая операд!я, имеющая, 
впрочемъ, значеше не для всего персонала членовъ кассы, а лишь для 
техъ  изъ членовъ, которые изъявили желаше принимать участ!е въ оной. 
Операщя эта состояла въ прюбретенш на общш счетъ членовъ, изъявившихъ 
на то ж ел ате , на полученныя ими отъ правлешя прибыли за 1 8 8 9 — 9 0  г., 
5°/о закладного съ выигрышемъ билета Государственнаго земельнаго банка.



Таковой билетъ за № 1 серш 98 и былъ пр1обр*тенъ при посредств* 
Томского о тд*летя  Сибирскаго торговаго банка, на что было израсходовано 
2 2 0  р. 54 к. (изъ нихъ 2 1 6  р. на покупку самого билета но курсовой 
ц*н* для покупки и 4 р. 50  к. на уплату отд'Ьленш банка за расходы, 
имъ сделанные, по операцш выписки билета изъ Государственного банка въ 
Петербург!»). Н уж ная для покрытия сего расхода сумма, въ размер!» 2 2 0  р. 
54 к ., была собрана путемъ подписки между членами, пожелавшими принять 
учаетте въ покупка билета, причемъ наименышй разм*ръ подписной суммы, 
съ общаго согласия былъ опред*ленъ въ размер* 5 руб. Вс*хъ лицъ, при- 
нявшихъ участие въ нокунк* сего билета и им'Ьющихъ по сему право соб
ственности на оный въ разм ер* подписанныхъ ими суммъ, числится 29 . И зъ 
нихъ гг. Велшпй, Леманъ, Коржинскш, Догель, Альбицшй, Коркуновъ, 
Б'йликовъ, Салищевъ, Зайцевъ. Виноградовъ, Томашикскш, Кузнецовъ, А к- 
керманъ, Нарановичъ, Ерыловъ, Здановичъ, Кулябко, В яткинъ, Константи- 
новъ, Подгорбунскш, Борисогл!»бскш, Роговичъ и Лешъ внесли для сей ц*ли 
по 5 р. каждый (всего 115 р.); гг. Зал*скш , Капустинъ, Курловъ, Пуч- 
KOBCKifi Петръ и Серебренниковъ по 10 р. каждый (всего 50  р.) и г. Еле- 
невъ 55 р. 54 к . Билетъ находится на храненш въ Томскомъ отд*ленш 
Государственного банка подъ росписку на имя казначея кассы А. Еленева.

2) Пр1емъ и выдача ежем*сячныхъ обязательныхъ взносовъ.

Остаткомъ отъ первого года существовали ссудосберегательной кассы при 
Императорскомъ Томскомъ Университет* поступило обязательныхъ взносовъ 
на сумму 1625 р. Въ т е ч е т е  года съ 22 т л я  1890  г. по 22 ш ля  1891 г. 
вновь поступило отъ членовъ кассы обязательныхъ взносовъ на сумму 3281  р. 
Итого на приход* числилось къ  22 ш л я  1891 г. обязательныхъ взносовъ 
на сумму 4906 р. И зъ этой суммы въ теч ете  того же пер1ода времени 
выдано выбывшимъ членамъ 322  р. Посему остаткомъ къ  22 ш ля  1891 г. 
обязательныхъ взносовъ числится 4 5 8 4  р. Подробный св * д * тя  о постепен- 
помъ поступивши и вы дач* обязательныхъ взносовъ въ теч ете  года пред
ставляешь ведомость .№ 2.

3) Поступаете и выдача добровольныхъ вкладовъ.

Остаткомъ к ъ  22  т л я  1890  г. поступило добровольныхъ вкладовъ на 
сумму 512  р. Въ т е ч е т е  отчетнаго года вновь поступило добровольныхъ 
вкладовъ на сумму 6 2 6  р.; выдано было добровольныхъ вкладовъ на сумму 
938 р.; остаткомъ къ  22  т л я  1891 г. таковыхъ въ распоряженш кассы 
чяслится 200  р . Подробный св*д*ш я объ оборот* сего рода суммъ пред
ставляешь ведомость № 3.



4) Выдача и возвращеше ссудъ.

К ъ 22 т л я  1890  г. числилось неуплаченныхъ ссудъ на сумму 2 2 1 6  р. 
В ъ течеше года было выдано новыхъ ссудъ па сумму 17821 р. Итого на 
приходе въ отчетный годъ числилось долговыхъ обязательствъ на сумму 
2 0 0 3 7  р. В ъ течеше отчетнаго года было возвращено ссудъ на 1 4 8 8 0  р. 
и къ 22 т л я  1891 года числится долговыхъ обязательствъ на сумму 
51 5 7  р. Подробныя свЪд’Ьшя о ходе операцш по ссудамъ представляетъ 
ведомость № 4.

5) Получеже прибылей по ссудамъ и расходы изъ оныхъ какъ по д%лопроизвод- 
ству, такъ и на учетъ °/о а) при уплате ссудъ ранее срока и Ь) при выдаче 
добровольныхъ вкладовъ и обязательныхъ взносовъ, лицамъ выбывшимъ изъ со

става кассы въ течеше года.

Процептовъ по ссудамъ поступило въ течен|’е отчетнаго года 530  р. 9 4  к., 
случайныхъ поступлен1й 21 р. 23  к.; всего въ течеше года получено вало
вой прибыли 552  р. 17 к. И зъ этой суммы было израсходовано въ т еч ете  
года: а) на возвращеше °/° по ссудамъ, уплачиваемымъ ранее срока, 146  р. 
70  к .; Ь) на расходы но делопроизводству кассы 10 р. 80  к. Кроме того, 
до истечешя года были выданы "/о а ) по отделу обязательныхъ вкладовъ 
тремъ лицамъ, которые выбыли изъ числа членовъ кассы и желали получить 
прибыли на свои обязательные взносы, какъ  по добровольнымъ вкладамъ, до 
истечешя отчетнаго года— 4 р. 35  к. Всего израсходовано было 1 6 3  р. 
25  к.; посему къ 22 ш л я  1891 г. чистой прибыли по оиеращ ямъ кассы 
числится 3 8 8  р. 92 к. Подробныя сведеш я о иоступлеши прибылей и ихъ 
расходованш въ течеше года представляетъ ведомость 5.

В ъ  заключеше отчета по операщямъ кассы въ течеше года для более 
легкаго обзора по операщямъ оной за означенное время представляетъ при
ходо-расходная ведомость 6, а для обзора суммъ, числящихся въ распо- 
ряжеш и кассы къ 22  ш л я  1891 г . ,— ведомость № 7.

РаспредЪлеше чистой прибыли.

Согласно указаш ямъ Устава, чистая прибыль по операщямъ кассы за 
отчетный годъ должна быть распределена въ такомъ порядке: 1) изъ 3S8 р. 
92 к . прежде всего должны быть отчислены %  на добровольные вклады 
(бывппе въ обращенш въ течете  отчетнаго года и по коимъ уплата °/о не 
была еще произведена до конца онаго) въ количестве 2 р. 62 к.; 2) изъ 
остатка после сего, равнаго 386  р. 30  к., 1/зо часть въ разм ере 19 р. 31 к. 
должна быть отчислена, согласно 42 § Устава, въ запасный капиталь кассы; 
3 ) оставпййся после отчислешя остатокъ въ количестве 366  р. 99 к. дол- 
женъ быть распределенъ между членами-участниками Ссудосберегательной



кассы, сообразно размЬрамъ капитала каждаго изъ нихъ и времени обра
щ е н а  онаго къ операщ яхъ кассы. Если же общее Ообраше, согласно заявлен
ному вт. отчетномъ году одпимъ изъ своихъ членовъ мнЬнш, признаетъ 
снраведливымъ отчислить предварительно изъ чистой прибыли °/о на не- 
возвращенныя еще къ 22 ш ля  1S91 г. ссуды, то распредЬлеше чистой 
прибыли за отчетный годъ должно состояться въ слЬдующемъ видЬ: изъ 
остатка, происшедшаго за отчислешемъ изъ 38S р. 92  к. чистой прибыли, 
не выданныхъ въ течеше года °/о на добровольные вклады въ указанномъ 
выше размЬрЬ (2  р. 62 к .), должны быть отчислены 1) 98 р. 6S к., какъ 
°/о на невозвращенныя къ  22 ш л я  1891 г. ссуды, къ прибылямъ года, слЬ- 
дующаго за отчетнымъ, 2) 14 р. 38 к ., какъ  1/зо остатка въ запасной 
каииталъ кассы, и затЬмъ остатокъ въ разм'Ьр'Ь 273  р. 24 к. долженъ 
быть расиредЬленъ между участниками кассы, сообразно ихъ капиталамъ и 
времени ихъ обршцешя. РаспредЬлеше прибылей на добровольные вклады 
представляетъ вЬдомость ,№ 8, распредЬлеше же прибылей на обязательные 
взносы представляетъ вЬдомость № 9, нричемъ предпослЬднш вертикальный 
столбецъ представляетъ разсчетъ прибылей, сдЬланный на основанш перваго 
изъ вышеозначенныхъ предположены, а послЬднш — разсчотъ, на основанш 
второго изъ нихъ.

ВЕДОМОСТЬ № 1-й.
Списокъ лицъ, состоящихъ членами Ссудо-сберегательной 

кассы къ 22 поля 1891 года.

1 М \ 'о Время Время Х”\" Время Время
встуилен. выбьтя вступлон. выбтчя.

1890 г. 1890 г.
1 22 поля. ЗалЪшй. С. I. 22 22 шля. Константинов!., А. А.
2 Клеиевъ, А. С. 23 > БорисоглЬбсшй, А. Д.
о » Велшпй, В. Н. 24 » Коржинсшй, 0. И.
4 » Кащенко, Н. Ф. 25 > Серебренниковъ, М. С.
5 Догель, А. С. 26 » Зайцевь, А. М.
0 Здановичъ, В. И. 27 > Дмитр1евскШ, П. М. 13 апр.
7 V Нарановнчъ, 11. 11. 28 > Мал1св!, Н. М.
8 И Леман!, Э. А. 29 • Лепи., В. А.
О > Томашинсюй, Г. С. 30 » Капустин!, 0. Я.

10 РжеускШ, В. И. 31 » Коркуновь, А. И.
11 Курганешй, 0. Г. 23 авг. 32 » Курлов!, М. Г.
12 > Нельцамъ, Э. Д. 20 шля. 33 20 авг. Беликов!, Д. Н.
13 Горсть, М. К. 34 > Роговичъ, Н. А.
14 Державинъ, А. Н. 35 > ПучковскШ, П. Е.
15 » Крыловъ, И. Н. 36 > Кулябко, А. А.
16 > Кузнецовъ, С. К. 37 1 сент. АльбицкШ, И. М. 20 шня.
17 » Оксеновъ, А. В. 38 20 сент. Подгорбунсшй, А. И.
18 > Аккерманъ, Н. Е. 39 20 окт. Салищев!, Э. Г.
19 > Б'Ьлозеровъ, И. П, 40 > Судаковъ, А. И.
20 > Чугуновъ, €. М. 41 » Виноградов!, К. Н.
21 » Вяткинь, А. М. 42 20 ноябр. ФлоривскШ, В. М.



1. Зал-ЬскШ .
Еленевъ . 
ВеликШ . 
Кащенко .

5. Догель. . 
Здановичъ 
Нараиовичъ 
Леманъ . 
Томашинсюй 

10. РжеускШ . 
КурганекШ 
Пельцамъ. 
Горсть. . 
Дерлсавинъ 

15. Крыловъ . 
Кузпецовъ 
Оксеновъ . 
Аккерманъ 
. БЬлозеровъ 

20. Чугуиовъ. 
Вяткинъ 
Конетаатиновъ 
БорисоглЬбияй 
Коржинсий 

25. Серебренвиковъ 
Зайцевь 
Дмитр1евсый 
Мал1евъ . 
Лешъ . .

30. Капуетинъ 
Коркуповъ 
Курловъ . 
БЬликовъ. 
АльбицкШ 

35. Роговичъ . 
ПучковскШ 
Кулябко . 
Подгорбунш 
Вииоградовъ 

40. Салищевъ.
Судаковъ .

42. Флорипсшй
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1. ЗалЬаяй. 
Елевевъ. 
Велимй. 
Кащенко.

5. Догель. 
Здановичъ. 
Нарановичъ. 
Леманъ. 
ТомашинскШ.

10. Ржеускгй. 
Курганск1Й. 
Пельцамъ. 
Гореть. 
Дерлсавинъ.

15. Крыловъ. 
Кузнецовъ. 
Оксеновъ. 
Аккермавъ. 
В'Ьлозеровъ. 
Чугуновъ. 
Вяткинъ. 
Конетантиповъ. 
БорисоглЬбскШ. 
КоржинскШ.

25. Серебренниковъ. 
Зайцевъ. 
Дмитр1евмий. 
Мал1евъ.
Лешъ.

30. Капуетинъ. 
Коркуновъ. 
Курловъ. 
БЬликовъ. 

АльбицкШ.
35. Роговичъ. 

ИучковскШ. 
Кулябко. 
Подгорб унскШ. 
Вииоградовъ. 

40. Салищевъ. 
Судаковъ. 
ФлоринекШ.
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Борисогл-ЬбскШ . 78 — 90 — — — 110 — 130 — - — 142 550 - 78 - — — 90 — 110 — — — 130 40 8 142
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К урловъ . . . 2 0 0 — — 21 0 — — - — — - - — 186 - 596 — 20 ш 21 21 21 21 21 21 21 21 21 38 9 20 7 2 0 7
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Роговичъ . . . — — 50 50 — з о о — - — .. . 100 — - •500 — - 98 8 — — 3 00 __ __ — 50 50 500 — — — — - - — — — — — — — —

ПучковскШ  . . — — 110 — — 40 — — - — 60 140 - 350 — — - - п о — 4 0 _ __ — 60 14 2 2 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 — - — 126

К улябко . . . — — — 125 — — ■ - 75 _ — — 60 — 260 __ — 25 25 25 5 0 25 25 25 — 30 2 3 0 30 3 0

С али щ евъ . . . — — — — 21 0 — 20 0 210 2 1 0 21 0 2 0 0 210 300 1750 — — -г - — — 2 1 0 2 1 0 2 0 0 21 0 2 1 0 1040 2 0 0 — 2 1 0 3 0 0 — — — — — — — — 7 1 0

Виноградовъ . . — — — — — 20 0 - 370 — — — — — 570 — - -Г - — — 2 0 0 __ __ — — — 2 00 — — - - — — — 370 — — - — — 3 70

Судаковъ . . . — — — — — 50 — — — — — — 200 250 _ — — — 10 10 10 10 _ _ 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 90 2 0 0

ЗалйскШ  . . . — — — — _ _ — — — 4 0 — — — — 40 — — — — _1 _ 40 — — — 40 — ! — — — — — _ — — - — —

Б'Ьликовъ . . . — — — — — — — - — - — 150 - iso; - - - - - - - — — — 25 25 25) 25 25 25 25 - — - — — - — 125)
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ВЕДОМОСТЬ № 7-й.
Балансъ кассы ссудо-сберегательной при Императорскомъ Том- 

скомъ Университет!; на 22 шля 1891 г.

А к т и в ъ :
Руб. К.

П а с с и в ъ :
Руб. К.

; И мпет ся: Обязательных!, взносовъ . . . 4584 —

а) Наличных!, денегь . . . . 13 38 Добровольные взносовъ . . . 20 —

Ь) На счету въ Сибпрскомъ Запасного капитала...................... 6 46
бапкЬ................................................. 9 —

с) Долговыхъ обязательствъ па . 5157 —
Прибылей въ течете года . . 388 92

И т о г о  . . 5179 38 И т о г о  . . 4170 38

ВЕДОМОСТЬ № 8-й.
Прибылей, причитающихся на добровольные вклады, и на ка
питалы, принадлежавнйе выбывшимъ членамъ взятые ими до

окончашя года.

Капиталы. Месяцы. Рубли. Коп.
а) Добровольные вкладчики. = --------- =

Темпровъ ........................................................................... 2 4 — 2

Державин!........................................................................... 200 3 1 50

Чугуповъ................................................ .......................... 10 4 — 10

Л с ш ъ ................................................................................. 300 2 1 50

Капустинъ ...................................................................... 200 2 1 —

Итого........................... — — 4 12

j Члены-участники, выбывипе до окончатя года.

Дмнтр1евшй...................................................................... 81 10 1 10

1 Нельцамъ ........................................................................... 76 12 1 58

Альбпцк1Й........................................................................... 110 10 1 57

И т о г о ..................... - 4 25

А в с е г о  ........................... — — 4 25



ВЕДОМОСТЬ № 9-й.

Формула вычислетя прибыли: X =  ^  -(- -П ^  ^  где—п—есть число месяцев*, въ

течеше коихъ лицо состояло членомъ кассы, А—наличный капиталь, В—ежемесячный взносъ 

и X тотъ капиталь, который, будучи ноложенъ въ начале года, принесъ бы въ течете года 

туже прибыль, какъ я действительный капиталь, образовавнпйся изъ ежем1;ся'1ныхъ взносовъ.
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Залесшй . . 295 130 10 12 _ 5 9 _ _ 2133/« 25 57 19 6
Елевевъ . . ЗОО 130 10 12 — 5 9 5 — 3i 215 25 !76 19 17
Ведший . . 185 65 10 12 — — — _ — ___ 130 15 58 11 59
Кащенко . . 125 65 5 12 — — — — — ___ 97 ’/а 11 08 8 70
Догель. . . 125 65 5 12 — — — — — — 97*/а; 11 68 8 70
Здановичъ. . 125 65 б 12 97'/» 11 }68 8 70'
Нарановичъ . 125 65 5 12 — — — — — — 97'/а 11 [68 8 70
Леианъ . . 172 52 10 12 — — — — — — 117 14 :о2 10 43
Томашивсшй . 100 52 4 12 — — — — — 78 9 34 6 95
Ржеусшй . . 100 52 4 12 — _ — — — — 78 9 34 6 95
Горсть. . . 99 39 3 12 — 2 9 — — — 66 7 91 5 89,
Державинъ . 75 39 3 12 — — — — — — 58'/> 7 — 5 22
Крыловъ . . 75 39 3 12 — — — — — — 58*/я 7 _ _ 5 221
Кузнецов*. . 89 39 3 12 — 2 7 — — - - 63'/в 7 57 5 631
Оксеновъ . . 84 39 3 12 — 1 9 — — — 62'/* 7 46 5 53
Аккернанъ . 75 39 3 12 — — — — — — 58'/э 7 — 5 22
Белозеровъ . 78 39 3 12 — - - — 3 — 6 60 7 19 5 35
Чугувовъ . . 80 26 2 12 — 3 10 — - — 523/* 6 32 4 701
Борисоглебский 80 26 2 12 3 10 — — — 523/* 6 (32 4 70
Вяткивъ . . 50 26 2 12 — — — — — — 39 4 67 3 48
Константиновъ 50 26 2 12 — — — — — — 39 4 67 3 48
Корживсшй . 125 65 5 12 - - — — — — — 97 '/а П 68 8 170
Зайцевъ . . 125 65 5 12 — — — — — — 97'/а 11 68 8 70
Серебренниковъ 93 39 3 12 — 2 9 9 — 4 68 8 15 6 6
Мал1евъ . . 250 130 10 12 — — — — — — 195 23 36 17 39
Лешъ . . . 78 24 3 12 — 2 9 — _ — 51 6 11 4 55
Капустивъ . 160 40 10 12 — — — — — — 150 12 58 у 36
Коркувовъ . 130 10 10 12 — — — — _ — 75 8 99 6 69
Курловъ . . 130 10 10 12 — — — — — — 75 8 99 6 69
Беликовъ . . 120 — 10 12 — _ — — _ — 65 7 79 5 80
Роговичъ . . 180 — 10 4 — 5 4 50 _ 4 805/б 9 68 7 21
Пучковсшй . 60 5 5 4 — — — — — — 321 /а а 3 84 2 86
Кулабко . . 120 10 10 4 — _ _ — — — 64' /в 7 69 5 72
Подгорбунсшй 22 2 2 10 — — — — — — 105/в 1 30 — 97
Вивоградовъ . 100 5 10 9 — — — 5 — 8 44т/«а 5 34 3 98
Салищевъ . . 90 — 10 9 — — — — — — 37'/а 4 49 3 34
Оудаковъ . . 50 5 5 9 — — — — — — 22'/а 2 170 2 2
Флоринеюй . 270 30 30 8 — — — — — _ 110 13 18 9 81

Итого . . ! 3063*/з 36б|99 273 24,



Отчетъ Правлешемъ въ засЬданш 6 ноября признанъ правильнымъ.

Члены Правлешя: Б. Великгй, 
Председатель Нравлешя: Cm. Залпскт.

Ревизш нная коммисш , нров’Ьривъ отчетъ и ведомости къ  нему прило- 
женныя но документамъ находитъ оный составленнымъ правильно.

Члены ревиз!онной коямиши: Н. Роговичъ.
А. Коркуновъ.
Ш. Горсть.

Утверждено Общимъ Собрашемъ членовъ-участниковъ кассы въ засЬданш 
1 декабря 1891  года.

Председатель Общаго Собратя: Cm. Залпскш.
Секретарь: А. Державинъ.



Н а  подлинном* написано: 
«Утверждаю.  15 шня 1892 г. 

Министръ Народваго Просв-Ьщешя, 
Статсъ-Секретарь Г р а ф ъ  Д е л я н о в ъ » .

ПРАВИЛА
пользован!я библ1отеною Им п ера т о рс н а го  Томскаго Университета.

-------=■ ©=------

0 6щ'|я постановлен‘1я.

§ 1. Библштека И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета состоитъ изъ 
трехъ отделенш: а) основнаго, или фундаментальной библштеки, б) читальной 
комнаты и в) студенческой библютеки.

П р и м 1 ч а н 1 е .  Спетмальныя библштеки, формирующаяся при нрофессорскихъ каби- 
нетахъ на счегъ кабинетскихъ суммъ, или изъ огчиеляемыхъ сюда изъ фундаментальной 
библштеки дублетовъ, а также и изъ частныхъ пожертвокашй, принадлежать къ иму
ществу соотвЬтствующаго кабинета и числятся но его инвентарямь.

§ 2. Библштека во всйхъ ел отделеш яхъ заключаетъ въ себе сочинешя 
по всймъ отраслямъ наукъ и искусствъ, имея цЬл!ю доставлять нрофессорамъ 
и другимъ лицамъ, получившимъ право по.ш онаш я ею, литературная нособ)’я 
для ученыхъ и учебныхъ заняпй.

Заведываже библютекою.

§ 3. Библштека находится въ непосредственномъ заведыванш  библюте- 
каря  и его штатныхъ помощниковъ; обязанности последних’!, определяются 
библштекаремъ, съ утверждешя Ректора.

§ 4 . Д ля наблюдешя за нравильнымъ ходомъ прш бретеш я книгъ и 
записью ихъ въ каталогъ назначается особая библштечная комм и с м  изъ 
4-хъ  членовъ, избираемыхъ Сов4томъ. Библш текарь Университета состоитъ 
непрем4ннымъ членомъ биб.потечной коммиссш. К ъ  концу каждаго года двое 
изъ выбранныхъ членовъ выбываютъ изъ состава коммиссш и заменяются 
новыми. В ъ конце нерва го выборнаго года двое выбывающихъ членовъ 
определяются жреб!емъ. Въ последующее же годы обязательно выбываетъ 
пробывши два года и по ж р е б т  одинъ изъ выбранныхъ въ предыдущемъ году.

§ 5. Д ля письменныхъ по библштек’Ь работъ къ ней могутъ быть опре
делены, по вольному найму, одинъ или два канцелярскихъ служителя. Они



представляются библютекаремъ съ его личною рекомендащей и вознаграж
даются изъ спещальныхъ средства. Университета, съ утверждешя П равлеш я. 
Содержаше прислуги въ числй двухъ или, въ случай надобности, трехъ 
служителей относится на обшдя хозяйственныя средства Университета.

§ 6 . Библш текарь имйетъ особую печать и ведетъ реэстръ входящихъ 
и исходящихъ бумагъ на общихъ положешяхъ.

Каталоги библютеки.

§ 7. В ъ библютекй должны быть слйдуюп^е каталоги: а) инвентарный,
б) алфавитный на подвижныхъ карточкахъ и в) систематическш.

§ 8 . Инвентарный каталогъ, какъ основной въ библютекй, долженъ быть 
прошнурованъ и скрйпленъ печатаю П равлеш я Университета.

§ 9. В ъ инвентарный каталогъ вносятся за нумерами, по порядку по- 
ступлешя, вей прю брйтеш я библютеки съ точнымъ ихъ описашемъ.

§ 10. К аж дая страница инвентарнаго каталога дйлится на шесть графъ. 
В ъ  первой означается нумеръ, слйдующш по порядку вступлен!я. Во вто
рой помйщается имя автора, полное и точное заглав1е книги съ означешемъ 
всего, чтб должно отличать не только сочинеше, но и самое издаш е,—  
далйе имя издателя и переводчика, число томовъ и частей съ указашемъ 
ихъ содсржаш я, если они представляются, какъ  отдйльныя сочинешя, городъ 
и годт. печаташ я, формата, число рисунковъ и переплета. В ъ третьей графй 
означается число переплетовъ. В ъ четвертой и пятой выставляется цйна 
рублями и копййками, т.. е. та самая сумма, которая уплачена за книгу и 
издержки на доставку ея; если же книга поступила въ даръ, то цйна ея 
обозначается согласно § 12 сихъ правилъ. В ъ шестой графй объясняется, 
по какому случаю книга поступила въ б и б л т е к у , отъ кого именно и по 
какому преднисанш; здйсь также дйлается отмйтка, если какая-либо изъ 
книгъ, по распоряженш  начальства, исключается изъ наличности.

§ 11. Если въ книгй нйсколько названш на различныхъ языкахъ, то 
прописывается подробно то, языкъ котораго болйе употребителенъ, а проч1я 
сокращенно.

§ 12. Книги, поетупаюшдя въ даръ Университету, заносятся въ каталогъ 
по особому въ  каждомъ случай постановленш Совйта, за исключешемъ 
тйхъ, которыя доставляются Университету обычнымъ порядкомъ. Сюда отно
сятся диссертацш на ученыя степени, Извйстчя и Ученыя Записки, отчеты 
и т. п. университетовъ, духовныхъ академш, ученыхъ обществъ и другихъ 
учрежденш. Ц йны  книгъ, поступившихъ въ даръ, заимствуются изъ реэст- 
ровъ русскихъ и иностранныхъ, а за отсутств!‘емъ таковыхъ свйдйнШ обозна- 
чен1е цйны предоставляется усмотрйшю библштекаря и б и блтечн ой  коммиейи.



§ 13. Подъ каждою страницею инвентарнаго каталога подводится итогъ 
числу переплетовъ и ценамъ книгъ, съ нереносомъ на другую страницу.

§ 14. Если сочинешя, записанныя въ инвентарь не переплетенными, впо- 
следствш  потребуюгь переплета, отчего ихъ ценность возвысится, то сл'б- 
дуетъ после записки книгъ въ каждомъ году делать отметку, что въ течеше 
такого-то года отданы были въ переплетъ книги за нумерами такими-то, 
при семъ случай число томовъ изменилось на столько-то, а ценность ихъ 
увеличилась на столько-то; следовательно число всехъ переплетовъ прости
рается ныне на столько-то, а ценность биб.ш теки— на столько-то.

§ 15. Если какое-либо сочинен1е будетъ исключено изъ наличности, то, 
чтобы не переменять всей нумерацш каталога, следуетъ, сделавъ  въ при- 
мечанш отметку объ исключенш сочинешя изъ наличности, вместе съ темъ 
въ конце года повторить нумеръ исключеннаго сочинен1я, съ показашемъ 
причины исключешя и убыли въ количестве переплетовъ и ценности библш- 
теки. Съ тою же ц е л ш  еохранешя порядка въ нумерацш, когда постуиаетъ 
продолжеше сочинешя, котораго первыя части, тетради или выпуски уже 
записаны въ каталогъ, продолжеше это не вносить особыми нумеромъ, но 
повторять тотъ, за которыми значутся предшествующая части, присовокупляя 
надлежащ1я указаш я и объяснешя.

§ 16. Рекламы, объявлена, прейсъ-куранты, каталоги книгопродавцевъ, 
программы лекцш , иепытанш и т. п. въ инвентарный каталогъ не вносятся.

ПРИМЪЧАН1Е 1. Для КНИГЪ И ИЗДИШЙ, ПОСТуПИВШЯХЪ ВЪ библютеку ИиПЕРАТОРСВагО
Томскаго Университета до огкрыпя его и ностуиавщихъ помимо npio6piTeHia на штат
ный и снещальныя средства Университета, инвентарный каталогъ заменяется описа- 
тельнымъ, ваключающимъ въ себЬ точное и подробное описание книгъ но месту ихъ 
расположена въ залахъ, шкафахъ и на нолкахъ. Онъ им4етъ свою непрерывную ну- 
м ер ац т  и печатается въ трехъ томахъ и дальнейшихъ пертдическихъ нрибавлешяхъ 
къ нинъ, соответственно отделамъ главной библиотеки. Въ первомъ томе помещаются 
назвала книгъ, хранящихся въ иыостранпомъ отделе, во второмъ—книги русскаго 
отдела и въ третьемъ—книги медицинскаго отдела. Въ конце каждаго тома прибавляется 
алфавитный указатель заключающихся въ немъ книгъ, съ краткимъ обозыачешемъ 
автора, сокращеннымъ запншемъ и нумеромъ, подъ которымъ значится эта книга.

П римъчанге  2. Помимо опясательнаго каталога, все вновь нрюбрФтаемыя покупкою 
на счетъ штатныхъ и спепдальвыхъ средствь Университета книги вносятся, по мере 
постуилентя, въ особый, прошнурованный и скрепленный печатью Иравдешя инвен
тарный каталогъ.

§ 17. Алфавитный каталогъ разделяется на две  части: для книгъ на 
русскомъ или подходящемъ подъ русскш алфавитъ язы къ и для книгъ на 
иностранныхъ языкахъ. К акъ  тотъ, такъ  и другой ведутся на карточкахъ 
изъ твердой бумаги и заключаютъ въ себе, по возможности, точное наимено- 
Banie автора и его сочинешя, или одного сочинешя, если авторъ неизвестенъ, 
съ указашемъ числа частей или томовъ, нумера инвентарнаго каталога и места 
въ шкафе и на полке, где сочинеше сохраняется.



§ 18. В ъ алфавитный каталогъ должно быть заносимо всякое вновь 
прюбр^тенное сочинеше одновременно съ т4мъ, какъ  оно заносится въ инвен
тарный каталогъ.

§ 19. Систематичексы каталогъ ведется также на подвижныхъ карточ- 
кахъ и составляется совм’Ьстнымъ трудомъ биб.потекаря и преподавателей 
Университета. Онъ печатается по м ере подготовки въ отд'Ьлахъ.

§ 20. К роме каталоговъ въ библютеке должны быть: 1) книга, или 
реэстръ выданныхъ книгъ, записываемыхъ по алфавиту авторовъ; 2) списки 
дублетовъ; 8) списки дефектовъ; 4 ) книга дезидератъ для записывала 
заявлены профессоровъ о пры бретены  того или другого сочинешя или из- 
даш я; 5) списокъ энциклопедическихъ, справочныхъ и др. книгъ, кото
рый не могутъ быть выдаваемы на домъ (§ 85, б) или выдаются лишь на 
самый короткы  срокъ и 6) для точнМ шаго обозр'Ьшя полноты получаемыхъ 
библытекою журналовъ ведется особая настольная книга, въ которой отме
чается число выпусковъ, составлякщ ихъ годовое издаше журнала, записы
вается срокъ выходовъ и получешя, отмечаются те , которыхъ высылка не 
состоялась, и обозначаются №№, за которыми были внесены въ инвентарный 
каталогъ.

Порядонъ прюбрЪтежя книгъ.

§ 2 1 . Книги пршбретаются: 1) по непосредственнымъ распоряжешямъ 
Совета; 2) по представлен !ямъ библ1отекаря, обязан наго заботиться о прыбре- 
тены продолжешй и дефектовъ сочинены, уже имеющихся въ библютеке, 
а также представляющаго списки дезидератъ; 3 ) по заявлешямъ отдельныхъ 
профессоровъ и преподавателей, после того какъ эти заявлеш я одобрены и 
утверждены Советомъ и 4) получаются въ даръ отъ правительственныхъ 
учреждены, ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ.

§ 22 . К ъ 1 октября каждаго года въ Советъ представляются: а) заявлешя 
библштекаря о прю бретены дефектовъ; б) его же смета расходовъ по управ- 
ленш  и содержашю въ порядке библытеки (канцелярскле расходы, переплетъ 
книгъ и т. п.) и в) заявленia профессоровъ о пополнен!и, какъ  внесенныя 
въ книгу дезидератъ, такъ  и особо къ этому сроку составленныя, если это 
понадобится.

I I p h h s 4Ahiu . При распредкленш библютечной суммы 20°/о отчисляются на расходы 
но пересылка книгъ и 1 0 п /о  на переплеты; въ случак недостатка отчисляемаго ° / о ,  

уплата за пересылку производится изъ спеЩальныхъ средствъ Университета.

§ 23 . Д л я  согласовашя разнородпыхъ требовашй, Советъ устанавливаетъ 
приблизительную норму ежегодной суммы на прыбретеш е новыхъ издашй 
по каждой каеед р е  и на библютечные расходы (§ 22 , п. б), съ которой 
должны согласоваться все представляемый заявлеш я. Требовашя, превышаю-



1щ я разм’Ьръ суммы данной спещальности, могугь быть удовлетворены только 
въ томъ случае, если окажется свободный остатокъ денежныхъ средствъ или 
если представители другихъ спец1альностей согласятся принять учаспе въ 
требующемся расходе. К ъ 1 ноября каж даго года иостановлеше Совета но 
вопросу о прюбр^тенш книгъ должно быть уже окончено и передано для 
исполнена библютекарю.

§ 24. Всл,Ьдств1е ограниченности штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ для 
библютеки, ежегодно прюбретаются только таш я издаш я, которыя имеютъ 
прямое OTHonieHie къ преподаваемымъ въ Университете наукамъ, а при су
щ ествовали одного медицинскаго факультета— только сочивешя по тбмъ от- 
раслямъ знаш я, по которымъ имеются открытыя каоедры. По этой причине 
библмтека не выписываетъ на свои штатныя суммы: 1) изданий изъ области 
русской и иностранной изящной литературы; 2) русскихъ и иностранныхъ 
литературно-политическихъ журналовъ, иллюстрацш и газетъ.

§ 25 . По утверж дена зaявлeнiй, Советъ Университета препровождаетъ 
списки биб.ттекарю  для своевременной выписки, а копш списковъ въ П рав- 
леше, на предметъ контроля представляемыхъ къ оплате счетовъ.

§ 26. Къ 1 октября каждаго года библштекарь представллегь въ Советъ 
списокъ, изъ котораго было бы видно, как1я книги изъ выписанныхъ въ 
теченш года не получены.

§ 27. П рм бретеш е въ библ!отеку сочиненш производится отъ одного 
или нйсколькихъ постоянныхъ коммиссюнеровъ, иринявшихъ обязательство 
доставлять вниги за умеренный цены. Коммиссшнеры избираются Сов'Ьтомъ 
и утверждаются Попечителемъ учебнаго округа.

§ 28 . П равлеш е заключаетъ съ коммиссшнеромъ договоръ, въ которомъ 
предписываетъ все услов!я доставки книгъ. Проверенные счота коммишоне- 
ровъ библттекарь представляетъ въ П равлеше, которое распоряжается упла
тою денегъ.

§ 29 . Избраше коммиссюнера не лишаетъ библш екаря права относиться 
и къ  другимъ лицамъ, если эта мера будетъ признана выгоднейшею, какъ 
напримеръ: покупка книгъ отъ издателей, частныхъ лицъ, въ книжныхъ лавкахъ 
г. Томска, или подписка на сочинешя, объявляемая другими книгопродавцами 
или частными обществами.

Переплетъ книгъ.

§ ВО. Д ля сохранешя отъ ветхости и повреждешй, книги по поступле- 
нш должны быть непременно переплетаемы. Н о такъ какъ  количество со- 
чиненш, требующихъ переплета, можетъ быть очень велико, то библштекарь 
распоряжается переплетомъ постепенно, назначая въ него сначала более 
дорогая и нужныя издаш я.



§ 31 . Д ля соблюдешя выгоды казны, при библштеке имеется особый пе- 
рсплстчикъ, съ которымъ, по представленш библштекаря, Правлен1е универ
ситета, по строгомъ обсуждеши дела, заключаете контракта на законномъ 
о<снованш.

§ 32. Во избежаш е запутанности при отдаче переплетчику большаго 
количества книгъ, какъ  равно и при ведеш'и счетовъ, библштекарю от
пускается изъ П равлеш я, за надлежащею' скрепою, особая шнуровая книга, 
вт, которую онъ вписываетъ краткое заглав]'е и Л» сочинен1я, отдаваемаго въ 
переплета, съ обозначешемъ въ особыхъ графахъ, по форме, какую. библш- 
текарь найдетъ удобнейшею, формата предполагаема™ переплета, числа ча
стей и цены по договору. Переплетчикъ росписывается въ полученш имъ 
книгъ, отвечаете за ихъ целость и для предосторожности иожетъ испро
сить реэстръ отданныхъ ему сочинешй. При возвращенш книгъ библштекарь 
свидетельствуетъ цельность и исправность переплетовъ, росписывается въ 
книге въ ихъ полученш, сводить счеты и по истеченш трети или четверти 
года, или по истеченш года представляете счета въ Правлеш е, которое д е 
лаете  распоряжеш'е объ уплате следующихъ переплетчику денете.

§ 33 . Ц е н а  каж даго переплета обозначается въ инвентарномъ каталоге.

Пользоваше библ'ютекою.

§ 34 . Библштека открыта ежедневно, отъ 10 часовъ утра до 4-хъ  попо
лудни, кроме воскресныхъ, праздничныхъ и табелы1ыхъ(неприсутетвенныхъ) дней, 
причемъ выдача книгъ заканчивается къ 3 часамъ пополудни. Въ каникулярное 
время выдача книгъ производится три раза въ неделю, отъ 11 до 3 часовъ.

§ 35 . П рш бретеш я, хранящаяся въ библштеке, въ отношенш пользова- 
ш я ими, разделяю тся на три категорш: а) пр!обретен1я, которыми дозво
ляется пользоваться только въ библштеке и притомъ съ разр'Ьшешя Совета; 
б) прш бретеш я, пользоваше которыми возможно въ библштеке безъ особаго 
на то разреш еш я Совета и в) книги и издаш я, выдающ1яся на домъ. К ъ  
первой категорш  относятся сочинешя, запрещенныя цензурой и издаш я, под
лежащая тайне. Они могутъ быть выдаваемы въ исключительныхъ случаяхъ, 
и только профессорамъ Университета. Письменный заявлеш я требовашй на 
эти издаш я, съ точнымъ обозначешемъ ихъ заглав1я и числа томовъ, пред
ставляются Совету, съ указашемъ научныхъ целей, для которыхъ требуется 
запрещенное издаш е. Если Советъ признаетъ эти цели уважительными, то 
о разреш енш  выдачи таковыхъ книгъ для чтешя въ библштеве каждый разъ 
посылается библштекарю особое предписан1е. Ко второй категорш принад
лежите рукописи, чрезвычайно р е д в д  и доропя издан1я, давно не суще
ствующая въ продаж е, эстампы, гравюры, рисунки, архитектурные чертежи, 
драгоценные атласы и изящныя художественныя издаш я.



§ 36 . Право получать книги изъ университетской библютеки на домъ 
имЬютъ слЬдуюпщ лица:

1) Попечитель учебнаго округа, Ректоръ, почетные члены Университета, 
профессоры, отставные и находящееся на действительной службЬ, преподава
тели какъ  штатные, такъ  и нештатные, и всЬ вообще лица, занимающая въ 
Университет^ классныя должности.

2) Стипенд1аты, оставленные по окончанш университетскаго курса для 
приготовлешя къ профессорскому звашю.

3) Студенты Университета по особому листу, выдаваемому Инспекторомъ 
студен'Лвъ и имеющему силу въ течете  академическаго года.

4) П остороння лица, зaнимaющiяcя научными изслЬдовамями, съ раз- 
рЬ ш етя  Ректора и за поручительствомъ профессоровъ.

§ 37 . ВсЬ лица, имЬюпря право на получеше книгъ для пользоватя 
ими на дому, оставляютъ въ библютекЬ за собственноручною подписью рос- 
писку, въ которой означается № и заглав1е взятаго сочи н етя , число томовъ 
и время выдачи. Росписки, хранящаяся въ библмтекЬ, располагаются въ 
азбучномъ порядкЬ по фами.шмъ получателей, и кромЬ того выданная сочи- 
наш я вносятся въ особую книгу по алфавиту авторовъ (§ 20 , u. 1).

§ 38 . Получаюшдй изъ библютеки книги долженъ для сего явиться 
лично или представить требовате на печатномъ библютечномъ бланкЬ.

§ 39 . Почетные члены Университета и профессоры могутъ получать на 
домъ не болЬе 50  томовъ; приватъ-доценты, прозекторы и лекторы— не болЬе 
25 томовъ; остальныя лица, служащая въ УниверситетЬ— до 15, сту д ен ты - 
до 6 томовъ. Постороннимъ лицамъ (§ 36, п. 4) можетъ быть выдано не 
болЬе одного назваю я и 4-хъ  томовъ.

§ 40 . Книги, часто требуемыя для справокъ, а равно не внесенныя еще 
въ инвентарный каталогъ, изъ библютеки не выдаются.

§ 4 1 . По иетеченщ мЬсяца со дня выдачи книги, лица, упомянутый въ 
2, 3 и 4  пунктахъ § 36, должны возвратить ее обратно въ библютеку; въ 
противномъ случаЬ дальнЬйшая выдача прекращается, и изъ библютеки 
посылается напоминаше о возвращенш просроченной книги. Дозволяется 
просить объ отсрочкЬ книги еще на мЬсяцъ въ томъ только случаЬ, если 
она никЬмъ не испрашивается, но при этомъ, равно какъ  и при передачЬ 
книги на другое лицо, требуется предъявлеше самой книги библютекарю.

Д л я  преподавателей же Университета устанавливается двухмЬсячный 
срокъ, но пользоваше книгою продолжается и по истеченш этого срока, 
если не предъявлено требоваш я отъ другаго преподавателя, или не встре
тится надобности въ книгЬ для библютеки.

П р имъчанг е . ВсЬ письменный сношешя библютеки съ лицами, оканчивающижи 
курсъ и со студентами производятся чрезъ канцеляр1ю Инспектора. Она обязана 
каждый раэъ взять съ того лица, къ которому относилось требоваше библютеки, псд- 
д вуоиубыодсоиочтъла иск оъвтмн и о, еобъявлено ть таковую въ библютеку.



§ 42 . Библш тека имЬеть право во всякое время требовать взятую изъ 
оной книгу, если это нужно будетъ для справокъ при составлены каталоговъ, 
для отдачи книгъ въ переплетъ, для поверки библштеки, съ обозначешемъ 
въ  требованш причины его.

§ 43 . Если лицо, пользующееся книгою, не возвратитъ ея въ течете 
недели, считая со дня получешя письменнаго требовашя, напоминашя или 
уведомлеш я, то библштекарь доноситъ о томъ П равленш  Университета, 
которое дйлаетъ немедленно распоряжеше о выписке невозвращенной книги 
на счетъ взявшаго оную. Сверхъ того студентамъ запрещается въ такомъ 
случай пользоваше библштекою до пополнешя причитающагося съ нихъ 
взыскаш я.

§ 4 4 . Если книга, взятая и невозвращеняая, относится къ  числу сочи
нены , не имеющихся въ продаж е— цена ея определяется библштечною 
коммисшей, по снравкамъ съ антикварными каталогами.

§ 45 . Если не возвращенъ одинъ или нисколько томовъ цйльнаго сочи- 
неш я или першдическаго издаш я и если эти томы не могутъ быть прюбрй- 
тены отдельно, то взыскаше производится за целое сочинеше или за целый 
годъ першдическаго издаш я, а томы такого сочинешя, не взятые изъ библш- 
теки, отдаются лицу, съ котораго произведено взыскаше.

§ 46 . За  книги, взятия въ библштекй и испорченный, взыскаше произ
водится по тймъ же правиламъ, каш я изложены въ §§ 4 3 — 4 5 . Книга 
признается испорченною, если изъ нея будутъ вырваны хотя бы одна стра
ница, одинъ рисунокъ и часть оныхъ, а также если будетъ залита черни
лами, масломъ и другими жидкостями, оставляющими пятна, или испещрена 
карандашемъ.

§ 47 . Н а  место утраченныхъ или поврежденныхъ книгъ Правлеше 
немедленно предписываетъ пршбрести новыя, не ожидая окончашя возникшаго 
по этому поводу взыскаш я.

§ 48 . Взыскаш е, падающее на студентовъ, какъ окончившихъ курсъ, такъ 
и не окончившихъ, и стипенд1атовъ, приготовляющихся къ профессорскому 
званш , обезпечивается ихъ документами, находящимися въ Университете и 
производится изъ слйдующихъ имъ отъ Университета стипендш и денежныхъ 
выдачь, а при недостатке этого способа— порядкомъ, существующимъ для 
казенныхъ взы скан а.

§ 49 . Документы, удерживаемые для обезпечешя взыскашй, выдаются до 
получешя верной справки о ц ен е  книги, сделавшейся редкою, или до опре
д ел е н а  цены книги библютечною коммишей, въ такомъ только случае, 
когда подвсришйся взысканш  обезпечилъ оное денежною суммою, равняю
щеюся первоначальной цен е книги, взятой въ два съ половиною раза.

§ 50 . В ъ  случай утраты или порчи книгъ по независящимъ отъ лица,



взявшаго книгу, обстоятельствамъ, наир, нокражи или пож ара, Совету пре
доставляется право оказать потерпевшему ту или другую льготу въ возм’Ь- 
щенш убытка.

§ 51. По истечеши льготнаго срока, если книги не представлены, съ утра- 
тившихъ делается взыскаше или по цен е каталога, или вдвойне, смотря по 
важности и редкости книги и, по расноряжешю П р авл еш я, на взысканный 
деньги делаю тся новыя прмбретеш я.

§ 52. Ни одна книга не можетъ быть выдана за городъ кроме тех ъ  слу- 
чаевъ, на которые будетъ дано особое р азр еш ете  Советомъ.

§ 53. Никто не можетъ пользоваться отпускомъ изъ Томска, не пред- 
ставивъ предварительно письменнаго удостоверена библютеки о возвращенш 
взятыхъ имъ книгъ.

§ 54. Передача книгъ отъ одного лица другому безъ предъявлена ихъ 
библштекарю ни въ какомъ случае не допускается.

О выдаче книгъ для чтенш въ читальномъ зале библютеки.

§ 55. Д ля пользоваНя книгами въ библютеке устраивается особая 
читальная зала, независимо отъ техъ  номегценш, где  хранятся книги. Въ 
связи съ нею находится канцеляр1я библттеки, въ которой размещаются 
шкафы съ алфавитными каталогами и справочными книгами.

§ 56. Библш графичесшя сочинешя, помещаемый въ канцелярш  и читаль
ной комнате, служащая для ежедневныхъ справокъ, какъ-то: систематичесНе 
печатные каталоги известныхъ библштекъ, указатели журнальныхъ статей, 
энциклопедичесюе словари, лексиконы, за исключешемъ дублетовъ, Jah resb e- 
rich te  по медицинскимъ каеедрамъ не подлежать вы даче на домъ и предостав
ляются для пользовашя въ читальной комнате.

§ 57. Не выдаются на домъ помещенный въ читальномъ зале книги 
изъ библютеки, пожертвованной Томскому Университету проф. Манассеинымъ, 
согласно условщ , предъявленному жертвователемъ.

§ 58 . Правомъ заниматься въ читальной комнате пользуются кроме лицъ, 
ноименованныхъ въ п. 1, § 36 , также все лица мужскаго пола, состояния 
на службе по Министерству Народнаго П росвещ еП я, какъ  живушдл въ г. 
Томске, такъ и временно сюда пр1езжаюшдя, а также живушде въ Томске 
врачи и местные чиновники, известные библютекарю или его помощникамъ. 
П остороння лица, неизвестный лично симъ должностнымъ лицамъ, должны 
предъявлять именные билеты отъ Ректора Университета.

LI р и м ъ ч а н ш . Студенты допускаются въ читальный кабинетъ въ томъ только слу
чай, если кто-либо изъ нихъ занимается разработкою научнаго вопроса подъ руко- 
водствомъ профессора, который о необходимости для студента въ сиравкахъ по книгамъ, 
имеющимся въ читальномъ кабинегй, даетъ знать библютекарю.

§ 59. Читальная комната открыта ежедневно отъ 10 часовъ до 4, кроме 
каникулярнаго времени и дней праздничныхъ и табельныхъ; она можете быть



открываема и для вечернихъ занятлй, если это будетъ признано возможнымъ 
cot стороны Совета.

§ 60 . Д ля п о л ьзо в атя  перщдическими издаш яни составляются особыя 
частный правила, выв!шиваемыя, съ утверждешя Совета, въ читальной 
ком н ат!.

§ 61 . В с !  получаемыя библштекой п е р щ и ч е ш я  издаш я выставляются 
в ъ  читальн! въ день получешя, который отм!чается на соотв!тствующемъ 
Л“: издаш я.

§ 62 . Книж ки общелитературныхъ журналовъ переплетаются въ теч ете  
сутокъ со дня получешя.

§ 63 . Вновь полученные нумера или книжки перюдическихъ издашй 
остаются въ читальн ! до получешя сл!дующаго нумера, не бол!е м!сяца.

§ 64 . По истеченш этого срока в с !  перщдичесшя издая]я выдаются на 
домъ въ сд!дующемъ порлдк!: а) спец]’ал’ьныя— прежде всего представителю 
каждой каоедры по принадлежности; Ь) общенаучныя— по м !р !  предъявле- 
ш я на нихъ требоваш я и с) общелитературныя издаш я— съ соблюдешемъ 
очереди, устанавливаемой по взаимному соглагаешю.

§ 65 . П о истечеши полугодичнаго срока, старыл книжки журналовъ вы
даются на общемъ основаши, т. е. на четыре нед!ли.

§ 66 . Профессорамъ выдается въ читальной за л !  для пересмотра и науч- 
ныхъ справокъ до 2 0  томовъ единовременно, прочимъ лицамъ— не свыше 10 
томовъ.

§ 67 . Выданными книгами читатель можетъ пользоваться въ течете  не- 
д !л и ; если же книги три дня оставались безь употреблешя, то он! возвра
щаются назадъ.

§ 68 . Если кто-либо изъ читающихъ будетъ зам!ченъ въ небрежномъ 
обращенш съ книгами или въ д !лан ш  зам!токъ на поляхъ, библютекарь 
обязанъ на первый разъ предупредить, что это запрещено; зат!м ъ, въ слу- 
ч а !  повторешя, донести о томъ Ректору Университета.

§ 69 . Л ица, дозволивпля себ!, не смотря на двукратное зам!чаш е библю- 
текаря, небрежное обращеше съ книгами, лишаются права на заняие въ 
читальной ком нат!, а за испорченную книгу обязаны заплатить по ея стоимости.

§ 70. П ри  зан яи ях ъ  въ читальномъ зал ! дозволяется употреблять только 
карандаш ъ, снимки же рисунковъ съ помощпо присваиваю щ ей бумаги и 
раскраш иваш е кош й дозволяются, съ разр!ш еш я библштекаря.

§ 71 . П ос!ти тель для получешя нужнаго ему сочинешя долженъ напи
сать его 3ar.raeie на печатной бланк!, которую онъ получить отъ зав!дую - 
щаго читальнымъ заломъ. Н а той же бланк! онъ обозначаетъ свое имя и 
фамшию. Б л ан ка  препровождается къ  библштекарю. ‘

§ 72 . Требуемыя для чтешя книги могутъ быть выданы библютекаремъ



и на следующш день, если требоваше, по его размеру, нельзя удовлетворить, 
немедленно.

§ 73 . Если на одну и ту же книгу заявили требоваше одновременно 
нисколько лицъ, то преподавателямъ Университета отдается преимущество 
предъ всеми другими лицами, имеющими право доступа въ читальную комнату.

§ 74. Никто изъ посетителей не имеетъ права выносить выданный 
книги въ другая помещешя Университета, а гЬмъ более брать ихъ на домъ.

§ 75. По окончанш дневныхъ занятш , каждый посетитель обязанъ сдать 
выданныя ему книги библютекарю, причемъ онъ заявляетъ: намеренъ-ли 
пользоваться ими на следующш день, или нетъ. В ъ первомъ случае книги 
после проверки оставляются на столе, противъ занимаемаго читателемъ 
места, во второмъ— убираются на свое место въ библютеке.

§ 70. В ъ читальную залу не дозволяется входить въ верхней одежде, 
а также вносить съ собою шляпы, шапки, зонты и палки, которые остав
ляются у швейцара.

§ 77. Курить въ читальной комнате запрещается.

Ревизш библютеки.

§ 78. Советъ Университета, для удостоверена въ целости и исправности 
имущества, ввереннаго библютекарю, ежегодно назначаетъ ревизш  библютеки.

§ 79. Ревиз1я производится ревизюнною коммисслею, состоящею изъ про- 
фессоровъ Университета, избираемыхъ Советомъ, изъ которыхъ одинъ при 
втомъ несетъ обязанности секретаря.

§ SO. Ежегодно ревизюнная коммисш  ревизуетъ какой-либо одинъ от- 
делъ оиблioreicH. Въ течеше 6 летъ  библютека должна быть обревизована вся.

§ 8 1 . П редъ началомъ ревизш , не менее какъ за неделю, все книги, 
взятыя изъ ревизуемаго отдела, должны быть на время ревизш возвращены 
въ библютеку. Н е возвращенный книги считаются утраченными и ихъ цен
ность взыскивается съ утратившаго.

§ 82 . Ревизюнная коммиш я свидетельствуетъ, все-ли книги, значушдяся 
въ инвентарномъ каталоге ревизуемаго отдела, находятся на лицо, и если 
находятся, то въ томъ-ли виде, въ какомъ имъ следуетъ быть по ихъ описи. 
Сверхъ того коммисыя должна сличить инвентарь съ находящимися въ 
Правленш  кошями съ оплаченныхъ по библю теке счетовъ.

§ 83 . Труды членовъ ревизюнпой коммиссш разделяю тся при ревизш 
на частный заняпя и обшдя еобрашя.

§ 84 . Библиотекарь обязанъ облегчать по возможности частныя з а н я т  
членовъ ревизюнной коммиссш своими указашями и разъяснешями, и для 
взаимныхъ совещанш присугствуетъ въ общихъ собрашяхъ сей коммиссш.



§ 8 5 . Частныя з а н я т  членовъ ревизмнной коммиссш определяются 
въ  первомъ общемъ собранш ея. Каждому члену поручается поверка известнаго 
количества шкафовъ и назначаются для сего известные дни и часы не
д ел и , свободные отъ преподавайia лекцш.

§ 86 . Каждый членъ коммиссш ведетъ особый журналъ своимъ з а н я т м ъ , 
въ которомъ прописываетъ дни и часы проверни, количество проверенныхъ 
нумеровъ, свои недоумешя, замечаш я, открывнпяся погрешности и недостатки, 
а такж е и объяснешя библштекаря.

§ 8 7 . В ъ конце недели все частные журналы должны быть приведены 
въ надлежащш порядокъ въ общемъ собранш коммиссш.

§ 8S. Ревиз1я должна быть окончена непременно въ срокъ отъ 2 недель 
до 1 месяца.

§ 89 . По окончанш ревизш , библштекарь исправляетъ по возможности 
все  замеченный ошибки и упущешя, а коммиссш доносить объ оказавшемся 
Совету и чрезъ него Попечителю Западно-Сибирскаго учебнаго округа, съ 
указаш емъ погрешностей, который не могли быть исправлены, и спискомъ 
недостающихъ сочинен^.

§ 90 . За утраты, который не могутъ быть оправданы законнымъ обра- 
зомъ, взыскан1е падаетъ на библиотекаря; при этомъ ему предоставляется 
полугодовой срокъ для пршсканш и представлешя недостающихъ сочинекш. 
По истеченш этого срока, за невозвращенныя книги взыскивается по цене, 
обозначенной въ инвентарном’!, каталоге, за со чинен in же редш я, не име
ющаяся въ продаж е— вдвойне.

Студенческая библютека.

§ 91. Студенческая б и б .ттека  существует!, при доме общежития, отдельно 
отъ главной университетской, и назначается для всехъ студентов!, Томскаго 
Университета. Она заключаетъ въ себе руководственныя сочинен|’я, учебныя 
нособ|'я и учебники по всемъ наукамъ, преподаваемымъ въ Университете. 
Учебники и учебныя иособ1я для этой библ1оте-ки приобретаются въ такомъ 
количестве экземпляровъ, какое считается возможнымъ по размерамъ средствъ.

§ 9 2 . Книги въ студенческую биб.ш теку ноступаютъ: а) изъ дублетовъ 
главной библ1отеки, пригодныхъ для этой цели; б) изъ пожертвованш част- 
ныхъ лицъ и учрежденш; в) изъ нршбретенш на счетъ общей библютечной 
суммы или изъ спец1альныхъ средствъ Университета, съ разрешешя Совета, 
или изъ  средствъ дома о б щ е ж и т , съ разреш еш я Правлешя.

§ 93 . Студенческая библютека состоитъ въ веден1и помощника Инспек
тора студентовъ. Въ помощь ему назначается, по его выбору, два или более 
студентовъ, изъ числа живущихъ въ доме о б щ е ж и т . Они ведутъ каталоги, 
производить выдачу книгъ и наблюдаютъ за ихъ сохранностш.



§ 94. П ри библютек'Ь имеется особая читальная комната, въ которой, 
могутъ заниматься исключительно студенты. Она открыта ежедневно, съ 3 -хъ . 
часовъ до 10 часонъ вечера. Но книги могутъ быть выдаваемы студентамъ. 
и въ номеръ, съ соблюдешемъ порядка, установленнаго Инспекторомъ и 
утвержденнаго Нравлешемъ.

§ 95. Никто изъ студентовъ не можетъ получить отпуска на вакащонное 
время, не представивъ въ канцеляр]'ю Инспектора yAocroatpeHia о возвра- 
щенш всйхъ книгъ.

§ 96 . Въ случай утраты взятой студентомъ книги, онъ обязанъ уплатить 
ея стоимость.

§ 97 . Въ студенческой библютекЬ имеется инвентарный каталогъ, кото
рый ведется въ той же формЪ, какъ и въ главной, съ тою разницею, что 
въ немъ полагается еще графа для исключешя учебниковъ и учебныхъ 
пособш, которые легко подвергаются порчй отъ частаго употреблешя.

§ 98 . Помощникъ Инспектора студентовъ представляетъ Правленда от- 
четъ о еостоянш студенческой библютеУи.

§ 99. Ревшнл студенческой биб.ш теки производится разъ въ годъ 
Нравлешемъ Университета.

27  ноября 1891 года.



ОТД'ВЛЪ и.

^ченые труды членовъ университета.





МАТЕГНАЛЪ
КЪ ФЛОРЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И.

I.

П. К ры лова.

Уже около полуторыхъ стол'Ь'йй ведется изучен!© сибирской флоры, гЬмъ 
не менее впереди еще очень много дела, что-бы довести это изучеше хотя- 
бы до той степени, до какой оно доведено въ Европейской Р осой . Тамъ въ 
настоящее время не осталось уже почти ни одной губерши, для которой не 
былъ-бы составленъ более или менее полный перечень обитающихъ въ ея 
пред'Ьлахъ растительныхъ формъ и тймъ выясненъ до известной степени 
составь ея флоры. Въ Сибири-же огромнейнпя пространства, въ десятки и 
даже въ сотни тысячъ квадратных'ь верстъ, остаются до сихъ иоръ крайне 
мало обследованными, въ некоторыхъ случаяхъ даже совершенно незатрону
тыми ботаническими наблюдешями.

К ъ числу такихъ малоизследованныхъ районовъ принадлежитъ и Тоболь
ская губершя, непосредственно прилегающая къ Европейской Россш. В ъ 
литературе хотя и имеются некоторый сведеш я о растительности этой гу
берши, но они очень скудны и касаются лишь немногихъ пуннтовъ, пре- 
имущественно-же окрестностей Тобольска.

Въ описашяхъ нутешествш П алласа, Лепехина, Георги и Ф алька имеются 
нсмнопл указаш я на растешя, встречавппяся имъ на пути въ томъ или 
другомъ пункте губернш. П а л л ас ъ 1), при своемъ проезде въ 1770  г. черезъ

’) П алласъ, Цутешесше но разнымъ мЬстамъ РоссШскаго Государства, м. II, кн. 2. 1780. 

Перов. О. Томажкаго.



Тобольскую губернш отъ с. Зв!риноголовскаго (прежняя крепость на р. Т о
бол!, въ Оренбургской губерн!и, близь южной границы Курганскаго округа) 
внизъ по р. Тоболу черезъ г. Курганъ на с. Заводоуковское (прежнш вино
куренный заводъ) и оттуда по существующему и ны н! тракту на г. Ишимъ, 
Тюкалинскъ и Омскъ, зам!тилъ около 30  растенш въ окр. д. Утятской, 
с. Ачикульскаго (Курганск. окр.), с. Заводоуковскаго (Ялуторовск, окр.), 
с. Боровскаго (близь г. Ишима), с. Камышеискаго, д. Калмаковой, с. Бе- 
кишевскаго и д. Красноярской (Тюкалинск. окр.). Ленехинъ *), зимовавши! 
въ 1771 г. въ Тюмени, весной этого-же года отправился но Верхотурскому 
тракту черезъ д. Кулакову, Елкину (Тюменск. окр.) на Туринскую слободу, 
г. Туринскъ, д. Чукрееву и д. Бабихину; оттуда черезъ обширные хвойные 
л !с а  (Бэбихинскш волокъ) въ пределы Пермской губернш. В ъ приведенныхъ 
пунктахъ имъ наблюдалось 65 видовъ растетй . Г еорги2 3) указываетъ всего 
лишь 6 растенш, найденныхъ имъ около д. Исетской (на р. Исети, въ 
запади, части Ялуторовскаго окр.) и близь д. Кузеряка, Балаклеи и Остяц
кой (на р. В а га !  и его п ри ток!— въ южн. части Тобольскаго окр.). Въ 
chuck!  растенш, приведенныхъ Фалькомъ2), есть не мало указанш  на при- 
cvTCTBie т !х ъ  и другихъ растенш въ предйлахъ Западной Сибири. Но 
всл!дств1е неопределенности зтихъ показанш въ обгаирныхъ районахъ (напр. 
въ прежней Исетской провинцш), безъ точнаго нриведешя м!стонахождешй, 
пользоваться данными Фалька довольно затруднительно.

ЗагЬмъ въ кн и ж к! П . Словцова, изданной въ 1834  году4), на стр. 
6 4 — 119 упоминается между прочимъ о 165 растеш яхъ, обитающихъ въ 
окрестностяхъ г. Тобольска. Вт. другой стать! этого-же ав то р а5) приводится 
списокъ 138 видовъ изъ того-же пун кта6).

В ъ В естн и к! Императорскаго Русскаго Географическаго Общества7)

*) Л епехинъ. Продолжена дневныхъ записокъ нутешесшл по разиымъ провинцтямъ Р>с- 
сШскаго Государства въ 1771 г.

г) G eorgi, Bemerkungen einer Reise ini Russischen Reich. 1773—1774. Bd. II.

3) F a lk ,  Beitriige zur topographisclie Keuntniss des Russischen Reichs, II. 1785.
i )  Петръ С ловцовъ, Прогулки вокругъ Тобольска въ 1830 г. Москва, 1834.
5) II . А .  С лонцовъ, История. обозрЬше Сибири. 183S, кн. 2, стр. 17 3 - 176 (Издан. 2-е).
6) Растенш Словцова были определены извЬстнымь въ то время любителемъ бот.имки 

С. С. Щукинымъ (см. сноску на стр. 78. «Прогулокъ вокругъ Тобольска»),
7) За 1855 1'., кн. IV, смЬсь, стр. 10—50,



гоом'Ьщена заметка И. Лисицына— „Время цветеш я и созреваш я растен!й 
в"ь г. Тобольске и его окрестностяхъ“ , представляющая результатъ 3-хъ 
л"Ьтнихъ наблюденш (съ 1852 по 1854 г.) надъ временемъ цвйтешя 112 
вмдовъ растен1й, обитающихъ въ окр. Тобольска. В ъ 185S и 1861 годахъ И. 
Лисицына продолжалъ эти фенологическ1я наблюдешя уже надъ 168 расте
ниями. при чемъ следилъ за развит1емъ ихъ съ появлен1я первыхъ листь- 
евъ . И зсл ед о ватя  его опубликованы въ Тобольскихъ Губернскихъ Вйдо- 
мюстяхъ ‘).

В ъ 1876  году графомъ Вальдбургъ-Цейлемъ, участникомъ немецкой 
экспедиц1и (Брема и Финча), былъ найденъ 31 видъ растенш въ долине 
р . Оби между г. Верезовымъ и д. Самаровой, именно въ окрестностяхъ г. Б е 
резова, с.с. Ш еркальскаго, Кондинскаго, Мало-Атлымскаго, Леушинскаго 
(L a u tin sk — у Jvu rts’a) и Самаровой. Списокъ этихъ растен!й, вместе съ 
остальными, собранными графомъ въ другихъ, пос'Ьщенныхъ экспедищей, 
М'Ьстахъ западной Сибири, помещенъ въ диссертацш немецкаго ботаника F . 
K u r tz ’a 2). Директоромъ Кронштатской астрономической обсерваторш В. Фус- 
сомъ въ 1881 г. была собрана коллекщя растен1й около Обской губы, въ 
долине р. Оби и Туры и въ окр. г. Тюмени. Растеш я эти были опреде
лены Траутфеттеромъ3). Изъ числа ихъ въ окр. г. Березова и выше его 
по р. Оби— близь с. Мало-Атлымскаго, Самаровой и Тобольска, также по 
р. Турй, найдено 32 вида.

В ъ 1884 году В. Лебединскииъ напечатана небольшая статейка нодъ 
заглав1емъ „Б отан и чеш й  очеркъ Тарскаго округа Тобольской губернш“ 4), 
въ которой авторъ излагаетъ результаты своихъ изследованш юговосточной 
части Тарскаго округа, прилегающей къ р. Иртышу— отъ границъ Тю ка

') 3» 1858 г. JWi" И), 21, 23 и 2!) и за 1801 г. ЛУ& 18, 10, 21, 23, 25 и 20.

Наблюдешями Лиснцнма воспользовался К. Анучин® (Климат® г. Тобольска—и® Памят
ной книжкЬ для Тобольский губерши на 1801) для характеристики климата Тобольска, при 

чемъ имъ сдЬланы любопытный соиоставлешл надъ перюдомь развитая растительности въ 
этот® нунтн'Ь и нЬкоторыхъ мЬстахъ Европейской l ’occia.

-) К. K u r t s , Aufzalihtug tier voa К. Graf von Wablbuig-Zeil im Jahre 1870 in Westsi- 
biiien gesanmielten Pflauzen. 1870.

:<) K .  I t .  T r a u tv e tte r , 8tirpiuin siWrieaiurn collectiimculas biuas, II: Plantae in ditione 
fl. Ob inferioris a  V. Fuss observatae (Acta Horti Petropolitani, T. VIII, fasc. 1, p. 15—22).

*) Записки Занадно-Сибирскато ОтдЪла Императорскаго Русскаго Географии. Общества, 
кн. VI. стр. 1—7.



линскаго округа до устья р. Оши (нисколько севернее г. Тары ). По ятимъ 
наблюдешямъ местность, лежащ ая на правомъ берегу р. Иртыша, севернее 
р. Тары, покрыта сплошными хвойными лесами изъ пихты, ели, сосны, такж е 
кедра и лиственницы, съ небольшой примесью березы и осины. Ю жнее р. Тары 
п реобладаю т довольно болыше участки лиственныхъ (березовыхъ) л'Ьсовъ, 
между которыми встречаются луговыя пространства съ черной почвой. Нал'Ьвой- 
же стороне Иртыша хвойные леса весьма р ед к и — въ ви де неболыпихъ оазовъ; 
березовые— въ виде неболыпихъ рощицъ, которыя къ югу все более и более 
редеютъ, уступая место степи, съ однообразной и бедной растительностью, оде
вающей песчаныя и глинистыя, местами солончаковыя почвы. Более детальная 
характеристика растительности, даваемая авторомъ, довольно слаба и въ 
общемъ не особенно удачна; видимо, авторъ былъ мало знакомъ съ расти
тельными формами. Этимъ-же вероятно можно объяснить и малочисленность 
(25  вида) растенш, приводимых!, имъ въ особомъ списке (въ конце статьи), 
принадлежащихъ всего 7 семействам!.. Тутъ-ж е приводятся и некоторый 
указаш я на лекарственный растеш я.

Затем ъ въ 18S8 г. появилась статья Л . Луговскаго „К лю чъ къ герба* 
р ш  флоры Тобольска и его окрестностей (кратю я описаш я и характери
стики некоторыхъ встречающ ихся въ Тобольске и его окрестностяхъ се- 
мействъ), вып. 1“ . П ри составлснш этого „Клю ча" авторъ пользовался 
между прочимъ всеми литературными данными, касающимися флоры Тоболь
ска, именно приведенными выше статьями Словцова и Лисицына. Ближай
шая цель статьи, какъ  это объясняешь въ предисловш авторъ, а также 
видно и изъ ея з а ш ш я ,— служить публике, посещающей Тобольскш Музей, 
объяснительнымъ текстомъ къ гербарш  музея. А вторъ даетъ характеристику 
семействъ растенш, обитающихъ въ окрестностях!, Тобольска; приводить 
роды и наичаще встречающееся тамъ виды растенш. Б ъ  конце статьи по- 
мещенъ перечень 301 вида, съ указаш емъ въ некоторы хъ случаяхъ на ме- 
стообитаия и время цветеш я. В ъ  будущемъ авторъ предиолагаетъ, что весьма 
желательно, „дать более полное онисаше флоры Тобольска и его окрестностей".

Наконецъ, у Ледебура во „ F lo ra  rossica" приводятся некоторый указа- 
ш я на растешя Тобольской губернш, заимствованный отъ Гмелина и др.

Приведенными статьями исчерпываются литературныя сведеш я о расти
тельности Тобольской губернш. Большинство изъ нихъ, кроме незначитель-



кости даваемаго ими флористическаго матер!ала, страдаютъ еще некоторой 
неточностью въ определеш яхъ растенш. Пользоваться этими данными можно 
лишь съ известной осторожностью*).

Со времени открыПя Томскаго Университета въ ботаническш музей его 
стали стекаться коллекцш  растенш изъ разныхъ м^стъ Западной Сибири. 
И зъ Тобольской губернш было получено 27  коллекцш, изъ которыхъ боль
шая часть собрана воспитанниками Омской Учительской Семинарш по ини- 
щ атив’Ь директора ея М. А . Водянникова, весьма сочувственно откликнув- 
шагося на воззваш е, разосланное ботаническимъ музеемъ Университета. 
Остальная часть коллекцш поступила отъ народныхъ учителей, студентовъ 
Томскаго Университета и н^котор. др. лицъ.

Колле кцш эти следующей:
Изъ окрестностей г. Тобольска: отъ г. Луговскаго— 2 7 3  вида, г. 

Беллавипа— 9 8  вид., гг. Анисимова, Измайлова, Б еляева , Тутаева и Уша- 
рова— 87 вид.

Изъ окр. с. Шишкина и д. Долбиловой (въ 15 верст, южнее Тоболь
ска)— отъ г. Сосунова— 29 видовъ.

Изъ окр. с. Карачина (въ 25  верст. южнее Тобольска) отъ г. Сосу
нова— 8 3  вида.

Изъ окр. слов. Усть-Ницынской (въ запади, частяхъ Тюменск. окр.) 
отъ г. Зобнина— 4S вид.

Изъ окрестностей г. Тюмени: отъ гг. Д анилова— 53 вида, К иреева—  
37 вид., Мишурина— 102 вида.

Изъ Тарскаго округа отъ г. Земляницына— 2 3  вида.
Изъ Ялуторовскаго округа отъ г. Бурцева— 78 вид.
Изъ окр. г. Ялуторовска отъ г. Б елон огова— 37 вид.
Изъ окр. д. Пономаревой (Ялуторовск, окр.) отъ г. Бурцева— 72 вида.
Изъ окр. г. Кургана: отъ гг. Д олинина— 47 вид. и Бурцева— 22 вида.
Изъ окр. г. Ишима: отъ гг. Голендухина— 88  видовъ, Калашникова—

40 вид., Коряковскаго— 51 видъ и Филлиповича— 6 0  видовъ. 1

1 j Въ нриведенномъ ниже сннскЬ я стараюсь исправить эти неточности, пользуясь имЬю- 
пимся у меня фактическими магер1аломъ; въ тЬхь-же случаяхъ, когда сомнЬшя не устра- 

нштся данными колдекщй, я, оставляя въ нФкоторыхъ случаяхъ эти показаШя, выделяю ихъ 

м(лкимъ шрифтомъ и оставляю безъ 34.



Между г. Ишимомъ и Нетропавловскомъ отъ г. Н изковскаго— 87 вид. 
Изъ окр. с. Сладковскаго (въ юговосточн. части Ишимскаго окр.) отъ

г. Тресвятскаго— 108 вид.
Изъ окр. г. Сургута отъ г. Чугунова— 39  в и д .1).
В ъ 1885 году я  самъ имйлъ случай нисколько ознакомиться съ расти

тельностью окрестностей г. Тюмени и нйкот. др. мйстъ Тобольской губер- 
нш. Мной собраны были слйдуюшдя коллекцш:

Между с. Тгугулымышмъ и д. Кармаками (или Кармацкой)— въ за
падной части Тюменскаго округа, на линш  Тюменской желйзной дороги,— 
73 вида; около д. Кармаковъ— 27 видовъ.

Въ окр. Тюмени: близь дачи бывшей Олыпевскаго— 193  вида, около
д. Букиной— 4 0  вид., д. Дербуши (или Дербышевой)— -140 вид., близь 
Казаровыхъ юртъ— 240  видовъ и близь города, сорныхъ,— И  видовъ.

Въ окр. д. Тевлевой (на р, Тоболt  въ сйверовосточн. части Тюменск. 
о к р .)—73 в.

Около Самаровой (при с .ш ш и Иртыша съ Обью)— 93  вида.
Въ окр. г. Сургута— 53 в.
Между Сургутомъ гг Тымскимъ, на берегу р. Оби— 51 видъ. 
Суммируя весь матер1алъ, заключающейся как ъ  во всЬхъ этихъ коллек- 

д1яхъ, такъ и въ приведенныхъ литературныхъ данныхъ, получаемъ около 
600  видовъ растеши, свойственныхъ лйсостенной и л йеной областямъ То
больской губернш * 2), количество хотя еще далеко неполное для такого об- 
ширнаго района, тймъ не менйе могущее дать уже некоторое представлеюе о 
характер^ флоры означенныхъ областей Тобольской губернш.

---------------- » - • « - ------------ -

' )  1 ром-Ь того въ музей имеется коллекцгя растеши изъ окр. Тюмени, собранная дирск- 
торомъ Тюменскаго Реальнаго Училища И. Я. Словцовымъ, но она не включена въ предла
гаемый «Матер1алъ», такъ какъ И. Я. Словцовъ предполагаетъ вскорй самъ опубликовать 
свои наблюдетя.

2) Полярно-арктическую область Тобольской губ. я оставляю въ сторонй; оттуда въ ку

зей Томскаго Университета не имеется ни одной коллекцш, литературный-же матер!алъ 
очень не великъ.



I. SPERMATOPHYTA.
i. D IC O T YL E D O N E A E .

I. RANUNCULACEAE JUSS.

1. Atragene alpina L. var. siUrica Rgl.
Растетъ около д. Малый А тлыиъ— на р. Оби (K u rtz . W ests ib ., Л» 2), 

около д. Самаровой, по крутому склону берега, поросшему хвойнымъ л4- 
сомъ (!), около Сургута (Чугун.), въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав., 
Словц., Ист. об.), гд'Ь развиваетъ листья въ концЪ апреля, цв^тетъ съ 
9-го мая и въ нач. ш н я , плоды съ полов, т п я  (Лисиц., Вр. цв.— Clem atsi 
V ita lba  и 01. c irrhosa), около с. К арачина (въ  25  в. южн'Ье Тобольска), 
на болотист. м'Ьстахъ, съ цвЬт. 2 0  ш н я , съ плод. 2В ш л я  (Сосуновъ), въ 
Бабихинскомъ волок'Ь (хвойн. .тЬсъ за д. Бабихиной, западнее Туринска,—  
Лепехинъ, П у тей ., 8 , стр. 57).

2. Thalictrum minus L.
Б ъ  окр. Самаровой, на крутомъ л'Ьсистомъ берегу (!), около Сургута 

^Чугун.), Тобольска (Луговск., Беллав.), гд'Ь цв4т. съ конца мая и въ ш н 4  
Лисицынъ, В р. цв.— T h. aq u ileg ifo lium ), въ окр. с. К арачина— на зале- 
жахъ близь л'Ьсныхъ опушекъ, съ бутон. 2 0  1юня (Сосун.).

3. Thalictrum simplex L.

Растетъ въ окр. Сургута— по бер. Оби въ мелкомъ сосновомъ бору, между 
Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ лЬсистомъ бологЬ, съ цв^т. 18 ш ля  (!), 
въ окр. Тобольска (Луговск.), с. К арачина— на сухихъ лугахъ, съ цвЬт. и 
незр’Ьл. плод. 8  т л я  (Сосун.), Тюмени (дача бывш. Олыпевскаго, д. Б у 
кина, д. Дербыши, Базаровы  юрты)— по черноземнымъ лугамъ, окраинамъ



мелкихъ березовыхъ рощъ и около травныхъ болотъ, часто, съ цв. 1 0 — 12 
ш ля  (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ л еске , 9  ш н я  съ 
бутон. (!); въ окр. г. Ишима, по склону оврага— на опуш ке березоваго 
леса (Филлип.) и около с. Сладковскаго, Ишимск. окр. (Тресвятск.).

4. Thalictrum flavum L.

Встречается около Сургута (Чугун.), Тобольска (Словц., П рог. и Ист.
об.) Тюмени— близь дачи бывш. Ольшевскаго по сыроватымъ берегамъ озерка, 
съ цвет. и незрел, плод. 10 ш ля  (!), около Ялуторовска (Бурцевъ).

Anemone ranunculoides L.

Указывается Лепехинымъ между Тюменью и д. Кулаковой, съ цвет. 21 
мая (П ут., В, стр. 3 8 J  и Фалькомъ въ прежн. Исетской провинщи. (L edb., 
F I . ross., I , р . 15).

Anemone altaica Fiscli.?

Можетъ быть этотъ видъ указывается Лепехинымъ, подъ именемъ А. 
nem orosa, между Тюменью и д. Кулаковой» где  наблюдался имъ въ цвету 
21 мая (Путеш ., В, стр. 3 8 ).

5. Anemone sylvestris L .

В ъ окр. Тобольска (Луговск., Словц., П рог.,— A. alba), бут. 18 мая, 
цв. 5 ш н я  (Лисиц., Вр. цв.). с. Карачина (Сосун.), Тюмени (Д анил., Ки- 
реевъ)— около дачи Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ, по черноземнымъ лу- 
гамъ и окраинамъ мелкихъ березовыхъ рощъ, очень часто, съ плод. 1 0 — 12 
ш ля  (!), въ Тарекомъ окр. по лугамъ на .гЬвомъ бер. р. Тары (Лебединск., 
Т ар .), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), с. Сладковскаго, Ишим, 
окр., на сухихъ черновемныхъ лугахъ и около кустарниковъ, съ цв. 1 1юня, 
съ плод. 13 ш л я  (Тресвятск.), въ окр. г. Тюкалинска— близь Калмакова 
озера, въ полн. цвету 13 мая (П алласъ, путеш., И , 2, стр. 103).

6. Anemone dichotoma L.

Встречается между Сургутомъ и Тымскимъ на высохшемъ лесистомъ бо
лоте, съ цвет. 18  ш л я  (!), около Тобольска (Б еляевъ , Ушаровъ, Беллг- 
винъ, Словц., Прог. и Ист. об.), по лесист, склонамъ (Луговск.), съ перв. 
цвет. 7 ш н я  (Лисиц., Вр. цв .— A. nem orosa) с. Карачина, въ березов. лесу,



на черной почвЬ, съ цвЬт. и бут. 20  ш н я  (Сосун.), въ окр. Тюмени (Казаровы 
юрты, д. Дербыши, дача Ольш евск.),’ по травнымъ болотамъ и сырымъ мЬ- 
стамъ около нихъ, съ цв. и зрЬл. плод. 10 — 12 т л я  (!), около д. Поно
маревой, Я лут. окр. (Бурцевъ).

7. Pulsatilla patens M ill. Anem one pa ten s L .— Лепехинъ, Пут., 8, 
стр. 38  и 52, G eorgi, B em erk. ein. R eise im R uss. R eich ., I I ,  p. 524 .

В ъ окр. Тобольска (Луговск., Словц., Истор. об.), цвЬт. въ концЬ апр. 
и нач. мая (Лисиц., Вр. цв.), г. Туринска, на пологомъ склонЬ, съ цв’Ьт. 
29 мая, между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв. 21 мая (Лепех., 1. с.), въ окр. 
Тюмени (Казаровы юрты и д. Ольшевск.), по черноземнымъ лугамъ, въ березов. 
лЬсу, выросшемъ на мЬстЬ бывшаго сосноваго бора, на песчаной почвЬ и 
но окраинЬ березовыхъ сколковъ, съ осыпавшимися плод. 1 0 — 12 ш л я  (!), 
около д. Исетской (западнЬе Ялуторовска), въ цвЬту 17 аир. (G eorgi, Reise, 
I I , р. 5 2 4 ).

8 . Pulsatilla vulgaris M ill.

В ъ окр. Ялуторовска (Бурцевъ).

Pulsatilla vernalis Mill. Anemone vernalis— Лепех., Пут., 3, стр. 38, Falk in
Ledb., FI. ross., I, p. 21.

Приводится Лепехинымъ для окрести. Тюмени, съ цвЬт. 21 мая (1. с.) 
и Фалькомъ для прежней Исетской провинщи (L edb., 1. с.).

Hepatica triloba Cliaix. Anemone Hepatica— Лепех., Пут., 3, стр. 38.

Указывается только Лепехинымъ между Тюменью и д. Кулаковой, съ 
цв. 21 мая (1. с.).

9. Adonis vernalis L.
Растегь въ окр. Тюмени (Д анил.), близь дачи бывш. Олыпевскаго, по 

чорноземнымъ лугамъ и окраинамъ мелкихъ березовыхъ сколковъ, съ плод. 
19 ш л я  (!), между Тюменью и д. Кулаковой и Елкиной, съ цв. 21 мая 
(Лепех., П род. пут., стр. 38, 44); въ окр. д Пономаревой (Бурц .), Ишима,

■ но лугамъ и опушкамъ кустарниковъ, на черноземно-песчаной почвЬ (Филлип.) 
и около с. Сладковскаго, по межамъ, на черноземной почвЬ, съ цв. и незрЬл. 
ш од. 4 ш н я  (Тресвятск.).



10. Myosurus minimus L.
Н есколько экземпляровъ найдено близь д. Пономаревой (Ялутор. окр .) 

г. Бурцевымъ.

11. Ranunculus flaccidus F ers .

В стречается въ окр. Тобольска, цв. 11 ш н я  (Лисиц., В р . цв. — R . aq u a- 
t i lis ) , въ  р. Ч у кр еевке— около д. Чукреевой, что несколько западнее г. Т у- 
ринска (Л епех., П ут., 3, стр. 5 5 . —R . aq u a ticu s), въ окр. Т ю м е н и -в ъ  
озерке близь д. Олыпевскаго, съ цв. 10 т л я  (!), близь г. Ялуторовска 
(Бурцевъ).

12. Ranunculus Lingua L.
В ъ окр. Тобольска, на заливныхъ лугахъ р. Иртыша, около озеръ, съ 

цвет, въ т н е  (Л уговск.), близь д. Пономаревой (Бурц .) и г. К ургана на 
болотист, заливн. лугахъ, съ цв. 13 ш л я  (Д елининъ).

13. Ranunculus reptans DC.

Около Сургута по сыроватымъ месгамъ на заливномъ лугу, съ цвет. 17 
т н я  (!), около д. И влевой, на заливн. лугу, съ цвет, и бут. 14 ш л я  (!) 
и близь д. Пономаревой, Я лут. окр. Ш урц.).

14. Ranunculus auricomus L.
Растетъ въ окр. Тобольска, зацветаетъ въ нач. мая (Лисиц., Вр. ц в .)— 

по лугамъ за р. Иртышемъ, цвет, въ т н е  (Л уговск.), въ окр. Тюмени-—• 
около д. Дербыши, по сырымъ лугамъ около болотъ, съ зрел . плод. 
1 1 т л я  (!).

15. Ranunculus acris L.
В стречается около Самаровой, по лесистому береговому склону съ 

плод. 16 т л я  (!), около Сургута (Ч угун.), Тобольска (Анисим., Ушар., 
Луговск., Беллав., Словц., П рог. и Ист. об.), гд е  начинаетъ развивать 
листья въ конце ап реля  и цвести съ 2 3 — 3 0  мая (Лисиц., В р. цв.); по 
сухимъ лугамъ около с. К арачипа, съ цв. 15 т л я  (Сосун.), между с Ту- 
гулымомъ и Кармаками— на лугахъ и опушкахъ березовыхъ сколковъ, съ 
плод. 9 т л я  (!); въ окр. Тюмени (Д ан и л .)— близь дачи Олыпевскаго и д.



Дербыши, по черноземнымъ лугамъ и опушкамъ березовыхъ рощицъ, съ плод. 
1 0  т л я  (!); въ Тарскомъ окр., по лугамъ л'Ьв. берега р . Тары  (Лебединск., 
Т ар .), въ окр. г. К ургана (Бурц.).

16. Ranunculus Polyanthemos L.
Около Самаровой, по береговому склону, съ цв. и незр-Ьл. плод. 16 1юля 

(!), Тобольска (В йляевъ, Измаил., Тутаевъ , Словц., П рог., Ист. об .)— въ 
берез, рощ ахъ, съ цв. 27 т н я  (Л уговск.), 1евлевой, по лугамъ, въ цв-Ьту 
14 т л я  (!), Усть-Ницынской слободы (Вобн.); между Тугулымомъ и К арм а
ками, по сухимъ лугамъ и опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цв1гг. и плод. 
9 ш л я  (!), въ окр. Тюмени (К и р4евъ ),— близь д. Дербыши, К азаров. юртъ 
и дачи Ольшевскаго, въ мелкихъ березовыхъ л'Ьскахъ, по ихъ опушкамъ, и 
на сухихъ черноземныхъ лугахъ, съ цв-Ьт. и плод. 1 0 - 1 2  т л я  (!); въ окр. 
Тары (Вемляниц.), Я луторовска— въ березов. рощ ахъ, 16 т л я  въ цв-Ьт. 
(Б'Ьлоног.), д. Пономаревой (Б урц .), г . И ш има— на черноземн. лугахъ и въ  
березов. рощ ахъ, въ цв-Ьту 22  т л я  (Калаш н., Голендух., Филлипов.) и 
около с. Сладковскаго— по л-Ьснымъ полянамъ и заливн. лугамъ, съ цв-йт. 
В— 11 т и п  (Тресвятск.).

17. Ranunculus repens L.
Въ окр. д. Леугаипской (K u rtz , W ests ib , № 2 1 ), Самаровой и Сургута, 

въ сырыхъ оврагахъ и по болотистым-!, лугамъ Оби <съ цв. и плод. 1 6 — 17 
iюля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, па лФ.систомъ бол orb  (!), въ окр. 
Тобольска (Анисим., Б ’Ьляевъ, Уш ар.), — по болотамъ на заливн. лугахъ 
(Луговск.), начин, зацветать 27 мал, въ поли. цв-Ьту 11 т н я  (Лисиц., Вр. 
цв.), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ л-ЬскЬ, съ плод, и 
носл-Ьдн. цв. 9 т л я  (!), Тюмени (Д а н и л .)— близь дачи Ольшевскаго. по 
болотамъ, съ плод, и цв-Ьт. 10  поля (!); около д. Пономаревой, Ялутор. окр. 
(Бурцевъ.).

IS. Ranunculus sceleratus L.
Н айд, около Самаровой, на сырыхъ м-Ьстахъ, съ плод, и цв-Ьт. 16 т л я  

(!), Тобольска, по канавамъ и мокрымъ мЬст. близь жилья, съ цв. въ т н Ь  
(Луговск.) и въ окр. Т ю м ен и -б л и зь  д. Букиной, на окраинЬ болота, съ цв. 
и незрЬл. плод. 10 т л я  (!).



19. Caltha palustris L.

Окр. Самаровой (T rau tv .. p i. Obens., № В), Сургута, на берегахъ луго- 
выхъ озеръ, съ плод. 17 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, на л 4- 
систомъ болorb  (!), въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск., Словц., Про г., 
Ист. обозр.), цв4т. съ 24  апр. по 9 ш ня, плоды съ 15 ш н я (Лисиц., вр. 
цв.), Тюмени— близь д. Букиной, на бологЬ (!), около д. Пономаревой, 
Ялут. окр. (Бурцевъ) и въ Тарскомъ окр. по берегамъ р4чекъ (Лебединск., 
Т ар.).

2 0 . Trollius europaeus L.

Обитаетъ въ окр. Тобольска (Ушар., Луговск., Словц., 1. с.), гд 4  раз- 
виваетъ листья 24  апр., бутоны— 9 мая и цв4ты съ 21 мая (Лисиц., В р. 
цв.), с. К арачина, на низкихъ лугахъ, съ цв. 24  ш н я  (Сосун.), въ Баби- 
хинскомъ волок'Ь (Лепех., Пут. 8, стр. 57), въ окр. Тюмени— близь д. Д ер- 
быши и дачи Олыпевскаго, по лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ 
плод. 11 ш л я  (!), около д. Исетской, Ялутор. окр., въ цв4т. 17 апр. 
(G eorgi, R eise , И , р. 524).

21 . Delphinium Consolida L.

Н айд, въ окр. Тюмени, на ноляхъ и около дорогь (К ир’Ьевъ).

22. Delphinium elgtum L.
Окр. Тобольска, — около Топоровки и Михайловки, съ цв. въ ш н 4  и 

ш л ’Ь (Луговск., Беллав., Словц., Прог., Истор. об.,— П. cuneatuiri).

2В. Aconitum Lycoctonum L .

var. septentrionale KOlle.

Самарова, на крутомъ береговомъ склона, поросш. хвойн. л4сомъ, въ 
цв4т. 16 1юля (!). Тобольскъ (Луговск., Беллав., Словц., П рог. и Истор. 
об.,— A. N apellus), гд^ начин, цвйсти съ половины ш ня (Лисиц. Вр. цв.), 
около д. Долбиловой и с. Карачина, въ березовомъ .т к у , съ цв1>т. и незрел, 
плод. 31 ш ля  (Сосун.); въ хвойн. л к у  за д. Бабихиной (Бабихинск. волокъ— 
Лепех., Пут., 3 , стр., 57) и въ Тарскомъ округ* по лугамъ и прогалинамъ 
на л’Ьв. берегу р. Тары (Лебединск., Тар.).



2 4 . Actaea spicata L . (3. erythrocarpa Ledb.

Встречается въ окр. Тобольска по Сузгунскому надворью (Луговск.), цв'Ьт. 
въ Mat (Лисиц., Вр. цв.) и около с. Карачина, съ плод. 23 ш л я  (Сосун.).

2.0. Paeonia anomala L.

Около с. Мало-Атлымскаго (K u rtz ., W estisib ., № 27).

I I  N Y M P H A E A C E A E  DC.

26 . Nymphaea pauciradiata B ge. N. a lb a— Словцов., Прог. вокр. То
больска, стр. 1 1 5 ;— Истор. обозр. Сибири, стр. 1 7 3 — 176; Лисиц., 
Вр. цв'Ьт., Луговск., Ключъ, стр. 34 .

Растетъ по луговымъ озерамъ около с. Ш ишкина (въ 15 в. отъ Тоболь
ска), цв'Ьт. 24 ш л я  (Сосун.), Тобольска, где  цвет. съ полов. iiDHK (Словц., 
1. с., Луговск., 1. с., Лисиц. 1. с.), Усть-Ницынской слободы (Зобнинъ), 
между Тюменью и д. Елкиной и около д. Чукреевой, въ рЬчкахъ (N ym phaea 
flore albo— Лепех., П ут., 3, стр. 4 4 , 55).

2 7 . .  Nymphaea pygmaea A it.

В ъ озерк’Ь близь дачи Ольшевекаго— въ окр. Тюмени, съ цв. 10 ш ля (!).

2 8 . Nuphar luteum Sm.

Около д. Чукреевой, между Тюменью и д. Елкиной, въ р’Ьчкахъ (N ym phaea 
flore lu te o — Лепех., Пут., 3, стр. 44 , 55).

29 . Nuphar pumilum Sm ith.

Н айд, въ окр. Тюмени около дачи бывш. Ольшевекаго, въ озерк'Ь, съ 
цв'Ьт. 10 (юля (!).

I I I .  F U M A R IA C E A E  DC.

3 0 . Corydalis solida Gaud.

Н айд, около д. Парфентьевой (въ 25 верст, къ  с. отъ Тобольска) въ 
куетарникахъ на берегу реки , съ цв'Ьт. и незрЬл. плод, въ мае (Луговск.).



31. Fumaria officinalis L .

Около с. Ш ишкина (въ  15 верст, къ югу отъ Тобольска) на ноляхъ,
межахъ и въ огородахъ, съ цв. и плод. 24 т л я  (Сосуновъ) и в'г. окр. Т о 
больска (Оловц., Прог. вокр. Тоб.).

IY. CRUCIFERAE JUSS.

32 . Nasturtium palustre DC.

Около Тобольска (Луговск., Беллав.), д. 1евлевой, на лугахъ, съ цв. и 
незр*л. плод. 14 т л я  (!). Тюмени, на заливн. лугахъ, въ цв*т. 10  т н я  
(Мишуринъ)— около дачи Олыпевскаго, на берегу озерка, съ цв. и плод. 
10 т л я  (!), между Тугулымомъ и Кармаками, съ цв. и плод. 9 т л я  (!).
В ъ Тарскомъ окр., по болотамъ (Лебединекш , Т ар ., сгр. 7).

33. Nasturtium amphibium R . Вг.

Въ окр. Сургута, на заливныхъ лугахъ— но окраинамъ озеръ, между 
Сургутомъ и Тымскимъ, въ .гЬсистомъ болот*, отцв*тш. въ полов, т л я  (!), 
около Тобольска на заливномъ берегу р. Иртыша, съ цв. въ май (Луговск.), 
д. 1евлевой, на луговыхъ болотахъ (!), д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурц .).

34. Barbarea stricta A ndrz.

Между Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ болот* между р*дкимъ л*- 
сомъ, с']> плод. 18 т л я  и изр*дка въ окр. Тюмени— близь д. Букиной и 
дачи Олыпевскаго, по окраин* болотъ, съ плод. 10 т л я  (!).

35 . Barbarea vulgaris R . Вг.

Встр*чается въ окр. Тобольска по пашнямъ (Словц., Истор. обозр., 
Луговск.).

36. Turritis glabra L.

Растетъ около Тобольска близь дорогъ (Словц., Ист. обозр., Луговск.), 
Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго, по склонамъ и чер- 
ноземнымъ лугамъ, съ цв. и плод, 10 — 12 т л я  (!), между Тугулымомъ и 
Кармаками— на сухихъ лугахъ и опушкахъ березовыхъ рощицъ, въ цв*т. 
и съ плод. 9 т л я  (!).



37. Arabis hirsuta Scop.

Б ъ  окр. Тобольска (Л уговск.) и Тюмени близь дачи Олыпевскаго и д. 
Букиной, на открытых* склонах*, с* цв*т. и плод. 10 ш ля (!)

3S. Arabis pendula L.

Найд, в* окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр., Луговск.), Тюмени на 
склонах* берега р. Туры и близь Базаровы х* юртъ, на склон* около кустар
ников*, в* цв*т. и съ плодами 1 0 — 12 ш л я  (!).

39 . Cardaniine pratensis L.

Н айд, в*  окр. Тобольска (Словцовъ, П рог., Луговск.), между Тюменью 
и д. Елкиной, на сырых* м естах* (Л еиех., П ут., 8 , стр. 4 4 ).

4 0 . Berteroa incana DC.

Около Тобольска (Измайлов*), Тюмени (Кир*евъ, T rau tv ., p i. Obens., 
№ G), близь жилья и у дорог*, близь дачи Олыпевскаго— но сухим* лу
гам*, цв. и плоды 10 ш л я  (!), в* окр. Ялуторовска (Бурцев*).

41 . Alyssum alpestre L. p. typicum T rau tv .

Н айд, в* окр. Тюмени (Д анилов*).

Draba verna L.

Указывается в* окр. Тобольска, в* цв*ту 18 мая и 9 ш н я (Лисиц., 
Вр. цв.) и между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв. 21 мая (Лепех., Пут., 
3, стр. 38).

4 2 . Draba nemorosa L.

ос. lejocarpa L edb.

В * окр. Тобольска, на выгонах*, цв. в* ма* (Луговск.), Тюмени— около 
Базаровых* юртъ, на открытом* склон*, съ плод. 12 ш ля (!).

р. hebecarpa L edb .

Около Тобольска (Л уговск.) и с. Сладковскаго (Ишимск. окр.), на з а 
лежах*, съ плод. 11 ш н я  (Тресвятск.). Сюда-же, по всей вйроятности, надо 
отнести D. m uralis, указываемую около д. Исетской (G eorg i, R eise, I I ,  р. 
Г»24) и I). lu tea  из* окр. Тобольска (Словц., П рог. вокр. Тоб., стр. 78).



43 . Thlaspi arvense L .

Встречается около жилья, у дорогъ, ио полямъ и межамъ въ окр. Т о 
больска (Луговск.), въ цвету 25  ш н я (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени, К азаро- 
выхъ юртъ, д. Кармаковъ (!), Тары (Лебединск., Т ар .), Ялуторовска (Б урц .) 
и Ишима (Коряковск., Филлииовичъ), съ цвет, и плод. найд. 9 - - 1 2  т л я .

44 . Hesperis matronalis L.

Найд, въ окр. Тюмени, въ березов. рощ е, на влажп. месте, съ цв. 10 
ш ля (!).

4 5 . Sisymbrium officinale Scop.

Около Тобольска (Луговск.), Тюмени и Казаровыхъ юртъ, близь дорогъ, 
жилья и по полямъ, съ цв. и плод. 10 ш л я  (!).

4 6 . Sisymbrium Loeselii L .

Найд, въ Ялуторовскомъ округе (Бурцевъ).

47 . Sisymbrium Sophia L.
Сорное растеше, обитающее по полямъ, около жилья и дорогъ въ окр. 

Тобольска (Луговск., Беллав., СЯовц., Иетор. обозр.), где  цвететъ съ конца 
мая и вт. ш н е  (Лисиц., Вр. цв.), д. 1евлевой (!), Тюмени (М ишуринъ),—  
около дачи Олыневскаго и Казаровыхъ юртъ (!), между Тугулымомъ и К ар
маками (!), въ окр. Кургана (Д елининъ) и Ишима (Филлипов.), съ цвет, 
и плод, наблюдался въ т л е .

48 . Erysimum cheiranthoides L.
Около Березова (T rau tv ., pi. Obens., JV« 7), Самаровой, на береговомъ 

склоне, съ цв. и плод. 16 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ (!), въ 
окр. Тобольска (Анисим., Измаил., Луговск., Беллав., Словц., Прог. и Ист. 
об., Лисиц., Вр, цв.) зацв. съ полов, мая; между Тугулымомъ и Кармаками, 
на сухихъ лугахъ, съ цв. и плод. У ш ля  (!), около Тюмени (Д анил .)— 
близь жилья и дорогъ (!), Ишима, на открытомъ склоне (Голендухинъ), 
между Ишимомъ и Петропанловскомъ, на иоляхъ, съ цв. и плод. 1 авг. 
(Низковскш); на берегу Иртыша между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской, 
Тюкал, окр. (П алл., П ут., I I ,  2, стр. 106).



4 9 . Erysimum hieracifolium L.

Между Тугулымомъ и Кармаками, на степныхъ лугахъ, въ окр. Тюмени, 
около жилья и дорогъ, въ цвет. и съ плод. 9 — 12 ш л я  (!), въ окр. 
Ишима, на залежахъ и у дорогъ (Коряковск., Филлипов.), с. Сладковскаго, 
на степныхъ (черноземныхъ) лугахъ, съ цв. и незрел, плод. 14 ш н я  
(Тресвятск.).

5 0 . Syrenia siliculosa A ndrz.

Н айд, въ окр. Ялуторовска (Бурцевъ).

51 . Camelina sativa C rantz.

В стречается по полямъ, межамъ и у дорогъ— около 1евлевой, Тюмени 
(Назаровы юрты и дача Олыпевскаго) (!), г. Ишима (Филлипов.), с. Сладков
скаго (Тресвятск.); съ цвет. и плод. найд. 10 — 14 ш ля .

5 2 . Camelina microcarpa A ndrz.

Встречается въ окр. Тобольска (Луговск.), Тюмени— около Казаровыхъ 
юртъ, на южномъ склоне, съ незрел, плод. 12 1юля (!) и около г. Ишима, 
по окраине полей (Филлипов.).

53. Capsella Bursa pastoris Monch.

Растетъ на мусорныхъ местахъ около жилья, у дорогъ, въ поскотинахъ 
и на поляхъ— въ окр. Тобольска, цв. въ мае, плод. 28  ш ля  (Анисим., 
Луговск., Бсллав., Оловц., Прог. вокр. Тоб.), цв. съ полов, мая и въ ш н е  
(Лисиц., В р. цв.), 1евлевой, между Тугулымомъ и Кармаками, съ цв. и плод.
9 1юля (!;, около Тюмени — близь Казаровыхъ юртъ и др. м., съ цв. и нлод.
10 ш л я  (!), въ Тарскомъ окр. (Лебединск., Т ар.), въ окр. Ялуторовска 
(Бурц.) и г. Ишима (Калаш н.).

54 . Lepidium ruderale L.

Сорное р астете , встречающееся близь жилья и у дорогъ въ окр. То
больска (Луговск.), д. 1евлевой, Тюмени, съ цв. и плод. 10 ш л я  (!), г. 
Ишима (Филлипов.).



55. Lepidium latifolium L.

Н айд, въ окр. К ургана, где  встречается не редко, цв. 13 т л я  (Д ели н .) 
и около с. Сладковскаго, въ значительномъ количестве на влажныхъ солон- 
цеватыхъ берегахъ степныхъ озеръ, съ цв. и плод. 28 авг. (Тресвятск.).

56. Neslia paniculata Desv.

Въ окр. Тюмени (Мишур.) и около Казаровыхъ юртъ, но окраинамъ 
полей, у дорогъ и жилья, съ цв. и плод. 1 0 — 22 т л я ,  около Ялуторовска 
(Бурц.), Кургана (Д елин.) и г. Ишима (Калаш п.).

57 . Brassica Rapa L . var. campestris DC.

Встречается на иоляхъ, залежахъ и близь жилья въ окр. Тобольска 
(Луговск.), Гевлевой (!), Тюмени (М ишур.)— около д. Д ербы ш и(!), д. П оно
маревой, Ялут. окр. (Б урц .), Кургана (Д елин.), Ишима (Голендух.), между 
Ишимомъ и Петропавловскомъ (Низковск.); съ цвет, и плод. собр. въ т л е .

У. VIOLARIEAE DC.

58. Viola hirta L.

Н айд, въ окр. Тобольска— около Ж уковки, съ цвет. 1 5 — 27 мая (Ду- 
говск.).

Viola odorata DC.

Указывается въ прежн. Исетской провинцш (S. G. G m elin in Ledb., 
F I. ross., I , p . 2 4 9 )— около д. Исетской (западнее Ялуторовска— на р. 
Исети), съ цвет. 17 апр. (G eorgi, R eise, I I ,  р. 524) и около Тобольска, 
въ цв. 9 мая (Лисиц., В р. цв.).

59. Viola mirabiiis L.

Въ окр. Сургута (Чугун.), Тобольска— близь лагерей и д. Топорковой, 
съ цвет, въ мае (Луговск.), между Тюменью и д. Елкиной— въ перелескахъ 
(Лепех., П ут., 3, стр. 44)..

60 . Viola pratensis M ert. e t Koch.

Н айд, въ Ялуторовскомъ округе (Бурц.) и между г. Ишимомъ и Нетро-



павловскомъ, по прав, берегу р. Ишима, на склона, съ черноземной почвой, 
въ  цвету 13 ш н я  (НизковскШ ).

61 . Viola canina L.

Около Тобольска, съ цвет. въ Mat (Луговск., Беллав., Словд., П рог.), 
зацв'Ьтаетъ тамъ въ конце апреля (Лисиц., Вр. цв.), около с. Карачина, 
близь травнаго болота, съ цвет. 20  ш н я  (Сосун.), д. К армаковъ— на влажной 
опуш ке березняка, съ плод. 9 ш л я  (!), между Тюменью и д. Елкиной— въ 
перел'Ьскахъ и около полей (Лепех., П ут., 3 , стр. 4 4 ), въ окр. Ялуто
ровска (Б урц .).

Var. sylvestris Koch.

Н айд, около Самаровой, на крутомъ склоне берега Оби, поросшемъ хвой- 
нымъ лесомъ, съ плод. 16 ш ля (!).

6 2 . Viola arenaria DC.

В ъ окр. Тобольска, въ цвет. 1 5 — 27 ш ля  (Луговск.), Тюмени (Д анил.) 
— около Казаровыхъ юртъ, по окраине прежняго (вырубленнаго и норосшаго 
мелкимъ березникомъ) сосноваго бора, на песчаной почв*, съ плод. 12 ш л я  (!).

63 . Viola tricolor L.

ct. vulgaris Koch.

Въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., Прог., Ист. об.), между 
Тюменью и д. Елкиной— въ перел'Ьскахъ и близь пашень (Лепех., П ут., 3, 
стр. 4 4 ), въ бывш. Исетской пров. ( J .  G. Gm el. in Ledb., El. ross., I , p. 256).

[1 arvensis M urr.

Около Тобольска (Луговск.), Тюмени— близь д. Букиной и Казаровыхъ 
юртъ, но окраинамъ полей, съ цвет. и незрел. плод. 1 0 — 12 ш л я  (!).

Y I. D R O S E R A O E A E  DC.

6 4 . Parnassia palustris L.

В стречается около Тобольска (Анисим., Тутаевъ, Ушар., Словц., Истор. 
обозр.),— по дороге въ Парфентьеву и къ  Тырковке, съ цв. въ ш не (Лу-



говск.), въ окр. Тюмени— близь д. Дербыши и Казаровы хъ юртъ, на нмзкихъ 
и болотистыхъ лугахъ, между березовыми рощицами, съ бутон, и перв. цвет. 
12 ш ля (!), около К ургана (Бурц ., Д'Ьлин.) и Ишима, на лугахъ, съ цв. 
5 т л я  (Калашн., Голендух.).

VII. POLYG-ALEAE JUSS.

6О. Polygala vulgaris L.

Встречается часто въ окр. Тюмени (К иреевъ , М игаур.)— близь К азаро
выхъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыпевскаго, но лугамъ, березовымъ скол- 
камъ и ихъ окраинамъ, съ цвет, и плод. 1 0 — 18 т л я  (!)  около Я луто
ровска, въ березовыхъ лескахъ, съ цв. и незрел, плод. 16 т н я  (Б ел о - 
ноговъ), д. Пономаревой (Бурц .), въ березовыхъ лесахъ  около Ишима 
(Голендух., Коряковск., Филлинов.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ 
(Низковск.) и близь с. Сладковскаго, на иологомъ склоне, въ  цвету 1— 11 
ш н я  (Тресвятск.).

VIII. SILENEAE DO.

66. Dianthus Seguieri V ill.

Окр. Тобольска (Измаил., Б ел яевъ ), слоб. Усть-Ницынской (Зобнинъ), 
Тюмени (Данил.), въ редкой березовой рощ е, на песчаной почве, въ цвету 
22 ш ля  (М ишур.),— около дачи Олыневскаго, на стенныхъ лугахъ и близь 
Казаровыхъ юртъ, въ мелкомъ березнике, выросшемъ на м есте бывшаго 
сосноваго бора, съ цв. 10 - 1 2  т л я  (!); въ окр. Я луторовска, на несчаной 
почве, по окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ бут. и нерв. цв. 13 ш ня 
(Белоног.), около Д. Пономаревой (Б урц .), г. Ишима, по сухимъ лугамъ 
(Голендух., К оряковск.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ, на открытомъ 
черноземномъ склоне, въ цвету 8  1юля (Н изковск.) и въ окр. с. Сладков
скаго, на лесной поляне, съ цв. 14 ш л я  (Тресвятск.).

67. Dianthus deltoides L.
Найд, въ скр. Тобольска, гд е  встречается не редко  въ березовыхъ 

рощахъ, на лесистыхъ склонахъ и сухихъ лугахъ (Анисим., Б еляевъ , Ушар., 
Луговск., Беллав.; Словц,, Н рог., Истор. обозр.), начинаетъ зацветать съ



21 ш ня, незрел, плоды въ конце ш л я  (Лисиц., Вр. цв.); около с. К ара- 
чина (Соеун.), въ окр. Тюмени— близь д. Дербыши, по лугамъ между березо
выми сколками, съ цв. 11 ш л я  (!)

68 . Dianthus acicularis F isch .

Н есколько экземпляровъ собрано въ окр. Тюмени (Данил.) и Кургана
(Бурц .).

6 9 . Gypsophila muralis L.

Встречается около Тобольска (Словц., П рог. вокр. Тоб.), Тюмени, по 
залежамъ, съ цв. 2 0  ш н я  (М ишур.), на заливныхъ лугахъ по р. Тур* и 
близь дачи Ольшевскаго, въ цв. 10 ш л я  (!), въ окр. Ялуторовска, близь 
дороги, съ цв. и бут. 10 1юля (Белоног.) и около д. Пономаревой (Бурц.).

7 0 . Gypsophila altissima L .

Н айд, въ Тарскомъ округе (Землян.), въ окр. Ялуторовска (Бурц.) и 
Ишима (К оряковск.).

71. Vaccaria vulgaris H ost.

Въ окр. К ургана (Бурц .).

72 . Silene inflata L .

Около Самаровой, на береговомъ склоне— близь пристани, съ незрел, 
плод. 16 ш л я  (!), около Тобольска (Измайл., Луговск.), съ бутон. 9 мая 
(Лисиц., Вр. цв.), д. 1евлевой, въ поскотине, съ цв. и незрел, плод. 14 
ш л я  (!), Тюмени, по лугамъ и окраинамъ березовыхъ рощицъ (!), между 
Тугулымомъ и Кармаками, на лугахъ, съ цв. 9 ш л я  (!) , въ окр. Ишима, 
на лесной опуш ке (Филлипов.).

73 . Silene procumbens М ш т.

Найд, въ окр. К ургана, на паш не, въ значительномъ количестве, въ 
цвету 16 ш ля (Д елининъ).

74 . Silene repens P a tr .

В стречается изредка въ окр. Тюмени— близь дачи Ольшевскаго, на степ- 
ныхъ лугахъ; съ плод, и последи, цвет. найд. ТО ш л я  (!).



75 . Silene otites S m ith  var. parviflora P e rs .

Собр. въ окр. К ургана (Бурц .).

7 6 . Silene multiflora P ers .

В ъ окр. Тюмени— близь К азаровы хъ ю ртъ, на влажныхъ солонцеватыхъ 
лугахъ, съ цвет. 12 т л я  (!), около д. Пономаревой, Я лут. окр. (Б урц .) и 
с. Сладковскаго, по сухимъ лугамъ на черноземной почве, въ  цвету 13  ш л я  
(Тресвятск.).

7 7 . Silene nutans L.

Около Тобольска по лугамъ (Луговск., Оловц., Прог. и Истор. обозр.), 
где  развиваетъ первые листья 25 апр. и цветочн. почки 9 мая (Лисиц., 
В р . цв.), Тюмени (дача Ольшевскаго, д . Д ербыш и,, Назаровы юрты), по л у 
гамъ и окраинамъ березовыхъ рощицъ, часто, съ цвет. и незрел. плод. 
1 0 — 12 поля (!), въ окр. Ялуторовска, но березовымъ рощамъ, съ цвет. и 
незрел, плод. 16 iKHM (Белоног.).

78 . Silene chlorantha E h rh .

В стречается не редко въ окр. Тюмени— по степнымъ лугамъ близь дачи 
Ольшевскаго и въ рйдкомъ березнике, выросшемъ на месте вырубленнаго 
сосноваго бора, на песчаной почве, въ цвету и съ незрел, плод. 1 0 — 12 
ш л я  (!).

7 9 . Melandrium pratense K ohl.

Около Самаровой, на лесистомъ склоне, съ цвет. 16 1юля (!), Сургута 
(Ч угун.), близь жилья, въ цвет. 17 ш л я  (!), Тобольска (Анисим., Измайл., 
Луговск., Беллав.; Словц., П рог. и Истор. обозр.— L y chn is dioica), с. К а- 
рачи н а— по межамъ, съ цв. 13 т л я  (Сосун.), 1евлевой, въ поскотине, съ плод. 
14  т л я  (!), Тюмени, въ березовой рощ е (Мигаур.), по лугамъ, на склонахъ 
и около дорогъ, обыкновенно, въ цвет. 1 0 — 15 т л я  (!), между Тугулымомъ 
и Кармаками, по опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цвет, и плод. 9 т л я  
(!), въ окр. К ургана, по лугамъ и залежамъ, съ цв. 24  т л я  (Д ели н .) и 
Ишима (Голендух., К оряковск.).



8 0 . Lychnis chalcedonies L .

Въ окр. Тюмени, на заливномъ лугу, по окраинамъ уремы, въ цвЬту 
15 ш л я  (Мигаур.), около К ургана (Б урц .) и Ишима— въ кустахъ около 
рЬки (Голендух.).

81 . Lychnis Flos cuculi L.
Обитаетъ въ окр. Тобольска по лугамъ (Измайл., Луговск.; Словц., П р о г .( 

Истор. обояр.), с. Ш иш кина, на заливныхъ лугахъ, въ цвЬту 2 4  ш ля  
(Сосун.), Тюмени— близь д. Дербыши, на окраинЬ болота, съ цвЬт. и незрел* 
плод. 11 ш л я  (!) , около К ургана (Б урц .).

8 2 . Lychnis sibirica L .

Н айд, въ окр. К ургана (Бурцевъ).

88. Viscaria vulgaris Rohl.
Въ окр. Тобольска по сухимъ лугамъ (Луговск., Словц., 1. с.), Тюмени 

довольно обыкновенно (К ирЬевъ), въ мелкомъ березникЬ— на возвышенномъ 
мЬстЬ съ песчаной почвой (М иш ур.),— близь Казаровыхъ юртъ. д. Дербыши 
и дачи Ольшевскаго, на сухихъ лугахъ, опугакахъ березовыхъ сколковъ, съ 
плод. 10 — 12 ш ля (!), около Я луторовска, на окраинЬ березоваго лЬса, съ 
бут. и цвЬт. 16 ш н я (БЬлоног.).

84 . Agrostemma Githago L.
Около Тобольска въ посЬвахъ (Луговск., Словц., П рог.), цв. 15 ш л я  

(Лисиц., Вр. цв.), Тюмени, по полямъ въ посЬвахъ овса (К ирЬевъ), съ бут. 
и цвЬт. 10 — 12 ш л я  (!), д. Пономаревой, Я лут. окр. (Б урц .) и Ишима, въ 
посЬвахъ (К оряковск., Калаш н., Голендух., Филлип.).

IX . A L S I N E A E  B A R T L .

85 . Sagina nodosa F en z l.

Н айд, въ окр. Сургута, въ сосновомъ бору, на голой песчаной почвЬ, 
въ цвЬту 17 ш ля  (!).

86 . Arenaria longifolia М. a Bieb.

В ъ окр. Тюмени, въ березовой рощЬ, на песчаной почв’Ь, съ цвЬт. 18



ш н я (Мишур.), въ Ялуторовскомъ округа (Бурц.), около г. Ялуторовска—  
въ березовой рошД, въ дв. 16 ш л я  (Белоног.), въ окр. с. Сладковскаго, 
на солонцеватомъ лугу, съ незрел, плод. 28  1юля (Тресвятск.).

8 7 . Arenaria graminifolia Scbrad.

Въ окр. Тюмени— близь дачи Олыпевскаго, на сухихъ лугахъ, и К аза- 
ровыхъ юртъ— на песчаной почв^, но окраинЪ вырубленнаго сосноваго бора, 
съ цв4т. 12 ш л я  (!), около Ялуторовска (Бурц.).

88 . Moehringia lateriflora F en zl.

Около с. Мало-Атлымскаго (K u rtz , W estsib ., Л» 75), Самаровой, на л4- 
систомъ склон'Ь, съ цв4т. и пло^. 16 ш ля (!), около Тобольска (Луговск., 
Беллав.) и Тюмени, въ березовой рощ'Ь, съ цв’Ьт. 18 ш ня (М иш ур.),— близь 
дачи Олыпевскаго, съ цв. и плод. 10 ш ля  (!).

89 . Stellaria Bungeana F en zl.

Около Самаровой, въ хвойномъ л'Ьсу, съ цв. и плод. 16 ш ля  (!), между 
Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ болот-Ь между р'Ьдкимъ хвойнымъ 
л’Ьсомъ, съ цв'Ьт. 18 ш ля  (!), въ окр. Тобольска но л’Ьсамъ и кустарникамъ 
(Луговск., Словц., П рог., Истор. обозр.— S t. nem oruin) и Тюмени близь дачи 
Ольшевскаго, въ березовыхъ рощахъ, съ цв. и плод. 10 ш ля  (!).

9 0 . Stellaria media V ill.

Около Сургута, близь жилья, съ цв'Ьт. 17 ш л я  (!), Тобольска по кана- 
вамъ (Луговск., Беллав.), въ цв4ту 10 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой и 
Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, у дорогъ и жилья, съ цв. и незр’Ьл. плод. 
1 2 — 14 ш л я  (!).

91 . Stellaria holostea L.

Найд, въ окр. Тобольска по оврагамъ (Ушар., Луговск., Словц., Прог. 
вокр. Тоб.), цв^тетъ съ полов, мая и въ шн1>, плоды начинаютъ созревать 
съ конца ш н я (Лисиц., Вр. цв.) и около Тюмени (Данил.).

92 . Stellaria crassifolia E hrh .

Близь Тобольска (Луговск.) и Тюмепи— около д. Букиной, на травномъ 
болот’Ь и по его окраин^, отцв4тш. 10  ш ля (!).



93. Stellaria glauca W ith .

В ъ окр. Тюмени близь дачи Олыпевскаго, на болот*, съ цв*т. 10 т л я  
(!), около Ишима (Коряковск.).

9 4 . Stellaria graminea L.

Около Сургута, на заливныхъ лугахъ, между Сургутомь и Тымскимъ—  
на высохшемъ болот*, близь Самаровой, на л*систомъ склон*, съ цв*т. и 
незр*л. нлод. 1 6 —18 т л я  (!); въ окр. Тобольска (Луговск., Словц., Истор. 
обозр.), с. К арачина— на сухихъ лугахъ, съ плод. 15 т л я  (Сосун.), 1ев- 
левой, на лугахъ, въ Бабихинскомъ волок* (S t. g ram in ifo lia— Лепех., П ут., 
3, стр. 57); около Тюмени (Мишуринъ)— въ березовыхъ рощахъ, по ихъ 
опушкамъ и на лугахъ часто, цв*т. 18 т н я — И  (юля, между Тугулымомъ 
и Кармаками, на сухихъ лугахъ и опушкахъ, съ цв. 9 т л я ;  около д. П о
номаревой, Ялутор. окр. (Бурц.), г. Ишима (Голендух., Коряковск.) и с. Слад- 
ковскаго, на залежахъ, съ цв. 11 т н я  (Тресвятск.).

95 . Cerastium vulgatum L .

Н а  л*систомъ склон* близь Самаровой, на окраин* сосноваго бора у 
Сургута, на лугахъ близь 1свлевой и Тюмени (дача Олыпевскаго, Казаровы 
юрты); съ плод. найд. 1 0 — 17 т л я  (!).

96 . Malachium aquaticum F ries.

Н айд, около Казаровыхъ юртъ (близь Тюмени), на окраин* нолей, съ 
цв*т. и незр*л. плод. 12 т л я  (!).

97 . Spergula arvensis L.

П о пашнямъ и р*же у дорогь— въ окр. 1евлевой и Тюмени (Казаровы 
юрты), съ цв*т. и незр*л. плод. 1 2 — 14 т л я  (!).

X. M A L V A C E A E  В. ВК.

98 . Lavatera thuringiaca L.

Собр. въ окр. Тюмени (Данил.).

99 . Malva sylvestris L.

Близь жилья и въ огородахъ— около Тюмени, въ цв*ту 18 т л я  (Мишур., 
Данил.) и Ишима (Калашн.).



100. Malva borealis W allm .

В ъ окр. Тобольска (Луговск.), гд'Ь начин. разцвЬтать съ 7-го т н я  
(M alva ro tu n d ifo lia— Лисиц., Bp. цв.), Тюмени—на мусорннхъ м1;стахъ 
близь жилья и у дорогъ, съ цв. и плод. 12 т л я  (!), между Тугулымомъ и 
Кармаками— по окраинамъ полей (Филлип.).

XL TILIACEAE JUSS.

101. Tilia parvifolia E hrh .

Липа растетъ около Тобольска (К брреп , G eographische V erb re itu n g  tier 
H olzgew iichse des europaischeri R usslands, 1, p. 27; Словц., П рог. и Истор. 
обозр.), гд^  раскрываетъ листья 6 мая и цвЬтетъ съ 1 ш ля (Лисиц.. В р. 
цв.), с. Карачина, гд,1> наблюдалась въ полномъ цвЬту 1В ш л я  (Сосуновъ), 
по р. ТавдЬ (Словцовъ, Историческое обозр’Ьше Сибири, I I ,  стр. 2 5 8 , 2 6 5 , 
2 8 5 ), по р. T y p t, особенно по левому берегу (К орреи, 1. с.), въ Бабихин- 
скомъ волок-Ь (Лепех., Н ут., 3, стр. 57 ), около ст. Заводоуковской, въ 
чернолЬсь’Ь, примыкающемъ къ обширному сосновому бору (П алласъ, Пут., 
I I ,  2 , стр. 73), около дд. Остяцкой (Иетлцкой), Балаклеи и К у зер яка— на 
р. B a ra t  и его нритокЬ Балаклейк'Ь —въ южн. части Тобольскаго ок
руга (G eorgi, R eise, I I ,  р. 51 6 , 517 ), на Иртыша въ 5 0  верстахъ 
сЬвернЪе Тары (K oppen, 1. с.). Въ Тюмени и ея окрестпостяхъ (на дач'Ь 
Ольшевскаго) липа встречается лишь посаженною въ садахъ (!). По 
наблюденгямъ С. К. П атканова (Э|;ономическ1й бытъ государственныхъ 
крестьянъ и инородцевт, Тобольскаго округа Тобольской губернш, ч. 1, стр. 
3 0 — въ М.атер1алахъ для изучешя экономическаго быта государственныхъ 
крестьянъ и инородцевъ Западной Сибири. Вып. X. С .-Петербургъ, 1891) 
въ Тобольском!. округ!; липа идетъ довольно далеко на сЬверъ — за 60° с. ш., 
именно „до Цингалинскихъ юртъ (на ИртынгЬ), гд^ однако уже не дости- 
гаетъ крупной величины, какъ это замечено южшЬе, по берегамъ Иртыша 
въ предЬлахъ Карагайской и Дубровной волостей. ЗагЬмъ липа произра- 
стаетъ но среднему течешю р. Туртаса, въ верховьяхъ р. Конды, въ рощахъ 
среди болотъ Эскалбинской и Городовой волости, именно въ дачахъ юртъ 
Ашлыкскихъ, П ердинскихъ, Каиш кульскихъ, Чебургинскихъ и н^к. др.; въ 
последней местности обильна". И зъ сосЬднихъ округовъ липа, по зам4чанш



г. П атканова, „въ изобилш встречается въ Туринскомъ, въ северной части 
Тюменскаго, въ бассейне р. Тавды и въ значительной части Тарскаго, въ 
местахъ орошаемыхъ среднимъ течешемъ Иртыша, его притоками, а также 
верховьями р. Демьянки, где  въ обгаирныхъ урманахъ липа составляетъ 
значительную примесь къ другимъ леснымъ породамъ. По словамъ очевид- 
девъ, местами попадаются даже чистыя насаждешя изъ липы“ .

XII. HYPERICINEAE DO.

102. Hypericum perforatum L .

В стречается около Тобольска, по опушкамъ и лугамъ, цв. въ конце 
]юня (Луговск., Лисиц., В р. цв.), слободы Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени 
(Данил., К иреевъ, М иш ур.),— близь казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго 
по лугамъ, въ березовыхъ рощахъ и по ихъ опушкамъ, также въ сосновомъ 
бору, цвет. 10 — 15 ш л я  (!), въ окр.' Ялуторовска (Б у р ц .)— въ березовыхъ 
рощахъ, съ цвет, и бут. 13 ш ня (Белоног.).

103. Hypericum quadrangulum L.

Растетъ въ окр. Тобольска (Анисим., Измайл., Беллав.; Словц., П рог. 
и Истор. обозр.), въ березовыхъ лесахъ, съ цвет. 7 — 15 ш л я  (Ушар.), на 
лугахъ и по опушкамъ, въ цв. въ конце нопя (Луговск.); начин, зацветать 
съ 20 ш н я  (Лисиц., Вр. цв.).

104. Hypericum elegans S teph .

Н айд, въ окр. г. Ишима, на открыт, склоне, съ цвет. 25 ш ля  (Голсндух.).

XIII. GERANIACEAE DO.

105. Geranium sibiricum L.

Въ окр. Тобольска— близь Вершинина предместья (Луговск.), Тюмени—  
на крутомъ склоне у д. Букиной и по окраинамъ полей близь Казаровыхъ 
юртъ, съ цвет, и незрел, илод. 10 — 12 ш л я  (!), около д. Пономаревой, 
Плут. окр. (Бурц.). ,



106. Geranium sylvaticum L.

Около Самаровой, на лесистомъ склоне, съ цв. и незрел. плод. 16  ш л я  
(!). близь Тобольска, по лугамъ, цвететъ въ конце мая и ш н е  (И змаил., 
Ушар., Беллав., Луговск.; Словц., П рог., Истор. обозр., Лисиц.. Вр. цв.), 
около с. Карачина— по опушкамъ и на ноляхъ, съ цвет. 23  т я я  (Сосун.), 
въ окр. Тюмени (Базаровы юрты, д. Дербыши, дача Ольшевсваго) въ  бере
зовыхъ сколкахъ и по опушкамъ ихъ, съ плод, и последи. цвет. 1 0 — 12 
ш л я  (!), близь д. Пономаревой, Я луг. окр. (Бурц.).

107. Geranium pratense L.

Встречается около Тобольска (Измаил., Словц., Прог. вокр. Тоб.) по 
л'Ьснымъ лугамъ (Л уговск.), зацвЬтаетъ 6 т н я  (Лисиц., Вр. цв.), близь слоб. 
Усть-Ницынской (Зобн.), между Тугулымомъ и Кармаками— на лугахъ и по 
окраинамъ березовыхъ сколковъ часто, въ цв. 9 (юля (!), въ окр. Тюмени 
въ березовыхъ рощахъ (М иш ур.),— близь д. Дербыши и дачи Олыпевскаго 
на опушкахъ и по лугамъ, въ полн. цв. 1 0 — 18 (юля (!); въ окр. Ишима 
(Голендух., Коряковск., Калашн.) на черноземпыхъ лугахъ и въ березовыхъ 
рощахъ, съ цвет. 22 (юля (Филлип.), между Ишимомъ и Петроиавловскомъ 
на лугахъ, съ цв. и незрел, плод. 1 авг. (Низковск.), около с. Сладковскаго 
по окраинамъ полей, съ цв. и плод. 28 авг. (Тресвятск.).

10S. Geranium pseudo-sibiricum J .  Mey.

Встречается въ окр. Тобольска (Ledb., F I. ross., I, р. 4 6 9 ), г. Тары 
(Земляниц.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), Ишима по черно- 
земнымъ лугамъ и около березовыхъ рощъ, въ цвету 22  (юля (Голендух., 
Филлипов.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ въ березовыхъ рощ ахъ, съ 
цвет. 18 |’юня (Н изковск.) и около с. Сладковскаго на низкихъ лугахъ около 
кустарниковъ, съ цвет. 1 (юня (Тресвятск.).

109. Erodium cicutarium L ’H erit.

Около с. Мало-Атлымскаго (T rau tv ., pi. Obens., № 13), Тобольска, съ 
цвет. 2 8  (юля (Анисим., Беллав., Словц., П рог. и Истор. обозр.— Е . Ste- 
phan iannm )— близь Сузгуна и Вершинина предместья (Луговск.), около Ка- 
заровыхъ юртъ— въ окр. Тюмени, на окраинахъ полей, съ цвет, и плод.



12 т л я  (!), около Ялуторовска— у дороги на песчан. почв*, сл> цв*т. и 
плод. 10 ш л я  (Б*лоног.) и д. Пономаревой (Бурц.).

XIV. BALSAMINEAE A. RICH.

110 . Impatiens noli tangere L.

Близь Самаровой въ л*систомъ сыромъ овраг*, съ бут. 16 т л я  (!), 
между Оургутомъ и Тымскимъ, на л’Ьсистомъ болот*, въ цв*ту 18 ш л я  (!), 
около Тобольска, съ распускающимися листьями 9 мая (Лисиц., В р. цв.).

XV. OXALIDEAE DO.

111. Oxalis Acetosella L.

Около Самаровой— въ хвойномъ л*су въ болыпомъ количеств*, съ онав- 
шими плод. найд. 16 т л я  (!). близь Тобольска— въ Сузгун*, цв*т. въ сред, 
мая (Луговск.); зацв*таетъ 10 мая, въ ноли. цв. 23  мая (Лисиц., Вр. цв.).

XVI. RHAMNEAE R. BR.

Rhamnus cathartica L.

Указывалась въ прошломъ стол*тш Гмелиномъ въ прежней Исетской про- 
винщи ( J . G. G inelin in Ledb., F I. ross., I ,  p. 502 ).

112. Rhamnus Frangula L.
Въ окр. Тобольска, но л*самъ (Луговск., Словц., Прог.), зацв*т. 30  мая, 

въ ноли. цв. 5 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ 
и дачи Олыневскаго на болотистыхъ м*стахъ, съ незр*л. плод. 12 ш ля (!).

XVII. PAPILIONACEAE L.

Genista tinctoria L.

В ъ прежней Исетской ировинцш это растеше наблюдалось Гмелиномъ и 
Фалькомъ (L edb ., F I. ross., I , р. 516 ).

1 1 3 . Cytisus biflorus L’Herit.

В ъ прошломъ столЬтш наблюд. въ бывшей Исетской провинцш до р. 
Тобола ( J .  G . G inelin  e t F a lk  in  L edb ., F I. ross., I ,  p. 520 ), въ Баби-



хипскомъ волок'Ь и около г. Туринска— на иологомъ склонЪ, съ цв4т. 2 9  
мая (Лепех., П ут., 3, стр. 5 2 ,— Cytisus h irsu tus et pilosus); въ последнее 
время найд. И. Я . Словцовымъ близь Тюмени— на .тЬвомъ берегу р. Туры, 
у опушки сосноваго бора (K oppen, G eographische V erbre itung  der H o lzg e- 
wiichse, I ,  p. 193).

114 . Medicago falcata L.

Около Тобольска (Луговск., Словц., Прог. вокр. Тоб.— М. sa liv a ), слоб. 
Усть-Ницынской (Зобнинъ), Тюмени (Д анил.)— въ мелкомъ березовомъ л4ск4 , 
на песчаной почв*, съ бутон, и перв. цв^т. 18 ш н я (Мишур.), близь дачи 
Олыпевскаго на степныхъ лугахъ. часто, въ цв. 10 ш л я  (!), между Тугу- 
лымомъ и Кармаками, на сухихъ лугахъ, съ цв. 9 ш л я  (!); въ окр. Я л у 
торовска— по окраинамъ березовыхъ рощицъ, съ бут. и цв4т. 13 ш н я  
(Б елоног.), д . Пономаревой (Бурц.), К ургана—на черноземныхъ лугахъ ча
сто, съ цвгЬт. и плод. 16 ш ля  (ДЬлин.), Ишима— на глинистомъ склонЪ 
берега р$ки (Голендух.), около дорогъ и въ березовыхъ лЪскахъ (Филлипов.), 
между Ишимомъ и Петропавловскомъ, у лесной опушки, съ цв^т. 1 августа 
(Низковск.).

115 . Melilotus dentata P ers.

Н айд, около Тюмени на заливномъ лугу, въ цвйту и съ незр’Ьл. плод. 
18 ш ля (Мишур.) и въ окр. г. Ишима (Коряковск.).

116. Melilotus alba Баш .

Окр. Тобольска, съ цв^т. 17 ш ля  (У ш ар.),— близь Верншнинскаго пред
местья, съ цв1>т. въ сред, ш н я (Луговск.), Тюмень— близь д. Букиной по 
окраинамъ нолей и сухимъ лугамъ часто, въ цв. 10 ш ля (!), Т а р ш й  окр. 
близь жилья (Лебединск., Т а р .— M elilotus vu lgaris), д. Пономаревой, Ялут. 
окр. (Бурц .), К урганъ— на лугахъ, съ цв4т. и незрел, плод. 22  ш л я  
(Д 4лин.), Ишимъ (Калаш н.), между этимъ последи. и Петропавловскомъ 
на залежахъ и около дорогъ, съ плод, и цвет. 1 авг. (Н изковск.), близь 
с. Сладковскаго— около жилья, въ цв. 10 ш л я  (Тресвятск.).

117. Melilotus officinalis Баш .

Около Тобольска, съ перв. цвет. 17 ш н я , въ полн. цвету 25  ш ня



(Лисиц., В р. цв.), въ окр. Кургана на лугахъ не редко, съ цвет. 4 ш ля  
(Д 'Ьлин.); кроме того указывалось Фалькомъ на р. Тобол!, (L edb ., F I. ross., 
I ,  р. 5В7).

118 . Trifolium arvense L.

В ъ окр. Тобольска (Словц., Прог. вокр. Тоб.), Тюмени (Данил.) на окра
ине березовой рощи (Мишур.), — близь д. Дербыши около полей и дорогъ, 
съ цв. 11 ш ля  (!), близь Ялуторовска— у дорогъ, на песчаной почве, съ 
цвет. 10 ш л я  (Белоног.).

119 . Trifolium medium L .

Встречается близь Тобольска (Луговск.), съ нерв. цвет. 23  ш н я  (Лисиц., 
Вр. ц в .) ,— въ березовыхъ рощахъ, съ цвет. 15 ш ля  (Аниеим.), с. Кара- 
чина— на сухихъ лугахъ, лесныхъ опушкахъ, реж е на поляхъ, съ цвет. 
1 5 — 2 0  1юля (Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (T rau tv ., p i. 
Obens., № 1 4 )— по мелкимъ березникамъ, съ бут. и цвет. 18 ш н я  (М иш ур.),— 
около Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыневскаго, на лугахъ и по 
окраияамъ березовыхъ сколковъ часто, съ цвет. 1 0 — 12 ш ля (!), между Ту- 
гулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, еъ цв. 9 ш ля  (!), въ окр. Я л у 
торовска— въ березовомъ лесу, въ цв. 10 ш ля (Белоног.).

120. Trifolium pratense L .

Около Самаровой, на берегу реки , съ цв. 16 ш ля  (!), Тобольска всюду 
(Б еляевъ , Измайл., Ушар., Луговск., Беллав., Лисиц., Вр. ц в .)— въ березо
выхъ лйсахъ, съ цвет, въ ш н е  и 23  ш ля  (Анисим.), с. Карачина, въ цв. 
20 !юля (Сосун.), д. 1евлевой на лугахъ, 14 ш л я  съ цв. (!), Тюмени— по 
лугамъ и онушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цв 10 ш ля (!), между Тугу- 
лымомъ и Кармаками, тоже (!), въ Тарскомъ округе по лугамъ часто (Землян., 
Лебединск., Т ар.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.) и Ишима—  
въ лесу (Голендух.), также бяизь дорогъ (Филлипов.).

121 . Trifolium Lupinaster L .

Окр. Сургута (Чугун.), Тобольска (Беллав., Словц., П рог. и Истор. 
обозр.)— по леснымъ луговинамъ, цв. съ конца мая (Луговск., Лисиц., Вр. 
цв.), близь с. Ш ишкина и Карачина— на заливныхъ и суходольныхъ лугахъ,



поляхъ и Межахъ, въ цв. S — 23 т л я  (Сосун.), около слоб. Усть-Ницынской 
(Зобнинъ), Тюмени (Д анил., К ирЬ евъ)— въ мелкомъ березникЬ на возвышен- 
номъ мЬстЬ, съ бутон, и цвЬт. 18 т н я  (М игаур.). — около д. Дербыши, дачи 
Ольшевскаго и К азаровы хъ юртъ, на лугахъ и окраинахъ березовыхъ скол- 
ковъ часто, съ цвЬт. 1 0 — 12 ш ля  (!); въ окр. Тары (Земляниц.), Я луто
ровска— въ мелкомъ березникЬ, съ цв. и бут. 10  ш н я  (Белоног.), д. Поно
маревой (Б урц .), г. Ишима— въ березов. лЬсахъ, на ихъ опушкахъ и по лу- 
гамъ (К оряковск., К алаш н., Голендух. и Филлипов.), между Ишимомъ и 
Петронавловскомъ, въ л'Ьсу, съ цв. и плод. 3 0  т л я  (Н изковск.), около с. 
Сладковскаго— на лЬсныхъ полянахъ и на сухихъ черноземныхъ лугахъ, съ 
первыми цвЬт. найд. 13 т н я  (Тресвятск.).

122 . Trifolium montanum L .

Около Тобольска, въ цвЬт. 9 т н я  (Лисиц., В р. цв.), с. К арачина на 
сухихъ лугахъ, съ незрел, плод. 15 т л я  (Сосун.), слоб. Усть-Ницынской 
(Зобнинъ), Тюмени въ  мелкихъ березовыхъ сколкахъ (М игаур.)— около дачи 
Ольшевскаго, д. Дербыши и К азаровы хъ юртъ, на степныхъ лугахъ и по 
окраинамъ березовыхъ рощицъ очень часто, въ цв. 1 0 — 12 ш ля  (!), между 
Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, съ цвЬт. 9 т л я  (!), около 
Ялуторовска въ березовыхъ лЬскахъ, съ цвЬт. и бут. 16 ш н я  (Белоног.) и 
д. Пономаревой (Б урц .).

123 . Trifolium repens L.

Около д. Леуш инской— на Оби (K u rtz , W es tib ., Л° 8 3 ), Самаровой, съ 
цвЬт. 16 ш ля  (!), Тобольска (Уш ар., Луговск., Бсллав.; Словц., Прог. 
вокр. Тоб.), гдЬ начинастъ цвести съ иолов, мая (Л исиц., В р. цв.), близь 
с. Ш иш кина— на лугахъ и поляхъ, въ цв. 2 3  т л я  (Сосун.), 1евлсвой— 
около дорогъ (!), въ окр. Тюмени (К и р’Ьевъ, М ишур.) всюду но лугамъ, лЬс- 
нымъ онушкамъ, также близь жилья съ цвЬт. 1 0 — 15 ш л я  (!), между Ту
гулымомъ и Кармаками (!), въ Тарскомъ округЬ но лугамъ и нрогалинамъ 
(Лебединск. Т ар .), около д. Пономаревой, Я лут. окр. (Б урц .), г. К ургана— 
на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 26  т л я  (Д Ь лин .), между Ишимомъ и Петро- 
павловскомъ, у дорогъ, въ  цв. 27 ш н я  (Тресвятск.).



Trifolium spadiceum L.

Указывается Фалькомъ въ пр1уральской части губернш до р . Тобола 
( F a lk ,  B e itr ., I I ,  р . 2 2 9 ).

124 . Trifolium agrarium L .

Встречается въ окр. Тобольска (Б е л я е в ъ , Луговск., Б еллав.), цв. 16 
ш н я  (Лисиц., В р. цв.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на луж айкахъ по 
окраине березовыхъ рощицъ, въ цвету 12 ш л я  (!) и въ Тарскомъ округе 
но лугамъ и прогалинамъ на левомъ берегу р. Тары  (Лебединск., Т ар .).

125 . Oxytropis pilosa DC.

Н айд, въ окр. Ишима (Коряковск. и Калаш н.); Фалькомъ приводится 
для  прежней Исетской провинцш (F a lk  in  L edb ., F I . ross., I ,  p . 5 8 4 ). 
Можетъ быть этотъ-же видъ наблюдался Лебединскимъ въ стенной части 
Т арскаго округа (Лебед., Т ар .).

126 . Astragalus hypoglottis L .

Растетъ  въ окр. Тобольска— близь Поварниной (Луговск.), Тюмени 
(Д ан и л .)— на возвышенной опуш ке мелкаго березника, въ цвету 18  ш н я  
(М ишур.),— около д. Букиной, дачи Олыневскаго и д. Дербыши, но степ- 
нымъ лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ нлод. и носледн. цвет. 
1 0 — 12 ш л я  (!); въ окр. Тары (Землян.), Ялуторовска— въ березовомъ 
лЬске, съ бут. и цвет. 10 ш н я  (Б елоног.), д. Пономаревой (Б у р ц .), Ишима— 
но оиушкамъ березовыхъ рощъ (Голендух., Филлипов.) и с. Сладковскаго— 
на открытомъ нологомъ черноземномъ склоне, съ цвет, и бут. 11 ш н я  
(Тресвятск.).

127 . Astragalus Onobrychis L .

Н а  высокомъ берегу р. Иртыша между с. Бекишевскимъ и д. К расно
ярской (въ южн. ч. Тюкалинск. окр .), съ цвет. 14 мая (П алласъ , Путеш ., 
I I ,  2, стр. 106 ).

128 . Astragalus sulcatus L .

Н айд, въ окр. Ишима (К алаш н., Коряковск.).
П . К р ы л о в ъ . Б о т а н н ч .  м а т е р 1 а л ъ .



Astragalus contortuplicatus L.

Указывается Лепехиными. между Тюменью и д. Елкиной (Л епех., П ут., 
3, стр. 44).

Astragalus galactites Pall.

Приводится Лебединскими. (1. с.) для степной части Тарскаго округа.

129. Ervum hirsutum L.

Найд, около 1евлевой, близь дороги, съ цв'Ьт. и бут. 14 поля (!) и въ 
окр. Тюмени, по окраинамъ полей и въ носЬвахЪ'— около д. Дербыши и 

Казаровыхъ юртъ, съ дв. и незрЬл. плод. 12 поля (!).

130. Ervum tetraspermum L .

В ъ окр. Тобольска (Лугонок.).

131 . Vicia sepium L.

Около Самаровой, на лЬсистомъ береговомъ склон*, съ цвЬт. 16 ш л я , 
Тобольска (Луговск.), Тюмени —въ березовыхъ рощахъ, съ цв'Ьт. 18 ш ня 
(М ишур.),— близь дачи Ольшевскаго, д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ въ 
кустарникахъ около болотъ, по берсзовымъ сколкамъ и ихъ опушкамъ, въ 
цв. 1 0 — 12 ш ля (!), въ Тарскомъ окр. но лугамъ и нрогалинамъ (Лебединск., 
Т ар .), около Кургана (Б урц .) и с. Оладковскаго — на л’Ьеныхъ нолянахъ и 
по опушкамъ, съ цв’Ьт. 4 — 11 ш ня (Тресвятск.).

132. Vicia Cracca L .

Близь Самаровой на опушкЬ хвойнаго л'Ьса, между Сургутомъ и Тым- 
скимъ на высохшемъ л'Ьсистомъ болотЬ, съ цвЬт. 1 6 — 18 ноля (!), въ окр. 
Тобольска (Измайл., Тутаевъ, Ушар., Беллав.; Словц., П рог., Ист. об.), на 
лугахъ и по лЬсамъ (Анисим.), цв’Ьт. съ конца мая (Луговск., Лисиц., Вр. 
цв.), около с. Карачина на пашняхъ и по межамъ, съ цв'Ьт. 25 ш н я (Сосун.), 
1евлевой— на лугахъ, съ цв’Ьт. 14 ш ля (!), Тюмени (Д анил., КирЬевъ, 
T rau tv ., p i. Obens., Je 1 5 )— ьъ мелкихъ березовыхъ лЬскахь и по кустар- 
никамъ, въ цв. 15 ш ля (Мишур.), очень обыкновенно такж е на лугахъ и 
по опушкамъ березовыхъ сколковъ, въ цв. 1 0 — 12 ш л я  (!), между Тугулы-



момъ и Кармаками (!), въ Тарскомъ окр. на лугахъ часто (Лебединск., Т ар.); 
въ  окр. Ялуторовска по березовымъ лЬсамъ, съ цвЬт. 10 ш н я (Белоног.), 
д . Пономаревой (Бурц.), К ургана— на лугахъ, съ нерв. цвЬт. 4  ш н я  (ДЬлин.), 
Ишима— на лЬсныхъ опушкахъ (Филлипов.), между Ишимомъ и Петропавлов- 
скомъ— въ березов. лЬсу, съ цвЬт. 23 ш л я  и около с. Сладковскаго— на 
заливныхъ лугахъ и лЬсныхъ нолянахъ, съ бутон. 11 ш н я, съ цвЬт. 1В 
т л я  (Тресвятск.).

133. Vicia tenuifolia R oth .

Окр. Тобольска (Измаил.), Тюмени на возвышенномъ мЬстЬ по окраинЬ 
мелкаго березппка, съ цвЬт. 18 ш ня (М ишур.), — около Казаровыхъ юртъ въ 
мелкомъ и рЬдкомъ березовомъ лЬскЬ, выросшемъ на мЬстЬ вырубленнаго 
сосноваго бора, на песчаной почвЬ, съ цвЬт. 12 ш ля (!); въ Тарскомъ окр. 
но лугамъ на лЬв. берегу р. Тары; въ окр. Ишима— на склонЬ берега рЬки 
(Голеядух.).

134. Vicia sylvatica L .

Въ окр. Тобольска (Луговск.) и въ Тарскомъ окр. по хвойнымъ Л’Ьсамъ 
(Лебединск., Т ар.).

135. Lathyrus tuberosus L.

ВстрЬчается въ окр. Кургана па степныхъ лугахъ довольно часто, съ 
цвЬт. 4  поля (Бурц., ДЬлин.), г. Ишима— въ кустарникахъ около рЬки 
(Голендух., К оряковск.), около р. Ишима (J .  G. G m elin in  L edb ., F l. ross., 
I , p. 6 8 2 ), между Ишимомъ и Петронавловскомъ — близь лЬсной опушки, 
съ незрЬл. плод. 27 ш л я  (Низковск.), въ окр. с. Сладковскаго— на степ
ныхъ лугахъ и старыхъ залежахъ, также на лЬсныхъ нолянахъ, въ цв. 10 
ш ля (Тресвятск.). КромЬ того, это растете найд. въ окр. Тобольска 
(Луговск.).

136. Lathyrus pratensis L.

Близь Самаровой на лЬсистомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. 16 ш л я  (!), 
около Тобольска (БЬляевъ, Измаил., Ушар., Тутаевъ, Беллав., Словц. 1. с), 
въ лЬсахъ, съ цвЬт. 18 ш ля  (А нисим .),--на заливн. лугахъ, съ цвЬт. въ 
сред, мая (Луговск.) и въ ш нЬ (Лисиц., Вр. цв.); около слоб. Усть-Ницын-



ской (Зобн.), Тюмени (Д анил., К и р*евъ)— въ мелкихъ березовыхъ л*сахъ, 
въ дв. 18 ш ня (М ишур.), также но ихъ опушкамъ и на лугахъ часто, съ 
цв*т. 10— 12 т л я  (!), между Тугулымомъ и Кармаками (!); въ Тарскомъ 
округа на лугахъ (Земляниц. и Лебединск., Т ар .), около Я луторовска— на 
залежахъ и въ березовыхъ рощахъ, съ цв*т. 10 т л я  (Белоног.), д. Поно
маревой (Бурц.), Кургана (Бурц .), между Ишимомъ и Петропавловск,омъ — 
на залежахъ (Н изковск.) и около с. Сладковскаго— на поляхъ, межахъ, л*с- 
ныхъ полянахъ и заливныхъ лугахъ, съ бутон. 4  ш н я , въ цв*ту 10 т л я  
(Тресвятск.).

137. Lathyrus pisiformis L .

В ъ окр. Тобольска, на лугахъ (Луговск., Беллав., Словц., П рог.), Тю
мени въ мелкихъ березовыхъ л*сахъ (Д анил., М ишур.), по окраинамъ ихъ 
и на степныхъ лугахъ— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, съ цв*т.
11 т л я  (!), около Тары (Земляниц.), Ишима— на береговомъ склон* у р*ки 
(Голендух.), с. Сладковскаго — на л'Ьснон полян*, съ бут. 4 iioHii (Тресвятск.); 
въ окр. Тюкалинска— близь озеръ Калмакова и Бскиш евскаго, въ нач. цв*- 
т е т я  13 мая (П алласъ, Путеш., I I ,  2, стр. 103  и 106).

К ъ  этому-же виду, в*роятно, надо отнести показаш е Лисицина (1. с.) 
о нахожденш въ окр. Тобольска L a th y ru s  sy lv estris  L .

138. Lathyrus palustris L.

Между Сургутомъ и Тымскимъ на л*спстомъ болот* (!), въ окр. Тобольска 
на заливномъ лугу (Луговск.), съ цв*т. 18 т л я  (Анисим.), Тюмени— близь 
д. Дербыши и дачи Олыпевскаго по травнымъ болотамъ и около нихъ, въ '  
болыпомъ количеств*, съ цв*т. 11 т л я  (!), около д. Пономаревой Ялутор. 
окр. (Бурц.) и с. Сладковскаго— на заливн. лугу, съ цв*т. 11 т н я  (Тресвятск.).

139 . Orobus vernus L.

В ъ окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.)— близь Жуковой, 
Тырновки, Панина бугра, съ цв*т. въ нач. мая (Луговск.); цв*тетъ съ на
чала мая, плоды въ конц* т н я  (Лисиц., Вр. цв.); около с. К арачина— по 
л'Ьснымъ опушкамъ, съ плод. 8 т л я  (Сосун.), между Тюменью и дд. Кула
ковой и Елкиной, въ цв. 5 мая (Лепех., П ут., 3 , стр. 38  и 4 4 ), по р. 
Иртышу ниже Тары (F a lk  in  L edb ., F I . ross., I ,  p . 6 8 8 ).



140. Orobus luteus L.

Указывается Ленехинымъ между Тюменью и дд. Кулаковой и Елкиной, 
съ нерв. цвет. 21  мая (Л епех., П ут., 3 , стр. 38  и 44).

1 41 . Hedysarum elongatum F isch .

Н айд, въ окр. г. Ишима (К оряковск.).

142 . Onobrychis sativa Lam .

В ъ окр. Тюмени (близь д. Букиной и дачи Олыневскаго) на стенныхъ 
лугахъ нередко, въ полномъ цвету найд. 10 (юля (!), въ степной части 
Тарскаго округа (Л ебединск., Т ар .) и около г. Ишима (Калаш н.).

X V I I I .  A M Y G D A L E A E  JU S S .

1 4 3 . Prunus Chamaecerasus Ja c q .

В стречается въ Ялуторовскомъ. Курганскомъ и Ишимскомъ округахъ; 
северная граница распространена этого кустарника проходитъ, по наблю- 
деш ямъ И. Я . Словцова, отъ д. Коркиной, на р. Исети, къ д. Мостовской 
(близь границы Ялуторовска™  окр. съ Курганскимъ), затемъ на селешя 
Верхне-С’уерское, Мокроусовское (Ялутор. окр.) и къ г. Ишиму, восточнее 
котораго Р п п ш я  C ham aecerasus въ пределахъ Тобольской губ. не встре
чается (К брреп , G reographische Y e rb re itu n g  tier Holzgew iiclise, I ,  p . 2 9 1 ).

144. Prunus Padus L .
Около Самаровой на берегу Оби (!), между Сургутомъ и Тымскимъ (!), 

въ окр. Тобольска по лесамъ (Луговск., Словц., Прог. и Истор. обозр.), 
начин, развивать листья въ конце апреля, зацвет. съ начала, иногда съ 
полов, мал, плоды созреваютъ съ конца ]’юля (Лисиц., Вр. цв.^), въ Баби- 
хинскомъ волоке (Л епех., П ут., 3, стр. 57); въ окр. Тюмепи— близь д. Дер- 
быши и Казаровыхъ юртъ около болотъ и но склонамъ, съ плод. 12 1юля 

^!), между Тугулымомъ и Кармаками на окраинахъ березовыхъ рощъ (!).

X IX . R O S A C E A E  E N D L .

14 5 . Spiraea crenifolia С. А. Меу.
Встречается въ окр. Тюмени (Базаровы  юрты, д. Букина, дача Олыпев- 

скаго) по гожнымъ склонамъ и степнымъ лугамъ нередко, съ плод. 10— 12



ш л я  (!), около Кургана (Бурц.), с. Оладковскаго— на обширной поляне 
среди березоваго леса (Тресвятск.), на высокомъ берегу р. Иртыша между 
с. Бекишевскимъ и д. Красноярской (Тюкал, окр.), съ нерв. цвет. 1 4 - мая 
(П алласъ, Пут., I I ,  2, стр. ]0 6 ) . Лепехинымъ указывается въ окр. г. Турип- 
ска на пологомъ склоне, съ цв. 29 мая (S. c re n a ta — Лепех., П ут., 3, стр. 
52). Найд, также въ окр. Тобольска (Луговск.).

146. Spiraea media Schm idt.

Н айд, въ окр. Тобольска, съ цвет. въ мае (Луговск.).
Spiraea crenata , замеченная Лепехинымъ (Путега., 3, стр. 57) въ смй- 

шанномъ хвойномъ .тк у  за д. Бабихиной (Бабихинскш волокъ), вероятно, 
принадлеж им къ этому-же виду.

147. Spiraea chamaedryfolia L .

Н айд, около Тобольска (Беллавинъ). Гмелиномъ и Фалькомъ указывается 
в ъ  прежней Исетской и Ишимской провинпдяхъ (k ed b ., F I. ross., I I , р. 14)

148. Spiraea salicifolia L.

Между Сургутомъ и Тымскимъ, на болоте среди редкаго хвойнаго леса 
во множестве, въ ноли, цвету 1S 1юля (!).

149. Filipendula hexapetala G ilib.

Около слоб. Усть-Ницынской (Зобп.), между Тугулымомъ и Кармаками 
но сухимъ лугамъ, съ цв. и незрел, плод. 9 ш ля (!), въ окр. Тюмени (дача 
Олыпевскаго, д. Дербыши и Назаровы юрты) по стсннымъ лугамъ и окраи- 
намъ березовыхъ сколковъ часто, съ цвет, и незрел, плод. 1 0 — 12 (юля 
(!), въ полномъ цвету 18 ш н я  (Мишур.); около Тары (Земляниц.), д. Поно
маревой, Ялутор. окр. (Бурц .), К ургана— на лугахъ, съ цвет, и незрел, 
плод. 4 ш л я  (Д ели н .), г. Ишима— по опушкамъ березовыхъ рощъ и па черно 
земныхъ лугахъ, съ цвет. 22 ш ля  (Коряковск., Голендух., Филлипов.), 
между г. Ишимомъ и Петропавловскомъ — по черноземнымъ лугамъ, въ цв. 
17 ш л я  (Н изковск.), около с. Оладковскаго— по залежамъ, межамъ, су) 
химъ лугамъ и на возвышенныхъ лесныхъ полянахъ, съ бутон. 4 поня 
(Тресвятск.).



150. Fiiipendula Ulmaria M axim.

Близь Самаровой на лЬсистомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. и бут. 16 
!юлл (!), между Сургутомъ и Тымскимъ на лЬсистомъ болотЬ, съ цв’Ьт. 18 
ш л я  (!), около Тобольска по лЬсннмъ лугамъ и полямъ (Луговск., Беллав., 
Словц., П рог. вокр. Тоб.), зацвЬт. съ первой трети, иногда въ концЬ ш ня, 
въ полн. цв. 10 поля (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина— но лугамъ, полямъ, 
опуткам ъ и низменнымъ сырымъ мЬстамъ, съ цв. 23  ш ля  (Сосун.), слоб. 
Усть-Ницынской (8обн.); въ окр. Тюмени (T rau tv ., pi. Obens., № 18; Ки- 
рЬевъ) на стспныхъ лугахъ, по окраинамъ березовыхъ сколковъ и около 
болотъ— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, также по заливнымъ лугамъ 
р. Туры, въ цв. 11 ш л я  (!); между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ 
лугахъ (!), въ Тарскомъ окр. по лугамъ (Лебединск. Т ар .), около д. Поно
маревой, Ялут. окр. (Бурц.), К у р гап а --н а  лугахъ, съ цв. 24  ш л я  (ДЬлин.) 
и с. Сладковскасо— на лЬсныхъ полянахъ. межахъ и залежахъ очень часто 
(Тр есвятск.).

151. Geum urbanum M axim.

Въ окр. Тобольска, съ цв. въ ш иЬ (Луговск., Словц., Прог., Лисиц.. 
Вр. цв.), с. Карачипа, съ плод. 20  ш л я  (Сосун.), Тюмени— близь Казаро- 
выхъ юртъ, на открытомъ склонЬ, и около д. Букиной— по окраинамъ полей 
и опуткам ъ березовыхъ рощицъ, съ цв. и плод. 10 — 12 ш ла  (!); въ Т ар 
скомъ окр. по лЬсамъ (Лебединск., Т ар.).

152 . Geum strictum A it.

Около Самаровой, съ цвЬт. и бут. 16 ш ля (!), Тобольска (Луговск.), 
1свлевой — въ носкотинЬ, съ цв. и плод. 14 т л я  (!) Тюмени— на сыроватомъ 
лугу, съ цвЬт. и бут. 18 ш ня (Мишур.), близь Казаровыхъ юртъ на опуш- 
кахъ березовыхъ рощъ, съ незрЬл. плод. 12 поля (!), Тугулымомъ и К а р 
маками, у дорогь (!); близь д. Пономаревой Ялут. окр. (Бурц .) и г. Ишима—  
на лугахъ и поляхъ, въ цв. 5 ш ля  (Голендух.).

153. Geum rivale L.

Въ окр. Тобольска (Словц., Прог. вокр. Т об .),— близь Вершининскаго 
предмЬстья, на сырыхъ мЬстахъ, съ цвЬт. въ концЬ мая, начин. отцвЬтать 
въ концЬ ш н я (Луговск., Лисиц., Вр. цв.), Тюмени— около д. Дербыши по



болотамъ и ихъ окраинамъ, съ плод. И  тюля (!), въ  Тарскомъ округе, на 
болотахъ (Лебединск., Тар.).

154. Sanguisorba officinalis L.

Около Сургута на заливныхъ лугахъ (!), Тобольска (Беллав.), цв. въ 
конце iiOHH (Лисиц., Вр. цв.) с. Ш ишкина и Ц арапина — на сухихъ лугахъ и 
залежахъ, съ цвет. 24  ш л я  (Сосун.), Тюмени, на заливн. лугахъ, съ цвет. 
18 ш ля  (Мишур.), у д. Дербыши и дачи Олыисвскаго но сухимъ лугамъ и 
опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цвет. и бут. 11 ш л я  (!), но р. Т уре 
въ 100 верст, ниже Тюмени (T rau tv ., p i. O bens., JV; 19), между Тугулымомъ 
и Кармаками на лугахъ (!); въ Тарскомъ окр. по лугамъ, очень раснростран. 
(Лебединск., Т ар .), въ окр. Ялуторовска (Бурц .), К у р г а н а - н а  чернозем- 
ныхъ лугахъ, съ цв. 16 ш л я  (Д Ьлин.), г. Ишима (Голендух. и К оряковск.), 
между нимъ и П етропавловском^ на черноземныхъ лугахъ во множеств!;, 
съ плод. 1 авг. (Н изковск.), около с. Скадковскаго, на сухихъ чернозем
ныхъ лугахъ, часто, съ бут. 18 ш ня (Тресвятск.). Между рр. Исетыо и 
Обью (F a lk  in Ledb., F I. ross., I I ,  p. 2 7 ).

155. Alchemilla vulgaris L.

Около Тобольска встречается довольно часто (Анисимовъ, Измаил., 
Беллав., Словц., Прог. вокр. Тоб.), на л’Ьсистыхъ склонахъ (Б еляевъ), цвет, 
въ полов, мая и въ itoirb (Луговск., Лисиц., Вр. цв.), въ окр. Тюмени—  
близь д. Дербышевой на окраинахъ березовыхъ сколковъ, съ незрел. плод. 
11 ш ля  (!), въ Тарскомъ округе, на лугахъ и прогалииахъ на лев. берегу 
р. Тары (Лебединск., Т ар.).

156. Agrimonia pilosa Ledb.

Окр. Тобольска (Измаил., Б еляевъ , Анисим., Беллав.), по лесамъ, цв. 
въ конце ш н я (Луговск.), въ ш л е  и нач. авг. (Лисиц., В р. цв.), Тюмени 
(Д анил.) близь дачи Олыпевскаго, д. Дербыши и К азаровнхъ  юртъ но 
мелкимъ березовымъ рощамъ и ихъ опушкамъ, съ цвет, и плод. 1 0 — 12 
ш л я  (!), между Тугулымомъ и Кармаками, въ цв. 9 ш л я  (!), близь Я лу
торовска (Бурц.) и г. Ишима, на лесистомъ склоне оврага (Коряковск., 
Филлипов.).



157. Potentilla supina L .

Найд, въ Самаровой около пристани (!) 1евлевой— у дороги, съ цвЬт.
14 ш л я  (!), въ окр. Тюмени— близь К азаровы хъ юртъ, на окраинЬ ноля, 
съ цв'Ьт. и плод. 12 т л я  (!) и около д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурцевъ).

158. Potentilla norvegica L.

Около Санаровой близь пристани, съ цв'Ьт. и бут. 16 ш ля (!) Сургута — у 
жилья, въ цв. 17 т л я  (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, съ дв. и бут. 18 ш ля  (!), 
въ окр. Тюмени— въ мелкомъ березникЬ, на низкомъ мЬстЬ, съ незрЬл. плод.
15 ш ля  (М и ту р .) ,— близь К азаровы хъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыпев- 
скаго — по нолямъ, около дорогъ, нередко, съ цв’Ьт. 1 0 — 12 т л я  (!).

159. Potentilla pensylvanica L.

Нпйд. въ окр. Тюмени, на степныхъ лугахъ и у дорогъ— близь дачи 
Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ, съ цв'Ьт. и незрЬл. плод. 1 0 — 12 ш ля  
(!). Корневые листья отъ этого вида собраны также въ окр. Тобольска 
(Беллав.), гдЬ указывается и Словцовымъ (П рог. вокр. Тоб., стр. 118 , и 
Истор. обозр.). ■

160. Potentilla viscosa Don.

Около Гевлепой на вытравленномъ скотомъ лугу, съ цв’Ьт. 14 ш ля  (!)? 
въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшевскаго, на южныхъ 
склонахъ и на окраинахъ возвышенныхъ нолей, въ цв. 1 0 — 12 ш л я  (!), 
около д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурц .).

161. Potentilla Anserina L.

Около Самаровой, на берегу рЬкн (!), Сургута (Чугун.), Тобольска, всюду, 
съ перв. цвЬт. въ концЬ мая (Луговск., Словц., 1. с.), цвЬтетъ съ полов, 
мая и въ iiOHb (Лисиц., Б р . цв.), 1евлевой — на лугахъ, съ цвЬт. 14 ш ля  
(!), слоб. У сть-Н ицрн жой на полянахъ и у дорогъ (Зобнинъ), около Тю
мени (Д анил., КирЬенъ), но лугамъ, съ цвЬт. 10 ш ня (Мишур.), около бо- 
лотъ близь д. Букиной (!), между Тугулымомъ и Кармаками по лугамъ и 
опушкамъ, съ цвЬт. 9 моля, въ Тарскомъ окр. обыкновенно у дорогъ и по 
лугамъ (Лебсдинск., Т ар .), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), г. 
Ишима -  у дорогъ (Филлипов.).



162. Potentilla argentea L.

Близь Самаровой на лЬсистомъ крутомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. 16 
т л я  (!), около Тобольска (Анисим.. БЬляевъ, Тутаевъ, Измаил.; Словц., 
Прог., Ист. об.), всюду, дв. въ iioirfi (Луговск.), начинаетъ зацветать въ  
концЬ мая (Лисиц., Б р . цв.), около с. К арачина— на сухихъ лугахъ, съ 
бутон. 15 поля (Сосун.), И влевой— на лугахъ и около дорогъ, съ цв. и 
плод. 14 ноля (!), Тюмени (Мишур., T rau tv ., p i. Obens., № 21) часто но 
лугамъ, склонамъ и опушкамъ березовыхъ рощъ, въ цв. 10 — 12 т л я  (!), 
въ окр. Тары (Земляниц.), Ялуторовска— на опушкахъ, съ цвЬт. 16 т л я  
(БЬлоног.), г. Ишима— около дорогъ (Филлипов.).

163. Potentilla chrysantha T rev.

Найд, въ окр. Тобольска (Луговск.).

164. Potentilla Tormentilla S clnank .

В ъ окр. Тобольска (Словц., Прог., Истор. обозр.; Лисиц., Вр. цв.) близь 
Топорковки, съ цв'Ьт. въ сред, ш ня (Луговск.), с. Карачина (Сосун.), слоб. 
Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени въ березовой рощЬ, съ цв'Ьт. 18 ш л я  
(М ишур.)— близь д. Дербыши на окрашгЬ болота, Казаровыхъ юртъ — въ 
мелкомъ березникЬ, выросшемъ на мЬстЬ вырубленнаго сосноваго бора, съ 
цв'Ьт. 12 ш ля  (!), около г. Кургана на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 22 ш ля  
(ДЬлин.).

Potentilla verna L.

Указывается около д. Исстской (занаднЬс Ялуторовска, на р. Исети), 
въ цв. 17 анрЬля (G corgi, Boise, I I ,  р. 524).

165. Comarum palustre L.

Около Сургута, на заливныхъ лугахъ но бсрегамъ озеръ, между нимъ и 
Тымскимъ— на лЬсистомъ болотЬ, съ цвЬт. 18 1юля (!), въ окр. Тобольска 
(Словц., Истор. обозр.), на луговыхъ болотахъ (Луговск.), цв. съ яач. т н я  
(Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина (Сосун.), Ивлевой, на болотахъ (!), Тюмени— 
на кочкахъ въ болотЬ, съ незрЬл. плод. 18 т л я  (М и ш у р .),-о ко л о  д Д ер
быши и Казаровыхъ юртъ, на окраинЬ болотъ, съ незрЬл. плод. 12 т л я  
(!), въ Тарскомъ окр. (Лебединск., Т ар.).



166. Fragaria vesca L.

Около с. Ш еркальскаго на Оби (южнее Березова— K u rtz , W estsib .,
114), Самаровой, на лЬсиетомъ склоне, съ плод, и цвет. 16 т л я  (!), 

Тобольска (Тутпевъ, Ушар., Беллав., Словц., Прог. и Истор. обозр.), всюду 
въ лЬсахъ и по лЪспымъ лугамъ, цв. въ сред, мая (Луговск.), зацвет. въ 
конце мая, плоды поспев. въ нач. ш л я  (Лисиц., Вр. цв.), близь с. К ара- 
чина— по .гЬсамъ и ихъ опушкамъ съ цв. 20 щ ня (Сосун.), 1евлевой— на 
лугахъ, съ плод. 14 !'юля (!), въ Бабихинскомъ волоке (Лепех., Пут., 3, 
стр. 57 ), около слоб. Устъ-Ницынской (Зобн.), д. Кармаковъ— на опушке 
березовой рощи, съ цв. и плод. 9 т л я  (!); въ окр. Тюмени (Д анил., Мишур.) 
часто по березовымъ рощамъ, ихъ опушкамъ, также по лугамъ, съ плод. 10 
ш ля  (!), въ Тарскомъ окр. по лЬсамъ и лугамъ (Лебединск., Тар.).

167. Fragaria collina Elirli.

В ъ окр. Тобольска (Словц., Нрог. и Истор. обозр .)--на  осв1}щенныхъ 
солпцемт. возвыгпенностяхъ, съ цвгЬт. въ мае (Луговск.), съ незрел. плод. 
И  ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (Д анил., 
Кир'Ьевъ), на сгеппыхъ лугахъ п окраиняхъ березовыхъ сколковъ, съ плод, 
и цв. 10 ш л я  (!), Ялуторовска —на залежахъ, въ цв. 16 поня (Белоног.), 
д. Пономаревой (Бурц .), въ Тарскомъ округа— по лугамъ (Землян., Лебе- 
динск., Т ар .), около г. Ишима— на залежахъ (Филлип.) и с. Сладковскаго—  
на лесной поляне, съ плод. 14 ш ля  (Тресвятск.).

168 . Rubus idaeus L.

Около д. Мало-Атлымской (K urtz , W ostsib ., Л: 116), Самаровой— на 
л’Ьсистомъ береговомъ склона (!), Сургута (Чугун.), между посл'Ьднимъ и 
Тымскимъ— на высохшемъ лЬсистомъ болотЬ (!); въ окр. Тобольска но .тЬсамъ 
■Луговск., Беллав., Словц., Прог., Истор. об.), цв. въ шн'Ь, плоды нач. 
поспевать съ иолов. 1юлл (Лисиц., Вр. цв.), въ Бабихинскомъ волоке (Л епех., 
Пут., 3, стр. 57), въ Тарскомъ окр., по лЬсамъ (Лебединск., Т ар.).

169 . Rubus saxatilis L.

В стречается около Самаровой— въ хвойномъ лесу (!), Сургута (Чугун.), 
Тобольска, всюду но лКсамъ, съ цвет, съ сред, мая; плоды въ iюлЬ (Луговск., 
Беллав., Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина, по лесамъ и опушкамъ, съ цвет.



23 ш н я, съ плод. 31 ш л я  (Сосун.), въ Бабихинскомъ волок* (Л епех., П ут., 
3, стр. 57); въ окр. Тюмени .часто, — около Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши 
и дачи Ольшевскаго, но березовымъ рощамъ и ихъ окраинамъ, съ незр*л. 
плод. 1 0 — 12 т л я  (!), въ Тарскомъ округ* очень распростр. въ л*сахъ 
(Лебединск. Т ар.).

170. Rubus arcticus L.

Близь д. Мало-Атлымской (K u rtz . W estsib ., № 117), Самаровой— въ сы- 
ромъ овраг*, поросгаемъ хвойнымъ л*сомъ, съ цв*т. и плод. 16 ш л я  (!), 
около Сургута (Чугун.), Тобольска (Словц., П рог., Истор. обозр.)— въ сы- 
рыхъ л*сахъ и по болотамъ, съ цв*т. въ сред, мая (Луговск.), незр*л. 
плоды въ конц* ш н я (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина, по открытымъ п л*- 
систымъ травнымъ и моховымъ болотамъ, въ цв. съ полов, ш н я до нач. 
ш л я  (Сосун.); въ Бабихинскомъ волок* и между Тюменью и д. Елкиной* 
съ цв*т. въ ма* (Лепех., Пут., 3, стр. 44 и 57), въ окр. Тюмени (К ир*евъ) 
и д. Кармаковъ— въ сыромъ березовымъ л*су, съ плод, и цв*т. 9 ш л я  (!).

171. Rubus Chamaemorus L.

Около д. Мало-Атлымской— на Оби (K u rtz , W estsib ., № 1 1 8 ), въ окр. 
Тобольска съ плод, въ полов, т л я  (Словц., П рог., Ист. об .),— на Бурковомъ 
болот*, цв*т. въ iron* (Луговск.), незр*л. плод, съ иолов, ш ня (Лисиц., Вр 
цв.), въ Бабихинскомъ волок* (Лепех., Пут., 3, стр. 57).

172. Rosa acicularis L indl я. typica R g l.

Д . Мало-Атлымская (K u rtz , W estsib ., JVs 119), Самарова— по л*систому 
береговому склону, съ незр*л. плод. 16 т л я  (!), Сургутъ (Ч угун.), окр. 
Тобольска (Луговск., Беллав.), е. Карачино, съ цв*т. 23  ш н я (Сосун.).

173. Rosa cinnamomea L.

В ъ окр. Сургута (Чугун.), между нимъ и Тымскимъ— на высохшемъ л*- 
систомъ болот*, съ цв*т. и незр*л. плод. 18 ш л я  (!), около Тобольска 
(Словц., П рог.), съ цв*т. 5 -1 0  поня (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой, по лу- 
гакъ , съ незр*л. плод. 14 т л я  (!), Тюмени (дача Ольшевскаго, д. Д ер
быши, Назаровы юрты) по окраинамъ березовыхъ сколковъ и на лугахъ, съ 
незр*л. плод, и посл*дн. цв*т. 10— 12 ш ля  (!), между Тугулымомъ и К ар



маками, по опугакамъ, съ незрел, плод. 9 ш л я  (!), въ Тарскомъ округа 
(R o sa  can in a— Лебединск., Т ар .), около г. Ишима (Голендух.).

XX. POMAOEAE LINDL.

174. Crataegus sanguinea P a ll.

В ъ окр. Тобольска (Словц.. Прог. и Истор. обозр.) всюду по опушкамъ 
лЬсовъ, цвЬт. въ нач. мая (Луговек.), съ 10 мая до 8  тоня (Лисиц. Вр. 
цв.), около Тюмени— близь дачи Олыневскаго и Казаровыхъ юртъ— по уре- 
мамъ около болотъ и на окраинахъ березовыхъ рощъ, съ незрел, плод. 
1 0 — 12 ш л я  (!); между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской, на высокомъ 
берегу Иртыша, съ цвЬт. 14 мая (П алласъ, Пут., I I ,  2, стр. 1 0 6 — C ratae
g us O xyacantha).

175 . Cotoneaster vulgaris L ind l.

Около Самаровой— на крутомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. и незрЬл. 
плод. 16 толя (!), Тобольска (Словц., Прог., Истор. об.— С. m elanocarpos) 
съ цвЬт. въ нач. мая (Луговек., Лисиц., Вр. цв.), въ окр. Тюмени близь 
д. Букиной и дачи Олыневскаго, на склонахъ и обрывахъ, съ незр’Ьл. плод. 
10 толя (!).

176 . Sorbus aucuparia L.

В ъ окр. Самаровой на окраинЬ хвойнаго лЬса (!), Сургута— на залив- 
ныхъ лугахъ и въ мелкомъ сосновомъ бору (!), Тобольска (Словц., Прог., 
Истор. об.)— въ лЬсахъ, цв. во втор, полов, мая (Луговек., Лисиц., Вр. цв.), 
около с. К арачина, съ послЬдн. цвЬт. 23  тоня (Сосун.), въ Бабихинскомъ 
волокЬ (Лепех., П ут., 3, стр. 57); въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ 
юртъ, на склонЬ (!), между Тугулымомъ и Кармаками на окраинахъ бере
зовыхъ сколковъ, съ незрЬл. плод. 9 толя (!); въ Тарскомъ округЬ по бе- 
регамъ рЬчекъ въ хвойныхь лЬсахъ сЬвернЬе р. Тары (Лебединск., Тар.).

XXL ONAGRARIEAE JTJSS.

177 . Epilobium angustifolium L.

ВстрЬчается около с. Мало-Атлымскаго (T rau tv ., p i. Obens., $  24), 
Самаровой— на крутомъ, поросшемъ хвойнымъ лЬсомъ, склонЬ, въ цв. 16



ш л я  (!j, Сургута, въ мелкомъ сосновомъ бору и по его окраин’Ь, въ цв.
17 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ л’Ьсистомъ бо- 
лотЬ (!), въ окр. Тобольска (Измайл., Луговск., Беллав., Словц., П рог. и 
Истор. об.), зацв’Ьтаетъ въ концЬ ш ня, въ полн. цв. въ полов, т л я  (Л и 
сиц., Б р . цв.), слоб. Усть-Ницынской, на поляхъ, съ бут. и цв. 29 ш н я 
(Зобн.), Тюмени (Д анил.), около ивовыхъ зарослей (К ир’Ьевъ) и въ березо- 
выхъ рощахъ -  на возвышенныхъ мЬстахъ, съ песчаной почвой, въ цв. 1S ш л я  
(М ишур.),— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, въ березовыхъ сколкахъ и 
по ихъ окраинамъ, съ цв. и бут. 11 ш л я  (!); въ Тарскомъ округ!» на поляхъ 
и по л 'к а и ъ  (Лебединск., Тар.), около г. Ялуторовска (Бурц.), г. К ургана, на 
черноземныхъ лугахъ, съ цв. и плод. 26 ш ля  (ДЬлин.), г. Ишима, на 
лугахъ и поляхъ, съ цв^т. 5 ш ля  (Голендух.) и между г. Ишимомъ и 
Петропавловскомъ, иногда въ погЬвахъ, съ цв’Ьт. инлод. 1 авг. (Н изковск.).

178. Epilobium palustre L.

Около Самаровой на диФ сыраго л'Ьсистаго оврага, съ цв'Ьт. 16 ш л я  
(!), въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск.; Словц., Прог.), въ лгЬсу, съ цв. 
и плод. 18 ш л я  (Анисим.), слоб. Усть-Ницынской, въ бол orb , въ цв. 29 
ш л я  (Зобн.), Тюмени— близь д. Дербышевой и Казаровыхъ юртъ, въ трав- 
ныхъ болотахъ и но ихъ окраинамъ, съ цв'Ьт. 10 — 12 т л я  (!), въ Ялу- 
торовскомъ окр. (Бурц.).

179. Circaea alpina L.

Н айд, около Самаровой на т’йнистомъ склонЪ, норосшемъ хвойнымъ .rfc- 
сомъ, съ незрел, плод. 16 т л я  (!).

XXII. CALLITRICHINEAE LINK.

180. Callitriche verna L.

Н айд, въ  окр. Тюмени— въ озергЛ близь дачи бывш. Олыневскаго (!).

XXIII. LYTHRARIEAE JUSS.

181. Lythrum Salicaria L.

Между Сургутомъ и Тымскимъ, на окраин^ лЬсистаго болота, съ бут.
18 т л я  (!), въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., П рог.),— на заливныхъ



лугахъ Иртыша и въ Алемасовк’Ь, въ дв. въ конце гюня (Луговск.), зацве- 
таетъ  въ иолов. ш н я (Лисиц., Вр. ци.), около с. Карачина, на сырыхъ 
олуш кахъ (Сосун.), 1евлевой— по берегамъ луговыхъ озеръ, въ цв. 14 ш ля 
(?), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (Данил.), по уремамъ (К иреевъ),—  
близь дачи Ольшевскаго и д. Дербыши по травнымъ болотамъ и ихъ окра
инами, съ цвет. 11 ш ля (!); около д. Кармаковъ въ сыроватомъ березовомъ 
л^су, съ цв. и бут. 9 ш л я  (!), г. К ургана— на сырыхъ лугахъ, съ цвет, 
и бут. 13 ш ля  (Д ели н .) и г. Ишима (Коряковск. и Калашн.).

182 . Lythrum virgatum L.

В стречается въ окр. Ялуторовска (Бурц.), г. Кургана, на лугахъ въ 
значительномъ количестве, съ цв. 16 ш ля (Д ели н .) и г. Ишима, по лугамъ, 
въ цв. 19 ш ля  (Голендух.).

XXIV. ORASSULACEAE DC.

183. Sedum purpureum L ink .

В стречается въ окр. Тобольска (Луговск., Веллав., Словц., Прог. и 
Истор. обозр.— S. T elephium ), где зацвЬт. въ конце ш ля и цвет, въ ав
густе (Лисиц., Вр. цв.,— 8. T elephium ), около с. Ш ишкина, на заливныхъ 
лугахъ, съ цв. 24 ш ля (Сосун.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи 
Ольшевскаго, по лугамъ и опушками березовыхъ рощи, съ бут. 10— 12 
ш ля  (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ леске , 9 ш ля  съ 
бут. (!); въ окр. Ялуторовска (Бурц.), г. Кургана, на черноземныхъ лу
гахъ  часто, съ цвет. 24  ш л я  (Д ели н.), г. Ишима, на лугахъ, въ цв. 
22  ш л я  (Голендух., Коряковск.), между г. Ишимомъ и Петропавловскому 
на черноземныхъ залежахъ, въ цв. 1 авг. (Низковск.).

XXY. GROSSULARIEAE DC.

184 . Ribes rubrum L.

В ъ окр. Самаровой на склоне оврага, поросшемъ хвойными лесомъ (!), 
между Сургутомъ и Тымскимъ на высохшемъ лесистомъ болоте (!), около 
Тобольска по лесистыми болотамъ (Луговск.), раскрываетъ листья въ конце 
апреля, зацветает), въ нач. мая, нлоды нач! поспевать въ конце ш ня



(Лисиц., Вр. цв.); около Казаровыхъ юртъ— близь Тюмени, въ сыроватомъ 
березовомъ леске. съ незрел. илод. 12 ш ли (!).

185 . Ribes nigrum L .

Между Сургутомъ и Тымскимъ на л’Ьсистомъ болоте (!), въ окр. Тоболь
ска (Словц., Прог., Истор. обозр.) по болотамъ (Луговск.), листья развер
тываются 2 0 — 26 аир., зацв'Ьт. въ нач. мая, поли. ц в етете  1 2 — 8 0  мая, 
зр'Ьл. плоды во 2-й полов, ш ля  (Лисиц., Вр. цв.), около с. К арачина въ 
сыроватыхъ Л’Ьсахъ, съ зрел. плод. 24  ш ля  (Сосун.), близь с. Сладковскаго 
(Ишимск. окр.) на сырыхъ берегахъ р'Ьчекъ, очень редко, съ цвет. 4 ш н я  
(Тресвятск.).

XXVI. SAXIFRAGACEAE DC.

186. Chrysosplenium alternifolium L.

Встречается въ окр. Тобольска (Словц., П рог., стр. 8 0 , 1 1 2 )— близь 
Парфентьевой, цв. въ нач. мая (Луговск.).

XXVII. UMBELLIFERAE JUSS.

187. Eryngium planum L.

Около Тобольска (Измаил.), въ цв. 25 ш л я  (Лисиц., В р. цв.), Тюмени 
— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго, на степныхъ лугахъ и юж- 
ныхъ склонахъ, съ бут. и нерв. цвет. 1 0 — 12 ш л я  (!), между с. Тугулым- 
скимъ и д. Кармацкой на сухихъ лугахъ, съ бут. 9 т л я  (!). въ окр. г. 
Ялуторовска (Бурц.), г. Ишима, на высокихъ лугахъ (Голендух.), между 
г. Ишимомъ и Иетроиавловскомъ, но черноземнымъ лугамъ, съ цвет. 1 ав
густа (Низковск.), около с. Сладковскаго— на сухихъ лугахъ и лесныхъ 
полянахъ, съ цвет, и бут. 14 ш ля  (Тресвятск.).

188 . Cicuta virosa L .

Растетъ около Тобольска (Луговск.), съ нерв. цвет. 17 ш н я  (Лисиц., 
Вр. цв .— C icutaria aquatica), въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, 
въ травномъ болоте, съ цвет. 12 ш л я  (!) и близь г. Ишима, въ  воде 
(Голендух.).



189. Falcaria Rivini H ost.

Найд, только въ окр. г. Кургана (Бурцевъ).

190 . Aegopodium Podagraria L.

Въ окр.Тобольска (Б еллав .)— близь Тырковки (Луговск.), зацвЬтаетъ съ 
полов. ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), около с. Карачина (Сосун.) и Тюмени— въ 
сыроватыхъ березовыхъ лЬсахъ близь Казаровыхъ юртъ, отцвЬт. 12 ]'юля (!).

191. Carum Carvi L.

Около Самаровой, на лугахъ близь пристани, съ цвЬт. и незрЬл. плод. 
16 ш ля  (!), Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., П рог.), гд-Ь зацвЬтаетъ 
въ концЬ мая и нач. ш ня, въ полп. цв. 21 ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), 1ев- 
левой, на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 14 ш л я  (!), въ окр. Тюмени (д. Дер- 
быши, Базаровы  юрты, дача Олыпевскаго) по лугамъ и окраинамъ березо
выхъ рощицъ, съ цвЬт. и незрЬл. плод. 1 0 — 12 ш л я  (!), также близь 
жилья и по огородамъ, съ плод, и цв'Ьт. 18— 22 (юля (М ишур.), между 
Тугулымомъ и Кармаками, на сухихъ лугахъ, въ цвЬту 9 ш л я  (!), въ окр. 
г. Тары (Земляниц.) и г. Ишима— по полямъ и ихъ окраинамъ, въ цв. 
2 0  ш л я  (Голендух. и Филлипов.).

192. Pimpinella Saxifraga L .

Окр. Тобольска (Тутаевъ, Ушар., Луговск.; Словц., Прог. и Истор. 
обозр.), с. К арачина, на мсжахъ, съ цвЬт. 13 (юля (Сосун.), 1евлевой— на 
лугахъ, съ бут. 14 (юля (!), слоб. Усть-Ницынской (Зобнинъ), въ окр. Тю
мени (М ишур.) по лугамъ и опушкамъ березовыхъ рощъ очень обыкновенно, 
съ бут. и перв. цв. 10— 12 ш ля  (!), между с. Тугулымскимъ и Кармаками 
на сухихъ лугахъ, съ перв. цв. 9 (юля (!), около д. Пономаревой, Ялутор. 
окр. (Б урц .) и г. Ишима (Коряковск. и Калашн.)

193 . Slum latifolium L .

Въ окр. Сургута по луговымъ озерамъ близь р. Оби (!), Тобольска 
(Луговск.) и д. Пономаревой, Ялутор. окр. (Бурц.).

Sium lancifolium М. a Bieb.

П риводится Фалькомъ для Ишимской степи (L edb., F I . ross., I I ,  р . 260 ).
4.И. Крыловъ. Ботанич. матер^алъ.



194. Oenanthe Phellandrium Lam .

Н айд, въ окр. слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), д . Пономаревой и г. К ур
гана (Бурц.).

195. Seseli Hippomarathrum L .

Н айд, около г. К ургана (Бурц .) и на склон!. холма въ окр. г. Ишима, 
въ цв4ту 25 ш л я  (Голендух.). В ъ Ишимской степи указывается также 
Фалькомъ (L edb., F I. ross., I I ,  р. 2 7 2 ).

196. Libanotis montana A ll. var. typica T rau tv .

Н айд, около с. Сладковскаго на сухихъ черноземныхъ лугахъ (Тресвятск.). 

var. sibirica С. А . Меу.

В ъ окр. Тобольска (Луговск., Беллав.), Тюмени (Д ан и л .)— близь Казаро- 
выхъ юртъ, д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго на южныхъ открытыхъ 
склонахъ, стенныхъ лугахъ и но окраинамъ березовыхъ сколковъ, часто, въ 
цв. и съ бут. 1 0 — 12 ш л я  (!), между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ 
лугахъ, съ цв-Ьт. 9 ш л я  (!), около д. Пономаревой (Б урц .) и г. Ишима 
(Коряковск.).

197. Cenolophium Fischeri K ocb.

Н айд, въ окр. Тюмени -  близь Казаровыхъ юртъ на влажныхъ. нисколько 
солонцеватыхъ лугахъ, съ бут. 12 поля (!) и около г. К ургана (Бурц .).

198. Cnidium venosum K ocb.

Въ окр. Тобольска (И змаил.) и Тюмени близь Казаровыхъ юртъ, на 
лугахъ, съ бут. 12 ш л я  (!).

199. Conioselinum Fischeri W im m . e t  G rab . .

Около Тюмени— близь дачи Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ на влаж
ныхъ онушкахъ березовыхъ рощъ и но тЪнистымъ склонамъ, съ бут. 10— 
12 ш ля  (!).

200 . Selinum Carvifolia L.

Н айд, въ окр. Тюмени— близь д. Дербышевой на лугахъ между березо
выми рощицами, съ бут. 11 ш л я  (!).



2 0 1 . Ostericum palustre Bess.

В ъ окр. Тюмени— около д. Дербыши и К азаровы хъ юртъ по сырымъ 
лугамъ и окраинамъ болотъ нередко, съ бут. 11 ш л я  (!), около г. Кургана 
(Б урц .), г. Ишима— на влажныхъ лугахъ, въ цв. 19 ш л я  (Голендух.) и 
с. Сладковскаго на низкихъ м4стахъ около болотъ и озеръ, съ цв4т. 3 авг. 
(Тресвятск.).

2 0 2 . Angelica sylvestris L .

Окр. Тобольска, по л4еамъ (Л уговск.), зацвЪтаетъ съ 1 ш ля  (Лисиц., 
В р . цв.), с. Ш иш кина, на заливныхъ лугахъ, въ цв. 23  ш л я  (Сосун.), 
слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (дача Олыпевскаго, д. Дербыши и 
Базаровы  юрты) довольно обыкновенно въ  березовыхъ рощахъ и по ихъ 
окраинамъ, съ бут. и цв4т. 1 0 — 12 ш л я  (!).

2 0 3 . Archangelica officinalis H offm .

Указывается въ окр. Тобольска (Словц., П рог. и Истор. обозр.; Луговск.).

2 0 4 . Peucedanum palustre Monoh.

Н айд , въ  окр. Тюмени— близь дачи Олыпевекаго и Казаровыхъ юртъ, 
на травныхъ болотахъ, съ бутон, и перв. цв^т. 1 0 — 12 ш л я  (!).

2 0 5 . Heracleum sibiricum L .

Около Самаровой на окраин^ хвойнаго л^са, съ цв4т. 16 ш л я  (!), То
больска (Словц., П рог., стр. 114), Тюмени близь д. Дербыши, дачи Оль- 
шевскаго и Казаровыхъ юртъ— по лугамъ, опушкамъ березовыхъ рощъ и 
на склонахъ между кустарниками, съ цв4т. и бут. 1 0 — 12 ш л я  (!), близь 
с. Сладковскаго— на л’Ьсныхъ полянахъ и опушкахъ березовыхъ л4сковъ, съ 
цв^т. 10 ш ля  (Тресвятск.).

2 0 6 . Anthriscus nemorosa S p ren g .

Н айд, въ окр. Тобольска (Анисим.).

2 0 7 . Chaerophyllum bulbosum L .

В ъ окр. Тобольска (Луговск.) и Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на 
склон4 между кустарниками, съ цв1гг. и незрел, плод. 12 ш ля  (!).



20 8 . Pleurospermum uralense H offm .

Около Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.), Тюмени— близь дачи 
Олыневскаго на опушка березоваго л'Ьса, въ дв^ту 10 ш л я  (!) и въ окр. 
с. Сладковскаго, по лЬснымъ полянамъ и опушкамъ, съ плод. 3  августа 
(Тресвятск.).

Х Х У Ш .  C O R N E A E  DO.
20 9 . Cornus alba L.

Между Сургутомъ и Тымскимъ на заливныхъ берегахъ р. Оби (!), въ 
окр. Тобольска (F a lk  in  L edb ., F I. ross., I I ,  p. 3 7 9 ) — близь П анина бугра, 
Киселевки и Сузгуна; листья развертыв. въ конц^ апреля и нач. мая, цвЪт. 
въ полов, мая, плоды съ ш ля (Луговск., Лисиц., Вр. цв.); около с. Ш иш 
кина, съ плод. 2 4  ш л я  (Сосун.).

X X I X .  C A P R IF O L IA O E A E  DO.

21 0 . Adoxa moschatellina L.

Н айд, въ окр. Тобольска (Луговск.), цв-Ьт. въ перв. полов, мая (Лисиц., 
Вр. цв.).

211. Sambucus racemosa L.

Около д. Мало-Атлымской (K u rtz , W estsib ., .№ 147) и Тобольска, гдк 
развертываетъ листья въ конц4 апр'Ьля и цвЬтетъ въ май (Л исиц., Вр. цв.).

21 2 . Viburnum Opulus L.

Въ окр. Тобольска (Словц., Прог., стр. 116) по л'Ьсамъ (Луговск.); 
листовыя почки раскрыв, въ конц'Ь апреля, зацв’Ьтаегь въ конц'Ь мая, въ 
полн. цв4ту 7 ш н я, въ конц'Ь ш н я  отцв'Ьтаетъ (Лисиц., Вр. цв.); около 
сс. Ш ишкина и Карачина, въ дубровахъ и на заливныхъ лугахъ, съ двЬт. 
23  ш ня (Сосун.), около Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшев
скаго по окраинамъ травныхъ болотъ съ незрЬл. плод. 1 0 — 12 ш л я  (!), 
между с. Тугулнмекимъ и д. Кармаками на опушк^ березоваго л-Ьса (П, на 
берегу р. Иртыша между с. Бекшпевскимъ и д. Красноярской, Тюкалинск. 
окр. (П алласъ, П ут., I I ,  2, стр. 106).



2 1 3 . Lonicera Xylosteum L.

Около Тобольска обыкновенна (Луговск., Беллав., Словц., Прог. и Истор. 
обозр.), въ цвет. 12 мая, съ незрел. плод. 1 ш ля  (Лисиц., Вр. цв.), въ 
Вабихинскомъ волоке (Лепех., Пут., 3, стр. 57).

2 14 . Lonicera coerulea L.

Около Самаровой на склоне, поросшемъ хвойнымъ л'Ьсомъ (!) и въ окр. 
Тобольска (Луговск.).

2 1 5 . Linnaea borealis L .

В ъ  хвойныхъ л’Ьсахъ около Самаровой и Сургута, съ цвет. и незрел, 
плод. 1 6 — 17 т л я  (!), въ окр. Тобольска (Луговск.), с. Карачина, съ 
цвет. 13 ш ля (Сосун.), въ Бабихипскомъ волоке на моховыхъ местахъ 
(Лепех., П ут., 3, стр. 57), въ Тарскомъ окр. на правой стороне р. Тары, 
въ хвойныхъ л'Ьсахъ (Лебединск., Т ар.).

X X X . R U B IA C E A E  JU S S .

216. Asperula odorata L.

Указывается Лепехинымъ (Путеш., 3, стр. 38) между Тюменью и д. 
Кулаковой, въ цвету наблюд. имъ 21 мая.

21 7 . Galium Mollugo L.
В стречается въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., Прог., стр. 

113), цв'Ьт. въ т н е  (Лисиц., Вр. цв.).

118. Galium uliginosum L.

Около Самаровой, въ лесистомъ овраге, Сургута— на заливныхъ лугахъ 
около озеръ, въ цвету 16 — 17 ш ля  (!), въ окр. Тобольска (Анисим., Л у
говск., Словц., П рог. и Истор. обозр.), Тюмени— близь д. Дербыши, дачи 
Олыпевскаго и Казаровыхъ юртъ по окраинамъ березовыхъ рощъ и сыро- 
ватымъ лугамъ, съ цвет. 1 0 — 12 ш ля  (!), около Ялуторовска (Бурц.).

219. Galium palustre L.

В ъ окр. Сургута на сырыхъ местахъ около луговыхъ озеръ, въ цвету 
17 ш ля (!), между Сургутонъ и Тымскимъ— на лесистомъ болоте (!), около



Тобольска (Луговск.), Ьвлевой, на болотистыхъ лугахъ, съ цвЬт. и плод. 
14 ш ля (!), Тюмени, въ сыромъ логу, съ бут. и нерв. цвЬт. 18 ш н я  
(М ишур.)— близь д. Букиной въ травномъ болотЬ, съ цв'Ьт. 10 ш л я  (!).

220. Galium trifidum L.
Найд, въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и д. Букиной, въ  тра- 

вянистыхъ болотахъ, на кочкахъ, съ цвЬт. 1 0 — 12 ш ля (!).

2 21 . Galium rubioides L.

Растетъ на заливныхъ лугахъ около сс. Ш иш кина и Карачина, въ цвЬт. и съ 
незрЬл. плод. 2 0  ш ля (Сосун.), въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, въ 
кустарникахъ иасклонЬ, съ незрЬл. плод. 12 ш ля (!), въ Ялутор. окр. (Б урц .).

222. Galium boreale L.
Около Самаровой на крутомъ лЬсистомъ склонЬ, съ цвЬт. 16 ш л я  (!), 

Сургута (Чугун.), между Сургутомъ и Тымскимъ, на берегу Оби, въ цв. 
18 ш ля  (!), въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав.; Словц., Прог. и Истор. 
обозр.), сс. Ш ишкина и Карачина (Сосун.), Тюмени (Данил., КирЬевъ, М и
шур.), но лугамъ, въ березовыхъ рощ ахъ и по ихъ окраинамъ часто, съ 
цвЬт. и незрЬл. плод. 1 0 — 18 ш л я  (!), около Ялуторовска, въ березовомъ 
лЬскЬ, 10 ш ня съ бутон. (Бурц., БЬлоног.), г. Ишима на залежахъ и лЬс- 
ныхъ онушкахъ, въ цвЬту 20 ш ля  (Голендух., Филлип.) и с. Сладковскаго 
на сухихъ лугахъ часто, съ цвЬт. и бут. 13 ш ня (Тресвятск.).

228 . Galium verum L .

В ъ окр. Тобольска (Уш ар.), гдЬ цвЬт. съ конца мая и въ ш нЬ  (Л и
сиц., Вр. цвЬт.), Тюмени (T rau tv ., p i. Obens., № 2 6 ),— на заливныхъ лу
гахъ и но онушкЬ березовой рощи, съ бут. 18 ш ня, въ цвЬту 18 ш ля 
(М ишур.),— близь дачи Олыпевскаго, д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ на 
степныхъ лугахъ, по окраинамъ березовыхъ сколковъ, также на заливныхъ 
лугахъ р. Туры, часто, въ цвЬту 10 — 12 ш л я  (!), между с. Тугулымскимъ 
и д. Кармаками, на сухихъ лугахъ, во множествЬ, въ цв. 9 т л я  (!), въ 
окр. г. Ялуторовска (Бурц.), по опушкамъ березовыхъ лЬсковъ, съ бутон. 
16 ш ня, съ цвЬт. 10 ш л я  (БЬлоног.), и г. Ишима (Голендух., Калашн.) 
— на залежахъ и лЬсныхъ онушкахъ (Филлипов.).



2 2 4 . Galium Aparine L.

В стречается около Тобольска (Беллав.), где  цвет. въ ш н е  (Лисиц., Вр. 
цв.), 1евлевой близь жилья, съ цвет. и плод. 14 т л я  (!) и Тюмени, на 
окраинахъ полей у Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшевскаго, съ цвет. и незрел, 
плод. 10 — 1 2  ш ля  (!).

X X X I .  Y A L E B .IA N E A E  DO.

225 . Valeriana officinalis L.

Окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.), близь П анина бугра 
но окраинамъ овраговъ (Луговск.), съ нерв, листьями 15 апр., съ бутон. 9 
мая, въ цвету въ конце мая и перв. полов, ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), около 
Тюмени (д. Дербцш ева и дача Ольшевскаго) въ травянистыхъ болотахъ, на 
легныхъ опушкахъ и влажныхъ лугахъ, съ цвет, и плод. 11 ш ля  (!), въ 
окр. г. Тары (Землян.), с. Оладковскаго— на лесныхъ полянахъ нередко, 
съ бут. 4 ш ня (Тресвлтск.), около с. Бекишевскаго (Тюкалинск. окр.) близь 
озера того-же имени (П алласъ, Пут., I I ,  2, стр. 106).

X X X I I .  D IP S A O E A E  DO.

2 2 6 . Succisa pratensis Munch.

Раететъ  около с. Карачина на болотахъ и низменныхъ местахъ, съ бут. 
23 поля (Сосун.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши и дачи 
Ольшевскаго около болотъ, на влажныхъ лугахъ и лесныхъ опушкахъ, съ 
бутон. 10 — 12 поля (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ 
лесу, съ бут. 9 ш л я  (!).

X X X I I I .  C O M P O S IT A E  A D A N S .

2 2 7 . Nardosmia frigida Hook.

Н айд, въ окр. Тобольска, где  встречается по болотамъ, цвет, въ конце 
апр. (Луговск.). Вероятно, этотъ-же видъ, подъ назвашемъ T u ssilag o ]P e ta - 
sites, приводится въ списке Лисицына (В р. цвет.); цвететъ, по его наблю- 
ден1ямъ, въ конце апр. и нач. мая.



228 . Tussilago Farfara L.

Около Самаровой на склоне оврага (!), Тобольска (Беллав., Словц., 
Прог. и Истор. обозр.),— но берегамъ ручьевъ и речекъ (Луговск.), дв’Ьтет'ь 
съ полов, или съ конца апреля до полов, мая, плоды во второй полов, мая 
(Лисиц., Вр. цв.), близь д. Дербыши— около Тюмени, на глинистомъ обрыве, 
съ листьями 11 ш л я  (!), въ Тарскомъ округе довольно редко въ хвойныхъ 
л'Ьсахъ по притокамъ р. Уя (Лебединск., Тар.).

229 . Aster alpinus L.

Н айд, въ окр. Тюмени (Д анил.), въ степной части Тарскаго округа 
(Лебединск., Т ар .) и между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской на высо- 
комъ берегу р. Иртыша (Н алл., П ут., I I ,  2, сгр. 106).

230 . Tripolium vulgare IVees.

Н айд, въ Ялуторовском!) округе (Бурц.) и въ окр. с. Сладковскаго 
(Игаимск. окр.), на солонцеватыхъ и’Ьстахъ, съ цвет. и бут. 14 ш л я  
(Тресвятск.).

23 1 . Galatella punctata L ind l.

var. radiata T rau tv .

Между г. Ишимомъ и Петронавловскомъ но правому берегу р. Ишима, 
на окраине березоваго леса, въ цвету 1 августа (Низковск.).

var. discnidca B all.

Въ окр. Тюмени— около дачи Ольшевскаго па степныхъ лугахъ, съ бут. 
10 ш ля  (!) и с. Сладковскаго (Тресвятск.).

2 32 . Galatella Hauptii L indl.

Н айд, въ окр. г. Ишима, на склонахъ холмовъ, съ цвет. 25 ш ля  
(Коряковск., Голендух.).

2 33 . Erigeron acris L .

Встречается въ окр. Самаровой— на крутомъ береговомъ склоне, съ цвет. 
16 ш л я  (!), Тобольска (Анисим., Тутаевъ, Луговск.; Словц., П рог., стр. 114), 
цвет, съ полов, ш н я  и въ iK^e (Лисиц... В р. цв.), около 1евлевой на лу



га.хъ не далеко отъ жилья, съ цв!)т. 14 ш л я  (!), Тюмени— по лугамъ часто, 
в ъ  цв. 1 0 — 12 т л я  (!), въ Тарекомъ округЬ по лугамъ и л'Ьсамъ обильно 
(Лебединск., Т ар.), въ окр. г. Ишима, на склонахъ (Голендух., Калашн.) 
и с. Сладковскаго по сухимъ черноземнымъ лугамъ, съ незрел, плод. 1В 
т л я  (Тресвятск.).

23 4 . Solidago Virga aurea L.

Окр. Тобольска (Измаил., Тутаевъ, Беллав.; Словц., П рог. и Истор. 
обозр.)— за Иртышемъ, въ Алемасовой и Тырковкй (Луговск.), съ бутон, въ 
концй ш н я , цв’Ьт. съ копца поля (Лисиц.), около Тюмени (дача Ольшсв- 
скаго и д. Дербыши) на лугахъ, въ березовыхъ рощахъ и по ихъ окра- 
инамъ, съ бут. 11 поля (!), въ Тарекомъ окр. (Лебединск., Т ар .), въ Ялу- 
торовскомъ (Бурц.), между г. Ишимомъ и Петропавловскомъ— на чернозем- 
ныхъ лугахъ, съ цв'Ьт. и незр’Ьл. плод. 1 авг. (Н изковск.) и около с. Слад
ковскаго, на л1>сныхъ полянахъ, не часто, съ цв^т. 14 ш л я  (Тресвятск.).

2 35 . Inula hirta L.

Н айд, только въ окр. с. Сладковскаго на окраинЪ березоваго лйска, въ 
цв'Ьту 14 т л я  (Тресвятск.).

2 3 6 . Inula salicina L.
Около Санаровой (T ran tv ., pi. O bens., J :  33), Тобольска (Луговск., 

Словц., П рог. и Истор. обозр.), Тюмени— около д. Дербыши и Казаровыхъ 
юртъ на лугахъ и но опушкамъ березовыхъ сколковъ, въ цв. 12 1юля (!), 
между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, съ цв1>т. 9 т л я  (!), 
въ окр. г. Ишима (Голендух.).

2 3 7 . Inula Britannica L.
Близь Самаровой, на берегу Иртыша, съ цв1гг. 16 ш л я  (!), Тобольска 

(Тутаевъ, Измаил., Луговск., Беллав.; Словц., Прог. и Истор. обозр.), 1ев- 
левой— на залпвныхъ лугахъ, съ цв4т. и бут. 14 ш л я  (!), въ окр. Тюмени 
на береговомъ склон!), съ цв4т. 18 ш ля  (М иш ур.)—на лугахъ близь дачи 
Ольшевс-каго, въ цв. 10 поля (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками 
около дорогъ, съ бут. и цв. 9 ш ля (!), около г. Ялуторовска (Бурц.) въ 
березовомъ л'Ьск'Ь, съ цвЪт. 10 ш ля  (Белоног.), г. Кургана, на лугахъ, въ



дв. 16 ш ля  (Д йлин.), г. Ишима около дорогъ (Коряковск., Филлииов.) и 
с. Сладковскаго— на лугахъ, съ бут. и цв. 14 ш ня (Тресвятск.).

23 8 . Bidens tripartita L.

В ъ окр. Тобольска на болотистыхъ лугахъ, съ цв4т. 28  ш л я  (Анисим., 
Тутаевъ) и ио пустырямъ на сырыхъ мйстахъ (Луговск.), около Тюмени 
(Д анил.), на берегу озерка близь дачи Ольшевскаго, съ бут. и перв. цвЬт. 
10 ш ля  (!) и г. Ялуторовска (Бурц.).

239 . Bidens cernua W illd .

В ъ окр. Тобольска (Беллав., Словц., Прог. и Истор. обозр.).

24 0 . Anthemis tinctoria L.

Около Тобольска (Тутаевъ, Луговск., Словц., Истор. обозр.), слоб. Усть- 
Ницынской (Зобн.), Тюмени близь жилья и у дорогъ, съ цв’Ьт. 10  ш л я  (!), 
между Тугулымомъ и Кармаками по межамъ и окраинамъ нолей, въ цв!ггу 
9 ш ля (!), въ окр. г. Ишима (Голендух.).

2 4 1 . Ptarmica vulgaris Clns. [1 cartilaginta DC.

Около Березова (T rau tv ., pi. Obens., № 3 0 ), Сургута (Чугун.), между 
посл'Ьднимъ и Тымскимъ, на окраин'Ь .гЬсистаго болота, съ бут. и перв. 
дейт. 18 поля (!), въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., Прог. и Истор. 
обозр.) но уремамъ на лугахъ Иртыша (Луговск.), зацв'Ьт. въ нач. 1юля 
(Лисиц., Вр. цв.), с. Ш иш кина и К арачина— на заливныхъ лугахъ, по 
дубровамъ и ихъ онугакамъ, въ цв. 2 0 —24 ш ля (Сосун.), около Тюмени 
на сырыхъ мйстахъ, съ цвйт. 22 т л я  (Мишур.) на заливныхъ лугахъ р. 
Туры и около болотъ близь д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго, съ бутон, 
и перв. цв. 11 ш л я  (!), около г. Ялуторовска (Бурц .), г. Ишима— въ лйсу 
на низкомъ и сыромъ м4сгЬ (Калаш н., Голендух.), между г. Ишимомъ и 
Петропавловском!., въ лйсу, съ цв. 1 авг. (Низковск.), близь с. Сладков
скаго— на лесной полян4>, съ цв4т. 14 1юля (Тресвятск.).

2 42 . Achillea Millefolium L .

Около Самаровой (T rau tv ., p i. Obens., № 29) на склон!» берега р. И р
тыша, съ цв4т. 16 ш л я  (!), Тобольска (Анисим., Ушар., Тутаевъ, Луговск.,



Беллав.; Словц., П рог., стр. 114), зацвЬт. въ т н Ь  (Лисиц., Вр. цв.), около 
с. Карачина на сухихъ лугахъ и лЬсныхъ опушкахъ, въ цв. 13 т л я  
(Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени— въ березовыхъ рощахъ, 
съ цвЬт. 22  ш ля  (Мишур.), по лЬснымъ опушкамъ и лугамъ всюду, съ 
цв'Ьт. 10 — 12 1юля (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками (!), въ 
Тарскомъ округа весьма обыкновенно, какъ въ лЬсной, такъ  и въ степной 
частяхъ (Лебединск., Т ар .), въ окр. Ялуторовска (Бурц .) въ березовыхъ 
лЬскахъ и ихъ окраинахъ, съ цв. 10 ш ля (Белоног.), г. Кургана (ДЬлин.), 
г. Ишима (Коряковск., Голендух.)— у дорогъ (Филлип.), между послЬднимъ 
и Петропавловскомъ на залежахъ, съ незрЬл. плод. 1 авг. (Н изковск.), 
близь с. Сладковскаго, всюду на сухихъ лугахъ, съ цв’Ьт. и незрЬл. плод. 
13 поля (Тресвятск.).

2 4 3 . Leucanthemum vulgare Lam .

В ъ окр. Тобольска (Ушар., Тут., Анисим., Измайлов., Луговск.; Словц., 
П рог., стр. 113), зацвЬт. въ нач. ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина и 
Ш иш кина по сухимъ лугамъ, полямъ и межамъ съ цв'Ьт. 8 — 24 ш л я  
(Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), около Тюмени на лугахъ и бере- 
говыхъ склонахъ, съ цв. 1S ш л я  (КирЬевъ, Мишур.),— близь д. Дербы- 
шевой и въ др. м. часто, въ цвЬту 1 0 — 12 ш л я  (!), около г. Ялуторовска 
(Бурц .) и г. Ишима на иоляхъ и лугахъ, съ цв’Ьт. 5 ш л я  (Голендух., 
Калаш н.).

2 4 4 . Matricaria inodora L.

Около Самаровой близь пристани, Сургута— у жилья, въ цвЬту 16— 17 
(юля (!), между нимъ и Тымскимъ (!), около Тобольска (Луговск.), с. К а 
рачина на пшпняхъ и межахъ, съ бут. 24  ионя, въ цв. 13 т л я  (Сосун.), 
1евлевой— близь жилья, съ цвЬт. 14 iюля (!), Тюмени— у дорогъ и на му- 
сорныхъ мЬстахъ, между Тугулымомъ и Кармаками, въ цв. 9 — 11 т л я  
(!), въ Тарскомъ окр. на лугахъ (Лебединск., Т ар .), въ окр. Ялуторовска 
(Бурц .), г. Кургана (ДЬлин.) и г. Ишима (Голендух., Филлипов.)— по лу
гамъ, береговымъ обрывамъ и у дорогъ, съ цвЬт. 1 6 — 24 т л я .

2 4 о. Artemisia Dracunculus L.

ВстрЬчается въ окр.. Тобольска (Луговск., Беллав.) и Тюмени— близь



Еазаровыхъ юртъ, дачи Олыпевскаго, д. Букиной и Дербышевой, на 
склонахъ, также около полей, не р-Ьдко, съ бутон. 10 — 12 ю л я  (!).

Artemisia desertorum Spreng. a . S p r e n g c l i a n a  Bess.

Указывается въ окрестностяхъ Тобольска (H a u p t ex B e sse r— in L ed b ., 
F I . ross., I I ,  p . 565 ).

2 46 . Artemisia campestris L .

Около Тобольска (Тутаевъ), Тюмени— близь Еазаровы хъ юртъ и дачи 
Олыпевскаго на степныхъ лугахъ и въ р’Ьдкомъ березник4, выросшемъ на 
M tcTt вырубленнаго сосноваго бора, на песчаной почв!), съ бутон. 10 — 12 
т л я  (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками, на сухихъ лугахъ, съ 
бутон. 9 ш ля (!).

Artemisia scoparia Waldst. et Kit.

Указывается ок. Тобольска (H au p t ex Besser in L edb., F I. ross., I I ,  p. 569).

2 4 7 . Artemisia maritima Bess.

5. genuina L edb.

Н айд, въ окр. г. Ишима, на берегу соленаго озера (Филлип.), около 
с. Сладковскаго (Тресвятск.), также близь р. Ишима (P a lla s  in L edb ., FI. 
ross., I I ,  p. 572).

24 8 . Artemisia macrantha Ledb.

Н айд, въ окр. с. Сладковскаго на сухомъ лугу съ суглинистой почвой, 
13 ш ня съ бутон. (Тресвятск.).

249 . Artemisia laciniata W illd .

j3. incana L edb .

В ъ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на солопцеватыхъ лугахъ, 
съ бутон. 12 ш ля (!), около г. И ш има— на берегу соленаго озера (Фил
лип.) и с. Сладкорекаго, на заливномъ (?) лугу (Тресвятск.).



2 5 0 . Artemisia latifolia Ledb.

Н айд, въ окр. Тюмени (близь дачи Ольшевскаго и д. Дербышевой) на 
на стенныхъ лугахъ, съ бутон. 10 ш л я  (!).

2 5 1 . Artemisia austriaca Jaeq .

Собр. въ Ялуторовскомъ округа (Бурцев.).

2 5 2 . Artemisia vulgaris L.

Около Санаровой на крутомъ береговомъ склоне, съ  бутон. 16 т л я  (!), 
Сургута (Ч угун.), между нимъ и Тымскимъ, на берегу Оби, съ бут. 18 
т л я  (!), около Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., П рог.), гд е  цве- 
тетъ  съ начала августа (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина— на сухихъ и залив- 
ныхъ лугахъ, по пашнямъ, межамъ и въ огородахъ, съ бутон. 15 ш ля , въ 
цв. 2 4  ш л я  (Сосун.), около 1евлевой, на заливныхъ лугахъ, съ бут. 14 ш л я  
(!), въ окр. Тюмени, по огородамъ, съ цвет. и бут. 18 ш л я  (Мишур.), на 
лугахъ и по окраинамъ березовыхъ рощъ, не часто, съ бут. 10 ш л я  (!), въ 
Тарскомъ окр. на лугахъ (Лебединск., Т ар.), между Тугулымомъ и Кармаками, 
на опуш ке березоваго леса, съ бут. 9  т л я  (!), въ окр. Ялуторовска (Бурц.).

Artemisia grandiflora DC.

Этотъ, близкш къ A. sericea W eb ., видъ указывается въ окр. Тоболь
ска (B esser in  Ledb., F I. ross., I I ,  p . 595 ).

2 5 8 . Artemisia rupestris L .

В стречается на солонцеватыхъ лугахъ около г. Ишима (Филлипов.) и
с. Сладковскаго (Тресвятск.).

2 5 4 . Artemisia frigida W illd .

Растегъ  въ окр. Тобольска (Ушар., Тутаевъ, Луговск., Беллав.), изредка 
на глинистой почве, съ бутон. 18 ш л я  (Беляевъ), на суглинистыхъ лугахъ, 
единичными экземплярами, съ цвет. 15 ш л я  (Анисим.), на крутоярахъ близь 
Нодчувашскаго мыса (Словц., П рог., стр. 68  и 116). .



2 5 5 . Artemisia Absynthium L .

Н айд, въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Л уговск.), гдЪ развиваетъ листья 
въ  KOHpt апр., цвЬтетъ въ конц4 1юля (Л исиц., Вр. цв.).

2 5 6 . Artemisia Sieversiana W illd .

Окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.), Гевлевой, близь жилья, съ бутон. 
14 ш л я  (!), Тюмени (дача Олыпевскаго и Базаровы  юрты) на степныхъ 
лугахъ, по склонамъ и у дорогъ, съ бут. 1 0 — 12 ш л я  (!), между Тугулымомъ 
и Кармаками— на сухихъ лугахъ и около дорогъ, съ бут. 9 ш л я  (!).

2 5 7 . Tanacetum vulgare L .

Растетъ около Тобольска (Словц., Истор. обозр.),— близь Топорковки 
(Луговск.), съ бутон. 25  ш н я , въ цв^ту 9 ш л я  (Лисиц., В р. цв.), около 
Гевлевой на лугахъ, съ бут. 14 ш л я  (!), Тюмени— въ березовыхъ рощ ахъ, 
съ бут. 15 ш л я  (М иш ур.),— близь д. Букиной и К азаровы хъ юртъ, на скло- 
нахъ, лугахъ, но окраинамъ нолей и онушкамъ березовыхъ рощъ, съ бутон. 
1 0 — 12 ш л я  (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками на лугахъ около 
березовыхъ сколковъ (!), въ Тарскомъ o itp y rt на ноляхъ и сухихъ лугахъ 
(Лебединск., Т ар .), въ окр. г. Ялуторовска (Б урц .), г. К урган а— на лугахъ, 
съ нерв. цвЬт. 24  ш ля  • (Д Ьлин.), г. Ишима (К оряковск. и К алаш н.) и
с. Сладковскаго, на лесной нолян4, съ бут. 1 0  ш л я  (Тресвятск.).

v ar. borealis T ra u tv . e t Mey.

Около Самаровой (T ra u tv ., p i. Obens., № 36).

2 5 8 . Gnaphalium uliginosum L .

Н айд, около Гевлевой на сыроватыхъ лугахъ, съ цвЬт. и бут. 14 ш ля  (!).

259/Gnaphalium sylvaticum L.

Около Самаровой, на крутомъ лЬсистомъ склонЬ, съ цв4т. 16 ш л я  (!), 
Тюмени— близь д . Дербышевой, на лугахъ изрйдка, съ бутон. 11 ш л я  (!), 
въ окр. г. Ялуторовска (Б урц .).



260 . Gnaphalium dioicum L .

Около с. М ало-Атлымскаго (K u rtz , W ests ib ., JVs 164), Самаровой (K u rtz ,
1. с.) на окраине хвойнаго л еса , съ плод. 16 т л я  (!), Сургута въ сосно- 
вомъ бору, съ плод. 17 ш ля  (!), въ окр. Тобольска (Л уговск., Веллав.; 
Словд., П рог. и Истор. обозр.), съ бутон. 10 мая, въ  цвету 7 ш л я , плоды 
съ полов, ш н я  (Лисиц., В р. цв.), с. К арачи на— на сухихъ лугахъ съ цвет, 
и незрел, плод. 13 ]'юля (Сосун.), около Тюмени (Д анил.) въ мелкомъ берез
н яке, выросшемъ на м есте бывшаго сосноваго бора, иногда на возвышен- 
ныхъ опушкахъ березовыхъ сколковъ и но сухимъ лугамъ, съ плод. 1 0 — 12 
ш л я  (!), въ Тарскомъ округа, по хвойнымъ л4самъ (Лебединск., Т ар .), около 
г. Ялуторовска (Б у р ц .) и г. И ш има— на сухихъ лугахъ, съ плод. 2 0  ш л я  
(Голендух.).

261 . Ligularia sibirica Cass. .

Встречается въ окр. Тобольска (Л уговск.) и слоб. Усть-Ницынской (Зобн.).

262 . Cacalia hastata L .

Близь Самаровой, въ л!>еистомъ овраге, между Сургутомъ и Тымскимъ 
на высохшемъ болоте, норосшемъ хвойнымъ лесомъ, съ цвет. 1 8  ш л я  (!), 
въ окр. Тобольска (Б еллав., Словц., Истор. обозр.)— въ М ихайловке и Топор- 
ковке (Л уговск.), зацветаетъ  въ конце ш н я  (Лисиц., Вр. цв.), между Тю
менью и д. Елкиной, въ оврагахъ (Л епех., П ут., 3 , стр. 4 4 ).

263 . Senecio vulgaris L .

В стречается въ Тарскомъ округе (Лебединск., Т ар .) и около с. Слад- 
ковскаго, съ плод. 2S авг. (Тресвятск.).

26 4 . Senecio erucaefolius L .

В ъ окр. Тюмени близь д. Дербышевой и К азаровы хъ юртъ, въ березо
выхъ рощицахъ, по ихъ окраинамъ, реж е на лугахъ, съ бут. и перв. цвет. 
12 ш ля (!), около с. Сладковскаго, на лесной поляне (Тресвятск.).



265 . Senecio Jacobaea L.

Окр. Тюмени, на возвышенномъ месте близь полей, съ цвет. 18  ш л я  
(М ишур.),— близь дачи Олыыевскаго, д. Дербышевой и Казаровы хъ юртъ, 
по лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ бутон, и перв. цвет . 1 0 —  
12  ш л я  (!), въ Ялуторовскомъ округе (Бурц.) и около с. Сладковскаго — 
на сухомъ черноземномъ лугу, съ цвет. и незрел. плод. 13  ш л я  
(Тресвятск.).

2 6 6 . Senecio paludosus L . 7. hypoleucus L edb.

Около с. Карачина на заливныхъ лугахъ по берегамъ озеръ съ бут. и 
перв. цвет. 2 0  ш л я  (Сосун.), между Сургутомъ и Тымскимъ, на лЬсистомъ 
болоте, съ бутон. 18 ш ля  (!).

2 6 7 . Senecio nemorensis L . Д  odoglossns L edb.

В стречается въ  окр. Тобольска (Ушаровъ, Дуговск.).

268 . Senecio campestris DC.

В ъ окр. Тобольска, цвет, съ полов, мая, плоды съ полов, ш н я  (C ine
ra ria  cam pestris— Луговск.; Словц., Прог. и Истор. обозр.; Лисиц., Вр. 
цв.), Тюмени (К и реевъ )— близь дачи Олыпевскаго, на степныхъ лугахъ, съ 
плод. 10 ш ля  (!), около с. Сладковскаго на сухихъ лугахъ и чернозем- 
ныхъ залежахъ, съ цвет. 1— 3 ш н я  (Тресвятск.), близь Еалмакова и Бе- 
кишевскаго озеръ (Тюкалинск. окр.), съ перв. цвет. 13 мая (C ineraria  al- 
p in a— П алласъ, Путеш., I I ,  2, стр. 103— 106).

2 69 . Senecio palustris DC.

Между Сургутомъ и Тымскимъ, около болота, съ бутон. 18 ш л я  (!), 
около Тобольска, съ цвет. 17 ш н я  (C ineraria p a lu s tr is— Лисиц., Вр. цв.), 
г. Ишима (Коряковск.), с. Сладковскаго, на сырыхъ местахъ около озеръ, 
съ плод. 2 8  авг. (Тресвятск.), около с. Бокишевскаго— близь озера, того-же 
имени (П алласъ, Путеш., I I ,  2 , стр. 106).



2 70 . Echinops Ritro L.

Н айд, въ окр. г. Ишима (Коряковск., К адаш н.)— на склона холма 
(Голондух.).

271 . Echinops Gmelini Ledb.

Указывается въ окр. Тобольска (L edb ., F I. ross., I I ,  р. 6 5 3 ).

272 . Saussurea amara DC.

В ъ окр. Ялуторовска (Бурц .), г. Ишима на солончакахъ (Филлипов.) и
с. Сладковскаго, по берегамъ соленыхъ озеръ, събут. и перв. цв4т. 14 ш л я  
(Тресвятск.).

2 7 3 . Saussurea serrata DC.

Н айд, въ окр. Тюмени близь д. Дербышевой на сырыхъ м’Ьстахъ около 
болота, въ значительномъ количеств^, съ бутон, и перв. цв^т. 11 ш л я  (!).

2 74 . Carlina vulgaris L.

Около Тобольска (Словц., Истор. обозр.) и Тюмени (д. Дербыши и К а- 
заровы юрты) на оухихъ л'Ьсныхъ луговинахъ и окраинахъ березовыхъ 
сколковъ, съ бутон. 12 ш ля  (!).

Centaurea Jacea L.

Указывается въ  окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.) и до р . 
Тобола (F a lk  in  L edb., F I. ross., I I ,  p. 6 9 0 ).

2 75 . Centaurea phrygia L.

Н айд, въ окр. Тобольска (Беллав.; Словц., Прог. и Истор. обозр.), до
р. Тобола F a lk  in  L edb ., F I. ross., I I ,  p. 693).

Centaurea sibirica L.

Указывается между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв^т. 21 мая (Л епех., 
Пут., 3, стр. 38).



276 . Centaurea Cyanus L.

Вт. окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.), въ носЬвахъ ржи (Л уговск.), 
Тюмени— по пашнямъ, съ цвЬт. и плод. 22 т л я  (Мишур.), Ялуторовска, 
на черноземных^, поляхъ, съ цвЬт. 10 ш ля  (БЬлоног.) и К ургана— на за- 
лежахъ, въ цвЬту 26 1юля (ДЬлин.).

277 . Centaurea Scabiosa L.

Около Тобольска (Ушаровъ, Луговск., Беллав.; Словц., П рог. и Истор. 
обозр.), Тюмени всюду по лугамъ и окраинамъ березовыхъ рощ ъ, съ бутон, 
и нерв. цв. 1 0 — 12 т л я  (!), между Тугулымомъ и Кармаками, на сухихъ лу- 
гахъ, съ бутон. 9 т л я  (!).

278 . Carduus nutans L .

Въ окр. Тобольска (Луговск.) и въ Тарскомъ окр,— около жилья (Ле- 
бединск., Тар.).

2 79 . Carduus crispus L.

Около Тобольска (Луговск.), Тюмепи по окраинамъ полей, съ бутон. 
12 ш ля (!), г. Ялуторовска (Бурц.) и г. Ишима, на обрывистомъ берегу 
рЬки, съ цвЬт. 24 т н я  (Голендух.).

2 8 0 . Cirsium fanceolatum Scop.

В ъ окр. Тобольска, съ цв’Ьт. 10 — 19 ш ля (Лисиц., В р. цв.), Тюмени 
— въ березовой рощЬ, съ цвЬт. 15 т л я  (Мишур.) по залежамъ и окраи
намъ полей близь д. Букиной и Казаровыхъ юртъ, съ бутон. 1 0 — 12 т л я  (!).

281 . Cirsium palustre Scop.

Въ окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.).

282 . Cirsium arvense Scop.

Близь Самаровой, на крутомъ береговомъ склонЬ, между Сургутомъ и 
Тымскимъ, на берегу р. Оби, съ бут. 18 ш ля (!), около Тобольска (Луговск.),



Бзвлевой— близь жилья и дорогъ, съ бутон. 14 iroin (!), въ окр. Тюмени 
по окраинамъ нолей, у дорогъ, также но лугамъ часто, съ бутон, и цвет. 
1 0 — 12 ш л я  и между Тугулымомъ и Кармаками (!), около Ялуторовска 
(Б у р ц .), К ургана— на лутахъ и залеж ахъ, съ цвет. 16 ш л я  (Д'Ьлин.) 
и с. Сладковскаго, по полямъ, залежамъ и межамъ, съ бутон. 10  толя 
(Тресвятск.).

2 8 3 . Cirsium heterophyllum АП.

Около Тобольска (Луговск., Беллав.), — с. Ш ишкина, на низменныхъ 
мгйстахъ около р4чекъ и озеръ, въ цв. 24  ш л я  (Сосун.), въ окр. Тюмени 
близь д. Дербыгаевой и Казаровыхъ юртъ на сыроватыхъ опушкахъ бере- 
зовыхъ рощъ и въ кустарникахъ около болотъ, съ цвет. и бутон. 12 ш ля 
(!), около г. Ишима, съ незрел. плод. 15 ш л я  (Голендух.).

2 8 4 . Cirsium acaule A ll. ,3. sibiricum b. Gmelini Ledb., F I. ross., 
I I ,  p. 743 .

Встречается въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, на солонцева- 
тыхъ лутахъ, съ бут. 12 поля (!) и около с. Сладковскаго, на низкихъ 
мЬстахъ около займищъ, съ цвет. я  плод. 3 авг. (Тресвятск.).

2 8 5 . Lappa major G iirtn .

Указывается около Тобольска, съ бутоп. 17 тоня (Лисиц., Вр. цв.).

2 86 . Lappa tomentosa Lam .

В ъ окр. Тобольска, съ нерв. цвет. 16 ш ля  (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой 
— около жилья, съ бутон. 14 ш л я  (!), Тюмени— около дорогъ и по пусты- 
рямъ близь жилья, также между Тугулымомъ и Кармаками, съ бутон. 9 —  
11 ноля (!), въ Тарскомъ округ-Ь (Лебединск., Т ар.).

2 8 7 . Serratula coronata L.

Около д. Дорбышевой близь Тюмени на сухихъ лугахъ, съ бутон. 11 толя 
(!) и въ окр. г. Ялуторовска (Бурц.).



2 8 8 . Jurinea Pollichii DC.

Н айд, въ Ялуторовскомъ округа (Бурцевъ).

2 8 9 . Achyrophorus maculatus Scop.

В ъ окр. Тобольска (Луговск., Словц., П рог., стр. 112 ), Тюмени— близь 
Казаровыхъ юртъ, д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго по лугамъ и окрап- 
намъ березовыхъ сколковъ, съ незрел. плод. 1 0 — 12 ш л я  (!), около г. 
Ишима, въ березовомъ лесу (Голендух.).

2 9 0 . Leontodon autumnalis L .

Н айд, въ окр. Тюмени, гд е  встречается около дачи Ольшевскаго и К а 
заровыхъ юртъ по лугамъ и опушкамъ березовыхъ лесковъ, съ бут. и цвет, 
найд. 1 0 — 12 ш л я  (!).

2 9 1 . Tragopogon orientalis L .

Около д. Букиной— близь Тюмени по лугамъ и окраинамъ полей, съ 
цвет, и плод. 10 ш л я  (!), въ  Тарскомъ окр., по лугамъ (Лебединск., Т ар .), 
въ окр. г. Ишима, около березоваго леса (Голендух.), и с. Сладковскаго, 
на лесныхъ полянахъ, редко (Тресвятск.).

2 92 . Scorzonera purpurea L .

В ъ окрести, г. Ишима (Голендух.) и на высокомъ берегу р. Иртыша 
между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской (П алласъ , П утеш ., I I ,  2 , 
стр. 106).

2 93 . Picris hieracioides L.

Н айд, въ окр. Тюмени, на лугахъ, съ бутон. 11 ш л я  (!) и около Я л у 
торовска (Бурцевъ).

2 9 4 . Taraxacum officinale W ig g .

Окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск.; Словц., П рог. и йстор . обозр.), 
листья развиваетъ 18 апр., съ бутон. 9 мая, цвететъ  съ полов, мая, плоды



начинаютъ иоявляться въ конц* мая (Л исиц., Вр. цв.), 1евлева— на лугахъ, 
около дорогь (!) Тюмень (Д ан и л .)— близь жилья и у дорогъ, съ плод. 10 
ш л я  (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками (!), въ Тарскомъ окр., 
всюду по полямъ и дорогамъ (Лебединск., Т ар .), около Ялуторовска (Бурц.).

2 9 5 . Crepis tectorum L .

Около д . Леушинской— на р. Оби (K u rtz , W ests ib ., № 176), Самаровой, 
на береговомъ склон*, съ цв*т. и плод. 16 ш ля  (!), Тобольска (Анисим., 
Луговск., Беллав.; Словц., П рог., стр. 112), 1евлевой на лугахъ, около до
рогъ, въ цв. 14 ш л я  (!), въ окр. Тюмени (К ир*евъ),— на поляхъ и по ихъ 
окраинамъ, съ цв*т. и плод. 1 0 — 12 ш л я  (!), между Тугулымомъ и К ар
маками, на сухихъ лугахъ, съ цв*т. 9 1юля (!), около Ялуторовска (Б урц .)— 
на окраин* березоваго л*са, съ цв*т. 16 iioHB (Б*лоног.) и г. Ишима 
(Коряковск.).

2 9 6 . Crepis praemorsa T ausch.

Н айд, въ окр. Тобольска (Луговск.).

2 9 7 . Crepis sibirica L .

Около Тобольска (Луговск., Беллав.), слоб. Усть-Ницынской, въ л*су, 
съ цв*т. и незр*л. плод. 6 ш л я  (Зобн.), между Тюменью и д. Елкиной, 
въ перел*скахъ и на влажныхъ м*стахъ, также въ Бабихинскомъ волок* 
(Лепех., П ут., 3 , стр. 44  и 57).

2 9 8 . Sonchus oleraceus L .

Около Тобольска (Ушаровъ) и слоб. Туринской, на пашняхъ (Лепех., 
Пут., 3 , стр. 4 6 ).

2 9 9 . Sonchus arvensis L.

В ъ окр. Тобольска (Луговск.), с. К арачина, по окраинамъ полей (Сосун.), 
слоб. Туринской— ка паш няхъ (Л епех., Путеш., 3 , стр. 46), около Тюмени 
на поляхъ и межахъ близь д. Букиной, съ цв*т и бут. 10  ш л я  (!), около 
г. Ишима (Филлипов.) и с. Сладковскаго (Тресвятск.).



3 0 0 . Mulgedium sibiricum Less.

Около Березова и Самаровой (T rau tv ., p i. Obens., № 37), между Сур- 
гутомъ и Тымскимъ на окраине лесистаго болота, съ цвет. 18 ю л я  (!), въ 
окр. Тобольска (Sonchus sib iricus— Словц., Прог. и Истор. об.)— близь Вер- 
шинскаго предместья (Луговск.), — с. Ш ишкина, на заливныхъ лугахъ, въ 
цв. 24  iro.ia (Сосун.), около Тюмени (дача Олыиевскаго, д. Дербышева и Б а 
заровы юрты), по окраинамъ болотъ и на влажныхъ солонцсватыхъ лугахъ, 
съ цв4т. 12 ш ля  (!).

30 1 . Hieracium echioides W a ld s t. e t K it.

Н айд, въ окр. Тюмени на стенныхъ лугахъ близь дачи Олыиевскаго съ 
незрел, плод. 10 ш л я  (!) и въ Ялуторовскомъ округе (Бурцевъ).

30 2 . Hieracium Nestleri V ill.

Въ окр. Тюмени— близь д. Дербышевой и Казаровыхъ юртъ, на сухпхъ 
лугахъ между березовыми рощицами, съ цвет, и плод. 12 iio.w (!).

3 03 . Hieracium umbellatum L.

Около Сургута (Чугун.), Тобольска (Анисим., Словц., Истор. обозр.), съ 
бутон. 9 ш л я , съ цвет. 14 ш л я  (Лисиц., В р. цв.), Тюмени (д. Дербыши 
и дача Олыиевскаго), но окраинамъ березовыхъ сколковъ и па лугах'ь, съ 
бутон. 11 ]'юля (!), около Ялуторовска (Бурц.) и г. Ишима (К оряковск.),— 
на склоне холма, съ бутон. 25 ш л я  (Голсндух.).

var. borealis T rau tv .

Около с. Мало-Атлымскаго (T rau tv ., ]>1. Obens., № 38).

X X X IV . A M B E O S IA C E A E  L IN K .

3 0 4 . Xanthium strumarium L .

Найд, въ окр. г. Ялуторовска, близь жилья (Бурцевъ).

-------------- -------------------  -



ФЛОРА ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Проф. С. Коржинскаго.





Предлагаемый трудъ имФетъ главною целью своей представить флору 
востока средней полосы Европейской Россш, т. е.. губернш: Казанской, 
Симбирской, северной части Самарской (приблизительно до границы Нико- 
лаевскаго уезд а), Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской. Д ля этой 
цели я  пользуюсь какъ  результатами своихъ личныхъ изследовашй, которыя 
я  велъ въ теченш несколькихъ лФтъ, такъ и различными гербар1ями, которые 
были мне доступны, а также д’Ьлаю сводъ и критичеш й разборъ всйхъ 
данныхъ, опубликованных!. до настоящаго времени. Такимъ образомъ, еостав- 
Jienie списка растенш, обитающихъ въ данной области, перечислеше всФхъ 
ихъ варьяцш  и разновидностей, съ подробнымъ изучешемъ условгё обиташя 
и распространешя этихъ формъ, есть основная задача предпринятой мною 
работы.

Подобные конспекты составляют^ важный элементъ ботанико-географи
ческой литературы и могутъ считаться краеугольнымъ камнемъ для изучешя 
географическаго распространена растенш. Въ русской ботанической литера- 
тур-Ь уже имеется несколько десятковъ нодобныхъ сочиненШ, трактующихъ 
о флор'Ь то отд/Ьльныхъ губернш, то бол'Ье или менее обширныхъ пространствъ.

В ъ западной Европе. ихъ чрезвычайно много; для одной Германш число 
частныхъ флоръ надо считать сотнями. Въ силу этого и методъ составлешя 
ихъ уже значительно выработался, такъ что, просматривая многочисленный 
произведешя этого рода, мы легко замФтимъ, что все они носятъ одинъ ха- 
рактеръ и написаны по одному плану, который некоторыми учеными даже 
считается обязательным!..

Слабая сторона огромнаго большинства этихъ флоръ состоитъ въ томъ, 
что авторы ихъ вообще смотрятъ слишкомъ съ узкой односторонней точки 
зрФ тя на нредметъ своего изследовашя. Общ1е вопросы ботанической гео- 
граф!и при этомъ мало или совсФмъ не имеются въ виду. Во всякой другой 
области науки для ученаго, изучающая» какой-либо вопроеъ, считается обя- 
зательнымъ сопоставлять свои результаты съ данными, полученными другими 
изслФдователями, разсматривать и оценивать ихъ съ точки зрФшя тФхъ или 
другихъ теоретическихъ воззрент'й. Въ области флористики это не только 
не считается обязательными,, но даже вообще не принято. Все внимаше



устремляется исключительно на изложение ф актовъ. И  приэтомъ въ большин
стве случаевъ, собирая съ скрупулезной тщательностью все, даже самые не
значительные мелкое факты, относящееся до флоры изучаемой имъ нровинцш 
или области, флористъ уже не обращаетъ ни малейшаго внимашя на явлеш я, 
имеюнця место въ окружающихъ странахъ. Такое ограничеше кругозора 
ведетъ неминуемо къ утрате критерья для научной оценки фактовъ. Мелоч
ный детали занимаютъ первое место; более важныя стороны, имеюшдя глу- 
бокш смыслъ, остаются въ тени. Вотъ почему изъ  всей колоссальной фло
ристической литературы сравнительно немнопя произведешя имею тъ серьез
ное научное значеше. Все же остальное представляетъ сырой матерьялъ, 
груду фактовъ, не одухотворенныхъ, не связанныхъ творческою мыслью.

В ъ  какой бы области ни работалъ изел'Ьдователь, ему всюду представ
ляются одни и гЬже кардинальные вопросы относительно флоры страны. 
Kaicie виды населяютъ эту последнюю? В ъ какихъ разновидностяхъ, расахъ 
или варьяц1яхъ встречаются они? При какихъ услов1яхъ, т. е., въ какой 
внешней обстановке и въ какой сощальной группировке обитаютъ все эти 
формы? Какое раснространеше имеютъ опТ» въ пределах!, данной области 
или района? Вотъ эти основные вопросы. И какъ  ни просты и немного
сложны они, гЬмъ не менее для ихъ удовлетворительнаго реьпешя еще слиш- 
комъ недостаточно основываться только на наблюдешяхъ въ пределахъ дан- 
наго района. Д л я  того, чтобы наши ноказаш я получили силу и убедитель
ность, необходимо постоянно сравнивать ихъ съ явленьями, наблюдавшимися 
въ другихъ странахъ, и разематривать ихъ съ общей теоретической точки 
зр еш я. Только тогда мы будемъ иметь возможность произвести строгую на
учную оценку нолученныхъ нами результатов!, и отвести всемъ фактамъ 
соответствующее ихъ значешю место. Только тогда нредстанутъ передъ 
нами темныя стороны вопроса, откроются таш я явлеш я, которыя бы оста
лись безъ этого незамеченными. Такимъ образомъ, личныя изеледоваш я не
обходимо должпы идти параллельно съ глубокимъ изучешемъ литературы.

Н о те  основные вопросы, намеченные нами, еще не исчерпываютъ всехъ 
задачъ, которыя возникаютъ въ пытливомъ уме при изеледованш  раститель
ности той или другой страны. Р еш ен ie ихъ даетъ только абрисъ флоры, 
только мертвый, безжизненный обликъ ея, соответствующш данному моменту. 
Между темъ флора каждой страны есть нечто живое, нечто, находящееся 
въ  вечномъ движенш, подверженное непрерывнымъ, постояннымъ превраще- 
шямъ, имеющее свою и с т о р т , свое прошедшее и будущее. Идеальнымъ 
требовашямъ удовлетворяло бы то прои зведете , которое, начертивъ точную 
современную картину растительности той или другой области или страны, 
представило бы вместе съ темъ все  данныя для понимашя ея происхожде- 
ш я; а  съ другой стороны, все представляемые факты, этой флорой, раз-



сматривало бы съ точки зрФшя вопросовъ общей истории растительнаго 
царства.

До настоящаго времени, сколько мне известно, ни одинъ ученый, при 
описанш флоры какой либо страны, не имФлъ въ виду подобной задачи; 
и нужно сознаться, что при современномъ уровне знаш я она едва ли и мо- 
жетъ быть удовлетворительно выполнена, Н о во всякомъ случае ее можно 
иметь въ виду, и съ этой точки зр1ш я собирать и взвеш ивать факты, 
стремясь, по м ер е  силъ и возможности, приблизиться къ  достижешю нам е
ченной цели.

Эта именно тендеш щ  положена въ основу моего труда, который я  пред
лагаю теперь внимашю ученой публики. В ъ  этой работе, кроме техъ  
данныхъ, сводъ которыхъ и составляетъ всегда сущность произведен^ этого 
рода, я тщательно собираю и анализирую факты, которые могутъ служить 
для р е ш е т я  двухъ главныхъ задачъ, именно: 1) систематичеекаго изучешя 
всехъ расъ, съ точки з р е т я  степени ихъ обособленности и прои схож детя, 
и 2) изучешя площади обиташя и центровъ р а с п р о с т р а н е н  видовъ, состав- 
ляющихъ своею сложностью флору изучаемой нами области. К аж дая изъ 
этихъ задачъ настолько обширна, что можетъ быть предметомъ самосто- 
ятельнаго и зсл ед о в атя . Но, съ другой стороны, онгЬ тесно связаны между 
собою и съ тою тсндснщей, которую я положилъ въ основу моего труда. 
Р е ш е т е  этихъ вопросовъ относительно каждаго вида изъ растенш , насе- 
ляющихъ нашу область, дастъ, въ конце концовъ, полную картину форми- 
р о в а т я  и происхож детя ея флоры.

Считаю нужнымъ изложить здесь вкратце т е  руководимая начала, ко
торый я имелъ въ виду при вннолнснш означенныхъ задачъ. П ервая  изъ 
нихъ, т. о., систематическое изучеш’е расъ востока, тесно соприкасается съ 
такъ называемымъ вопросомъ о виде, т. е., вонросъ о томъ, что называть 
видомъ и что разновидностью. Вонросъ о виде имеетъ огромную важность 
для систематика и не иерестаетъ волновать умы ученыхъ отъ Линнея и до 
нашихъ дней. П о поводу него было писано уже столько, что трудно и при
думать что либо абсолютно новое, что не было высказываемо и обсуждаемо въ 
свое время; но нс менее трудно и примкнуть всецело къ  чему нибудь изъ того, 
что было высказано. По моему уб'Ьждетю, изъ всей этой колоссальной литера
туры можно вывести, по крайней м ер е , одно заклю чите, именно то, что далее 
теоретизировать по этому вопросу совершенно безполезно, что для дальней
ш а я  разъяснен1я вопроса необходимы не теоретичесюя р азсу ж д етя , а фак- 
т и ч е ш я  и зсл ед о ватя . Н о какъ  р азъ  этотъ последш й пунктъ и составляетъ 
самую слабую сторону разработки нашего вопроса.

В ъ самомъ д е л е , просматривая всю литературу о виде, мы заметимъ, 
что но этому поводу высказывались очень MHorie и систематики и флористы,



но все это въ  ви д е  отвлеченных'ь соображенш, среди которыхъ немногочис
ленные факты приводились только, какъ  примеры. Основательныхъ-же ф ак- 
тическихъ изысканш, относительно спорныхъ вопросовъ систематики вида, 
мы найдемъ очень мало. В ъ общемъ систематики, обладавиле болыпимъ ма- 
тер1аломъ, работавнпе въ обширныхъ областяхъ и, следовательно, имевппе 
более данныхъ къ вы работке ращональныхъ понятш  по этому вопросу, къ 
сожалеюю, обращали елишкомъ мало внимашя на мелюя таксономичесшя 
группы, известныя подъ общимъ назваш емъ разновидностей. Флористы же, 
работавппе въ  неболыпомъ районе, обращали на нихъ более внимаш я, но 
не имели возможности придти къ  опрсдЬленнымъ заключеш ямъ по ограни
ченном J кругу наблюденш. Вотъ причина того печальнаго явлеш я, что мно- 
rie  вопросы изъ этой сферы остались не разъясненными съ прошлаго столе- 
п я  и до нагаихъ дней, хотя съ ними имели дело сотни ученыхъ. И зучая 
обширную флористическую литературу, мы найдемъ повсюду, что авторы, 
сталкиваясь съ подобными вопросами, мало заботились о ихъ выясненш, но 
решали, такъ сказать, p ro  domo svia применительно къ  изучаемому району, или 
основываясь на какихъ  либо ограниченныхъ наблюдешяхъ, такъ  что въ  общемъ 
получается впечатлеш е какой-то безпорядочности и нолнаго отсутств1я руко- 
водящихъ принциповъ.

П о м ере накоплешя м а т ^ а л а ,  съ каждымъ днемъ все более и более 
увеличивается эта путаница. Н е много пролило света на вопросъ и изуче
ние полиморфных!, родовъ, какъ  R osa, R ubus, P o te n til la  и др., на которые 
теперь обращено особое внимаше флористовъ. Каждый номеръ ботаническихъ 
журналовъ приносит!, намъ описашя новыхъ видовъ изъ назваиныхъ родовъ. 
Н о что представляют!, они, эти новые виды, известные нередко лишь въ 
одномъ какомъ нибудь пункте и обладающее самыми незначительными не
постоянными признаками? и мпогимъ ли отличаются они отъ тех ъ  пресло- 
вутыхъ и всеми осмеянных!, „видовъ", которые онисываетъ G andoger въ 
своей многотомной БЧога E uro  рае? Это сочинеше навсегда останется ноучи- 
тельнымъ примеромъ той крайности, до которой можетъ довести описатель
ное направлеше. Н о не тотъ-ж е ли методъ имеетъ место и во многихъ 
другихъ работахъ, въ особенности относительно полиморфныхъ группъ? И 
тамъ мы видимъ одни описашя и описашя, безконечныя описаш я и полное 
отсутств1е критическаго изследоваш я.

В ъ  настоящемъ тр у де  я приложилъ все усил!я, чтобы поставить вопросъ 
о такъ  называемыхъ разновидностяхъ, или вообще о мелкихъ систематиче- 
скихъ группах!,, на иную почву, на почву критическаго научнаго изследо
ваш я. Предварительныя изыскаш я, наблюдешя и литературныя гатудш 
заставили меня положить въ основу своей работы следую пщ  теоретичесшя 
воззрен1я.



К а к !  я уже зам ети л!, при изученш растительныхъ формъ до сихъ п ор! 
безусловно преобладаетъ описательное направлеше. Н ап ри м ер!, для того, 
чтобы ту или другую форму возвести на степень вида, подвида или разно
видности, описывается ея внешность и изучаются ея признаки, съ точки 
зр 4 ш я  ихъ важности и постоянства или изменчивости. Все это безусловно 
необходимо. Н о этим !, по моему убФжденш, еще не должна ограничиваться 
задача систематика, ибо вся совокупность внеш них! признаков! еще не 
исчерпывает! того, что мы называем! видом !, подвидом! или расой. Вся 
сумма этихь наруж ны х! при знаков! есть ничто иное, к а к !  слфдств1е, или 
внешнее выражеше известной внутренней индивидуализацш  вида или расы. 
Ее можно назвать морфомой, т. е., отражеш ем! истиннаго существа, или 
6ioHTa вида. Б ш н т ! же вида характеризуется и целы м ! рядом ! други х! 
специфических! свойств!, к а к !  половыми и сощальными отношетями К! 
другим ! формам!, продолжительностью перю дов! развития, известными ре- 
акф ям и на т е  или д р у п я  климатичссшя услов!я, почвенная и т. и. Д л я  
того, чтобы составить себе поня'пе о той или другой форме, надо, не огра
ничиваясь одной морфомой, изучить все внеш ш я нроявлешя ея бшнта. 
Тогда перед ! нами выяснится степень ея индивидуализацш, а  вопрос! о 
том!, составляет! ли она особый и и д! или подвид!, или варьяцш , есть, 
собственно говоря, вопрос! о степени обособленности ея бшнта.

И зь  в с е х !  перечисленных! ф акторов! я придаю особенное значеше 
географическому распространенно, к а к !  криторш  для суждсшя о достоинстве 
формы. Подробное изучеше географическаго расиространешя какой нибудь 
формы с !  теми или другими признаками, или даже отдельны х! признаков! 
изучаемой формы, даетъ  нередко такую полную картину ел происхождешя, 
р а з в и т  и степени обособленности, что сразу реш ает! нам ! вопрос!, имеем! 
ли мы нередь собою отдельную расу формирующуюся или сформированную, 
или п еред ! нами лишь варьяцш  и случайный уклонсш я, зависящая о т! 
местных! услоь1й р а з в и т .  Выделенный таки м ! образом! расы мы можем! 
уже возвести на степень той или другой таксономической группы, основы
ваясь на большей или меньшей обособленности и степени индивидуализацш 
и х ! 6 iohtob! .  Здесь мы им еем ! перед! собою три разны х! случая:

1) Если расы исходят! и з !  общаго центра, то о степени и х !  обособлешя 
мы можем! судить по следую щ им! данным!: а) вымерли-ли или сохрани
лись в !  центре и х !  происхождеш я средш я формы и, если сохранились, то 
в !  каком ! количестве? б) смешиваются ли данныя расы в !  области и х !  
общаго обиташя? и в) насколько различны ареалы и х !  распространешя?

2) Если изучаемый расы исходят! и з !  разн ы х! центров!, но площади 
и х ! обиташ я соприкасаются или зах о д ят! одна на другую, то для н ас! 
весьма важно реш ить вопрос!, т а к !-ж е  ли постоянны и х !  признаки, и



такъ-ж е ли хорошо отличаются между собою эти расы въ районе ихъ сов- 
местнаго обиташя, какъ  и на остальиомъ протяжсми области ихъ распро- 
странешя? или здесь оне начинаютъ смешиваться между собою, представляя 
массу среднихъ, переходныхъ формъ? Последнее обстоятельство указы ваетъ 
на то, что между наследуемыми расами происходить въ обширныхъ разм е- 
рахъ гибридизац1я безъ уменынешя плодовитости, а это явлсше возможно 
лишь при близкой степени родства данныхъ формъ.

В) Если изследуемыя расы исходятъ изъ разныхъ центровъ, и области 
ихъ распространена не соприкасаются, то о степени ихъ близости или обо
собленности мы можемъ судить только по большему или меньшему постоян
ству и относительной важности д1агносцирующихъ иризнаковъ. Относительно 
такихъ формъ, мне кажется, были бы особенно полезны культурные опыты 
гибридизацш для оп ределен а степени родства между ними.

Такимъ образомъ, географическш нринципъ даетъ намъ возможность 
разобраться въ очень многихъ занутанныхъ вопросахъ относительно различ- 
ныхъ мелкихъ формъ, который считаются иными ботаниками за особые виды, 
другими низводятся на степень разновидностей, а третьими не отличаются 
вовсе и т. п. Внимательное изучеше относящихся сюда явлешй позволяете, 
кроме того, проникнуть въ самый процессе происхождешя новыхъ формъ и 
даетъ поводъ къ  общимъ заключешямъ, пебезъинтереснымъ съ точки 
зреш я теорш эволюцш. Я  намеренъ посвятить впоследствш особую работу 
этому вопросу; пока же оставляю въ сторопе общ!е выводы до накоплешя 
более солиднаго количества фактовъ.

Вторая изъ моихъ задачъ состоите въ томъ, что относительно каждаго 
вида нашей области я изучаю услов!я обитан'|я и площадь распространешя 
по всему пространству Российской имперш, а отчасти и но всей Европе. 
Ц ел ь  этого изучешя есть познаше законовъ, определяющихъ площадь оби
таш я данной формы, центра ея распространешя и исторш переселенш. 
Вопросы этого рода занимаютъ теперь многихъ ученыхъ, и въ последнее 
время появился целый рядъ серьезныхъ работе, относительно происхождешя 
современнаго вида растительности той или другой страны. Точно также и 
меня лично волнуютъ уже давно мноие вопросы изъ этой сферы. Я  думаю, 
однако, что все теорш и гипотезы, объясняющая т е  или д р у п я  черты гсо- 
графическаго расп ределен а растешй, только тогда будутъ иметь силу и 
убедительность, когда оне будутъ основаны не на отдельныхъ примерахъ 
или на произвольномъ подборе фактовъ, но на полномъ и веесторопнемъ 
разсмотренш всехъ явленш, относящихся до членовъ изучаемой флоры. 
Только тогда можно быть увереннымъ, что отъ нашего внпмашя не ускольз- 
нетъ ни одинъ ф акте, иодтверждающш или опровергающие наши выводы.



В ъ виду этого я предпринялъ не лсгкш трудъ подробнаго изучешя рас- 
пространешя всехъ растеши, встречающихся въ области востока Росши. 
Только въ этомъ я вижу прочный базисъ для всехъ выводовъ, относительно 
цроисхождешя нашей флоры. П ока я  разсматриваю географическое распро- 
странеше всехъ формъ нашей флоры лишь на пространстве Росшйской 
имперш и остальной Европы. Распространена же ихъ по различныиъ стра- 
намъ Америки, Африки и А зш  (кроме русскихъ владенш ) я  пока пе касаюсь, 
такъ какъ  не имею достаточно полнаго подбора литературы и опасаюсь серьез- 
ныхъ пропусковъ. Я  надеюсь это сделать впосл’Ьдстш, по окончанш данной 
работы, когда перейду къ  разсмотр4нш каждой отдельной ассоц1ацш расти- 
тельнаго царства по роду ея цроисхождешя и центра переселенш.

И зъ этого видно, сколь обширны и сложны задачи, который я пресле
дую въ своей работе. Всяшй пойметъ также, сколько времени и труда тре- 
буютъ оне для своего выполнешя. Д ля  изучешя расъ я пользовался, кроме 
своихъ личныхъ наблюденш, также всеми доступными мне гербар1ями изъ 
разныхъ местностей Росши и Сибири. Д ля изследовашя географическаго 
распространен!я р астетй  я не ограничивался выдающимися сочинешями, но 
старался собрать по возможности всю литературу, такъ что приведенный въ 
этомъ выпуске данныя основаны на штудироваши более трехсотъ списковъ 
и статей по флоре европейской Росши и Сибири. Лишенный по отдален
ности моего местожительства возможности пользоваться теми богатыми 
библктеками и собрашями, которыя находятся только въ столицахъ, я , 
разумеется, не могь избегнуть многихъ иромаховъ. Впрочемъ, мой трудъ 
по самому существу своему не можетъ быть вполне законченнымъ во всехъ 
своихъ частяхъ, ибо для основательнаго решешл всехъ поднимаемыхъ мною 
вопросовъ силъ одного человека слишкомъ недостаточно. Но я  выработываю 
методы изследоваш я, выставляю на видъ вопросы, которые были столь долго 
игнорируемы, и собираю данныя для ихъ реш еш я. То количество времени 
и труда, которое я затратилъ, тщательно собирая, сопоставляя и анализируя 
необозримое количество фактовъ, позволяетъ мне надеяться, что. хотя бы 
многое и осталось неразъясненнымъ мною, хотя бы перо выпало изъ моцхъ 
рукъ прежде, чемъ я допишу последнюю страницу этой работы, всетаки 
она должна внести много новаго въ сокровищницу русской науки и принести 
пользу всякому интересующемуся проблемами географш растеши.

20-го Января 1802 года, 

г. Томскъ.





ФЛОРА ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСС1И

ВЪ ЕЯ СИСТЕМ АТИЧЕСКИХЪ И ГЕОГРАФ ИЧЕСКИХЪ ОТНОШ ЕШ ЯХЪ.

Проф. С. Коржинскаго.

I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ З А М Ш И .

I. П ротяж еш е и характеръ района.

Протяжеше. Область, флора которой составляетъ предметъ нашихъ 
изследоваш й, занимаетъ всю восточную часть средней полосы Европейской 
Россш , заключая въ себе губернш: Казанскую, Симбирскую, северную часть 
Самарской (приблизительно до лиши Оренбургской железной дороги), В ят
скую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую. Она находится между 15°6 ' и 
3 4 °5 4 ' восточной долготы отъ П улкова и отъ 5 0 °5 4 ' до 6 2 °1 5 ' северной 
широты, представляя площадь, равную приблизительно 8 5 4 3 6 0 ,7  кв. верстъ 
(по исчисление Стрйльбидкаго).

По направлсшю отъ запада къ востоку на этомъ протяженш происхо- 
дитъ смена европейской флоры сибирской; въ меридюнальиомъ же направ- 
ленш въ предйлахъ нашего района можно наблюдать нисколько разъ ради
кальный измйнешл характера растительнаго покрова.

Фитогеографическгя области. Въ задачи настоящаго труда не входитъ 
подробное onucaiiie этихъ изийненш, которыя притомъ еще далеко не везде 
описаны съ достаточной подробностью. Только для предварительнаго opieH- 
тировашя мы даемъ здесь въ самыхъ грубыхъ чертахъ распределено слй- 
дующихъ расгительныхъ областей: ,

1. Альш йская область, покрывающая отдельная горныя вершины Урала 
въ северной части Пермской губернш и единственномъ пункте Уфимской 
(г. Иремель).

с.



2. Область хиойныхъ .гЬсовъ, состоящих'!, преимущественно изъ ели и 
пихты, занимаетъ всю северную половину нашего района до лиш и, прохо
дящей следующими. образомъ: но В олге— до Казани, затемъ черезъ А рскъ 
и Мамадышъ, далее по К ам е— до нижняго течешл Белой, а затемъ къ 
южной границе Пермской губернш. Внрочемъ, по Уралу хвойныя леса спу
скаются и значительно южнее.

В. Лиственные леса среди разематриваемаго пространства не обраауютъ 
сплошной полосы. Они занимаютъ почти всю юго-западную часть Казанской 
губернш, цредставляютъ значительный площади въ ея северовосточной и 
юговосточной части, также въ Симбирской, северной части Самарской и 
Уфимской губернш и распространены но всему южному Уралу.

4 . Подъ именемъ лесостепной области Крылова я подразумеваю т е  рай
оны въ южной части Пермской губерши, которые были описаны впервые 
П. Н. Крыловымъ (Матер1алъ къ флоре Пермской губерши, вып. I ,  стр. 
91 — 110), а затемъ подробно наследованы мною (Северная граница черно
земностенной области, часть I I ,  стр. 8 7 — 143). Это— пространства, покры
тый березовыми лесами съ травянистымъ покровомъ, состоящимъ изъ луго- 
волесныхъ, а отчасти и луговостеиныхъ формъ. К ъ востоку отъ Урала 
такой характеръ имеетъ целая полоса, находящаяся между областью хвой- 
ныхъ лесовъ и зоной луговыхъ степей.

5. Полоса луговыхъ степей обнимаетъ почти всю Симбирскую губернш, 
большие районы въ южной части Казанской и северной части Самарской 
губернш, также какъ  среднюю часть Уфимской отъ р. Белой къ югу при
близительно до Белебея. Эта полоса прерывается Уральскимъ хребтомъ, но 
къ востоку отъ него вновь появляется въ южной части Пермской губернш 
и северной части Оренбургской, приблизительно до параллели Троицка.

6. Область ковыльныхъ степей занимаетъ остальное пространство пашей 
области, именно южную оконечность Уфимской и всю юговосточную половину 
Оренбургской губернш. II.

I I .  Матер1алы и источники.

Лтныя изс.тдовангя. Основой моей работы, равно какъ  и поводомъ 
для ея составлешя, послужили мои личныя изеледоваш я, который я про- 
изводилъ въ 1 8 8 4 — 1887 годахъ. Въ эти четыре года я объездилъ по 
всемъ наиравлешямъ Казанскую губернш, перерезалъ Симбирскую отъ юго
восточной до северозападной ея оконечности, познакомился съ северной 
частью Самарской и Уфимской губернш, проехалъ въ двухъ направлешяхъ 
Вятскую и посвятилъ довольно много времени южной части Пермской, а



именно пространству между Камой и Екаторинбургомъ и отъ Перми до 
границы Уфимской губерши.

Д-pyiie Miimepiajbi. Кроме личныхъ наблюденш, я имелъ возможность 
иользоваться еще следующими коллекциями, отчасти переданными мне для 
обработки, отчасти присланными мне для просмотра:

1. ГербарШ Крылова, собранный имъ въ Казанской губерши въ 18S1 и 
1 8 8 2  годахъ около Казани, а также по следующимъ направлешямъ: между 
Казанью и Царевококшайскомъ, между Казанью и Малмыжемъ, между К а 
занью, Менчей и Спасскомъ, между Козмодемьянскомъ и Ядриномъ. Вместе 
съ rep6apieMb П . Н . Крыловъ передалъ мне въ пользоваше также и свои 
рукописный заметки.

2 . Гербарш  покойнаго профессора Казанскаго университета Корнухъ- 
Троцкаго, собранный имъ въ разныхъ пунктахъ Казанской губерн!и, и

3. Гербарш  М артьянова, собранный имъ въ окрестностяхъ Казани, я 
имелъ возможность просмотреть и воспользоваться ихъ спискомъ, такъ какъ 
они были присланы мне на просмотръ, благодаря любезности Казанскаго 
Общества естествоиспытателей.

4 . Небольшая коллешря А. Останкова, собранная имъ около Чебоксаръ, 
Козловки, Казани, Елабуги и некоторыхъ другихъ пунктовъ Волги и Камы. 
Г . Останковъ передалъ мне также списокъ растенш, собранныхъ имъ около
с. Николо-Березовскаго Уфимской губерши. Изъ этого списка я  точпо также 
извлекъ некоторый показашя.

о. Коллекщ я П . Н. Крылова, собранная имъ около с. Сорочинскаго 
Самарской губернш.

6. Гербарш  Красноуфимскаго уезда, собранный Н . Л. Скалозубовымъ, 
содержащей весьма много цйнныхъ фактовъ.

7 . Гербарш  покойнаго д-ра Барановскаго, собранный также въ разныхъ 
пунктахъ Красноуфимскаго уезда, преимущественно около Нижне-Сергин- 
скаго завода и Красноуфимска.

8. В ъ гербарш проф. В. Я . Цингера находятся некоторыя растешя, 
собранный г-жей Карамзиной около с. Полибина Бугурусланскаго уезда. 
Эти растеш я я также имелъ въ виду при составленш моего списка.

Литература. Кроме оригинальныхъ матер1аловъ я пользуюсь для 
своего обзора также всеми литературными ноказашями. Уже въ путеше- 
ств1яхъ академиковъ прошлаго столетня, именно Гмелина, Д алласа, Лепе
хина и Ф алька мы находимъ много данныхъ по флоре нашей области. 
Однако этого рода данными можно пользоваться лишь съ большой осторож
ностью, такъ  какъ въ нихъ ценные факты перемешаны съ совершенно не



достоверными или весьма сомнительными показаниями.1) Заткм ъ все осталь- 
ныя сочинешя по флоре нашаго района я  привожу ниже, располагая ихт> 
по губершямъ:

К а з а н с к а я  гу б ер гп я .

1. Wirzm, De geograph ies p lan ta ru in  per partem  provinciae K asan en - 
sis d istribu tione. H eising . 1889.

Ботаникогеографическш очеркъ северовосточной части К азанской губер- 
ши и списокъ 658  собранныхъ въ ней растенш.

2. Claus, S uppleinentum  ad W irzeni Catalogum  p la n ta ru m  in  p rov in c ia  
K asanensi, p raesertim  in borealiore nec non austra lio re  e jus p a r te  sp o n te  
sua crescentium . В ъ сочиненш Клауса, Флоры м естная П риволжскихъ 
странъ. Петерб. 1852 . Изд. Акад. Н аукъ. Также по нем.: L o ca lflo ren  der 
W olgagegenden; in: B e itr. zur P flanzenk  des liu ss. R eiches. L ief. V I I I .  
1851.

Списокъ 166 видовъ, не находящихся у Вирцена; также исправлеш е 
некоторыхъ его показанш.

3. Veescnmeyer, U eber die V egetationsverh iiltn isse  an  d er m ittle rn  
W olga.. M it einem  V erzeichniss der in den Grouv. Ssim birsk  and  Ssam ara 
in  den Jah ren  1 8 4 7 — 1851 beobaebteten phanerogam en P fla n z e n . B e itr . 
zur P flanzenk . d. R uss. R eiches. IX , pp . 4 3 — 161. 1 8 5 4 .

Районъ изсл'Ьдовпшй обнимаетъ восточную часть Симбирской, североза
падную Самарской и южную часть Казанской губернш (Спасскш уездъ). 
Списокъ 678  видовъ растенш.

4. Рупрехтъ, Реоботаиичеш я изслЬдовашя о черноземе. Приложеше 
къ X  тому записокъ Ими. Акад. Н аукъ. 1866 .

Н а стр. 3 3 , а также 37 — 44 этого извЬстнаго сочииешя приводятся 
нЬкоторыл данный по флоре Казанской губернш.

5. Мартьянова, Ma'repia.m для флоры восточной полосы средней Рос
сии. Очеркъ растительности окрестностей деревни М орквашъ. Труды четвертаго 
съезда русскихъ естествоиспытателей въ Казани. Вып. 3 . К азань. 1874 .

') Флористичесюя данныя въ работахъ академиковъ нрошлаго столЬття представляюгь 
двоякШ источникъ ошибокъ: 1) неточный определения, 2) слишкомъ обпцл (Фалькъ, Гмелинъ) 
или даже вообще сомнительный (Ленехинъ) обозначешя мЬстонахожденш. Muoria ноказашя 
ятихь ученыхъ, долгое время считавппяся сомнительными, подтверждаются новейшими изслЬ- 
довагелями. Но изъ этого ничего не слЬдуетъ, ибо показатя не нодтвержденныя остаются 
нопрежнему сомнительными; на нихъ невозможно опираться въ какихъ бы то ни было вн- 
водахъ, и, какъ мн-f; кажется, самое лучшее было бы считать ихъ несуществующими, ибо кри- 
тическш разборъ ихъ отнимаетъ много времени, не давая всетаки ничего положительного. 
Даже rh  показашя, который кажутся вполне вероятными, т'Ьмъ не менЬе бываютъ совершен
но ошибочными, какъ напримЬръ, показашя Ыалласа относительно Adonis vem a и apennina,



Работа эта, повидимому, вовсе не была .выпущена въ св^тъ и известна 
въ  немногихъ экземплярах'!.. В ъ ней заключается списокъ растенш и очеркъ 
растительности праваго берега Волги иротивъ Казани. В ъ виду того, что 
въ сциск'Ь встречается много ошибочныхъ определены, я не цитирую эту 
работу, а прямо ссылаюсь на гербарш, хранящейся въ ботаническомъ каби
нете  Имиераторскаго Казанскаго университета.

6. Кръиовъ, Предварительный отчетъ въ ботаяико-географическихъ 
изсдедоваш яхъ Казанской губерши въ 1881 году. Приложеше къ прото- 
коламъ засйданш  Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Ка- 
занскомъ университете, № 61 . 1882.

Описаше изменен1й растительности по направлешю лиши отъ Царево- 
кокшайска черезъ К азань къ Менче.

7. Кръиовъ, Некоторый с в е д е й я  о народныхъ лекарственныхъ раетсшяхъ, 
употребляемыхъ въ Казанской губ. Труды Общ. естеств. при Импер. Казан, 
универ., т. X I, вып. 4. 1882.

Содержитъ между нрочимъ указан1я на распространеше упоминаемыхъ 
растенш. Обе эти статьи въ списке мною не цитируются, такъ какъ я 
располагаю всЬмъ матер1аломъ П . Н . Крылова съ более подробными 
указашлми.

8. Коржннскш, О степной растительности Казанской губернш. Тамъ же, 
№ 75 . 1885 .

Описаше растительности одного пункта Чистопольскаго уезда.
9. Ризположенапй, Ц ветковы я растешя окрестностей с. Салманъ, 

Оласскаго уезда, Казанской губернш. Труды Общ. Естествоисп. при Импер. 
К азан, университете, томъ X V II , вын. 2. 1887. Списокъ 271 дикорастущихъ 
растен!й, собранныхъ въ названномъ пункте.

10. Коржинспт, Северная граница черноземностепной области восточной 
полосы Европейской Poccin въ ботаникогеографическомъ и почвенномъ отно- 
шенш. 1. Виедеше. Ботаникогеографическ1й очеркъ Казанской губернш. 
Труды Общ. естествоисп. при Импер. Казан, у нив., т. X V II I ,  вып. 5. 1888.

Подробное описаше растительности Казанской губерши, на основанш 
собственныхъ изслЪдовашй и литературныхъ данныхъ. Эта работа, такъ же

нодъ которыми онъ см-Ьшивалъ три формы этого рода (A. vernalis, wolgensis и apennina) такимъ 
образомъ, что неизвестно, къ какой изъ нихъ относится то или другое назваше. Поэтому я 
пользуюсь сравнительно немногими показашями названныхъ ученыхъ, а век, сколько нибудь 
сомнительная, пропускаю или, если они приведены у Ледебура, то разсмагриваю въ примЬ- 
чашяхъ. Ташя же сочинен!я, какъ Успенскаго о флоре Екатеринбурга (Uspenski, Descriptio 
urbis Ekatherinburgensis ejusque districtus medicotopographica, in Bull, de la soc. des Natur. 
do Moscoit, 1834) или Рада ко ва о (рлор’Р. Вятской губе])ш’и (сборникъ медико-тонографиче- 
скихъ и санитарныхъ свЬдЬн1Й о Вятской губерши, 1878), написанная явно несведущими 
людями и преисполненная самыхъ грубыхъ ошибокъ. мною вовсе не приняты во внимаше.



какъ и предъидулцая моя статья, не цитируется въ спискЬ, такъ  как ъ  веЬ 
ея показашя заключаются въ моемъ гербарш.

11. Гордягинъ, Ботанико-географ ичеш я изслЬдовашя въ Казанскомъ 
и Лаишевскомъ уЬздахъ. Труды Общ. естествоисп. ири Ими. К азан, универе., 
т0 X X II, вып. 2. 1889 .

Детальное описаше растительности названной части Казанской губернш 
съ многочисленными списками растен!й но мЬстонахождешямъ. В ъ  этой ра- 
ботЬ заключается всего бол’Ье 2 0 0 0  (2 2 8 7 ) отдЬльныхъ фактовъ.

12. Бушъ, Ботанико-географическля изслЬдовашя въ нагорной части 
Козьмодемьянскаго уЬзда Казанской губернш. Труды Общ. естествоисп. при 
Импер. К азан, универе., т. X X II I , вып. 2. 1S91.

Х арактеристика района. Д вадцать списковъ растенш по мЬетоиахождс- 
шямъ; всего бол'Ье 1500  отдЬльныхъ фактовъ.

С и м б и р с к ая  гу б ср н 1 я .

По флорЬ Симбирской губернш литературный указа1пя очень скудны. 
КромЬ вышеупомянутой статьи Везенмейера и разбросанныхъ, по большей 
части довольно неонредЬленныхъ показанш у Клауса можно указать еще на 
слЬдуюшдя работы:

13. Баумъ, Отчетъ о ботанико-географическихъ изслЬдовашяхъ Поволжья. 
Протоколы засЬданш Общ. естествоисп. при Импер. Казан, унив. Годъ 
иервый, стр. 6 5 — 73. 1870.

Довольно поверхностное онисаше растительности. Приводятся мЬстона- 
хождешя для нЬкоторыхъ растенш.

14. Цингеръ, Сборникъ св,Ьд'Ьн1й о флорЬ средней Россш. Москва. 1885.
Въ этомъ канитальномъ сочиненш приводится также сводъ данныхъ но

флорЬ Симбирской губернш на основанш какъ  литературныхъ показанш, 
такъ и обработки нискольких!, коллекцш.

15. Коржинаш, Северная грапица черноземностепной области восточной 
полосы Европейской Россш въ ботанико-географическомъ и почвенномъ отно- 
шенш. I I .  Фитотопографичесшя изслЬдовашя въ губершяхъ Симбирской, Са
марской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской. Труды Общ. естеств. 
при Импер. Казан, унив., т. X X II , вып. 6. 1891 .

Глава первая (стр. 1— 31) посвящена описанлю растительности Симбир
ской губернш со многими списками растенш по мЬстонахождешямъ. Во 
избЬжаше новторенш замечу здТ>сь, что въ названномъ сочиненш стр. 
3 2 — 57 содержатъ данныя но флор'Ь сЬверной части Самарской губернш,



стр. 5 7 — 59 и 7 5 — 86 по флорк Уфимской губернш. Н а  стр. 6 4 — 74 и 
8 7  — 148 описывается растительность южной части Пермской губернш; а на 
стр. 59  -  63  заключаются некоторый наблюдешя относительно Вятской губ.

С а м а р с к а я  г у б е р н !я .

Кромк статьи Везенмейера, можно указать по флорк северной части 
Самарской губерн!и лишь на известное сочинен]‘е Клауса:

16. Claus, L ocal floren tier W olgagegenden . B e itr. zur P flanzenk . des 
R uss. R eiches, L ief. V III .  1851 . Такж е по русски: Клаусъ, Флоры мкст- 
ныя приволжскихъ странъ. 1852 . В ъ нервомъ отд'Ьл'Ь этой работы приво
дится In d ex  p lan ta run i circa fontes S -ti. Sergii sponte sua crescentimn, 
гдк перечисляются 794  растешя, обитающихъ въ окрестностяхъ CepriescKa. 
Приэтомъ попутно указывается много растенш для Симбирской, Самарской’ 
Уфимской и Оренбургской губернш.

В я т с к а я  гу б ер гп я .

17. Meyer, F lo rida  provinciae W ia tk a , oder V erzeichniss der im G ouver- 
nem ent W ia tk a  gesam m elten  P flauzen . B eitr. zur P flanzenk . des Russ- 
R eiches. L ie f. 5. 1848 .

Снисокъ 382  видовъ растенш (изъ нихъ 372 сосудистыхъ споровыхъ и 
цвктковыхъ) изъ разныхъ пунктовъ губерн!и.

Въ вышецитировапной работк Рупрехта есть нисколько данныхъ для 
флоры Вятской губернш.

18. Крьиовъ, Матер)‘алъ къ  флор* Вятской губернш. Прил. къ нрот. 
Общ. ест. при Импер. К азан, уиив., 1878.

Снисокъ 2 0 0  растенш изъ скверной части Вятской губ.
19. Крьиовъ, К ъ  флорк Вятской губернш. Труды Общ. ест. при 

Импер. К азан, унив., т. X IV , вып. I . 1885.
Списокъ 602  видовъ, констатированныхъ до сихъ поръ въ предклахъ 

Вятской губернш. Кромк собственныхъ изслкдованш въ ст'атьк сдкланъ пол
ный сводъ предъидущихъ наблюденШ, почему въ своемъ спискк я не цитирую 
болке старый показаш я.

20. Вушъ, Матер1алъ къ флорк Вятской губерн!и. Вып. I . Флора 
укздовъ: Вятскаго, Орловскаго и Нолинскаго. Труды Общ. ест. при Импер. 
Казан, универ., т. X X I , вып. 2. 1889 .

Ониелше растительныхъ формацш и списокъ 4 3 5  видовъ сосудистыхъ 
растенш. ’



П е р м с к а я  г у б е р т я .

21 . Щуровскш, Уральсмй хребетъ въ физико-географическомъ, геогно- 
стическомъ и минералогическомъ отношешяхъ. 1841.

Здесь между прочимъ пом'Ьщенъ списокъ 107 растенш, собранныхъ въ 
Богословскомъ округе аптекаремъ Миллеромъ и определенныхъ А . Рихтеромъ. 
М нопя оп р ед ел етя  весьма сомнительны.

22 . Buprecht, U eber die Y erb re itung  der P flanzen  im  nord lichen  U ra l. 
N ach den E rgebnissen  der geographischen  E xped ition  im  Ja lire  1847 und 
1848. B e itr. zu r P flanzenk . des R uss. Reiches, L ief. 7. 1850 .

Районъ изследовашй захватываетъ и северную часть Пермской губерши. 
Одна изъ наиболее важныхъ работъ по флоре Урала.

23 . Weinmann, N om ina e t descrip tiones nonuulagum  ])lan tarum  in gu- 
bernio P enn iensi co llec tanun . B u ll, de la  Soc. des N a tu r . de Moscow, 
1850 . I I .  p. 5 3 8 - 5 8 8 .

Списокъ 3 2 3  видовъ растенш (изъ нихъ сосудистыхъ 3 1 3 )  Пермской 
губерши, но безъ указан1я местонахождений

24. Glerc, P la n te s  de Г O ural recoltees en 1868 a E k a te rin b o u rg  et 
offertes en echange. B u ll, de la Soc. des N atu r. de Moscou. 1869 . IY , p. 
2 6 8 - 2 7 1 .

25 . —  P la n te s  de P Oural moyen, recoltcess en 1 8 6 8 — 69, 2-e e t 3-e 
cen t. Ib idem , 1872 . I I ,  p. 4 2 9 — 449 .

В ъ обеихъ статьяхъ, кроме назвашй растений, приводятся также ихъ 
местонахождешя и м'Ьстообиташя.

26 . Крыловъ, R ubus hum ulifolius С. А. Меу. Протоколы засЬдашй Общ. 
сстеств. при Импер. Казан, универе. 14 дек. 1873. стр. 1 — 3.

Указывается на иахождеше этого растенья около Перми.
27. Клеръ, 0  н4которыхъ Уральскихъ растеш яхъ. Зан. Урал. Общ. 

любит, ест., т. I , вын. 1, стр. 2 S — 30. 1873 .
Заметки о меетонахождешяхъ 24  более редкихъ растений Пермской 

губерн!и.
28 . Его же, Матер1алы о флоре Уральскаго края. Статья 2-ая. О 

хмельнолистной костянике (R ubus hum ulifolius С. А. М еу.) Тамъ же, стр. 
8 9 - 9 5 .

Эта заметка заключаете въ себе местонахождеше и онисаше назван- 
наго вида.

29 . Гельмъ, Ботаническая поездка изъ Богословска въ Тагилъ 1 0 —28 
мая 1871 г. Тамъ же, стр. 3 1 — 32.

Беглы я малозначительный заметки о растительности съ ненадежными 
определешямш



30. Барановскш, 0  N ym phaeaceae Нижне-Сергинскаго завода. Тамъ же,
т. I I ,  вып. I. Въ нротоколахъ общихъ собранш, стр. 16. 1875 .

Содержитъ наблюдешя надъ переходными формами видовъ N ym phaea и 
N upliar.

31 . Крыловъ, 0  народныхъ локарственныхъ растеш лхъ, употребляемыхъ 
въ Пермской губерши. Труды Общ. естестеств. при Имнер. К азан, унив.,
т. V , вып. 2 . 1876 .

Перечисляются растешя, употребляемыя въ народной медицин!», съ по- 
казашемъ ихъ мФстонахожденШ и характера обиташя.

32 . Соропит, Матер1алы для флоры Урала. Труды Общ. естеств. при 
Имнер. К азан, унив., т. V , вып. 6. 1876 .

Снисокъ 2 4 0  сосудистыхъ растенш, собранныхъ авторомъ во время 
Вогульской экспедицш.

33. Крылова, Предварительный отчстъ о ботанической экскурсш въ
Пермскую губершю. Приложеше къ нрот. зас4д. Общ. естеств. при Импер. 
К азан, унив. 26  января 1875 г.

Зам етка объ изсл4доваш яхъ въ средней части Пермской губ.
34. Ею же, Предварительный отчетъ о ботанической экскурсш въ

Пермскую губершю въ 1875 г. Труды Общ. естеств. при Ими. К азан, унив.,
т. Y, вып. 4 . 1876 .

Содержитъ маршрута и описаше растительности южной части губерши.
35 . Его же, Предварительный отчетъ о ботанической экскурсии въ

Пермскую губершю. Прил. къ 89  проток. Общ. естеств. при Импер. Казан, 
универе. 1877 .

Описаше экскурсш въ северную часть губерши.
36. Шеям, и Крылова, Каталогъ растешй, собранныхъ въ 1874 году

вт, Печорскомъ край и на Тиманскомъ хребт4 А. А. Штукенбергомъ и Э. 
Д . Пельцамомъ. П рил. къ проток. 101 зас'Ьдан1я Общ. естеств. при
Имнер. К азан, унив. 1878 .

Список,ъ 149 растешй, изъ которыхъ 68 наблюдались въ пред'Ьлахъ 
Пермской губерши.

37. Шелль. Снисокъ явнобрачныхъ растешй окрестностей Талицкаго 
завода (Пермской губерши). Труды Общ. естеств. при Имнер. Казан, унив.,
т. V I I ,  вып. 4 . 187S.

Снисокъ 4 7 8  видовъ, собранныхъ въ окрестностяхъ названнаго пункта.
38. Клеръ, Матер1алы о флорЬ Уральскаго края. Статья 3-тья и 4-ая. 

Зап. Урал. Общ. любит, естеств., т. IV , стр. 51— 102 и ^ 0 3 — 112. 1878.
Статья 3 -тья  содержитъ въ себ’Ь списокъ 114 видовъ растен5й, упо

требляющихся въ народной медицин1!», съ указан1емъ ихъ м,Ьстонахожден!й и 
обиташя. В ъ стать* 4-ой приводятся списки гербар1евъ сл’Ьдующихъ лицъ:



Благовещенскаго изъ дер. Балбуекоровой Ш адринскаго укзда (ВВ. вида), 
Ощепкова изъ Архангело-Паппйскаго завода (1 2 9  видовъ), неизвкстнаго 
лица изъ Богословскаго округа (1 3 2  вида) и Гельма изъ окресностей Млясска 
(9 9  видовъ).

39 . Булычевъ, Очеркъ флоры и фауны Ирбитскаго укзда. Тамъ же, 
т. IV . 1878.

Содержитъ между ирочимъ списокъ 246  растен!й, расположенных'!) но 
алфавитному порядку русскихъ названш. Мнопя опредклеш я сомнительны, 
или совершенно недостоверны, почему изъ этой работы я извлекаю лишь 
немнопя данныя.

40 . Крыловь, Матер1алъ къ флоре Пермской губернш. Вып. I .  Труды 
Общ. естеств. при Имиер. Казан, унив., т. V I, вын. 6. 1878 ; I I ,  тамъ же, 
т. IX , вып. 6. 1881; I I I ,  тамъ же, т. X I, вып. 5. 1882; IV , тамъ же, т. 
X IV , вып. 2. 1885.

Самая полная и подробная работа по флоре Пермской губернш, содер
жащая въ себе историчеш й обзоръ изслкдованш, топографш , обозрен!е 
растительныхъ областей губерн!и и полный списокъ флоры, основанный какъ  
на собственныхъ обгаирныхъ изслкдоваш яхъ, такъ  и на критическомъ своде 
всехъ литературныхъ данныхъ. Поэтому въ своемъ труде я не цитирую 
ранее вышедпия сочинешя, обращаясь къ нимъ лишь въ случаяхъ не- 
доразумкнш.

41 . Теплоуховъ, 0  новомъ виде ф1алки Viola YVillkommii nov. sp., 
найденномъ на заиадномъ склоне Урала. Заи. Урал. Общ. любит, естеств., 
т. V II , вып. 2. 1882 .

Содержитъ onHcauie и изображеше новаго вида, найденнаго около с. 
Ильинскаго Пермскаго уезда.

42. Его же, Дополнеше къ статье: 0  новомъ виде ф!алки Viola 
W illkom m ii n. sp., найденномъ на заиадномъ склоне Урала. Тамъ же.

Вместо V. W illkom m ii предлагается назваше V. M auritii T ep l., такъ 
какъ первое имя носитъ уже давно одинъ видъ ф1алки, найденный въ Иснанш.

4 8 . Кузнецовъ, П рирода и жители восточнаго склона сквернаго Урала. 
Предварительное сообщен1е. Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ., т. X X I I I .  1SS7.

Беглы я замктки о растительности скверной части Пермской губернш.
44 . Гордяшнъ, Очеркъ растительности окрестностей города Красно- 

уфимска Перм. губ. Труды Общ. естеств. при Импер. К азан, унив., т. X V III , 
вып. 6. 1888.

Описаше растительности и списокъ 4 2 5  видовъ, собранныхъ въ на- 
званномъ пункте.

45 . Удипцевъ, Предварительный очеркъ растительности Ирбитскаго 
укзда, Пермской губернш. Зап. Урал. Общ. люб. естеств., т. X I I .  18S9.



Описаше растительности района и списокъ 367  собранныхъ формъ.
4 6 . Сюзевъ, Очеркъ растительности Билимбаевскаго завода. Зап. Урал. 

Общ. люб. естеств., т. X I I .  1890.
Топограф]я местности, описан1е растительности, фенологичеш я наблю- 

деш я и списокъ 401 вида собранныхъ растенШ.
КромЬ того, Пермской губернш посвящены стр. 6 4 — 74 третьей главы 

и вся четвертая глава (стр. 87 — 143) второй части упомячутаго уже выше 
моего сочинешя: Северная граница черноземностенной области. Наконецъ, въ 
работахъ Лессинга и Мейнсгаузена, который я привожу ниже и которыя 
собственно относятся къ Уфимской губернш, находятся свЬдЬшя о раститель
ности горы Юрмы, находящейся въ самой южной части Пермской губернш.

У ф и м ск ая  и О р е н б у р г с к а я  губерн 1и .

4 7 . Lessing, B eitrag  zur F lo ra  des si'idlicben U ra ls  und der S teppen . 
L in n aea , v. IX , p. 145 —213 . 1835.

Onucame растительности южнаго Урала и списокъ растен1й, новыхъ для 
флоры Россш . Полный списокъ растенш, собранныхъ авторомъ, составленъ 
Ледебуромъ на основаны repuapia Королевскаго Берлинскаго Музея и ци
тируется въ его „F lo ra  R ossica".

4S . Claus, In d ex  p lan ta rn m  in deserto  caspio a tq u e  reg ionibus vici- 
n is observatarun i. Reise in die Step>pen des sudlicben R nsslands, n n te r- 
nonim en von Goebel in  B eg le itu n g  dor H errn  Clans und B ergm ann . I I ,  
ss. 2 4 7 — 3 1 9 . 1S38.

П риводятся растешя, собранным Эверсманомъ въ южной части Оренбург
ской губернш.

49 . Эверсманъ, Естественная ncropia Оренбургскаго края. Ч . I. 1840.
Общее onncanie природы Уфимской и Оренбургской губернш. Упоминается

61 видъ цвЬтковыхъ растенш.
50 . Basiner, N aturw issenschaftliche R eise durch die K irg isensteppe 

nach Cbiwa. B e itr . zu r K en tn iss des R uss. Reiches, herausg. von Baer und 
H elm ersen . T . XV. 184S.

Содержитъ между прочимъ указаш я на растительность окрестностей 
Оренбурга.

51. Bunge, B e itrag  zur K en tn iss  der F lo r  R usslands und der S teppen 
C en tra l-A siens. E rs te  A btli. A lexandri L ehm ann i reliqu iae botanicae, sive 
enum eratio  p lan ta ru m  in itinere  per regiones U ralensi-C aspicas, deserta  
K irgliisoruin , T ransoxanani e t Sogdianani annis 1 8 3 9 — 1842  peracto  col- 
lectaruni. S .-P e t . 1851.



З д ’Ьсь въ числЬ прочихъ упоминаются растешя, собранныя главнымъ 
образомъ Леманомъ, а также Заномъ и Максимшшчемъ въ Уфимской и 
Оренбургской губершяхъ.

52 . Meinshausen, B e itrag  zur P flanzengeograph ie  ties S iid -U ra l-G eb ir- 
ges. L in n aea , v. X X X , ss. 465  -  548 . 1860.

Перечисляются 397  растеши, собранныхъ: 1) самимъ авторомъ между 
Омскомъ и Златоустомъ, 2) Н еп п атТ ом ъ  около Златоуста и 3) Базинеромъ 
въ  разныхъ пунктахъ южнаго Урала.

53 . Еорщовъ, Матер1алы для ботанической географш Арало-Кпсшйскаго 
края . П рил. къ  Y I I -му тому Зап. Импер. А кад. Н аукъ. 1865 .

Зд4сь также между прочимъ заключаются н'Ькоторыя данныя для флоры 
самой южной части Оренбургской губерши.

5 4 . К л ерь, Матер1алы о флор'Ь Уральскаго края. Статья первая. О гер- 
6apin  и каталог!; Г1S 52) Златоустовской флоры Я кова Кононовича Несте- 
ровскаго. Зап. Урал. Общ. люб. естеств., т. I, вын. I .  1873.

Содержитъ списокъ 6 1 8  видоиъ, собранныхъ около Златоуста Нсетеров- 
скимъ, а также Лессингомъ, Мейнсгаузеномъ и Клаусомъ.

Кром1; того, въ стать!; четвертой той-же работы находится уже упомя
нутый выше небольшой (99  видовъ) списокъ растен!й, собранныхъ Гельмомъ 
въ окрестностяхъ Млясска.

55 . Шелль, Предварительный отчетъ о ботанической экскурОи въ Уфим- 
ско-Оренбургскомъ кра'Ь. П рил. къ нрот. 109 засЬд. Общ. естеств. при 
Импер. К азан, унив. 1879 .

Сообщение о ход!; экскурс!и и кратш я зам’Ьтки о растительности.
56 . Шелль, Матер1алъ для ботанической географ1и Уфимской губернии. 

П рил. къ  нрот. 131 засЬд. Общ. естеств. при Импер. Казан, унив. 1S80.
Списокъ 158 видовъ растеши, собранныхъ Терегуловымъ въ окрестно

стяхъ Уфы.
57 . Шелль, Матер1алы для ботанической географш Уфимской и Орен

бургской губершй. I .  Труды Общ. естеств. при Импер. К азан, унив., т. IX , 
вып. 5. 1881 ; I I .  Тамъ-же, т. X I I ,  вын. I . 1S83; I I I .  Тамъ-же, т. X II, 
вып. 4 . 1S83. Добавлеше. 1885 .

Одна изъ самыхъ нодныхъ работе, которая осталась недоконченной 
всл-Ьдсш е преждевременной смерти автора. Первый выпускъ заключаете 
въ себЬ обзоръ литературы, а также топографически! и климатическ1й очеркъ 
области. Во второмъ находится списокъ споровыхъ растен1й какъ  птеридо- 
фитъ, такъ  и мховъ, водорослей, ягелей и грибовъ. Въ третьемъ выпускЬ 
перечисляются вей цвЬтковыя растешя какъ собранныя самимъ авторомъ, 
такъ  и указанный прежними изсл’Ьдователями, съ подробными обозначешемъ 
мйстонахождешй и характера обитаяia. Къ сожалйпш , автору не удалось



довести до конца своего труда. Рукопись его прервалась на сем. S crophu- 
la rin eae , и остальная часть статьи состоитъ просто изъ переписи растеи!й 
repdapia  покойнаго, сделанной П . Крыловымъ. НФсколько пропущенныхъ 
приэтомъ семействъ приводятся въ добавленш.

Въ виду незаконченности работы Ш елля, а также и того обстоятельства, 
что въ пей не всегда достаточно полно и точно воспроизведены п о к азаи я  
прежнихъ изслФдоватслей, я цитирую наравнФ съ ней и веФ предъиду1щ я 
работы по флорф Уфимской и Оренбургской губернш.

III. Методъ изложсн1я.

Система. Роды и семейства моего списка расположены въ томъ по- 
рядкФ, въ какомъ они описываются въ извФстномъ оочиненш Бентама и 
Гукера „G enera p la n ta ru m " . которое въ настоящее время есть самое новое 
изъ оконченныхъ произведена этого рода. П редставляя во многихъ пунк- 
тахъ  значительный усовершенствовашл системы Декандоля, онъ тФмъ не 
менФе въ общемъ весьма мало отличается отъ того порядка, въ которомъ 
расположены семейства у Ледебура и въ большей части другихъ флоръ и 
къ которому привыкли всФ систематики.

Номенклатура. Относительно номенклатуры я придерживался извФст- 
ныхъ правилъ Декандоля, изложенныхъ въ его сочинешлхъ: Lois de la 
nom enclatu re  botanique (1 8 6 7 ) и N ouvelles rem arques sur la nom encla tu re  
bo tan ique (1 8 8 3 ), т. e., послФ родового и видового н азватл  я ставлю въ 
сокращенш имя того автора, который первый унотребилъ ихъ для даннаго 
р астетя  въ той же самой комбинацш. Точно также при низведенш вида 
на степень разновидности или обратно я привожу имя того автора, кото
рый первый поступилъ въ томъ же самомъ смыслФ. Впрочемъ, относительно 
номенклатуры разновидностей далеко не всегда легко провести этотъ прин- 
ципъ. Спещальныя же изыскашл по этому поводу для меня было трудно 
производить, такъ  какъ  л не имФлъ возможности пользоваться многими 
основными старыми произведешями. Поэтому въ сомнительныхъ случаяхъ я 
старался всегда придерживаться наиболФе распространенной номенклатуры, 
полагая, что самый фактъ всеобщаго употреблен1я тФхъ или другихъ на- 
именован!й уже самъ по еебФ много говорить въ пользу ихъ сохранешя, хотя 
бы они и не вполнФ удовлетворяли требуемымъ услов1ямъ.

Цитаты. Изъ многихъ монографШ, отдФльныхъ статей и большого 
числа разныхъ флоръ, которыми я пользовался для опредФлешя растенш, 
я ссылаюсь на тф, въ которыхъ находится наиболФе точное и подробное 
онисаше даннаго вида. Только F lo ra  rossica Ледебура, какъ основное сочи- 
неше по флорФ Poccin, я  цитирую послФ вг.Фхъ растен1й, которыя въ немъ



заключаются. Я  привожу также у казан i л на Иконографии Рейхенбаха, и з
р едка  на новое издаше I la ll ie r 's  Flora, von D eutschland и все друг1я до
ступный мне изображешя.

Гербарш,. Д ля идентяфицировашя моихъ растенш съ формами другихъ 
авторовъ я им'Ьлъ возможность пользоваться следующими гербар1ями, слу
жившими основой для печатных!, работъ:

1) Гербарш  Пермской флоры П . Н . Крылова;
2) Fep6apifl Уфимской и Оренбургской губернш Ю. К . Ш елля.
Оба эти rep6apin принадлежать Обществу естествоиспытателей при Им- 

ператорскомъ Казанскомъ университете, такъ что я могъ пользоваться ими 
лишь, пока быль вь Казани. По отъезде же оттуда, мне пришлось огра
ничиться изучсшемъ T tx ’b дублетовъ этихъ коллекцш, которые находятся 
въ частномъ гербарш П . Н . Крылова и отчасти удалены имъ въ мою 
собственность.

8) Гербар1й средней Россш В. Я . Ц ингера. Полный гербарш , иослу- 
живш1й матер1аломъ для составлешя „Сборника св1>д'Ьп1й о флоре средней 
Россш “ , хранится въ ботаническомъ музее Имнераторскаго Московскаго 
университета. Проф. В. Я . Ц ингеръ отобралъ однако для себя лично по 
экземпляру всехъ видовъ средней Poccin и передалъ мне въ нользоваше 
эту коллекцш , составляющую для меня драгоценный комментарш къ его 
известному сочиненш.

4) Гербарш  Петербургской флоры, прюбретенпый мною отъ К. Ф. 
Мейнсгаузена.

Д ля более подробного изучен1я всехъ разновидностей и отличш видовъ 
нашей флоры, я  пользовался, кроме перечисленныхъ гербар1евъ, также всеми 
доступными мне коллекц1ями изъ разныхъ местностей европейской Poccin и 
Сибири, частью составляющихъ мою личную собственность, частью принад- 
лежащихъ ботаническому кабинету Имнераторскаго Томскаго университета.

Дтгнозы и описатя. Въ техъ  случаяхъ, когда изъ сопоставлешя ли- 
тературныхъ данныхъ вытекаетъ, что тотъ или другой видъ описанъ не
достаточно подробно или неточно, я  прилагаю его описаше. Почти для 
всехъ разновидностей мною составлены к о р о тш  оригинальные д1агнозы. 
Гибриды и новыя формы описываются съ возможной подробностью.

П ри описанш молодыхъ, нерезко ограниченныхъ расъ я  прилагалъ 
особенное стараш е, чтобы среди многочисленныхъ варьяц!й выделить наи
более типичныя и характерный черты. Такгя формы совершенно невозможно 
описывать по одному или немяогимъ препаратамъ. В ъ моихъ собрашяхъ изъ 
восточной части Европейской Poccin, изъ западной Сибири и Амурской об
ласти все более или менее сомнительныя формы находятся въ десяткахъ



экземпляров']». Вместе же ст> образцами изъ другихъ коллекцш въ моемъ 
пользованш находилось более сотни экземпляровъ отъ н'Ькоторыхъ видовъ.

Таксономическая единицы. Т1> руководящ1'я идеи, съ точки зрйш я ко- 
торыхъ я наследую растительный формы, изложены мною въ предисловш. 
В ъ настоящее время я ограничиваюсь следующими замечашями:

В се формы, который, при обладай!и известными морфологическими отли- 
ч1ями, представляютъ особый ареалъ распросгранешя, я считаю за отдель- 
ныя самостоятельный расы (pro les).

Эти расы суть истинныя систематическ1я и географ ичеш я единицы. 
Оне подлежать изследован1ю и изучен1ю, какъ нечто действительно суще
ствующее. Между гЬмъ виды и подвиды представляютъ нечто условное. 
И хъ объемъ и значшпе определяется известной точкой зрен!я, известнымъ 
субъективными масштабомъ.

По степени своей внешней и внутренней индивидуализацш расы про- 
являютъ значительное разнообраз1е отъ неясныхъ, сливающихся формъ до 
резко ограниченных'!» видовъ. Поэтому ихъ можно разделить на несколько 
категорш  и обозначать назвап1ями таксономическихъ единицъ разнаго до
стоинства. Эти категор1и суть ничто иное, какъ стад in р а з в и т  вида отъ 
его нервыхъ зачатковъ до нолнаго сформирован1я.

Однако, имея въ виду, во первыхъ, недостаточное изучен1е большей части 
формъ, а , во вторыхъ, отсутсш е какихъ-бы то ни было резкихъ границъ 
между этими ступенями, я разделяю  все выделенный мною расы на две 
крупныя категорш:

Видами (species) я называю расы, вполне сформированный, съ вымер
шими промежуточными формами, не смешивающаяся между собою на пло
щади ихъ общаго обиташя, хотя и могущ1я образовать спорадически встре
чающаяся гибридныя формы.

Подвидами (subspecies) я называю расы, не столь сформированный, 
которыя представляютъ многочисленным средшя формы въ центре ихъ про- 
исхождешя или, если оне исходятъ изъ разныхъ центровъ, смешиваются 
между собою въ области ихъ общаго распространена, доставляя массу про- 
межуточныхъ формъ, указывающихъ на многократную плодовитую метизащю.

Если близП я формы исходятъ изъ разныхъ центровъ (въ настоящую 
эпоху), и области ихъ обиташя не соприкасаются между собою, то я счи
таю ихъ за самостоятельный расы, если оне представляютъ каН я либо 
отлич1я, постоянный въ мает, хотя бы въ отдельныхъ случаяхъ эти при
знаки и подвергались изменчивости, но на степень вида или подвида я 
возвожу ихъ только гадательно, основываясь на сумме и относительной 
важности д1агносцирующихъ признаковъ.



Таковъ въ принципе критер1й, котораго я дсржуеь вообще. Въ частно- 
стяхъ же въ этомъ отношенш встречается очень много новодовъ къ недо- 
разум етям ъ , зависящихъ главнымъ образомъ отъ неравном’Ьрнаго изучешя 
разныхъ формъ. Формы, хорошо изсл'Ьдованныя, но большей части приходится 
соединять въ крупные виды; формы же, мало изученным, я  предпочитаю 
считать пока за отдельные виды, если у нвсъ н'Ьтъ достаточного количества 
фактовъ, указывающихт> на ихъ близкое родство между собою. Ни въ ка- 
комъ случае поэтому нельзя считать за однородным величины все формы, 
означенныя, какъ виды, въ моемъ списке. В оззреш я на нихъ могутъ еще 
значительно измениться, сообразно съ дальнМ шимъ пакоплешемъ относя
щихся сюда фактовъ.

Формы, которыя но своимъ свойствамъ не могутъ считаться особыми 
расами, я разделяю  на две  группы, именно на:

1) варьяцш (varia tio ), уклонеюя которыхъ, новидимому, не зависятъ 
отъ внешней среды, но нроисходягь въ силу свойственной всемъ существамъ 
тенденцщ изменчивости, и на

2) модификации (m odifieatio), отлич1я которыхъ, несомненно, обязаны 
своимъ происхождсшемъ непосредственному воздействш  окружающей об
становки.

Т акъ называсмыя разновидности (varie tas) не входятъ въ число таксо- 
номическихъ единидъ, иринятыхъ мною. Этотъ терминъ различные авторы 
употребляют], въ самомъ разнообразномъ смысле, то обозначая имъ ничтож- 
нейпйя уклонеш'я отъ тина, то ставя нодъ этой рубрикой крупный расы, 
признаваемыя другими за самостоятельны*! виды. Въ следствие этого, я 
предпочитаю и не пытаться придавать понятию о разновидности более 
определеннаго смысла, а употреблять его для общаго обовначешя всехъ 
мелкихъ группъ до нодвида (т. е. subspecies, variatio и m odifieatio). Терминъ 
„форма" (form a), согласно съ укоренившимся употреблешемъ, я применяю 
для обозначешя каждой группы индивидуумовъ, обладающихъ какими либо 
общими признаками, безразлично, будутъ ли они составлять особый видъ, 
подвидъ, варьяцю  или м одиф икацт. *)

Условные знаки. После оп и сатя  или систематическихъ иримЬчанш я 
перечисляю те  губернш нашей области, въ которыхъ было констатировано 
данное растете . Приэтомъ знакъ (!) обозначаетъ, что я виделъ его въ 
гербар!и, а знакъ (!!), что я  самъ наблюдалъ его въ названной губернш. 
Число, стоящее за последнимъ знакомъ, обозначаетъ, во сколькихъ пунктахъ 
оно было наблюдаемо мною лично. Д алее я указываю те  сочинешя и гер-

') Замечу здЬсь, что самыхъ мелкихъ отличш, составляющихъ такъ называсмыя микро
морфы Декандоля („виды" 1ордана и (iandogei'), я не касаюсь, такъ какъ но имЬлъ возмож  ̂
ности изучать ихъ.



барш , въ которыхъ находится данное растеме. Сокращешя, употребляемый 
приэтомъ, не требуютъ особыхъ объясненш но своей общепонятности.

Мгьстообитан'ш. Н а подробное и точное обозначеше характера м4сто- 
обиташ я каж дой формы я обращалъ особенное внимаше, тщательно выводя 
его изъ всЬхъ сд'Ьланныхъ наблюдешй. Приэтомъ я всегда старался выделить 
нормальный характеръ местообиташя отъ случайныхъ нахождешй растен|'я 
при т^хъ  или другихъ услмпяхъ. Недостаточная строгость въ этомъ отно- 
шенш можетъ служить (и служить на самомъ д’Ьл'Ь въ большомъ числе 
флоръ) источникомъ болыпихъ недоразуменш.

Сравнивая характеръ местообиташя однихъ и т4хъ же растемй въ 
разныхъ странахъ, мы не зам'Ьтимъ въ этомъ отношенш большого постоян
ства, такъ  какъ  нередко случается, что одинъ и тотъ же видъ, развива
ющейся въ одной страна лишь при изв’Ьстныхъ услов1яхъ, наприм'Ьръ, на 
определенной почве, въ другой местности переходитъ на другую почву и 
уживается при совершенно иныхъ услов!яхъ, представляя иногда довольно 
парадоксальные факты. Разобраться во всехъ подобныхъ явлеш яхъ въ на
стоящее время мы далеко еще не всегда имеемъ возможность. По многимъ 
соображешямъ я предполагаю, что въ этомъ отношеши играетъ немаловажную 
роль большее или меньшее нроцветаше и вообще судьба той ассощацш, къ 
которой принадлежитъ данная форма. Въ виду этого я  всегда стараюсь 
выяснить относительно каждаго растеши, къ  какой формацш принадлежитъ 
оно или въ какой сощальной группировке обитаетъ.

Мтжонахожденгя. Географичеш й ареалъ обиташя каждаго вида 
выясняется изъ соноставлешл отдельныхъ его местонахождешй. Чемъ больше 
будетъ известно этихъ ииследпихъ, темъ картина распространешя даннаго 
вида будетъ полнее и яснее.

Обобщешя немногих!, местонахождешй часто ведутъ къ ложнымъ заклю- 
чемлмъ, затемняющимъ истинный смыслъ явлешй. Ибо слишкомъ еще недо
статочно очертить обшую область распространешя какого либо вида, соединивъ 
лишями кр ай м е пункты его обиташя. Болес внимательное изучеше откроетъ 
зъ  нределахъ  такой области целый рядъ явлешй, въ высшей степени 
важныхъ для познашя исторш даннаго вида. Одни виды имеютъ сплошное 
распространеше, друле обитаютъ только въ пределахъ отдельныхъ, удален- 
ныхъ другъ отъ друга районовъ. Одни виды имеютъ резю е и определенные 
пределы своего распространешя, друг!о еще задолго до нриближешя къ этимъ 
последнимъ начинаютъ сильно р ед еть  и постепенно исчезаютъ; третьи 
имеютъ р е з ы я  границы, но за ихъ пределами появляются спорадически въ 
отдельныхъ, удаленныхъ пунктахъ, при чемъ обитаютъ уже въ совершенно 
иныхъ услов1яхъ. Четвертые за пределами своего нормальнаго р асп ростран 
я я  встречаются, какъ  сорныя раетешя, въ местностяхъ, измененныхъ

7.



рукой человека. Все ото таЯ я явлсшл, которыя необходимо вы делить и 
точно разграничить, чтобы составить ссб'Ь полную и ясную картину условш 
раснространешя и исторш нереселешя даннаго вида. Н о для всего этого 
необходимо иметь въ своемъ распоряженш большое количество отдельных!» 
м’Ьстонахожденш.

Такимъ образомъ собираше возможно большого количества отдЬльныхъ 
точно констатированныхъ фактовъ должно, по моему мн'Ьшю, составлять 
одну изъ основныхъ задачъ всякаго ботанико-географическаго и зсл ед о в атя . 
Д ля этой цели я при своихъ экскуршяхъ д'блалъ постоянно обгщя переписи 
растен1й какъ окрестностей многихъ пунктовъ, такъ и всЬхъ отдФлышхъ 
характерныхъ м4стонахожденш. Такимъ путемъ втеченш четырехъ лйтъ 
я собралъ только въ моихъ занисныхъ книгахъ около 3 0 0 0 0  (2 9 7 2 3 )  
отд’Ьльныхъ фактовъ. Если считать кроме того мой гербарш , затемъ нахо- 
дяпцеся въ моемъ распоряженш заметки и гербарш другихъ изсл^дователей, 
а также литературные матер1алы, то нужно думать, что для суждешя о 
распространен^ растенш въ нашей области мы располагаемъ не менЬе 
6 0 0 0 0 — 7 0 0 0 0  отд'Ьльныхъ местонахождение

И зъ этихъ многочисленныхъ отдельных’!» показанш  выводятся мною 
какъ услов1я местообиташя, такъ и характеръ распространена отд'Ьльныхъ 
формъ. Приэтомъ для более или менее рЬдкихъ растенш я привожу вей 
известныя мЬстонахождешя, для чаето встречающихся же я  даю общую 
картину распространена, ссылаясь на отдельные пункты лишь въ подкрфп- 
леше моихъ заключенш.

Географическое распространете. Въ заключенie относительно каждаго 
вида я привожу его географическое распространено по всему пространству 
Россшской Имперш (а отчасти и въ Западной Европе), разбирая и описывая 
все  представляемыя имъ явлеНя съ той подробностью и точностью, какая 
только возможна при соврсмснномъ уровне нашихъ знашй.

Литературные источники, которыми я пользовался для этого обзора, 
довольно обширны. Я  занимался ихъ собираПемъ и тщательнымъ изучешемъ 
втеченш несколькихъ Л'Ьтъ. Всего я  насчитываю более двухъеотъ сочиненш 
по флор’Ь Европейской Россш, которыя я имелъ въ своемъ распоряженш, 
и около 120 по флоре Сибири и Туркестана. П о флоре центральной и 
северной Россш мною собрано почти все, кроме некоторыхъ старыхъ сочи- 
ненш, замЬненныхъ более новыми и более достоверными изеледовашяни. 
Слабее всего представлены у меня факты относительно Ф инляндш, такъ 
какъ работы по ея флористике находятся въ мало распространенныхъ изда- 
И яхъ и, кроме того, написаны или на шведскомъ язы ке, съ которымъ я 
знакомь очень мало, или на совершенно недоступномъ м н е — финскомъ. Отъ 
нелегкаго труда собрать всю эту литературу я  отказался въ виду того, что



въ настоящее время появилось уже начало нолнаго конспекта по флоре 
Финляндш (H je lt ,  Conspectus florae F enn icae. P a rs  I . A cta  Societatis pro 
fauna e t flora F enn ica , v. V, p. 1.). П ока же я  пользовался главнымъ 
образомъ сочинешемъ: Saelan, K ih lm an e t H je lt, H erbarium  Musei F en - 
nici (E d . I I .  1 8 8 9 ). Кроме того, по флоре Остъзейскихъ провинцш и 
Польши отъ меня ускользнули некоторый заметки, появивпйяся въ последнее 
время. Относительно К авказа я иногда ограничиваюсь более общими дан
ными, такъ какъ , съ одной стороны, не ручаюсь за полноту собранныхъ мною 
литературныхъ данныхъ, а сь другой стороны, вслЬ дсш е того, что до сихъ 
поръ не имйлъ возможности вполне разобраться въ ея ботанико-географи- 
ческихъ областяхъ. По флоре Сибири, я  полагаю, мною собраны все сочи- 
нешя, им'Ьющ1я значите. Сверхъ того, во многихъ случаяхъ я  дополняю 
литературный данныя собственными изыскатями по разнымъ коллекщямъ 
Императорекаго Томскаго университета.

Я  не привожу въ настоящее время полнаго списка литературы, которой 
я  пользовался, такъ  какъ  подобный перечень занялъ бы нисколько десятковъ 
страницъ, но не былъ бы всетаки полонъ, потому что постоянно выходятъ 
все новыя и новыя работы. Я  избегаю также по возможности всякихъ ци- 
татъ, такъ  какъ  онф заняли бы большую часть страницъ и потребовали бы 
массу времени. Во многихъ случаяхъ, особенно после фактовъ, нисколько 
выдающихся по своему значенш , или не составляющихъ еще общепризнаннаго 
достояшя науки по своей неожиданности или некоторой сомнительности, я 
упоминаю имя изсл'Ьдователя (полностью или въ общепонятномъ сокращенш), 
являющагося поручителемъ за ихъ достоверность. Всякий спещалистъ, бол4е 
или менФе знакомый съ русской ботанико-географической литературой, дога
дается приэтомъ, въ какомъ именно сочиненш надо искать приведенный фактъ.

Подробный списокъ всйхъ литературныхъ источниковъ, послужившихъ 
какъ для опред'Ьлешя растенш, такъ и для изучешя ихъ распространена, 
я предполагаю поместить въ конце моего труда вместе съ алфавитнымъ 
указателемъ географическихъ пунктовъ, упоминаемыхъ для нашей области, 
а также картой этой последней, на которой будутъ нанесены маршруты 
всехъ изследованш .





SPERMATOPHYTA.

A N G I O S P E R M A E .

C L A S S I S  L D I C O T Y L E D O N E A E .

Series A, Dialypetaleae,





ORDO I. R A N U N O U L A C E A E .

1. Atragene alpina L.

Î edb. FI. russ. v. I, p. 4; Ledb. FI. alt. v. H, p. 376; Schlecht. in Linnaea, v. 
VI. p. 571; Reg. FI. Ajan., p. 20; Turcz. FI. baik. dab Л» 2.—Clematis alpina Mill., 
Dec. Prodr. v. I, p. 10; Pall. FI. ross. tab. 76.

Subspec. s ib irica  Reg. et. T i l .  Цветы попреимуществу желтовато-бЬлые или 
почти белые.

П ризнаки, отличаюпце нашу форму отъ типической, довольно непостоянны, 
такъ  что Ш лехтендаль (ср. выше) отказывается отличать ихъ даже какъ 
разновидности, что мне кажется несправедливымъ. Наиболее характернымъ 
отлич1емъ является окраска цветовъ, которая у формы востока Россш и 
Сибири почти всегда желтовато-белая и весьма редко является красноватой, 
какъ  показываютъ Ледебуръ и Турчаниновъ. У европейской же формы цветы 
обыкновенно голубые, хотя иногда бываютъ розовые или б'Ьлые.

В я т . губ .!! 1—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Л ерм. 
губ .!! 9 —герб. Скалоз., Баранов.—Крыл. Перм., Гор- 
дяг. Краси., Сюзевъ Билимб.; Уфим. О ренб. губ .— 
Lessing Sud-Ural, Meinsh. Sud-Ural, Bunge Beitr., 
Клеръ герб. Нестер., 1Лелль маг.

В стречается въ хвойныхъ лЬсахъ, преимущественно въ гористыхъ мЬст- 
ностяхъ, на склонахъ и утесахъ, въ разселинахъ скалъ и т. п. Распро
странена въ особенности вдоль Урала какъ  въ пределахъ Уфимской и 
Оренбургской губ. (К арагайскъ, ВелорЬцкш  заводъ, г. Иремель, Кагинскш  
и А взян о-П етровш й  заводъ, Таганай, Юрма, Уфа), такъ и во всей Перм
ской губернш (въ Чернов. замЬткахъ Крылова собрано около 8 0  пунктовъ), 
кромЬ ея лесостепныхъ райновъ. Въ хвойныхъ лйсахъ равнины встречается 
вообще реж е. В ъ Вятской губернш известно около Вятки, д. Куклеши 
(В ят. у.), Боровой (Орлов, у.), Крестовскаго (Глазов.) и Сеткира (Малмыж.).



Atragene alpina subsp. sibirica обитаетъ въ хвойной зоне горныхъ 
хребтовъ Азш , на Т янь-Ш ане, Заилшскомъ и Джунгарскомъ Алатау. Т ар- 
багатае, А лтае и К аркаралахъ, откуда вместе съ хвойными лесами она 
распространяется почти по всей Сибири, доходя къ  северу до арктической 
области: по Уралу до 67° 3 0 ' с. ш., по Енисею до 69° 4 5 ' с. га. (Scheutz), 
до нижняго течешя Х атанги, Оленека и Лены, по Колыме до Средне-Ко- 
лымска. Въ Европейской Россщ область обиташя нашего растеш я занимаегь 
северовосточный ея уголъ, ограниченный лимей, которую можно провести 
слйдующимъ образомъ: отъ Архангельска къ восточному берегу и прилежа- 
щимъ островамъ Опежскаго озера, загЬмъ черезъ Борович. у. Новгородской 
губернш, северную часть Костромской губ. (Солигалич., Кологрив. и Ветлуж. 
уу.), северную часть Малмыжскаго уезда къ г. Уфе и къ Верхне-Авзяно- 
Петровскому заводу (53° 5' с. га.). К ъ востоку наша форма доходитъ до 
Оредне-Колымска, Якутска и верховья Амура.

Типическая форма разсматриваемаго вида A trag eu e  a lp in a  L. subsp. 
genu ina R eg . e t T il. распространена въ Пиринеяхъ, на всемъ протяженш 
Альпъ и въ К арпатахъ. Она встречается въ кустарникахъ, на утесахъ и 
утесистыхъ склонахъ до вышины 1 2 7 0 — 1300  метровъ въ пределахъ л ес 
ной области (по Нейльрейху до нижней границы криволесья). Съ этой по
следней почти тождественна subsp. ochotensis Reg. et. Til. (A trag en e  ocbo- 
tensis P a ll., A. p la tysepala  T rau tv . e t Mey.), которая отличается, по Регелю, 
лишь более широкими чашелистиками, а Максимовичемъ (E num . p la n t, in 
Mong. lee t.) считается идентичной съ европейской формой. Она обитаетъ 
въ Камчатке, по берегамъ Охотскаго моря (А янъ, Удскш острогъ), на 
Сахалине и по берегамъ Татарскаго пролива (заливъ Кастри и Хаджи), на 
Х ехцы ре и по всему Амуру съ притоками. К ъ  западу она констатирована 
по рекамъ Учуру и Чуникану (по дороге изъ Якутска въ А янъ), въ Олек- 
минскомъ округе— по р. Бурхаю и въ Забайкалья— по И нгоде (Турч.). 
Atragene macropetala Ledb. (F I. A lt. v. I I ,  p. 3 7 6 ), которая, невидимому, 
довольно близка къ A trag en e  a lp ina  (ср . Sehlecht. 1. с.), въ пределахъ 
Poccin констатирована лишь въ верховьяхъ Амура ивъ Д аурш .

Прим. Clematis recta L. (Ledb. F I. ross. v. I , p. 2; K och. Syn. fl. 
germ . v. I ,  p . 2; Boiss. F l.  or. v. I , p . 3; R eichb . Icon. fl. germ . v. IV , 
fig . 4 6 6 4 ) приводится Палласомъ для черноземныхъ степей окрестностей г. 
Самары (P a ll. R eise. v. I ,  p . 154). Н икемъ изъ позднейшихъ изследователей 
это pacTenie не было находимо въ пределахъ нашей области. C lem atis recta  
распространена по всей южной и отчасти средней Европе, именно въ Ис
паш и, Италш , южной франщи, Ш вейцарш , южной Германш, Австро-Венг- 
piH, Сербш, Боснзи, б р ак ш  и Румынш. В ъ Европейской Poccin эта форма



обитаете преимущественно на югозапад/Ь, но по берегамъ р4къ встречается 
во всей средней Россш. Граница ея распространена проходите, по Лап- 
чинскому (P a in , fizy jogr., t .  IX ), оте Калиш а къ востоку до впадешя р. 
Иилицы въ Вислу (южнее Варшавы), откуда она образуете длинный узкш  
изгибъ внизъ по т е ч е н т  Вислы до Торна, затемъ поворачиваете къ востоку 
черезъ П лоцкъ и ОЬдлецъ. Затемъ это р астете  известно въ Могилевской 
губернш, въ Виленской (Шементовщизна Свенцян. у.); Калужской и Москов
ской— по р. О ке, въ Тверской и Ярославской— по В олге, въ Тамбовской— по 
берегамъ Красивой Мечи и Дона въ Лебедянскомъ уезде, въ  Саратовской— 
но берегамъ Узы и Хопра въ Петровскомъ и Балашевскомъ уезд е , около 
Воронежа, въ Харьковской губернш, Полтавской и Херсонской.

Псречисленныя местонахождешя очерчиваютъ ареалъ распространешя 
нашей формы. Она не была еще находима въ Таврической и Екатерине- 
славской губерш яхъ. В ъ Донской области, около Царицына и Самары указы
вается только Гмелинымъ, Фалькомъ и Палласомъ; но встречается въ запад
ной части севернаго К авказа до Георпевска на Куме (R u p r. F I. Caue.
р. 2 ). Н а югозападе Россш до губернш Черниговской, южной части Орлов
ской и Воронежа это р астете  обитаете въ рощахъ, на опушкахъ и лес- 
ныхъ полянахъ, въ кустарникахъ и т. п. Только Роговичемъ приводится для 
степей, что однако никемъ изъ другихъ ияследователей не подтверждено (только 
Рупрехтъ въ F lo ra  Caucasi называете p la n ta  cam pestris). Н а остальномъ 
же пространстве средней Россш оно встречается исключительно по берегамъ 
рекъ , преимущественно большихъ, какъ Волги, Оки, Дона, главнымъ обра- 
зомъ на известковой или песчаной почве. Весьма близкая или даже (по 
Регелю) тождественная форма (C lem atis m andshurica R u p r.)  обитаете въ 
области средняго и нижняго Амура и по Уссури.

2. Thalictrum aquilegifolium L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 5; Lecoyer Monogr. p. 75; Regel Uebers. d. Thai. № 1; 
Кауфм. Моек. фл. стр. 4; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4635.

Формы, отличаемыя Ке^еГемъ и L ecoyer по окраске нитей тычинокъ 
(a. g 'enuinum  и р. a tropurpureum  R g l), который бываютъ то белыми, то 
красноватыми, повидимому, расоваго достоинства не имеютъ.

Казан, губ .—герб. Корн.-Троцк.!—Wirz. Kasan.
Рупр. Черн. стр. 41.

Въ гербарш  Казанской губ. Корнухъ-Троцкаго находится одинъ экземпляръ 
безъ обозначетя  местонахожден1я. Кроме того, приводится Вирценомъ для



южной части губерши также безъ более подробнаго обозначешя, а Рунрех- 
томъ— для береговъ Камы. Въ новейшее время никемъ не найденъ и состав
ляем. во всякомъ случай весьма редкое pacTeHie.

T halictrum  aquilegifo lium  но отнош ент къ нашему району есть форма, 
западная. Она очень обыкновенна въ западной и центральной Росши, къ 
востоку же быстро р’ЬдЪетъ, едва доходя до Казанской губ. Свойственна 
главнымъ образомъ лиственнымъ лйсамъ, хотя встречается также по кустар
никам ^ на лугахъ и т. п.

Это растеше распространено въ большей части южной и во всей средней 
Европе. В ъ Финляндш оно отсутствуем, кроме юговосточной ея части 
(Ладожской Карелш), но встречается въ Петербургской, Олонецкой и даже 
Архангельской губ. (около Архангельска); также въ Новгородской, Я рослав
ской и въ западной части Костромской (Костром, у.). Въ Нижегородской 
губ. встречается, невидимому, не часто; оно приводится Раевскимъ и Н идер- 
геферомъ безъ у к а за т я  пункта; показаше же Цингера относится къ с. Ш ава  
М акар, у. Въ Симбирской, Саратовской губ. и Донской области не найдено, 
но констатировано въ Пензенской (Городищ, у.), Тамбовской и северной 
части Воронежской (Воронежъ). Отсюда граница распространена Т . aquile- 
gifolii поворачиваетъ къ  западу, проходя по южнымъ окраинамъ губернш 
Харьковской, Полтавской, Киевской и Подольской. Въ губ. Екатеринослав- 
ской, Херсонской и Таврической не констатировано.

К ъ  востоку отъ очерченнаго мною района Т. aquilegifolium  не встречается. 
В ъ Сибири его распространеше ограничивается тремя изолированными аре
алами; именно оно обитаетъ 1), но Ледебуру (F I. A lt. v. I I ,  р. 344:), въ 
горахъ Сары-тау, къ  северу отъ Зайсапъ Нора, 2) по Енисею— около К рас
ноярска и д. Коростелевой (по Прейну); затемъ 3), начиная отъ Д аурш , 
по всему Амурскому краю, между Якутскомъ и Охотскомъ, на р. М аймакане 
между Якутскомъ и Аяномъ, около Аяна, Удскаго острога и на Ш антарскихъ 
островахъ; въ Камчатке, на Курильскихъ островахъ и на Сахалине.

3. Thalictrum alpinum L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. G; Lecoyer Mon. p. 118; Regel Uebers. d. Thai. № 6; 
Reich. 1c. fl. germ. v. Ill, fig. 4625.

Перм. губ.!—Крыл. Перм.

Встречается изредка лишь въ северной части Пермской губ. въ альпий
ской области Урала, именно на Денежкиномъ камне (самый южный пунктъ— 
60° Vз с. га.), на г. Яны-ёнки, между верховьями р екъ  Вишеры и Ульи, 
и на г. Пори-М онгитъ-Уръ подъ 61° 4 5 ' с. га. (R u p rech t).



Эта альшйская и арктическая форма, распространенная въ Пиринеяхъ, 
на всемъ протяженш Альпъ, въ горахъ Велик обританш и въ северной 
Скандинавш, встречается въ Россш въ следующихъ местностяхъ: 1) въ 
северной Лапландш  (на Рыбачьемъ полуострове, около Колы, Утсшки, оз. 
Энара), 2) въ северовосточномъ углу Европейской Россш, начиная отъ 
Денежкина камня къ северу по Уралу до г. Лорто-М отала подъ 66° 4 5 ' с. 
ш.; далее въ Земле Самоедовъ, на острове В айгаче (K je llm anu) и во 
многихъ пунктахъ Новой Земли. Ш ренкъ указываешь это растен1е „повсюду" 
въ полярной области Земли Самоедовъ, что однако едва ли справедливо, 
такъ  какъ Рупрехтъ не находилъ его во время своихъ изследовашй побе
режья Ледовитаго Океана (Канина полуострова, береговъ Чесской и Мезенской 
губы и острова Колгуева). Н ельзя не обратить внимашя, что вей точно 
обозначенные пункты отъ Денежкина камня до Новой Земли располагаются 
но линш Уральскаго хребта. Затймъ T h. a lp inum  встречается въ альшйской 
области К авказа, Т янь-Ш аня, Алтая и промежуточныхъ хребтовъ, въ Саянахъ, 
въ горахъ Забайкалья и Олекминскаго округа, затемъ около Аяна, по р. 
Учуру и въ арктической Сибири— отъ низовьевъ Енисея до залива Св. 
Лавреначя. Замечательно и весьма загадочно нахождеше этого растеш я около 
Красноярска, о чемъ свидетельствуешь г. Прейнъ (Первое прибавлеше къ 
списку растенш Енисейской губ. № 8, въ И з в й с т х ъ  Вост.-Сибир. Отдела 
Имп. Русского геогр. Общ., т. X IX , № 2).

4. Thalictrum foetidum L.

Lcdb. FI. ross. v. I, p. 7; Lecoyer Monogr. p. 107; Regel Uebers. d. Thai. 
Jf? 13; Reich., Ic. fl. germ. fig. 4026.

Видъ довольно полиморфный, представляющш многочисленныя варьяцш 
относительно формы листочковъ, онушешя и пр. Является нередко въ формахъ, 
весьма сходныхъ съ T h. m inus, отъ котораго однако онъ отличается, по 
Lecoyer, постояннымъ присутств1емъ, хотя бы и очень редко разбросанныхъ, 
характерныхъ многоклетныхъ волосковъ.

Самар, t .—Claus Berg.; Лерм. t./—Крыл. Перм.; 
Уфим. Open. г./—герб. Цииг.—Клеръ герб. Нестер.; 
Bunge Beitr.; Meinsh. Stid-Ural.; Шелль мат.

Обитаетъ на каменистыхъ открытыхъ вершинахъ и южныхъ склонахъ 
горъ степной или лесостепной области. По всему южному Уралу эта форма 
довольно распространена отъ Орскаго уезда до южной части Пермской гу- 
бернш. Самое северное м'Ьстонахождеше есть Кыштымскш заводъ— 55° 4 4 '



с. ш. М естонахож детя: OpcEtifi у. (герб. Ц инг.), оз. Т олкачъ, Степная, 
Верхнеуралъскъ, К азаккулова, Влатоустъ, Т ирлянш 'й  зав., Вознесенскш 
зав., И льм енетя горы, Б о р зо в ш я , Сугомакъ, Егозинская гора. К ъ  западу 
въ нашей области доходить до Сериевска, где  встречается, по словамъ 
Клауса, редко. .

T h. foetidum  встречается во всехъ горныхъ странахъ средней А зш  отъ 
Т янь-Ш аня до Алтая; также въ К аркаралахъ (!!), около Б аян ъ-А ула (!!) 
и Омска. Въ местностяхъ, прилежащихъ къ Алтаю, встречается не только 
въ степяхъ, но по южныиъ каменистымъ склонамъ появляется и въ лесной 
области (Томскъ !). Въ восточной Сибири это р астете  распространено не 
только по всему югу отъ Минусинскаго округа до границы Амурской области 
(Утесная на Ш и лке  !!), но идетъ къ северу до арктической области, по 
Енисею— до горъ Норилъ около Дудина, по Х атанге, Оленеку, по Колыме 
ниже Средне-Колымска до Устьбыстровскаго камня. Во всемъ Амурскомъ 
к р а е  отсутствуетъ.

Нахождеше нашего растешя въ восточной Россш примыкаетъ къ  области 
его распространена въ Сибири. Почти все ноказашя, относительно нахож- 
деш я Th. foetidum  на остальномъ пространстве Европейской Россш, более 
или менее сомнительны, всл едсш е трудности отлич1я гладкихъ формъ этого 
вида отъ мелколистныхъ экземпляров!, T h. m inus. П оказаш е Стефана отно
сительно Москвы не подтверждено ни Кауфманомъ, ни другими московскими 
ботаниками. П етровш й  нриводилъ Т. foetidum  въ списке Ярославской 
флоры для окрестностей г. Романова (изд. 1868  г.), но въ последующихъ 
спискахъ самъ исключилъ его. T h a lic tru m  foetidum  Роговича оказалось, по 
словамъ Ш мальгаузена, Th. m iuus. Относительно показаний Линдемана для 
Черниговской и Могилевской губ. Ш мальгаузенъ полагаетъ, что они основаны 
на ошибке (Ш мальг., Ю гозап. Росс.). Въ последнее время T h. foetidum  
указанъ проф. Бекетовымъ для Екатеринославской губ. въ степяхъ Mapiy- 
польскаго уезда. В ъ остальныхъ же флорахъ южной Россш это р астете  
нигде не упомянуто, такъ что о его распространен^ въ этой полосе нельзя 
еще иметь никакого понятая.

Д алее  T h. foetidum  найденъ около Красноводска, распространенъ на 
К авказе  и въ горныхъ странахъ всего юга Европы до Богемш, верхней 
Б аварш  и южной Франщи (Дофинэ).

5. Thalictrum minus L.
Lecoyer Monogr. p. 124; Celak. FL Bohm. s. 403; Th. minus L., mucronatum 

Ledb. et majus Jacqu. Ledb. FI. ross. v. 1, p. 8; Th. minus L., datum Jacqu. et 
majus Jacq.— Reg. Uebers. Thai. Л?Л» 11, 12, 14. Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 
4627— 4630, 4632 (bis), 4633.



Этотъ видъ встречается въ столь разнообразныхъ формахъ, что въ нихъ 
чрезвычайно трудно орьентироваться, такъ какъ все признаки ихъ въ высшей 
степени непостоянны. Отличить среди нихъ сколько нибудь определенный 
расы, мнФ каж ется, решительно невозможнымъ. Удобнее, по моему м н е н т , 
разделить все формы на д ве  группы, отвечающая различнымъ услов1Ямъ 
меетообиташя:

a. папит Lecoyer. Особенно характерна форма, обитающая на южныхъ 
известковыхъ склонахъ; стебель у нея въ 1—2 фута, въ верхней части 
иногда сизоватый, листочки мелше (8—10 мм. въ ширину и длину), у 
основашя клиновидно съуженные, снизу сизые. По общему виду растете  
вполне сходно съ T h. sax a tile  Schleich . (R eich . Icon. fl. g e rm . v. I l l ,  f. 
4 6 8 2 ). Экземпляры, обитаюнце на лугахъ или на .гЬсныхъ опушкахъ, ростомъ 
несколько выше, листочки крупнее, снизу иногда зеленые (T h. m inus var. 
v irens K och). Н езаметно переходитъ въ следующую форму.

b. datum Lecoyer (v. procera auc t.). Стебель высокш, раскидистый, 
листочки крупные (длиной и шириной въ 3 0 — 4 0  мм. или даже более), 
по большей части зеленые съ обеихъ сторонъ. Свойственна лесамъ, кустар- 
никамъ и заливнымъ лугамъ.

Сомнительно, чтобы названнымъ формамъ, связаннымъ между собою без- 
численными переходами, можно было приписать какое либо расовое значеше. 
Я  склоненъ думать, что онЬ представляютъ просто модификацш, т. е., лишь 
результата непосредственнаго воздейств!я внешнихъ усл о вт  меетообиташя. 
Поэтому въ дальнейшемъ я не перечисляю отдельно местонахожденШ 
обеихъ формъ.

Казан, губ.!! 54—герб. Корн.-Троцк., Мартьян., 
Крыл.—Wirz. Каван., Рунр. Черн., 1'ордяг. Каз. Лаиш., 
Бушъ Козмод., Ризиол. Салм.,—Симб. губ.!! 18—Динг. 
Сб., Veesenm. Volga (sub nom. Th. collinum W allr.); 
Самар, губ.!! 25 -  герб. Крыл.—Claus Serg. (Th. col
linum W allr., mucronatum Ledb.); Б ят . губ.!! 4— 
Mey. W iat. (Th. majus Jacq.), Рупр. Черн., Крыл. 
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 42—герб. Скалоз., 
Баран,—Rupr. Ural (Th. Friesii Rupr.), Крыл. Пери., 
Удпнц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ.!! 24—Less, ex 
Ledb. Fl. ross. (Th. mucronatum), Bunge Beitr., 
Mein9h. Siid-Ural (Th. collinum W allr., Th. mucro
natum Ledb.), Шелль мат.

T h. m inus обитаетъ на всемъ протяженш нашей области. Особенно рас
пространено это р астете  въ степной полосе; здесь оно растетъ обильно на 
степныхъ лугахъ, въ заросляхъ степныхъ кустарниковъ, на степныхъ скло
нахъ и т. п.; такж е на опушкахъ и въ молодыхъ лесахъ степной области. 
Вообще это есть одна изъ самыхъ обыкновенныхъ, нигде не отсутствующихъ



степныхъ формъ. Затем ъ она растетъ но заливнымъ лугамъ р е к ъ  Волги, 
Суры, Камы, Вятки, Белой и up. какъ въ лесной, такъ и въ степной 
полосе. Среди л’Ьсныхъ площадей T h. m inus встречается вообще гораздо 
p i s e  и обитаетъ на лесныхъ лугахъ и опушкахъ, особенно же на холмахъ 
и склонахъ (характерно для всехъ южныхъ известковыхъ склоновъ). Среди 
глухихъ лесовъ равнины совершенно отсутствуетъ. Т акъ напримеръ, для 
северозападной части Казанской губернш неизвестно ни одного местона- 
хождешя. Въ месгностяхъ же, где  леса более или менее прорежены, это 
р астете  встречается на опушкахъ и иорубкахъ какъ лиственныхъ, такъ  и 
хвойныхъ (сосновыхъ и елово-пихтовыхъ) лесовъ и такимъ образомъ дохо- 
дитъ до северной чаети Вятекой губерн!и (Орловскш, В ятекш  и Гла- 
зовскш уу.). Вдоль Урала обитаетъ до самой северной окраины Пермской 
губернш (T h. F riesii R u p r.).

Th. m inus имеетъ огромнейшую область раснространешя, встречаясь 
одновременно въ Европе, Азш, А фрике и Америке. Оно обитаетъ во всей 
Европе, кроме самыхъ южныхъ и северныхъ ея окраинъ. В ъ Европейской 
Россш распространено преимущественно въ южной ея половине отъ южной 
границы Имперш до северной границы степной области (встречается и среди 
П рикасшйскихъ степей въ отдельныхъ пунктахъ, какъ  наир., около Богдо). 
К ъ  северу отъ этой последней значительно редеетъ  и указывается по 
опугакамъ лесовъ, песчанымъ и известковымъ холмамъ и въ особенности на 
заливныхъ лугахъ. Северные пункты раснространешя этого растеш я суть 
следуюпря: Виндава Курляндской губ. (около Дерпта одичало), Тверь (въ 
Псковской и Новгородской губ. не найдено, также какъ въ Петербургской; 
въ Финляндщ считалось сомнительнымъ Ниландеромъ и не принято въ 
H erb . Musei F enn ici), Кадниковскш у. Вологодской губ., Ш енкурскш  у. 
Архангельской (Ш енкурскъ, Усть-Паденга), гг. Орловъ, В ятка и Глазовъ 
Вятской губ. По Уралу доходить до 67° г/з с. ш. (T h . F riesii R u p r .) .  Та 
же форма указывается Рупрехтомъ и въ некоторыхъ местностяхъ тундры 
Самоедовъ (мысъ Микулкинъ, р. Индега, Б ел ая  и г. Мезень).

В ъ Аз1атской Россш T h. m inus расиространенъ но всему Туркестанскому 
краю и на вс-емъ протяженш Сибири отъ Урала до Тихаго Океана, пре
имущественно, однако, въ южной ея половине. Впрочемъ, оно доходитъ къ 
северу по Оби— до Самаровой и Сургута (!), по Енисею— до горъ Норилъ, по 
Л ене— до р. Нашима (T h . m inus L. var. F riesii T rau tv .) , встречается no 
Я н е  и на юге Камчатки.

Подробное изучеше раснространешя T h . m inoris весьма затрудняется 
крайне спутанной и многосложной синонинпей этого вида. Т акъ  напримеръ, 
по всей вероятности именно сюда именно относится T h . K em ense F ries., 
который встречается въ Лапландш , указывается затемъ въ Архангельской



губерн!и (Мезень, Архангельск!., Устьцыльма), но Енисею отъ Красноярска 
до Д удина, на Вилюе, въ Камчатк'Ь, на Сахалине и въ Амурскомъ крае. 
Одни ученые считаютъ его за особый видъ, другие присоединяютъ къ Th. 
flav u m ; Hooker и Lecoyer считаютъ за форму T h . m inoris, хотя последнш 
и не отрицаетъ, что нодъ назвашемъ T h. K eiuense F ries, собраны формы, 
представляющая незаметные переходы между T h. m inus и flavum . Если 
присоединить эту форму къ Th. m inus, то мы нолучимъ более полную кар 
тину распространешя нашего вида, которую можно будетъ очертить сл4- 
дующимъ образомъ: T h . m inus обильно распространено въ горныхъ странахъ 
и открытыхъ степныхъ или луговостепныхъ равнинахъ южной половины 
Европейской и Ашатской Россш; оно встречается также весьма часто въ 
гористыхъ местностяхъ лесной области, въ равнинахъ же лесной области 
значительно рйдеетъ и во многихъ районахъ совершенно исчезаетъ; вновь 
появляется у северной окраины лесной и отчасти въ арктической области.

6. Thalictrum simplex L.

Lecoyer Mon. p. 129; Reg. Uebers. Je 16; Th. simplex, strictum, galioides et 
affine. Ledb. FI. ross. v. I, p. 10.

Точно также весьма полиморфный видъ, являющейся нередко въ фор- 
махъ, то приближающихся, съ одной стороны, къ Th. m inus, то, съ другой 
стороны, трудно отличимыхъ отъ Th. flavum  или angustifo lium . Среди много- 
численныхъ варьяцш , описанныхъ разными авторами, въ этомъ виде можно 
отличать две  главныхъ группы, хотя и связанныхъ переходами, но, по ха
рактеру своего географическаго распространешя, имеющихъ несомненно ха- 
рактеръ самостоятельныхъ расъ. Изъ этихъ расъ лишь одна обитаетъ въ 
пределахъ нашей области, именно:

1. Subsp. latifolium Lecoyer 1. с. (T h. sim plex , s tric tu m  e t affine 
Ledb. F I. ross. 1. c.; Th. sim plex L . a. verum , p. s tric tu m , y- in te rm e
dium  e t t. affine R eg . 1. с.). Листочки более или менее ш ироте, обратно
яйцевидные или продолговатые, клиновидносъуженные.

По форме листочковъ, присутствш или о к у т а ю  прилистничковъ и по 
росту р а с те т е  весьма варьируетъ. Представляютъ ли эти варьяцш  лишь от- 
ражеше внешнихъ условш местообиташя иди оне имеютъ систематическое 
значен1е, я  не могу пока решить. Отмечу во всякомъ случае, что та рослая 
форма, которая подразумевается подъ именемъ Th. s tric tu m  L edb. (T h. 
ex a lta tu m  C. A. Mey. non Gaud, in L edb. F I . A lt. v. I I ,  352 ; L edb. Ic . 
fl. ross., tab . 158), распространена по всему югу Сибири, отъ Семипалатин
ской области и А лтая до Уссуршскаго края, и по всей южной половине



Европейской Россш, отъ Урала до Венгрш и Трансильванш, но не встре
чается въ остальныхъ странахъ занадной Европы, где  обитаетъ лишь типич
ная форма Th. sim plicis (T h. sim plex  L. a. venim  Reg-, e t T il.; R eich . 
Ic . fl. germ . v. I l l ,  fig . 4 6 3 1 ), равно какъ и въ PocciH не заходить далеко 
къ северу. Однако, признаки, отличающее эту форму, настолько непостоянны, 
что какъ  бы то ни было выделить ее и изучать отдельно ея географическое 
распространеше, совершенно невозможно.

Сюда же относится и var. affine R eg . (T h . affine Letlb .), отличающаяся 
только присутств1емъ нрилистничковъ на р азв етл етя х ъ  черешка, нризнакомъ 
весьма непостояннымъ. Форма, обитающая на Амуре и относимая Регелемъ 
къ  названной разновидности (T h. aniurense M axim .), отличается вытянутыми, 
иногда почти линейными листочками; она была приближаема Максимовичемъ 
къ  T h. angustifo lium , но весьма непостоянна и, по моимъ личнымъ наблю детямъ 
въ Амурской области, кажется, не можетъ быть выделяема въ особую расу.

Казан, губ.!! 27—герб. Крыл., Мартьян.—Claus 
Serg. in adnot. Бушъ Козмод., Гордяг. Каз. Давит, Симб. 
губ.!! 9—Veesenm. Volga (Th. simplex et strictum). 
Цвнг. Сб.; Самар, губ.!! О —герб. Крыл.; В ят . губ.!! 
3—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 21—герб. 
Скалоз.—Ledb. Fl. Alt. v. II, р. 353; Ledb. Fl. ross. 
1. c. (Th. affine), Крыл. Норм., Сюзевь Билимб., Удинц. 
Ирбит. (Th. simplex et strictum); Уф. Оренб. губ.!! 
7 —зам. Остаик,—Basin. Iteise (Th. strictum), Клеръ 
герб. Нестер. (I’ll, affine, Th. strictum), Meinsh. Siid- 
Ural (Th. strictum), Шелль маг.

Встречается на всемъ протяженш нашей области отъ южныхъ ея пре- 
деловъ до северной части Вятской (В ятка и Каицы Орлов, у.) и Пермской 
губернШ. Растетъ по заливнымъ лугамъ р екъ , на лесныхъ лугахъ, опушкахъ 
и въ прореженныхъ л4сахъ какъ  лиственныхъ, такъ и хвойныхъ (сосновыхъ 
и елово-пихтовыхъ). Въ лееной области нередко на южныхъ склонахъ вме
сте съ степными растешями. В ъ стенной полосе гораздо чаще, ч4мъ въ 
лесной, но къ  числу степныхъ р астетй  не принадлежите и въ нормальныхъ 
степныхъ формащяхъ не встречается. Особенно распространено это р астете  
въ лесостепныхъ районахъ Пермской губернш на перелогахъ и въ редкихъ 
березовыхъ рощахъ. В ъ северной части Пермской губ. обитаетъ преимуще
ственно вдоль Урала въ гористыхъ местностяхъ; такъ , указывается Крыловымъ 
(черн, зам.) около Н икито-Ивдиля, по р. Л озьве, Тошемке, на камне Чу- 
валъ, по р. Вишере— отъ истоковъ до устья (р. Нюласъ, Порожняя, П ро
пащ ая, дд. Усть-Улсъ, Акчимъ и Бахари). В ъ равнине же, покрытой сплош
ными л4сами, это растете , вероятно, редко, потому что не было находимо въ 
Перми, Усольи, Соликамске и пр. .



T h. sim plex  имФетъ распространеше, сходное съ Th. m inus. Это растете  
обитаетъ почти во всей Европе, кроме южныхъ и северной ел окраинъ; 
распространено въ большей части Европейской Россш, но не заходить далеко 
въ  степи. Т акъ , оно указывается въ губ. Подольской, Ш евской, Полтавской, 
Х арьковской и Воронежской, но не найдено въ Херсонской и Таврической; 
также не показано въ Донской области, хотя въ Саратовской губ., по Клаусу, 
распространено всюду (известно въ СаренгЬ), а Красновыми указывается даже 
въ Ергеняхъ Астраханской губ. (но черноземными балкамъ и солонцеватыми 
почвамъ). Относительно южной части Самарской губ. никакихъ показанш 
нйтъ; въ Оренбургской губ. встречается до Оренбурга, но за р. Уралъ не 
переходить, но даннымъ Борщова. Н а севере Th. sim plex  доходить до Лаплан- 
д!и (въ вид/Ь формы Th. stric tu m  v. borealo N yland .) и Архангельска, откуда 
граница проходить къ северной окраине Пермской губерн!и. T h . sim plex  
расиространенъ также въ горныхъ хребтахъ средней Азш и по всей Сибири 
до Тихаго океана, гд е  встречается особенно обильно въ южной части, но 
доходитъ къ северу почти до арктической области. Северные пункты: по 
Оби— около Сургута, но Енисею— Лузино около 6SOI/-2 с. ш., ио Л ене—  
Ж иганскъ за полярнымъ нругомъ. По Колыме не констатировано.

2. Subsp. galioides Reg. (T h. galiodes N estl., R eich . Ic . fl. germ . v. 
I l l ,  tab . 36; H al. F l. v. D eutschl. p. 53; T h. N e s tle d  S chu ltz ., Th. Bau- 
h in i C rantz .; R eich . 1. c. tab . 40 . T h. sim plex  L. var. angustifo lium  Le- 
coyer 1. с.; это последнее ш т а т е  неудобно, такъ  какъ  можетъ дать поводъ 
къ смешен1ю съ T h. angustifo lium  Jacq .) . Листочки линейные или линейно
ланцетовидные, весьма у зт е .

По узкимъ долямъ листьевъ эта форма нередко смешивалась съ Th. 
an g ustifo lium  Jacq . (ср. G ren e t Gord. F l .  de F rance , v. I ,  p. S), отъ ко- 
тораго отличается своимъ цветорасиоложешемъ. Съ предъидущимъ нодвидомъ 
связана переходными формами (T h. sim plex  L . v. Jo rdan i R eg . 1. с.), почему 
и присоединяется Регелемъ и Еесоуег къ Th. sim plex  L ., но во всякомъ 
случае составляетъ самостоятельную расу съ особнмъ ареаломъ распростра- 
н е т я . Она обитаетъ въ средней и отчасти южной Европе, именно во Францш, 
Герм анж , также на островахъ Готландъ и Эландъ, всей Австро-Венгрш до 
Трансильванш , въ Ш вейцарш , северной Италш и Болгарш  и едва касается 
западной окраины Россш. Въ последнее время эта форма указывается въ 
Плоцкой губерн!и Эйсмондомъ (Скочкова) и около с. Устилуга Волынекой 
губ. (М онтрезоръ). П р е ж т я  показаш я Роговича не признаются Ш мальгаузе- 
номъ, какъ  основанный на смешен1и съ Th. angustifo lium . E ichw ald  указы- 
вастъ данную форму, какъ редкое растен1е, для Литвы (Skizze v. L ith .) .



7. Thalictrum angustifolium Jacq.

Lecoyer Mon. p. 131; Reg. Uebers. d. Thai. J6 17; Ledb. FI. ross. v. I, p. 12; 
Koch Syn. fl. germ. p. 5; Boiss. FI. Or. v. 1, p. 9; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, tab. 
39 et 41.

Варьируетъ относительно опушешя (vv. pilosum  e t glandulosum  L ecoyer 
1. с.) и формы листочковъ. По этому последнему признаку всЬ авторы 
отличаютъ следую пщ  три разновидности (K och, R egel, Кауфм. 11. сс.):

a . stenophyllum  W iinm . e t G rab. (v. cnidioides W all., R u p r. F l .  In g r .  
p. IS ).

[3. heteropliyllum  W inm i. e t G rab. (v. seselioides W all., R u p r. 1. c.)
y. laserp itiifo lium  Koch.
Названныя формы, впрочемъ, представляютъ простыл варьяцш  и не 

им'Ьютъ характера расъ.
Казан, губ .!—герб. Крыл.

Найдено (именно f. heterophyllum  W im m . e t G rab .) до сихъ поръ 
лишь въ одномъ пункт'Ь около западной границы Казанской губернш, на 
заливныхъ лугахъ р. Суры между Ядриномъ и Булавкой. Этотъ пунктъ 
представляетъ вместе съ тймъ самое восточное изъ изв4стныхъ местона- 
хожденШ этого растешя въ Россш.

Th. angustifo lium  относится къ T h. flavum , съ которымъ онъ, вероятно, 
составляетъ одинъ видъ, также какъ subsp. galioides R eg . къ типической 
форм’Ь Th. sim plicis. Область распространена его обнимаетъ всю среднюю 
и большую часть южной Европы, именно Гермашю, Велычю, Ш вейцарйо, 
Апстро-Венгрш, И талш  и Балканск1й иолуостровъ. Во Ф ранц т это расте
т е  довольно р’Ьдко, въ Испаши вовсе отсутствуетъ, равно какъ на Скан
динавском'!. полуострове. Оно встречается однако на острове Борнгольмъ, 
а прежде существовало и на Эланде. Нахождеше его въ южной Норвегш  
сомнительно. Th. angustifo lium  весьма обыкновенно во всей западной и 
средней Россш. Оно распространено въ Остъзейскомъ крае, въ Петербургской, 
Псковской, Тверской и Новгородской губ., кроме, быть можетъ, северово- 
сточнаго угла этой последней, гд е  оно, если и встречается, то, вероятно, 
редко, такъ какъ не найдено Антоновымъ. Отсутствуетъ въ Финляндш, но 
показано въ западной части Олонецкой губ. (Мунозеро и Дворецъ, ио Гюн
теру), а Бекетовымъ приводится даже для окрестностей Архангельска 
(Кегъ-Островъ); въ Ш енкурскомъ и Холмогорскомъ уу. Архангельской губ. 
не было найдено Кузнецовымъ. Затймъ данный видъ встречается въ юго- 
западномъ углу Вологодской и Костромской губернШ (въ уйздахъ того же



имени); въ Нижегородской губ., повидимому, не часто (Нижшй-Новгородъ, 
Луколновъ, с- Шава М акарьев, у., 1-ое и 2-ое Ардатовское лесничество), 
въ Симбирской и Пензенской губ. не найденъ, но ноказанъ въ северной 
части Саратовской (Петров, и Хвалын. уу.). Затем ъ известенъ въ Тамбов
ской губ., Воронежской, северной части Донской области, Екатеринотлавской 
(Екатеринославъ, Дубовка), Херсонской (Елизаветградъ, Николаевъ), Бес- 
сераб!и (Кишиневъ, Бендеры и др.; южный изъ известныхъ пунктовъ есть 
Лейпцигъ Аккерманекаго у., по Пачосскому). Н е ноказанъ лишь для Т ав 
рической губернш.

П оказаш я Лепехина для Вятской губ. и Ношульской пристани (Усть- 
Сысол. у. Вологодской губ.) кажутся мне весьма сомнительными, какъ  вообще 
очень мнопя показашя этого автора. Равнымъ образомъ, неопределенное вы- 
ражеш е Фалька „А Potropo li usque Z arizyn" кажется мне еш,е недоста- 
точнымъ для того, чтобы считать Царицынъ за местонахождеше разсматри- 
ваемаго вида. Клаусъ (Index  pi. des. Caspii) дитируетъ его по Фальку, но 
въ L ocalfloren  более не упоминаетъ. В ъ окрестностяхъ Сарепты это расте
т е  не найдено Беккеромъ во время его многолетнихъ взследованш. Н а 
основанш этого, я полагаю, можно вычеркнуть Царицынъ изъ числа место- 
нахожденш данной формы. Тогда границу сплошного распространена T h. 
an gustifo lii можно провести следующимъ образомъ: отъ Онежскаго озера 
черезъ юговосточную часть Вологодской и Костромской губ. къ г. Ядрину, 
а отсюда къ Хвалынску, где  она поворачиваетъ къ югозападу и, пересекая 
Донъ иодъ 4 S 0 с. ш. (Семеновъ), направляется къ Николаеву. НахождеПе 
этой формы около Архангельска стоить одиноко пока, но вполне возможно, 
такъ какъ  существуютъ аналогичные факты. Во всей Азпиской Росши она 
не была нигде находима (относительно Th. am urense M axim, см. выше).

Во всей области своего распространена T h. angustifo lium  обитаетъ на, 
лугахъ, преимущественно заливныхъ или вообще влажныхъ, нередко боло- 
тистыхъ, но также и на сухихъ; затемъ въ кустарникахъ, по опушкамъ 
лесовъ и т. н. Только Роговичъ указываете его въ стеняхъ, что, вероятно 
основано на ошибке.

8. Thalictrum flavum L.

Lecoyer Mon. p. 133; Rcgel Uebers. d. Thai. № 18; Th. rufincrve ct flavum 
Ledb. FI. ross. v. I p. 12; Th. flavum, rufincrve et exaltdtum Koch Syn. fl. 
germ. v. I, p. 7; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, tab. 44 et 45.

П редставляете различныя варьяцш , подаюиця новодъ къ  установлент 
несколькихъ разновидностей (conf. R ege l 1. с.). И зъ этихъ носледнихъ
у. n ig rican s R eg . (Th. n igricans Ja c q ., R eich. Ic . fl. germ . v. I l l ,  tab . 4 8 )



отличается узкими листочками и образуетъ связующее звено между T li. 
flavum  и Tli. aiign,stiColiimi. К акъ узколистныя формы перваго, такъ  и ши- 
роколистныя формы второго не редко смешиваются иодъ этимъ назвашемъ. 
Разновидность ex a lta tu m  R eg. (Th. ex a lta tiu n  G aud., non C. A. M ey.; Kocli 
Svn. fl. germ . v. I , p . 6; H a ll. F I. v. D eutschland v. 11, p. 59 ) известна 
только въ южной Ш вейцарш  и Ломбардш; относительно ея значешя трудно 
придти къ какому либо определенному выводу. В ъ нашей области встре
чаются две формы: a . genuinum  R eg. и р. ru finerve R eg . (Th. ru finerve  
Lejeune e t Courtois), изъ которыхъ первая несколько реж е, чемъ вторая. 
Н адо заметить вирочемъ. что нрисутств1е или отсутств1е ирилистяичковъ, на 
основан!и чего различаются названный разновидности, есть признакъ въ выс
шей степени непостоянный и не связанный ни съ другими морфологическими 
особенностями, ни съ характеромъ распространена формы, почему я полагаю, 
что названный разновидности могутъ иметь значеше лишь нростыхъ варьящ й.

Казан, губ.!! 18—герб. Крыл., Мартьяи., Корн.- 
Троцк.—Wirz. Kasan., Руир. Черн. (Th. commutatum), 
Claus Serg. (Tli. rufinerve), 1’изпол. Салм.; Симб. губ.!! 
2 ,—Veesenm. Volga (Th. commutatum C. A. Mey.), 
Claus 1. с.; Самар, губ .!!-  герб. Цинг. (Иолибино)— 
Claus 1. с.; В ят . губ.!! 1—Крыл. Вят.; Перм. губ.!! 
4 -  герб.Скалоз., Баран.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн.; 
Уф. Оренб. губ.!! 4—герб. Останк.—Шелль маг., Claus 
Index, Claus Serg. (Th. rufinerve).

Обитаетъ на всемъ протяженш нашего района. Весьма характерно для 
заливныхъ луговъ всехъ рекъ , но встречается также въ уремахъ, па боло- 
тистыхъ лугахъ и т. н. Очень редко и, повидимому, случайно ноиадается 
въ сырыхъ лесахъ.

Th. flavum распространено почти но всей Европе, кроме Грецш и части 
Испаши (въ этой последней обитаетъ лишь въ горахъ); также но всей 
Европейской Россш отъ южныхъ ея нределовъ до Ле ювитаго Океана. Са- 
мыя северный местонахожден1я— Кола въ Ланландш и р. Куя (нритокъ 
Печоры, ниже Пустозерска) въ Земле Самоедовъ; впрочемъ, граница сплош
ного обиташя, повидимому, не переходить полярнаго круга (Торнео, П аа- 
наерви, Оланская, Керетъ, Архангельскъ, устье Мезени, Рочуга, Колва). 
Всюду оно обитаетъ на заливныхъ и вообще сырыхъ лугахъ, въ кустарни- 
кахъ но берегамъ рекъ  и т. н. Только на севере— въ губершяхъ Петербург
ской, Олонецкой и Архангельской это растеше указывается и на лесныхъ 
лугахъ, на опушкахъ и въ лесахъ (Рунр., Ш мальгауз., Фелльманъ, Ш реякъ). 
Показаше Кожевникова и Д ингера относительно Тульской губ.: „на. холми- 
стыхъ местахъ между кустарниками" не повторено въ „Сборнике сведенш "



щ, вероятно, не внолнФ точно, также какъ показаше Везенмейера („ап  troc- 
Aenen S tan d o rten "). ЗатФмъ T h. flavuin весьма распространено въ западной 
части Сибири отъ южнаго ея предФла почти до арктической области (по 
Енисею до 68° 10 ' с. ш., по Оби известно около Сургута). К ъ востоку до- 
ходитъ до Байкала („nb iqne  in p ra t is “ . Turcz. fl. baik. dah .), затФмъ было 
находимо около Киренска и Вилюйска. Во всемъ Амурскомъ краф положи
тельно отсутствуетъ; въ виду этого и нахождеше его въ КамчаткФ (Ledb. 
F l .  ross. I. с., Reg-. 1. с.) кажется миф весьма сомнительнымъ.

Довольно близкш видъ Th. glaucum  Desf. (W illk . P r . fl. H isp . v. I l l ,  
p. 958 ; R eich. Ic . fl. germ . v. I l l ,  tab . 4 6 ) обитаегь, по Вилысояму, въ Пор- 
тугал|'и, западной, центральной, юговосточной и южной Испаши, въ восточ- 
ныхъ Пиринеяхъ (во Францш? въ Ломбардш? conf. W illk . 1. с.), также въ 
АлжирФ.

9. Anemone patens L.

Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 7. A. patens ct Nuttaliana De Caml. Prodr. v. I, p. 
10— 17; A. patens et flavcscens Zucc. Pritzel Auem. revisio in Linuaea, v. 15,p. 
579— 585. Pulsatilla patens Mill. Ledb. Fl. ross. v. I, p. 19; Ledb. Fl. Alt. v. II, 
p. 368; Reg. pi. Radd. in adnot. (excl. Hackelii); Pulsatilla angustifolia Turcz. in 
Dull. d. 1. Soc. d. Natnr. de Moscou, 1840, p. 61.

И зъ широко распространеннаго и въ высшей степени полиморфнаго на
званного вида въ предФлахъ нашей области наиболФе значешя имФютъ слФ- 
дуюшдя варьяцш:

F. genuina Reg. 1. с. (R eich . Ic . fl. germ . v. IV , fig. 4 6 6 1 ). Листья 
тройчатые, боковые сегменты дву-,средшй трехъраздФльный. Доли ланцето
видный, къ основанш клиновидно съуженныя, вверху дву-трехънадрФзныл 
или дву-трехъраздФльныя съ дольками, снабженными 2 — 3 острыми пило
видными зубцами или надрФзамп. ВсФ доли покрыты по краямъ короткими, 
густыми рФсничкамм.

Листья этой формы, наиболФе распространенной въ нашей области, изобра
жены на табл. I, фиг. 1 и 2.

F. Wolfgangiana Reg. I. с. (incl. у. interm edia). Листья тройчатые, сег
менты боковые сиддппе, двураздФльные, ереднш сидячш или снабженный че- 
решкомъ, трехъраздФльный; доли, вновь раэдФленныя на 2 или 3 почти ли
нейный вторичный доли, снабженный глубокими острыми подрФзами. ВсФ доли 
по краямъ одФты густыми, короткими рФсничками (табл. I , фиг. 3 и 4).

И зъ  сравнены! съ экземплярами, оиредФленными Э. Л . Регелемъ (съ Б ай 
кала) и Траутфеттеромъ (Норм, губ.), я убФдился, что описанное мною ра
стете  есть именно то, которое подразумФваютъ подъ именемъ v. W olfgan-



g iau a  названные систематики. Идентично ли оно съ Бессеровскими экземпля
рами, для меня осталось неяснымъ, но это обстоятельство уже не такъ  важно, 
нотому что, какъ  оказывается, самъ Бессеръ смешивалъ различныя формы 
нодъ именемъ Р . W o lfg a n g ia n a  (ср . R eich . Ic . hot. s. p i. c r i t . v. IV , p. 
4 1 , fig . 5 3 2 ; такж е зам еч. N e ilr . F I . v. N ied. O ester. s. 6 7 5 ). И зъ  при- 
ложенныхъ рисунковъ (фиг. 3 и 4) видно, что наше р астете  только боль
шей разд4ленностью пластинки и, вследств1е этого, меньшей шириной долей 
листа отличается отъ типической формы, съ которой оно связано постепен
ными переходами. Ч то касается до присутств1я или отсутств1я черешочка у 
средняго сегмента, то это признакъ настолько непостоянный, что изменяется 
даж е у разиыхъ листьевъ одного и того же индивидуума, почему я и не 
придаю ему значешя.

Отдельные экземпляры, подходящее подъ приведенный ддагнозъ, встре
чаются иногда въ Казанской губернш, как ъ , вероятно, и во многихъ другихъ 
местностяхъ. Н о как ъ  более постоянное явлеше, эта варьящ я наблюдалась 
лишь въ восточной части нашей области, именно въ Пермской губернш 
(около Перми, Чердыни и въ др .) и около Оренбурга. Вообще говоря, на
званная форма встречается въ нашей области редко  и далеко не столь ти
пична, какъ въ западной Сибири, гд е  она вполне заменяетъ иредъидущую 
и более постоянна (фигуры срисованы съ листьевъ изъ окрестностей Томска).

F. Krylowiana. Листья тройчатые, боковые листочки разсечены до 
основашя на два вторичные сегмента, среднш же черешчатый листочекъ на 
три; все вторичные сегменты разделены почти до срединнаго нерва на ли- 
нейныя узк1Я (около 1 мм. шириною), иногда серповидно изогнутыя доли, 
цельныя или наверху двураздельны я. В се  доли ц ел ьн о к р ай тя , по краямъ 
гладш я, лишь у основашя вместе съ черешкомъ покрыты редкими, длинными 
и мягкими волосками (табл. I ,  фиг. 6 ).

Эта въ высшей степени характерная форма растетъ местами въ огромномъ 
количестве въ сосновыхъ борахъ песчаной полосы Казанской губернш (Ц а- 
ревококшайскаго у. около Студенаго ключа, Бабьихъ болотъ, р. Плети). 
Кроме формы, изображенной на фиг. 6 и преобладающей въ названныхъ 
местностяхъ, встречаются и менее характерный, съ более широкими долями 
(фиг. 5), а также разныя переходный формы, связываюшдя нашу варьяцш  
съ типической. Въ другихъ местностяхъ нашего района мы не наблюдали 
индивидуумовъ съ такими узкими долями листьевъ, но они имеютъ обширное 
распространете въ песчаной полосе Семипалатинскаго уезда, а также опи
сывались и для другихъ местностей Сибири (A . flavescens Zucc., Р . angn- 
s tifo lia  Тпгси.).

Кроме очерташя листьевъ, варьяцш  касаются также окраски цветовъ. 
Н а  востоке Poccin преобладаете синефюлетовая окраска, но вместе съ ней



встречается иногда и бледножелтая (К азань, В ятка, Кунгуръ, Красноуфимскъ, 
р. И съ) и притомъ не отдельными экземплярами, но всегда въ большомъ 
количестве. За  Ураломъ же, невидимому, наибольшее распространено иместъ 
эта бледножелтая окраска (около Талидкаго завода и Билимбаевскаго иная 
окраска не наблюдалась). Между Челябинскомъ и Иртышемъ, гд е  A. p a ten s 
растетъ повсюду во множестве, П алласъ наблюдалъ это растеше только съ 
бледножелтыми или беловатыми цветами, очень редко бледнокрасными, но 
никогда съ синими. Н о около Оренбурга1) Ш елль виделъ только си н еф ш е- 
товую окраску цвеговъ этого вида, что, вероятно, обусловливается просто 
случайностью.

Около с. А рхангельскаго (Ставропол. у., Самарской губ.) и въ приле
жащей местности, по показанш  Везенмейера, цветы  синеф ш етовой и бледно
желтой окраски встречаются одинаково часто, реж е чисто белые, а всего 
реж е розовокрасные. П оследш 'я д ве  окраски къ  западу отъ Урала никемъ 
более не наблюдались въ п ределахъ  нашего района, но очень нередко 
встречаются на А лтае  и въ степяхъ западной Сибири. К акой либо связи 
между окраской цветовъ и теми или другими очерташями листьевъ до сихъ 
поръ не было констатировано. Повидимому, у всехъ  описанныхъ мною формъ 
можетъ безразлично быть ф ш е то в а я  или желтая окраска цветовъ (намъ не
известна пока окраска цветовъ третьей формы изъ Казанской губерши, 
но въ Семипалатинской области подобные экземпляры имели и фюлетовые и 
желтые цветы).

Если после всего сказаннаго мы и не въ состоянш выделить изъ цикла 
формъ P u lsa ti l la  p a te n s  какихъ нибудь самостоятельныхъ обособившихся расъ, 
то изъ этого еще не следуетъ, чтобы можно было совершенно игнорировать 
указанными отлич1ями. Изучеше географического распространена этихъ по- 
следнихъ можетъ дать интересные результаты. Оказывается, что въ южной 
Сибири, именно на А лтае  и въ нрилежащихъ местностяхъ. въ Забайкаль
ской области и промежуточныхъ странахъ, A. p a ten s развивается наиболее 
обильно и въ наиболыпемъ числе варьяцШ какъ относительно формы листь
евъ, такъ и окраски цветовъ. По м ер е  удалеш я отъ названныхъ странъ, число 
варьяцш постепенно р ед еетъ . Т акъ , по н ап р ав л ен т  къ западу мы можемъ 
проследить распространеше следующихъ варьяцш :

1) П о о тн о ш ен т  къ очерташю листьевъ: f. genuine, съ болФе простыми 
листьями (более древняя форма?), имеетъ наиболее широкое распространена;, 
доходя къ  западу до северной Ш вещ и, П русщ  и Б аварш ; въ западной Си
бири она встречается редко  и только более или менее случайно.

')  Изъ маршрута Шелла и оинсашя его видно, что онъ наблюдалъ A. patens въ дейту 
только около Оренбурга.



Вторая форма (F . W o lfg an g ian a), съ бол'Ье усложненными листьями, 
имеете обширное раснространеше въ Сибири и во многихъ местностях!., на- 
примеръ, въ лесной и лугостепной зоне западной Сибири, обитаетъ почти 
исключительно. Она заходитъ также въ пр1уральскую часть Европейской 
Россш, но на остальномъ нространстве Европы встречается весьма редко 
(Чебоксары, Х арьковъ. К1евъ, Вильиа, иногда и въ западной Европе) и, 
вероятно, только какъ случайная варьягря, имеющая местное происхожде^е.

Наконецъ, въ ковыльностеиной зоне западной Сибири встречаются много- 
численныя формы, имекнщя весьма разсеченную пластинку съ узкими долями 
отъ несколькихъ миллиметровъ шириной до почти нитевидныхъ (табл. I, 
фиг. 7 и S). Особенно характерна последняя форма, изображенная на фиг. 
8 , которая обильно растетъ на цесчанныхъ степяхъ северной части Семина- 
латинскаго уезда и сравнительно болЬе постоянна. Она весьма близка къ 
онисанной мною выше f. K rylow iana, но отличается въ массе своимъ онушс- 
шемъ. Именно, у этой формы черешокъ и все его подразделеш я, равно какъ 
нижняя сторона лиетьевъ, покрыты довольно густыми, длинными, белыми 
прилегающими волосками, образующими на концахъ долей некоторое no;i,o6ie 
кисточки. Эта форма известна также около Омска (ср. описание A . flaves- 
cens Zuc-c. in F r itz . 1. с .), но на всемъ протяженш европейскаго континента 
нигде не была констатирована. Сходная форма, найденная въ песчанной 
полосе Казанской губернш, можетъ быть, представляетъ местную самосто
ятельную варьяц|‘ю.

2) По отношение къ окраске цветовъ нужно заметить, что въ южной 
Сибири P u lsa ti l la  pa ten s имеетъ цветы самой разнообразной окраски: сине- 
фшлетовой разныхъ оттенконъ, отъ очень темной до довольно светлой голу
бой, иногда же красноватой, затемъ бледножелтой, белой и розовой (чаще 
розоватобелой). И зъ этихъ окрасокъ самое обширное географическое распро
странено имеетъ синефюлстовая окраска цветовъ, которая только одна и 
известна въ западной Европе и большей части Европейской Россш; въ 
Сибири она, хотя и встречается повсюду, но далеко не такъ  часто, какъ 
бледно желтая окраска, но крайней м ере около Томска, въ степяхъ Б ар
наульского округа и около И ркутска (T nrcz. fl. baik. dab.). Такимъ образомъ, 
эта последняя, бледножелтая окраска цветовъ, преобладаете въ южной 
Сибири, встречается, хотя и не столь уже часто, и на востоке Европейской 
России, причемъ доходите до Казани и с. Архангельского, но неизвестна 
западнее мерид1ана въ 18° в. д. отъ Пулкова. Наконецъ, белая и розовая окра
ска, очень обыкновенная въ луговыхъ степяхъ Томской губернш, имеетъ наи
более ограниченное распространено. К ъ  северу она уже не встречается около 
Томска (по крайней мере не была находима П . Н. Крыловымъ), а къ западу, 
повидимому, едва доходите до Урала. Хотя эта розовая и белая  окраска



цв'Ьтоиъ, по Всзенмейеру, и встречается около с. Архангельскаго, а по словамъ 
Ы ритцеля некогда наблюдалась въ Польш е, Богемш и HpycciH (въ новыхъ 
флорахъ йти иоказаш я уже к не повторяются), но все эти факты настолько 
редки , что, но моему мненш , ихъ скорее можно причислить къ случаямъ 
анормальной окраски, подобно тому, какъ это бываетъ и у другихъ растенш.

Зам ечу еще, что по характеру распространена A. p a ten s можно съ 
нолнымъ основашемъ думать, что она переселилась въ Европу съ востока, 
именно изъ южной Сибири. Здесь A. pa ten s развивается особенно обильно 
и обитаегь при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, тогда какъ но м ере 
движешя къ  западу характеръ его местообиташя делается более определен- 
нымъ и ограниченнымъ. В се изложенные факты позволяютъ, кроме того, за 
ключить, что страна, прилежащая къ Алтаю, есть не только центръ распро
странешя даннаго вида по отношенш къ Европе, но вместе съ темъ и 
центръ наибольшей его изменчивости. Различный варьяцш  возникаютъ и въ 
разныхъ местностяхъ Европы, но тамъ оне не встречаютъ блаяпр1ятныхъ 
условНт для своего р а з в и т  и дал ьн ей ш ая  формировашя; оне или гибнутъ 
въ самомъ начале, въ силу борьбы за существоваше, или имеютъ местное 
ограниченное распространеше. Но на юге западной Сибири, где  A. patens 
растетъ особенно обильно и не подвержена, невидимому, тяжелой борьбе за 
существоваше, тамъ все вновь возникающая варьяцш  встречаютъ вполне 
благопр!ятныя ус.шпя для своего д ал ьн ей ш ая  развитая. Оне формируются, 
распространяются, начипаютт» теснить одна другую и одна за другой пере
селяются въ разныхъ паправлеш яхъ. Можно думать, что самая древняя изъ 
этихъ формъ есть именно f. geiniina съ фюлетовыми цветами; она пересели
лась дальше всего къ западу, но въ центре своего распространен)^ стала 
уже р едеть , будучи вытесняема другими, более молодыми формами. F . W olf- 
gangiana съ желтыми цветами нредставллстъ более молодую форму; она 
сильно развивается на месте своего происхождешя, но далеко распростра
ниться къ западу еще не успела. Между тЬмъ тутъ возникаютъ все новыя 
в новыя варьяцш . В се эти формы еще не обособились; оне еще слишкомъ 
изменчивы; ихъ признаки не закреплены и перемешиваются между собою 
въ разныхъ комбинащяхъ, такт» что мы не можемъ даже проследить геогра
фическое распространеше этихъ формъ, но должны изучать распространеше 
к аж д ая  признака въ отдельности. Это не есть еще самостоятельный расы. 
Но мы наблюдаемъ самое первое возникновсше этихъ носледнихъ, самую 
первую ступень ихъ р а з в и т ,  наблюдаемъ, такъ сказать, расы in s ta tu  nascendi.

Что касается до Восточной Сибири, то въ настоящее время еще невоз- 
кожно изучить въ ней распространеше разныхъ варьяцш  нашего вида по 
дитературннмъ даннымъ. Замечу только, что мои личныя изследовашя за- 
сгавляютъ меня предполагать, что въ верховьяхъ Амура и, вероятно, въ



Забайкальской области находится особый центръ наибольшей изменчивости 
изучаеваго вида, причемъ варьяцш происходятъ зд4еь въ совершенно иномъ 
направленш, чем ъ въ алтайскомъ центре. Но такъ  какъ  для обстоятельнаго 
разъяснеш я этого вопроса мне необходимо сравнить мой матер1злъ съ ори
гинальными экземплярами Турчанинова, Миддендорфа, Радде и другихъ уче- 
ныхъ, то я и оставляю описаше этихъ варьяцш  до более удобнаго случая.

Такимъ образомъ, подробное и зучете  варьяцш A. pa tens, съ точки з р е т я  
географическаго принципа, можетъ дать очень интересные теоретичеш е выводы 
относительно самаго процесса происхождешя расъ. В ъ виду однако того, что 
все существуюпия варьяцш  нашего растешя еще не обособились до степени 
самостоятельныхъ расъ, мы будемъ въ дальнейшемъ иметь въ виду весь циклъ 
ихъ нодъ общимъ видовымъ названieMb A. pa ten s и проследимъ географи
ческое раснространеше и услов1я обиташя этого коллективнаго типа.

Казан, губ.!! 40—герб. Корн.-Троцк., Маргьян., 
Крыл., Останк.—W irz. Kas., Ризпол., Салм., Гордяг. 
Каз. Лаиш.; Симб. и Сам. губ.!! 27—герб. Крыл., 
Цинг,—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В ят . губ.!! 1— 
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 19—герб. Скалоз. 
—Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 16—зам. Останк.—Claus 
Index, Зверем. Оренб., Клеръ герб. Нестер., Bunge 
Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Клер. мат. ст. 4.

Обитаетъ почти на всемъ протлженш нашей области отъ Оренбурга до 
Орлова, Вятки и Чердыни. В ъ пределахъ черноземностепной области это 
есть обыкновеннейшее р астете  на стенныхъ лугахъ, въ ковыльныхъ степяхъ, 
также на холмахъ, нередко въ молодыхъ сухихъ лескахъ и ихъ опушкахъ, 
но въ особенности на южныхъ известковыхъ склонахъ и каменистыхъ участ- 
кахъ гористыхъ местностей. При техъ  же услов!яхъ оно распространено и 
въ лесостепной области Пермской губернш по обе стороны У рала. Среди 
лесныхъ районовъ стенной области, также какъ  во всей лесной области равнины 
было находимо исключительно лишь въ сосновыхъ борахъ и верещатникахъ 
на сухой песчаной почве, где  составляетъ постоянное явлеше (сюда отно
сятся все местонахождешя Вятской губернш, сЬверозападной и северовосточной 
части Казанской и северной части Уфимской) до северныхъ пределовъ на
шего района. Вдоль по Уралу этотъ видъ встречается по сухимъ еклонамъ 
и утесамъ горъ и доходитъ до Чердыни и Н икито-Ивдиля (6 0 °  4 0 ' с. ш.).

A. pa ten s имеетъ широкое распространете въ Сибири,— отъ Урала до 
Амурскаго края и Охотскаго моря, нричемъ обитаетъ какъ въ  степной об
ласти въ луговыхъ и ковыльныхъ степяхъ южной Сибири (на западе не 
южпее 50° с. пт.— по Борщову, восточнее— до Джунгарекаго А латау), такъ и



въ лесной, а въ Восточной Сибири заходитъ и въ арктическую,— до низовь- 
овъ Енисея, Оленека, Яны, Колымы и земли Чукчей. Это р астете  обитаегь 
такж е въ большей части Евроиейской Росши и притомъ всюду, какъ и на 
востоке, при услов1яхъ двоякаго рода: 1) какъ черноземносгепная форма, 
во всей полосе чернозема до прикасшйскихъ и черноморскихъ степей (въ 
Крыму и на К авказе  отсутствуетъ), 2) на иесчаныхъ холмахъ и на сухой 
песчаной почве въ сосновыхъ борахъ почти во всей лесной области. Сквер
нил мЬстонахож детя ея: Чердынь и Никито-Ивдиль въ Пермской губернш, 
р еки  Вычегда и Луза въ Вологодской, Ш енкурскъ въ Архангельской и 
южная Финлянд1я. Въ Западной Европе наше растен!е встречается въ с е 
верной Ш вецщ , въ Германш — до Бранденбурга и Баварщ  (Мюнхенъ) и почти 
во всей Австро-Венгрш — до Зальцбурга, Kpoapin и Далмацш.

A. Hackelii РоЫ. (P u lsa tilla  H ackelii P o li l .— -L edb . F I. toss. v. 
I , p. 2 0 , W illk . F iih r. p. S 59 , R eich. Ic . fl. germ . v. IV , fig. 4 6 5 8 ), какъ 
признаю гь въ настоящее время все изследователи, ничто иное, какъ помесь 
между A. pa ten s L . и A. p ra ten sis  L. Она встречается въ Германш, Австро- 
Венгрш  и въ западной Росши (Карельскш  перешеекъ, Лифлянд1я, Польша, 
Ш евъ, Елизаветградъ, Подольская губерн|'я; эту же форму, вероятно, надо 
подразумевать подъ именемъ Р . H alleri у Стевена для Крыма). Но А. На1- 
leri АП., обитающая на высотахъ Ш вейцарскихъ и Баварскихъ Альпъ, также 
въ восточныхъ Пиринеяхъ, Дофинэ и северной Италш , представляетъ само
стоятельную расу; такъ какъ  въ районе ея обиташя A. pa ten s отсутствуетъ, 
то эту форму уже нельзя считать за помесь. Однако, P ritz e l, Koch (подъ 
именемъ A. H a lle ri)  и K egel (подъ именемъ A. patens s. H ackelii) соеди- 
няютъ въ одно обе названный формы.

A. dahurica Fisch. (D e Cand. P rod r. v. I ,  p. 17; P ritz e l Anem. 
revis. p. 604 ; P u lsa tilla  dahurica S p re u g .— Turcz. fl. baik. dah. № 17, 
R egel p i. R add . in adno t.) точно также иодаетъ новодъ къ сомнешямъ, 
ибо, судя но описашю Турчанинова, представляетъ форму близкую къ А. 
pa ten s и считается имъ за синонимъ A. N u tta lian a  1)0., между т4мъ какъ Ре- 
гелемъ приближается къ A. chinensis P r itz . (P u lsa tilla  chinensis B unge). 
Указывается въ Даур1и, по Амуру около Албазина, и но Амгуни, между 
Якутскомъ и Охотскомъ и около Удскаго острога.

Прим. I. Anemone vernalis L. (P ritz e l A nem on. revis. in L innaea, 
X V , p. 5 65 ; Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 6; P u lsa tilla  vernalis  M ill. Ledb. 
F l. ross v. I , p, 20; R eg . p i. R add . in adnot.; R eich . Icon. fl. germ . v. IV , 
fig. 4 6 6 0 ). Въ пред,елахт> нашего района было найдено лишь Лессингомъ на 
г. Иремеле выше лксного предела. И зъ новыхъ изследователей никемъ не 
было находимо.



P u lsa tilla  vernalis есть западная форма, обитающая во Францш, сЬнорр- 
ной И талш , Черногорш и Сербш, Австро-BeHrpiu, Германш, Швед1и и Норр- 
верп'и. В ъ Европейской Poccin ея распространен1е ограничивается занадноой 
окраиной, именно Польшей, Литвой, Остъзейскими провинц1ями, Петербурнг- 
ской губершей и южной Финлянд1ей. Кроме Иремеля, это растею'е указывает<гся 
еще въ н'Ьсколькихъ м'Ьстностяхъ, какъ около Пензы (Ledb. ex J a c q . ppl. 
exs.), по Каме (Ф алькъ), около Тюмени (Леиехинъ) и въ прежней Исетскоой 
провинц1и (Ф алькъ), но все эти показаш я не проверены ник’Ьмъ изъ нов'Ьвй- 
шихъ изсл'Ьдователей и могутъ считаться въ большей или меньшей степеням 
сомнительными. Равнымъ образомъ и нахождеше его на Иремел'Ь во всякоммъ 
случай весьма загадочно.

Близкая форма A. ajanensis (P u lsa tilla  ajauensis Reg', e t T il. F loor. 
A jan. p. 28 ), которая считается въ настоящее время самимъ Регелемъ зза 
разновидность A. verualis L . (P u lsa tilla  vernalis  M ill. p. a janensis R eg^el 
p i. R add. in aduo t.), известна до сихъ поръ около Аяна, около устья Амурра, 
въ низовьяхъ Уссури (И), около Благовещенска (!!) и въ Олекминскомъ оик- 
руг'Ь по р. ТанодТ., притоке Бол. Патома.

Прим. II. Anemone Pulsatilla L. (P ritze l Anemon. rovis. L innaea X Y , ]p . 
586; Koch Syn. fl. germ . v. I ,  p. 6; P u lsa tilla  vu lgaris M ill.— L edb. F f l .  
ross. v. I , ft. 21; L edb F l. A lt. v. I I ,  p. 8 6 9 . R eg . pi. R add . in ad n o tt.; 
R eich. Icon. fl. germ . v. I , tab . 54 e t 56 ) приводится Ледебуромъ для Оревн- 
бургской губернш съ ссылкой на П алласа, а Ш еллемъ для икрестностеей 
Оренбурга съ ссылкой на Ледебура. Но все это совершенно ошибочно, ийбо 
П алласъ нигде не указываетъ даннаго растешя для нашей области. Ш еллль 
приводить еще одно местонахождеше: „между Оренбургомъ и Илецкой зва- 
щитой", цитируя Борщова (Мат. для бот. геогр. Арало-Касп. края, стрр. 
58), но также ошибочно, ибо Борщовъ въ указанномъ месте своей книгги 
лишь проводитъ границу распространешя P u lsa tilla  vu lgaris, влтстн, (съ 
Р. patens, отъ Оренбурга къ Илецкой защ ите. Лессингомъ (L innaea, v. 1 Ж , 
р. 169) названное р астете  указывается для степей но р. Уралу.

A. P u lsa tilla  представляетъ две изолированный области своего раснроо- 
странемя: одну европейскую, обнимающую всю западную Европу (съ Скаьн- 
динав!ей и А нппсй) и часть южной, именно восточную Испанпо, севернуую 
И талш , Черногорш , Серб1ю и Босшю. Эта область захватываетъ и з а п а д 
ную часть Европейской Poccin, именно южную Финляндии ( R u p r .F l .  In g r ..) ,  
Петербургскую губернш (R u p r.) , Остъзейскш край, Литву и Польшу, Миен- 
скую, Могилевскую, Киевскую, Харьковскую, Курскую, Волынекую, Подольскуую 
губернш, Бессарабш , Херсонскую, Таврическую и Екатеринославскую гуу- 
берши. Кроме того, указывается въ Вологодской губернш (въ Грязовец. уу.) 
Иваницкимъ, въ Тверской --Линдеманномъ, въ Московской губернш— Максимоо-



вичемъ, въ Земл* Войска Донского (на Х о п р * )— Семеновымъ и въ Саратов* 
Клаусомъ. Но последнее показанic нс повторено самимъ авторомъ въ позд- 
н*йш ихъ снискахъ и поэтому весьма сомнительно, равно какъ  ноказаше от
носительно Московской и Тверской губернш. Поэтому, определить точно 
восточную границу этого ареала въ настоящее время еще нельзя. Во вся- 
комъ случа*, но заявление ироф. Цингера A. P u lsa tilla  въ средней Росеш 
(въ  его объем*) нигде не встречается. Тоже можно сказать и нро бблыную 
часть области востока Р о ш и . Местонахождеше въ стеняхъ но р. Уралу принад
леж ите уже къ аз!атской области распространена даннаго вида.

Здесь онъ обитаете въ горныхъ и стеиныхъ странахъ веего юга Сибири 
отъ Тобольской губ. (г. Курганъ!) и Карабутака (между Орскомъ и Ирги- 
зомъ) въ Семипалатинской области (А ркатъ, д. Подпускная на Иртыш*, 
пески въ северной части Семиналатинскаго у*зда!!) и южной части Томской 
(Чуманъ!!), на А лтае, въ Минусинскомъ округ* .и  до Красноярска, въ И р
кутской губ., въ Забайкальской области и ио верхнему и среднему теченш 
Амура (И). Траутфеттеромъ указывается по нижнему течешю Лены у р*къ 
Б аханая и Нашима. Особенно обильно встречается въ Забайкальской области. 
Относительно условш м*стообитан1я, сколько можно судить, представляете 
большую аналогию сь A. pa tens.

Близкая къ иредъидущей A. montanu Hoppe (P ritz e l Апеш . revis. 
L in n aea  X V , p. 593; Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 7, Reg-, pi. Radd. 
in adno t. R eich . Ic . fl. germ . v. IV , tab . 52 , fig. 4 6 5 6 ) есть довольно 
сомнительная форма, составляющая переходъ отъ A. P u lsa tilla  къ А. рга- 
tensis . Она показывается въ горныхъ странахъ южной Европы, на К авказ* 
и кое гд* въ югозанадной Россш (нроф. Ш мальгаузеномъ считается за А. 
p ra ten sis). Регель причисляете къ ней (P u lsa tilla  n iontana sibirica) форму, 
обитающую на Амур* и приведенную у Максимовича (P rim . fl. A m ur. р. 
19) нодъ именемъ Р . vu lgaris M ill.

10. Anemone ranunculoides L. s. am pl.
A. cocrulca DC., uralensis DC. ct ranunculoides I,. — De Cand. Prodr. v. I, 

p. 19— 20; Ledb. PI. ross. v. I, p. 14.

Корневище тонкое, цилиндрическое, гладкое. Корневые листья до оено- 
вашя нятиразд*льные, ср едте  сегменты три-, а крайше двуразс*ченные 
съ долями надр*зными, пиловиднозубчатыми или почти ц*льнокрайными. 
Стебель голый. Покровные листья на короткомъ, несколько крылатомъ воло- 
систомъ черешк* до основатя трехъразд*льные; среди id сегментъ трехънад- 
р*зный, боковые двуразд*льные, р*же вс* цельные. Вс* доли по краямъ 
короткор*снитчатыя съ крупными пиловидными зубцами, острыми или округ
ленными, прижатыми или отстоящими, яйцевидно-ланцетовидныя или лапце-



товидныя, иногда почти цЬльнокрайш'я линейно-ланцетовидныя или линейныя. 
Ц ветонож ки пушистыя. ЦвФтокъ одинъ или два. Листочковъ околоцветника 
пять, яйцевидныхъ или нродолговатыхъ, на конце туиыхъ (редко чуть 
выемчатыхъ), снизу пушистыхъ. Зерновки овальный, пушистыя со столбикомъ, 
на конце загнутымъ.

Подробное изследоваш е сотенъ экземнляровъ какъ  съ равнины Европей
ской Россш, такъ  и съ Урала, Алтая и Енисея приводятъ меня къ тому 
убеж денш , что формы, оиисанныя нодъ именами А. ranunculoid.es, А . 
coeru lea и u ra len sis , необходимо соединить въ одинъ видъ, такъ  какъ оне 
обладаютъ весьма шаткими и маловажными отличительными признаками, 
обнаруживая во вс’Ёхъ отношешяхъ близкое родство между собою. Въ объем!* 
этого вида можно отличить две  крунныя расы (subsp. europaea e t coeru lea), 
имеюиця значительный ареалъ распространен!*! и довольно хорошо отличаю- 
щ1яся другъ отъ друга, и д в е  мелшя, (subsp . u ra len sis  и jen isseensis), 
составлявшая какъ  бы связующая звенья между первыми и, кроме того, сме- 
шивающ1яся съ ними иногда до нолнаго хаоса формъ. Эти расы, безъ 
сомнения, происходятъ отъ одной первоначальной формы, но, будучи р азъ 
единены, какъ  я полагаю, иередъ или во время ледниковаго перюда, начали 
развиваться въ разныхъ наиравлеш яхъ и исходить въ настоящее время изъ 
разныхъ центровъ. Эти расы суть с.гЬдуюшря:

1. Subsj). europaea (A . ranuncu lo ides L .— L edb. F I. ross. v. I , p . 14; 
K och Syn. fl. ge rm . v. I ,  p. 8 , e t au c t. alii; R eich . Ic . fl. germ . v. I l l ,  
fig . 4 6 4 3 ) . Доли нокровныхъ листьсвъ преимущественно яйцевидно или 
овальноланцетовидныя съ зубцами прижатыми и нисколько округленными. 
Ц веты  желтые. К летки  эиител1я на верхней поверхности листочковъ около
цветника имЬютъ стенки более или менЬе выпуклый, но не вытянуты въ сосочки.

Н аиболее постоянный и рЪзкш нризнакъ есть окраска цветовъ. Отлич1е 
въ х арактере эпите.мя, найденное мною, как ъ  оказывается после моихъ 
новыхъ наблюдешн, не всегда достаточно постоянно, но въ общемъ не ли
шено значеш я. Что же касается до листьевъ, то они значительно варьируютъ 
въ  своихъ очерташ яхъ и и зредка представляютъ почти ц'Ьльнокрайныя ли- 
нейноланцетовидныя доли.

Казан, губ.!! 25 -  герб. Корн.-Троцк., Крыл.,—Wirz. 
Kasan., Claus Serg., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. 
Лаиш; Симбир. и  Самар, губ.!; 1—герб. Цпнг. 
(Цолибино)—Claus Serg., Veesenm. Volga; Вят. губ .!— 
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. губ .!—Крыл. Перм., 
Гордяг. Красы.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—зам. Останк.— 
Pall. Reise v. II, р. 14, Claus Index, Bunge Beitr., 
Клеръ герб. Неетер., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ л'Ёсахъ и прор'Ьженныхъ хвойныхъ, см'Ьшанныхъ 
съ лиственными породами. В ъ Казанской губернш представляетъ самое обыкно



венное,, всюду распространенное весеннее растеПе. Д ля остальныхъ губернш 
показаП й мало, безъ сомнеПя, главнымъ образомъ потому, что изследоваП я 
производились л’Ьтомъ, когда все растеш е блекнетъ. Распространена въ боль
шей части нашей области отъ южнаго ея предела (Оренбургъ) до В ятки и 
П ерми. Севернее Перми указывается только Лепехинымъ на Косьвинскомъ 
кам не. Восточныя местонахождеПя суть: Оренбургъ, ГуберлинсПй отрядъ, 
Златоуста, Екатеринбургъ (К леръ), Косьвинскш камень. К ъ  востоку отъ 
У рала не была находима около Т алицкаго завода и Ирбита, где  весенняя 
флора болйе или менее изучена. В ъ южной части Пермской губ. указывается 
около Красноуфимска и въ окрестностяхъ Билимбаевскаго завода (Сюзевъ), 
и, безъ сомнеПя, должна находиться тамъ; однако среди многочисленнаго 
матер1ала (около 2 0 0  экз.), полученнаго мною отъ Н . Л . Скалозубова, я  не 
могъ найти ни одного экземпляра типичной A. ranuncu lo ides; все они отно
сились или къ subsp. u ra len sis , или къ  ссрш онисанныхъ мною гибридныхъ 
формъ между этой последней и A. ranuncu lo ides. Такж е все препараты гер- 
6ap ia  Барановскаго и присланные мне г. Сюзевымъ изъ Билимбаевскаго за
вода не представляли типичной A. ranuncu lo ides.

A. ranunculo ides распространена почти по всей Е вропе (кроме Грецш ; къ 
северу доходитъ въ Н орвегш  до 69° с. ш .), равно какъ  почти по всей Европейской 
Россш . Н а югъ въ степи это р астете  ироникаста, невидимому, такъ  же далеко, 
как ъ  заходятъ лиственные i t c a :  оно встречается въ северной и средней Бесса- 
раб!и, въ Херсонской губернш (около Елизаветграда; въ юговосточной же части 
Пачосскимъ не показано), Екатеринославской (Екатеринославъ и Васильевка Н о- 
вомоск. у.), Х арьковской, Воронежской, Донской области (Семеновъ; вероятно, 
только въ северной части), Саратовской (Х валы нскъ, Саратовъ; въ Сарепте 
же нетъ). Затем ъ оно указывается въ Оренбурге и Губерлинскомъ отряде. Южную 
границу распространена этой формы въ равнине Европейской Россш  можно 
провести такимъ образомъ: Губерлинскъ— Оренбургъ— Саратовъ— Е катери
нославъ— Бендеры. Ю ж нее она появляется вновь въ горахъ Крыма и К авказа.

В ъ северной Россш наше р а с те т е  обитаетъ въ Петербургской, Новгород
ской и Ярославской губ., такж е въ южной Финляндш, Олонецкой губ. (около 
П етрозаводска), Архангельской (А рхангельскъ), западной части Вологодской 
(Вологодскш, Грязовецкш , Кадниковскш  и Вельскш  уу.). Северную гр а 
ницу можно провести черезъ среднюю часть Або-Бьернборгской (Б и рккала), 
южную часть Тавастгусткой (А сиккала) и П етрозаводскъ къ  А рхангельску, 
а отсюда къ  В я тк е  и Косьвинскому камню. Восточная граница распростра
н ен а  изучаемой формы проходить въ общемъ по Уралу (см. выше); она 
переходить черезъ У ралъ лишь въ двухъ пунктахъ: во первыхъ, въ  самой 
южной его части (ГуберлинсП я горы) и, во вторыхъ, въ южной части Пермской 
губернш около Екатеринбурга, заходя, быть можетъ, и въ Тобольскую гу-



бернш . По крайней м ере, Лепехинъ указываете ее между Тюмепью и д. К у 
лаковой (Лепех., Продолж. днсвн. занисокъ нутеш. стр. 38 ), и, хотя это по- 
казаше и не подтверждено иигЬмъ изъ новейшихъ изсл'Ьдователей, но оно 
вполне возможно, такъ какт> въ этой же полосе заходите въ Тобольскую 
губ. и липа, принадлежащая къ той же ассоИацш формъ широколиственнаго 
леса. Форма, распространенная по Енисею, хотя и крайне близка къ  типичной 
A. ranunculoides, но, какъ кажется, образуете особую расу, къ которой мы 
переходимъ ниже.

2 . Subsp. jenisseensis (Auem one raiim icuioides L edb. E l. ross. p i. c. 
ex  p a rte , Scheutz PI. Vase. Jen iss . p. 73.; Март. фл. Минус. JV; 18 !). 
Сегменты нокровныхъ листьевъ преимущественно цельные, иногда щЬльнокрай- 
ные, линейно-ланцетовидные. Ц веты  желтые. К летки эпите.ш  верхней поверх
ности чашелиетиковъ не редко вытянуты въ сосочки.

Экземпляры изъ Минусинска, Новоселова и Енисейска, которые я им'Ьлъ 
возможность изучить, отличаются узкими линейно-ланцетовидными долями 
листьевъ съ нсбольшимъ количеством'!, зубцовъ или даже совершенно цЕльно- 
крайными. По общему виду они бо.гЬе напоминаютъ subsp. coeru lea. Впро- 
чемъ, эти признаки довольно непостоянны, и некоторые сильно развитые 
экземпляры приближаются более къ типичной форме.

Эта форма обитаете вдоль но Енисею отъ лесной югозанадной части 
Минусинскаго округа до с. Хантайскаго нодъ 6Sa 2 5 ' с. ш. Известный место
нахождения: по рр. Рабату, АрбаткЬ, Чебату, КенЕ и въ верховьяхъ Беи 
Минусинскаго округа!; также Новоселове!, загЬмъ К р асн о яр ску  Суховская, 
Щ умихина, Эсаульскш берете, Енисейскъ!, Анцыферова, Назимова, Никулина, 
Ворогова, Осипово, Устье Подкамсннной Тунгуски, Нижней Тунгуски, Кара- 
зино, Игарское, Плахино, Хантайское. Вероятно, та же самая форма найдена 
была Турчаниновымъ около Тальцинской фабрики между Иркутекомъ и Бай- 
каломъ. Въ другихъ м4стноотяхъ Сибири она ннгд^ не была констатирована.

3 . Subsp. COerulea (A . coerulea DC. Ledb. F I . A lt. v. I I ,  p . 359). 
Сегменты листьевъ ланцетовидные или линейно-ланцетовидные съ крупными, 
острыми, отстоящими ииловидными зазубринами. Среднш сегменте но средине 
съ двумя, нередко серповидно-изогнутыми лопастями. Н ередко  все сегменты 
линейные, почти ц'Ьльнокрайные. Ц веты  голубые, или чаще бледноголубые, 
почти белые, снаружи иногда бледнорозовые. К летки  эпител1я на внутренней 
стороне околоцветника вытянуты въ длинные сосочки и соединены между 
собою лишь основатями.

Форма листьевъ подвержена значительнымъ варьящ ямъ; наиболее харак- 
тернымъ признакомъ является голубая или бледноголубая окраска цветовъ. 
Сосочки эпител!я 0 ,0 5 4  мм.— 0 ,0 4 5  мм. длиною.

Описанная форма имее'гъ центромъ своего распространена Алтайскую 
горную страну, где  она раететъ обильно повсюду. Отсюда она распростри-



няется къ северу— до Томска, где  она очень обыкновенна, къ югу— до
оз. М арка-куль, а Ш ренкомъ была найдена въ горахъ К аркаралы. Осталь- 
ныя известныя местонахождешя суть: Усть-Каменогорскъ, Бухтарминскъ, 
р . Чарыш ъ, Б арн аулъ , Снасскш рудникъ (въ 100  верстахъ къ востоку 
отъ Барнаула) и С ал аи р ш й  рудникъ. К ъ  востоку не доходитъ до Енисея, 
такъ  какъ не была нигде находима тамъ. Равнымъ образомъ не наблю
далась около Тобольска и Тюмени, где  весенняя флора до некоторой сте
пени изучена (Словцовъ, Лисицынъ, Луговскш и др.). Более подробно про
следить pacnpocrpaHeHie этого растешя еще невозможно.

4 . Subsp. uralensis (A. u ralensis DC. P ro d r. v. I , p. 19, Ledb. F I . 
ross. v. I , p. 14). Сегменты листьевъ большей частью ланцетовидные, ихъ 
зубцы и доли на конце чаще закругленные. Ц веты  розовокрасные, белые и 
реж е голубые со всеми промежуточными оттенками. К летки эпител1я около
цветника вытянуты въ сосочки (табл. 1).

Форма листьевъ въ высшей сгенени непостоянна и не даетъ никакихъ 
д1агносцирующихъ нризнаковъ. Можно заметить лишь въ общемъ, что сег
менты ихъ не бываютъ такъ широки, какъ  у среднихъ нормальныхъ экземп- 
ляровъ subsp. europaea, и никогда не обладаютъ такими узкими линейными 
долями и серповидно изогнутыми лопастями, какъ наиболее типичные инди
видуумы предъидущаго подвида. Самое характерное свойство этой расы есть 
розовокрасная или белая  окраска цветовъ, которая выделяетъ ее отъ другихъ 
расъ. Но экземпляры съ голубыми цветами, встречающееся нередко (Крас- 
ноуфимскъ), решительно неотличимы отъ subsp. coerulea. Однако, я не 
причисляю ихъ къ  этой последней, а  считаю лишь за в а р ь я ц т  изучаемаго 
подвида, имеющую местное цроисхожден1е. Относить эти голубоцветные 
экземпляры къ  нредъидущему подвиду я считаю рискованнымъ, ибо subsp. 
coeru lea никогда не была находима около Екатеринбурга, Талицкаго завода, 
Ирбити, Тюмени и Тобольска, и вообще изъ всехъ извёстныхъ намъ фактовъ 
ничто не даетъ повода предполагать, чтобы эта алтайская раса проникала 
такъ  далеко къ  западу. Кроме того, считаю долгомъ заметить, что нахож- 
деше среди уральскихъ анемонъ индивидуумовъ, совершенно неотличимыхъ 
отъ алтайскихъ, не можетъ служить нрен ятсш ям ъ для признашя ихъ за 
отдельный расы, подобно тому, какъ  существоваше среди европейскихъ и 
сибирскихъ экземиляровъ A tragenes a lp inae  индивидуумовъ, неотличимыхъ 
другъ отъ друга, еще не даетъ намъ права игнорировать массовыми отли- 
ч1ями въ окраске цветовъ и соединять обе формы въ одну.

Перм. губ.!—герб. Скалоз., Баран.,—Крыл. Перл.! 
(A. uralensis DC.!), Сюзевъ Билимб. (A. ranunculoides 
отчасти!).

По наблюдешямъ г. Сюзева, любезно сообщеннымъ мне, эта форма съ 
розовокрасными и белыми цветами „встречается въ окрестностяхъ Билим-

С. И. К оржннскхн. Флора  Воет. Е вр. Россш. 9.



баевскаго завода и близълежащихъ Н .-Тагильскаго и Н . Исетскаго большими 
массами въ горныхъ долинахъ, по берегамъ р'Ьчекъ. заросшихъ кустарниками 
(ольхи и ивы), на иочве глинистой или мергельной съ значительной примесью 
перегноя, притомъ почти всегда въ сообществе съ следующими растеш ями: 
A doxa m oschatellina, Viola um brosa, Corydalis solida, C. capnoides, C hryso- 
sp lenium  a lte rn ifo liu n . Р а с тете  это вообще придерживается У рала, пред- 
ставляющаго въ средней своей части обширную возвышенность, перерезанную 
множествомъ горныхъ цепей. Встречаясь въ долинахъ между последними, 
наша форма, по м ере удалешя отъ Урала, сменяется типической формой 
A n. ranunculo ides. Около 50 верстъ къ востоку отъ Билимбая, въ окрест- 
ностяхъ Екатеринбурга встречается только эта последняя. Т акж е О. Е . 
Клеръ, занимающейся более 20  летъ  флорою Пр1уралья и главнымъ образомъ 
окрестностей Екатеринбурга, не встречалъ ни разу такихъ формъ съ белыми 
или розовыми цветами".

Съ своей стороны, я замечу, что въ гербарш П . В. Сюзева находились 
также экземпляры съ смешанной розовожелтой окраской околоцветника, и 
что особи съ желтыми цветами, принимаемый за типическую A. ranuncu lo ides, 
на самомъ д ел е  ни по оттенку своей окраски, ни по характеру эпител!я, 
клетки котораго были вытянуты въ сосочки, не походили на эту последнюю, 
а представляли к а т я  то средшя переходныя формы.

Другое местонахож дете нашей формы, известное уже давно, есть Красно- 
уфимскъ. Здесь она растетъ въ изобилш на заливныхъ лугахъ, на луговыхъ 
болотахъ, въ кустарникахъ на сырой почве и т. п. Изследоваш е обширнаго 
матер1ала (около 2 0 0  экземпл.), присланнаго мне Н . Л . Скалозубовымъ, по
казало, что здесь растутъ въ смеси формы съ самой разнообразной окраской 
околоцветника, такъ что, подбирая экземпляры, можно было составить целую 
скалу изменешй одного цвета въ другой. Наиболее были распространены 
следуюпця окраски:

Голубая, бледно-голубая и белая со всеми промежуточными оттенками.
Розовокрасная, розовая, бледно-розовая и белая.
Ж елтая, бледножелтая и до белой.
Кроме того, наблюдались и смешанный окраски: голубовато-розовая, розово

желтая и желтовато-розовая; встречались экземпляры, у которыхъ верхняя 
сторона чашелистиковъ была окрашена въ красный ц ветъ , нижняя же вся 
или отчасти въ желтый и наооборотъ.

Среди всей этой массы переходныхъ формъ я встретилъ несколько 
экземпляровъ голубоцветныхъ, весьма похожихъ на алтайскую subsp. сое- 
ru lea , и довольно много индивидуумовъ съ красными и белыми цветами, 
тождественныхъ съ Билимбаевской формой. Но изъ всехъ желтоцвет- 
ныхъ особей я не встретилъ ни одной, которую бы можно было отнести



къ subsp. europaea. Отъ типической формы, столь распространенной въ 
равнине Европейской Росши, все онй отличались и оттенкомъ чашелисти- 
ковъ, а главное характеромъ эпител1я, клетки котораго были вытянуты 
въ  сосочки. Впрочемъ, я  всетаки полагаю, что около Красноуфимска, также 
какъ около Екатеринбурга, должна встречаться и типическая subsp. europaea, 
которая такъ  распространена еще около Перми.

Эти красноуфимсшя анемоны были уже описаны мною (B o tan . C en tra lb la tt, 
1 8 9 0 , «IV» 26), причемъ я высказалъ предположеше, что такая смесь разно- 
родныхъ формъ обязана происхождешемъ многократной метизацш между 
subsp. coerulea и europaea. Однако, въ настоящее время я  изменилъ свои 
взгляды. В ъ особенности изложенныя выше наблюдешя г. Сюзева заставляютъ 
меня признать, что въ горныхъ мйстностяхъ П р1‘уралья существуегь особая 
раса анемонъ, которую я и обозначаю какъ subsp. u ralensis. Но эта раса 
еще плохо сформирована, весьма непостоянна и приходя въ соприкосно- 
веше съ subsp. europaea, начинаетъ смешиваться съ нею до полнаго хаоса 
формъ. Сообразно съ известными намъ теперь фактами это предположеше 
кажется мне наиболее вероятны ми Справедливо ли оно, это должны решить 
дальнейпыя, болФе подробный наблюдешя надъ услов1ями обиташя, раснро- 
странешемъ и варьящями этихъ загадочныхъ формъ, изучеше которыхъ мо- 
жетъ иметь глубокое теоретическое значеш’е.

An. g rac ilis  S chm idt съ линейными цельнокрайными сегментами покров- 
ныхъ листьевъ долгое время относились то къ A. coerulea (A . coerulea DC. 
р. g rac ilis  L edb .), то къ A. ranunculoides (Schlech tendal) и во всякомъ 
случае весьма близка къ обоимъ формамъ, но выделяется F r .  8с1ытйРомъ 
въ особый видъ (R eise im A m ur lande und au f der Jnsel S achalin , s. 102) 
вследствие того, что, по его наблюдешямъ, она обладается трехъ— (не пяти) 
раздельными корневыми листьями и столбиками на конце прямыми, не загну
тыми крючкомъ. Обитаетъ у Берингова пролива, въ Камчатке, между 
Алданомъ и Аяномъ, въ Амурскомъ кр ае  (нижнее течете  Амгуни, р. Яй, 
зал. К астри) и на Сахалине.

11. Anemone nemorosa L. s. am pl.

A. nemorosa L. ct altaica Fisch. Ledb. FI. ross. v. I, p. 15— 16.

Изучеше амурскихъ анемонъ, представляющихъ во многихъ отношешяхъ 
связующее звено между европейской формой A. nem orosae L . и A. a l
ta ica  F isch ., заставляетъ меня, подобно академику Максимовичу, соединить оба 
названные вида въ  одинъ, отличая въ немъ однако три самостоятельный расы:



1. Subsp. typica (A . nem orosa L . L edb . F I . ross. v. I ,  p. 15; K och. 
S yn . fl. g e rm ., v. I ,  8  e t  au c t. alii; R eich . Ic . fl. germ . v. IV , fig . 4 6 4 4 ). 
Корневище гладкое, цилиндрическое. Корневые листья тройчатые съ долями 
короткочерешчатыми. Череш ки покровныхъ листьевъ TOHKie, по длине равные 
половине этихъ послЬднихъ. Сегменты покровныхъ листьевъ ланцетовидные, 
ихъ лопасти и глубокая пиловидныя зазубрины острыя. Листочковъ около
цветника около шести, продолговатыхъ 1).

Казан, губ.!—герб. Корн.-Тродк.—W irz. Kasan.
Гордяг. Каз. Данш.

Н а протяженш нашего района известна только въ Казанской губернш, 
где  составляетъ во всякомъ случае весьма редкое р астете . Единственное, 
точно известное местонахождеше есть окрестности Казани, где она найдена 
въ последнее время около Лагерей за Пороховымъ заводомъ въ лиственной 
рощ е изъ дуба, липы, клена, ильма, ореш ника и пр. (Гордяг., 1. с. стр. 
4 0 ). В ъ гербарш Корнухъ-Троцкаго находится одинъ экземпляръ этого ра- 
стеш я безъ всякаго обозначешя. Вирценъ указываетъ его „въ рощ ахъ“ 
(„ in  nem oribus“) также безъ более определенныхъ данныхъ.

П о отношенш къ  нашей области A. nem orosa ty p ica  есть западная форма. 
Она обитаетъ по всей Европе, кроме самыхъ южныхъ и северной ея окраинъ, 
а также въ западной Россш , гд е  встречается въ лесахъ , какъ  лиственныхъ, 
такъ  и хвойныхъ. В ъ своемъ распространена это р астете  представляетъ 
ту особенность, что, еще далеко до восточной границы своего обиташя, оно 
делается крайне редким ъ, являясь лишь въ отдельных!., удаленныхъ другъ 
отъ друга пунктахъ. Оно распространено повсеместно въ южной Финляндш, 
Петербургской и западной части Олонецкой губернш, въ Осгъзейскомъ крае, 
въ губершяхъ Псковской, Новгородской, Тверской; въ П ольш е, Литве, 
Витебской, Смоленской, Могилевской и Минской. Д ал ее  же въ зоне своего 
спорадическаго распрострапешя эта форма известна въ Архангельской губ. 
(А рхангельскъ), Вологодской (въ Вологод. у. очень редко), Ярославской 
(около Ярославля было найдено Петровскимъ лишь однажды, но чаще 
встречается въ Мышкинскомъ у.) и Костромской (по Островскому, въ се
верной части Кинешемскаго у. и около Ю рьевца); она встречается изредка 
въ Московской, Владим1рской губ., Нижегородской (Н иж нш -Н овгородъ, Се- 
меновъ и Лыковская дача 2-го Семенов, лесничества), Калужской (Ж издрин.
у.), Тульской (Одоев. у. и около Венева), Харьковской (Сумы, по Черняеву)

')  Цвфты, какъ и у слЬдующнхъ формъ, бЪлые, иногда снаружи съ розоватымъ или фюле- 
товымъ оттЪнкомъ. Чрезвычайно рКдко A. nemorosa typica наблюдается съ голубыми или 
фшлетовыми цветами, какъ это было замечено во Францш, Англш, Голландш, Бельпи и нФ- 
которыхъ мФстностяхъ Гермаши (см. Ascherson und Prahl, An. nemorosa L. v. coerulea DC. 
in Verhandl. des bot. Vereins der Provinz Brandenburg, X XXII, p. 232—235).



и даже въ Екатеринославской (Васильевка Новомоск. у., по Бекетову); въ 
северной части Черниговской, Клевской (Ш евъ, Коростышево), Волынской, 
северной части Подольской (Винницы, по Ш мальгаузену; по словамъ Рого- 
вича, была находима А ндрж етвским ъ во многихъ мйстахъ северной части 
Подольской губ.) и Бессарабш  (Корнешти, между Кишеневымъ и ОргФевымъ). 
П оказаш е К лауса относительно Саратовской губ. можно, по моему мнФ нт, 
не принимать во внимаше, такъ  какъ  оно не подтверждено другими изслФ- 
дователями и опущено имъ самимъ въ „МФстныхъ ф лорахъ". В ъ виду такой 
разбросанности мйстонахожденш A. nem orasae ty p icae  было бы рискованно 
проводить границу ея распространена. Мы отмйтимъ лишь к р а й т е  пункты 
ея обиташя къ северу, востоку и югу: A lavns южной Остроботши, V irdois 
северной части Тавастгустской губ. К лим ецтй  островъ у с е в е р н а я  берега 
Онежскаго озера, А рхангельску  Семеновъ, К азань, Веневъ, Сумы, Екатери- 
нославль, Васильевка, Кишиневъ.

К ъ востоку отъ Казани наша форма уже нигде болФе не встречается и 
только на Енисей она указывается въ одномъ пункте около Красноярска 
(Scheutz. P la n t , vascul. Jen iss . p . 74 ).

Прим. Ледебуръ, также какъ S cheu tz , приводитъ показаш е Гмелина о 
распространи типической формы нашего вида до Енисея. Однако, изъ соот
ветствую щ ая места ци ти руем ая сочинеПя (I . G. G m elin , F lo ra  s ib irica , v. 
IV , p. 19S), где  описывается A nem one sem iuibus acu tis , foliolis incisis caule 
unifloro, распространенная огь П ика до Енисея, по моему мнеПю, вытекаетъ 
съ очевидностью, что здесь дйло идегь объ A. a lta ica  F isch .

2. Subsp. amurensis (A n. neinorosa L . var. M axim  P rim . fl. A m ur, 
p. 17). Корневище гладкое, цилиндрическое. Корневые листья тройчатые 
листочки длинночерешковые, до основаПя трехраздельные. Черешки покров
ныхъ листьевъ широПе, несколько крылатые, равные !Д — 7 »  Длины сегмен- 
товъ. Сегменты покровныхъ листьевъ яйцевидные или овальные, ихъ лопасти 
и крупныя пи.товидныя зазубрины округленный, на конце чуть прюстренныя. 
Листочковъ околоцветника около шести, продолговатыхъ.

Д1агнозъ составленъ по экземплярамъ, собраннымъ мною въ лиственныхъ 
лйсахъ по нижнему течеш’ю Уссури (ст. Казакевичева). П о характеру своихъ 
корневыхъ и покровныхъ листьевъ, р астете  ближе подходитъ къ A. пегао- 
rosa a lta ica , но по гладкости корневища и числу чагаелистиковъ сходно съ 
типической формой. Внрочемъ, на экземплярахъ изъ Камчатки чаще наблю
дается восемь листочковъ околоцветника. Форма листьевъ такж е, невидимому, 
подвержена варьящямъ, ибо Максимовичъ говорить объ острыхъ лопастяхъ 
и зубцахъ у сегментовъ покровныхъ листьевъ. Вообще же говоря, это р астете  
относится къ  типичной форме A . nem orosae такъ-ж е, какъ  и къ  следующей



алтайской p a c t, такъ что, признавая эти носледшя за самостоятельные виды,, 
пришлось бы и нашу амурскую форму выделить въ особый видъ.

Описанная форма известна въ К амчатка (Петроиавловскш портъ), околов 
Охотска, по нижнему течетю  Амура, Амгуни, Уссури и на Сахалине (Ш мидтъ. 
въ „Трудахъ Сибир. экспед.“ I I ,  стр. 110).

3 . Subsp. altaica (A .1 a lta ica  F isch. Ledb. F I. A lt. v. I I ,  p. 3 6 2 ; 
Ic. p i. a lt . tab . 3 8 8 ). Корневище съ неравномерными утолщен1ями, на по
верхности покрыто бугорками. Корневые листья тройчатые, листочки на длин- 
ныхъ черешкахъ, до основашя трехраздельные. Черешки покровныхъ листьевъ. 
ш ироте, нисколько крылатые, равные 7 * — V3 длины сегментовъ. Сегменты! 
покровныхъ листьевъ яйцевидные или овальные, лопасти ихъ, равно какъ . 
неравном$рныя довольно м ел тя  зазубрипы округленный, на конце чуть np io rr- 
ренныя. Листочковъ околоцветника 8 — 14 (чаще 9), продолговато-линейныхъ..

Вят . губ.!—Крыл. Вят.; Иермск. губ.\—герб. Ска- 
лоз., Баран.—Крыл. Перм., Сюзевъ Билимб.; Уфим.. 
губ .—зам. Останк.—Pallas Reise, v. I,p . 14 (A. nemorosai 
mit 8 bis 12 —blattrigen grossen Blumen). — Клеръ герб.. 
Неетер., Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается въ хвойныхъ лЬсахъ, березовыхъ рощахъ, въ кустарникахъ, 
на просЬкахъ и т. п. Въ Пермской губерн!и довольно обыкновенно (мЬсто- 
нахожден1я: д. Колчимъ на Вишер’Ь, Чердыпь, Усолье, Пермь, В ерхъ-Я йва,, 
Косьвинск1й камень, Архангело-Паппйскш заводъ, Билим баевш й, Нижне- 
Сергинсюй, Михайловскш заводъ, Красноуфимскъ, д. Кошкина, Енапаев. вол., 
Романовна, д. Чупина въ 3 0  верстахъ отъ Талицкаго завода); въ Уфимской 
губ. известно около Златоуста, Уфы и Ннколо-Березовкн. В ъ Вятской гу- 
берн!и около Чербершура. По паблюдешямъ Турчанипова, доходитъ до р. Вятки.

Разсматриваемая форма имеетъ центръ своего раепространешя па А лтае, 
где она растетъ въ изобилш во многихъ местностяхъ. Отсюда она распро
страняется по Западной Сибири (Томскъ, Тюмень и пр.) и по У ралу— отъ 
Щ угора до г. Уфы, но далеко къ западу не идетъ (ср. выше). Западная 
граница ея обиташя съ достоверностью неизвестна. Въ Сибири это р астете  
доходитъ до Енисея, вдоль котораго обитаетъ отъ Минусинскаго округа до 
П лахина подъ 68° с. ш ., но далее къ востоку нигде не было находимо. По- 
к а з а т е  для Камчатки Шамиссо и Ш лехтендаля (L in n aea , V4, р. 5 7 4 ), на 
которыхъ ссылается Ледебургъ, на самомъ д ел е  относится къ предъидущей расе.

Прим. Здесь я прилагаю описаше одной сомнительной формы, гибриднаго 
происхождешя, которая растетъ въ одномъ пункте около Казани. Судя но 
ея признакамъ, надо думать, что она произошла путемъ екрещивашя А. га- 
nunculoides typ ica и A. nem orosa a lta ica , почему для краткости я обозначаю 
ее какъ:



Anemone altaicax ranunculoides. Корневище горизонтальное, более или 
менее изогнутое, съ сильно выдающимися листовыми следами и бугорками, 
цилиндрическое, местами утолщенное, но не такъ сильно, какъ  у A. a lta ica . 
Корневые листья тройные, боковыя доли двуразд’Ьльныя, средняя трехъ 
надрФзная; все доли довольно широкая, овальныя, надрФзаннозубчатые съ 
тупыми пиловидными зазубринами. Стебель голый, 1 2 — 15 мм. вышиной. Ч е 
решки нокровныхъ листьевъ нисколько крылаты, по краямъ волосисты, въ 
7 — 8 мм., равняются по длин* ]/ 5—л / 6 листа. Покровные листья тройные, 
боковыя доли дву-, средняя трехънадрФзная, иногда почти цельный, довольно 
широюя, ланцетовидный или овальныя, 3 0 — 45 мм. длиною, 1 0 — 16 мм. 
шириною; все доли въ верхней части пиловидно-зубчатыя. Зазубрины сна
ружи округленный, прижатыя, заостренный или туповатыя. Ц веты  крупные, 
2 5 — 35 мм. въ д1аметре (чаще около 30), сидятъ на длинныхъ пушистыхъ 
цв'Ьтоножкахъ ( 4 0 — 60  мм. длиною), обыкновенно по одному, реже по два 
на стебле причемъ второй цвФтокъ гораздо меньше перваго. Листочки около
цветника въ числе 7 — 8, реж е 6, бледносерножелтые, различной формы, 
продолговатые или яйцевидные, тупые, при основаши чуть вытянутые въ 
ноготокъ, 1 3 — 16 мм. длиною, 6 — 10 мм. шириною, съ обеихъ сторонъ голые. 
Въ андроцее и гинецее какихъ либо отличительныхъ признаковъ незаметно. 
Зрелые плодики овальные, более вытянуты, чемъ у A . ranunculoides, окан
чиваются столбикомъ, загнутымъ на конце въ крючокъ.

Р а с тете  во всехъ частяхъ своихъ представляетъ средше признаки между 
A. a lta ica  и A. ranunculoides. Форма корневища, снабженнаго выдающимися 
листовыми следами и бугорками и неравномерно утолщеннаго, равно какъ и 
значительное число чашелистиковъ говоритъ самымъ определеннымъ образомъ 
за то, что въ образовали этой формы принимала участие A. a lta ica , но ни- 
какъ  не A. nem orosa, у которой корневище гладкое, цилиндрическое, какъ 
у A. ranuncu lo ides. Помимо этого признака было бы трудно отличить нашъ 
гибридъ отъ A. nem orosaX ranuncu lo ides, на которую онъ походитъ по об
щему виду (ср. leones fl. Dan. tab . 2 7 23). Плодовитость этой формы сильно 
ослаблена; цветень развита неравномерно; семена вызреваютъ у редкихъ 
экземпляровъ и обыкновенно не более 2— 4 плодниковъ на одной головке.

Эта помесь известна лишь въ одномъ пункте, именно въ окрестностяхъ 
Казани около такъ  называемаго „Ч ертова угла“ , гд е  она была открыта впервые 
П. Н . Крыловымъ. Здесь она растетъ въ одномъ участке липоваго леса на 
пространстве немногихъ квадратныхъ саженъ, обильно развиваясь изъ года въ 
годъ. Будучи пересажена въ Казанскш  ботаническШ садъ, она росла несколько 
летъ и приносила немного зрелыхъ плодовъ. Это местонахождеше чрезвы
чайно интересно въ виду того, что изъ родичей нашей формы только А. 
ranunculo ides встречается въ окрестностяхъ въ Казани и обильно растетъ



въ томъ же липовомъ лесу у „Чортова угла". Что же касается до A . a lta ica , 
то она до сихъ поръ не была ник'Ьмъ находима въ Казанской губерти . 
Впрочемъ весенняя флора л'Ьсовъ у насъ вообще изучена еще очень мало, 
такъ что, быть можетъ, это растете  будетъ открыто при более тщательныхъ 
изсл'Ьдовашяхъ и гд е  нибудь западнее р. Вятки.

12. Anemone silvestris L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 16; Ledb. FI. alt. v. II, p. 364; Koch Syn. fl. germ. v. 
I, p. 8; Reich. Ic. fl. germ v. IV, fig. 4651.

Нисколько варьируетъ относительно величины цветка и глубины надре- 
зовъ листьевъ, но сколько нибудь значительныхъ уклонешй отъ типа не 
представляетъ.

Казан, губ.!! 8—герб. Крыл.—Руир. Черн. стр.
40; Сам. Симб. губ.!! 8 —герб. Крыл., герб. Динг. с.
Иолибино.—Veesenm. Volga, Claus Serg., Динг. Сборн.;
Перм. губ.!! 3—герб. Скалоз., Баран. Крыл. Перм.;
Гордяг. Краса., Сюзевъ Билимб. Удинцевъ Ирбит.;
Уфим. Оренб. гг/б.И 5 —Claus Index, Клеръ герб.
Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Siid.-Ural, Клеръ мат.
ст. 4.

В ъ степной полос4> нашего района представляетъ всюду обыкновенное 
растете . Особенно характерно для луговыхъ степей, но встречается также 
постоянно на холмахъ и склонахъ, въ особенности известковыхъ и мергель- 
ныхъ (Котяковъ, Новошегаминскъ, Серлевскъ, Биткулова и пр.), нередко 
въ сухихъ кустарникахъ (Чершилы, Глазова и др.), а также и ковыльной 
степи (М и х ай л о в о й  выс.). Въ Уфимской и Оренбургской губертяхъ , но наблю- 
дешямъ Мейнсгаузена и Ш елля, встречается также и въ лесной полосе южнаго 
Урала. В ъ южной части Пермской губ. это растен1е очень обыкновенно въ 
лесостепаыхъ районахъ, где  встречается или на сухихъ лугахъ (Талицшй 
заводъ, Ирбить, Ницинскш зав., с. Байкаловское), или чаще на утесахъ, 
склонахъ и холмахъ (Кунгуръ, Верхъ-Кунгуръ, Красноуфимскъ, Александ
ровское, Алтыновское); также въ лесныхъ, но гориггыхъ местностяхъ Урала, 
какъ напримеръ, около Билимбаевскаго, Н язе-П етровскаго, Уфалейскаго и 
Кыштымскаго завода. Севернее Кунгура въ глубоколесной полосе эта форма 
становится редкой и попадается лишь исключительно на каменистыхъ обрн- 
вахъ и скалахъ; такъ , она найдена по береговымъ утесамъ р. Чусовой у Кн- 
новскаго завода, и Вишеры около дд. Говорливой, Усть-Щ угора и Усть-Улса. 
Последш е три пункта лежатъ подъ широтой 6 0 о1/з , севернее которой А. 
silvestris  по Уралу не была находима.



Въ лесную область равнины A. silv estris  далеко не заходите и встре
чается только на южныхъ склонахъ, преимущественно известковыхъ или мер- 
гельныхъ. Въ Осинскомъ у езд е  Пермской губерн!и, равно какъ  северной 
части Уфимской, это растете  не было находимо мною; оно указывается только 
около Николо-Березовки на склонахъ въ хвойномъ лесу (Останк.); въ Вятской 
губ. совершенно неизвестно. Здесь северная граница его распространенia 
проходить по р. К аме до ея впадешя въ Волгу. К ъ  югу отъ Камы, въ Мен- 
зелинскомъ у. Уфимской губ. и особенно въ Чистопольскомъ у. Казанской 
(Чертуш кина, Новошешминскъ, Петропавловскъ) эта форма очень распростра
нена, но не встречается къ северу отъ Камы въ северовосточной части К а 
занской губ., хотя въ этой последней есть не мало склоновъ, на которыхъ 
обитаютъ степныя р астстл . После моихъ экскурсш А. Я . Гордягинъ подробно 
изследовалъ флору Казанскаго и Лаишевскаго уу. и описалъ много новыхъ 
спорадическихъ местонахождешй степныхъ растенш, но ни разу не встретилъ 
A. silvestris. В ъ югозаиадной части Казанской губ. она встречается на юж
ныхъ мергельныхъ склонахъ (М орквашъ) и, безъ сом н етя , не переходить 
Волги, также какъ и въ Нижегородской губ., где  она известна до сихъ норъ 
въ трехъ нунктахъ: около Нижняго Новгорода, Княгинина и на берегахъ 
р. Пьяны 1). Такимъ образомъ, въ пределахъ нашей области это растете  
обитаетъ отъ южнаго ея предела (Оренбургъ) до линш, проведенной отъ д. 
Усть-Улсъ на Виш ере по этой последней до устья, затемъ по К аме до ея 
устья и далее къ западу но Волге.

Распространено A. silvestris  представляетъ я в л е тя , который заслужи
вают^ подробнаго изучешя. Это растете встречается почти по всей южной 
и большей части средней Европы (Сербш, Ф ракш, Австро-Венгрш, Ш вей- 
цар1и, Францш и Германш), хотя въ этой последней распространено весьма 
неравномерно. Въ области высокихъ горъ оно совершенно отсутствуете, въ 
Ш вейцарш известно лишь въ немногихъ нунктахъ въ северной части; 
отсутствуете въ Тироле, Зальцбурге и Баварскихъ А льпахъ. Чаще всего 
оно встречается на известковыхъ горахъ средней и южной Германш, осо
бенно въ Тю ринпи на раковистомъ известняке; затемъ въ Баварш , местами 
въ Ш вабш , въ Верхне-Рейнскихъ горахъ, но въ северозанадной Германш 
не находится. Затемъ эта форма известна въ Силезш, въ некоторыхъ 
нунктахъ Пруссш, равно какъ  на островахъ Эланде и Готланде. Въ 
Скандинавш отсутствуете.

Въ Европейской Росши A. silv estris  весьма распространена во всей

') Пидергеферъ приводитъ въ свосмъ спискЬ растешй Нижегородской губ. An. silv. съ буквами 
X. Т., т. е., указываетъ ее въ хвойныхъ лксахъ и на огкрытыхъ холмахъ. Это показаше но 
своей неопределенности ничего не даетъ для нашихъ цЬлей.



черноземной полосе Росши и притомъ, подобно большинству луговостенннхъ 
растенш, находится въ изобилш здесь не только на стснныхъ лугахъ, но 
также и по склонамъ (известковымъ и глинистымъ), въ кустарникахъ и 
часто въ р'Ьдкихъ л'Ьсахъ. В ъ П рикасшйскихъ стеняхъ (въ Астраханской 
губ., около Сарепты), также какъ въ сЬверныхъ степяхъ Таврической губ., 
она отсутствуетъ, но появляется въ Крыму и на сЬверномъ К авказе  (Рупр.). 
К ъ северу отъ черноземной полосы, въ лесной области A. silv . представляетъ 
растете  более или менее редкое и встречается, какъ показываютъ почти 
все наблгодетя, на холмахъ, открытыхъ или норосшихъ кустарникомъ, на 
утесахъ и особенно на известковыхъ склонахъ. ‘) Въ силу этого, нахождешо 
или отсутств1е его въ той или другой местности существенно зависите отъ 
характера ея рельефа и геогностическаго субстрата. В ъ равнинахъ, имеющихъ 
почву глинистую или супесчаную и покрытыхъ сплошными лесами, A. silv estris  
не встречается; но въ районахъ холмистыхъ, съ выходами горныхъ породъ, 
она заходитъ далеко къ  северу, образуя более или менее широкую зону 
спорадическаго своего обиташя.

Особенно расширяется эта зона вдоль западной окраины Европейской 
Россш. A. silv estris  известна во многихъ пунктахъ Польши, въ Минской и 
Могилевской губерш яхъ, западной части Псковской (Псков, у.), въ Литве и 
по всему Остъзейскому краю. Преимущественно эта форма распространена 
въ северной Эстляндш, въ полосе такъ  называемаго Глинта, т. е., севернаго 
склона хребта, состоящаго изъ силурмскаго известняка. В ъ Финляндш ни
где  не была находима. О стъзейсте ботаники считаютъ р. Нарову за восточ
ную границу о б и татя  нашего растешя, такъ какъ оно отсутствуетъ въ 
южной части Петербургской (кроме небольшого уголка, прилегающаго къ 
названной р е к е 2), столь подробно изученной многими изследователями, во 
всей Новгородской, Ярославской, Костромской, и, какъ мы уже видели, въ 
Вятекой; но оно находится въ Тверской, Смоленской и Калужской, также 
какъ въ Орловской, Тульской, Рязанской и изредка въ Московской (только 
въ южной части) и Владим1рской. Н а основанш этихъ фактовъ, можно 
очертить границу онисаннаго нами ареала такимъ образомъ: отъ острова 
Готланда по Финскому заливу до р. Нарвы и г. Ямбурга; отсюда къ югу 
до Пскова, затемъ черезъ Торжокъ, Москву и Владим1ръ къ Нижнему 
Новгороду, а далее по Волге и Каме до нижняго течеш я Вишеры.

’) Anemone silv. указывается также и въ л'Ьсахъ, но рЬдкихъ и освЬщаемыхъ солнцемъ, 
какъ въ Псков, губ. (Ват.); вЬроятно, тоже надо нодразумЬвать и въ ноказашяхъ Ростафин- 
скаго для Польши. Что же касается до показашя Линдемана „въ тЬнистыхъ лЬсахъ“, то 
оно едва ли справедливо.

3) Именно проф. Шмальгаувенъ находилъ A. silvestris между Ямбургомъ и Нарвой, 
близъ ОрЬхова и у берега Наровы; всЬ эти пункты примыкаютъ къ р. НаровЬ.



Однако, къ северу отъ проведенной нами границы мы вновь встрЬчаемъ 
A. s ilv e s tr is  и именно въ слЬдующихъ мЬстностяхъ: I )  въ Новоладожскомъ 
уЬздЬ Петербургской губ. на р. Волхов^ между дд. Петропавловскимъ и 
Дубовиками на известковой почвЬ (Ш мальг.); 2) въ южной части Олонецкой гу- 
берн!и (Р уп р .); В) на р. СухонЬ ниже дер. Братское (Опоки) Устюгск. у. 
Вологод. губ. (Иваницкш ); 4) по р. ВагЬ на заливныхъ лугахъ около ст. 
Судромской (Вельск, у. Вологод. губ.), Слободки-Игнатьевской, Усть-Паденги 
(Ш енкур. у. Архангельской губ.— Кузнецовъ) и около Ш енкурска (Векет.); 
далЬе 5) на дорог!} между гг. Пинегой и Мезенью, гдЬ ее нашелъ Рунрехтъ 
въ болыномъ количеств!; въ молодомъ лЬсу вмЬстЬ съ Paeonia in term edia, 
V era trum  L obelianm n и Polygonum  B isto rta . Нахождеше A n. s ilv estris  столь 
далеко въ Архангельской губ. и въ особенности ея обиташе приэтомъ въ 
лЬсахъ и на заливныхъ лугахъ стоитъ въ рЬзкомъ противорЬчш съ тЬмъ 
рЬдЬшемъ и переходомъ ея на известняки, которое констатировали всЬ из- 
слЬдователи въ болЬе южныхъ м’Ьстностяхъ. Перечисленные мною пункты состав- 
ляютъ какъ  бы особый ареалъ обиташя нашей формы, связь котораго съ общей 
областью ея распространешя образуютъ мЬстонахождешя на ВытегрЬ и ВолховЬ.

В ъ предЬлахъ Аз1атской Poccin A. s ilvestris  распространена въ большей 
части Сибири, преимущественно въ южной ея части, отъ Урала до южнаго 
Амура (!! БлаговЬщенскъ, Тамбовка, Союзная). Въ горныхъ странахъ Тянь- 
Ш аня, А латау, Тарбагатая и А лтая она доходитъ до субъальтйской и даже 
альшйской области. ВстрЬчается также на скалахъ и склонахъ невысокихъ 
кряжей, какъ  наир., около Баянъ Аула и Каркараловъ (!!). Б ъ  западной 
Сибири это р а с те т е  особенно характерно для зоны луговыхъ степей между 
Обью и Иртышемъ (!!). Въ лЬсной области точно также переходитъ на склоны, 
но. повидимому, не обладаетъ такой исключительностью, такъ какъ среди рав- 
нинъ лЬсной полосы обитаетъ также на лЬсныхъ лугахъ, по опушкамъ хвой- 
ныхъ лЬсовъ и т. и. (около Томска, Тюмени и Тобольска!). Въ восточной 
Сибири идетъ очень далеко къ сЬверу, по Енисею почти до 66° с. ш.; было 
находимо по Вилюю, между Якутскомъ и Аяномъ, между Якутскомъ и 
Охотскомъ, по Х атангЬ , Оленеку, Моньеро, ЯнЬ, по ЛенЬ до 70° и по 
КолымЬ почти до 69° с. ш. ИзвЬстно также въ КамчаткЬ.

13. Anemone dichotoma L.

Maxim. Prim. fl. Amur. p. 18; Ledb. FI- alt. v. II, p. 365. Turcz. FI. baik. dah. 
p. 42; De Cand. Prodr. v. 1, p. 8; A, pcnsylvanica in Ledb. Fl. ross. v. I, p. 17.

Пери. губ. — Lepfich. ex Ledb. fl. ross., Крыл, мат., 
Удинц. Ирбит.

До сихъ поръ достовЬрно извЬстна лишь въ южной зауральской части
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Пермской губернш около Талицкаго завода, Ирбити, д. Косаревой и с. Б . 
Ницинскаго, гд'Ь обитаетъ, по наблюдешямъ Ш елля и Удиндева, на сырыхъ 
лугахъ между кустарниками. Ленехинымъ указывается на Павдинскомъ камне.

Названная форма особенно обильно растетъ въ Амурскомъ кр ае , равно 
какъ въ прилежащихъ м4стностяхъ: на Сахалине, около Удскаго острога, Аяна, 
между Якутскомъ и Охотскомъ. Отсюда она распространяется въ Забайкаль
скую область, Иркутскую губ., Олекминскш и Вилюнскш округа; по Л ене 
спускается до Ж иганска (почти 67° с. ш.). По Енисею встречается отъ 
Минусинскаго округа до Осинова (6 1 °  с. ш.); указывается для А лтая Леде- 
буромъ съ ссылкой на П алласа и Геблера, но ни имъ самимъ съ его спутни
ками, ни позднейшими изеледователями не было находимо и, повидимому, об
ходить эту горную страну, равно какъ не удаляется далеко къ югу, но 
распространена по средней полосе западной Сибири (местонахождешя: Ко- 
лывань, Колиашево, Омскъ, Тюмень, Сургутъ) до Урала.

U . Anemone narcissiflora L.

Ledb. FI. rose. v. I, p. 18; Ledb. FI. alt. v. II, p. 366; De Cand. Prodr. v. I,
р. 21; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 7; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, p. 4647.

Представляетъ несколько варьяцш, отличающихся величиной и числомъ 
цветковъ въ соцветш, опушешемъ и делешемъ листьевъ. Однако варьяцш 
эти еще мало изучены, и ихъ географическое распространено не можетъ быть 
еще прослежено. Сколько можно судить, оне не имеютъ расового характера.

Перм. губ ,—Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .:!— 
Pall. Reise, s. 65, 69; Lessing Siid.-Ural, Клерк герб. 
Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Snd-Ura).

Въ северной части Пермской губернш представляетъ одно изъ самыхъ 
обыкновенныхъ и наиболее распространенныхъ расгегпй алтайской  области. 
По наблюдешямъ Крылова, подъ теми же широтами, т. е., между 6 2 °  и 59°
с. ш. оно находится и въ лесной области западнаго (гористаго) склона Урала, 
именно по берегамъ р екъ  Косьвы, Вишеры и Уньи, но не далее 76° воет, 
долготы (крайш я занадныя местонахождешя: дд. Верхъ-Косьва и Усть-Улсъ). 
Здесь это растете  селится на лугахъ около леса, иногда даже и въ самыхъ 
лесахъ. Н а восточномъ же склоне Урала, который прямо переходить въ низ
менную равнину, A. narcissiflo ra, повидимому, не удаляется отъ хребта; такъ 
наиримеръ, она ни разу не была встречена Крыловымъ между речками Лозьвой 
и Тошемкой.

Этотъ северно-иермскш районъ обиташя нашего растешя связанъ непо
средственно съ его обиташемъ на северномъ У рале вне нашей области.



Именно для Вологодской губ. оно приводится Иваницкимъ, какъ  обыкновенное 
р а с те т е  въ Печорскомъ край , обитающее но П ечоре и ея притокамъ на приреч
ных ъ лугахъ и по опушкамъ лесовъ. Самое северное изъ известныхъ до сихъ 
норъ местонахожденш на У рале есть г. Сабля, по Кейзерлингу (65° с. ш.).

Между 59° и 5 5 01/з  с. ш. A. narcissiflora нигде не была находима. 
Ю жнее же она появляется во множеств!} на г. Ю рме, вершины которой, хотя 
и не достигаютъ альшйской области, но по своему характеру имеютъ большую 
а н а л о г т  съ вершинами горъ северной части губерн1я, несущими альшйскую 
флору. Н есколько восточнее Юрмы Крыловъ отм’Ьчаетъ нахож дете данной 
формы (цритомъ въ роскошно развитыхъ экземплярахъ, достигающихъ до 
двухъ футовъ вышины) на луговыхъ склонахъ Ильменскихъ горъ, среди рЪд- 
каго березняка почти въ сообществ!» съ чисто степными растешями, какъ 
Scorzonera purpurea , G a la te lla  H au p tii, S ilene c lilo ran tha, A speru la tin c to ria , 
A rtem isia  la tifo lia , A. m acrau tlia , A . sericea, P helipaea lanuginosa и np., 
растущими тутъ же, но лишь на открытыхъ и бол!}е безплодныхъ местахъ.

Подобное явлеше было подтверждено и Ш еллемъ въ более южной части 
Урала. Онъ показываетъ A. narcissiflora въ лЪсномъ и альпшскомъ поясе 
горъ Иремеля и Ямантау, а кроме того, по сухимъ черноземнымъ лугамъ и 
въ гористыхъ л-Ьсахъ во многихъ нунктахъ приблизительно до широты въ 
5 3 01/з  с. ш. Въ этой местности известны следующая месгонахождешя: К а- 
рагайскъ (въ лесу), Казаккулова (въ рощ е), Тирлянскш и Кагинскш заводы, 
д. Николаевка, между р. Инзеромъ и г. Ямантау (по дороге изъ Б елорец- 
каго завода), между Верх. Авзлно-Петровскимъ зав. и г. Ш атакомъ (на 
лугахъ). Кроме того, данное раетеше встречается на утесахъ Таганая и около 
Златоуста, а, по Далласу, въ горныхъ лесахъ между Катавскими заводами и 
Саткинскимъ и около Корельскаго рудника.

Такимъ образомъ, въ восточной Россш A. narcissiflora распространена 
только вдоль Урала, образуя здесь два небольшихъ района своего нахо- 
ждешя, именно между 65° и 59° с. ш. и зат!}мъ между 5 5 01/з  и 5 3 01/з  
с. ш., обитая притомъ въ услов1яхъ двоякаго рода или какъ форма альпшская, 
или какъ  форма луговая (луговостепная1?). Зат'Ьмъ, минуя всю остальную 
площадь Европейской Р осой , An. narcissiflora встречается уже въ ея нро- 
тивоположномъ углу, въ Волынской и Подольской губершяхъ (Вессеръ, 
А ндрж ейовш й, Эйхвальдъ, Роговичъ, Ш мальгаузенъ), где она известна 
давно и не составляетъ никакой редкости. Она растетъ здесь на лпсных!> 
лугахъ въ след, местностяхъ: въ Проскуров. у. Подольской губ., въ Кременец.
у. (около П очаева, отъ Кременца до Залесца) и Заслав, у. Волын. губ. (!) 
Изъ последняго у. это растете  получено мною отъ Н . Л. Скалозубова, 
собравшаго его у д. Пузырки, где оно росло въ довольно большомъ коли
честве на открытыхъ холмахъ около дубоваго леса.



Названные смежные уЬзды представляютъ небольшой изолированный 
районъ, весьма удаленный отъ Урала и нредставляюндй скорее связь съ 
западноевропейскимъ раснространешемъ этого вида. В ъ западной Е вроп е 
A n. narcissiflora представляетъ исключительно горное растеше. Оно встр е
чается на всехъ горныхъ хребтахъ средней и южной Европы, въ Испании, 
Франдш. во всей Ш вейцары , въ южной Германы (въ баварскихъ А льпахъ, 
немецкой Ю ре, Вогезахъ, Исполинскихъ горахъ и Судетахъ), во всей 
Австрш (за исключешемъ Литорале, но Нейрельху въ дополн. къ М али), 
затемъ въ Боснш, Сербы, Черногоры и Т урцы . В езде она указывается 
на алыпйскихъ лугахъ, на Альпахъ на высоте 1200  — 19 0 0  м. (Вилькоммъ), 
въ Силезы не ниже 1 2 0 0  м. (Фикъ), въ Б авар ы  отъ 15S0 до 11 8 0  и 
лишь редко въ долинахъ, какъ  напр., около Крюна, въ средней части Б а 
варскихъ Альпъ, на высоте 8 0 0  м.; въ Нижней А встры, но Нейльрейху, на 
высоте 3 0 0 0 — 6566  футовъ.

В ъ пределахъ Россыской имперы A. narcissiflora распространена, кроме 
того, въ альшйской и субъальшйской области К авказа (где , по Рупрехту, 
она спускается также и въ лесную область), а также горныхъ хребтовъ 
Т янь-Ш аня, Заилыскаго и Семиреченскаго Алатау, Т арбагатая и А лтая. 
Въ западной Сибири, кроме А лтая, эта форма нигде не констатирована, 
но въ восточной имеетъ обширное распространеше отъ Монголы до Ледо- 
витаго океана, причемъ проявляете здесь повсюду ту же двойственность 
местообиташя, такъ  какъ  она то играете роль альшйскаго или арктическаго 
растешя, то луговолесного или даже стенного. Этотъ видъ указывается въ 
алыпйской области Саянъ, въ Минусинскомъ округе встречается въ горной, 
лесной или даже степной области, въ Красноярскомъ и Канскомъ округахъ 
въ лесахъ и на лугахъ, въ Забайкальской области представляете обыкно
веннейшее растеше на лесныхъ лугахъ, равно какъ въ альшйской и субъ- 
альшйской области горъ. Отсутствуете во всемъ Амурскомъ кр ае , но обитаете 
на Сахалине (на горе Ктауси-палъ въ средней части острова), въ Камчатке, 
около Аяна на сухихъ солнечныхъ местахъ, въ Иркутской губ. и Олекмин- 
скомъ округе. По Енисею A. narcissiflora не спускается ниже Красноярска, 
но по Л ене доходите до ея устья, обитаетъ по Колыме почти до Ледо
витого океана (пос.гЬдшй пункте въ 22 верстахъ отъ этого последняго), въ 
земле Чукчей, по берегамъ Берингова залива и губы Св. Л авренИ я, где  
представляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ, повсеместно раснространен- 
ныхъ растенш.

15. Adonis vernalis L.

Hegel pi. Radd. in adnot; Шмальг. флора юго-зап. России, стр. 8; A. vernalis, 
wolgensis et villosa in Ledb. PI. ross. v. I, p. 24, 25.



Н е безъ н*котораго колебашя соединяю я названный формы въ одинъ 
видъ, следуя нриэтомъ ирим*ру Регеля и Ш мальгаузена и полагаясь на 
наблюдешя н*которыхъ другихъ ученыхъ (ер. напр. Смирнова: E nuui. d. 
p i. vase, du Caucase, in B ull. Soc. N atu r. Moscou, 1887 , p. 9 3 2 ), хотя 
мои личныя изсл*довашя не даютъ еще для этого достаточнаго основашя.

1. Subsp. genuina Reg. (A. vernalis L . L edb . 1. c., Koch Syn. fl. germ , 
v. I , p . 9, R e ich . Ic . fl. germ . v. I l l ,  fig . 4 6 2 2  (изображеше не типично). 
G ru n er enum . p la n t, ad B orysth. e t K onkam  coll., № 5. in B u ll. Soc. 
N a tu r. Moscou, 186S , I I I ) .

По величин* цв*товъ и ширин* листовыхъ долей, варьирущей въ зна
чительной степени, можно отличить въ нашей области дв* формы:

1. f. typ ica . Ц в*ты 4 0 — 50 мм. въ д!аметр*, доли листьевъ узколиней- 
ныя, нитевидныя, 0 ,5 — 1 мм. шириною (Изобр. Рейхен. 1. с.).

2. f. pa rv iflo ra . Д в*ты  мельче, около 2 5 — 30  мм. въ д1аметр*; доли 
листьевъ линейныя, бод*е широюя, 1— 1,5 мм. В*роятно, сюда относится А. 
soproniensis M ygind. (N ym an Consp. fl. europ. supplem . I I ,  p. 2) изъ Венгрш.

Об* формы весьма непостоянны и нереходятъ незам*тно одна въ другую; 
он* не представляютъ также какихъ либо от.шчш въ услов!яхъ м*стооби- 
таш я и распространена и встр*чаются постоянно вм*ст*. Вторую изъ этихъ 
формъ н*которые принимали за A. wolgensis S tev . (Мартьяновъ, очеркъ 
растит. М орквашъ), друпе вид*ли въ ней среднюю переходную форму къ 
Ad. w olgensis (Крыл. Вятск. стр. 15). Н*которые экземпляры д*йствительно 
приближаются къ посл*дней рас*, но т*мъ не мен*е я всетаки не считаю 
ихъ за настоящую переходную форму. Надо зам*тить, что ранней весной 
появляются лишь крупные цв*ты Adonis vernalis; что мелкоцв*тная форма 
цв*тетъ вообще позже, и что т* экземпляры, которые зацв*таютъ уже л*- 
томъ (въ южной части Пермской губ. даже въ конц* ш н я), им*ютъ самые 
м елте, иногда вовсе недорозвиваюпцеся цв*ты. В ъ виду этихъ фактовъ 
являете* возможность предположить, что отлич1я мелкоцв*тной формы пред
ставляютъ лишь результата запоздалаго развиНя индивидуумовъ и не им*ютъ, 
сл*довательно, никакого систематическаго значен1я.

Казан.губ.!! -17—герб. Март., Корн.-Троцк., Крыл.— 
Руир. Черн., Крыл. Вят., Ризпол. Салм., Гордяг. Каа. 
Лаиш.; Симб. губ.!! 13—Veesenm. Volga, Цинг. Сборн.; 
Самар, губ.!.’ 19—Glaus Serg.; Перм. губ.!! 18—герб. 
Скалоз., Баран.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. 
Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Ореиб. губ.!! 12— 
Рупр. Черн., Bunge Beitr., Meinsh. Sud-Ural, Клеръ 
мат. ст. 4, Шелль мат.

Представляетъ одно изъ самыхъ типичныхъ луговостепныхъ растенШ. 
Во всей луговостепной полос* востока Россш всюду очень обыкновенно и
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обитаетъ не только на степныхъ лугахъ, но также и на склонахъ известковыхъ 
и глинистыхъ, въ степныхъ кустарникахъ, по онушкамъ и заходить даже 
въ р е д т е  леса. Это р астете  распространено по всей Симбирской, северной 
части Самарской и въ части Каванской гу б ер тщ д о  Камы. В ъ югозападной 
части Казанской губернш нисколько реже, но доходить по южнымъ склонамъ 
до Волги (Сеитова, Морквашъ); въ сЪверовосточной известно лишь въ одномъ 
пункте, именно на южныхъ мергельныхъ склонахъ около Кородувана, на 
границе съ Вятской губ. В ъ равнине Уфимской губ. до границы лесной 
области встречается всюду; северные пункты: Мензелинскъ (по Рупрехту), 
А нгазякъ и Исмайлова на р. Белой . Здесь оно растетъ обильно такж е на 
заливныхъ лугахъ, но далее къ северу въ лесной области нигде не было 
находимо. В ъ Пр1уральи распространено отъ южныхъ преде.ювъ области 
(Оренбургъ, Орскъ) до южной части Пермской губ. на степныхъ лугахъ. въ 
рощахъ, на утесахъ и склонахъ. Обильно растетъ въ лесостепныхъ районахъ 
Пермской губ. на лугахъ, въ редкихъ березовыхъ рощахъ и на склонахъ, 
по обеимъ сторонамъ Урала. Северные пункты: Кунгуръ, В илимбаевш й 
заводь и Ирбить.

Adonis vernalis genu ina обитает"], въ гористыхъ местностяхъ Испанш, 
во Францш, Ш вейцарш , всей Австро-Венгрш, Серб1и и Болгарш , въ южной 
и отчасти северной Г ерм ати , какъ  напримеръ, въ Бранденбурге, П ом ерати  
(Пирицъ) и западной Пруссли (Кульмъ), где  встречается на сухихъ, осве- 
щенныхъ солнцемъ, преимущественно известковыхъ холмахъ. Это растете  
известно также на островахъ Готланде и Эланде, но въ Ш вецш  отсутствуем. 
В ъ Европейской Россш характеръ его распространена такой же, какъ  и 
въ восточной полосе. Этотъ видъ весьма обыкновенный въ области чернозема, 
быстро редеетъ  при переходе въ лесную область. Северную границу его 
нахож детя можно провести такимъ образомъ: изъ южной части Полыни 
черезъ Владим1ръ Волынскш и Ровно въ южную часть Черниговской губер- 
нiи (известно въ Конотоп. у. и около Броваръ), Тульской (Новосил., Епи- 
фан. и Ефремов, уу.), южную часть Рязанской (найдено въ Данковскомъ и 
Раненбургскомъ уездахъ), затемъ черезъ М акарьевъ, К азань, Малмыжъ къ 
Кунгуру, Билимбаевскому заводу и Ирбити.

П о направленш къ югу на западе Европейской Poccin A. vernalis 
genuina доходить до южнаго предела Имперш, но огибаетъ П р и каст 'й стя  
степи, ибо не показано у Клауса и не найдено Беккеромъ около Сарепты. 
Точно также, повидимому, отсутствуем на К авказе , по мненш  Боассье 
(Boiss. F I. Or. v. I ,  p. 15) и Смирнова (B u ll. N a tu r. Moscou, 1887, p. 932).

Въ Аз1атской PocciM наша форма распространена главнымъ образомъ въ 
луговыхъ черноземныхъ степяхъ заиадной Сибири отъ У рала до Алтая и 
Минусинскаго округа (!). К ъ  северу за Ураломъ она доходить до Тюмени



(!), на меридданъ же Томска его граница спускается нисколько южнке (Ко- 
лывань!!, дд. Омба и Туталинское, по сообщ ент Крылова). В ъ ковыльныя 
степи, по моимъ личнымъ наблюдешямъ, никогда не заходитъ и южнке 
Семипалатинска никкмъ не была находима. И оказаш е Краснова относительно 
Т янь-Ш аня и Борщ ова, проводящаго южную границу распрсгстранешя этого 
растеш я около К арабутака (5 0 °  с. ш.), безъ сомнкшя, относятся къ  сле
дующей р а с е 1).

2. Subsp. wolgensis R g l. 1. с. (inc l v. v i l lo s a = A . w olgensis S tev . 
T rau tv . p i. S chrenk ., B unge R eliqu . L ehm ann).

Самостоятельная раса, имеющая иное происхождеше и распространеше, 
но во всякомъ случае весьма близкая къ предъидущей. П редставляетъ две  
варьяцш :

/ .  typica Trautv. (A. w olgensis Stev. De Cand. P ro d r. v. I ,  p. 545; 
Ledb. F I. ross. v. I , p. 24). Стебель и листья покрыты редкимъ шерша- 
вымъ пушкомъ, иногда почти гладше.

f. villosa Trautv. (A . villosa Ledb. FI. ross. 1. c., F I . A lt. v. I I ,  p. 
340 ; Ic. p i: a l t .  ta b . 119 ). Листья, въ особенности на нижней поверхности, 
и молодые стебли покрыты густымъ, но короткимъ и жесткимъ серымъ пушкомъ.

A. villosa L edb . присоединенъ Бунге и Траутфеттеромъ къ  A. wol
gensis. Отлич1я между ними состолтъ, какъ кажется, только въ степени опу- 
шешя, которое представляетъ нризнакъ весьма непостоянный. Распростра
неше обкихъ формъ совершенно одинаково, такъ какъ  формы бодке или 
менке гладш я встркчаются, по Бунге, на Алтак; формы же скропушистыя 
встркчаются въ Самарской губ. и вкроятно, по всему югу Россш, хотя онк 
и не отдклялись флористами отъ типичной A. w olgensis. A d. villosa пока
зана вмкстк съ A . w olgensis для Трансильванш. Въ силу этого, можно 
сомнкваться въ расовомъ значенш названныхъ формъ, разсматривая ихъ про
сто какъ варьяцш , не имкюшдя систематическаго значешя.

Симб. губ.—Veesenm. Volga; Самар, губ.!.' 1—герб. 
Крыл.—Claus Serg.; Уфим. Оренб. губ .!— Lessing ex 
Ledb. FI. loss., Bunge Beitr., Шелль мат., Regel 
Suppl. II. pi. Semen.

Обитаетъ въ ковыльныхъ степяхъ черноземныхъ и глинистыхъ южной 
и юговосточной части нашей области. Н еркдко также на известковыхъ хол- 
махъ и склонахъ. В ъ Оренбургской губернш— отъ Оренбурга и Илецкой 
защиты до Троицка и Верхнеуральска, въ южной части Уфимской— до г.

*) Это видно изъ того, что оба автора не упоминаютъ про A. wolgensis, между тЬмъ 
какъ эта форма находится въ гербарш Борщова изъ степей по рр. Уралу и СакмарЬ, равно 
какъ между расчетами Семенова изъ окрестностей ВЬрнаго (Regel, Suppl. И. pi. Semen.).

С. И. Корзнискш. Флора  Пост. Е вр. Р оссш . I 11,



Уфы и Белебея; въ Самарской губ.— около Сорочинскаго, Полибина и Оер- 
певска, въ Симбирской— только около Сызрани.

Н азванная раса известна въ Арменш и на К авказе , откуда она рас
пространяется по ковыльнымъ степямт. (преимущественно) всего юга Европей
ской Poccin и 'западной Сибири до Тянь-Ш аня и Алтая. Северная граница, 
по существующимъ даннымъ, проходить черезъ Гурьевскш заводъ Кузнецкаго 
округа Томской губернш (!), Омскъ, Троицка., Верхнеуральска., Уфу, Сер- 
шевскъ, Сызрань, южную часть Тамбовской губ., Рязанскую (Данков, у.), 
Тульскую (Епифанскш и Ефрем, уу.), Орловскую (Елецк. у.), Полтавскую 
(д. П авловка Зйльков. у.) и Подольскую губ. (Балтскш  у.). И зъ южнее 
лежащихъ губертй  не открыта въ Курской и Воронежской. П роф. Цингеръ 
замйчаетъ, что это растете , очень распространенное въ Саратовской губ., 
въ Рязанской, Тульской и Орловской, встречается изредка на известнякахъ 
по берегамъ Дона. Вслйдств1е сильнаго р азви та  этихъ известняковъ, в е 
роятно, и получается значительный выгибъ къ северу предельной линш 
этого вида. К ъ  западу наша форма появляется въ Трансильванш, въ такъ 
назыв. MezOseg, центральной холмистой степной местности, представляющей 
самый западный пунктъ ея распространена. Известна также въ Бессарабш 
и Румынш.

16. Adonis apennina L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 25;Ledb. FI. ait. v. II, p. 341; A. apennina ct dahurica 
Turcz. FI. baik. dab. № 26, 27.

1. Snbsp. Sibirica Ledb. (A . sibirica P a tr . ,  Reicli. P I. c rit. v. IV , 
fig. 502 .).

Перм. губ.!! 8—герб. Скалоз., Баран.—Крыл.
Перм., Гордяг. Красн.; Уфим. Оренб.—Клеръ герб.
Нсстер., Шелль мат.

Встречается въ хвойныхъ лесахъ Пр1уралья, преимущественно на ска- 
листомъ субстрате, на утесахъ, въ разселинахъ, на лесистыхъ склонахъ и
т. п., но также и въ равнипахъ. Обыкновенно въ хвойнолесной полосе 
Пермской губерти до д. Ветлана и р. Улса (6 0 °— 61° с. ш.); еще север
нее было находимо въ верховьяхъ р. Илыча, притока Печоры, подъ 63° 
3 0 ' с. ш.. В ъ лесостепныхъ районахъ встречается на тенистыхъ утесахъ, 
какъ  около Ордынскаго; около Красноуфимска нередко въ хвойныхъ лесахъ 
по утесамъ (Соколовъ камень, Нижне-СаранинскШ заводъ и др.). Ю жное 
местонахождеше въ пределахъ Пермской губ. есть Н язе-П етровскш  заводъ; 
но еще южнее это р астете  известно около Златоуста. Западные пункты: д. 
Ветланъ, Пермь, Кылосова, Ордынское, Красноуфимскъ и Златоустъ.



Разсматриваемая форма распространена въ полосе хвойныхъ лйсовъ го- 
ристыхъ местностей Сибири, какъ на Алтай, въ Минусинскомъ округе *), на 
Оаянахъ и въ Забайкалья; къ северу доходитъ до Томска (часто!), по Ени
сею до Кувашиной (60 верстъ ниже Красноярска); встречается въ Иркут
ской губ. и по Лене до Жигаловой. Въ Забайкальи появляется еще другая 
форма f. dahurica Ledb. (A. dahurica Turcz.), относительно значешя которой 
я не могу ничего сказать. Она же указывается Клеромъ около Златоуста, 
но, вероятно, ошибочно.

2. Subsp. europaea Ledb. (A. distorta Ten. in Ces. Pass. Comp. d. 
El. Ital.), отличающаяся отъ нашего подвига только яйцевидно-эллиптиче
скими лепестками, встречает въ Италш въ горахъ Абруццы.

Въ хвойныхъ и лиственныхъ лйсахъ Сахалина, по Амгуни и по нижнему 
и южному теченш Амура до малаго Хингана встречается близкш видъ А. 
anmrensis Keg. pi. Radd. (A. apennina f. dahurica Max. Prim.). По мнент 
Регеля, онъ больше всего походитъ на A. pyrenaica DC., обитающШ въ 
центральныхъ и восточныхъ Пиринеяхъ.

17. Myosurus minimus L.

Ledb. FI. ross. v. I, p, 26; Koch Syn. fl. gem. v. I, p. 9; Кауфм. Моек. фл. 
стц>. 12; Reich. Icon. fl. germ., v. Ill, fig. 4569.

К азан . iy6 .H  1—герб. Март.—Wirz. Kasan.; Самб. 
С ам . г у б ,— Veesenm. Volga, Claus Serg.; Уфим. Оренб. 
губ .—Шелдь мат.

На паровыхъ ноляхъ, а также на сырой почве около рйкъ и болотъ. 
Изт'естно около Казани и Моркваша, Архангельскаго, CeprieecKa, Илецкой 
запцште и въ Черкасскомъ отряде.

Myosurus minimus распространенъ почти по всей Европе, кроме север
ной! и южныхъ ея окраинъ (Лапландш, Грецш, большей части Турцш и Ис- 
пашш), а также въ большей части Европейской Росой отъ северной Остро- 
ботгнпи и Архангельска до Бессарабш, Крыма и Кавказа. На юге, какъ 
нашршмеръ, въ губершяхъ Астраханской, Таврической, Херсонской, это расте
те шбитаетъ главнымъ образомъ на влажной почве у рйкъ и болотъ, на 
днйЬ высохшихъ канавъ, иногда на солонцахъ и т. п.; на остальномъ же 
проосяранстве Европейской Росой преимущественно на паровыхъ ноляхъ. Къ

■ '■)} Изъ разновидностей, приводимыхъ Мартьяновымъ, только вторая ((3) относится къ Ad. 
apennmina L. ЕГодъ первой же (ОС), по всей вЬроятности, надо подразумевать Ad. vernalis, ко- 
торыий! въ Минусинскомъ округ!; растетъ, но въ списке не показанъ. За это говоритъ и ха- 
рактге]ръ мЬстообиташя приведенной формы.



востоку онъ заметно редеетъ, но границу его распространена еще нельзя 
проследить точно. Восточныя местонахождетя: Архангельскъ, Казань, Илец- 
кая защита и Черкасскш отрядъ (Оренбург, губ.), между р. Иргизомъ и 
песками Кара-Кумъ (Бунге) и сев. Туркметя (Карел.). Въ Пермской, Уфим
ской и Вятской губертяхъ до сихъ поръ нвизвестенъ, но встречается из
редка въ западной Сибири, куда, невидимому, началъ мигрировать лишь не
давно, именно около Ялуторовска (!), Омска (Киллом. и Колокол.), д. Тополи
ной Барнаульскаго округа (!!) и Усть-Каменногорска (!).

IS. Ceratocephalus orthoceras DC.

Ledb. FI. ross., v. I, p. 26; Boiss. FI. or., v. I, p. 58; Reich. Icon. fl. germ. v. 
Ill,  fig. 4570 b.

Симб. губ .—Claus Sarepta, Veesenm. Volga; О ренб. 
г у б . ! ~  Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается обильно въ степяхъ, а также, какъ сорное растете, около 
дорогъ, строенш и пр. въ южныхъ частяхъ Оренбургского и Орскаго уездовъ, 
именно между Илецкою защитою, Оренбургомъ и Подгорнымъ отрядомъ; 
также въ Сакмарскомъ городке и по Сакмаре. Веезенмейеромъ и Клаусомъ 
показывается около Сызрани.

С. orthoceras распространенъ отъ южныхъ пределовъ Имперш, Бесса- 
рабш, Крыма и Кавказа (Румынш, Фракш, Персш и Белуджистана) по 
всему югу Европейской Росши, по всему Туркестану и югу западной Си
бири, причемъ обитаетъ въ степяхъ глинистыхъ и черноземныхъ, иногда 
на солончакахъ (Карелинъ и Кириловъ), а у северной границы перехо
дить на известковые склоны и вообще каменистый субстратъ (Кожевн. и 
Цингеръ). Къ востоку эта форма доходить до Тянь-Шаня, Зайсана и 
реки Курчума, къ северу до Усть-Каменногорска, Семипалатинска и реки 
Ишима. Въ Европейской Россш северная граница проходить отъ Сак- 
марскаго городка черезъ Сызрань и южную часть Тамбовской губ. въ Но- 
восильскш у. Тульской губ., затемъ черезъ Орловскую губ. къ Шеву и въ 
северную часть Подольской губерши. На западъ доходить до Богемш 
(Праги) и южнаго Тироля. Другой видъ того же рода С. falcatus Pers. 
(Boiss. Fl. or. v. I, p. 58) обитаетъ въ Испаши, Францш, Италш, Австро- 
Венгрш и южной Германш, Грещи и Фракш; въ Россш же имеетъ меньшее 
распространено, встречаясь въ Крыму, на Кавказе, въ Прикасшйскихъ 
степяхъ и Туркестане до ЗаилШскаго Алатау и Тянь-Шаня.



19. Ranunculus aquatilis L.

Ledb. PI. ross. v. 1, p. 27; De Cand. Prodr. v. I, p. 26; Benth. Handb. brit. 
Flora, 1887, p. 7.

Изъ этого въ высшей степени полиморфнаго вида, являющагося въ боль- 
шомъ числе фориъ и варыпрй, въ нашей области можно выделить две расы:

1. Subsp. flaccidus Trautv. (R. flaccidus Pers. Meyer in: Beitr. z. 
l ’flanzenkunde d. Russ. Reiches, Lief. VI, p. 54; R. aquatilis L. v. pan- 
tothrix Ledb. FI. ross. v. I, p. 27 (ex parte?); R. paucistaminens Tausch. 
Freyn, Zur Kentu. d. Gatt. Ran. II; Batrachium trichophyllum Chaix. 
Willkomm Fuhr. p. 862. R. fluitans Кауфм. Моек. фл. изд. 1-oe, non L.)

Цветы мелше, около 7 мм. въ AiaMOTpt, тычинокъ не более 20. Все 
листья подводные, на бол be или менФе длинныхъ черешкахъ, многократно 
тройчато раздельные съ нитевидными долями, слипающимися при выниманш 
изъ воды въ кисточку. Средшя доли листьевъ, а иногда и средшя доли 
вторичныхъ сегментовъ развиты гораздо слабее боковыхъ.

Доли листьевъ бываютъ различной длины, 20— 40 мм., въ быстротеку- 
чихъ речкахъ иногда достигаютъ 60— 70 мм. Эта последняя форма упо
минается П. Н. Крыловымъ для Пермской губ. иодъ именемъ R. fluitans 
(герб. Крыл.), точно также, какъ Кауфмапомъ въ Московской флоре (1-е 
изд. стр. 14).

К а за н , губ..'.' 4 —Wirz. Kasan., Claus Stippl.; С а
м а р . губ .!!  — Veesenm. Volga, Claus Serg.; П ерм . губ. 
5—герб. Скалоз., Баран.—Крыл. Норм, (sub nom. R. 
aquatilis et R. fluitantis),Удина. Ирбит., Сюзеиъ Бялимб.

Въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ, а иногда и въ быстротекучихъ 
речкахъ. Безъ сомнешя, обитаетъ по всей области, но местонахождешй из
вестно еще мало. Въ Казанской губернш— Казань, Аметьево, Кундышъ, 
Новошепшипскъ; въ Самарской— около Архангельскаго и Серп’евска; въ Перм
ской во многихъ пунктахъ отъ северной окраины до южной части по обФимъ 
сторонамъ Урала. Въ Симбирской, Вятской, Уфимской и Оренбургской 
губершяхъ данное растете не было еще находимо.

Форма эта распространена по всей Европе и но всей Роесшской Имперш 
отъ Кавказа и Бессарабш до Ледовитаго океана, отъ Туркменш до Колымы 
и отъ Полыни до береговъ Тихаго океана (R. aquatilis L. var. longifolius 
Maxim, и Reg-.). У насъ она представляетъ довольно хорошо сформированную 
расу, во всякомъ случае вееьма близкую и весьма тесно связанную съ много
численными варьящями R. aquatilis L., имеющими плаваюшде листья. Я 
считаю несомнЬпнымъ, что Ranunculus aquatilis L. a lieterophyllus Ledb.,



т. е., разновидность съ плавающими листьями, представляетъ самостоятельную 
расу (быть можетъ, нисколько расъ), такъ какъ она имйетъ иную область 
обитаия. Эта форма распространена преимущественно въ западной Европ* 
и на запада Европейской Россш: въ Лапландш до Колы и Поноя и вообще 
въ западной части Архангельской губ. (по рйкамъ Кеми, Выгу и Сумй), 
въ Финляндш, западной части Олонецкой губ., въ Петербургской губ., въ 
Остъзейскомъ край, Литвй, Полыпй, Волынской и Подольской губ. Она 
известна кромй того въ губершяхъ К]‘евской, Полтавской, Курской и Мин
ской. Иваницкимъ указывается въ Вологодской на р. Печорй, что мнй 
кажется нисколько сомнительнымъ1).

Въ предйлахъ нашего района, равно какъ на всемъ остальномъ про- 
странствй, эта форма не была находима, но вновь появляется на Кавказ  ̂
(Рупр.) и на Алтай, именно въ субъальшискихъ озерахъ у истоковъ р. Чуй 
(Bunge, Verz. d. im ostl. Altai gesamm. Pfl. p. 46), по p. Чуй среди высокой 
степи и по р. Кандагатаю (Maxim. FI. mong. р. 15). Такимъ образомъ, 
характеръ распространена R. aquatilis heterophylli совершенно иной, чймъ
К. flaccidi. Но морфодогочеше признаки, отличаюпре первую форму отъ 
второй, въ высшей степени непостоянны. Плавающее листья могутъ разви
ваться или неразвиваться у одной и той же формы, смотря по колебашю 
уровня воды, величина цвйтовъ, которая у var. peltata Koch, достигаетъ 
15— 22 мм., весьма непостоянна, равпо какъ и вей остальным отлич1я. Въ 
виду этого я предполагаю, что R. aquatilis hetcrophyllus и R. flaccidus 
представляютъ, хотя и самостоятельный, но весьма близкая другъ къ другу 
расы, способныя въ райопй пхъ совмйстнаго обиташя смйшиваться между 
собою и образовать средн!я переходныя формы, вслйдсше ли нормальныхъ 
варьяцш или, быть можетъ, перекрестнаго опылешя. Но только при болйе 
подробномъ монографическомъ изелйдованш формъ этого цикла и ихъ гео- 
графическаго распространен!̂  будетъ возможно изъ вейхъ описанныхъ раз
новидностей отличить основныя расы и раздйлить весь полиморфный видъ
R. aquatilis на нйсколько подвидовъ (subspecies).

2. Subsp. circinnatus (R. circinnatus Sibth. Celak. FI. v. Bohm. p. 
411; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4575; R. divaricatus auct., non 
Schrank, teste Freyn, Zur Kentn. d. Gatt. Ran., p. 19; Ledb. Fl. ross. v. 
I, p. 2S; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 11; Кауфм. Моек. фл. стр. 14).

Цвйты 1 0 — 1 2  мм. въ д1аметрй, листья б. ч. сидяч1е или на короткихъ 
черешкахъ, гораздо короче междоузлш, вей подводные многократно тройчато

’) Не могу здЬсь не упомянуть кстати, что Ranunculus sceleratus, развиваясь случайно 
подъ водою (на затопленныхъ мйстахъ), нроизводптъ на очень длинныхъ черешкахъ небольш1е 
плавающее листья, которые по своей формой и консистенцш похожи на плавающее листья 
Ran. aquatilis и принимались за таковые некоторыми экскурсантами.



раздельные; ср ед н гя  доли  одинаковой длины  съ боковы м и, все доли распо
ложены въ одной плоскости, но вынимаши изъ воды не слипаются въ кисточку.

Величина цвФтовъ и характеръ листьевъ довольно изменчивы. Форма 
эта весьма близка къ предъидущей, но составляетъ особую расу.

К азан , губ.!! 6—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.— 
Claus. Suppl.; С ам ар, губ .—Claus. Serg.; В я т . губ .— 
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 2—герб. Ска- 
лоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Крася.; Уфим. Оренб. 
губ .—герб. Останк.—Шелль мат., Bunge Beitr.

Въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ всей области, кроме северной части 
Пермской губернЙ!. Местонахождешя: Казан, губ.— Морки, Рутка, Ядринъ, 
Чебоксары, Займище, Семшерная пустынь, Менча; Самар, губ.—Серпевскъ; 
Вят.— Вятка, Куклеши; Перм. губ.— Пермь, Кунгуръ, Новозлатоустовское, 
Красноуфимскъ, Азигулова, Сыринское, Киштымскш и Тадицкш заводы; въ 
Уфим. и Оренб.— Оренбурга, Орскъ, Троицкъ, Бе.юрецкш заводъ, Уфа и 
Белебей.

Этотъ нодвидъ распространенъ почти во всей Европе, но не заходитъ 
такъ далеко къ югу и северу, какъ предъидущш. По Nyman’y и Freyn’y, 
онъ редокъ въ Испанш и не встречается вовсе въ Португалш, Италш, 
Грецш и Турцш. Въ Европейской Росо'и границы его распространешя еще 
нельзя точно обозначить. Можно только заметить, что это растеше более 
обыкновенно въ средней лесной полосе Poccin; къ югу же редеете и въ 
Бессарабш, губерши Херсонской, Земле Войска Донского и въ южной части 
Саратовской вовсе не было находимо. Указывается въ Крыму Стевеномъ, на 
Кавказе неизвестно. Оно отсутствуете также въ Прикастйскихъ степяхъ 
(южный местонахождешя: Хвалын. у., Серпевскъ, Оренбурга, Орскъ и р. 
Иргизъ). Къ северу R. aquatilis circiunatus находится въ южной Финлян- 
дш, губершяхъ Петербургской, Архангельской (ст. Шастозерская), Остъзей- 
скихъ, Псковской, Новгородской, Ярославской, Костромской, зап. части 
Вологодской, въ Вятской и южной части Пермской губ. (сев. местонахож- 
деше— Пермь, по Крылову). Относительно распространешя нашей формы въ 
Сибири существуете очепь мало данныхъ. Она встречается около Омска 
(Килломанъ и Колок.), въ некоторыхъ пунктахъ Киргизской степи, какъ 
въ речкахъ Кара- и Джизды-Кингуръ Атбасарскаго у., Джиланчикъ Тур
гайской области, Терсуканъ и Монака (Trautv. pi. Schrenk.), во многихъ 
мкстахъ Томской губернш, именно около Томска, Богородска, Колывани, 
Салаира и Барнаула (герб. Том. унив.!), также на Алтае (Gebler in Ledb. 
FI. ross.) и затемъ Минусинскомъ округе (Мартьяновъ). Относительно дру- 
гпхъ местностей Сибири показанш, сколько мне известно, не существуете.



152 ИЗВЪС'ПЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ТОИСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

П р и м . Ranunculus fluitans Lam. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 28; Koch 
Syn fl. germ. v. I, p. 11; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4577) въ предЪ- 
лахъ нашего района не обитаетъ. Показаше Крылова для Пермской губ. (Мат. 
къ фл. Перм. № 18), а также Шелля и Крылова (Каталогъ раст. Печ. 
края) относится къ R. flaccidus. Форма эта свойственна средней Европе, 
встречается, какъ редкое растете, на западе Европейской Россш, но по. 
казатя для средней Россш являются часто более или менее сомнительными, 
вследачюе смешешя съ длиннолистной формой R. aqu. flaccidi, обитающей 
въ текучихъ водахъ. R. fluitans встречается въ Польше (Варшава, по Ростаф.), 
Литве (Вильно, по Шмальг.; въ Остъзейскомъ крае существовате его 
считается сомнительнымъ Видеманомъ и Веберомъ, также какъ Клинге), 
въ Могилевской (Чоловскш, Довнаръ) въ Новгородской, Тверской, Ярославской, 
западной части Вологодской, Костромской (окрести. Костромы, Кинешмы и 
Нерехты. по сообщ. проф. Цингера). Показаше Кауфмана для Московской 
губ. оказалосъ ошибочнымъ; но для Московской губ. сущсствуетъ еще старое 
показаше Mapgiyca, а для Рязанской губ. Семенова (Придон. флора), отно
сительно которыхъ трудно что нибудь сказать. Во всякомъ случае, въ средней 
Россш R. fluitans представляетъ чрезвычайно редкое растете.

Ranunculus oxyspermus Willd.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 29; Roiss. Fl. or. v. I, p. 29.

Оренб. губ,—Karelin ex Ledb. 1. c., Bunge Beitr., 
Шелль мат.

Эта степная форма, появляющаяся только въ самой южпои части нашего 
района (Оренбургъ), распространена на Кавказе, въ Прикасшйскихъ степяхъ 
(Сарепта, устье р. Волги, Богдо, Ергени) и въ Крыму. Она показана также 
въ южной части Донской области (Ново-Черкасскъ), южной части Екатери- 
нославской губ. (по р. Конке около Григорьевки, Кашесумовки), Херсонской 
(Одесса, Херсонъ, Качкаровка, Меловая, Каменка, Осокоровка) и въ Бес- 
сарабш (Бендеры, Болградъ, Кишиневъ, Рени). Находится также во Оракш. 
Северную границу можно провести приблизительно черезъ Оренбургъ, Сарспту, 
р. Конку, д. Осокоровку и Кишиневъ. Въ Аз1атской Россш, кроме Кавказа, 
онъ известенъ еще около Чекмента (Северцовъ) и по р. Атреку (Карелинъ).

20. Ranunculus pedatus Kit.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 29; Fl. alt. v II, p. 305; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, 

fig. 4591.
Симб. губ.—Claus Sarepta; Оренб. губ . ! — Bunge 

Beitr., Шелль мат.

Встречается у южной окраины нашего района: около Сызрани и не редко



на степныхъ и заливныхъ лугахъ южной части Оренбургскаго и Орскаго 
уездовъ, именно между Илецкой защитой, Орелбургомъ, Губерлинскими 
горами, Орскомъ и Кумакскимъ отрядомъ.

R. pedatus обитаетъ въ южной полосе чернозема Европейской Россш, 
именно въ южной части Оренбургской губ., въ Уральской области (Уральскъ), 
южной части Симбирской губ. (отъ Сызрани, по Клаусу), въ Саратовской, 
Воронежской, южной части Тамбовской, Орловской (Елец, и Лив. уу.), въ 
губ. Курской, Харьковской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской 
(Одесса, Елизаветградъ, Качкарова, Мостовое-Ляхово), Вессарабш (ЗлотШ), 
Полтавской (Полтава, Лубны, Шишакъ Миргор. у., Карловна Констант, у., 
между Межигорьемъ и Золотоношей), Подольской (Косы, Ягорлыкъ) и Во
лынской (Житом1'ръ). Относительно Шевской и Черниговской губ. показанШ 
н'Ьтъ; равнымъ образомъ относительно Земли Войска Донского. Въ При- 
касшйскихъ стеняхъ, иовидимому, не встречается; хотя Клаусъ (Index in 
Goebel’s Reise) и указываетъ его „ad Wolgam inferiorem“ съ ссылкой на 
Бунге, но въ „Localfloren der Wolgagegenden" онъ говоритъ, что Ran. 
pedatus раснространенъ отъ Сызрани до Сарепты, но не южнее. Северная 
граница R. pedati проходитъ, начиная съ востока, черезъ КумакскШ отрядъ 
Орскаго у., Сызрань, Кирсанов., Тамбов., Липецк, уу. Тамбов, губ., Елецк. 
и Ливен. уу. и Житом]'ръ. Въ остальной Европе онъ встречается въ Тран- 
сильванш, Венгрш, Банате и Румынш. Въ Аз1атской Россш этотъ видъ 
встречается въ степяхъ средней Аз]'и около Иргиза, Уркача (Бунге), на 
г. Улутау, но Ишиму, у Агадыра и Аягуза (Траутф.), къ северовостоку 
доходитъ до Алтая, где ноказанъ около Локтевскаго завода (Ledb.) и
р. Нарыма (Карел, и Кир.). На Кавказе это растете никемъ не было 
находимо.

21. Ranunculus Ficaria L.
Ledb. FI. ross. v. 1, p. 30; R. Ficaria L. et R. calthaefolius Jordan. Boiss. 

FI. or. v. I, p. 24.

1. Subsp. typicus (R. Ficaria L. Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 14; 
Willk. Fiihr. p. 865; Ficaria ranimculoides Roth, Gren. et Gord. Fl. d. 
Fr. v. I, p. 39; Ficaria verna Hmls. Garcke Fl. v. Deutschl. p. 12; 
Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4572).

К аз. губ.!! 9 —герб. Март., Крыл.—Wirz. Kasan.; 
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. губ . Vee- 
scnm. Volga; С ам ар, г уб .!—герб. Крыл., Цинг.—Pall. 
Reise, v. Ill, p. 508, Claus Serg.; В я т . губ. -Буш ъ 
Вят.; Перм. губ.!! 1—Крыл. Перм.; Уфггм. Ореиб. губ .!! 
1—зам. Остаик. — Pall, ex Ledb. Fl. ross., Bunge Beitr., 
Шелль мат.



Въ сырыхъ тенистыхъ м'Ьстахъ, около ручьевъ и въ низинахъ въ лист- 
венныхъ и хвойныхъ л’Ьсахъ. Въ Казанской губернии повсюду обыкновенно; 
въ другихъ губершяхъ известно мало местонахожденж. Въ Симбирской губ.— 
противъ Архангельскаго, въ Самарской— около Серпевска, Полибина, Соро- 
чинскаго и, по Далласу, около д. Игнаткиной по р. Току (Бузулук. у.); въ 
Вятской— у д. Куклеши Вят. у.; въ Пермской— около Перми, Янычъ и 
д. Средней Осинскаго уЬзда; въ Уфимской— около Аргышевой и Николо- 
Березовки, въ Оренбургской— около Оренбурга, Илецкой защиты, между 
Донгузомъ и Елыпанкою, между Вязовскимъ и Каменнымъ отрядомъ, въ 
Ильинской станице (на лев. берегу Урала) и въ Губерлинскомъ отряде.

Типичная форма нашего вида распространена по всей Европейской Россш 
(равно какъ почти по всей остальной Европе) отъ южныхъ пред’Ьловъ Им- 
перж, т. е., Бессарабж, Херсонской губернж, Крыма, Донской области и 
Кавказа (где она встречается обильно и во всйхъ нровинщяхъ, но отсут
ствуешь въ прикасшйскихъ *) степяхъ) до Архангельской губернж. Въ Her
barium Musei Fennici она приведена только для южной Финляндш (север
ные пункты: Кулла и Петрозаводск ,̂ но J. Fellmann’oMb показывается по 
Керету2), а Бекетовымъ около Архангельска; на остальномъ пространстве 
Архангельской губ. это растете не было находимо. Встречаясь обильно въ 
губершяхъ Новгородской, Тверской, Ярославской и др., эта форма заметно 
редеетъ въ губ. Костромской (по наблюдение ироф. Дингера), Вологодской 
(Вологод. у., по р. Вычегде, Печоре местами, но словамъ Иваницкаго), 
Вятской (д. Куклеши Вятскаго у.) и Пермской (д. Средняя, Пермь, с. 
Янычи). Въ этой последней, равно какъ въ Уфимской губ., R. Fiearia, 
невидимому, не доходитъ до Урала, но на юге Оренбургской онъ заходишь 
несколько на востокъ, именно до Губерлинскаго отряда. Такимъ образомъ, 
р. Печора, Пермь, Янычи и Губерлинскж отрядъ онреде.ляютъ восточную 
границу распространешя R. Fiearia. Во всей Сибири это растете совер
шенно отсутствуетъ.

2. Subsp. calthaefolius Lindem. (FI. Chers. v. I, p. 12; R. caltbaefolius 
Jordan. Boiss. FI. or. v. I, p. 24; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4571) 
распространенъ въ области средиземноморской отъ Иснанш до Крыма и 
Кавказа, встречается также около Одессы, во Францш и южной Германш 
(Эльзасъ, BoreMifl).

') Красновымъ показывается по черноземнымъ балкамъ калмыцкой степи и на полыиныхъ 
степяхъ Ергеней. Последнее кажется миЬ весьма еомнигельнымъ.

3) Проф. Бекетовымъ приводится еще въ чисдЬ мФстонахожденш „Кола“ съ сылкой па 
J. Fellmann, что ошибочно. N. J . Fellmann нриводилъ эго растете для Утсъюкъ и 
р. Таны.



22. Ranunculus Lingua L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 31; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 13; Reich. Ic. fl. germ, 
v. Ill, fig. 4595.

К азан , губ.!! 5—герб. Крыл.—Claus Suppl., Рупр. 
Черн., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. С ам . гу б .—Yeesenm. 
Volga, Claus Serg.; В я т . гу б .—Крыл. Вят., Бушъ 
Вят.; П ерм . губ .!! 2 —герб. Баран.—Крыл. Перм., 
Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит.; У ф им. О ренб. губ .— 
Клеръ герб. Нестер., Шелль Терег., Шелль мат.

Встречается иъ луговыхъ болотахъ, около озеръ и рйчекъ почти на 
всемъ протяженш области, хотя не особенно часто, кроме северной части 
Пермской губернш. Местонахождешя: Казан, губ. —Царевококшайскъ, Ма- 
дары, Раифская пустынь, Займище, Лаишевъ; Самар, губ.—Архангельское, 
Серпевскъ; Вят. губ.— Нолинскъ, Вятка, Раменская дача Вят. у., Коршин- 
ская дача Орлов, у.; Перм. губ.— Красноуфимскъ, Пантелейково, Белянка, 
Кыштымскш заводъ, озеро Акунъ-куль, Ирбить, с. Верхъ-Ницинское; Уфим. 
губ.— Сштова, Уфа, Златоустъ.

R. Lingua широко распрострапенъ въ большей части Европы, кроме 
северной и южныхъ ея оконечностей, а также почти во всей Европейской Россш 
отъ Бессарабш и Кавказа до северной Остроботнш и Архангельска. Въ Лап- 
ландш не встречается; точно также по Уралу не идстъ, какъ кажется, далеко 
къ северу. Это растете обитаетъ въ средней полосе западной Сибири, где 
известно около Тюмени, Тобольска, Кургана, д. Пономаревой (Ялуторов. окр.), 
Омска, въ Барабе (д. Каякъ), на р. Оби около Богородска (Крыл.), въ 
верховьяхъ р. Кети, Барнаула, Белокурихи (!), Локтевскаго завода и вер- 
ховьевъ Иртыша (Bong., Меу.); также въ Киргизской степи у Катпаръ-Ка- 
расу (Trautv.). Къ востоку идетъ до Минусинскаго округа, где делается 
редкимъ (с. Каратузъ на бер. р. Амыла, по Мартьянову, Курочинское и 
Коитерево!) и до Канскаго округа (с. Тырбишъ, по Прекну). Далее къ востоку 
ото растете нигде не было находимо.

23. Ranunculus Flammula L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 32. Turcz. Fl. baik. dah. v. I, p. 50; Regel Fl. uss. p. 6.

1. Subsp. genuinus (K. Flammula L. Ledb. Fl. ross. 1. c. a. [3; Fl. 
alt. v. II, p. 309; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 13; Reich. Ic. fl. germ, 
v. Ill, fig. 4595; Hall. Fl. v. Deutschl. v. XI, p. 141).

Отъ изображена Рейхенбаха и Hallier наша форма отличается восхо- 
дящимъ стеблемъ и более узкими цельнокрайными листьями. Часто встречаются



экземпляры съ лежачимъ укореняющимся стеблемъ (R. unalaschceusis Bess.. 
R. Flammula v. radicans Nolte).

К азан, губ .!! 3 — герб. Ко])н.-Троцк.- -W irz. Kasan.; 
Симб. губ .—Veesenm. Volga; В я т .  губ.—Крыл. Внт., 
Бушъ Ват.; Л ерм . гу б ,— Крыл. Перм.; Оренб. губ . 
ПГелль мат.

На влажныхъ болотистыхъ луговинахъ, въ сырыхъ низинахъ у л’Ьсныхъ 
дорогъ, преимущественно въ лесныхъ м'Ьстностяхъ. По всей области, хотя 
встречается изредка. Местонахождешя: Казан, руб.— Казань, Царевокок- 
шайскъ, Мадары; Симбир. губ.— противъ с. Архангельскаго па горномъ бе
регу Волги; Вят. губ.— Вятка, д. Куклеша, Боровая; Перм. губ.— Пермь, 
Соликамскъ, Дедюхино Усолье; Оренбург, губ.— Черкасскш отрядъ, Орскъ, 
Кумакшй отрядъ, между Павловскою станицей и укрепл. Наследника, 
Белорецмй заводъ и д. Николаевка.

R. Flammula genuinus обитаетъ почти во всей Европейской Россш, 
равно какъ во всей остальной Европе, за исключешемъ Сицилш и юж
ной Испаши. Онъ заходитъ довольно далеко къ югу, такъ какъ считается 
обыкновеннымъ растешемъ въ губерн1яхъ К1евскаго Учебнаго Округа, т. с., 
Волынской, Подольской, Киевской, Черпиговской и Полтавской (Шмальг., 
Рогов.), но не найдет» въ Бессарабш, Херсонской и Таврической губер- 
н!яхъ. Это растен!е встречается далее въ Екатсринославской губерн!и 
(Славяносербсшй у.), Харьковской, Воронежской, северной части Донской 
области (южная граница, по Семенову, ироходитъ на Хопре подъ 49° с. 
ш.), Саратовской, кроме южной оконечности (около Сарепты нетъ), Сим
бирской, северной части Самарской и въ Оренбургской губ. (южный пунктъ—  
Орскъ). Къ северу оно доходитъ до северной Оетроботши, распространено 
въ Олонецкой, Вологодской, Вятской и северной части Пермской губ. около 
Соликамска, Дедюхина и Усолья (Крыл.); въ южной части Пермской губер- 
нш не было находимо. Вышеназванные пункты, а также укреплешс Наслед
ника въ Оренбургской губернш, обозпачаютъ восточную границу сплош ного  
распространена этого подвида. Его раснространеше въ Сибири довольно 
загадочно, такъ какъ существуетъ еще очень мало даиныхъ. Онъ указывается 
около Барнаула, по р. Иртышу (Красновъ, также Фалькъ), въ одномъ пункте 
Енисейской губернш (по р. Ильбину — Прейнъ), а также въ Камчатке (f. ima- 
lasclicensis Ledb., открытая на острове Уналашке).

2. Subsp. reptans Turcz. FI. bait. dah. v. I, p. 50. (R. reptans L. 
De Cand. Prodr. v. I, p. 82; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 18. Ledb.- FI. 
alt, v. II, p. 310; R. Flammula L. v. filiformis Hook, teste Regel Fl. 
ussur. p. 6 ; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4595 b). •



Представляегь вполне самостоятельную, установившуюся расу съ особымъ 
ареаломъ распространешя, но весьма близкую къ предъидущей и дающую 
многочисленныя переходный формы въ районахъ совместнаго обиташя съ 
этой последней.

К а за н , губ .!—герб. Корн.-Троцк., Март.—Wirz. 
Казап.; Перм. губ .!!  2,—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. 
Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; 
Уфим. губ .—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr.; Оренб. 
губ .—Шелль мат.

На влажныхъ илистыхъ берегахъ рекъ, всегда сощально; въ Пермской 
весьма обыкновенно на всемъ протяженш, на остальномъ же пространстве 
нашей области известно только около Златоуста, Тирлянскаго завода и Казани.

Описываемая раса широко распространена по всей лесной, а отчасти и 
арктической полосе Сибири отъ Камчатки, Аяна и Уссури до Урала (въ 
западной Сибири отъ Алтая до низовьевъ Оби). Въ Европейской Россш она 
встречается въ местностяхъ, прилежащихъ къ Уралу, именно въ Вологод
ской губерши, въ Печорскомъ крае местами, по всей Пермской и изредка 
въ Уфимской (Златоустъ) и Оренбургской, где единственное известное место- 
нахождеше и вместе съ темъ самый южный нунктъ распространешя есть 
Тирдянскш заводъ (около 54° 20' с. ш.). Къ западу эта форма делается 
весьма редкой; , она известна въ одномъ пункте Казанской губерши, но въ 
губершяхъ Вятской, Самарской, Симбирской, Нижегородской, Костромской, 
Ярославской не была ни разу находима. Старое показаше Максимовича от
носительно Московской губерши не было принято Кауфманомъ; равнымъ 
образомъ, показаше Семенова (Придон. фл.) для губ. Рязанской, Тульской, 
Орловской и Тамбовской считается Цингеромъ сомнительнымъ, такъ какъ мно- 
rie ботаники подъ именемъ R. Flammiila v. reptans подразумевали форму 
R. Flammula съ лежачимъ укореняющимся стеблемъ и более узкими листьями, 
а не данную расу. Такимъ образомъ, въ средней Россш существуетъ замет
ный перерывъ въ распространен  ̂ R. Flammula reptans, который едвали 
можно объяснить одной недостаточной изследованностью. На севере этого 
перерыва не существуетъ. Такъ по новымъ даннымъ Иваницкаго (Engler’s 
Jahrb. XI, s. 389), это растеше встречается по всей Вологодской губерши, 
известно въ Лапландш, западной части Архангельской губ. по рр. Керетъ 
и Кеми и около Шенкурска '), въ Финляндш, Олонецкой губ. и Петербург
ской; далее въ Остъзейскомъ крае, Псковской, Новгородской, Тверской 
(Новоторжскш у.), Могилевской и Минской (Довнаръ., Линдем., Пашк.), *)

*) Показаше проф. Бекетова для Земли СамоЪдовъ съ ссылкой на Рупрехта ошибочно, 
ибо Руггрехтъ, также какъ и Шренкъ, не упоминаютъ объ этомъ растеши въ своихъ рабо- 
тахъ о флорЪ Земли СамоФдовъ.



Литве и Польша, Волынской губ. (с. Полонное Новградъ-Волынскаго уезда) 
и Подольской (м. Саврань Балт. у.). Эта полоса непосредственно примы- 
каетъ къ западно-европейской области обиташя нашего растения, которая 
довольно обширна и обнимаетъ большую часть Австрш, Швейцарш, часть 
Франки, Бельгш, Шотландш, Германш, Данно и Скандинавскй полуострова, 
хотя во всемъ этомъ районе R. reptans представлять, однако, редкую форму.

24. Ranunculus polyphyllus Kit.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 33; De Cand. Prodr. v. I, p. 33; Кауфм. Моек. фл. стр. 15.

Встречаются две модификацш зтого растешя: aquatilis съ плавающимъ 
стеблемъ и terrestris, зависящая отъ местныхъ условш.

К а за н , губ .!—герб. Корн.-Троцк.—Рупр. Черн., 
Claus Suppl.; С ам ар, губ .—Veesenm. Volga, Claus Serg.

Весьма редкое растете, обитающее въ озерахъ и старицахъ. Въ пашей 
области известно лишь въ трехъ пунктахъ: около Казани (Claus, герб. Корн.- 
Троцкаго) въ озере Кабане (?), около с. Архангельскаго въ болоте у 
поднож1‘я Юрманской горы (Самар, губ.) и около Сершевска.

R. polyphyllus составляетъ весьма редкую форму съ довольно загадочнымъ 
распространешемъ. Въ Европейской Росши, кроме указанныхъ выше место- 
нахожденш, она констатирована еще въ губершяхъ Саратовской (Саратов, у.
с. Николаевское, Петров., Балашев. уу., Сарепта), Тамбовской (Тамбов, у. 
с. Лаврове, Кирсанов, у. с. Макарове), Рязанской (Рязан. у. д. Даниловская), 
Московской (р. Сетунь близь Давыдкова), Орловской (Елец. у. д. Парусная), 
Курской (д. Скородная), Воронежской (Воронежъ), въ Донской области 
(Новочеркасскъ), Харьковской (Харьковъ, Валков, и Изюмск. уу.) и Екате- 
ринославской (Екатсринославъ). Въ югозападной Росши R. polyphyllus не 
найденъ, но встречается въ Вснгрш и Трансильванш. Въ Аз1атской Росши 
никемъ не показанъ, кроме Краснова, который приводить его въ числе 
растешй болотистыхъ и поемныхъ луговъ Алтая. Въ гербарш Томскаго 
университета есть экземпляры изъ окрестностей Садаира (собр. Ф. Зассомъ).

25. Ranunculus radicans С. А. Меу.

Regel pi. Radd. J*§ 60; R. radicans et R. Purshii Ledb. FI. ross. v. I, p. 34, 
35; Turcs. Fl. baik. dab. v. I, p. 52, 54.

Регелемъ (1. с.) отличаются въ названномъ виде три формы;
1 . f .  ty p ic u s  R e g . (R. radicans C. A. Mey. in. Lebb. Fl. alt. v. II,

p. 816; Icon. pi. tab. 116).



2 .  f .  r e p e n s  B e g . (R. Purshii 7 repens Hook, teste Reg.; R. Purshii 
Hook. [3. terrestris, b vilosopubescens Ledb. FI. ross. v. I, p. 35).

3  f .  m u lt i f id u s  B e d .  (R. multifidus Pursh. Gray Man. bot. north. 
Unit. St. p. 41; R. Purshii Hook, a aquatilis Ledb. FI. ross. v. I, p. 35).

Две последшя формы представляютъ, безъ сомнешя, лишь модификац]'и, 
происходящая отъ разныхъ условш местообиташя. Вероятно, то же окажется 
и относительно первой, хотя въ настоящее время еще нельзя высказаться 
определенно. Ареалъ ея обиташя заключается въ области распространешя 
двухъ посл'Ьднихъ формъ. Въ Европейской Россш R. radicans typicus упо
минается лишь Лессингомъ для Урала.

П ерм  губ .—Крыл. Перм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ .—Bunge Beitr,, Шелль мат., 
Lessing Slid.-Ural (R. radicans).

Въ болотахъ, преимущественно въ лксистыхъ мйстностяхъ. Въ нашей 
области известно только въ Пр1уральи: Перм. губ.— Усолье, Лозьва около 
Усть-Умши, Никито-Ивдиль, между Волчанкой и Петропавловскимъ зав., 
Кушвинскш зав., Новозлатоустовское, Билимбаевскш зав., Ирбить; Уфим. 
губ.— г. Иремель; Оренб. губ.—Тирлянскш заводъ. F. radicans указывается 
Лессингомъ для Уральскихъ горъ безъ точнаго обозначешя мйстонахождешя.

R. radicans представляетъ форму, широко распространенную по всей 
Сибири отъ Тихаго океана до Урала и отъ Тарбагатая до береговъ Ледо- 
витаго океана (Малобрёховскш островъ подъ 70° 50' с. ш., р. Яна, Средне- 
колымскъ и Земля Чукчей подъ полярнымъ кругомъ). Въ Европейской 
Россш представляетъ растете очень редкое, встречающееся въ немногихъ 
пунктахъ и не заходящее далеко на западъ. Оно известно въ Пермской губ. 
(преимущественно въ лесной части, во многихъ местахъ), Уфимской и Орен
бургской (Тирлянскш заводъ, г. Иремель); зат-емъ въ губершяхъ: Костром
ской, Нижегородской (с. Воскресенское ]), Владим1рской, Московской (пока- 
3aHie Максимовича; въ последнее время не найдено), Тверской (по р. Мо
лоте), Ярославской, Вологодской (Никол, у.) и Архангельской (Шенкурскъ,
с. Кицкое). Далее къ западу неизвестно.

П р и м . R. natans С. А. Mey. (Ledb. FI. alt. v. II, р. 315; Icon. pi. 
tab. 114), который Регелемъ соединяется съ R. hyperboreus Roth., но ко
торый также близокъ къ R. radicans, встречается въ горныхъ странахъ 
отъ Тянь-Шаня до Алтая, около Байкала, по Лене (Аякитъ) и въ Камчатке. 
R. hyperboreus Roth, распространенъ въ арктической области Европы и 
Сибири, а также въ альпшской области горъ прибайкальскихъ странъ.

')  Также въ гербарш проф. Цингера отъ г. Раевскаго безъ обозначешя мЬстонахождешя.



26. Ranunculus lapponicus L.

Ledb. FI rose. v. I, p. 36; De Cand. Prodr. v. I, p. 35; Wahlenb. FI. lapp. p. 150.

П ерм . г у б .! —Крыл. Иерм.

Встречается по торфлнымъ болотамъ северной пр1уральской части Пери- 
ской губерн1и въ сл*дующихъ пунктахъ: верховья р. Тошемки близъ Сижупа, 
между Конжаковскимъ камнемъ и р. Лозьвой, при подножш г. Качканара 
(самое южное м*стонахождеше— 58° 50' с. ш.); около береговъ Вишеры 
близъ Тулымскаго камня и пороговъ, подъ Муравьинскимъ камнемъ, около 
д. Усть-Бердыша на р. Унь* (самое западное мЬстонахождеЯе въ пред*- 
лахъ губернш).

R. lapponicus распространенъ на с*вер* Швецш и Норвегш, по всей 
Лапландш и на с*вер* Финляндш; въ с*верозападной части Архангельской 
губернш (южный пунктъ— Сумы подъ 64° 15' с. ш.), въ Яренскомъ у. Во
логодской губ. (Серегово), въ Земл* Само*довъ *), на остров* Колгуев* и 
Новой Земл*; зат*мъ въ арктическомъ, субъарктическомъ (отчасти и л*сномъ) 
пояс* всей Сибири отъ низовьевъ Оби до земли Чукчей, причемъ спускается 
къ югу по Енисею до 62° с. ш., а восточн*е— до Олекминскаго округа 
(р. Джелинда системы Чары, Тихонозадонскъ, Абсадъ 57° 2' с. ш., р. Силба).

27. Ranunculus frigidus Willd.

De Cand. Prodr. v. 1, p. 35; R. altaicus Laxm. Ledb. FI. alt. v. 1, p. 325; 
Ejusd. FI. ross. v. I, p. 37; Turcz. FI. baik. dab. y. I, № 24; R. sulphurous Sol. 
v. altaica Trautv. pi. song. R. nivalis L. v. sulphurea Wahl. FI. lapp. p. 157; 
Tr. Consp. Now. Zeral.

П ерм . г у б .—Крыл. Перм. (R. nivalis L. v. sul
phurea Wahl.).

Въ пред*лахъ нашей области это растеше изв*стно только въ одномъ 
пункт*, именно на вершинахъ Денежкина камня, гд* оно обитаетъ въ т*- 
нистыхъ м*стахъ между скалами и около горныхъ ручьевъ.

Форма эта изв*стна въ арктической области Норвегш; въ Лапландш, 
повидимому, отсутствуетъ, но встр*чается въ арктическомъ Урал*, на Новой 
Земл* и по всей арктической Сибири (полуостровъ Ялмалъ, бухта Диксона, 
Толстый носъ, бухта Актишя, остр. Св. Преображешя, по р. Таймыр* отъ 
73° до 74° с. ш., между нижнимъ течешемъ Лены и Оленекомъ, устье Лены,

') На сЬверномъ У рал 4 это растен1е не было находимо. Иваницк1й приводитъ его для 
Урала въ предЬлахъ Вологодской губ. съ ссылкой Рупрехта, что однако совершенно ошибочно.



по р. ЯшЬ, острова Ляховсше и Котельный, мысъ Яканъ); зат4мъ въ аль- 
шйской области Алтая, Тарбагатая, Тянь-Шаня, Саянъ и горъ прибайкаль- 
скихъ. Формы ff. pubescens, fraternus и trilobus (R. altaicus Laxm. var. 
pubescens, fraternus et trilobus Reg. descr. pi. nov. fasc. 5) распростра
нены вместе съ типичной на ТарбагатаЬ, Семир’Ьченскомъ и Зашпйскомъ 
Алатау и Тянь-Шане, но не встречаются въ арктической области. R. 
nivalis L. (R. nivalis Gunu. in. Ledb. FI. ross. v. I, p. 36; R. nivalis L. 
var. typica Trautv.) обитаетъ въ северной Швецш, Норвепи, въ Исландш 
и на Шпицбергене, въ Земле Самоедовъ, на Вайгаче и Новой Земле, а 
также въ арктической области всей Сибири до залива Св. Лаврент!я и 
Камчатки. Показаше Краснова для Тянь-Шаня, безъ сомнешя, относится къ 
R. frigidus Willd. Синоним1я всехъ этихъ формъ весьма запутана, ихъ 
взаимныя отношешя еще не выяснены.

28. Ranunculus auricomus L.

Ledb. FI. alt. v. II, p. 318; Neilr. Nied. Oest. v. II, p. 687; Asch. FI. Brand, p. 
14; Duftsch. FI. Ober-Oest. v. Ill, p. 358.

Формы, относянцяся къ этому циклу, настолько разнообразны и настолько 
непостоянны въ своихъ признакахъ, что въ возрешяхъ на нихъ систематики 
еще не пришли къ соглашенш. Большинство ученыхъ соединяетъ Линнеевсюе 
виды R. auricom us и cassubicus въ одинъ, низводя ихъ на степень разно
видностей, въ виду шаткости ихъ отличш и обюпя среднихъ, переходныхъ 
формъ. Съ другой стороны, MHorie отличные наблюдатели, изследователи 
местныхъ флоръ, продолжаютъ считать ихъ за самостоятельные виды, осно
вываясь на различш местообитатя и географическаго распространена. 
Иные же, обращая ббльшее внимаше на средня неопределенныя формы, 
которым весьма трудно отнести къ той или другой группе, доходятъ до того, что 
не только соединяютъ ихъ въ одинъ видъ, но даже не отличаютъ никакихъ 
разновидностей (N eilreicb , Duftschm id). Действительно, не смотря на не
сомненный и крупный отлич1я отд'Ьльныхъ индивидуумовъ, н4тъ никакой 
возможности установить въ этомъ цикле формъ каия-бы то ни было группы 
или разновидности, если задаваться целью ртьзко р а згр а н и ч и т ь  есть ж и -  
в у щ ы  особи и л и  т очно расп редгьли т ъ  есть случ ай н о  собран н ы е герба- 

р н ы е  э к зе м п л я р ы . Единственное средство разобраться въ этомъ хаосе— это 
выделить типичныя, наиболее резко выделяющаяся формы и изучить ихъ 
географическое расиределепе. Этимъ путемъ можно отметить изъ всего 
цикла три главныхъ формы, именно f. typica, f. cassubica и f. sibirica, 
отличаюпцяся между собою какъ морфологическими признаками, такъ и

п .Г. II. К орж инскпк  Флора  Воет. Евг. Россш.



услов1ями обиташя и ареаломъ географическаго распространсшя. Изъ нихъ 
f. sibirica иредставляетъ какъ бы основную форму, отъ которой отходятъ 
въ разныя стороны две остальныя. Она выделяется цельными корне
выми листьями, нрисутств!емъ безлистныхъ влагалищъ у основашя стебля, 
цельнокрайными долями стеблевыхъ листьевъ и плодниками съ прямымъ, 
крючковато-загнутымъ на конце столбикомъ (въ постоянстве этого послед- 
няго признака, впрочемъ, можно еще сомневаться). F. typica сходна съ f. 
sibirica но общему виду и по цельнокрайнымъ долямъ стеблевыхъ листьевъ, 
но отличается раздельными корневыми листьями, отсутств!емъ безлистныхъ 
влагалищъ и столбиками, загнутыми отъ самаго основашя. F. cassubica же, 
имеющая вместе съ f. sibirica цельные корневые листья, безлистныя влага
лища и одинаковую форму столбиковъ, отличается однако отъ этой послед
ней более мощнымъ развитчемъ и ромбически-ланцетовидными, пиловидно-зазу- 
бренными долями стеблевыхъ листьевъ. Область обиташя этихъ формъ совер
шенно различна. F. sibirica распространена по всей Сибири и заходитъ въ 
Европейскую Pocciro до Казани (быть можетъ, и несколько далее на западъ); 
f. typica встречается по всей Европе до Урала; f. cassubica свойственна 
также Европе, но область ея нахождешя не такъ обширна и простирается 
отъ Урала до Пруссш, Богемш и Венещи. Различны также и ушшя ихъ 
местообиташя. Въ виду этой суммы признаковъ, я считаю названныя формы 
за отдельный, самостоятельныя расы и привожу ихъ ниже въ качестве под- 
видовъ (subspecies). Нужно заметить, что эти расы еще не вполне сформи
ровались, не обособились другъ отъ друга и представляютъ не мало формъ, 
уклоняющихся отъ общаго типа и обладающихъ средними признаками. Безъ 
сомнешя, миом изъ этихъ варьяцш есть просто результата измененныхъ 
условШ местообиташя, какъ напримеръ, те особи, который развиваются на 
тучной почве, въ садахъ и огородахъ, какъ сорныя растешя (R. auricomus
L. v. pinguior). Но относительно среднихъ переходныхъ формъ (какъ v. 
fallax Wimm. и мн. др.), на существоваше которыхъ указываютъ многие 
авторы, я склоненъ думать, что оне обязаны своимъ происхождешемъ сме- 
шенш (гибридизацш) изучаемыхъ нами подвидовъ. Въ иунктахъ совместнаго 
обиташя этихъ столь близкихъ между собою расъ всегда можно найти 
многочисленныя и разнообразныя переходныя смешанныя формы, изучеше и 
систематизащя (если эта носледняя возможна) которыхъ ни въ какомъ слу
чае не можетъ входить здесь въ наши задачи. Впрочемъ, каково-бы то 
ни было происхождеше этихъ среднихъ формъ, для насъ важно лишь 
то, что обил!е ихъ не позволяетъ намъ считать описываемыя расы за от
дельные виды, но нисколько не препятствуетъ принимать ихъ за subspecie,
т. е., подвиды.



1. Snbsp. typicus auct. (Rupr. fl Ingr. p. 30; Кауфм. Моек. фл. стр. 
16; Lind. fl. Chers. v. I, p. 13).

R. auricoinus L. (s. str.) Leclb. Fl. ross. v. I, p. 38; Dec. Pr. v. I, 
p. 33; Gren. et Goclr. Fl. Fr. v. I, p. 30; Willk. Fl. Hisp. v. Ill, p. 
93S; Cesati, Pass. etc. Comp, della fl. Ital. v. II, 880; Hartm. Hand. 
Skand. 1854. p. 99; Wahl. Fl. Lapp. p. 155; Willk. Fiihr. p. 768; Doll 
Fl. Bad. v. Ill, p. 1340; Garcke Fl. Deutsch. 15 Aufl. p. 10; Fiek Fl. 
Schles. p. 11; Meinsh. Fl. Ingr. p. 15; Klinge Fl. Esth,-Liv.-u. Kurland, 
p. 375; Reg. Fl. Ajan. p. 31; Hall. fl. Deutsch. v. XI, p. 156.

Стебель при основами одетъ волокнистыми остатками отмершихъ черешковъ. 
Корневые листья въ числе 4— 6 и более, 3— 5— раздельные съ долями 
лопастными или надрезными, реже цельные; черешки ихъ при основами 
влагалищны; безлистныхъ пленчатыхъ влагалищъ у основами стебля нетъ. 
Стеблевые листья пальчатораздельные съ долями линейноланцетовидными 
цельнокрайными. Носикъ плодниковъ загнуть съ самаго основами.

К а за н , губ .!! 24—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.— 
Wirz. Ivasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш., 
Бушъ Еозмод., Симб. С ам ар, губ .!! 2—герб. Цинг. 
Полибино—Veesenm. Volga, Claus. Serg.; В я т . губ .!!  
3—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . губ .!!—герб. Баран., 
Крыл. Иерм,, Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ .!! 3—Клеръ герб. Нестер., 
Meinsh. Slid.-Ural, Шелль Терег., Шелль мат.

Очень обыкновенное растете, обильпо растущее на лугахъ заливныхъ, 
болотистыхъ и лесныхъ, также на онушкахъ и въ редкихъ лйсахъ на всемъ 
протяженш области.

Описанная форма имеетъ въ Европе обширную область распространена 
отъ Валенцш (въ воет. Испаши), средней Италш и Фракш до Лапландш 
и отъ Ирландш до Урала. Въ Европейской Россш она идетъ къ югу до 
Бессарабии (въ средней части) и Херсонской губ. (въ юговосточной части 
этой последней Пачоескимъ не показана); встречается около Екатеринослава 
(Акинф.), въ сев. части Земли Войска Донского (ст. Урюпинская). Въ 
южной части Саратовской губ. отсутствуешь, равно какъ въ прикасшйскихъ 
степяхъ, но иайденъ вновь на Кавказе (Владикавказъ). Въ восточной Рос
ши южный пунктъ есть Илецкая защита. На севере это растете встре
чается въ Архангельской губ. до Ледовитаго океана; северные пункты: 
Усгьюки (Fellm), губа Подпахта подъ 69° с. ш. (Бекет.), также въ Земле 
Самоедовъ по р. Рочуге и Сылве (Шренкъ). На востокъ доходить, вероятно, 
до Урала. Насколько оно часто въ Пермской губ. трудно сказать, такъ



какъ П. Н. Крыловъ не отличалъ его отъ следующей формы (f. sibirica); 
точно также и я не обратилъ своевременно должнаго внимашя на различ1е“ 
этихъ формъ, почему отношусь съ сомнешемъ къ некоторымъ изъ выше- 
приведенныхъ местонахожденш. Встречается ли типичный R. auricomus въ 
Сибири— есть вопросъ еще открытый. Огромное большинство формъ, приво- 
димыхъ подъ назвашемъ R. auricomus и R. cassubicus, относится, какъ 
оказывается, къ R. auricomus [3 sibiricus Glehn. Впрочемъ, самъ Гленъ 
указываетъ и типичную форму R. auricomus на р. МархтЬ въ систем!* Молвы, 
а Регель, выражавппй прежде (FI. Ajan. р. 31) сомнеше въ ея существо- 
ванш въ Сибири, приводить въ plant. Radd. R.. auricomus L. (typicus?) для 
Саянскихъ альпъ, Камчатки и вообще для восточной Сибири. По Максимо
вичу (FI. Mong. р. 21), онъ встречается въ северной Монголш. Въ достун- 
ныхъ мне коллекщяхъ изъ разныхъ местностей Сибири, равно какъ при 
своихъ личныхъ изследовашлхъ въ западной Сибири и на Амуре, я никогда 
не встречалъ этой формы.

2. Subsp. sibiricus Glehn., (Glehn, Verz. d. Wit. Olekma Pfl. p. 16; 
Turcz. FI. baik. dab. № 39, sub R. auricomo; Reg. FI. Ajan. p. 31, 
sub. R. cassubico; Scheutz. PI. vase. Jeniss. p. 77, sub R. cassubico).

Стебель невысший (20— 30 см.), слабый. Корневые листья (одинъ или два) 
окружены при основаши 1 — 3 безлистными влагалищами, почковидно-окру
глой формы, 3— 5 см. въ д1аметре, цельные крупнозубчатые или лопастные. 
Доли стеблевыхъ листьевъ линейноланцетовидныя цельнокрайныя, редко съ 
немногими крупными зубцами. Носикъ плодииковъ большею частью прямой, 
вытянутый, на верхушке загнутый крючкомъ. Цвететъ ранее предъидущей 
формы; первые весенш'е цветы, обыкновенно, съ недоразвитыми лепестками.

К азан , губ .!! 4 — ;11ерм. г у б .! !  1—герб. Крыл.

Встречается на влажныхъ луговинахъ, въ прореженяыхъ хвойныхъ и 
лиственныхъ лесахъ и на опушкахъ. Въ Казанской губернш около Казани, 
Морквашъ. д. Четыре Двора, Исляйкиной; въ Пермской губ. около Крас- 
ноуфимска и Перми (герб. Крыл.).

Названная форма долгое время была относима ботаниками то къ R. 
auricomus, то къ R. cassubicus, пока Гленъ не отделилъ ее отъ того и 
другого. Ran. auricomus sibiricus широко распространенъ по всей Сибири 
отъ береговъ Тихаго океана до Урала и отъ Тянь-Шаня и Забайкалья до 
устьевъ Енисея и Лены. Въ Европейскую Pocciro онъ заходить до Казан
ской губернш (западный пунктъ Морквашъ), но область его обиташя здесь 
еще нельзя определить, такъ какъ онъ до сихъ поръ смешивался съ R.



auricomus tjpieus, на который очень походитъ но внешнему виду и по 
ц'Ьльнокрайнымъ долямъ стеблевыхъ листьевъ. Во всякомъ случай, на запад* 
Европе описанная выше форма положительно отсутствуете насколько я 
могъ убедиться изъ сопоставлешя д1агнозовъ и описанШ лучшихъ ивъ до- 
етупныхъ мн* систематическихъ сочиненШ и флоръ.

3. Subsp. cassubicus auct. (Ledb. FI. alt. v. II, p. 318 (a); Rupr. 
FI. ingr. p. 31; Кауфм. Моек. фл. стр. 16; R. cassubicus L. De. Cand. 
Prodr. v. I, p. 34; Ledb. FI. ross. v. I, p. 38; Cesati Comp. d. fl. Ital. 
v. II. p. 880; Hartm. Handb. Skand. fl. p. 99; Fiek fl. v. Schles. p. 12; 
Willk. Fuhr. p. 368; Klinge FI. Estb. Liv. Cur. p. 376; Meinsh. Fl. ingr. 
p. 15; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4601 (optime convenit!.); Hall. Fl. 
v. Deutschl. v. XI, p. 153).

Стебель при основами од*тъ безлистными влагалищами. Корневые листья 
(одинъ или два) почковидные, цельные, до 12 см. ширины, зубчатые. Доли 
стеблевыхъ листьевъ ромбически-ланцетовидныя, крупно-пиловиднозубчатыя; 
столбикъ у плодниковъ прямой, лишь на конце загнутый въ крючокъ.

К азан . iy 6 .! i  22—герб. Корн.-Троцк., Мартьян.— 
Claus. Suppl., Гордяг. Каз. Даиш. (9 пунктовъ), Бушъ 
Козмод. (11 пунктовъ); Симб. губ .!! 1; С ам ар, губ .— 
Claus Serg.; В л т . губ .!! 2—Крыл. Вят.; П ерм . г у б .—  
Крыл. Перм.; Оренб. губ .—Шелль маг.

Характерная форма для густыхъ лиственныхъ л*совъ района. Вместе 
съ широколиственными древесными породами нроникаетъ также всюду и въ 
прореженные хвойные (елово-пихтовые) леса. Во всей Казанской губернш 
весьма обыкновенна; для другихъ же губерн1й известно пемного местонахож- 
денш, именно въ Симбирской губ.—г. Курмышъ, въ Самарской—г. Серпевскъ, 
въ Вятской— Елабуга, Саранулъ, Чербешуръ, Сеткиръ, Кизеково; въ Перм
ской— Пермь и Архангело-Паппйскш заводъ, въ Оренбургской—Алабайталь- 
скш отрядъ (Орск. у.). Въ Уфимской губ. это растете еще не было находимо, 
хотя, безъ сомнешя, встречается.
’ Область распространена R. aurreomi cassubici не такъ обширна, какъ 
у нредъидущихъ, и обнимаетъ преимущественно равнину Европейской Россш. 
Очень обыкновенная въ центральной Россш эта форма ред*етъ къ востоку. 
Для Пермской губ. известны лишь два местонахождешя: Пермь и Архан- 
гело-Пашшс!ай заводъ, для Оренбургской лишь одно— Алабайтальшй отрядъ 
Орскаго у. Названные пункты онреде.тяютъ собой восточную границу обиташя 
нашего растешя, которая проходитъ приблизительно по Уралу, такъ какъ 
въ Сибири настоящш Ran. cassubicus L., сколько можно судить по вс*мъ



имеющимся даннымъ, совершенно отсутствуетъ. По направлент къ северу 
и югу онъ не простирается такъ далеко, какъ R. auricomus typicus, хотя 
пределы его распространен ia еще не выяснены съ надлежащей точностью. 
Это растен1е, несомненно, есть въ Уфимской губ., хотя мы и не знаемъ ни 
одного местоиахождешя; затемъ оно находится въ северной части Самарской 
губ., въ Симбирской и Тамбовской, кроме южной ея части. Около Воронежа 
оно не найдено Грунеромъ1), но показывается Семеновымъ (Ирид, фл.) въ 
Воронежской губ., равно какъ въ северной части Земли Войска Донского. 
Затемъ оно встречается въ Харьковской, Полтавской, Шевской и Подольской 
губершяхъ. Крайше пункты къ югу— Екатеринославъ и Елисаветградъ. Въ 
Бессарабш не констатировано. Въ северной Россш R. auricomus cassubicus 
встречается въ Петербургской, Олонецкой и Вологодской губ., въ южной 
Финляндш и въ Архангельской губернш. Относительно этой последней 
нужно, однако, заметить, что, хотя разематриваемое растете и приведено 
проф. Бекетовымъ для Архангельской губ., но не показано для него отдельно 
местонахожденш. Изъ нунктовъ, приведенныхъ вообще для R. auricomus, 
надо исключить показашя Шренка, относящаяся къ типичной форме (а быть 
можетъ, и къ subsp. sibirica?) R. auricomi. Затемъ очень трудно предположить, 
что около губы Подпахты былъ собранъ типичный R. cassubicus, нигде но 
найденный до сихъ поръ въ Лапландш, почему названный пункта я и отнесъ 
къ числу местонахожденш типичной формы R. auricomi. Относительно же 
остальныхъ местонахожденш (Сорока, Оумскш Посадъ, Онега и Архангельск  ̂
нельзя сказать, къ какому изъ онисанныхъ нами подвидовъ они относятся. 
Г. Кузнецовъ нашелъ R. cassubicus около ст. Судромской Вельск, у. не
далеко отъ границы Архангельской губ.; вероятно, это растете можетъ 
расти и севернее, но трудно думать, чтобы оно имело значительное рас- 
пространете въ Архангельской губ. Какъ наблюдетл личныя, такъ и ли- 
тературныя данныя заставляюсь думать, что наша форма есть членъ фор- 
мащи лиственныхъ лесовъ, и, вероятно, заходить къ северу лишь настолько, 
насколько проникаюсь и широколиственныя древесныя породы, нанримеръ, 
липа. На востоке наиболее северное изъ известныхъ местонахожденш R. 
cassubici есть Архангело-Пашшскш заводь (58° 27'’/з с. ш.).

Въ западной Европе описываемая форма известна: въ средней и южной 
Швецш (Nyman), восточной и западной Прусии, Силезш, Богемш, Моравш, 
Верхней и Нижней Австрш (какъ то следуетъ изъ д!агнозовъ Neilreic.li’a 
и Duftschmid, хотя сами авторы не отличаютъ ее отъ R. auricomus), Га- *)

*) Груиеръ указываетъ, правда, около Воронежа формы, „приближающаяся11 къ К. cassu
bicus, но неизвестно, нредставляютъ ли онФ просто мощно развития особи R. auricomus 
typicus или помФси съ R. cassubicus.



лицш, Буковине, Трансильванш, Венгрш, Крайне и северной Италш (около 
Вероны и на Венещанскомъ берегу Адр1атическаго моря, по Cesati ]. с.).

29. Ranunculus polyrhizos Steph.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 39; Ejusd. FI. alt. v. II, p. 322; De Cand. Prodr. v. 1, p. 
35; Boiss. FI. or. v. I, p. 27.

Оренб. губ . ! —Claus Index, Зверем. Оренб., Bunge 
Beitr., Шелль мат.

На черноземныхъ стеняхъ юга Оренбургской губернш около Оренбурга, 
Донгуза и Иледкой защиты.

R. polyrhizos обитаетъ въ альпшекой области горъ Арменш, также какъ 
въ горахъ и стеняхъ Кавказа. Онъ распространяется въ степяхъ северной 
Туркменш (Кар.) и юга западной Сибири къ востоку до Тянь-Шаня, Тар- 
багатая и Алтая, къ северу до Локтевскаго завода и Омска; также въ 
степяхъ юговосточной части Европейской Россш, именно, кроме вышеуказан- 
ныхъ м'Ьстонахожденш, еще по р. Уралу (Уральскъ, Индерское озеро), въ 
прикаеншекихъ степяхъ, въ Саратовской губ. (Саратов, у. с. Николаевское, 
Валашев. у., Сарепта) и Донской области (ст. Урюпинская). Къ западу это 
растете делается весьма редкимъ: оно известно въ Екатеринославской губ. 
на нескахъ у Болыпе-Михайловки (Бек.) и въ южной части Подольской 
около Рагпкова, Волочи и Рыбницы. Въ Бессарабш же, Херсонской, Тав
рической губернш и др. не было находимо1). Въ западной Европе неизвестно. 
К. polyrhizos var. major Maxim. Prim. fl. amtir. p. 20 (R. polyrhizos Reg. 
pi. Radd. JV* 6 8), который я им'йлъ случай наблюдать въ больгаомъ коли
честве въ лиственныхъ .гЬсахъ около Хабаровки, настолько отличается отъ 
типической формы, что, по моему мн-йнш, скорее долженъ быть выделенъ въ 
особый видъ. Известный местонахождетя: Мал. Хинганъ, ХабаровкаН, Оджолъ.

30. Ranunculus acer L.

Boiss. Fl. or. v. I, р. 48; Rgl. Fl. uss. p. 7, in adnot.; B. acris L. et B. Ste- 
veni Bess. De Cand. Prodr. v. I, p. 36; B. acris L. et B. propinquus C. A. Mey. 
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 40.

Чрезвычайно полиморфный видъ, являющшея въ различныхъ варьяц1яхъ, 
изъ которыхъ одне считались за особые виды, друпя принимаются за раз
новидности. Изучеше многочисленныхъ экземпляровъ изъ разныхъ местностей

') Иваницкш въ спискТ. Вологодской губ. показывать R. polyrhizos для Урала съ ссыл. 
кой на Рупрехта, что совершенно ошибочно.



Европейской Poccin и Сибири, равно какъ сопоставлете наблюдетй другихъ 
ученыхъ, заставляетъ меня принимать въ пред’Ьлахъ этого вида две само
стоятельный расы, хотя и весьма близшя между собою, но отличающаяся 
какъ некоторыми морфологическими признаками, такъ и ареаломъ распро
странена.

1. Subsp. typiCUS Rgl. (FI. nss. p. 7, in adnot.; R. acris L. Ledb. FI. 
rose. v. I, p. 40; Koch Syn. fl germ. v. I, p. 15; Кауфм. Моек. фл. стр. 
17; Eeich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4606, tab. XYI bis).

Доли корневыхъ листьевъ линейныя или ланцетовидный, узИя.

К а за н , губ .!! 80—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—Wirz. Kasan., Гордяг.Каз. Лаиш.(8пунктовъ), 
Бушъ Козмод.; Симб. С ам . губ .!! 15—герб. Цннг., с. 
Долибиио—Yeesenm. Volga, Claus Serg., Цинг. Сборн.; 
В я т . губ .!! 12—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . губ .!!  
24—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг. 
Краев., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. 
губ .!!  23—зам. Останк.—Клеръ герб. Нестер., Шелль 
мат.

Весьма распространенное растете на всемъ протяженш нашего района. 
Это есть луговая форма, которая развивается почти всюду и при самыхъ 
разнообразныхъ услов1яхъ, въ особенности же на почве более или менее 
влажной. Она обильно растетъ на лугахъ заливныхъ и лесныхъ, на опушкахъ 
лесовъ и въ прореженныхъ лееахъ какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ; 
какъ сорное растете, на пастбищахъ, у дорогъ, по межамъ и около жилья. 
На степныхъ лугахъ, на стенныхъ склонахъ и въ стеняхъ отсутствуетъ, 
хотя всюду проникаетъ по овражкамъ, котловинамъ, берегамъ рекъ и ручьевъ. 
Отсутствуетъ также въ нетронутыхъ первобытныхъ лееахъ. Кажется, у насъ 
представляетъ вообще растете какъ бы сорное, не характерное ни для ка
кой изъ нормальныхъ формацш.

Область географическаго распространена типической формы R. acris 
весьма обширна. Она обитаетъ во всей Европе (даже въ Исландт), за 
исключешемъ только осгрововъ Италш, Грецш и Турщи (но есть во 0ра- 
кш). Въ Европейской Poccin она растетъ повсеместно, кроме Кавказа и. 
повидимому, прикасшйской степи. Южные пункты: Губерлинскъ Оренб. губ.. 
Царицынъ Саратов, (въ Сарепте же нетъ). Для прикасшйской степи указы
вается Клаусомъ (Index in Goebel’s Reise), но безъ более подробнаго обоз- 
начетя, и, вероятно, встречается только у северной ея окраины. На Кав
казе, по свидетельству Рупрехта и въ новейшее время Смирнова, совершенно 
отсутствуетъ, такъ какъ показашя Маршала Биберштейна, Гюльденштедта, 
а вероятно, и Ризенкампфа основаны на ошибке. Затемъ наше растете



встречается въ Земле Войска Донского (до Новочеркасска), въ Таврической 
губ. по Днепру (въ Крыму Стевеномъ не было находимо), въ Херсонской 
губ. около Елизаветграда (въ юговоеточной части Пачосскимъ не показано) 
и въ Бессарабш почти до южной ея оконечности (Болградъ, Леонтьевъ). 
На севере оно распространено до Ледовитаго океана (?), такъ какъ показанъ 
повсюду въ Лапландш (N. Fellm.), а по Шренку, растетъ какъ въ лесной, 
такъ и въ безлесной части Самоедскихъ Земель и по северному Уралу до 
острова Вайгача. Также и Рупрехтомъ указывается по берегамъ Ледовитаго 
океана: „R. acrem genuinura, ni fallor, in sinu Indega vidi. (FI. Sam. p. 
20), но экземпляры Шренка и Рупрехта отнесены Траутфеттеромъ къ его 
R. borealis, а потому северная граница типичной формы намъ, собственно 
говоря, неизвестна, хотя можно предполагать, что она доходитъ, по крайней 
«ере, до северной границы лесовъ. Въ указанныхъ пределахъ R. acris typi- 
cus представляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растен1'й и обитаетъ 
при техъ же услов1яхъ, какъ и въ нашемъ районе.

Что касается до Сибири, то для меня весьма сомнительно, чтобы тамъ 
R. acris typicus имелъ значительное распространеше. Только въ самой 
западной ея окраине (Тюмень!) я могъ констатировать существовате этого 
подвида. Среди многочисленныхъ экземпляровъ rep6apia Томскаго универси
тета изъ Тобольска, Кургана и другихъ пунктовъ Тобольской губ., равно 
какъ и разныхъ местностей Томской губ., я не виделъ ни одного, который 
бы относился къ этому последнему. Все они имели широшя доли листьевъ 
и принадлежали, по моему мненш, къ следующей расе (Subsp. Steveni), равно 
какъ все экземпляры гербар!я Мартьянова и Андреева изъ Минусинскаго 
округа. Точно также ни при своихъ личныхъ изследовашяхъ, ни въ герба- 
piflx'i. изъ разныхъ местностей восточной Сибири я никогда не встречалъ 
ни одного экземпляра, который бы представлял!» типичную форму R. acris, 
почему я весьма сомневаюсь въ ея существовали въ восточной Сибири. 
Показашя относительно этой формы (еще не опровергнутый) еуществуютъ 
для следующихъ местностей: Омска (Гольде), Алтая (Барнаулъ, ст. Алтай
ская), Красноярска и береговъ Енисея до 69° с. ш. (Scheutz), Балаганскаго 
округа (Прейнъ), Иркутска (Турчаниновъ, Freyn pi. Каг.), Верхоленска 
(Шнеркъ), р. Учура между Якутскомъ и Аяномъ (Регель, Рахъ и Гердеръ). 
По Карелину, типичная форма находится еще въ киргизской степи (горы 
Акчаулы и въ северной Туркменш).

2. Subsp. Steveni (R. Steveni Andrz. De Cand. Prodr. v. I, p. 36; Reich. 
Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4605; R. propinquus C. A. Mey. Ledb. FI. alt. 
v. II, p. 332; R. borealis Trautv. v. typica Trautv. pi. song. № 38; R. 
acris L., var. Steveni, pumilus, borealis, frigidus, grandiflorus Rgl. fl.



ussur. р. 7 in adnot.; R. acris L. var. Steveni Rgl. et japonicus Maxim, 
fl. mong. p. 21; R. Frieseanus Jordan. Garcke FI. v. Deutsclil. XVI Aufl., 
s. 1 1 ).

Доли корневыхъ лиетьевъ широшя, ромбически овальный или обратно- 
яйцевидныя, надр*занныя или лиловиднозубчатыя.

Формы, относянцяся къ этому циклу, весьма разнообразны по своимъ 
признакамъ. Стебель у формъ алмпйскихъ и арктических!, обыкновенно 
низкш, у формъ же луговыхъ бываетъ очень высокш, то густо покрытый 
волосками, то почти голый. Черешки лиетьевъ обыкновенно съ редкими, то 
съ бол’Ье или мен*е густыми отстоящими волосками. Листья покрыты при
жатыми волосками (бол*е густыми на нижней сторон*), отъ чего они (осо
бенно въ молодости) являются шелковистыми, даже бархатистыми. Иногда 
все растете бываетъ покрыто густымъ бархатистымъ покровомъ (экземпляры 
изъ Минусинскаго округа отъ Мартьянова). Цв*ты въ общемъ крупнее, 
ч’Ьмъ у типической формы, но весьма варьируютъ по своей величин*. Вс* 
эти черты въ высшей степени непостоянны и находятся, повидимому, въ 
зависимости отъ вн*шней жизненной обстановки растешя. На этомъ осно- 
ванш я и соединилъ вс* вышеперечисленныя варьяцш въ одну расу, широко 
распространенную по всей Сибири и с*веро-востоку Европейской Pocciu 
Раса эта въ значительной степени полиморфна; бол*е постоянныя ея отлич1я 
состоятъ прежде всего въ большей ширин* долей корневыхъ лиетьевъ, а 
затФмъ (въ масс*) также въ бол*е крупныхъ цв*тахъ и характерномъ 
шелковистомъ опушенш лиетьевъ, и, какъ ни маловажными могутъ показаться 
эти отлич1я, т*мъ не мен*е ими нельзя игнорировать, такъ какъ особи съ 
такими признаками положительно отсутствуютъ почти во всей Европейской 
Росши, кром* югозападной ея части.

R. Steveni Andrz., встр*чающшся на югозапад* Poccin и распростра
ненный по всей южной Европ*, я считаю за форму, тождественную съ нашей 
сибирской расой, насколько можно судить по изображенш Рейхенбаха и 
разнымъ описашямъ. По мн*шю Grenier et Gordon, Koch’a и др., она отли
чается отъ предъидущаго подвида только менынимъ ростомъ и мен*е раз- 
р*зными шелковисто-волосистыми корневыми листьями. Вилькоммъ (Prodr. 
fl. hisp. v. Ill, p. 93S), также какъ Garcke (R. Frieseanus Jordan), въ 
качеств* отличительная признака приводитъ между прочимъ npncyrcTBie 
горизонтальнаго корневища, котораго н*тъ у типической формы. Наша си
бирская форма, также какъ и типическая, им*етъ короткое, мясистое, косо
вертикальное или горизонтальное корневище; только на одномъ экземпляр* 
изъ окрестностей Томска я вид*лъ вытянутое горизонтальное корневище до 
пяти см. длиною. Насколько постоянно присутств1е горизонтальнаго корне
вища у западной формы R. Steveni, мн* неизв*стно. Но судя по тому, что



друие авторы о немъ не упоминаютъ, а говорятъ только о более широкихъ 
доляхъ листьевъ, можно думать, что и тамъ этотъ признакъ является более 
или менее случайнымъ и не можетъ служить доводомъ противъ тождествен
ности занадной формы R. acris Steveni съ нашей сибирской расой.

П ерм . г у б .! !  2—герб. Скалоз.—Крыл. Пери. (R. 
acer L. v. borealis и Steveni), Сюзевъ Билииб. (R. 
borealis Trautv.); Уфим. Open б. губ .—Шслль (R. acris 
V. borealis Rgl.), Bunge Beitr. (sub nomine R. lanu- 
ginosi teste Trautv.).

Встречается въ большей части Пермской губерши на сырыхъ лугахъ, 
по опушкамъ л4совъ и up., также всюду въ альпшской области горъ. Въ 
южной части Пермской губерши преимущественно вдоль Урала, какъ напр., 
около Шайтанскаго, Уткинскаго, Билимбаевскаго и Кыштымскаго завода. 
Известно также на вершине г. Ямантау Оренбургской губерши. Траутфет- 
теръ относить сюда же растете, приведенное для г. Уфы Бунге подъ именемъ 
R. lanuginosus L.

Описанная раса имеетъ огромное распространеше въ Азш, обитая въ 
горныхъ хребтахъ отъ Тянь-Шаня до Алтая и по всей Сибири отъ Урала 
до береговъ Тихаго океана и отъ Монго.ви до береговъ Ледовитаго океана, 
всюду весьма обыкновенная, растущая при техъ же самыхъ услош’яхъ, какъ 
и предъидущш нодвидъ. Въ Европейской Росши эта форма занимаетъ се
веровосточный уголъ, обитая отъ г. Ямантау (около 54° 30' с. ш.) и г. 
Уфы къ северу въ Пермской губсрнш, по северпому Уралу до Вайгача и 
Новой земли, въ тундре Самоедовъ, къ западу же доходя до Лапландт 
(ср. описаше N. Fellmann’a pi. Lapp. or. .ТУ» 12, формы, собранной около 
западнаго волока въ северовосточной части русской Лапландш, которую онъ 
отмечаетъ, какъ среднюю между R. acris и lanuginosus). Вне пределовъ 
очерченнаго района R. acris Steveni появляется вновь въ югозападной Рос
ши, где онъ известен!) въ следующихъ пунктахъ: въ Черниговской губерши 
около Суража, около Полтавы, въ Орловской губ. около с. Борки Ливен.
у. (Цинг. Сб. ев. стр. 41, р sylvaticus БС.) и въ западной части По
дольской губ. по р. Збручу около Тарноруды и Сатанова; также въ Во
лынской губ. (Eiclnv.). Ланчинсктй (Pam. fis t. IX) проводить его северную 
границу черезъ Тарновъ, Лембергъ и Броды; около Кременца она несколько 
подвигается къ югу и идетъ вдоль севернаго течешя р. Буга, затемъ по- 
ворачиваетъ къ северу черезъ KieBb до Суража, откуда идетъ на юговостокъ 
до Чугуева около Харькова (Лапч. 1. с. стр. 22, карта III). Далее къ 
западу эта форма встречается въ Трансильваши, Венгрш, Австрш (Nym.), 
Румынш, Бодгарш, также во Францш и Испанш и, какъ занесенное, въ



нккоторыхъ мкстностяхъ Гермаши (въ южной Швецш и Норвеии!— Fries 
Summa veg. sub nom R. silvatici, conf. Nym. Consp.).

П р и м . R .  g r a n d ifo l iu s  C. A .  M e g . (Ledb. FI. alt. v. II, p. 330; R. 
borealis Trautv. var. graudifolius Trautv. pi. song. № 38; R. lanuginosus 
Rgl. FI. ussur. p. 7 in adnot.; Rgl. pi. Radd. № 72; Maxim. FI. mong. 
p. 23; Turcz. FI. baik. dah. Л» 46, non L.), по всЬмъ даннымъ, также 
относится къ циклу формъ R. acris L. Экземпляры, собранные П. Н. Кры- 
ловымъ на альшйскихъ лугахъ Тигерецкаго белка, сильно развиты, имкютъ 
до метра высоты, обладаютъ крупными листьями, длиннымъ ползучимъ корне- 
вищемъ и цветами до 30 мм. въ д1аметрЪ, но не представляютъ никакихъ 
существенныхъ отличШ отъ R. acris Steveni. Вообще циклъ формъ, соеди- 
ненныхъ мною подъ именемъ послйдняго подвида, весьма обширенъ, и я не 
сомневаюсь, что въ немъ заключается несколько молодыхъ, еще не сфор
мировавшихся и смешивающихся между собою расъ.

31. Ranunculus polyanthemos L.

Neilr. FI. v. Nied. Oesterr., v. II, p. 689; Duftschm. FI. v. Ober. Oest. v. Ill, 
p. 361; Кауфм. Моек. фл. стр. 17; R . po lyan th em os  L. et R . ncm orosus DC. Ledb. 
FI. ross. v. I, p. 41, 42; De Cand. Prodr. v. I, p. 37; Boiss. FI. or. v. I, p. 39.

1. Subsp. typicus (R. polyanthemos L. Ledb. FI. ross. v. I, p. 41; 
Ejusd. FI. alt v. II, p. 328; Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 15; Turcz. FI. 
baik. dah. v. I, № 44; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4607; li. polyan
themos L. var. angustisectns Neilr. 1. c. Duftschm. 1. с.). Столбикъ корот- 
кш, загнутый крючкомъ, доли лисгьевъ большею частью узк1я.

Доли листьевъ бываютъ то шире (v. latifolius Rupr. Fl. Cauc. p. 16), 
то уже; иногда все растен1е почти совершенно гладкое (v. glaber Winini. 
et Grab.).

К азан , губ .!! 59—герб. Корн.-Троцк., Мартьяи, 
Крыл,—W irz. Kasan., Ризиол. Салм., Гордяг. К а:- 
Лаиш., Вушъ Козмод.; Симб. С ам ар, губ .!! 24 — герб. 
Крыл., Цинг.—Veesenm. Volga, Claus Serg., Цинг. 
Сбора.; В я т . губ.!! о —Крыл. Вят.; Н ерм . губ .!! 19 — 
герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Нерм. (обЬ разное.), 
Гордяг. Краса., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. 
Оренб. губ.!! 16—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr, 
Шелль Терег.

Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растенш, распространенныхъ на всемт 
протяжен in района. Особенно обильно оно въ степной области, где встре
чается повсюду на степныхъ лугахъ и склонахъ, на опугакахъ, лксныхт



лугахъ и въ прореженныхъ л4сахъ. Обыкновенно также въ лесостепной области 
Пермской губ. Въ лесной области растетъ преимущественно на сухихъ, нагре- 
ваемыхъ солнцемъ местахъ, на склонахъ и пригоркахъ, также на опугакахъ 
лесовъ, на лесныхъ лугахъ и въ прореженныхъ лиственныхъ лесахъ, въ сосно- 
выхъ борахъ и изредка въ еловыхъ (сильно прореженныхъ и съ большой 
примесью лиственныхъ породъ), причемъ заметно редеетъ по мере удалешя 
отъ границы степной области, хотя и заходитъ далеко къ северу (Вятсшй 
и Орловскш уу. Вятской губ., Чердынь, д. Бондюгъ и Велгуръ Пермской 
губернш). Встречается также на заливныхъ лугахъ, а иногда, какъ сорное 
растеше, около полей.

R. polyanthemos обитаетъ почти во всехъ странахъ Европы, за исклю- 
чешемъ Великобританш, Францш, Испанш, Грец!и и Турцш. Въ Италш 
находится, по Cesati etc., около Пьемонта и въ центральныхъ Аппенинахъ, но 
Ниманомъ не указывается. Этотъ видъ распространенъ также почти на всемъ 
протяженш Европейской Россш. На югъ онъ доходитъ до пределовъ Им- 
перш, встречается въ Бессарабш, Херсонской губ., Ерыму и на Кавказе, 
отсутствуя только въ прикасшйскихъ степяхъ (южные пункты: Илецкая 
защита, Сарепта). Къ северу доходитъ до южной Дапландш (Имандра), 
Онеги и Архангельска. Въ Пермской губ. самыя северныя местонахождешя 
лежатъ по сю сторону Урала подъ 60° '/з с. ш., а за Ураломъ подъ 60° с. ш. 
Далее къ северу по Уралу, равно какъ и въ Земле Самоедовъ, это растеше 
не найдено, почему показаше Иваницкаго: „по всей Вологодской губернш" 
кажется мне не вполне достовернымъ.

Въ Аз1атской Россш наше растеше встречается обильно въ степяхъ и 
гористыхъ местностяхъ южной Сибири и севернаго Туркестана до Мугод- 
жарскихъ горъ и Тянь-Шаня. Къ северу оно доходитъ до Самаровой на 
Оби (61° с. ш.). R. polyanthemos не редокъ на Алтае (Бухтарминскъ, Усть- 
Каменногорскъ, Барнаулъ и др.); известенъ также по Енисею около Кра
сноярска и въ Минусинскомъ округе и, наконецъ, около Иркутска (Турчан., 
Freyn pi. Кагоап.), представляющаго самое восточное местонахождеше нашей 
формы, такъ какъ въ другихъ местностяхъ Сибири далее къ востоку она, 
повидимому, нигде не встречается *).

2. Subsp. nemorosus (R. polyanthemos L. var. latisectus Neilr. 1. c., 
Dnftschm. 1. c.; R. nemorosus DC. Ledb. FI. ross. v. I, p. 42; Koch 
Syn. fl. germ. v. I, p. 15; De Cand. Prodr. v. I, p. 37; Celak. FI. v.

’) Турчаниновъ (Fl. baik. dah. № 44) впрочемъ прибавляете: „et alibi non rarus“. Регель 
указываете около Аяна какую-то сомнительную форму, которую онъ сначала обозначилъ, 
какъ R. nemorosus DC., а затФмъ отнесъ къ R. polyanthemos typicus. Быть можете, это была 
одна изъ формъ R. acris Steveni.



BOhm. s. 416; Fiek. FI. v. Schles. s. 13; R. silvaticus Thuil. Gren. et 
Gord. FI. de Fr. v. I, p. 33; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 460S). Столбикъ 
длинный, на концк завитой; доли листьевъ широшя, обратнояйцевидныя.

Форма, собранная мною въ Казанской губерши, совершенно сходна съ 
изображешемъ Рейхенбаха и сильно отличается по общему виду отъ предъ- 
идущей .расы. Что же касается до экземпляровъ П. Крылова, упоминаемыхъ 
въ его Пермской флорк подъ именемъ: „v. latifolius W.“ (R. nemorosus DC.), 
то они представляютъ совскмъ не R. nemorosus DC., а ничто иное, какъ 
низкорослую гладкую форму R. polyantliemi typici съ широкими долями 
листьевъ.

К а за н , губ .!! 1.

Около д. Морквашъ въ оврагк подъ склономъ, покрытымъ лиственпымъ 
лксомъ. Мкстонахождеше, единственное для нашей области.

R. polyanthemos nemorosus по отношенш къ нашему району является фор
мой западной. Она имкетъ обширное распространеше въ зап. Европк, именно 
въ Испаши и Францш (гдк R. polyanthemos typicus совершенно отсутствует!.), 
въ Бельгш (гдк преобладаетъ надъ типической формой), въ Италш, Швейцарш, 
всей Австро-BeHrpiH, Cep6in, Босши и Болгарш; въ Ве.шкобританш отсут
ствуетъ, но обитаетъ по всей Германш, также на островк Готландк и около 
Христчанш въ Норвегии. Въ Европейской Росши R. polyanthemos nemoro
sus встркчается болке или менке часто только на юго-занадк, въ губершяхъ 
Подольской и Шевской; извкстно также въ Полыпк (около Варшавы, Чен
стохова и др.), Литвк (Вильно), Минской (Пашк.) Волынской (Эйхв.), 
Полтав. (Рогов.), Харьковской (Черняевъ, Горн.), Екаторинославской (Ека- 
теринославъ— Акинф.), Херсонской (Сред., Пачоссшй), Бессарабш (Лилскхй). 
По мнкн1ю Лапчинскаго (Zaciijgi czterech rodziu etc. Pam. fis. v. IX), сквер
ная грапица этого растешя проходить отъ Гданска къ Екатеринославу, 
образуя выпуклость въ Литвк. Быть можстъ, означенная лишя представляетъ 
предклъ болке частаго нахожден1я этого растен!я, которое спорадически 
встркчается гораздо далке къ скверу и востоку. Оно извкстно именно на 
островк Эзелк (и Моонк; въ Остъзейскихъ губершяхъ отсутствуетъ), указы
вается въ Вологодской губ. (1 на р. Масленк, по Иваниц.), въ Костромской, 
Смоленской (Рославл. у.— Цинг.) и, наконецъ, найдено въ Казанской губ. 
около д. Моркваша, представляющей самое восточное изъ мкстонахожденш 
нашей формы. На Кавказк, равно какъ во всей Аз1атской Росши, она совер
шенно отсутствуетъ. Относительно цоказашя Регеля для Аяна см. выше.

П р и м . Ranunculus lanuginosus L. (Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 15;
Gren. et. Gord. Fl. Fr. v. I, p. 33; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4609).



Безъ сомнФтя, не встречается въ нашемъ районе. Растете, которое 
приводитъ Бунге подъ именемъ R. lanuginosus L. для г. Уфы, относится, 
по мнФт'ю Траутфеттера, къ R. borealis Trautv. (см. выше). НастоящШ 
R. lanuginosus L. есть форма западная, которая встречается во всей сред
ней и въ большей части южной Европы, а у насъ свойственна листвен- 
нымъ лФсамъ западной и югозаиадной Росши, именно Польши, Литвы, 
губернш Минской, Могилевской, К1евской, Волынской, Подольской и Бесса- 
рабш. Вне означенной местности это растете делается очень рфдкимъ, но 
доходить къ северу до Курляндш, къ югу до Аккермана и Одессы, къ 
востоку же до Вологды (Шван.), Тверской, Московской и Рязанской губ. (что, 
прочемъ, еще сомнительно). Семеновымъ указывается также въ Земле Войска 
Донского по Хопру и Медведице. .Въ степяхъ безлФсныхъ это растете, по
нятно, отсутствует  ̂ но появляется вновь въ Ерыму и на Кавказе. Относи
тельно Сибири и средней Аз1и еще нельзя решить наверное, существуетъ ли 
тамъ форма, тождественная съ занадно-европейскимъ R. lanug'inosus L. Можно 
думать, однако, что во всякомъ случае большая часть указатй на R. lanugino- 
sus относится на самомъ дФлФ къ формамъ изъ цикла R. acris L., именно 
къ форме R. grandifolius С. А. Mey (ср. Trautv. pi. song. J\s 86 in adnot.), 
которая многими авторами описывалась подъ именемъ R. lanuginosi L. (см. 
выше прим, къ R. acris L.). .

82. Ranunculus repens L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 43; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 16; Кауфм. Моек. фл. стр. 18; 
Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4610.

Все растете более или менее гладкое (f. glaber Koch, Lind.); изредка 
встречаются экземпляры, листья и черешки которыхъ покрыты длинными, 
густыми волосками (f. hirsntus).

К азан , губ .!! 54—герб. Корн.-Троцк., Мартьян., 
Крыл., Останк.—Wirz. Kasan., Ризиол. Салм., Гордяг. 
Каз. Лаищ.; Симб. Сам. губ .!! 17—герб. Крыл.—Vee- 
senm. Volg., Claus Serg.; Вятп. губ .!! 8—Крыл. Вят., 
Вушъ Вят.; П ерм . губ .!! 23—герб. Баран., Скалоз.— 
Крыл. Перм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. 
Оренб. губ .!! 10—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., 
Meinsli. Slid.-Ural, Шелль Терег., Шелль мат.

Обитаетъ на заливныхъ лугахъ, на болотистыхъ луговинахъ, по берегамъ 
рФкъ, ручьевъ и болотъ, на влажныхъ лужайкахъ въ лФсахъ и около лФс- 
ныхъ дорогъ и вообще на сырыхъ мФстахъ. Одно изъ самыхъ обыкновен- 
ныхъ растен!й на всемъ нротяженш области.



R. repens распространен!, по всей Европа (кроме Грещи?), по всей 
Европейской Россш отъ южныхъ пределов!, до Ледовитаго океана (Лап- 
ланд1я, устье Мезени и Пинеги; отсутствует!, только въ Земле Самоедов!, 
и на сЬверномъ Урале), а также въ арктической, лесной и степной областях!, 
всей Сибири и въ северозападной части Арало-Каспшскаго края.

ЗВ. Ranunculus sceleratus L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 45; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 16; Кауфм. Моек. фл. 
стр. 19; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4598.

Формы typicus et miniums DC. (Lind. Fl. Chers. v. I, p. 15) суть 
просто модификацш, не имФюцця систематическаго значешя.

К а за н , губ.!.' 9—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл. 
Останк.—Wirz. Kasan., Гордяг. Каа. Лаиш.; Симб. 
Сам. губ .!! 3 -V eesem n. Volga, Claus Serg., Динг. 
Сборн.; Б я т .г у б .—Крыл. Вят., ВушъВят.; П ер м .губ .— 
герб. Баран., Скалов.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн., 
Удинц. Ирбит.; Уфгш. Оренб. губ.!! 4 —Клеръ герб. 
Несгер., Bunge Beitr., Шелль мат.

По илистымъ берегамъ болотъ и озеръ, также и въ стоячихъ водахъ 
около берега; по всей области, кроме севера Пермской губернш (северный 
пунктъ— Чердынь), но не столь обыкновенно, какъ предъидущШ видъ.

R. sceleratus распространенъ по всей Европе, кроме Португал!'и и 
Грещи, въ Европейской Poccin отъ ея южныхъ пред’Ьловъ до Лaплaндiи, 
Архангельска и Онеги (отсутствуешь лишь въ Земле Само'Ьдовъ и на сЬвер- 
номъ Урале); также во всей арктической (низовья Енисея, Лены, Яны и 
Колымы) и лесной полосе Сибири до Камчатки и Сахалина. Въ Амурскомъ 
крае это растеше, вероятно, очень редко, такъ какъ до сихъ норъ ник’Ьмъ 
не показывалось тамъ, но было найдено мною около с. Ильиновки между 
рр. Зеей и Буреей. Известно также въ степяхъ Сибири и въ Туркестане.

34. Caltha palustris L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 48; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 17; Reich. Ic. fl. germ, 

v. IX , fig. 4712; Turcz. Fl. baik. dah. № 49; Rgl. pi. Radd. № 79; Hutli Monogr. s. 17.

Видъ въ значительной мере полиморфный, являющейся на обширномъ 
пространстве своего географическаго раснространемя въ раздичныхъ варь- 
ящяхъ. По всей вероятности, некоторый изъ этихъ варьяцш им1штъ значеше 
особыхъ расъ, хотя точно разобраться въ нихъ еще нельзя на основанш 
существующей литературы. Въ нашей области обитаетъ исключительно ти
пическая форма.



К азан , губ .!! 13—герб. Март., Крыл.—W irz. Kasan., 
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. С ам . губ . 
7—герб. Цинг.—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В я т .  
губ . 1—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . губ .!! 23— 
герб. Баран., Скалоз.--Крыл. Пери., Гордяг. Красн., 
Удинц. Ирбит., Кузнец. сЬв. Уралъ, Сюзевъ Билимб.; 
Уфим. Оренб. губ.!! 6—зам. Останк.—Lessing Siid.- 
Ural, Клеръ герб. Нестер., Meinsh. Siid-Ural.

На травяныхъ болотахъ, въ особенности норосшихъ высокой и густой 
травой, или расположенныхъ въ лйсахъ, часто также на торфяныхъ болотахъ, 
реже по окраинамъ озерковъ на открытыхъ местахъ, где это растете ни
когда не развивается такъ роскошно, какъ въ затененш. Обитаетъ повсе
местно на всемъ протяженш области, но особенно обильно въ районахъ, 
покрытыхъ глухими лесами. какъ въ северозападной части Казанской гу- 
берти, въ северной лесной полосе Уфимской и западной части Пермской 
губернш.

Область распространена даннаго вида весьма обширна. За исключешемъ 
южной Испанш, острововъ Италш, Грецш и большей части Турцш, она 
обнимаетъ всю остальную Европу, включая и всю Европейскую Россш отъ 
южныхъ пред4ловъ до Ледовитаго океана, равно какъ Туркестанъ и всю 
Сибирь до Ледовитаго океана, Камчатки и Сахалина. Изъ варьящй этого 
вида заслуживаетъ особенно внимашя f. sibirica Rgl. (incl. var. membra- 
nacea Turcz. teste Maxim., FI. mong. p. 24), представляющая, по всей ве
роятности, особую расу. Она обитаетъ (вместе съ типической формой) на 
Сахалине, по Амуру и Уссури, у Охотскаго моря, въ Олекминскомъ округе, 
въ Забайкалья и доходитъ къ западу до Иркутска. Впрочемъ, выделить ее 
вполне точно изъ цикла прочихъ варьящй въ настоящее время еще трудно-

35. Caltha natans Pall.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 49; De Cand. Prodr. v. I, p. 45; Turcz. FI. baik. dah. 
Л» 50; Huth Monogr. s. 15; Gmel. FI. sib. v. IV, t. 82.

П ерм . губ ,— Clerc. Oural, Крыл. Пери., Удинц, 
Ирбит., Huth Mon. s. 25, 26.

Это водяное растете показывается Клеромъ около Воздвиженки Екате- 
ринбургскаго у., а Удинцевымъ около Антоновскаго и Невьянскаго Ирбит- 
екаго у. Huth свидетельствуетъ, что экземпляры этого вида изъ Екатерин- 
бургскаго уезда находятся въ гербарш Траутфеттера.

Названная форма распространена преимущественно въ восточной Сибири 
отъ Камчатки, Средне-Колымска и средняго течетя Амура (Мал. Хинганъ,

С. II. KopacHHCKifi. Флора Воет. Евр. Россш. 12 .



Ильиновка!!, Тамбовка!!, Благов'Ьщенскъ!!) черезъ Вилюйскш и Олекминскш 
округъ, верховья Амура (Покровка!!), Забайкальскую область и Иркутскую 
губернш до Енисея (Палласъ; Минуеинскш округъ, по Мартьянову). Въ 
западной Сибири это растение никФмъ не было находило, почему обиташе 
его въ зауральской части Пермской губернш представляется еще довольно 
загадочнымъ. .

36. Trollius europaeus L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 49; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 17; Кауфм. Моек. Фл. стр. 
20; Boiss. Fl. or. v. I, p. 59; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, fig. 4713.

К азан , губ..’! 19—герб. Корн.-Троцк., Мартьян.— 
Wirz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушъ 
Козмод., Veesenm. Volga; Сим б. С ам . г у б .1.! 8 —герб. 
Цинг. г.. Полибино—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В я т .  
губ.!! 6 —Бушъ Вят., Крыл. Вят.; Иерм. губ .!! 2 2 -  
герб. Баран., Скалоз.— Крыл. Перм., Гордяг. Красн., 
Удинд. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфнм. Оренб. губ ./!  
11—зам. Останк.—Claus Index, Клеръ герб. Нестер., 
Bunge Beitr., Meinsli., Slid.-Ural, Шелль мат.

На влажныхъ луговинахъ, по сырымъ опушкамъ и на влажныхъ лесныхъ 
лугахъ по всей области, преимущественно въ лесной, луговостепной зоне и 
въ лйсостепныхъ районахъ Пермской губернш. Въ южной части Оренбург
ской губернш заметно р'Ьд’Ьетъ, но доходитъ до Санарскаго и Кыбышевскаго 
отряда.

Tr. europaeus распространенъ по всей Европе отъ Пириней, Аппенинъ, 
Черногорш, Сербии и Румынш до северной окраины Швецш и Норвеш. 
Въ Европейской Россш это растете очень обыкновенно почти на всемъ 
протяженш, но не заходитъ далеко въ степи. Оно известно въ губертяхъ 
Подольской (Каменецъ-Подольскъ, Жмеринка, Брацлавъ), Волынской, KieB- 
ской, Полтавской, Харьковской, Курской, Воронежской и северной части 
Донской области, но отсутствуетъ въ Бессарабш, Херсонской, Екатеринослав- 
ской и Таврической губертяхъ. Лапчинскш проводить южную границу рао- 
пространетл этого растетя около Могилева на Днестре (нисколько севернее), 
черезъ Брацлавъ и Полтаву, а Семеновъ по Хопру подъ 50° с. ш. По 
Волге этотъ видъ доходитъ лишь до Саратова, отсутствуя въ Сарептй и 
прикаепшекихъ степяхъ; далее къ востоку южные пункты нредставляютъ 
вышеназванные Санарскш и Кыбышевскш отряды. Южнее вновь встречается 
въ альп1йской области Кавказа. Къ северу площадь его обиташя простира
ется до береговъ Ледовитаго океана; Рупрехтомъ найденъ на острове Кол
гуеве, но на Новой Земле никемъ не указывается. Къ востоку Тг. europaeus



же заходить далеко за Уралъ; самые восточные изъ изв4стныхъ местонахож- 
денш  суть Тобольскъ, Еарачино (25  верстъ къ югу отъ Тобольска) и Омскъ. 
Н а  всемъ остальномъ пространстве Сибири эта форма неизвестна и сменяется 
другими видами того же рода. П оказаш е Траутфеттера для нижняго течешя 
Лены, точно также какъ  Chamisso e t S ch lechtendal (L in n aea  v. V I, c/rp. 511) 
д л я  К амчатки, относится къ  Тг. p a tu lu s  Salsb.

37. Trollius asiaticus L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 50; Ejusd. FI. alt. v. II, p. 301 ; Regel pi. Radd. in. 
admit, ad. № 81.

Перм. губ .—Лепехинъ Продолж. дневн. записокъ, 
стр. 62 (sub Ranunculo asiatico?—teste Ledb. FI. ross. 
v. I, p. 50); Уфим. губ ,—Палл. Пут. т. II, кн. 1, стр. 
21 (Pall. Reise. v. II, р. 17).

Указывается Лепехинымъ около с. Фоминскаго Верхотурскаго уезда, а 
Палласомъ около Уфы1). В ъ новейшее время это р астете  не было никемъ 
находимо ни въ пределахъ нашей области, ни въ прилежащихъ частяхъ 
Тобольской губ., но, судя по характеру распространешя данной формы, 
нельзя отрицать возможности ея обиташя въ названныхъ местностяхъ.

T r. asia ticus обитаетъ въ горныхъ странахъ Семиреченскаго Алатау, 
Т арбагатая и А лтая, а также во всей западной и части восточной Сибири, 
г д е  составляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ луговыхъ растешй. К ъ 
востоку оно доходить до Забайкалья, Верхоленска и Вилюя; къ северу до 
устья Лены, до Хатанги, устья Енисея и Оби. Ш ренкомъ указывается, хотя 
н съ coMHeHieMb, въ Земле Самоедовъ у поднож!я У рала. Западная граница, 
собственно говоря, неизвестна.

Прим. 1-ое. T ro llius p a tu lu s  Salsb. показывается Регелемъ (PI. Rack!. 
A" 8S) „am  w estlichen U ra l“ (на западномъ склоне Урала?), что, вероятно, 
зависитъ отъ какого то недоразум етя.

Прим. 2-ое. В се виды T ro llius, обитающее по всему пространству Сибири 
отъ южныхъ ея нределовъ до Ледовитаго океана, весьма близки между 
собою и отличаются главнымъ образомъ двумя рядами признаковъ, именно, 
вопервыхъ, числомъ чашелистиковъ, а, во вторыхъ, относительной длиной

') Въ соотвФтствующемъ мФстЬ Далласъ говорить следующее: „ОтъЬхавши отъ города 
Уфы, увидишь прекрасный березовый лФсъ, который имФетъ весьма нлодоиосную черную зем
лю, а по нФкоторымъ мФстамъ травою обросппя ноля. ЗдФсь началъ лроцвФтать Trollius 
europaeus, который почти въ началФ шня мФсяца по всей торф въ лФсистыхъ и тФнистыхъ 
мФстахъ во множествФ видфть можно, а  по безлФснымъ тучнымъ полямъ попадается отмФп- 
ность онаго съ большими оранжевыми и весьма благовонными цвфтами.



лепестковъ. Эти признаки находятъ себе оправдаше въ географическом!, 
расп р ед ел ен ^ , хотя они, въ особенности, первый изъ нихъ, далеко не отли • 
чаются постоянствомъ.

Если мы проведемъ линш  отъ устья Лены черезъ Олекминскш округъ 
въ Забайкалье, то мы отд'Ьлимъ такимъ образомъ две области обиташя ви- 
довъ T ro lliu s— восточную и средне-сибирскую. К ъ востоку отъ проведенной 
границы обитаютъ три вида (см. R egel F I. A jan. рр. 3 3 — BS; E jusd. p i. 
R add . in adno t.): T r. am ericanus, p a tu lu s  и Ledebonri, которые все отли
чаются неболыпимъ числомъ чашелистиковъ, именно 5 — 10, редко  12. Эти 
виды им'Ьютъ следующее распространен1е:

1) T r. am ericanus M uhblrg. e t Gaiss. (лепестки короче тычинокъ). И з
вестно лишь въ земле Чукчей.

2 ) T r. p a tu lu s  Salsb. (лепестки равны по длине тычинкамъ) обитаетъ 
въ К ам чатка, земле Чукчей, по всему побережью Охотскаго моря и на С а
халине. К ъ югу доходитъ до Амгуни и верховья Амура ( ш я м л  Ш илки 
съ Аргунью), къ  востоку до с. Верхъ-Ангарскаго у северного конца Б ай кала 
и до нижняго течеш я Лены (А якитъ).

3) T r . Ledebonri Rchb. (лепестки длиннее тычинокъ) раснрострапенъ въ 
сЬверномъ К итай, Манджурш, на Сахалине, по Уссури и всему Амуру, также 
въ Д аурш ; кроме того, около Верхъ-Ангарскаго, Тихонозадонска Олекмин- 
скаго округа, Я кутска и по ЛешЬ до устья.

К ъ  западу отъ проведенной мною границы на всемъ пространстве отъ 
Семирйченскаго Алатау до Ледовитаго океана распространен. T r. a sia ticus 
(см. выше). В ъ  горныхъ же странахъ между Алтаемъ и Тянь-Ш анемъ оби
таютъ еще следующее виды:

T r. p a tu lu s  Salsb. встречается на альпш екихъ лугахъ Заилш скаго Алатау 
и Т ян ь-Ш ан я, равно какъ  и К авказа, въ форме, невидимому, тождественной 
съ восточно-сибирской. Хотя Регель и отличаетъ несколько варьящй этого 
вида, но связь ихъ съ ареалами географическаго расцространешя этого вида 
еще не выяснена.

T r. a lta icu s  С. А . Меу. находится въ альпшекой области горныхъ странъ 
отъ Алтая до Т янь-Ш аня, но указывается также около Нерчинска (Ledb. 
F I . ross. v. I ,  р . 50) и Иркутска (R ege l, R ach  и H erder). Эти два место- 
нахож деш я каж утся мн4 довольно загадочными.

T r. dschungaricus R g l., весьма близкШ къ T r. europaeus, известенъ въ 
альпшекой области Заилш скаго Алатау около В ернаго.

Сколько можно судить, вообще все виды T ro llius свойственны прежде 
всего альшйскимъ лугамъ горныхъ странъ, откуда они и распространяются 
затемъ по разнымъ странамъ степной, лесной и арктической зоны.



38. Aquilegia vulgaris L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 55; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 18; Кауфм. Моек. фл. 
стр. 20; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, fig. 4729.

Перм. губ. —Крыл. Пери., Гордяг. Краев.

Указывается Успенскимъ около Екатеринбурга; Ш еллемъ было найдено 
около Талицкаго завода въ сухомъ лиственномъ (березовомъ?) лесу, а Гор- 
дягинымъ, какъ  сорное р астете , около Александровскаго завода.

A qu ileg ia  vu lgaris  обитаетъ почти во всей западной (кроме Ш отландш ) 
и южной Е вропе, кроме Грец1и и Турцш . Она встречается такж е во мно- 
гихъ мФстностяхъ Poccin, но границы ея распространешя въ дикорастущемъ 
состоянш здесь выяснить довольно трудно, такъ какъ  она часто разводится въ 
садахъ и легко дичаетъ. Съ некоторой вероятностью можно принять, что 
эта форма развивается дико въ южной Финляндш, Петербургской, Олонецкой, 
Н овгородской и Псковской губершлхъ, въ Остъзейскомъ к р а е , П ольш е, 
Л итве, Могилевской, Минской, Волынской и Подольской; затФмъ ея нахо- 
ждеше въ дикомъ состоянш въ Бессарабш и въ губерш яхъ Херсонской, 
Курской, Орловской, Черниговской и Смоленской можетъ подлежать сомнешю. 
Что же касается до губернШ Екатеринославской, Воронежской, Саратовской, 
Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Калужской, Московской, 
Тверской, Костромской, Вологодской и Нижегородской, то здесь это растеше, 
по всей вероятности, встречается лишь въ одичаломъ состоянш. К акъ  бы то 
ни было, но во всякомъ случае A. vu lgaris представляетъ западную форму, 
сильно редею щ ую къ востоку п не переходящую Волги, по появляющуюся 
вновь на А лтае, Семиреченскомъ Алатау и Т янь-Ш ане, а въ виде разно
видности (v. oxysepala  T rau tv .), также по Амуру, Уссури и берегамъ Охот- 
скаго моря. Встречается ли она на У рале дико или лишь одичало, должны 
решить болЬе подробный наблюдешя; пока же нельзя отрицать возможности 
ел сущ ествовала въ дикорастущемъ состоянш въ Пермской губ., такъ  какъ 
намъ известны и друпе факты нахожденья спорадически на У рале формъ 
западноевропейской флоры.

39 . Delphinium Consolida L-

Ledb. Fl. ross. v. 1, p. 58; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 19; Reich. Ic. fl. germ, 
v. IV, fig. 4 6 6 9 .

К азан.губ.!! 29 -герб.Корн.-Троцк., Март.,Крыл.— 
Wirz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушъ 
Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 23—герб. Цинг. Полиби-



но—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В ят . губ\\ 1—Крыл. 
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.\\ 3—герб. Баран.—Крыл. 
Перм., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ.—зам. 
Останк.—Bunge Beitr., Клеръ мат. стр. 4, Шелль мат.

Сорное pacTenie, встречающееся среди хлебовъ и по окраинамъ полей, 
такж е иногда на заброшенныхъ поляхъ, нередко также на обрывахъ и из- 
вестковыхъ склонахъ (тоже какъ сорное растеше) въ большей части области. 
Особенно обильно въ Казанской и Симбирской губертяхъ , по направленш  къ 
северу и востоку редеетъ , но доходитъ къ северу до В ятки и Перми, а 
къ  востоку до Урала, который, вирочемъ, переходитъ въ южной части Перм
ской губернш. Восточные пункты: Татарская Караболка Екатеринб. у. и 
Б ел о р ец к ш  заводъ.

D . Consolida распространено почти по всей Европе, кроме Грецш, 
Великобританш , северной Ш вецш  и Норвегш; въ Европейской Poccin область 
его обиташя простирается къ югу до пределовъ Имперш, хотя это растеше 
и отсутствуетъ въ прикасшйскихъ степяхъ. К ъ северу оно доходитъ до 
А рхангельска, встречается въ Финляндш, губершяхъ Петербургской, Оло
нецкой, Новгородской, Ярославской, западной части Вологодской, Костромской 
и Вятской, но не было находимо въ Ланландш , Земле Самоедовъ и на се- 
верномъ У рале, такъ что границу его распространешя нужно провести отъ 
А рхангельска къ Перми. Въ Уфимской и Оренбургской губерш яхъ, по наблю- 
дешямъ Ш елля, этотъ видъ не переходитъ Урала, но въ среднемъ Урале 
заходитъ и далее къ востоку, именно встречается около Тюмени, а Фалысомъ 
показывается въ прежней Исетской провинцш. Во всей остальной Сибири и 
Туркестане это растеше не было находимо.

40. Delphinium dictyocarpum DC.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 63; Ejusd. FI. alt. v. II. p. 292 ; De Cand. Prodr. v. I, p. 55.

Уфим. губ .—Шелль мат.

П о наблюдешямъ Ш елля,растетъ въ черноземной степи между Мессли 
и Подлубовымъ (Уфим. губ. между Стерлитамакомъ и г. Уфой).

Н азванная форма распространена главнымъ образомъ въ степяхъ Алтая 
(„ fe re  ubique* L edb.), какъ  напр., около Локтевска, Усть-Каменногорска (!> 
и  др.; такж е на Тарбагатае, Семиреченскомъ Алатау и въ прилежащихъ 
местностяхъ (Кокпектинскъ, р. Тентекъ, г. Аркалыкъ и др). Крыловымъ 
найдена также въ Б арабе на степныхъ лугахъ между дд. Каякомъ и Сумами 
(Томской губ. Каин, окр.), Словцовымъ—около Актау Акмолинской области 
(T ra u tv .) . Въ Европейской Poccin, кроме вышеназвапнаго местонахожден1я.



известно еще около д. Александровой Саратовской губ. и у., гд е  найдено 
Н . Смирновымъ на известковыхъ обрывахъ. Оба пункта представляютъ крайш я 
западный и, невидимому, спорадичеш я местонахождешя этого растеш я.

4 1 . Delphinium eiatum L.

Letlb. FI. ross. v. I, p. 63; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 20; Кауфм. Моек. фл. стр. 21 .

В ъ нашемъ районе наблюдались следуюнця формы:
a. intermedium (ВС.) L edb. F l.  ross. v. I , p. 68 ; K och, S yn . f l . 

germ . v. I ,  p . 23; D. interm edium  A it. Ledb. F l.  A lt. v. I I ,  p . 2 9 0 ; De 
Cand. P ro d r. v. I ,  p. 55; K eich. Ic . f l. germ . v. IV , fig . 4 6 7 6 .

Листья въ общемъ очертанш округлые, съ глубокосердцевиднымъ осно- 
в атем ъ ; сегменты листьевъ сближенные.

У всехъ экземпляровъ изъ нашего района, видфнныхъ мною, стебель въ 
нижней части и черешки нижнихъ листьевъ были покрыты отстоящими во
лосками. В ъ верхней части все р астете  было совершенно гладкое; стебель 
въ соцв4тш представлялъ сизоватый налетъ; цветоножки голыя, прицветники 
линейно-шиловидные (v. steneilym a T rau tv .).

К арагайскъ (Ш елль), Красноуфимскъ, Талица, Ш ай тан ш й  заводъ, Каши- 
рова, Глазова.

[1 cimeatum (DC.) L edb. 1. с. р. 64; Koch. 1. с.; D. cuneatum  S tev . 
Be Cand. P ro d r. v. I ,  p. 55; Ledb. F l. A lt. v. I I ,  p. 28 .

С редто  и верхше листья имеютъ основате усеченное или клиновидное.
Листья гладш е; стебель у основатя и черешки нижнихъ листьевъ бываютъ 

покрыты жесткими отстоящими волосками. Здесь можно отличить д ве  варьяцш , 
относительно зн а ч е тя  которыхъ я не высказываю никакихъ предположений

1. Forma glaberrima: Стебель въ верхней части покрытъ сизымъ на- 
летомъ и вм есте съ цветоножками и чашечками совершенно гладк1й. П ри 
цветники у всехъ нашихъ экземнляровъ линейно-шиловидные (v. s teneilym a 
T rau tv .).

Д . Ш иряево.
2. Forma pubescens: Стебель въ верхней части, цветоножки, а также 

и чашечки покрыты густымъ короткимъ пушкомъ. П рицветники у всехъ 
нашихъ экземпляровъ продолговатые, довольно ш ироте (v. p la te ily m a  T urcz .).

М орквашъ, Тюрлема, Турминское, Лебедино, Менча.
palmatifidum (ВС.) Ledb. 1. с., Koch. 1. с.; B e Cand. P ro d r. v. I ,

p. 55.
Листья въ очертанш почковидные, сегменты ихъ отстояпре.
Наше р астете  все гладкое, прицветники линейные. Собранъ лишь одинъ 

экземпляръ съ молодыми цветочными почками около д. Алмазъ Перм. губ.



Большинство систематиковъ отличаетъ по форме листьевъ вышеназванныя 
разновидности, подразделяя каждую еще на Iusus’h  по характеру опушешя. Но 
эти разновидности весьма непостоянны и изменчивы въ своихъ нризнакахъ, 
такъ что можно, кажется, сказать, что оне установлены и отличались более въ 
гербар1яхъ, чемъ наблюдались и изучались среди дикой природы. Т ем ъ не 
менее есть основаше, по крайней м ере, двумъ первымъ приписывать и некоторое 
расовое значеше, ибо оне имеютъ различное распространеше. D. e la tum  in te r 
medium свойственно преимущественно гористымъ странамъ и лесной области 
западной Европы, Россга и Сибири, между темъ D. e la tum  euneatum  (D . cu- 
neatum  S tev .) обитаетъ главнымъ образомъ въ луговостепной полосе. Последняя 
форма известна въ Херсонской губ., Подольской (по Б угу), Полтавской, 
Черниговской, Курской, Тульской, въ южной части Московской (по О ке), 
Тамбовской, Саратовской, Симбирской, южной части Казанской, въ Уфимской 
губ. и далее къ востоку до Алтая. Ледебуромъ указывается также въ З а 
байкальской области (F I. ross. 1. с.), но Турчаниновымъ не приводится и 
другими изследователями точно также эта форма не была находима въ Си
бири, кроме Алтая. Впрочемъ, вышеуказанное различ1е нельзя считать вполне 
доказаннымъ, такъ какъ , съ одной стороны, f. euneatum  была находима въ 
Л итве (Ш ементовщизна, по слов. Мар. Твардовской), Тверской и В ят
ской губершяхъ (д. Куклеши Вят. у., по Бушу), а съ другой стороны, въ 
Самарской губернш Клаусомъ, а въ Уфимской и Орепбургской Ш еллемъ по
казывается только D. interm edium  A it. Траутфеттеръ предложилъ разделеш е 
формъ D. elati на другомъ принципе, именно онъ отличилъ д ве  разновид
ности: v. steneilym a и p la te ily m a по сравнительной ширине прицветниковъ, 
но для обсуждешя достоинства названныхъ разновидностей у насъ нйтъ еще 
никакихъ данныхъ. В ъ общемъ можно придти къ такому заклю ченш , что 
D. elatum  представляетъ циклъ варьяцш, еще пе достаточно обособившихся 
и не достигшихъ степени расы. В ъ виду этого, псречисливъ выше наблюдав- 
пйяся у насъ формы, я въ дальнейшемъ уже не касаюсь ихъ, а привожу 
местонахождешя и изучаю услов1я обиташя D. e la tum  вообще, безъ отлич1я 
варьящй.

Казан, губ.!! 17—герб. Корн.-Троцк.,Март., Крыл.— 
Wirz. Kasan. (D. palmatifidum DC.), Рунр. Черн., 
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ.!! 
8—герб. Дин г. с. Полибино—Veesenm. Volga, Claus 
Index, Claus Serg.; Вят . губ .—Бушъ Вят.; Перм.губ.И  
О—герб. Баран., Скадоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Красы., 
Удинц. Ирбит., Кузнец. сЪв. Уралъ, Сюзевъ Билимб.; 
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зам. Останк.—Руир. Черн., 
Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., Борщ. Арало-Касп., 
Клеръ мат. ст. 4, Meinsh. Siid-Ural, Шелль мат.

В ъ равнинной части нашего района D. e la tum  можетъ назваться черно- 
земностепнымъ растешемъ и, именно, свойственнымъ формацш кустарниковой



степи. В ъ  степной полосе оно довольно обыкновенно и обитаетъ въ  заро- 
сляхъ степныхъ кустарниковъ, въ кустарномъ дубняке, по опушкамъ лесовъ, 
въ редки хъ  дубовыхъ рощ ахъ, изредка же заходитъ въ довольно густые 
широколиственные леса (Я лауръ) или сосновые боры (Ш ереметьево). Н а 
степныхъ лугахъ среди ровной площади я не зам’Ьчалъ никогда этого рас- 
теш я, но оно появляется всюду, где  поверхность неровная, на скатахъ до- 
линъ, въ ложбинахъ, у подошвы южныхъ склоновъ, въ овражкахъ и т. п. 
Иногда появляется и на заливныхъ лугахъ (Иглайкина). В ъ особенности 
обильно D. e la tum  растетъ въ холмистыхъ мЪстностяхъ, заросшихъ р'йдкимъ 
лйсомъ и представляющихъ выходы известняковъ съ обрывами, склонами и
т. и. (Новошемгаинскъ, Котяковъ, Ж егу л евш я горы). За  пределами степной 
области В . e la tum  быстро рФд’Ьетъ по направленш  къ северу. В ъ югозапад
ной части Казанской губерши это р астете  встречается еще обильно на 
южныхъ известковыхъ склонахъ и около нихъ (Морквашъ, Тюрлема), также 
какъ  въ сйверовосточной (Ошма, Лаигаевъ, Корноухова, Карабояны, Семь 
озерная пустынь, Арскъ, Кородуванъ); въ северозападной же части совер
шенно отсутствуешь. В ъ лесной полосе Уфимской губерши (къ  северу отъ 
Б елой) известно пока только около Мензелинска на горной возвышенности 
(Р упр.) и Николо-Березовки на склоне въ хвойномъ лесу. В ъ Вятской губ. 
известно только у д. Куклеши Вятскаго уезда. Въ восточной же части нашей 
области, вдоль Урала D. e la tum  распространено на всемъ протяженш отъ 
Оренбурга и Орска до северной части Пермской губерши (верховья Вишеры, 
басе. Соеьвы), причемъ обитаетъ въ кустариикахъ, по берегамъ, на опуш- 
кахъ лесовъ и ир., чаще, по наблюдешямъ Крылова, въ сырыхъ тенистыхъ 
местахъ. Заходитъ, хотя не особенно часто, въ более низше и защищенные 
отъ д,ейств)'я ветра участки альшйской области.

I) . e la tum  распространено по всей Сибири отъ Урала до Охотскаго моря 
(Алнъ) и отъ Т янь-Ш аня до пизовьевъ Енисея, Оленека и Лены, отсутствуя 
лишь на крайнемъ северо-востоке (по Колыме и въ земле Чукчей) и въ 
Амурскомъ крае . Н а всемъ зтомъ протяженш данное растете  обитаетъ въ 
редкихъ лесахъ , на опушкахъ, на горныхъ (субъальшйскихъ) лугахъ, а 
также въ кустарникахъ среди луговыхъ степей. В ъ распространен^ его по 
Европейской Росши можно выделить два района, хотя и не резко отделен- 
ныхъ другъ отъ друга. Первый изъ этихъ районовъ— южный обнимаетъ 
собою всю луговостепную зону Россш и южную часть лесной области. Къ 
югу наше р астете  доходишь до Оренбурга и Орска, отсутствуетъ въ при- 
каепшекихъ степяхъ и на К авказе, встречается въ Саратовской губерши, 
кроме южпой ея части, въ земле Войска Донского, въ губершяхъ Харьковской, 
Херсонской, Полтавской, Шевской и Подольской, но уже отсутствуетъ въ 
Екатеринославской, Таврической губерши и Бессарабш. К ъ северу оно не



заходить далеко отъ чернозема; северную границу обиташя этого вида можно 
провести приблизительно отъ Малмыжа черезъ Казань, по В олге до Нижняго- 
Новгорода, затемъ черезъ Московскую губершю на Черниговъ и Проскуровъ. 
В ъ  Ц арстве Польскомъ, въ губершяхъ Минской и Могилевской I), e la tum  
не встречается. Во всемъ западномъ кр ае  оно представляетъ большую редкость 
и известно только около Шементовщизны въ Л итве, около Кокенгузена и на 
острове Эзеле въ Остъзейскомъ крае (полагаютъ, однако, что на Эзеле оно 
одичало). Д ля меня несомненно также, что въ лесной области востока 
Россш наблюдается перерывъ въ обитанш этого растешя, именно въ большей 
части Вятской губерши, северозападной части Казанской, северной части 
Нижегородской. Если даже оно и будетъ впоследствш найдено где  нибудь 
въ означенныхъ местностяхъ, то во всякомъ. случае останется фактомъ 
быстрое редеш е этой формы по м ере удалешя отъ северной границы чер
нозема и ея появлеше вновь на севере Вятской (д. Куклеши) и Костром
ской губершй (въ уездахъ Солигаличскомъ и Кологривскомъ, по сообщенш 
Ц ингера). В ъ центральной же Poccin, повидимому, такого перерыва нетъ, 
такъ какъ I). e la tum  встречается въ Московской, Владшпрской, Смоленской, 
Тверской и Ярославской губершяхъ, и эти местонахождешя вместе съ оби- 
ташемъ его на У рале связываютъ южный ареалъ распространена съ север- 
нымъ. Начиная отъ северной части Вятской и Костромской губершй, въ 
Вологодской, Ярославской, северовосточной части Костромской и южной 
Олонецкой губерши (бер. Андомы) это растете  встречается чаще по на
п р ав л ен а  къ северу и въ лйсахъ далекаго севера среди тундръ играетъ 
немаловажную роль въ травянистомъ покрове вместе съ Polygonum  Bis- 
to r ta , V era trum  album  и н ек . др. Н а  северовостоке Россш оно доходить 
почти до Ледовитого океана, именно до верховьевъ р. Кары, до р. Кара- 
тайки, Пустозерска и Канина Носа, мельчая ростомъ и развивая подъ 
конецъ лишь одинъ цветокъ на стебле. Западные пункты этого северного 
ареала представляютъ Мезень и р. Андома Олонецкой губерши, за которыми 
D. e la tum  еще не найдено. Оно отсутствуетъ въ Финляндии и на всемъ 
Скандинавскомъ полуострове. Въ западной Европе эта форма обитаетъ на 
Пиринеяхъ, горахъ Францш (Дофинэ), Ш вейцарш , северной Италш , южной 
Рерманш, Австро-Венгр1и и Румынш на склонахъ, въ кустарникахъ и ред- 
кихъ лесахъ гористыхъ местностей.

Двойственный характеръ обитан1я этого растешя даетъ какъ  бы основан1е 
тому взгляду, что южная форма (D . eim eatum  S tev .) представляетъ особую расу 
отъ лесной, горной и арктической D. in term edium  A it. Быть можетъ, этотъ 
взглядъ и вполне справедливъ; но во всякомъ случае я считаю нужнымъ 
указать, что аналогичный явлешя распределена мы находимъ и у другихъ 
видовъ при полномъ тождестве формъ (см. выше Anem one silvestris).



42 . Aconitum Anthora L.

De Cand. Prodr. v. I, p. 56; Ledb. FI. ross. v. I, p. 65; Koch Syn.- fl. germ, 
v. I, p. 20; Willk. Prodr. 11 hisp. v. Ill, p. 973; Grin, et Godr. Fl. de Fr. v. I, 
p. 50; Rgl. pi. Radd. in adnot. ad № 111; Trautv. pi. song. № 58; Reich. Ic. fl. 
germ . v. Ill, fig. 4711; A. Anthora, Jacquini, De Candollii, anthoroideum, eulo- 
phum, nemorosum, Pallasii Reichb. Mon. gen. Aconiti, 1827, p. 6 1 — 73, tab. I — VI.

П редставляетъ многочисленный варьяцш , не им!ющ1'я, однако, расоваго 
значеш л. Форма востока Poccin принадлежишь къ v. typicum  R g l. p i. R add. 
или f. 3. T ra u tv . p i. song.

Лерм. губ.!! 6 — герб. Варан., Скалоз.— Крыл, 
Перм.; Уфим. Оренб. губ .—Claus Serg., Bunge B eitr.’ 
Шелль маг.

Н а черноземныхъ иаровыхъ ноляхъ, у ноднож1я извсстковыхъ склоновъ, 
на сухихъ лугахъ, онушкахъ и т. и.; въ Красноуфимскомъ л!состепномъ 
район ! Пермской губернш около Красноуфимска, Александровскаго, Ази- 
гулова, М анчажа, Бардыма и Бугалыша. Въ южномъ У рал! (въ губ. Уфим
ской и Оренбургской) около Златоуста, между Тирлянскимъ заводомъ и 
Стерлитамакомъ, между Стерлитамакомъ и г. Уфой, между ЛБасскомъ и г. 
Уфой, между г. Уфой и Х л!бодаревой и около д. Тунгатеровой.

Перечисленный м!стонахождешя образуютъ отдельный уральскш ареалъ 
обиташя A conitum  A ntho ra , не связанный, невидимому, съ другими районами 
его раснространешя. Это р астете  ветркчается, кром ! того, въ н!которыхъ 
м!стностяхъ югозападной и отчасти средней Poccin, именно въ губер- 
ш яхъ: Подольской (Проскур., Ольгопол. и Балт. у у.), Херсонской (Ели- 
заветградъ), Екатеринославской (Екатерипославъ), К1евской (Триполье), П ол
тавской (М иргор., П ирят. и Констан. уу.), Харьковской, Воронежской 
(Воронежъ), Курской, Орловской, Тамбовской (с. Екатерининское Козлов, у. 
и с. Эксталь Тамбов, у.) и Московской (Серпух, у. на р. О к !).

Этотъ югозападный ареалъ можно приблизительно очертить лишен, про
веденной такимъ образомъ: отъ скверной окраины Подольской губернш 
(Тарноруда на р. Збруч!) черезъ Триполье 1\левской губ. и О рловш й у !зд ъ  
въ Новоеельскш у. Тульской губ. (спорадически также на О к ! въ южной 
части Московской губернш); отсюда, огибая с. Эксталь Тамб. у., черезъ 
Воронежъ и Харьковскую губернш  къ Екатеринославу, а зат!м ъ черезъ 
Елизаветрадъ къ южной окраин! Подольской губ. Такимъ образомъ, этотъ 
районъ им !етъ  видъ длиннаго и узкаго языка, вытянутаго къ с!веровостоку, 
а на за п а д ! непосредственно соединяющегося съ южноевропейскимъ распро- 
странеш’емъ даннаго растешя, которое встр!чается въ гористыхъ м!стностяхъ



(въ лксномъ и субъальИйскомъ поясй) всей Аветрш, нккоторыхъ мйстностяхъ 
Сербш, Ш вейцарщ , сйверной Италш , Фра ищи и Испанш. ЗатЬмъ A con itum  
A nthora  растетъ въ Крыму (на вершинахъ Чатырдага и Бабугана), н а К а в -  
казй (въ альПйской и субъальИйской области горъ), Семирйчснскомъ А л а
тау , Тарбагатай и по всему Алтаю, откуда заходитъ къ северу до Томска 
и къ востоку въ Минусинскш округъ. Гмелинымъ указывается между Е ни - 
сеемъ и Ангарой, но это не подтверждено другими изслйдователями. Такимъ 
образомъ, распространеНе изучаемаго растеИя представляетъ рядъ  отдйль- 
ныхъ, изолированныхъ районовъ, ограничивающихся горными странами и 
лишь рйдко захватывающихъ бо.гЬе или менйе значительный пространства 
прилегающихъ равнинъ.

43 . Aconitum Lycoctonum L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 66; De Gaud. Prodr. v. I, p. 57; Koch Syn. fl. germ. v. 
I, p. 22; Turcz. FI. baik. dah. № 68.

1. Subsp. septentrionale (A. sep ten trio n a le  K olle. R u p r. F l. in g r. № 
29; Кауфм. Моек. фл. стр. 22; H artm . H and. S ta n d , fl. 1854 , p. 106; A . 
Lycoctonum  L . M einsh. F l.  ing r. p. 17; A. Lycoctonum  L . a. L edb. F l .  
ross. v. I ,  p. 66; T urcz. F l .  baik. dab. Ж 6S; A. Lycoctonum  L . var. 
sep ten tro ina le , V ulparia , excelsum* R egel p i. R add.; A. V ulparia  R eichenb . 
Ledb. F l. a lt . v. I I ,  p. 287 .). Ш порцы лепестковъ завиты кольцеобразно 
или полукольцеобразно. Цвйты лиловые или голубоватые.

Наше р астете  (тождественное сь экземплярами Мейнсгаузена, Цингера, 
Крылова, Ш елля, съ экземплярами изъ Тобольской, Томской,. Енисейской и 
Иркутской губерИй) имйетъ стебель, покрытый въ верхней части густымъ 
отстоящимъ пушкомъ (иногда жслтоватымъ) часто изъ железистыхъ волосковъ, 
отчего соцв’ЬНе дйлается липкимъ. Ш лемъ посредник заметно перетянутъ, 
а вверху нисколько расширепъ (Ac. Lycoct. V ulparia  R g l.) . Ц в4ты  гряз- 
полиловаго цвйта, ркже блйдноголубоватаго. иногда почти бклые. A. sep ten 
trionale , который многими авторами считается за особый видъ, представляетъ 
во всякомъ случай самостоятельную расу съ инымъ ареаломъ и центромъ 
распространена, чймъ желтоцвйтныя формы Ac. Lycoctonum . СравнеИе 
нашего растешя съ экземплярами изъ Петербургской губернш, съ одной 
стороны, и изъ многихъ местностей Сибири, съ другой, показало, что оно 
отличается значительпымъ постоянствомъ своихъ признаковъ въ разныхъ 
концахъ обширной области своего распространена. Только изъ Иркутска 
(отъ Н . И . Витковскаго) я видйлъ на ряду съ типичной формой экземпляры 
съ совершенно гладкимъ стеблемъ и листьями (ср. также S cheutz , p i. Jeu iss.



р. 79 ). Составляютъ ли они особую варьяцш  или лишь случайное уклонеше, 
пока нельзя сказать. Что же касается до отлич!я Ac. sep ten trio n a le  отъ 
следующей весьма варьирующей и непостоянной расы, то, какъ  кажется, 
единственнымъ болке или менке надежнымъ признакоиъ является окраска 
цвктовъ. Х отя Валенбергъ и указываете въ одномъ пунктк Дапландш 
(L ap p . L u lensis около K irk ivaare) форму съ желтоватыми цветами (F I. L ap p , 
р. 152), но это есть ф актъ единственный въ своемъ родк, нигдк болке не 
наблюдавшшея (сколько мнк известно) и, быть можетъ, представляющШ лишь 
аномад1ю. Къ тому же позднее въ F lo ra  Suecica Валенбергъ оговаривается, 
что цвкты этой формы не никли настолько интенсивной желтой окраски, 
какъ  A couitum  Lycoctonum  средней и южной Европы.

К азан , губ .!! 68—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.— 
W irz. Kasan., Горд. Каз. Лаиш. (14 мЪстонах.), Бупгь 
Козмод. (15 цунктовъ); Симб. губ .!!  6—Цинг. Сборы.; 
С ам ар , губ .!!  2—герб. Цинг. с. Цолнбино—Claus 
Serg.inadnot.(A.excelsum Rchb.); Вят . г у б .!! 8—Крыл. 
Вят., ВушъВят.; П е р м л у б М 34—герб.Баран., Скалоз.— 
Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Кузнец. 
cf.ii. Уралъ, Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб.И  12—зам. 
Останк.—Lessing Siid-Ural, Рувр. Черн.(А. exaltatum), 
Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Sud-Ural, 
Шелль Toper., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ лксахъ какъ  густыхъ ткнистыхъ, такъ и 
ркдкихъ, равно какъ въ проркженныхъ хвойныхъ лксахъ, куда проникли 
лиственныя древесныя породы, на всемъ почти нротяженш нашей области. 
Въ скверной ея ноловинк очень обильно, именно въ губершяхъ Казанской, 
Вятской, скверной части Уфимской (Мензелинскомъ у. и повсюду къ скверу 
отъ р. Бклой) и Пермской. Въ поелкдней какъ въ лксной, такъ  и въ лксо- 
етепной области, но не заходитъ лишь въ алтайскую . П о направлен!ю къ 
югу замктно ркдкетъ. В ъ Симб. губ. встркчастся изркдка, но на всемъ 
нротяженш отъ г. Курмыша до Ж игулевскихъ горъ. В ъ Самарской губернш 
нзвкстно около Полибина и Серпевска Бугурусланскаго у., Менлибаевой и 
Ш ерлами Бугульминскаго у. Въ степяхъ Уфимской губ. встркчается иногда 
въ травянистыхъ заросляхъ около болотъ (Аташева, Каразырикъ), а также 
зъ молодыхъ лксахъ. Южное мкстонахожден1е, по наблюден1ямъ Ш елля, есть 
Ребашъ, въ 12 верстахъ къ югу отъ Белебея. Вдоль Урала доходитъ до 
Оренбурга.

A. Lycoctonum  sep ten trio n a le  распространенъ въ горныхъ странахъ 
«квернаго Туркестана и юга Сибири отъ Т янь-Ш аня до А лтая, на Саянахъ, 
г также и во второстепенныхъ горныхъ оазисахъ, расположенныхъ среди 
«теней, как ъ  напр., К аркаралы  (!!). И зъ этихъ горныхъ странъ данная форма



распространяется по всей западной и большей части восточной Сибири, 
причемъ доходить къ востоку до Малаго Х ингана (на среднемъ А муре) и  
Олекминскаго округа, а къ северу до низовьевъ Енисея и Оби. В ъ север
ной половине Европейской Росши это растете  очень обыкновенно и дохо
дить до северной оконечности Урала (Ш ренкъ), р. Индиги въ Земле Само- 
едовъ, острова Колгуева и Лапландш (Поной, по словамъ Кнабе; въ Лап- 
ландш показывается также Я . Фельманомъ и Fries’oMb, но въ более новомъ 
списке Н . Фельмана, вероятно, по ошибке пропущено).

Южная граница его определяется следующими пунктами: Оренбургъ 
(Бунге), Ребашъ (въ  12 верстахъ къ югу отъ Белебея, по Ш еллю ), с. П о- 
либино и Серпевскъ Бугурусл. у., Ж егу л евш я  горы, П енза, Елатьма, 
Смоленскъ (по Цингеру), Новгородъ и Петергофъ. В ъ Псковской губерши, 
равно какъ  и въ южной части Петербургской губерши, не найдено; въ 
Остъзейскомъ кр ае , новидимому, отсутствуетъ, несмотря на прежнее пока- 
з а т е  Гринделя; но распространено въ Олонецкой губерши, останавливаясь 
у восточной границы Финляндщ (H erbarium  Musei F eu u ic i). Однако, по 
F rie s ’y (Sum m a veg-. e tc .), эта раса обитастъ въ северной Финлянд1и и 
во всей Лапландш , откуда и иереходитъ въ северную Швепдю и Н орвегш . 
Кроме этого сплошного района распространешя, наша форма еще обитаетъ 
въ горныхъ лесахъ (К арпатъ) Венгр1и, Галицш , Трансильванш, Буковины 
и Баната, а также южной Польши, Подольской и Волынской губернш. Въ 
этой местности она известна уже очень давно подъ различными именами: 
A. m oldavicum  H acq ., A. H osteam im  Sclutr, A. tran silv an icu m  Scliur, A. 
Lycoctonum  L. [3. coeruleum  и A. sep ten trionale  Bess. Проф. Ш мальгаузенъ 
отрицаетъ тождество формы югозападной Россщ с/ь Ac. se p te n tr io n a le  КбПе, 
но, по свидетельству N eilre ich ’a (N ach triige zu M aly’s E num . p . 2 2 8 ), кар
патское растете  ничемъ не отличается отъ экземпляровъ изъ Норвегш. 
Замечу, что подобное изолированное обитате нашей формы въ  означенном!» 
районе не представляегь съ теоретической точки зрйш я ничего особенно 
удивительнаго, такъ какъ  известны и друие примеры того явлеш я, что неко
торый северным си б и р ш я формы, распространенныя аналогично Ac. sep ten trio 
nale , появляются вновь въ тождественной или слегка измененной форме въ 
горахъ средней Европы (A tragene a lp ina , P inus Ceinbra), а иногда и въ при- 
лежащихъ равнинахъ (ср. прежнее распространсше лиственницы по Кёппену).

Прим. A. L ycoctonum  v. L am arckii R g l. съ голубыми или красноватыми 
цветами указывается Регелемъ въ Пиринеяхъ и на К авказе. В ъ другихъ 
сочинешяхъ я  не встречалъ объ этомъ упоминан1я.

2. Subsp. genuinum (A . Lycoctonum  L . Кауфм. Моек. фл. стр. 23; 
N eilr. F I. v. N ied. O est. s. 697; D uftschm . F I. v. O ber-O est. v. I l l ,  s.



3 7 3 ; D oll, F I. v. Bad. s. 1355; F iek . F I. v. Schles. s. 19; A. Lycoctonum  
L . p Ledb. F I. ross. v. I ,  p. 66; Turcz. FI. baik. dab. .M 68; T rau tv . p i. 
song . F . 2; A. pallidum  R eich. L edb. F I. A lt. v. I I ,  p. 286; A. Lycoc
tonum . L. a M yoctonum , у Cynoctonum , 3 pallidum  R eg. p i. R add .). Ш порцы 
лепестковъ завиты кольцеобразно или полукольцеобразно. Ц веты  желтые или 
бледножелтые.

Стебель у нашего растеш я иокрытъ въ верхней части, равно какъ  и 
все соцвФтче, густымъ желтымъ отстоящимъ пушкомъ. Листья 5 — 7 — раз
дельные съ трехъ-разскченными, ланцетовидными, къ  основант клиновидно- 
съуженными сегментами. Век доли ланцетовидный, длиннозаостренныя, съ 
крупными пиловидными острыми, вытянутыми зубцами, иногда почти перисто- 
надрФзныя. Ц веты  бледножелтые, шлемъ посредине несколько перетянутый, 
кверху расширенный, шпорцы медовниковъ кольцеобразно или спирально за
виты, некоторые лишь нолукольцеобразно (на одномъ и томъ же экземпляре). 
П о классификацш Регеля, наша форма соответствуете у Cynoetonum , lusus 
d. T rajoctonum , или о pallidum , lus. b. typicum . Отъ экземпляровъ Ц ингера, 
равно какъ отъ о п и сатя  Кауфмана (Моек, фл.) и Ш мальгаузена (флора 
югозап. Росс.), наше р астете  отличается желтоватымъ отстоящимъ пушкомъ, 
въ чемъ оно совершенно согласуется съ алтайскимъ A. pallidum  R eich. 
(L edb. F I. A lt. 1. с .). Въ западной Европе въ этомъ отношенш замечается 
очень большое разнообраз1е.

Казан, губ.!! 1; Симб. губ.—Цинг. Сборы.

Найдено мною въ южпой закамской части Казанской губернш около 
д. Черебатыревой въ редкомъ лиственномъ лесу вместе съ предъидущей 
расой. Проф. Цингеромъ указывается въ Сенгилеевскомъ у езд е  Симбирской 
губернш.

A. L ycoctonum  genuinum , въ означенномъ выше объеме, играете роль 
западной формы по отношешю къ нашему райопу. Она встречается въ горахъ 
Испанш, Франщи, редко въ Бельгш; затемъ въ северной И талш , Ш вейцарш, 
южной Германш  (разееянно), во всей Австро-Венгрш, въ Черногорш, Боснш 
и Сербш. В ъ Европейской Россш распространете этого вида ограничивается 
неширокой полосой, простирающейся съ югозапада на северовостокъ и 
выклинивающейся въ южной части Казанской губернш. Северозападная гра
ница этой полосы проходите изъ южной части Польши (черезъ КФльцы и 
Люблинъ, по Лапчинскому) на Черниговъ, отсюда къ северу до Смоленской 
губ., затемъ черезъ Московскую и южную часть Нижегородской губернш 
до закамской части Казанской губ. (д . Черебатырева). Юговосточная же 
граница проходите отъ средней части Бессарабш (Кишиневъ, Корнешти)



черезъ северную часть Херсонской губерши (Елизаветградъ), черезъ Х а р ь 
ковскую губерн!ю, Воронежъ, Лебедянскш уйздъ Тамбовской губ. (с. Попово) въ  
Сенгилеевсшй у. Симбирской губ. Д алее къ востоку это растеше не было 
никймъ находимо; безъ сомнйшя, отсутствуетъ на У рал*, но появляется вновь 
уже въ Аз1атской Россш, гд е  оно известно въ слйдующихъ мйстностяхъ:
1) на Алтай, Семирйченскомъ Алатау и Т янь-Ш аий; 2) начиная отъ Енисея 
(Красноярска, Минусинскаго округа!) къ востоку до береговъ Т ихаго океана, 
именно: въ юговосточной части Канскаго округа, въ И ркутской губерши 
(Верхоленскъ), въ Забайкальской области (Горбица), въ Амурскомъ край; 
затймъ между Якутскомъ и Аяномъ (у Н елькана), около А яна, на Ш ан - 
тарскихъ островахъ и на Сахалине.

Прим. Сюда же, по всей вероятности, относятся A. py renaicum  L am ., 
обитающш въ П иринеяхъ, и A. o rien tale  M ill., расространенный на К ав к азе  
и въ Крыму (на Я йлй). Некоторый формы, встречающаяся въ Венгрш  и 
Трансильваши, одни относятъ къ первому, друие ко второму изъ названныхъ 
видовъ. Названныя формы вообще весьма близки между собою и съ описан
ной нами расой, но въ настоящее время еще нельзя реш ить вопроса, состав- 
ляютъ ли онй простыл варьяцш  или второстепенный, менее обособленныя расы.

3. Subsp. barbatum Rgl. p i. R add . (A . barbatum  P a tr .  De Cand. P ro d r. 
v. I ,  p . 58; Turcz. F I . baik. dab. № 79; Ledb. F I . ross. v. I ,  p . 67; a 
e t p te s te  R g l.; A . G m elini Ledb. F I. a lt . v. I I ,  p . 2 8 4 , te s te  R g l.)  
Ш порцы лепестковъ прямые или слегка изогнутые. Ц веты  желтые. Листья 
до основашя разсйченные, съ долями узкими линейными.

Несомненно представляетъ самостоятельную расу, сильно отличающуюся 
отъ предъидущей вышеуказанными признаками, но тймъ не менее связываемую 
съ этой последней некоторыми переходными формами, о которыхъ будетъ упомя
нуто ниже. V ar. squarrosum  R g l. (A . squarrosum  DC.) относится сюда же.

Hab. ad. Wolgam inter Kasan et Kamyschin? et 
gub. Perm? (Falk); in gub. Orenburg (Pall, Georgi). 
Sec. Ledb. FI. ross. v. I, p. 67.

Существоваше этого растешя въ нашей области предполагается Ледебу- 
ромъ на основаши сбивчивыхъ и неясныхъ показанш  Ф алька, П алласа и 
Георги, но, безъ сомнйшя, совершенно несправедливо. Форма эта распростра
нена въ гористыхъ странахъ юга Сибири, именно на А лтай, по Енисею отъ 
Минусинскаго округа (!, также Красноярскъ!) до Енисейска, по всему Крас
ноярскому и Канскому округу, по всей Иркутской губерши и Забайкалью 
до верхняго течешя Амура (Черняева!!); также по Вилюю.

Прим. Сюда примыкаютъ еще д ве  формы: A . L ycoctonum  v. ochranthum  
R g l. и v. G m elini R g l.,  который какъ бы связываютъ нашу расу съ типиче



ской формой (A . L ycoct. subsp. genuinum ). Относительно достоинства ихъ 
трудно судить и даже распространеше ихъ еще не выяснено съ надлежащей 
точностью. Эти формы указываются въ слйдующихъ мйстностяхъ:

Var. ochranthum Rgl. p i. R add . (A. ochranthura C. A. Mey. in . Ledb. 
F I . a l t .  v. I I .  p. 285 ; Ledb. Icon. pi. tab . 406; A. barbatu in  Ledb. F I. 
ross. var. I ,  p. 78 , te s te  R g l.) . Н а Алтай, около Красноярска, въ Саянахъ, 
на сйверномъ берегу Бай кала и въ Д аурш . Сходная форма изъ восточнаго 
Туркестана описана Регелемъ, какъ  var. m icran tha  (R eg e l Descr. p i. 
nov. fuse. IX ).

Var. Gmelini Rgl. p i. R add . (A . G m elin i R chb. Tnrcz. F I. baik. dab. 
№ 70). Н а Алатау (T rau tv . p i. song-, sub nom ine A. L ycocton i form ae 2, 
te s te  R g l.) , около Верхоленска и повсюду въ Иркутской губ. и Забайкалья 
вмйстй съ subsp. barb a tu m , но даннымъ Турчанинова; затймъ въ Амурскомъ 
край , по Уссури и въ Манджурш.

4 4 . Aconitum volubile Pall.

Regel pi. Radd. in. adnot.; A. volubile Pall. et. villosum Reiclienb. Ledb. FI. 
rnss. v. I, p. 68; Ledb. FI. alt. v. II, p. 2 81 ,1 282.

Перм. губ. -  Clcrc Oural, Крыл. Псрм., Удшщ.
Ирбит.

F o rm a villosa R g l. (A . villosum  R chb .) найдена Д . E  Клсромъ въ 
Екатеринбургскомъ уйздй Пермской губерши около д. Камытенки въ „сы- 
рыхъ кустарникахъ“ . Удинцевымъ ото р астете  указывается около с. Невь- 
янскаго „въ лугахъ на берегу ручья".

Означенный мйстности представляютъ самые западные пункты нахож детя 
пазваннаго вида, распространенпаго почти во всей Сибири. Онъ извйстенъ 
р.ъ слйдующихъ мйстностяхъ: на Алтай, на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау, 
около Томска, по Енисею отъ Минусинскаго округа до Подкаменной Тун
гуски (6 1 °  3 0 ' с. ш.), въ Забайкальской области, на Ленй у Якутска и 
и Киренска, по берегамъ Удской губы, по Амуру и Уссури; также въ 
Монголш и К итай. В ъ Тобольской губерши пока еще неизвйстенъ.

Прим. Ледебуромъ (F I. ross. v. I ,  р. 6 8 — 69) предполагается еще су- 
ществоваше въ нашей области слйдующихъ видовъ:

1) A . v arieg a tu m  L . in gub. P erm  e t O renburg  (G eorgi).
П оказаш е это, безъ сомнйшя, ошибочно, такт, какъ  означенный видъ 

свонственъ гористымъ странамъ средней Европы, именно распространенъ въ 
ейверной И талш , Ш вейцарш , южной Герман1и, Австро-BeHrpin, Серб1и и 
Боснш; заходитъ также въ югозападную Pocciro, Польшу, Волыпскую и П о

Г. I I.  KnrsKiitiCKiii. Флора R o r r .  E ri*. Г о с п н . 1 3 .



дольскую губернш. Кроме того, обитаете нт, горахъ К авказа. Въ Сибири и 
Туркестане отсутствуетъ1).

2) A. napellus L. Ледебуръ приводить, со слоиъ Успенскаго, для Е кате
ринбурга. Крыловымъ это показаше не принято. Этотъ въ высшей степени 
полиморфный видь распространенъ но всей южной и средней ЕвронЪ и за
ходить въ югозападную Pocciio (Польша, Литва, Волынская, Подольская 
губ., 1Певъ), хотя, быть можетъ, только въ одичаломъ состояши. Н а веешь 
остальномъ пространстве Европейской Россш онъ не быль находимъ, по 
встречается вновь въ Сибири, именно въ горныхъ странахъ отъ Т янь-Ш аня 
до Алтая, по Енисею отъ Красноярска до устья, въ лгЬсахъ Канскаго и 
Красноярскаго округовъ, въ Иркутской губсрн!и, Забайкальской области, въ 
Олекминскомъ округе, но Вилюю, въ Удскомъ остроге, въ верховьяхъ Амгуни 
и по Уссури. V ar. delphiuifo lium  R g l. (A . delphiu ifo lium  R eiohb.), состав
ляющая, повидимому, самостоятельную расу среди безчисленныхъ варьлцш 
этого вида, распространена на крайнемъ севсровостоке Сибири, именно по 
Колыме до устья, въ земле Чукчей, въ Камчатке, по берегамъ Берингова 
пролива, также какъ на острове Ситхе, УналашкЬ и нр.

45 . Actaea spicata L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 71.

Описанныя ниже две  формы, который я обозначаю, какъ подвиды, пред- 
етавляютъ две  совершенно самостоятельный расы, характеръ географическаго 
раснрострапешя которыхъ заставляетъ предполагать, что оне обособились 
уже со времени третичной эпохи. М орфологически отлич1я ихъ, хотя и не
значительны, но, повидимому, вполне постоянны. Промежуточныхъ, переход- 
ныхъ формъ между этими расами никогда не наблюдалось. В ъ силу этихъ 
соображенш, быть можетъ. справедливее было бы считать ихъ даже за отдель
ные виды, еслибы эти расы не представляли столь близкое родство между 
собою и столь полное сходство почти во всехъ органахъ, что въ раннюю 
стадш  развития (съ цветами и молодыми листьями) ихъ невозможно съ уве
ренностью отличить одну отъ дргугой. .

1. Subsp. melanocarpa Ledb. 1. с. (A ctaea sp ica ta  L . De Cand. P rodr. 
v. I ,  p. 65; Koch Syn. fl. germ . v. I , p. 22; N eilr. F I . v. N ied.-O est. p. 
700; Кауфм. Моек. фл. стр. 23; R eich. Ic . f). germ . v. IV , fig. 4 7 39). 
Листочки широкояйцевидные или овальные, верхушечные, часто трехънад- •)

•) Покаааше Регеля для Даурги, равно какъ A. napellus около Москвы, вЬроятно, осно
вано просто на какомъ то нсдоранум'Ьнш.



разные, все съ пиловидными заостренными отстоящими зубцами, сверху 
чгемнозеленые; ягоды почти шаровидныя, черныя.

Казан, губ И 19—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—W irz.Kasan., Горд. Каз.Лаиш.,Бушъ.Козмод.; 
Сггмб.губ.И 1—Veesenm. Volga, Ципг. Сборн.;—Самар, 
губ .—Claus Serg.; Бят . губ.!! 2; Игрм. губ.!! 4— 
герб. Скалоз,—Крыл. Перм., Горд. Краев., Сюзевч. 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 1 —Шелль мат. Неиз
вестно, къ какой изъ формъ относятся показашя: Claus 
Index, Bunge Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Шелль Teper., 
Крыл. Вят.

Одно изъ самыхъ типичныхъ растенш густыхъ лиственныхъ дЪсовъ; 
встречается также и въ хвойныхъ лесахъ, но более или менее прорежеп- 
ныхъ и смешанныхъ съ лиственными породами. По направлен®  къ Уралу 
значительно редеетъ .

М естонахождешя: Въ Казанской губернш обыкновенно всюду, не ис
ключая и северо-западна го района (А рда, Мадары, Н ужъ-Ключъ); въ Сим
бирской- - Симбирсюй у., Архангельское, Жегули; въ Самарской— Серпевскъ; 
въ  Вятской— Дуброва, Агрызь; въ Пермской— Камень Ветланъ на Вишере, 
Пермь, Красноуфимскъ (Межевая, Соколовъ камень и пр.), Нижне-Саранин- 
скш  заводъ, Киргиш анъ, Кушвинскш и Билимбаевскш заводъ, Верхъ-Атер- 
ская. В ъ Уфимской губ.— Зуева Уфим. у., Зигановка Стерлитамак. у.

A. sp ica ta  m elanocarpa весьма распространена почти по всей Европе 
(кроме юга Mcuanin и Грецш ), а также въ большей части Европейской 
Россш. Эта форма свойственна лиственнымъ .тЬсамъ и заходитъ къ югу 
такъ-же далеко, какъ  и эти последшя, именно до Бессарабш, Херсонской, 
Екатеринославкой (Дубовка), Харьковской, Воронежской губернш и Земли 
Войска Донского; по В олге до Камышина (Клаусъ), по Уралу до Оренбурга 
(по Клаусу; вероятно эта форма подразумевается здесь, хотя Клаусъ и не 
отмечаетъ разновидности A ct. sp ica ta . Самое южное изъ иесомненныхъ 
местонахожденш есть, по Шеллю, Зигановка Стерлит. у. Уфимской губернш). 
Затем ъ, минул степи, появляется вновь въ лесахъ К авказа. Северную границу 
нашей формы нельзя точно определить всл едсш е того, что мнопе авторы, 
указывая A. sp ica ta , не обозначаютъ точнее формы. Наше растеше встре
чается въ Петербургской губ., во всей Финллндш, Олонецкой губернш, въ 
южной части Лапландш  и южной части Архангельской (около ст. Пикинской). 
Неизвестно, къ какой изъ раеъ относятся по казан i я цроф. Бекетова отно
сительно Архангельска и Онеги; что же касается до показашя Ш ренка: «въ 
лесахъ у Печоры» (1 8  йоня; въ это время Ш ренкъ былъ между Усть- 
Цыльмой и устьемъ р. Ижмы), то его, кажется, безъ большого риска мы



можемъ отнести къ следующему подвиду. Н а Урале A. spicata liielunu- 
сагра доходитъ до 60° 3 0 ' с. ш. (Камень Еетланъ на В и тер е , но Крылову). 
Н а востокъ наша форма доходитъ до Урала (Кушвинскш заводъ, Синяя 
гора). В ъ большей части Сибири она совершенно отсутствуетъ и известна 
лишь въ следующихъ м'Ьстностяхъ: 1) въ Уссуриккомъ крае  въ листвен- 
ныхъ л’Ьсахъ на р. Сунгачи и въ урочище Чангь-иба-тунгъ (P er. и М аакъ);
2) на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау между ручками Кондомой и Кун- 
делемъ, гдгЬ ее открылъ л’Ьтомъ нын’Ьшняго года П . Н . Крыловъ въ лист- 
венныхъ л'Ьсахъ вместе со многими другими формами лиственнаго лЬса, и
3) на Салаирскомъ кряж е oico.ro Салаирскаго рудника (Зассъ въ герб. Том. 
унив.). где она, вероятно, также связана съ нахождешемъ тамъ липы.

2. Subsp. erythrocarpa Ledb. 1. с. (A. rubra Big'. L edb. F I. A lt. v. 
I I ,  p . 275; A. sp ica ta  L . [3. Turcz. F I. baik. dab. $  76; W ahl. F I. L app, 
p. 150). Листочки яйцевидно-ланцетовидные, верхушечные часто трехъ над- 
р4зные, все съ пиловидными заостренными прижатыми зубцами, сверху 
светлозеленой окраски; ягоды продолговатая, красныя, рЬдко бЬлыя (f. 
Jencocarpa L edb .).

Казан, губ.! — герб. Крыл., Март., Останк.—Бунгь 
Козмод.; В ят . губ. — Бушъ Бит.; П еру, губ.!! 13— 
герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Норм., Гордяг. Краса., 
Удинц. Ирбиг., Сюзевъ Билиб.; Уфим. губ. —зам. 
Останк.; Оренб. губ .—Шел ль мат.

В ъ хвойныхъ л'Ьсахъ, большей частью прор'Ьженныхъ, преимущественно 
въ гористыхъ м'Ьстностяхъ, на утссахъ и вообще скалистомъ субстрате. Въ 
Пермской губернш часто и на всемъ протяжеши отъ сЬвериаго предЬла до 
южной границы 1гакъ въ горахъ, такъ и въ равнине. Ю жнее констатиро
вана около Ямантау. К ъ западу эта форма сильно р'Ъд’Ьетъ В ъ Вятской 
губернш она известна около Вятки и д. Боровой, въ Уфимской— около 
Николо-Березовки; въ Казанской губ. встречается весьма редко въ лист- 
вепныхъ лЬсахъ праваго гористаго берега Волги, около Верхняго Услона, 
Козловки, Чебоксаръ, а также въ Сем1озерной пустыни.

A. sp icata  ery throcarpa имЬетъ обширное рас-пространеше въ лЬсной по
лосе всей Сибири отъ берегов!. Тихаго океана до Урала. К ъ  югу доходитъ 
до Монголш и Алтая (во мпогихъ пунктахъ на этомъ послЬднемъ); сЬверныя 
местонахождешя: Аянъ, р. Мая, рр. Кевакта и Бурхай Олекм. окр., Ки- 
ренскъ на Лене, Селиванина на ЕнисеЬ (66° с. ш.), Тобольскъ, П а р о в а ц м  
юрта на Оби. Въ Европейской Poccin она растетъ главнымъ образомъ по 
Уралу отъ Ямантау до р. Уньи (6 1 °  4 0 ' с. ш.). Къ западу отъ Урала 
быстро рЬдЬетъ (въ Вятской губ.— Вятка, д. Куклегаи, д. Боровая, въ



Уфимской— Николо-Березовка); спорадически встречается въ Казанской гу- 
6epnin и указывается даже около Костромы, представляющей крайнШ западный 
пункта (Бекаревичъ). ЗагЬмъ наша форма встречается въ северной Финляндш 
и Лаиландш (Имандра, Умба, оз. Кутаерви); безъ сомнешл, существуетъ въ 
Вологодской и Архангельской губершяхъ, но, къ со ж ал ен т , не отличалась 
здесь флористами отъ предъидущей формы (ИваницкШ, Бекетовъ, Ш ренкъ). 
П о словамъ Роговича, была найдена Андржетвскимъ около Турчинецъ и 
Винницъ Подольской губернш; такимъ образомъ, быть можетъ, и эта си
бирская форма образуете отдельный изолированный районъ евоего обиташя 
въ югозанадной Россш (ср. по этому поводу A conitum  sep ten triona le ).

Прим. Форма съ белыми плодами (f. lencocarpa L edb.) есть небольшое 
уклонеше, не имеющее, невидимому, особеннаго значешя. Она встречается 
вместе съ основной формой у Николо-Березовки, въ некоторыхъ местностяхъ 
Пермской губерти , а также на Л ене (Гмелинъ).

46 . Paeonia anomala L.

Trautv. pi. song. У 62 ; Paeonia anomala L., intermedia C. A. Mey. et hybrida 
Pall. Ledb. FI. alt. v. II, p. 2 7 7 — 279; Ledb. FI. ross. v. I, p. 7 3 — 74. P .  sibirica 
Pall. FI. ross. v. II, tab. 85; P .  laciniata Pall, ibidem p. 93.

Довольно сильно варьируете относительно числа листовокъ, характера 
ихъ опушешя и ширины листовыхъ долей. Экземпляры изъ Пермской губ. 
нмеютъ вообще доли листьевъ довольно широшя и относятся, следовательно, 
къ типической форме. Только форма, собранная около с. Говорливаго на р. 
Внш сре, отнесена Рунрсхтомъ къ Р . in term edia С. А. Меу.

Перм. губ.!! 1—Крыл. Перм., Крыл, и Шелль кат. 
раст., собр. ПГгук. и Нельц.; Уфим. губ .—Клеръ герб. 
Нестор., Шелль мат.

Въ горныхъ лесахъ, на тенистыхъ утесахъ и на каменистыхъ берегахъ 
рекъ . В ъ северной части Пермской губерти. По наблюдетямъ Крылова, 
особенно обильно растетъ эта форма между 58° и 61° с. ш. Въ равнине 
она обитаете реж е и далеко не удаляется на западъ (крайше пункты: д. 
Ветланъ на Колве, Чердынь и Пермь). Ю жнее д. Ш аней это растете  не 
■было находимо въ пределахъ Пермской губерти, но оно появляется вновь 
въ Уфимской губ. около Златоуста, р. К атава въ округе Катаво-Ивановскихъ 
заводовъ (Georgi, B em erk. ein. Boise, v. I I ,  p. 719 , sub. nom. P . offici
nalis L .) и около Петропавловскаго завода (P a ll. R eise, т . I I ,  p. 244 .).



Р . anoinala обитаетъ на горныхъ хребтахъ Тянь-Ш аня, Семиреченскаго 
Алатау, Тарбагатая и Алтая и въ прилежащихъ местностяхъ, какъ  напр., 
на Кузнецкомъ Алатау у р. Кондомы (!), около Томска (!) и пр.; затемъ 
въ л'Ьсистыхъ местностяхъ Минуспнскаго, Канекаго и К расноярская  округовъ 
Енисейской губерши, но Енисею до устья Подкаменной Тунгуски, въ И ркут
ской губерши (Балагансш й округъ, Тунка, около Байкала, Верхоленска и 
пр.) и въ Вилюйскомъ округ* (по р. ЧонгЬ). По словамъ П алласа, это рас- 
тен]‘е доходитъ до Лены и далее, но другими изсл’Ьдователями не было на
ходимо на дальнемъ востоке Сибири. К ъ  западу оно известно въ Тобольской 
губ. (около Мало-Атлыма на Оби почти подъ 62° с. ш.) и по всему северу 
Европейской Россш. Именно Р . anoinala обитаетъ по Уралу отъ 54° 45 ' 
с. ш. до 64° с. ш., распространена въ л'Ьсахъ тундры Самоедовъ па р. 
П ечора между Усть-Цыльмой и Усть-Ижмой, по р. РочугЪ (Ш ренкъ, подъ 
именемъ Р . in term ediae), между Мезенью и Пинегой (Рупр.), указывается 
около Серегова въ Яренскомъ у. Вологодской губ. (И ван.) и, наконецъ, въ 
Лапландш около Поноя (въ кустарникахъ), представляю щ ая крайнее запад
ное мФстонахождеше этого растешя (Кнабе, Фельманъ).

Прим. Подъ именемъ Р . hybridae P a ll, у разныхъ авторовъ, сколько 
можно судить, подразумеваются разиыя формы, именно: 1) садовыя формы, 
ироистедпш  иутемъ гибридизацш (P a ll. 1. с., K npr. F1. Санс. р. 4 7 ), 2) 
узколистныя формы Р . anom alae (Р . hybrida L edb. F I. a lt . 1. с.) и 3) 
широколистная варьягря отъ Р . tenuifo lia  L . (conf. M arschall Bieb. FI. 
tauricocanc. v. I I ,  p . 10; Boiss. F I. or. v. I ,  p. 9S; Sm irnow Ennm . des 
p lan tes  du Cancase in  B u ll, des N a t. Moscou, 1887, p . 9 6 2 ). Въ какой 
Mipb формы двухъ последнихъ категорш действительно связываютъ Р. 
anom ala L . и Р . tenuifo lia  L ., представляюнця, несомненно, различные виды, 
мне неизвестно.

47. Paeonia tenuifolia L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 73; Boiss. FI. orient, v. I, p. 98; Pall. FI. russ. v. II, 
p. 95 , tab. 87.

Симб. губ .—Claus Sarat., Veesenm. Volga; Оренб. 
губ.—Claus Index, Шелль мат.

Въ нашей области указывается только Клаусомъ около Оренбурга (редко) 
и по Волге отъ Симбирска до Камышина, а Везенмейеромъ на правомъ бе
регу Волги противъ с. Архаигельскаго.

Названпое растеше, весьма распространенное на К авказе , встречается 
изредка въ черпоземныхъ степяхъ южной половины Европейской Poccin, равно 
какъ въ Крыму, а затемъ въ B enrpin, Трансильванш, Румынш, Болгар1и и



Сербш. Его северную границу можно провести черезъ сл'Ьдуюнце пункты: 
Оренбургъ, с. Архангельское (нисколько севернее Симбирска), с. Олыпанка 
(Борисогл'Ьб. у. Тамбовской губ.), Бобровскш у4здъ Воронежской губ. (5 1 °г/г  
но Семенову), Ново-Осколскш у. Курской губ., д . Красненцы Балт. у. По
дольской губ. В ъ нрикасшйскихъ степяхъ отсутствуетъ впрочемъ, и въ опи
санной нолосЬ было находимо далеко не везде и, кажется, вообще составляогь 
редкую форму. Восточнее Оренбурга нигде не указывается.

ORDO П. B E R B E R ID E A E .
Прим. Berberis vulgaris L. (L edb. F I. ross. v. I ,  ]). 79; Koch. Syn. 

П. germ . v. I, p. 23; R eich . Ic. fl. germ . v. I l l ,  fig. 44S6; R ege l D escrip t, 
p i. nov. fasc. 1) встречается одичалымъ около Казани (въ лиственномъ 
лесу у Кабана) и указывается также Везенмейеромъ около с. Архангель- 
скаго. Дико въ нашей области не встречается.

B erberis vu lgaris распространенъ въ большей части Европы, но преиму
щественно въ одичаломъ состоянш. В ъ дикорастущемъ же состоянш это 
растете обитаетъ главнымъ образомъ въ гористыхъ странахъ, какъ центральной 
и восточной Испаши, гористыхъ месгностяхъ Францш, на Альпахъ, Аппе- 
нинахъ и up. По словамъ Фрюта и Г а .ш ер а , въ средней Европе оно свой
ственно главнымъ образомъ области альпшскихъ кустарниковъ до 20 0 0  мет- 
ровъ высоты, какъ напрюгЬръ, па известковыхъ альпахъ долины Инна; эта 
форма встречается также разбросанно и во многихъ другихъ местностяхъ, 
но вдали отъ Алыгь и нримыкающихъ къ нимъ горныхъ странъ является 
но большей части одичалой. Въ Европейской Россш В. vu lgaris распро
страненъ около изгородей, въ кустарникахъ и въ лесахъ но всей западной 
и средней полосе до Волги, но въ дикорастущемъ состоянш встречается 
значительно реже, причемъ обитаетъ на известковыхъ горахъ и по каме- 
нистымъ обрывамъ преимущественно (местами даже исключительно) вдоль 
р*къ. Опъ известенъ въ южной части Петербургской губернш (Заплотье), 
местами въ Остъзейскомъ крае , нередко въ Польше, также въ Л итве (Дру- 
сксники и вообще по Н еману), въ Бессарабш, Херсонской губерн!и, север
ной части Таврической, въ Донской области (около Новочеркасска) и вообще 
во всей южной полосе до Орловской (П альна) и Тамбовской губернш (по 
р. Вороне около с. Пущина и Ржаксы Кирсан, у). Точно проследить рас- 
иространеше этого растешя въ дикорастущемъ состоянш еще нельзя, но во 
всякомъ случае последние изъ названныхъ пунктовъ цредставляютъ к р а й т я  
къ северу и востоку местонахождешя этого растешя, которое не доходить 

,до Волги въ средней России. Оно обитаетъ, кроме того, въ горахъ Крыма,



Кавказа и Туркменш, а зат'Ьмъ после большого перерыва является вновь въ 
лиственныхъ лесахъ гористыхъ местностей по среднему и нижнему течешю 
Амура и по Уссури (В . vulgaris f. nonnalis и f. am urensis, которая, но- 
словамъ Регеля, нредставляетъ лишь более крупную модификац1ю типической 
формы). Д рупе виды барбариса, известные на пространстве Рош йской Им- 
перш, какъ В. sib irica  P a ll., В . heteropoda Schrenk, В . num m ularia B ge 
и В. iu tegerriim i B ge, также играютъ роль иреимущественно альш йскихъ 
или вообще горныхъ растенш.

ORDO Ш . N Y M P H A E A C E A E ,
48 . Nymphaea alba L.

N. alba L., pauciradiata Bge, Basniniana Turcz., punctata Kar. et K ir., 
N. pygmaca Ait in Ledb. FI. ross. v. I, p. 83, 84, 743. N. alba L. et pygmaca 
Ait. Planchon bolides s. 1. Nymph, in Annales d. sc. liat., botanique, v. XIX, p. 52 — 
54; N. alba L. et Candida Presl. Caspary in Botan. Notis. 1879. № 3; N. tetra- 
gona Georgi Bemerk. v. I, p. 220 .

Личныя нaблIoдeнiя, произведенный мною въ разныхъ концахъ Европей
ской Россш и Сибири, равно какъ изучеше гербарныхъ экземпляровъ и 
соответствующей литературы, застявллютъ меня соединить въ одинъ видъ все 
перечисленный формы, образующая одинъ циклъ, крайше типы котораго—  
N. alba typ ica  и N . te tra g o n a  глубоко отличаются между собою целымъ 
рядомъ признаковъ. Однако нужно заметить, что все эти признаки, хотя и 
сильнее, быть можетъ, бросающееся въ глаза у столь крупныхъ р астстй , въ 
морфологическомъ отношен1и едва ли важнее ггЬхъ различий, которыя наблю
даются, напримеръ, между R . auricoinus typ icus и В . auricom us cassubicus. 
и которыя темъ не менее пе служатъ въ глазахъ многихъ систематиковъ 
црепятшйемъ къ соединен1ю названныхъ формъ въ одинъ видъ. Кроме того, 
вышеупомянутые крайше типы соединены между собою промежуточными звень
ями и во многихъ отношешяхъ проявляютъ близкое родство между собою, 
о чемъ будетъ сказано ниже. Я  отличаю въ данномъ цикле три расы.

1. Subsp. typica (N . alba P re s l.— Caspary N ym ph. Skandin . in B otan. 
N ot. 1879 , p. 68; N. alba L .— Ledb. F l. ross. v. I , p. 88; I\och  Syn. fl. 
germ . v. I ,  p. 24; G arcke F l. v. D eutsch l., 1890 , p. 18; W illk . F u h r. 
1882, p. 851 ; G ren. e t Gord. F l. de F r . v. I ,  p. 56; N. alba L . var. me- 
locarpa "Сазр.—K och’s Syn. v. H a llie r, 1890 , s. 60).

Листья округлоовальные, основныя лопасти более или менее расходящаяся, 
неравнобшйя, съ внутренней стороны ограниченныя почти прямой лишей, на



концй большей частью туповатыя. Основаше чашечки округленное. Нити ты- 
чинокъ самаго внутренняго ряда линейныя нерасширенныя, экзоспорШ дай
те ни покрыть цилиндрическими палочковидными тупыми отростками. Завязь 
вверху не съужипается и до вершины покрыта тычинками. Рыльце плоское 
или почти плоское съ пилушаровиднымъ центральнымъ отросткомъ, сйрно- 
желтое, 1 2 — 2 0 -лучистое. Чашелистики послй цвйтешя опадающ1е 1).

Величина цвйтовъ и въ зависимости отъ нея число лучей рыльца зна
чительно варьируютъ. Экземпляры съ юга Россш (изъ дельты Волги) имй- 
ютъ цвйты величиной въ 1 4 — 2 0  см. въ ддакетрй (въ расправленномъ 
состоянш) и около 2 0  лучей на рыльцй. Экземпляры изъ Казанской губернш 
имйютъ въ Д1'аметр'1| цвйтовъ S — 10 см., а рыльце 1 2 — 15-лучевое. Листья 
у казанскихъ экземпляровъ въ общемъ не мелче, чймъ у астраханскихъ, 
именно до ВО см. длины и 27 см. ширины. Нижняя поверхность листьевъ 
бываетъ или зеленая или фюлетовокрасная.

Формы плодовъ у даннаго подвида бываюгь весьма разнообразны. Онй 
были описаны Каспари, но у нас-ъ еще не изучены. Измйнчивость касается 
такж е и окраски цвйтовъ, которая въ западной Европй иногда, хотя и очень 
рйдко, бываетъ розовая, какъ  это наблюдалось въ ПГвецш и Силезш.

Казан, губ.!! 2.—Wirz. Kasan. (У); Симб. Сам. губ .— 
Veesenm. Volga (У), Claus Serg. (?), Цинг. Сборы. (У); 
Иермск. губ.—liлеръ, Лап. Урал. Общ. любит, естеств^ 
т. II, вып. 1, стр. 16 (У); Уфим. Оренб. губ.?— Lessing 
Siid-Ural (У), Клеръ герб. Нест. (У), Шелль мат. (У).

Описанная форма представляетъ, какъ кажется, довольно рйдкое pacreiiie 
въ нашемъ райопй. Мнй извйстно только два достовйрныхъ ея мйстонахожде- 
1пя, именно старицы р. Свгяги около д. Бурундуки и озера въ долинй р. 
Шешмы около Новошешминска. Оба пункта находятся въ южной части К а 
занской губернш. Клеръ упоминаетъ о „настоящ ей" N. alba изъ озера Чер- 
каскуль, а по Ш еллю, эта форма встрйчаетсл часто и въ нзобилш въ лйсной, 
лйсостенной и степной области Уфимской и Оренбургской губернш, но эти 
данным еще нельзя считать доказанными 2). *)

*) При собиранш представителей этого семейства необходимо еще па мЬстЬ дЬлать н1,ко- 
то])ня отм'Ьтки, въ особенности относительно дв-Ьта рыльца, который на сухихъ пренаратахъ 
перЬдко теряется. Точно также относительно формы листьевъ нельзя судить по гербарнымъ 
экзсмнлярамъ, такъ какъ даже при очень тщательной сушкЬ они всетаки сильно съеживаются 
при высыхаиш. Поэтому я д-Ьлалъ такимъ образомъ, что клалъ еще свЬжш листъ на бумагу, 
очерчивалъ его карандашемъ и полученный абрисъ сохранялъ въ гербарш вмЬст'Ь съ сухимъ 
пренаратомъ.

а) Я не имЬю возможности изсл Ьдовать теперь экземпляры гербар1я Шелля, но его N. alba 
V. minor, несомненно, относится къ следующей pact.



Клаусъ не отличалъ N. alba отъ N. Candida и поэтому неизвестно, какую 
форму онъ наблюдалъ въ Серпевскк; Везенмейеръ же говорить, что его 
растете, „по крайней мере, отчасти принадлежите къ N . biradiata  Som m er.“ ; 
что же касается до показанiя Бирдена (въ р еках ъ  Казанк'Ь и МёшЬ), то 
оно, безъ сомн’Ьшя, относится къ следующему подвиду.

Распространеше N . alba typica въ Poccirr детально нельзя проследить 
вследств1е того, что подъ зтимъ имевемъ большая часть ботаниковъ подра
зумевала и следующую близкую расу. Но вообще говоря, эта форма свой
ственна всей южной Европе отъ Испанш до дельты Волги, также какъ  
средней, а отчасти и северной. Т акъ , она известна въ Ш вецш  (до 
M edelpad), почти во всей Финляпдш (до Кемской Лапландш  и Имандры), 
въ Петербургской губ., но не найдена около Москвы *) (Кауфм. Моек. фл. 
стр. 25; Н . Семеновъ въ B ull, n a tu r. Moscou, 1S54, р. 2 2 6 ), такъ что 
граница ея, по всемъ даннымъ, имеетъ юговосточное нанравлен1е. По мненда 
Ворщова, N. alba typ ica  не идетъ дальше Волги (Бунге въ R e l. Lelim . 
показываетъ въ р. Куганакъ N. alba) и во всякомъ случае отсутствуете въ 
Сибири и Туркестане.

2. Subsp. Candida (N . Candida P re s l .— Caspary N ym ph. Skand. in B ot. 
N ot. 1879 , p. 71; G arcke F I. v. D eutsclil. lS 9 0 ,s .  18; W i l lk .F i ih r .1 8 S 2 ,  
s. 8 52 ; Celak. F I. v. Bolmi., s. 426; N . b irad ia ta  Som m .— R u p r. F I . ln g r . 
p. 46; M einsh. F I. In g r . p. 46; Кауфм. Моек. фл. стр. 25; N . pancirad iata  
B ge. — Ledb. F I. a lt .,  v. I I ,  p. 272; N. B asnin iana Тпгси. F I . baik. dab. Je 
84; N. p u n c ta ta  K ar. e t  K ir. Enuni. pi. a lt. in B ull. Soc. N a t. Moscou, 
1841 , p. 37 6 , teste  Caspary).

Листья округло-овальные, основный лопасти почти равнобоюя (съ обеихъ 
сторонъ ограниченныя выпуклыми лишями, у конца же внутренней стороны 
вогнутыми), краями налегаюпря другъ на друга, на конце заостренный. 
Основаше чашечки выдающееся, четырехъугольное. Нити тычинокъ самаго 
внутренняго ряда немного расширенным, ланцетовидным или линейноланцето- 
видвыя; экзоспорш цветени бородавчатый, реже съ очень короткими, тупыми 
отростками. Завязь въ верхней части более или менее съужена и не покрыта 
тычинками. Рьмьце посредине сильно вдавленное, съ длиннымъ коничеекп- 
цилиндрическимъ центральнымъ отросткомъ, цвета краенаго или серножел- 
таго, 6— 20  лучевое. Чашелистики после ц в е т е т я  неопадаюпце, разру- 
шаюпреся отъ гш е т я .

Листья на нижней поверхности бываюте то зеленаго, то фюлетовокраснаго 
цвета, по размерамъ часто не уступаютъ листьямъ N . a lba  (т. е., бываютъ *)

*) Около Тулы проф. Цингеръ иокааывастъ N. meloearpa d. urcoolata Casp.



до 3 0  см. длины и до 27  см. ширины). Ц веты  же въ общемъ выводе мелче, 
именно отъ G (даже 5) до 11 см. въ поперечнике. Иногда они раскрываются 
вполне, у другихъ формъ лишь наполовину. Число лучей рыльца весьма 
варьируетъ и находится, несомненно, въ некоторой связи !) съ величиной цветка, 
что можно доказать измерешями (на это уже указывали некоторые авторы); 
у насъ лучей бываетъ чаще всего 8 — 15, реже 6, иногда же до 20  или даже 
больше (21 въ одномъ случае). Весьма разнообразна и окраска рыльца; 
весьма часто оно бываетъ сплошь кровянокрасное съ ф ш етовы мъ оттенкомъ 
(это и есть типичная N . b irad ia ta  Som m er.; ср. д!агн.); но иногда на одномъ 
и томъ же участке можно найти по соседству цветы, у которыхъ въ красный 
ц ветъ  окрашены только полоски по средине лучей, на другихъ лишь концы 
лучей, или, наконецъ, цветы, у которыхъ рыльце сплошь желтое, а красная 
окраска сохранилась лишь въ виде мельчайшихъ, едва заметныхъ точекъ на 
концахъ лучей. Затем ъ встречаются во многихъ пунктахъ цветы съ серно- 
желтымъ рыльцемъ, представляющее значительное сходство съ типической 
формой нашего вида. Н адо заметить, кроме того, что ширина нитей тычи- 
нокъ и характеръ экзоспор1л также не всегда отличаются постоянствомъ. 
Таким ъ образомъ, для отлич1я изучаемой расы отъ предъидущей более на
дежными признаками могугъ служить: выдающееся четырехъугольное основате 
ложа около нрикренлеш л чашелистиконъ (не округленное, какъ у типической 
формы), форма завязи, которая кверху песколько съужепа и не покрыта 
тычинками, вдавленное рыльце и во многихъ случаяхъ очерташя листьевъ, 
которые на внутренней стороне своихъ лопастей всегда представляютъ ясно 
выраженный выпукло-вогнутый изгибъ. У листьевъ же типической формы 
внутренняя сторона основныхъ лопастей листа если и обладаетъ аналогичнымъ 
изгибомъ, то выраженнымъ гораздо слабее, приближаясь более къ прямой линш.

Ц иклъ  варьяцш  нашей расы вообще довольно значителенъ. Приэтомъ 
нельзя не заметить некоторой зависимости свойс/гвъ нашего растешя отъ 
характера окружающей местности. Т акъ , въ озеркахъ и старицахъ, лежащихъ 
среди глухихъ лесистыхъ местностей, я наблюдалъ постоянно экземпляры съ 
мелкими цветами и неболынимъ числомъ лучей рыльца, окрашеннаго въ крас
ный цветъ , какъ  нанримеръ, въ старицахъ по р. Суре недалеко отъ Ядрина, 
но р. Мал. Черемшану около Чувашскаго брода и по р. Серге около Нижне- 
Сергинскаго зав о д а2). В ъ  степныхъ же районахъ, а также въ старицахъ, 
вдоль болыпихъ рекъ  (напр., Волги около д. Рутки и др.) я находилъ боль-

') Конечно, связь эта не абсолютная, такъ какъ встречается не мало и исключенш.
*) Малые размеры цвЬтовъ н вообще всего растешя въ этомъ послЪднемъ пункте могли 

обусловливаться еще и темь обстоятельствомъ, что здесь каменистое ложе старидъ было 
покрыто лишь тонкимъ слоемь ила, быть можетъ, недостаточнымъ для надлежащаго укрЬплешя и 
развития корпспищ'ь N. candidae.



шею частью крупные цветы съ большимъ числомъ лучей и желтой окраской 
рыльца. Вирочемъ, въ ироисхожденш многихъ крупноцв'Ьтныхъ экземнляровъ 
съ серножелтой окраской многолучеваго рыльца нельзя не предположить и 
у ч а с т  гибридизацш съ предъидущитъ видомъ. Это видно изъ того, что въ 
подобныхъ случаяхъ нередко наблюдается (напр., на экземплярахъ изъ е. 
Богдановки Самарской губ.) смешанный покровъ экзоснор1я цнетени изъ бу- 
горковъ, свойственныхъ N. Candida P resl., и тупыхъ палочковидныхъ шиповъ, 
составляющихъ отличительную черту N. alba typica. Подобное явлен1е было 
замечено впервые Ш мальгаузеномъ въ Петербургской губ. (Ш мальг. О расти - 
тельныхъ пом'Ьсяхъ. Труды Петерб. общ. остествоисп., т. I , вып. I , стр. 1 0 0 ).

К акъ  бы то ни было, существоваше многочисленныхъ варьлцш, переход- 
ныхъ между изучаемой расой и предъидущей, нс подлежитъ сомненш, ибо 
оно констатировапо во многихъ страпахъ разными,учеными. Нееомн’Ьнно также 
и то, что все эти варьяцш  наблюдаются въ местностях'!., который захваты - 
ваютъ или, по крайней мере. соприкасаются съ областью распространена 
типической формы вида. Въ страпахъ же, гд е  эта последняя отсутствуете 
какъ наприм'Ьръ, въ Пермской ry6epnin, in, западной и восточной Сибири, 
изучаемая нами форма является гораздо болгЬе постоянной; еели же и варьи
р у е т е  то уже въ другомъ направленш, приближаясь скорее къ N. te tra -  
gona G eorgi. B e t эти факты указываютъ на крайне близкое родство N . 
Candida и N . alba, такъ что я считаю совершенно невозможнымъ (при объема 
вида, принимаемомъ мною) отделять названный формы въ различные виды. 
Но съ другой стороны, игнорировать приведенными выше отлич1ями, какъ  
это Д’Ьлаютъ очень мноше систематики и флористы, точно такж е совершенно 
нерацюнально, ибо описанная мной subsp. Candida, каково бы ни было ея 
происхождеше, въ настояний перюдъ представляетъ самостоятельную расу 
съ инымъ ареаломъ географическаго распространен1я, чЬмъ типическая форма.

Замечу еще, что формы, обитающая въ западной и восточной Сибири и 
оииеанныя подъ именами N . panciradiata и N. Basniniana, какъ я убе
дился изъ личныхъ наблюден!!! и изъ изучешя гербарныхъ экземпляровъ 
разныхъ местностей Сибири, совершенно тождественны съ N . Candida P res l., 
не представляя ни малейшаго, сколько-нибудь значительна™ уклонения.

Казах, губ.!! 13 — герб. Корн.-Троцк., Крыл., 
Оеганк.—Wirz. Kasan., Veesenm. Volga. (Bnrakowo); 
Симб. Самар, губ.!! 7 —Veesenm. Volga, Clams Serg.(V), 
Цинг. Сборн. (?); Вят . губ.!! 1.—Крыл. Вят., Бушъ 
Вят.; Иерм. губ.!! 3 — герб. Скалоз., Баранов.—Крыл. 
Перм., Горд. Красн., Удннц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; 
Уфим. О ренб.губЛ  1—Loesing. Sud-Ural(?), Шелльмат.

Описанная раса весьма обыкновенна въ старицахъ всехъ рЬкъ и во 
многихъ озерахъ на всемъ протяжеши области отъ северныхъ частей Перм



ской (р. Колва) и Вятской (г. В ятка) губернш до южной границы, именно 
Оренбурга и Самары.

N. a lba  Candida обитаетъ въ рфдкихъ и стоячихъ водахъ Туркестана 
(въ р. Заравш ане, С ы ръ-Д арье и др.) и всего юга западной половины Си
бири, причемъ доходитъ къ востоку до Иркутска, а къ северу до Енисейска 
и Тобольска. Отсюда это растеше распространяется черезъ всю среднюю и 
северную Россш  въ Ш вец ш , въ восточную Германш  и Австр1ю до Баварш  
и Швейцарии (Ст. Галленъ, Ц ю рихъ). Южная граница распространена его 
въ Россш неизвестна. Оно обитаетъ, повидимому, къ  югу до Владим1ра-Во- 
лынска (П ачосскш ) и Х арькова (Черняевъ).

3. Subsp. tetragona (N . te trag o n a  G eorgi, B em erk. einer. R eise ini 
R uss. R eiebe, v. I ,  p , 220 , 1775; N. pygm aea A it.— De Cand. P ro d r. v. I , 
p. 11G; L edb . F I. ross. v. I , p. 84; Turcz. F I. baik. dah. Л» 85 ; R egel 
F I. uss. p. 16.

Листья округлоовальные, основныя лопасти почти равнобошя, большей 
частью налегающая краями другъ на друга, на конце заостренныя. Основаше 
чашечки сильно выдающееся, четырехъугольное. Тычинки наружнаго ряда 
резко отделяются отъ лепестковъ, нити внутреннихъ тычинокъ, равно какъ 
и всехъ остальныхъ, сильно расширенныя, эллиптичеш я. Пыльце гладкое 
или неяснозернистое. Рад1альныя лопасти ложа широшя овальный, на конце 
мясистыя, ложковидныя. Рыльце сильно вдавленное съ выдающимся централь- 
пымъ отросткомъ, обыкновенно красное, 6 — 10-(12  по Турчанинову) лучевое. 
Чашелистики после цветеш я не онадающ1’е.

Наше растеше (изъ  Пермской губернш) во всехъ частяхъ значительно 
мельче двухъ нредъидущихъ видовъ. Корневище его имкетъ около 1 ,5 — 2 см. 
въ ддаметре, листья 6 — 7 см. въ длину и 5 — 6 см. въ ширину; цветы въ 
дламетре 3 — 4 см. Taicie же приблизительно размеры имеютъ экземпляры 
изъ Нарыма, Томска, Барнаула и другихъ местностей западной Сибири. Но 
въ Амурскомъ к р ае  и въ Забайкалья, где  эта форма обильно растетъ, она 
развивается роскошно и достигаетъ сравнительно болынихъ размеровъ.

По величине и форме листьевъ и величине цветовъ Регель отличаетъ 
среди уссуршскихъ и забайкальскихъ экземпляровъ несколько разновидностей, 
какъ typ ica , acu tiloba, d istans и g rand iflo ra . Т акъ какъ изучеше этихъ 
разновидностей весьма важно для определешя цикла варьяцш  нашего подвида, 
то я прилагаю ниже подробное описаше амурскихъ формъ, основанное на 
изследованш многочисленныхъ живыхъ экземпляровъ, которые я  наблюдалъ 
лктомъ lS 9 1 -ro  года въ озерахъ и старицахъ рекъ  Амурской области (см. 
табл. I I I ) .



Размеры всего растсшя колеблются вт. зависимости отъ величины водоема, 
въ которомъ оно развивается. Въ мелкихъ лужахъ и озеркахъ оно не пре
восходить по величине цветовъ и листьевъ уральскихъ и западносибирекихъ 
экзвмпляровъ, т. е., листья имеютъ около S см. длины и 7 см. въ ширину, 
цветы 4 — 5 см. въ д^аметр'Ь, цветоножки и черешки около 4 0 — 6 0  см. длиною. 
Въ озерахъ и старицахъ на бол'Ье глубокихъ м4стахъ (иногда на глубишЬ 
2 — 3 аршинъ) все р астете  бываетъ гораздо крупнее; листья имеютъ въ 
длину 2 6 — 27 см., а въ ширину 1 3 — 16, цветы большей частью 6 — 7 см. 
въ д1аметре, редко до 9. Впрочемъ, наряду съ такими крупными экземпля
рами встречаются постоянно и съ мелкими листьями и цветами, даже при 
наилучшихъ услов1яхъ развишя. Но отношенпо ко всемъ остальнымъ при- 
знакамъ мелше и крупные экземпляры совершенно тождественны. Д1аметръ 
черешковъ и толщина листьевъ всегда гораздо менее, чемъ у двухъ нредъ- 
идущихъ подвидовъ. Листья онруглоовальные или округлояйцевидные, на 
верхушке тупые или выемчатые; основныя лопасти почти равнобошя, краями 
налегаюнця другъ на друга или несколько расходящаяся, на конце всегда 
более или менее заостренный (фиг. 1.). Листья съ сильно расходящимися 
лопастями встречаются у многихъ экземиляровъ, но весьма непостоянно и 
имеютъ характеръ простыхъ уклонены!. К акъ  кажется, т а т е  листья разви
ваются въ начале лета , а затемъ сменяются нормальной формой. В се по
бочные нервы на нижней поверхности листа вдавленные, т. е., имеютъ жело- 
бокъ между выдающимися сторонами. Оснонаше ложа широкое, четырехъ- 
угольное съ выпуклыми, опущенными внизъ углами, составляетъ наиболышй 
д1аметръ въ цветочной почке, имеющей въ следств!е этого видъ четырехъ- 
гранной пирамиды. Чашелистики и лепестки въ взрослыхъ цвътахъ ланцето
видные, большей частью острые. Лепестковъ 10 — 12, резко  отделенныхъ огь 
тычинокъ. Тычинки сидятъ ряда въ три, нити ихъ и у внутренняго ряда 
сильно расширенныя, овальныя. Зерна цветени неясно бородавчатыя, почти 
г л а д т я . Завязь коротко коническая, въ верхней части не покрытая тычин
ками, перетянутая. Рыльце посредине сильно вдавленное, съ выдающимся 
длиннымъ столбикомъ, 7 — 10-(чащ е всего S-) лучевое, темнопурпуроваго 
цвета; рад1альные отростки ложа, также какъ верхняя сторона пыльниковъ, 
у молодыхъ цветовъ желтые, у вполне распустившихся малиновые.

Чашелистики после цветеш я остаются, делаются кожистыми и скрываютъ 
плодъ, смыкаясь въ виде четырехъгранной пирамиды. П лодъ иолу шаровид
ный или короткояйцевидный, сидигь на широкомъ четырехъугольномъ 
основаши ложа. Во время созревашя плода плодоножка скручивается въ 
неправильную спираль и уносить плодъ на дно, представляя такимъ 
образомъ механизмъ, аналогичный давно известному устройству у V allisneria  
sp ira lis .



Сколько л могъ заметить. Bet варьяцш у амурскихъ представителей 
• описываемаго подвида касаются только разиФровъ листьевъ и цвФтовъ. B e t 

остальные признаки весьма постоянны, такт» что я не нашелъ возможнымъ 
выделить капля бы то ни было болЬе постоянный уклонегйя. B e t  разновид
ности, описаиныя Рсгелемъ въ T entam en florae ussttriensis, установлены по 
сухимъ гербарнымъ экземплярами», могущимъ дать поводъ къ н ед о р азу м ^ям ъ . 
В ъ  особенности изображешл листьевъ (табл. I. фиг. 2 и 7) ясно показы- 
ваютъ, что они были сделаны по сухимъ пренаратамъ, сильно измФнившимъ 
свою форму во время сушки.

B e t  наблюдешя, которыя я имелъ возможность производить, приводить 
меня, KpoMt того, къ убежденно, что 6o.ite типичной и более нормальной 
следуетъ признать именно форму съ мелкими листьями и цветами. Въ осо
бенности это заметно на n u t’raxb. Мелюе цветы встречаются (иногда же и 
преобладают^) при всФхъ, даже наилучшихъ услов1яхъ развитая, наряду съ 
крупными, н е р в н о  на однихъ и техъ  же индивидуумахъ. Я  замечалъ, KpoMt 
того, что некоторые цв'Ьты распускаются, будучи очень небольшихъ размеровъ, 
а потомъ уже, повидимому, несколько выростаютъ. Не могу, однако, утверж
дать, постоянно ли и насколько часто это явлеше. Во всякомъ случае MHt 

кажется, что крупнолистная и крупноцветная форма представляетъ сравни
тельно молодую и еще неустановившуюся варьяцш  нашей расы, между гЬмъ 
как ъ  основная и более древняя ея форма имеетъ мелме листья и цветы. 
З а  простую же модификацш я не могу ни въ какомъ случае признать пер
вую форму, т. е., не могу думать, что она произошла отъ м'йстныхъ бoлte 
благопр1ятныхъ условш для индивидуальнаго развитая.

N. W enzelii Maack, судя по описан1ю и изображен1ю (П ут. на Амуръ, 
объясн. табл. стр. V), безъ всякаго сомнешя, есть ничто иное, какъ  описанная 
выше крупноцветная форма Nymplieae albae tetragonae. Замечу еще, что въ 
старицахъ р. Зеи около Благовещенска я нашелъ, рядомъ съ типической, форму 
съ крупными цветами (до 9 см. въ Д1аметре) и большими листьями (около 22 
см. въ длину и 16,5  см. въ ширину), которые были по краямъ неправильно 
выемчатозубчаты. Зубцы эти были разбросаны и на одномъ и томъ же листе 
бывали заметны нередко лишь на одной какой нибудь CTopoHt, сменяясь 
на другой неправильными угловатостями. Повидимому, именно такте индиви
дуумы и подразумеваются Регелемъ (1. с.) подъ имснемъ N. acutiloba DC. 
Во Bctxb остальныхъ отношешяхъ мои экземпляры были вцoлнt тождественны 
съ крупноцветной варьящей нашей расы. Въ настоящее время трудно судить, 
насколько часто величается  эта зубчатость листьевъ и какое значеше HMterb 
этотъ признакъ. Но можно предполагать, что N. acutiloba DC., до сихъ поръ 
известная и описанная только по одному старому изображенш, представляетъ, 
быть можетъ, ничто иное, какъ  варьяцш  N . albae tetragonae.



Такимъ образомъ, изученная нами раса обладает!. значительной изменчи
востью въ Амурскомъ крае  но Сунгачи, Уссури и Амуру и отчасти въ З а 
байкалья (также въ К и тае1?). В ъ западной Сибири и на Урале уже не 
встречается техъ  варьяцш , который описаны мной выше, но за то нередко 
наблюдаются формы,' которыя более толстой цветоножкой, более солидной 
структурой цветка и бородавчатой цветенью образуюсь кагсъ бы перехода 
къ subsp. Candida. Барановскш около Нижне-Сергинскаго завода и К леръ 
въ некоторыхъ озерахъ въ окрестностяхъ Екатеринбурга наряду съ subsp . 
Candida и tetragona наблюдали и многочисленныя средшя формы между ними 
(Зап. урал. общ. люб. естеств., т. I I ,  выи. 1, стр. 16, 1875). Х отя такья 
явлен in и не были еще подробно изучены, но самый фактъ, что описанная 
раса способна смешиваться въ значительной степени съ предъидущей, едва ли 
можетъ подлежать сомненш.

Перм. губ.!—герб. Барап.—Крыл. Перм., Баран.
Зап. Ур. общ. т. II, вып. 1, стр. 16.

В ъ нашей области, равно какъ  вообще въ Европейской Росши, разсмат- 
риваемая форма встречается только въ Пермской губернш, преимущественно 
въ южной гористой ея части, где обитастъ въ небольшихъ озерахъ и ста- 
рицахъ. Известный местонахождетя: Вардымъ, Нижне-Сергинскш заводъ, 
Н язе-П етровскт, Кыштымскш, р. Аткусъ, между Кыштымскимъ заводомъ и 
Сакъ-Елгинскимъ пршскомъ, Екатеринбургъ и Усолье. Последнее представ- 
ляетъ крайнш  пунктъ распространена данной формы къ  северу и западу.

N. a lba te trag o n a  развивается обильнее всего въ Амурскомъ к р а е  по 
Уссури и Амуру; отсюда она распространяется по всей Сибири до Урала, 
причемъ заметно редЬетъ по нанравленш къ западу. Это р астете  известно 
также на Сахалине, около Удскаго острога, между Якутскомъ и Аяномъ, 
по Вилюю, Оленеку (между р. Гуракъ и скалой Айкаетъ), въ Забайкалья 
и Иркутской губернш; по Енисею еще не было находимо, но встречается 
около Томска, Н арнма и около Тюмени; также на А лтае и въ прилежащихъ 
местностяхъ, причемъ, однако, не заходитъ къ югу далее Иртыша.

Прим. N. nitida Sims. (L edb. F I. ross. v. I , p. S4), no Mirlmm P lan - 
chon’a (1. с.), есть одна изъ формъ N . albae, а, по словамъ Регеля, относится 
къ N. odorata, но лишь по ошибке указана въ Сибири. Такимъ образомъ, 
все формы изъ рода N ym phaea, обитаюпця на пространстве Россшской 
Имперш, можно свести къ тремъ расамъ, родствеинымъ между собою и, по 
всей вероятности, составляющимъ одинъ видъ.

Д л я  того, чтобы оценить сравнительное достоинство и самобытность этихъ 
изученных!, нами расъ, сопоставим!, пхъ призпаки въ следующей ниже таблице.



Nymphaea alba L.

1 Subsp. typica. j  Subsp. Candida. !  Subsp. tetragona.
1

Лопасти листа неравнобо- Лопасти листа почти рав- Лопасти листа почти рав-
к\я, туиыя. |  нобошя, б. ч. острыя. нобомя, острыя.

Цветы въ Д1аметр4 12—16 ! Цветы въ Д1аметре 0—12 Цветы въ дьаметре б. ч.
С М . ! см. 4—5 см., редко 9.

OcuoBanie ложа округлое. | Оеновате ложа четырехъ
; угольное, выдающееся.

1

Основаше ложа четырехъ- 
угольное, очень широкое, вы
дающееся.

Чашелистики после цвете- !  Чашелистики не отпадаютъ, Чашелистики не отпадаютъ, 1

шя отпадаютъ. | разрушаются гшешемъ. делаются кожистыми и скры
вают ъ плодъ до его зрелости.

Леиестковъ около 20. j  Леиестковъ 15—18.
1

Леиестковъ 10—12.

Тычинки не отделяются Тычинки не отделяются Тычинки резко отделяются
резко отъ ленеегковъ. | резко отъ леиестковъ. отъ лепестковъ.

Нити тычинокъ внутрен- Нити тычинокъ внутрен- Нити тычинокъ внутрен-
няго ряда не расширенный, няго ряда несколько расти- няго ряда сильно расширен-
линейныя. реыныя, ланцетовидныя. ныя, овальныя.

ЭкзоснорШ дв'Ьтеии по- | ЭкзоспорШ цветени боро- ЭкзосиорШ неясно бородав- !

крытъ тупыми палочковидны- ;  давчатый, релье сь короткими чатый, почти г ладой. 1

ии шинами. I  тупыми отростками.

Завязь шаровидная, подъ 1 Завязь па широкомъ осио- Завязь на широкомъ осво-
лучевымъ дискомъ почти не- BaHin нолушаровидпая или Bauiu коротко-коническая, на
еъуженная, до верху покрыта коротко-яйцевидная,съ сильно продольномъ разрезе ограни-
тычинками. выпуклыми сторонами, нодъ 

лучевымъ дискомъ сильно съ- 
ужеяпая и пе покрытая ты
чинками.

ченная прямыми, не выпук
лыми дишямя; подъ лучевымъ 
дискомъ сильно еъуженная и 
въ верхней части не покры
тая тычинками.

Рыльце почти плоское съ Рыльце сильно вдавленное, Рыльце сильно вдавленное,
короткимъ полутаровндпымъ съ длштынъ коническииъ съ длиннымъ коническимъ j
центральным!» отросткомъ ло- цептральнымъ отросткомъ ло- центральным!» отросткомъ ло-

i  жа, цвета желтого жа, цвета часто иурпуроваго. жа, цв’Ьта иурпуроваго, равно 
какъ и рад1альные отростки 
ложа.

Лучей рыльца около 20 Лучей рыльца G—20, чаще Лучей рыльца около 8 (7—
(1 0 -2 2 ). всего 12—1C. 10).

И зъ этой таблицы видно, что кр ай н е  типы нашего полиморфнаго вида, 
именно N. a lba  typ ica  и N . a lba  te trag o n a , изъ которыхъ первая есть форма

С. II. К пржинскги. Флора Воет. Евр. России 14.



южно-европейская, а вторая Амурско-китайскаго центра, глубоко отличаются 
между собою во многихъ отношешяхъ. Что же касается до N . alba Candida, 
то она въ настоящую эпоху точно также, несомненно, представляетъ самосто
ятельную расу съ особымъ центромъ нроисхождешя (Туркестанъ, п о д ш ш я  
Гималаи), но въ морфологическомъ отношенш составляетъ какъ  разъ сере
дину между двумя предъидущими, не обладая ни одной чертой, исключи
тельно ей свойственной. Такое явлеше мы наблюдаемъ обыкновенно у гибрядовъ, 
и въ высшей степени трудно предположить, чтобы изъ числа трехъ формъ, 
исходящихъ отъ одного корня, какая нибудь одна могла развиваться само
стоятельно, но не прюбрФтая ни одного снецифическаго признака и оставаясь 
во всФхъ отношешяхъ средней между двумя развивающимися въ противопо- 
ложныхъ нанравлешяхъ расами. Поэтому предположеше, не составляетъ ли 
N . alba Candida гибридную расу, т. е., форму, возникшую въ отдаленную 
эпоху (до ледниковаго п ер тд а) отъ смФшстя двухъ остальныхъ изъ описан- 
ныхъ выше подвидовъ и лишь съ течешемъ времени развившуюся въ само
стоятельную расу, предположеше, которое невольно приходитъ въ голову 
при обсужденш всФхъ, изложенныхъ выше фактовъ, не кажется мне слишкомъ 
невероятными

49 . Nuphar luteum Smith.

De Cand. Prodr. v. I, p. 116; Ledb. FI. ross. v. I, p. 84; Koch Syn. fl. g e m . 
v. 1, p. 24; Кауфм. Моек. фл. стр. 25; Reich. Jc. fl. germ. v. VII, fig. 113.

Рыльце воронкообразное или только вдавленное, 1 0 — 20-лучевое. Сюда 
же относятся отчасти формы, подразумеваемый нодъ именемъ N uphar in te r 
medium Ledb.

Казан, губ .!! 20—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—W irz, Kasan.; Симб. Самар, губ.!! 5—герб. 
Крыл. (с. Сорочинское), г. Цинг. (с. Иолибиио) — 
Veesenm. Volga, Claus Serg.; Б ят . губ.!! 2—Крыл. 
Вят., Бушъ Вяг. (sub п от. N. intermedii); Иерм. губ.!! 
4 —герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Дерм., 1’ордяг. Краси., 
Сюзевъ Билимб., Удинд. Ирбиг.; Уфим. Open б. губ.!! 
2.—Клеръ герб. Нестер., Шелль мат.

Въ тихотекучихъ водахъ, но старицамъ, въ заливахъ рфкъ, озерахъ и 
т. п. Н а всемъ протяженш области отъ южныхъ иред4ловъ (Оренбургъ, 
Орскъ) до северной части Пермской губернш (Еорепино на р. К олве). 
В ъ северной части Вятской губерши Мейеромъ, Крыловымъ и Бушемъ 
показывается только N . in term edium , за которое принимаются нередко ти
пичный формы нашего вида съ менынимъ числомъ лучей на рыльце и болФе 
плоской его формой.



N . lu teum  распространено по всей Европе, включая и всю Европейскую 
Pocciro отъ южной ея окраины до- Ланландш  и Архангельска, а также въ 
большей части Сибири, простираясь къ востоку до Иркутска („ e t  a lib i"  
T u rcz .)  и даже Вилюя, где Мейнсгаузенъ показываетъ N. in term edium . К ъ  
скверу это р астете  доходитъ по Енисею до 66° 8 0 ' с. ш., къ югу встре
чается въ Туркестане (р. Куганакъ, по Бунге). Н а крайнемъ востоке Сибири 
и въ Амурскомъ крае  это растете  неизвестно. Показаше Бонгарда для 
острова Ситхи, безъ сомнешя, ошибочно.

Прим. N. intermedium Ledb. (F I . a lt . v. I I ,  p. 274 ; F I. ross. v. I ,  p. 
8 5 . W illk . F iih r . p . 852 ; R u p r. F I . In g r . p . 52; C aspary, Die N u p h ar 
tier Yogesen und des Sclnvarzvvaldes. 1870) есть, какъ  въ настоящее время 
можно считать доказаннымъ, рядъ гибридныхъ формъ между N . luteum  и N . 
pum ilm n. П ризнаки этихъ формъ довольно неустойчивы, плодовитость ихъ сильно 
уменьшена, но темъ не менее оне отличаются довольно большой жизнеспо
собностью и встречаются бо.гЬе или менее часто но всей области распро- 
странеш я коренныхъ видовъ, а на севере, какъ напримеръ, въ Ш вецш  и Л ап- 
ландш, даже преобладаю т., невидимому, надъ этими последними. Н о во
всякомъ случае это есть типичные гибриды и считать ихъ за особую расу, 
хотя бы и гибридного происхождешл, нетъ никакого основашя. Н а востоке 
Росши N . in term edium  указывается въ Пермской. Вятской и Оренбургской 
губернш. Н адо однако заметить, что этимъ именемъ иногда обозначаютъ 
малорослые индивидуумы типической формы (см. выше).

50 . Nuphar pumilum Ait.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 85; Ledb. FI. alt. v. II, p. 274; Turcz. FI. baik. dah. v.
I, Л» 88; Kocli 8yn. fl. germ. v. I, p. 24; Garckc FI. v. Deutschl. 1890, p. 19;
Reich. Ic. fl. germ. v. VII, fig. 115.

Р а с т е т е  сь Урала имеетъ вообще неболыше размеры. Корневище около 
одного сантиметра въ д1аметре; листья обыкновенно 7 — 9 см. въ длину,
редко около 12. Форма подводныхъ лиетьевъ широкопочковидная или округлая 
съ расходящимися лопастями, плаваюшде же листья большею частью оваль
ные, лопасти ихъ сходяшдяся или налегаюшдя другъ на друга, всегда тупыя. 
Ниаш ля поверхность лиетьевъ нередко покрыта густымъ бархатистымъ пуш- 
комъ. Черешки лиетьевъ п л о ш е  или въ ноперечномъ р азр езе  плоскоромби- 
ч е ш е . Ц веты  въ 1 — 2 см. въ д1аметре, рыльце по краямъ глубокозубчатое, 
8 — 10-лучевое.

В ъ Амурской области, где я имелъ случай наблюдать данное р астете  
во многихъ пупктахъ, оно развивается вообщз рослее и встречается даже



въ очень глубоких!) озерахъ (аршинъ до трехъ глубиною). Корневище егю 
имеете около двухъ сантиметровъ въ д1аметре, листья овальные, до 19 см. 
длиною и более 13 см. шириной, покрыты иногда густымъ бархатистыми, 
покровомъ на всей нижней поверхности или только но краямъ или почти 
г л а д ш . Черешки листьевъ плоскоромбичеше, иногда же (у сильно развиты х^ 
экземпляровъ) почти трехъгранные, но съ сильно выпуклой верхней стороной. 
Ц веты  всегда не более 2 — 3 сантиметровъ въ д1аметр!;. Лучи рыльца, вть 
числе отъ 8 до 13, обыкновенно выдаются но краямъ зубчатаго диска, но 
иногда лишь касаются или даже не доходлтъ. Такимъ образомъ, крупный 
варьяцш  нашего растешя въ некоторыхъ отношешяхъ приближаются къ  
предъидущему виду, къ  которому оно вообще близко, относясь почти такъ-ж е, 
какъ  N. alba te trag o n a  къ N. alba typ ica. Переходный формы, встр’Ьча- 
ющ1яся въ западной Сибири и въ Европе, иредставляютъ гибриды и отли
чаются действительно уменьшенной плодовитостью; но ихъ распространенность 
все-таки указываете на большое систематическое родство N. p iim ilum  и N . 
lutetm i, которые поэтому было бы справедливее, можете быть, считать расами 
одного вида.

Перм. губ.!! 2—герб. Бара».—Крыл. Перм.; Оренб. 
губ. — Meinsh. Siid-Ural, Lessing Siid-Ural, Шелдь 
мат.

Встречается нередко въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ въ гористых ъ 
местностяхъ вдоль Урала на всемъ нротяженш Пермской губ. отъ р. Уньи 
и Колвы до Кыштымскаго завода и р. Аткуса (д. Усть-Бердышъ на р. Уньи, 
с. Корепино на р. Колве, Юркины Юрты на р. Лозьве, Палкино, Билим- 
баевскш и Нижне-Сергинскш заводъ, Кыштымсшй заводъ, Фомина мельница 
па р. Аткусй). Д алее къ югу но Уралу известно около MiaccKa. Въ равнине 
же нашей области пока еще это р астете  не было находимо.

N. piim ilum  встречается на Сахалине, весьма обыкновенно по Амуру 
и распространяется полосой по всей Сибири до Урала (около Б ай кала, И р- 
кутскъ и пр., р. Чона Вилюйскаго округа, на А лтае и въ прилежащихъ 
местностяхъ, именно въ Колыванскомъ озере, около Чингизъ-тая, Черновой, 
с. Красноярскаго на Иртыше, Барнаула, Озерковъ, Спасска; затемъ около 
Томска, Нарыма и Тюмени), нричемъ не заходите, однако, далеко ни къ 
северу, ни къ югу (с. Красноярское на Иртыше). Этотъ видъ встречается 
затемъ по всей северной части Европейской Росши отъ Ледовитаго океана 
(Мезень, Кола) къ  югу по Уралу до MiaccKa, а въ равнине до губернШ 
Нижегородской (Раевскш , Нидергеферъ), Московской, Тверской и Литвы; 
далее онъ обитаете также въ С кандинава, Великобританш, почти во 
всей Германш, Ш вейцарш  и въ большей части Австрш. В ъ средней Европе



это растеше вообще довольно редко и, какъ показываютъ мнопя наблюдешя 
въ  Ш вейцар iu и н’Ькоторыхъ местностяхъ Гсрманш, въ настоящее время вы- 
мираетъ (K o ch ’s Syn. v. H a llie r, p. 61).

ORDO IV . P A P A V E R A C E A E .

Subordo I. Papavereae.

51. Chelidonium majus L.

Ledb. FI. t o s s .  v. I, p. 91; Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 26; Boiss. FI. or. v. I, 
p. 124; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4466;-CA. majus, grandiflorum ct lacini- 
atum in De Cand. Prodr. v. I, p. 123.

Наше растеше относится къ типичной форм*. Экземпляры съ черешча- 
тыми неристонадрезными сегментами листьевъ (f. lacin iatum  Ledb.), которые 
некогда наблюдались около Москвы (М арщусъ, Двигубскш) и встречаются 
весьма редко въ нЬкоторыхъ местностяхъ Германш, представляютъ, какъ  
кажется, малозначительную варьяцщ . Изменчивость нашего вида значительно 
увеличивается лишь въ восточной Сибири (Даур1я, Удскш острогъ, Амуръ!!), 
гд е  наблюдаются вместе съ типической формой варьяцш съ крупными (вдвое 
большими) цветами (f. g-randiflorum L edb.) и нередко съ шергааво-волоси- 
отымъ околоцветникомъ (f. h irsutim i T rau tv . e t Mey.).

Казан, губ.!! ID —repo. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк. — XVirz. Kasan., Ризиол. Саля., Горд. Каз. 
Даиш.; Снмб. Самар, губ.!! 7—герб. Крыл. е. Соро- 
чннское—Veesenm. Volga, Claus Serg., Цинг. Сборы.; 
Вят . губ.!! 2 —Крыл. Вят., БунгьВят.; Перм. губ.!! 2— 
герб. Варан., Скалоз,—Крыл. Веря., Гордяг. Красн.; 
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зан. Останк.—Шелль Терег., 
I Нелль мат.

Сорное растеше, обитающее повсюду въ садахъ, огородахъ, около жилья 
и пр. Часто появляется и среди туземной растительности на склонахъ и 
утссахъ, въ тЬнистыхъ оврагахъ, въ порубленныхъ лиственныхъ и хвойныхъ 
лЬсахъ и заходитъ иногда въ довольно глух]’я местности. Темъ не менее 
всюду представляетъ элементъ пришлый, чуждый первобытной флоре. В стре
чается повсеместно въ нашемъ районе отъ южнаго предела (Ш иряево!, 
Самара!, Оренбургъ) до севера Вятской губернш и нижняго течешя Вишеры 
(Крыл.) въ Пермской.

Chelidonium  m ajus распространено по всей южной и средней Европе до 
средней Н орвегш  и Ш всцш , по всей средней и южной Росши отъ Крыма



и К авказа до линш, проходящей черезъ южную Остроботнш (Б аза ), Онежскую 
К арелш  (Svatnavolok), островъ Валаамъ, Вологодскш укздъ, скверную часть 
Вятской губерши; дадке въ Туркестапк и по всей южной и средней Сибири 
до Тихаго океана и Сахалина. Скверные пункты въ Сибири: д. Лебедева 
на Енисек (62° 5' с. ш.), среднее течете Вилюя и Тскуникапъ (между 
Якутскомъ и Аяномъ). В ъ восточной Сибири этотъ видъ встркчается въ 
гораздо большемъ числк варьяцш, чкмъ въ Европк (см. выше), и не играетъ 
уже, иовидимому, роли сорнаго растеюя.

Subordo II. Fumarieae.

52. Corydalis solida Sm.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 100; Koch Syn. fl. gem. v. I, p. 27; Rcgel pi. lladtl. 
Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4462.

Формы, растущая у насъ, относятся, по Регелю, къ var. typ ica  lus. а и 
va.r. la tisec ta  Ins. а, т. с., имкютъ сегменты листа клиновиднопродолговатой, 
обратнояйцевидной или даже клиновидноокруглой формы; сегменты на верхушкк 
цкльные или 2 — 4 лопастные. Цвкты лиловые. В ъ средней Россш и Гер- 
манш изркдка наблюдается и бклая окраска цвктовъ. Было бы весьма инте
ресно прослкдить географическое распространсше отдкльныхъ разновидностей 
этого полиморфнаго вида, но классификащя Регеля кажется мнк слшпкомъ 
искусственной и неудобной для этой цкли. Во всякомъ случак я полагаю, 
что форму, обитающую въ Забайкальи и Амурскомъ кр ак  (С. rem ota F iscli.), 
надо считать за особую расу, ибо она отличается какъ формой прицвктни- 
ковъ и плодовъ, такъ, по моимъ наблю детямъ, и способомъ возобновлеп1я.

Казан, губ.!! 7 —герб. Kopn.-Троцк., Март.,Крыл.— 
Wirz. Kasan. (suh нот. С. bulbosae DC.), Ризпол. Салм., 
Гордяг. Каз. Лаиш.; Спмб. Сам. губ .—герб. Цинг. с.

‘ Нолибиио -Veesenm. Volga, Claus. Serg.; Bnm . губ .—
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ .—Крыл. Перм., 
Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ.—зам. Останк.— 
Lessing. Ledb. 1. с., Клеръ герб. Нестер., Bunge 
Beitr., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ лксахъ, а также въ порубленныхъ хвойныхъ, 
смкшанныхъ съ лиственными породами. Представляетъ самое обыкновенное 
весеннее р астете  около Казани и вообще въ скверовосточной части Казанской 
губернш; въ другихъ мкстностяхъ показанш еще очень мало, такъ  какъ  это 
р астете  рано блекнетъ. Оно извкстно въ южной части Казанской губ. около 
Морквашъ! и с. Салманки, въ Самарской около А рхангельскаго, Полибипа



и Сериевска, въ Уфимской у Николо-Березовки!, Златоуста и Уфы, въ 
Вятской у Черберш ура и д. Куклеши, въ Пермской губ. какъ пр1уральской 
(Чсрдынь, Усолье, Архангело Пагашскш заводъ, Пермь, Красноуфимскъ, 
Билимбай), такъ  и въ зауральской (Талицкш  заводъ); въ Оренбургской губ. 
около Губерлинскаго отряда и Оренбурга. Судя по всЬмъ даннымъ, это 
р астете  обитаетъ на всей площади нашего района (за исключешемъ крайняго 
севера Пермской губернш), хотя, какъ  весеннее растете , оно сравнительно 
не чаето попадалось на глаза ботаникамъ.

Corydalis so lida встречается (въ различныхъ местностяхъ то реже, то 
чаще) въ большей части Европы отъ Пириней, северной И талш  и Сербш 
до средней Ш вецш ; въ Европейской Росши площадь ея обиташя простирается 
отъ Ерыма и К авказа (за исключешемъ, разумеется, прикаспшскихъ степей) 
до южной Финляндш и северной части Пермской губернш, а по сев. Д вине 
доходитъ даже до Архангельска. Восточные пункты этого европейскаго ареала 
обиташя Corydalis so lida суть Талицкш  заводъ, Губерлинскъ и Оренбургъ. 
Въ Туркестане и западной Сибири, повидимому, отсутствуетъ1), но появляется 
вновь на Енисее около Красноярска и въ Минусинскомъ округе (Новоселово!, 
с. Шушенское, р. Бараскодъ); затемъ въ Забайкальской области и на Амуре, 
где  встречается обильно въ виде особой расы (С. rem ota F isch . M axim. 
P r . fl. am ur. p . 3 7 ).

53. Corydalis sib irica Pers.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 103; Turcz. Fl. baik. dah. № 96; Rgl. pi. Radd. in adnot. 
ad. Л» 167.

Перм. губ.!—Крыл. Нерм.

Экземпляры, собранные П . Н . Крыловымъ, относятся къ var. typica 
R gl. 1. с. По его даннымъ, это pacreHic встречается, какъ  сорная форма, 
между посевами и по мусорнымъ местамъ только въ северовосточной заураль
ской части Пермской губернш, именно по берегамъ р. Лозьвы около Усть- 
Умши, около Петропавловскаго и Каквинскаго зимовья.

С. sib irica  имеетъ значительное распространен!е въ восточной Сибири, 
где она въ виде несколькихъ варьяцш  (var. typ ica , in term edia, ochotensis, 
iinpatiens R g l. 1. с .) обитаетъ въ Камчатке, по Колыме, Я н е , около Охотска, 
по р. М ае между Якутскомъ и Аяномъ, по Вилюю, въ Олекминскомъ окр.; 
затемъ около И ркутска, Лиственничной, по кругобайкальскому тракту и вообще 
по берегамъ Б ай кала, въ Д аурш , на Саянахъ и въ юговосточной части

') Регель въ pi. Radd. упоминаегь между прочимъ объ экземплярахь съ Алтая безъ бо.тЬе 
подробна™ обозпапешя.



Канскаго округа (П рейнъ). В ъ области Амура это р а с те т е  неизвестно. 
Равнымъ образомъ нс было нигде находимо по Енисею и въ западной С и
бири, такъ  что его уральское местонахождеше является какъ  бы изолиро
ванными Повидимому, это есть субъалыпйская форма, обитающая главными 
образомъ на влажныхъ горлыхъ лугахъ; но и въ восточной Сибири он» 
является иногда сорнымъ растешемъ, какъ напримеръ, на Вилюе (Мейнсг.).

54 . Corydalis capnoides Koch.

Ledb. FI. ross. v. I. p. 103; C. Gebleri Ledb. FI. alt. v. Ill,  p. 240; lc. 11. ross. 
tab. 49; Turcz. FI. baik. dah. № 95; C. uralensis Fisch. Ledb. FI. ross v. I. p. 104; 
(teste Regel.).

Черт, губ ! — Крыл. Иерм., Удииц. Ирбит.; Оренб. 
губ. -  Ledb. FI. ross. v. I, p. 104 (sub nom. C. u ra 
lensis Fisch.), Шелль мат.

Встречается, какъ  сорное растете, въ Пермской губерти  преимуще
ственно въ северовосточной зауральской части (Рябиновка, Н икито-И вдиль, 
П етропавловска, С ухогорш й заводъ и промеж, места, также с. Иленское 
Ирбит, у.), къ западу отъ Урала найдено на берегу Вишеры между дд. 
Д о л ш  плёсы и Щ угоромъ. Ю жнее показывается только у А взяно-Петровскаго 
завода (С. u ra lensis  F isch .).

C orydalis capnoides известна въ Джунгарскомъ А латау (долина Б и нъ), 
на А лтае (Риддерскъ, Чарышъ, Абай, Ч уя), въ Иркутской губерн!и (И р- 
кутскъ и у поднож1я горы Х амаръ), около Омска и Тюмени, какъ  кажется, 
повсюду представляя довольно редкое растете . Оно встречается также и въ 
западной Е вропе въ горахъ Тироля, Трансильванш, Галицш  и Буковины, 
образующихъ особый изолированный районъ обиташя этого вида.

55. Fumaria officinalis L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 105; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 29; Reich. Icon. fl. 
germ. v. I, fig. 4454.

Казан, губ.!! 19—герб. Корн.-Тронк., Март., Крыл. 
—Wirz. Kas., Veesenm. Volga, Ризпол. Салм., Гордяг. 
Каз. Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. губ.!! 7 — Цинг. 
Сбора.; Самар, губ .—Claus Serg.; В ят . 'уб.—Крыл. 
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 2—герб. Баран.—Крыл. 
Перм., Сюзевъ Билимб., Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. 
губ .—зш . Останк,- Pall. It. v. II, р. 14, Клеръ герб. 
Неетер.; Шелль мат.

Сорное растете , встречающееся на поляхъ среди посевовъ, по окраинамъ 
полей, около дорогъ и пр. Весьма обыкновенно во всей Казанской губерти



(Ц аревококш айскъ, Александровна, Казань, Морквашъ, Сюкеево, М араса и 
ир.; всего 26  пунктовъ), также въ Симбирской (Левашовка, Котлковъ, 
Канабеевка и промежуточный места; Буинск., Симбир. и Селингеев. уу., по 
II,ингеру). В ъ Самарской губернш известно только около С ериевсха, въ 
Вятской около Бурнака Малмыж. у., г. Вятки и д. Куклеши; въ Пермской 
около Перми, Богословскаго завода, Соколья, Гординой, Красноуфимска, 
Билимбаевскаго и Талицкаго завода, также по всему Ирбитскому уЬзду; въ 
Уфимской около Н иколо-Березовки, Златоуста и Уфы (Палласъ; не около 
Оренбурга, какъ  ошибочно приводитъ Ш елль). В ъ  Оренбургской губернш 
эта форма пока неизвестна. F . officinalis, какъ сорное р астете , распро
странена по всей Е вропе, включая и всю Европейскую Россш  отъ южныхъ 
цределовъ до северной Остроботнш, Белаго моря (Ворзогоръ, Онега, А р- 
хангельскъ) и Богословскаго округа. К ъ востоку доходитъ до Тобольска и 
с. Ш иш кина (Тобол, губ ). Въ остальной Сибири и Туркестане отсутствуетъ; 
только Карелинымъ указывается въ северной Туркменш.

56 . Fumaria Vaillantii Lois.

Leilb. FI. russ. v. 1, p. 105; FI. alt. v. Ill, p. 239; Koch Syn. I, p. 29; Reich. 
Ic. v. Ш, fig. 4452.

Самар, губ.—Veesenm. Volga; Уфим. Оремб. губ ,— 
Bunge Beitr., Meinsli. Siid-Ural, Шелль мат.

Сорное р астете  ')  на поляхъ, сухихъ берегахъ, насыпяхъ и т. п.; на
блюдалось лишь въ южной части нашего района: въ Самарской губернш у 
с. Архаигельскаго (Везенм.) и въ Оренбургской около Оренбурга, Конду- 
ровки, Гирьяльскаго и Губерлингкаго отряда (Ш елль), Кананикольскаго 
завода (Бунге) и между Салаиромъ и Саткинскимъ заводомъ Уфимской гу- 
берн!и (Мейнсг.).

F um aria  V aillan tii распространена по всей южной и средней Е вропе (въ 
Ш всцш  до Упландш и Вестмаши) и но всей южной половине Россш отъ 
Бессарабш , Крыма и К авказа до лиши, проведенной отъ А лавдскихъ остро- 
вовъ черсзъ Н иф ллндш , Минскую губерн!ю, южную часть Тульской, Тамбов
скую, северную часть Самарской (с. Архангельское) и Саткинскш заводъ 
Уфимской губ. Эта форма известна затемъ во многихъ местностяхъ Турке
стана. въ горахъ и степяхъ югозападной Сибири, причемъ доходитъ къ 
северу до с. Щ учья (К урган, округа Тобольск, губернш?) и до А лтая, къ 
востоку же до Илш скаго края и северозападной Монголш (Кобдо). Отно
сительно мФстообитатя этого вида надо заметить, что онъ не везде играетъ,

’) Показашо Шолля, что оно ш трЬчаогоя «по рощам!.», кажется мн1> отибочпымъ.



роль сорнаго растеш я, но въ Туркестане, южной Сибири, а отчасти и пъ юж
ной Россш (Астрахань, Херсонская губ.) встречается въ степяхъ песчаныхъ 
(Астрахань, АралокасшйскШ край) или солонцеватнхъ (Киргизская степь), или 
на утесахъ, на каменистой почве, на солнечныхъ склонахъ (во многихъ 
местахъ Туркестана, на А лтае) ') .  Также въ средней Р о с ш  близь северной 
границы растространешя онъ встречается на известковыхъ склонахъ и каме- 
нистыхъ холмахъ (Тульская, Орловская и Тамбовская губ.).

ORDO V. C R U C IF E R A E .
Tr. I. Arabideae.

57. Раггуа macrocarpa R. Вг.

Ledb. FI. ross. v. 1, р. 131; 'l'urcz. FI. baik. dah. № 120; P. nudicaulis Rgl. 
Suppl. II, ad enum. pi. Sen)., Ejusdt.m Descr. pi. nov. fasc. V. in Acta Ilorti Petr. v. 
V, fasc. I, p. 234; Boiss. FI. or. v. I, p. 159; P . arctica R. Br. teste Regel et Trautv.; 
Matthiola nudicaulis Trautv. Consp. ins. Now. Zeml. № 51.

Перм. губ.!—Крил. Перм.

Найдено Крыловымъ на вершине Денежкина камня, на высоте около 4 0 0 0 '.
Р . m acrocarpa есть арктическое растете , которое встречается на сквер- 

номъ Урале съ 66° с. ш. (Рунр.), въ арктической области Оамоедовъ 
(Ш рснкъ), на В айгаче и Новой Земле; далее во всей арктической Сибири 
отъ низовьевъ Оби до земли Чукчей и Берингова пролива. Н аходится также 
въ Камчатке, около Аяна, по нижнему т е ч е н т  Лены, на северныхъ прито- 
кахъ Вилюя и даже въ Олекминскомъ округе— въ долинахъ р ек ъ  Хомолхо, 
Ныгри, Тутекана и у озера Нстчатка. Д алее  эта форма въ пределахъ Рос- 
сшской Имперш встречается въ альшйской области горъ Забайкалья (между 
Верх. Ангарой и Баргузинымъ) и въ Заилшскомъ Алатау. И зъ другихъ 
видовъ этого рода Р . E rm anni Ledb. обитаетъ въ горахъ Камчатки и въ 
земле Чукчей (A rab is E rm anni T rau tv .), а Р . eriocalyx R g l. e t Schm alh., 
P . stenocarpa K ar. e t K ir., P . p in n a tifid a  K ar. e t K ir., P . m icrocarpa 
L edb., P . f lab e lla ta  R g l. e t P . fru ticulosa R g l. e t Schm alh . въ альшйской 
области Туркестана и юга западной Сибири до Алтая.

Прим. Nasturtium officinale R. Br. (Ledb. F I. ross. v. I, p . I l l ;  
Koch Syn. I ,  p. 31; G arcke F I. v. D. 25; N . fontanum  A sc h .— L ind . FI.

') Сомнительнымъ мнЪ кажется iiOKaaanic Ледебура «in umbrosis Inimidiusculis». Ledk 
FI. alt. у. II, p. 230.



eliers. I ,  р . 29; R eich . Ic . fl. germ . v. I I ,  fig-. 4 3 5 9 ). П о словамъ Вир- 
цена (W irz . K asan .). встречается въ Казанской губерны „въ ручейкахъ 
повсюду“ . Ушенскимъ было приводимо для Екатеринбурга, но это показаше 
не принято Крыловымъ въ его списке Пермской флоры. Н икемъ более это 
parreHie не было находимо и вообще сомнительно, чтобы оно встречалось 
въ  ншпемъ районе.

N. officinale обитаетъ почти во всей южной и во всей средней Европе, 
включая Даш ю и южную Ш вецш , везде представляя, однако, весьма редкое 
р астете , часто отсутствующее на значительныхъ прострапствахъ1). Встречается, 
невидимому, хотя и очень редко, во всей южной половине Россы  до Волги, 
но проследить распроетрапете этого вида еще невозможно, такъ кавъ  пока
заны  очень мало, а большинство ихъ, кроме того, очень сомнительно, потому 
что у насъ, какъ  нередко и въ Германы, это растете  смешивалось съ 
Cardam ine а т а г а .  съ которымъ оно очень сходно (ср. Кауфм. Моек, фл.; 
S chm idt БЧ. d. silnr. Bod.). Оно указывалось въ Финляндш и въ Петербурской 
губерны, но эти п о к аяатя  но признаются въ настоящее время (N . off. не 
помещено въ повомъ изданы H erb . Mnsoi F enn . и у M einsh. F lo ra  Ing rica ; 
относительно Петербургской губ. см. также R upr. D iatribae). Весьма сомни
тельно нахож дете этого растешя и въ Остъзейекомъ крае  (ср. F leisch . и. 
L ind., W ied . и. W eb ., Schm idt, G lehn); загЬмъ можно, кажется, безъ всякаго 
риска вычеркнуть изъ списка местонахождены Усть-сысольскы уездъ Воло
годской губерны, приводимый Иваницкимъ на основаны списка Држевецкаго. 
Остальныя покапа я in суть следую т,ia: Польша (Ростаф.), Литва (Eichw ald; 
Гродно, но Ш мальг. и Линд. In d ex ), Минская губ. (L ind .), Могилев
ская (Чолов., L ind .), Черниговская (L ind .). Киевская (Совинскы), затемъ 
Ярославская (I Ц ииг.), Моек. (? ср. Кауфм.), Рязанская (Сем.), Пензенская 
(L edb.), Воронежская (L ed b ., G m el.), Саратовская (Ц ннг.); Земля Войска 
Донского (Сем.), Херсонская (около Одессы, Линд.) губершя, Крымъ (Стев.) и 
Канказъ. Кроме того, Карелинъ приводить N. officinale для болотъ Туркмены, 
а Пройнъ для окрестностей Красноярска. По Стеллеру, Шамиссо и Ш лсх- 
тондалю, это pacrcuie обитаетъ на острове Беринга и св. П авла.

58. Nasturtium amphibium R. Br.

Koch Syu. fl. germ. v. I, p. 31; Кауфм. стр. 35; N. amph. et natans DC. Pr. 
1, pp. 138, 139. Cochlcaria amphibia Ledb. Fl. ross. v. I, p. 160; C. aquatica ct 
natans С. Л. M. in Ledb. Fl. alt. v. HI, p. 88— 90.

') Интересно совпадете, которое замечается у многихъ растенш, такого сиорадическаго 
обиташя ел. широкими расиростраиешемъ по земному шару.



Форма стручковъ у нашихъ эвземпляровъ преимущественно шаровидная. 
Различ1я въ форме листьевъ и развитш стебля, на ocHOBanin которых’ь 
отличаются такъ называемый „ р а з н о в и д н о с т и riparium  T ausch ., itidivism n 
DC. и variifoliura DC., зависятъ просто отъ условШ местообитаньл (т. е., 
смотря по тому, развивается ли р астете  на cyme или стебель его плаваетъ 
на воде и т. п.) и не имеютъ систематическаго значешя.

Казан.губ.!! 0 —герб. Корн.-Троцк.,Март.,Осганк. --  
Wirz. Kasan., Veesenm. Volga (с. Бураково); Симб. 
губ.!! 5; Самар, губ.!! 3—Claus Serg.; В ят . губ.!! 1 — 
Крыл. Вят.; Перм. губ.!! А—герб. Баран.—Крыл. Дерм., 
Удинп,. Ирбит.; Уфим. Оренб губ.!! 3—Bunge Belli., 
Шелль мат.

В ъ столчихъ и тихотекучихъ водахъ (и по берегамъ ихъ) во всей области 
более или менее обыкновенно. В ъ Казанской губернш около К учекъ, Я дрина, 
Козловки, Свгяжска, Казани, Осиновки, Мамадыша, Буракова, Менчи; въ 
Симбирской у Алатыря и Котякова; въ Самарской около Иглайкиной, Cepri- 
евска, Кинель-Черкассой, Ключей и Самары; въ Уфимской около Барьязы , 
Дяушева, Уфы и Белебея; въ Вятской около Мелети, Вятки, Рожкинскаго и 
Ш уней; въ Пермской около Чердыни, Бондюга, Соликамска, Перми, Кунгура, 
с. Влатоустовскаго, Красноуфимска, Ш емахинскаго завода и д. К ар ц ево й ; 
въ Оренбургской около Илецкой защиты Оренбурга, Черкасскаго и Кумак- 
скаго отряда, Андреевской станицы, Б'ЬлорФщкаго и Узянскаго завода и с. 
Марьевскаго.

N. ашрЫЫиш распространено по всей почти ЕвроиЬ, кроме Грецш и 
Турцш, а также Норвегш  и северной Ш вецш , и во всей Европейской Рос- 
сой отъ Бессарабш Крыма, Кавказа (М. В .) и дельты Волги до южной 
Ф инляндш *) и Мезени (Рупр.). Оно встречается нередко въ северномъ 
Туркестане (р. И ргизъ), въ киргизскихъ степяхъ (Улутау, Токрау!!, Калка- 
манская ст.!!, Аягузъ, Тонсыкъ), на А лтае (Бухтарминскъ, Локтевскъ, р. 
Алей, Барнаулъ, Бекунъ, Риддерскъ) и вообще въ западной Сибири до 
Енисея (Чуманъ!, Омскъ, Я луторовск^, Тюмень!, Сургутъ!, Томскъ!, но 
Енисею до с. Игарскаго подъ 67° 2 5 ', Scheutz). Въ восточной Сибири этотъ 
видъ наблюдался очень редко; онъ показанъ на Л ене между устьемъ Вилюл 
и г. Чиримыемъ (Траутф.; на Л ене указываетъ также I . Гмелинъ) и hi 
острове Сахалине (Schm idt). По Георги, онъ встречается и у Байкала, ю 
въ флоре Турчанинова не приведешь. Въ Амурекоыъ и Уссуршскомъ краз 
неизвестенъ, хотя есть въ К итае (M axim. In d ex  fl. P ek in .) .

’) Оно указывалось въ ИолЬ J . Fellmann’oMb, но ошибочно (см. N. Fellmanu, PI. vase. 
Lapp. or. р. LXI).



59. Nasturtium austriacum Crantz.

Koch Syn. I, p. 31; Кауфм. p. 31; C o c h le a r ia  a u s tr ia c a  Ledb. FI. ross. v. I, p. 
1 GO; Reich. Ic. II, fig. 429 5  (tab. LI); Hall. FI. v. D. XIV, p. 62.

Казан, губ.!! 5—W irz. Kasan., Рупр. Черн.; Счмб. 
Сам. губ .!.' 5—Veesenm. Volga, Claus Serg.; Уфим. 
губ.!! 1; Оренб. губ .—Bunge Beitr., Шелль мат.

В стречается на заливныхъ лугахъ р4къ  (редко и, можетъ быть, случайно 
на сухихъ лугахъ, наровыхъ поляхъ и т. п.) только въ южной части области 
и пе особенно часто. Въ Казанской губернш около Казани, Теньковъ, по 
р . М е т е  (К лауеъ), около Ш урана, а по словамъ Рупрехта, вообще по К аме 
отъ ея устья до устья Вятки; около Алексеевскаго и Мал. Краснаго Я ра; 
въ Самарской около Н иж . Нурлата, Иглайкиной, Оершевска, Кинель-Черкас- 
ской, Н ов. Сорбая и с. Архангельскаго (Везенм.); въ Уфимской по р. Белой 
у д. Ахлыстиной. По наблюдешямъ Ш елля, въ самыхъ южныхъ частяхъ 
Оренбургскаго и Орскаго уКздовъ встречается часто (Оренбургъ, отряды 
Ч е р к а с ш й , Донской, Никольскш, Подгорный, Хабарный, Новый Орскъ).

N . austricum  распространено преимущественно по юговостоку Европы 
отъ К авказа  и Крыма по всему югу Россш (отъ Астрахани до Бессарабш) 
до Румынш, Трансильванш, Beurpin, Сербш, Болгарш , Румелш, Босши, 
Черногорш  и Далмацш. Отсюда къ северу оно проникаетъ до герц. Австрш, 
М оравш и Богемш, по Эльбе до М агдебурга (какъ  занесенное, наблюдалось 
и на Р ейне у Бопнарда), по Одеру и Нейссе въ Силсзш. В ъ Европейской 
Россш  северный пределъ обиташя этого вида проходитъ черезъ губернш 
Волынскую (северный нунктъ— г. Ковель, по Роговичу), Минскую и Моги
левскую (Линд.), Тверскую (Новоторж. у.), Московскую, Владим1рскую (г. 
Владим1ръ), Нижегородскую (Семеновскш у.). Казанскую (р. Мёша), Уфим
скую (по р. Белой) и южную часть Оренбургской. Крайнш нунктъ къ во
стоку есть верховья р. Илека (Бунге) въ стсилхъ за р. Ураломъ. Д алее  же 
въ Туркестане и во всей Сибири совершенно отстутствуетъ. Чрезвычайно 
близкая форма N. arnioracioides Tausch. (K och Syn. I , p. 81; G arcke F I. v. 
D. p. 26), хотя и считается многими ботаниками за особый видъ, по всей 
вероятности, представляетъ лишь разновидность (по мненш  Цингера) или 
какую-нибудь форму гибриднаго происхождешя (между N . austriacum  и sil - 
vest-re, uo мненш  N eilre ich ’a). Она встречается у насъ изредка въ области 
распространешя N. austriacum  (Ц инг. Сб. Св.; см. также Милютинъ, Фл. 
бер. Оки, Голенкинъ), въ западной же Европе заходитъ несколько далее 
на западъ (Ломбард1я) и къ северу по Эльбе до Гамбурга и по Висле до 
Мар!епвердера.



Щтм. Nasturtium anceps DC. (DC. P ro d r. I , 1». 187; Koch Syn. I ,  
p . 32; G arcke F I. v. D. p. 26; Кауфм. Моек. фл. стр. 36; R eich . Ic. v. I I ,  
fig. 4 3 6 4 ; H all. F I. v. D. v. X IY , p. 67).

PacxeHie, которое я наблюдалъ около Котякова, Васи лье у рек а и Чебоксар!., 
вполне соответствует! цитированнымъ описашлмъ и ддагнозамъ в составляет!., 
какъ  кажется, преобладающую форму. Экземпляры же изъ другихъ местно
стей представляют! многочиеленныя уклонешя и настолько приближаются кл. 
N . silv estre , что ихъ нельзя точно отличить. Съ другой стороны, форма изл. 
Усолья (Перм. губ. отъ П . Н. Крылова) по развитию и росту стебля и по 
характеру с о ц в е т  совершенно сходна съ N . am phibian), отъ котораго 
отличается только вытянутыми ланцетовидными плоскими стручками и очерта- 
т я м и  листьевъ (перистораздельныхъ съ долямиланце товиднолииейными, почти 
цельнокрайными).Такимъ образомъ, подъ приведенным! н азватем ъ приходится 
подразумевать целую серщ  разнообразных! формъ, не имеющих! онред'Ьлен- 
наго облика и колеблющихся въ своихъ признаках! между N . am phibinm  
и silvestre , что вполне подтверж дает! мнеше о ихъ гибридном! происхож- 
денш (N . am phibium  R . Вг. X  silvestre  R . B r., Focke P flan zen m isch lin g e , 
s. 35; R oripa  am phib ia X  s ilvestris  N eilr. FI. v. N ied. Oest. p . 746 ). H e 
заключается ли, однако, въ этомъ цикле к ак и х ! иибудь формъ, хотя и ги- 
бриднаго происхож детя, но способных! до некоторой степени размножаться 
и распространяться независимо отъ давш их! имъ начало видовъ, остается 
еще реш ить последующими наблюдешями. Возможно также предположеше, 
что въ образовали некоторы х! изъ зтихъ гибридов! принимали участие и 
друпе виды N astu rtiu m  (не N . silv estre ), такъ какъ въ Пермской губернш 
и около Омска, где  показывают! N . auceps, никогда не находили N. silv estre .

Казан, губ.!! 2—герб. Март., Крыл., Останк.; Симб. 
губ.!! 1—Цанг. Сборы.; Самар. M/<5.--Veescnm. Volga.; 
Вягп. губ .—Крыл. Вяг.; Перм. губ .—Крыл. Перм.

Обитает! по заливным! (преимущественно песчаным!) лугамъ Суры (Ко- 
тяковъ, Ядринъ, Васильсурскъ) и Волги (Козмодемьянскъ, Чебоксары, Козловка, 
К азань). Указывается Везенмейеромъ около с. Архангельскаго, а Крыловым! 
по К аме около Елабуги, Перми и Усолья.

Область, гд е  указываю т! N . anceps, идетъ полосой отъ Англш черезъ 
северную Ф ранцш, Гермашю, часть Австрш (Богем!я, герц. Австр1я; по 
M aly1), еще Тироль, Ш щ н я  и Карнюл!я), также южную и среднюю Ш вещю *)

*) Maly указываетъ еще въ Ломбардш; Nyman повторяешь это показаше съ воироситель- 
нымъ знакомъ; Cesati, Passerini и Gibelli въ Comp, della Л. Ital. приводить N. anceps лишь 
съ ссылкой на Nyman’a и тоже съ знакомь вопроса.



я затемъ всю среднюю полосу Г о ш и  до Омска (Гольде). Крайш е пункты 
въ  Poccin: къ югу д. Сциборъ Подольской губ. Новоушицкаго у. (Р ог.), 
П олтава (Ш мальг.), Воронежъ (Грунеръ) и Тамбовская губершя; къ северу 
Смоленская, Костромская губершя и Пермь. Невидимому, въ средней 
Poccin эта форма гораздо чаще, ч4мъ въ Германш, где она появляется 
вообще весьма редко и найдена до сихъ поръ сравнительно въ немногихъ 
пунктахъ.

60 . Nasturtium sylvestre R. Br.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 112; Koch Syn. v. I, p. 32; Кауфм. Моек. фл. стр. 37; 
Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4368 .

Значительно варьируетъ по форме листьевъ и общему виду. В м есте съ 
распространенной формой (p in n a tip a rtitiu n  K auffm . 1. с.) встречается нередко 
варьящ я съ почти цельными листьями (stibindivisuni K atiffm .). Иногда стручки 
бываютъ несколько согнуты (f. arcuatum  L ind. F l. Cherson.).

Казан, губ.!! 2—герб. Крыл., Корн.-Троцк., Март.— 
Wirz. Kasan., Claus Sar. (a Kasan usque Sarepta), 
Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ. Claus. Serg., 
Veesenm. Volga, Цимг. Сборы.; Вят. губ. —Крал. Вят.; 
Уфим. губ .—Клеръ герб. Нестер., Шелль.

Н а заливныхъ лугахъ и на влажныхъ лужайкахъ около речекъ и болотъ. 
Въ Казанской губернш обильно по р. Суре (въ окрестностяхъ Я дрина на
блюдались все упомянутая выше формы), въ остальной же части довольно 
редко: около Казани, Татмышева, Лаишева и Янбухтина. Въ Симбирской 
губернш показано въ Симбирскомъ уезде  (Ц инг.), въ Самарской около с. 
А рхан гельская  (Везенм.) и Серюевска (Клаусъ); въ Вятской у Елабуги 
(Крыл.), въ Уфимской у Златоуста (Нестер.). Показаш е для Екатеринбурга 
Успенскимъ не принято Крыловымъ. Заметно р ед еетъ  къ востоку, но гра
ницу распространена еще нельзя определить.

F . s ilvestre  есть форма зап ад н ая  происхождешя; она распространена 
по всей Европе, за исключешемъ южныхъ окраинъ, а также северной 
Ш вецш и Норвеп'и. В ъ Европейской Poccin встречается обильно на западе 
отъ Вессарабш и Крыма (на К авказе отсутствуетъ) до Петербургской губ. 
(где заметно редеетъ , въ Финляндш же встречается лишь какъ занесенная), 
а но северной Д вине до Архангельска (Бекет., Кузнец.). Восточные пункты: 
Архангельскъ, Усть-сысольскш уездъ (? Иван.), Елабуга, Златоустъ, затемъ 
Сарепта (Клаусъ; Беккеромъ не было находима) и устье Дона (Крамсаковъ). 
Ледебуръ приводитъ это растеше для Астрахани на основанш rep6apia



Блюме; вероятно, оно было смешано гь N . bracliycarpuni, которое растете 
въ окрестностяхъ Астрахани чрезвычайно обильно, но между тФмъ у Л еде- 
бура не показано. Въ Туркестан^ и Сибири N . silvestre  совершенно от- 
сутствуетъ.

61 . Nasturtium palustre DC.

Ledb. PI. ross. v. I, p. 112; Koch Syn. v. I, p. 32; Кауфм. Моек. фл. 37 ; Reich. 
Ic. fl. germ. v. II, fig. 4362 .

Р а с т е т е  чрезвычайно варьирующее по общему виду, развитию стебля и 
очертанш  листьевъ, но какихъ-нибудь болФе или менФе постоянныхъ формъ 
у насъ, какъ  и въ остальной ЕвропФ, не удалось выделить. Проф. Д ингеръ 
приводить (Спб. Св. стр. 55) var. orientate Z ing ., распространенную (не 
„преобладающую") въ дельтФ Волги и „отличающуюся низкимъ кустисгымъ 
ростомъ со многими двФтущими стеблями, которые даже во время зрФлости 
плодовъ почти скрыты между листьями". По моимъ наблюдешямъ, эта форма 
появляется обильно въ концФ лФта и осенью и едва ли не составляетъ 
патологическое явлеюе.

Казан. iуб.Н  20 — герб. Корн. - Троцк., Март., 
Останк., Крыл.—Wire. Kasan., Гордлг. Каз. !аиш ., 
Бушъ, Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 9 —Veesenm. Volga, 
Claus Serg.; Вят . губ  — Крыл. Вят., Бушъ Вят.; 
Лерм. губ.!.’ 3 —Крыл. Нерм., Гордяг. Краси., Удинц. 
Ирбиг., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 3 —зам. 
Останк.—Клеръ герб. Несгер., Bunge Beitr.; Шелль 
мат.

Н а заливныхъ лугахъ, около болотъ, озеръ и рФчекъ. Въ Казанской 
губернш повсемФстно (4 0  мФстонахожденш: Казань, Ронга, Царевококшайскъ, 
Я дринъ, М амадытъ и др.), также въ Симбирской (Алатырь, Котяково, 
Поповка, Суринское, Ш иряево, Нурлаты), Самарской (Иглайкина, А рхангель
ское, Серйевскъ), Уфимской (Барьяза, А нгазякъ, Длушева, Н иколо-Березовка, 
Уфа, Златоустъ), Вятской (Вятскш , Орловскш и Н олинш й уФзды, Уржумъ, 
Елабуга и Сарапулъ), Пермской (Красноуфимскъ, Кыштымсюй и Тадицкш 
заводы, къ  сФверу до Уньи и Лозьвы) и Оренбургской (Ш елль). Одно изъ 
обыкновеннФйшихъ растеши на протяженш всей области.

N . p a lu s tre  есть чрезвычайно распространенная форма. Она обитаетъ во 
всей ЕвропФ, кромФ Грецш, Турцш  и Испаши (W illk .) , во всей Европейской 
Россш отъ Бессараб1и, Херсонской губ. и К авказа (въ Крыму отсутствуетъ) 
до Д апландш , Архангельска, Земли СамоФдовъ и сФвернаго Урала, равно



к а к ъ  во всемъ Туркеетанскомъ к p a t  и Сибири отъ Урала до Камчатки и 
Сахалина и отъ низовьевъ Оби, Енисея и Колымы (Средне-колымскь) до 
К итая и Туркмеши.

62 . Nasturtium brachycarpum С. А. Меу.

Ledb. FI. ross. I, р. 113; PI. alt. v. Ill, p. 8; Ic. fl. ross. tab. 261.

Наше растеше тождественно съ экземплярами изъ Томской губерши и 
Семипалатинской области. Этотъ видъ чрезвычайно близокъ къ N . pyrenaicim i 
B row n ., отъ котораго, судя по описашямъ и рисункамъ (DC. P ro d r. I ,  IBS; 
R eich . Ic . fl. germ . v. I I ,  tab . 4366 ; H all. F l.  v. D eutsch. v. X IV , p. 7 5 ), 
почти нич'Ьмъ не отличается.

Казан, губ.!! 12—герб. Корн.-Троцк., Март. Крыл.— 
Claus. SuppL, Рупр. Черн., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. 
Сам. губ.!! 4 —герб. Крыл. (с. Сорочинское)—Veesenm. 
Volga, Claus Serg.; Перм. губ,—Крыл. Перм.; Ореиб. 
губ. Bunge Beitr., Шелль мат.

Н а заливныхъ и болотистыхъ лугахъ, на влажныхъ лужайкахъ и т. п. 
В стречается нередко, но только въ южной половине района: въ Казанской 
губерши около Ядрина, Св|'яжска, Теньковъ, Тетюшъ; Казани, Займища, по 
р. Мёше около Карадулей и Байчуговъ, около Пармонокъ, Рождествена, 
Ш урана, Мурзихи и Алексеевскаго; въ Симбирской около Буинска, Услады 
и Ш иряева; въ Самарской у Архангельскаго, Серпевска, Самары и с. Сорокъ. 
В ъ южной части Оренбургской губерши между Илецкой Защитой, Оренбур- 
гомъ, Орскомъ и Троицкомъ, по словамъ Ш елля, очень распространенъ; 
между Троицкомъ же и Кыбышевскимъ отрядомъ встречается реже; въ 
Пермской губ. известно только одно местонахож деш е- Талицкш заводъ. Безъ 
сомнешя, будетъ найдено въ Уфимской губерши и, вероятно, въ южной 
части Вятской губерши.

Область распространен!!! N. brachycarpum , по существукпцимъ даннымъ, 
можно очертить следующимъ образомъ: она обнимаетъ собою Алтай (Б арн а- 
улъ!, Бекунъ, Локтевскъ, Усть-Бухтарминекъ), степи между Иртышемъ и 
Балхаш емъ (р. Черный Иртышъ, по К ар. и К ир., Джусъагачъ!!, Баянъ 
Аулъ!!, Каркаралы!!, Кизылъ-ташъ!!, Нура и Терсаканъ, по Траутф.); затемъ 
Каракумы и р. Уралъ до низовьевъ (Бунге); далее нрикасшйсшя степи 
(Астрахань, Ч апчачи, Сарепта) и всю южную Россш  до Херсонской губ. 
В ъ Европейской Росс in северная граница его распространена проходить 
приблизительно отъ Талицкаго завода черезъ Казань и Ядринъ на г. В яз
ники Владим1'рской губ.; отсюда поворачиваетъ къ югу, по наблюдешялъ 
проф. Ц ингера, къ Липецку, затемъ черезъ Воронежъ и Харьковъ доходить
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до KieBa. Западнее Ш ева и Херсона никемъ не указывается. Область 
р асп р о стр ан ен  N. pyrenalcum  составляетъ какъ разъ непосредственно*е 
продолжеше очерченной полосы, ибо названный видъ встречается въ Б у к 
вице, Транснльван]‘и, Венгрш, Б ан ате , Болгарш , Сербш, Черногорш, Б о ш и  
и бессалш ; далее въ северной Италш , восточной Исианщ, Францш, В ельгш , 
Ш вейцарш  и западной Гермами (въ Эльзасе, Бадене и въ долине Эльбы 
между Дессау и Магдебургомъ).

Прим. Nasturtium palustre. DC х  brachycarpum С, А. М.? Около 
А латыря на несчаныхъ заливныхъ лугахъ Суры мною найдена форма съ 
следующими признаками: стебель прямостоячт, ветвистый, несколько ш ер
шаво-пушистый; листья, какъ у N . pa lu stre , перистораздельные съ долями 
пиловидно-зубчатыми; лепестки немного длиннее чашечки; стручечки, как ъ  
у N . brachycarpum , эллиптичеш е, въ 2 — 3 раза короче плодоножекъ.

63. Barbarea vulgaris R. Br.

Кауфм. стр. 38; (iarcke FI. v. D. p. 27; Meinsli. FI. Ingr. p. 26; B. vulgaris et 
arcuata in Leilb. FI. Ross. I, 1 1 4 — 115; FI. alt. v. Ill, p. 1 0 — 11; B. vulgaris var. 
typica et arcuata Rgl. pi. RadcL; Reich, lc. fl. germ. v. II, fig. 4356  и 4357.

He смотря на несомненный отлич1я В. vu lgaris  и a rc u a ta  въ густоте 
цветорасположешя и направленш стручковъ, всетаки чрезвычайно трудно 
разграничить эти д ве  формы, такъ какъ  все указанный отлич1я въ высшей 
степени непостоянны. Ихъ можно принять за простыл варьяцш. Условия 
обиташя и область распространен1я В. v u lg a ris  и a rcu a ta  совершенно оди
наковы, хотя въ различныхъ местностяхъ преобладаетъ то одна, то другая 
изъ названныхъ формъ.

Очерташя листьевъ весьма разнообразны; конечная доля нижнихъ листьевъ 
имеетъ то сердцевидное, то клиновидное основаме какъ  въ экземплярахъ 
изъ восточной Россш, такъ и изъ западной Сибири. Указанное Э. Регелемъ 
въ этомъ отношенш отлич1е между растемемъ Сибири и Европы (lus. а. 
europaea съ сердцевиднымъ и lus. b. sibirica съ клиновиднымъ основамемъ 
верхушечной доли нижнихъ листьевъ; R g l. p i. R add .) кажется мне сомни- 
тельнымъ. Около Казани въ болыпихъ количествахъ встречается форма, у 
которой ниж ме листья лировидные съ 4 — 6 парами боковыхъ листочковъ, 
верхше же перистораздельные. Это есть В. vu lgaris [3. p in n a tifid a  N eilr. 
F l .  v. N ied. O ester. p. 730 . Она представляетъ некоторое сходство съ В . 
praecox  R . Вг. и смешивалась съ нею многими ботаниками въ западной 
Европе. Б езъ  сомнения, именно она подразумевается подъ именемъ В. praecox 
въ списке Вирцена.



Каз. губ.!! 27—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—Wirz. Kasan. (В. vulgaris et В. praecox), 
Claus Suppl. (В. arcuata), Ризпол. Салм., Гордяг, 
Каз. Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. губ.!! 1; Самар, 
губ.!! 3—герб. Крыл. (с. Сорочинское), Цинг. (с. По- 
либино)—Claus Serg.; Вят . губ.!! 3—Крыл. Вят., 
Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 1—Крыл. Перм., Удинц. Ирбит.; 
Уф. Оренб. губ.!! 4—Клеръ герб. Нестер., Bunge 
Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Шелль Терег., Шелль мат. 
(В. vulgaris et arcuata).

Обитаетъ на заливныхъ лугахъ, влажныхъ луговинахъ въ низменноетяхъ, 
иногда и на сухихъ черноземныхъ лугахъ; также, какъ сорное растете, повсе- 
мйстно на наровыхъ поляхъ и но межамъ, иногда въ болыпихъ массахъ. Одно 
и зъ  самыхъ обыкновеннййтихъ весеннихъ растенш во всей области, кромй 
сйвера Пермской губерш'и (сйверный пунктъ, по Крылову, Архангело- 
П ап и й ш й  заводъ).

В. v u lg a ris  распространена по всей Е вропа, кромй самыхъ южныхъ ея 
оконечностей, а также Норвегш и сйверной Шведки; по всей Европейской 
Россш отъ Бессарабш, Крыма и Кавказа до средней Финляндш, Архангельска 
и сЬверной части Пермской губернш (до 58° 1/ч с. ш.); затймъ полосой по 
всей южной Сибири до Тихаго океана (именно около Тобольска, Омска, 
Томска, на влажныхъ мйстахъ степей между Оренбургомъ и Биштамакомъ 
и въ горахъ Алатау Заилшскомъ и Семирйченскомъ, Тарбагатай, Алтай; по 
Енисею отъ Минусинскаго округа (М арт, подъ именемъ В. orthoceras) до 
6 2 °  5 ', въ Иркутской губернш, Забайкальской области, по Амуру, Уссури и 
на Камчаткй). Сюда же, по Регелю (P I. Rack!.), относится и В. p lan isiliqua  
T rau tv . e t Mey.

64 . Barbarea stricta Andrz.

Lcdb. FI. ross. v. I, p. 115; Turcz. baik. dali. У  104; Koch Syn. I, p. 33; 
Кауфи. Моек. фл. стр. 39; Reich. Ic. v. II. fig. 4355.

Казан, губ.!! 2; Самар, губ.!! 1; Вят . губ .—Крыл. 
Вят.; Перм. губ.!—герб. Баран.—Крыл. Иерм., Удииц. 
Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ .—зам. 
Останк.—Клеръ герб. Нестер., Шелль мат.

Встрйчается на заливныхъ лугахъ, около болотъ и на опушкахъ лйсовъ. 
Ш еллемъ указывается на сухихъ черноземныхъ лугахъ Оренбургской губер- 
нш, что противорйчитъ как ъ  моимъ наблюдешямъ, такъ  и всймъ литера- 
турнымъ даннымъ. Вообще есть довольно рйдкое растете , но разсйяно по 
всей области. Извйстно въ Казанской губернш около Ядрина, Тетюшъ,



Л ап тев а  иМ урзихи, въ Самарской около с-г. Кинель-Черкасской, въ Уфимской 
у Николо-Березовки и Златоуста, въ Вятской около Нолинска (Мсйеръ), въ 
Пермской lio берегамъ р, Тошемки и Улса, около Красиоуфимска, Н язе- 
Петровскаго, Билимбаевскаго и Талицкаго завода, с. Ключевскаго Ирбит, у. 
и др.; въ Оренбургской у Кыбышевскаго отряда, Тырлянскаго и Верхпе- 
Авзянопетровскаго завода.

В. s tr ic ta  распространена по всей северной и средней, а отчасти и южной 
Енроп'Ь, именно въ Англш, Скандинав1'и, Голланд1'и, Германш, скверной и 
занадной Францш (но N ym an’y; у G ren. e t Godr. не показана), въ Ш вейцарш , 
въ северной и средней Италш к во всей Австро-Венгрш; въ Европейской 
Россли отъ Подольской губерши (Ольгополь, Балта, но Рогов.), Екатсрино- 
славской (р . Ёаш лагачъ), Земли Войска Донского (Сем.), Саратовской (К а 
мышин. у.) и южной части Оренбургской до Ледовитаго океана (по всей 
Л апландш , около Мезенской и Индигской губы; на скверномъ Урал'Ь около 
Щ угора). Она также находится въ Туркестана (Чекментъ, по R eg . Suppl. 
И . p i. Sem en.) и во всей Сибири, хотя и не особенно часто, именно въ 
киргизскихъ степяхъ (р. Джарлы, Лепса, Улутау, по Траутф., Баянъ Аулъ!!, 
Каркаралы!!), на А лта’Ь (Устькаменногорскъ, Салаиръ, Спасскъ!), около 
Сургута, Тюмени (!) и Томска (!), по Енисею отъ Енисейска до Туруханска, 
по АнгарЪ, Вилюю (M einsli. sub В. orthoceras te s te  T ran tv .) , нижнему 
течешю Лены, по Я н’к (v . p lan isiliqua  T rau tv .), между Якутскомъ и Аяномъ, по 
р. Колым'Ьи въК ам чатка. В. s tr ic ta  отсутствуетъ только въ области р. Амура.

Прим. Близки къ В. s tr ic ta  и, быть можстъ, составляютъ съ ней одинъ 
видъ слкдуюпрл формы:

В. orthoceras Ledb. (T urcz. F I. baik. dali. .М 103), по мякиш  Турча
нинова, есть средняя форма между В. arciia ta  и В. s tr ic ta . Обитаетъ у 
скверного берега Байкала между реками Баргузинымъ и Верх. Ангарой.

В. intermedia Вогели (G ren. e t G odr. F I. de F r ., v. I ,  p. 91; W illk . 
P ro d r fl. H isp . v. I l l ,  p. S13; G arcke F I. v. D entsclil. 1890 , s. 27; Б. 
a n g u s tan a  Boiss.) считается Регелемъ тождественной съ нредъидущей. Обитаетъ 
(на влажныхъ и сырыхъ мкстахъ) въ Испаши, Францш, Ш вейцарш , сквер
ной И талш , Белычи и западной Германш (въ особенности по Рейну, но 
проникаетъ, какъ сорное, до Мекленбурга и Силезш); также въ Герцего- 
винк и 4epHoropin.

П о м нкнш  Регеля (p i. R add .), N eilre ich ’a и D u ftsch m id t’a, В. vulgaris 
и р. s tr ic ta  составляютъ также одинъ видъ, что я не решаюсь еще принять 
за недостаточнымъ количествомъ наблюденш.

Прим. II. Barbarea ргаесох R. Br. (Ledb. F l. ross. v. I, p. 115; 
W illk . P r . fl. H isp . v. I l l ,  p. 813 ; B. patu la  F ries. G r. e t  G odr. F l.  de



F r .  v. I, р. 92; R eich . Ic. fl. v. I I ,  fig. 4 3 5 8 ) показано Вирценомъ, какъ  
сорное растен1е, въ Казанской губернш, но, безъ сом нетя, ошибочно (си. выше 
В . vu lgaris R . В г.). Это есть западная форма, которая обитаетъ въ А н т и ,  
Голландш , Белыми, южной Ш вецш , Д анш , Ш лезвигъ-Гольштейне и западной 
Германш  ('ЭльзасЬ), Ш вейцары  С? W illk .) , Францш, Испанш и И талш . Во 
всей Австро-BeHrpiH отсутствуешь. П оказаш е M aly относительно герц. Австрш 
опровергнуто A .N eilre ich ’oMb (N achtriige zu M aly’s E nuin .), по словамъ котораго, 
настоящая В. ргаесох (В . p a tu la  F rie s .)  не идешь къ востоку далее Тичино. 
В ъ  Россш она была найдена Андржейовскимъ въ южной части Подольской 
губернш (въ  Гайсинскомъ у*зд* по р. Бугу), что засвидетельствовано проф. 
Ш мальгаузеномъ (Флора юго-зап. Росс. стр. 35). П оказаш я Роговича для 
K ieea и Черняева для Харьковской губернш (последнее приведено самимъ 
авторомъ съ знакомъ сомнешя), равно какъ  Шамиссо и Ш лехтендаля для 
восточной Сибири, вероятно, ошибочны и основаны на смешенш съ В . vu l
g a ris  f. p in n a tifid a .

65. Ciausia aprica Korn. Trotzky.

Inti. scm. horti Casan. 1839; Turcz. add. ad fl. baik. dah. p. IV; H e s p e r is  a p r ic a  

Poir. Ledl El. ross. v. I, p. 173; Fl. alt. v. Ill, p. 117; Turcz. Fl. baik. dah. № 146.

Несколько варьируетъ по форм* листьевъ и опугаешю. Стебель бываетъ 
ошь 10 до 45  см. вышиной.

Казан, губ .!! 1; Самар, губ.!! 7—герб. Крыл. (с. Оо- 
рочинское), Цинг. (с. Полибино)—Claus. Serg.; Перм. 
губ.!! 1 — Крыл Норм., Гордяг. Красн.; Уфим. Оренб. 
губ.—Lessing Siid-TTral, Claus Index, Клеръ герб. 
Нестор., Bunge Beitr., Meinsli. Siid-Ural, Шелль Teper., 
Шелль мат.

На южныхъ известковыхъ или мергелистыхъ склонахъ, а также на холмахъ 
(съ каменистой почвой), од/йтыхъ ковыльной или типчаковой степью. В ъ  южномъ 
Урал* весьма обыкновенно, по направлешю къ северу и западу редеешь и 
спородически встречается въ южной части Пермской и Казанской губ. и север
ной полос* Самарской. Местонахождыия: въ Казанской губернш— Новошеш- 
минскъ, въ Самарской— Альметева, Биткулова, Черишлы, Серпевскъ, Сороки, 
Полибино; въ Пермской — с. Ордынское и Ерасноуфимскъ (степной поясъ Титеш- 
ныхъ горъ); въ Уфимской — г. Уфа (въ 3 0  верстахъ къ югу), Златоустъ и 
Казаккулова; въ Оренбургской— Оренбургъ, Спасское, Гирьяльскш и П одгор
ный отряды, Г уберли нш я горы, Орскъ, Кулевчи, Варна, Лейпцигъ, Михай
ловское укренлеш е, Троицкъ, Кыбышевсюй и О сиповш й отряды, П етро
павловская станица, Берхнеуральскъ, но р. Ую и па Ильмснскихъ горахъ.



Clausia ap rica  весьма распространена въ горныхъ странахъ средней 
части южной Сибири, именно на АлтаФ *) и въ Забайкальской области (она 
находится также и въ Минусинскомъ округЬ, а по Прейну, около К расно
ярска, какъ сорное растеше). Отсюда эта форма распространяется, съ одной 
стороны, на сЬверовостокъ по сЬверному берегу Байкала и но Лен'Ь (Оле- 
кминскъ, Вилюйскъ) до Якутска, а съ другой, на западъ по 30Ht ковыльной 
и типчаковой, а отчасти и луговой степи (въ южной части Томской губернш, 
въ Семипалатинской и Акмолинской области, гдй она обитаетъ не только 
иа каменистой n o n e t, но и на глубокомъ суглинистомъ чернозем ^ въ Орен
бургскую губернш. Въ Европейской Россш, KpoMt перечисленныхъ выше 
мФстностей, это р астете  встрФчастся еще въ Саратовской губ. на м'Ьловых'ъ 
горахъ Х валннскаго, Аткарскаго, Саратовскаго и Камышинскаго уФздовъ. 
ДалФе къ западу оно показывается лишь въ Курской губернш (точно также 
на мФловыхъ горахъ, Мизг.) и Харьковской.

66. Turritis glabra L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 116; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 83; Кауфм. Моек., фл. 
стр. 39; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4346; Arnbis pcrfoliata L. Boiss. Fl. or. v. 
I. p. 167.

Кааан. губ.!! 3 9 -герб . Корн.-Троцк., Март., Крыл. 
—Wins. Kasan., Ризнол. Сали., Горд. Каз. Лаиш. (12 
нунктовъ); Симб. Самар, губ.!! 1 0 —герб. Крыл.—Claus 
Serg., Veesenm. Volga; Пят. губ.!! 3 —Крыл. Вят., 
Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 17— герб. Баран., Скалоз.— 
Крыл. Берм., Гордяг. Красн., Удннц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфям. Оренб. губ.!! 17—Клеръ герб. Нестер., 
Meinsli. Siid-IJral, Шелль мат.

Въ луговостепной полосФ востока Европейской Россш всюду очень обы
кновенно, преимущественно на степныхъ лугахъ; загЬмъ на холмахъ, скло- 
нахъ и обрывахъ, въ кустарникахъ, на опушкахъ лФсовъ, отчасти и въ 
рфдкихъ лиственныхъ лФсахъ; также въ сосновыхъ борахъ (Буинскъ, Сы- 
товка), рфдко на заливныхъ лугахъ (Кама около Мурзихи). В ъ  аналогич- 
ныхъ услов1-яхъ распространено и въ предФлахъ Пермской лФсостепной 
области. Среди ковыльной или типчаковой степи встрФчается HtcKo.ibno рФже 
(Сорочинское). По наблюдешямъ Ш елля, въ области ковыльныхъ степей въ 
Оренбургской губернш обитаетъ главнымъ образомъ но березнякамъ и „берс- 
говымъ лугамъ“ . В ъ лФсной области вообще рФдФетъ по Mtpt удалешя отъ

')  Въ гсрбарш Томекаго университета находятся экземпляры этого растемя изъ мно- 
гихъ местностей Алтая, кромД извЬстныхъ по литературнымъ источникамъ.



Степной полосы, но тФмъ не менФе доходитъ до сЬверныхъ предФловъ рай
она (г. В ятка, д. Гадья на КолвФ нодъ 61° с. ш.) и обитаетъ при следу
ющим ъ услов1яхъ: 1) на южныхъ известковыхъ, мергельныхъ и глинистыхъ 
склонахъ вмФстФ съ степными растешями (Чурилино, Кородуванъ, Сукманъ 
и др.), 2) въ сосновыхъ борахъ на песчаной почве (К азань, Урахча),
3) иногда на сухихъ лесныхъ лугахъ и сухихъ онушкахъ лиственныхъ 
лесовъ, 4) реже въ прореженныхъ еловолиственныхъ лесахъ и, наконецъ, 
5) весьма редко , какъ  сорное растете. Такимъ образомъ, это pacTeHie про- 
никаетъ почти всюду, кроме первобытныхъ лесныхъ формац]'й. Область 
распространен]'я T u rritis  g lab ra  весьма обширна. Оно встречается во всей 
Европе, кроме Ирландш  и Грецш , во всей почти Европейской Россш отъ 
Вессараб1и, Крыма и К авказа, огибая лишь п ри касш й ш я степи (по Клаусу, 
встречается по северной окраине ихъ, а но Краснову, въ балкахъ Ергеней), 
до южной Лапландш  (Имандра), Соловецкихъ острововъ, Архангельска и 
севернаго Урала (пределъ 61° с. га.)- Оно нередко въ Туркестане (К ара- 
кумъ, Семиреченская область) до Туркмен in, въ киргизскихъ степяхъ и во 
всей западной половине Сибири: около Тобольска, Тюмени, Омска, Томска, 
на А лтае, Т арбагатае и по Енисею отъ Минусинскаго округа до Анцифе
ровой. И зредка встречается эта форма въ Иркутской губ. (по А нгаре) и 
въ Забайкальской области. Д алее къ востоку въ области Амура это р астете  
неизвестно, но появляется вновь на Сахалине и приморскомъ берегу Мапч- 
журш (P e r.) .

67 . Arabis auriculata Lam.

Ledb. FI. t o s s . v. I, p. 118; Willk. Fiihr. p. 811; Koch. Syn. v. I, p. 34; Reich. 
Ic. П. germ. v. II, fig. 4334; Hall. FI. v. D. v. XIV, p. 97.

Симб. губ.!! 1.

Собрано у д. Ш иряево-Буеракъ на южномъ известковомъ склоне въ 
Ж егулевскихъ горахъ.

Названнная форма распространена во всей Испаши, южной и восточной 
Францш, Бельгш , Ш вейцарш, изредка въ западной и южной Гермаюи, въ 
Италш (съ островами), по всей Австро-Венгрш (кроме Галицш?), въ Боснш 
и Сербш. В ъ  пределахъ Poccin она известна въ Крыму и на К авказе; 
затемъ встречается въ Бессарабш, Херсонской губернш, Подольской (обы
кновенно, по наблюдешямъ Андржейовскаго), въ Еватерияославской (с. 
Троицкое), К1евской (Ставище Таращ . у.), Виленской (Ш ементовщизна 
Свепцян. у.; Въ Л итве указывается также Эйхвальдомъ), Орловской (Див. 
т., по Сем.), Воронежской (Сем.), въ Донской области (Максимовна, по П а-



чосскому; указывается также Гениингомъ и Семсновымъ), около Оаренты и 
приводится также для Астрахани (?Клаусъ съ ссылкой на гербарш Беккера). 
В ъ средней Россш принадлежать къ числу редкихъ спородическихъ формъ. 
Северныя м’Ьстонахождешя: Ш ементовщизна, Ливенскш у. Орловской губ. и 
Самарская Лука; къ  востоку не переходитъ, сколько известно, Волги. К акъ  
въ Россш, такъ и въ западной Европе встречается преимущественно (осо
бенно вблизи северной границы) на известковыхъ холмахъ и южныхъ скло- 
нахъ.

68. Arabis hirsuta Scop.

Neilr. FI. y. Nied. Oest. s. 711; Шмальг. фл. югозап. Росс. стр, 36; Garcke FI. 
y .  Deutschl. 1890, s. 28; A. hirsuta ct Gcrardi L e d b .  FI. t o s s .  v .  I, p. 118; 
A. hirsuta, sagittata et Gerardi Boiss. FI. or. v. I, p. 170— 171.

Полиморфный видъ, обнимающш серш  формъ, изменчивыхъ въ своихъ 
при8накахъ и нерезко отделяющихся одна отъ другой. Среди этого цикла 
можно выделить, по крайней мере, две вполне сформирован ныя расы:

1. Snbsp. Gerardi (A . G erard i B ess.— L edb. F I . ross. v. I ,  p. 118; 
Koch Syn. fl. germ . v. I ,  p. 34; W illk . F iih r. p. 8 12 ; H a ll. F I. v. D eutschl. 
v. X IV , p. 100; A. p lan isiliqua  P e rs .— Reich. Ic. fl. g e rm . v. I I ,  fig . 4343; 
A . G erardi Bess. var. typica R g l. p i. R add. Jc 183 .).

Казан, губ..'! 2—герб. Корн.-Троцк.; Самар, губ..'! 
1 -  Claus Serg.; Перм. губ .!—Крил. Перм., Сюзеть 
Вилнмб.

Н а лесныхъ лугахъ и въ редкихъ лиственныхъ .тЬсахъ; встречается 
редко, но обыкновенно въ болыпомъ количестве. Известно лишь въ следующихъ 
пунктахъ: въ Казанской губернш около Казани (герб. К орн.-Троцк.), Н овф- 
шетминска и Аксубаева; въ Самарской у. Мамыковки и Серг1евска (Клаусъ); 
въ Пермской губернш около Билимбаевскаго и Талицкаго завода (Ш елль).

A rabis G erardi встречается въ большей части южной и средней Европа, 
именно въ Иснанш (W illk .) , Францш, Голландш, Германш , А встро-В енгро, 
Румынш, Черногорш, Оербш и Герцеговине. В ъ пределахъ Россш эта фориа 
известна въ Крыму и на К авказе, а затемъ въ средней Росши, где  область 
ея обиташя имеетъ видъ полосы, постепенно съуживающейся къ  востоку. 
Границу этой полосы можно провести приблизительно черезъ северную часть 
Петербургской губернш, Тверскую, Владим1рскую, Нижегородскую (Исада, 
по сообщ. Крылова) и Казанскую, затемъ, обогнувши северную часть Ci- 
марской губернш (Серпевскъ), къ югозападу черезъ северную часть Земш 
Войска Донского (ст. Урюпинская), Харьковскую, Полтавскую, Киевскую и



Подольскую. В ъ очерченной такимъ образомъ полосе A. G erardi найдена 
во многихъ пунктахъ, но далеко не везде и не во всехъ губертяхъ . Изо
лированное (при настоящемъ уровне з н а т и )  полож ете имеютъ местонахож- 
д е т я :  северное— ст. Судромская Вельскаго уезда (Кузнедовъ) и восточная—  
Билимбаевсш'й и Талицш й заводы. В ъ Туркестанскомъ кр ае  и во всей 
Сибири это р астете  решительно не было никемъ находимо. Только Регель 
въ  p lan tae  R ad d ean ae  показываетъ его для восточной Сибири (?) безъ более 
подробнаго обозначетя , а также причисляетъ сюда экземпляры изъ Аяна, 
определенные имъ прежде, какъ  A. h irsu ta  (F I . A jan. р. 4 6 ). Но можно 
предполагать, что эти показашя относятся скорее къдругой, распростра
ненной на северо-востоке Сибири, форме (A . borealis A ndrz., A. Eschschol- 
tz ia n a  A ndrz ., A . sa g itta ta  G lehn. Yerz. W itim . O lekm a), которую Ле- 
дебуръ относитъ просто къ A. h irsu ta  (typ ica), а Регель присоединяетъ къ
A . G erard i, к ак ъ  особую разновидность (A . G erardi Bess. v. borealis R g l. 
p i. R add .).

Прим. Б ли зкая  сюда форма, A . sa g itta ta  DC. (K och Syn. fl. germ , 
v. I ,  p . 35 ; Boiss. F l .  or. v. I ,  p . 170; R eich . Icon. fl. germ . v. I I ,  fig . 
4 3 4 3  b; A . h irsu ta  Scop. var. s a g itta ta  G arcke F l. v.' D eutschl. s. 28 ) 
имеетъ въ западной Е вропе распространеше сходное съ A. h irsu ta  G erardi; 
въ Россш, кроме Крыма и К авказа, указывается на Аландскихъ островахъ 
(H erb . Mus. F e n n .) , въ Олонецкой губ. (Гюнтеръ), въ Н евской  (Ш мальг.), 
Харьковской (Ч ерн .), Волынской и Подольской (E ichw .). Составляетъ ли 
эта форма особую расу, я  не могу решить. Регель полагаетъ, что это есть 
лишь модификащя A . G erard i, зависящая отъ роскошнаго р а з в и т  на туч
ной почве.

2. Subsp. typica (A. h irsu ta  Scop .— Ledb. F l. ross. v. I ,  p. 118; Koch 
Syn. fl. g e rm . v. I ,  p. 35 ; Кауфм. Моек. фл. стр. 39; Reich. Ic . f l . germ , 
v. I I ,  fig . 4 3 4 2 ; T urcz. F l.  baik. dah. № 108; R g l. p i. R add . № 182; 
L edb . F l.  a l t .  v. I l l ,  p. 23 ).

Р астете  довольно полиморфное, колеблющееся въ своихъ признакахъ. 
Экземпляры на освещаемыхъ солнцемъ местонахождешяхъ имеютъ более 
толетый стебель и крупные цветы на короткихъ цветоножкахъ; у экземпля- 
ровъ, выросшихъ въ тени, стебель тонкш, цветы вдвое мелче, на длинныхъ 
цветоножкахъ, вдвое превосходящихъ длину лепестковъ. Вероятно, подобный 
экземпляръ (который онъ имелъ отъ Н . Крылова изъ Кунгура) Траутфеттеръ 
отнесъ къ A . h irsu ta  v. borealis T rau tv . (A . G erard i v. borealis R g l.) . 
Т а т я  формы я наблюдалъ въ Пермской и Казапской губернш, но считаю 
ихъ за простая модификацш.

С. И. КорашнскгГс. Флора  Воет. Евр. Р оссш .



Казан, губ.!! 13 -  герб. Корн.-Троцк., Март.., 
Крыл. Останк.—Wirz. Kasan., Горд. Kay. Лаиш.; Симб.. 
Самар, губ .—Claus Serg., Yeesenm. Volga; В ят . губ .—  
Крыл. Вят.; Нерм. губ.!! 4 —герб. Баран., Скалоз.—  
Крыл. Пери.; Уфим. Оренб. губ .—л ш . Останк. —Клерть 
герб. Нестер., Meinsli. Sud-Ural., Шелль мат.

Обитает® на склонахъ известковых®, мергельныхъ или глинистых®, откры
тых® или поросших® редким® лесомъ, преимущественно сильно нагреваемых® 
солнцемъ; также на утесахъ и обрывахъ; изредка (случайно) на сухих® 
опушкахъ хвойныхъ лесов®. В ъ Пермской ^лесостепной области встречается 
иногда на сухихъ лугахъ вместе со степными растерям и (П орозова), но н*е 
принадлежит® къ числу этихъ последних®. Свойственно большей части района,, 
но вообще очень разсйянно. Обильно растетъ лишь въ  местностях® съ не- 
ровнымъ рельефомъ, гд е  заходить далеко къ северу (6 1 °  4 0 ' по Крылову); 
въ равнинахъ же и лесистыхъ и безлесных'!, вообще очень редко  или даж« 
отсутствует®. В ъ Казапской губ. известпо около К азани, Семшзерной пустыни, 
Вотяковъ (Горд.), Морквашъ, Св1яжска, Сюкеева, Тетюшъ, Мурзихи; въ Сим
бирской— въ Ж егуляхъ, въ Самарской— около Серпевска (К лаусъ), А рхангель
ского (?„ на средней Г о р е" , ноВезенм.); въ Вятской— около Янгулова, Сарапула 
и Пьянаго бора; въ Пермской губ. растетъ обильно въ южной части (К унгуръ, 
Красноуфимскъ и др.), къ северу редеетъ , но доходит® до самой северной 
окраины (р. Унья близъ Усть-Бердыша и Лозьвы выше устья Люльи); в® 
Уфимской— около Николо-Березовки, Уфы, Златоуста и Зигановки; въ Орен
бургской— около M ia c c K a , Лейпцига, Санарскаго и Кыбышевскаго отряда, 
Казаккуловой, Белорецкаго и Узянскаго завода.

A rabis h irsu ta  встречается почти во всей Европе, кроме Л апландш . 
Испаши (въ Португалш есть) и Грецш. Въ Poccin оно обитает® въ Крыму 
и на К авказе. Въ степяхъ черноморскихъ, т. е.. губерш яхъ Херсонской, 
Екатеринославской и северной части Таврической, и прикасшйскихъ (только 
Фалькомъ указывается въ Калмыцкой степи) отсутствуете но появляется 
вновь, начиная съ средней части Бессарабш (Корнешти), Подольской, KieB- 
ской, Полтавской и Харьковской, северной части Саратовской губернш 
(Хвалынскъ, по Клаусу) и южной части Уфимской и Оренбургской. Северная 
граница проходит® черезъ южную Финляндию (Або), Олонецкую губернш , 
Тверскую, Ярославскую (Р остовш й у.), Московскую, Владим1рскую, Н ижего
родскую (сев. пункт®— Нижнш Новгородъ), Вятскую (Янгулова, Сарапул®) 
и северную окраину Пермской губернш. Впрочем®, Иваницкимъ это растен1е 
указывается въ Устюгскомъ уезде  Вологодской губ. на Д вине (E n g l. Ja h rb . X I , 
3 4 0 ). A. h irsu ta  встречается въ лесной и отчасти въ степной полосе почти 
всей Сибири; въ западной половине сравнительно редко (Тобольск®, Тюмень!,



Омскъ, Томскъ!, Алтай, Ваянъ Аулъ!, Каркаралы!, Минусинскъ, Красноярск!)), 
въ восточной же гораздо чаще, отъ Иркутской губерн!и до нижняго течешя 
Лены, до Камчатки и Амура. Въ северовосточной Сибири указывается пре
имущественно вышеупомянутая f. borealis (A ndrz.), которую Ледебуръ не 
отдйлялъ даже и въ разновидность (ЕЧ. ross. v. I , р. 119). Относительно 
постоянства и точныхъ отличш последней формы, но литературнымъ даннымъ, 
нельзя еще составить себе полнаго п о н я т .

Прим. Arabis ciliata R. Вг. Указывается Везенмейеромъ (съ знакомъ 
сомнешя) на каменистомъ склона берега А хтая. Вероятно, надо подразумевать 
лодъ этимъ именемъ A. h irsu ta . A rabis c ilia ta  Koch e t auc-t. (A. alpestris  
R e ich .) встречается, какъ альшйская и субъальш'йская форма, въ Пиринеяхъ, 
Ю ре, Дофинэ, по всей цепи альпъ (Ш вейцар|‘я, северная Италгя, Бавар]’я, 
герц. ABCTpin), въ Венгрш , Трансильванш, Румынш, Сербш и B ochi' k . В ъ 
Россш она была найдена Роговичемъ на известковыхъ скалахъ около м. 
Н егина Кам. у. Подольской губ. Ш мальгаузенъ не признаетъ этого пока- 
заш я, но оно не стоить въ п ротивореча съ известными уже фактами геогра- 
фическаго распространена. Настощая A. c ilia ta  R . Вг. известна въ И рлан- 
дш  и западной А н т и .

6 9 . Arabis petraea Lam.

Regel. pi. Radd. № 184; A. petraea Lam. et ambigua DC.— Ledb. FI. ross. v. 
I, p. 120; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 36; A. Crantziana Ehrh.— Reichenb. Ic. fl. 
germ. v. II, fig. 4323 (a, b); A. vochincnsis Sprgl. Reichenb. 1. c. fig. 4324.

Наше р астете  относится къ var. typ ica  lus. parn iflo ra  R g l. 1. с.; корне
вые листья цельнокрайные или съ немногими зубцами, съ разсеянными длин
ными, жесткими волосками. Ц веты  м елте.

Перм. губ .!—Крыл. Перм.

По наблюдешямъ Крылова, встречается въ Пермской губ. въ альшйской 
и верхней части лесной области Конжаковскаго, Сухого, СемичеловЬчнаго и 
Денежкина камня. И ногда (на Денежкиномъ камне) спускается и къ по
дошве по берегамъ горныхъ ручьевъ.

A . p e traea  есть преимущественно арктическая форма. Она находится въ 
И сландк, северной Ш вецш  и Норвегш; во всей Финляндш и русской 
Л апландк отсутствуетъ, но известна въ Онежской Карелш  (H erb . Mus. 
F en n .; въ П овен. у .— Р . Регель). Она распространена на северномъ У рале, 
на Новой Земле и по всей арктической Сибири до Камчатки, земли Чукчей



и Берингова пролива, спускаясь въ восточной Сибири, где  она распадается 
на нисколько формъ (var. typ ica lus. parv iflo ra  e t g rand iflo ra , var. am bigua, 
var. m ajor и var. K am tschatica  R g l.), къ югу до устья и верхняго течеш я
Амура, Олекминскаго округа и Иркутска (на песчаномъ берегу р. И ркута
и на островахъ А нгары— Турч.). ЗатЪмъ A. pe traea  встречается на К авказ*  
въ альшйской области горъ, а  также въ горныхъ странахъ западной Европы 
(на утесахъ и обрывахъ), въ Великобританш, южной Германш и всей 
Австро-Венгрш.

Прим. A. p e traea  указывается, кроме того, Совинскимъ въ Шевской губ. 
около Коростышева (въ лесу на скалахъ). По всей вероятности, это показаш е 
ошибочно. Проф. Ш мальгаузеномъ (Фл. югозап. Росс.) оно не упоминается.

70. Arabis arenosa Scop.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 120; Koch Syn. v. I, p. 37; Willk. Ftihr. s. 814. Reich.
Ic. fl. germ. v. II, fig, 4322c!; Hall. FI. v. D v. XIV, p. 118.

Н аш а форма сходна въ существенныхъ чертахъ съ экземплярами Мейне- 
гаузена (A . arenosa Scop. f. ru p estris  M einsh. F l .  In g r . p. 2 8 ) и изобра- 
жешемъ H a llie r’a, но отличается более слабымъ разви'пемъ, мепее плотнымъ 
соцвепемъ и мелкими цветами.

Иерм. губ.!! 1; Уфим. губ .—Biuige Beitr., Шелль мат.

Известна только въ двухъ пунктахъ по Уралу: около Нижне-Саранинскаго 
завода (обильно на южномъ известковомъ склоне у Сухой речки) и около 
г. Уфы (Бунге), въ обоихъ случаяхъ на известковыхъ утесахъ.

A . arenosa есть форма западнаго происхождешя. Она встречается (м е
стами реж е, местами чаще) почти во всей Европе, начиная отъ Пиренеи, 
северной И талш  и Волгарш до северной Ш вецш. В ъ Европейской Россш 
ея распространите ограничивается западной окраиной; особенно обильно она 
растетъ въ южной Финляндш, Петербургской губернш, Остъзейскомъ крае, 
П ольш е и Л итве, причемъ, также какъ и въ западной Европе, она встре
чается или на песчаной почве или на известковыхъ утесахъ. Восточную 
границу распространена этого вида можно провести черезъ северную Остро- 
ботнш  и северную К арелш , Петербургскую губернш (восточный пунктъ — 
г. Л уга), Псковскую (Псков, у.), Могилевскую, Черниговскую, Курскую, 
Харьковскую, Екатеринославскую (по Д непру) и Бессарабш  (К алараш ъ, по 
Липскому). В ъ  остальной части Европейской Россш онъ не былъ нигде 
находимъ, такъ  что г. Уфа и Н иж не-С аранинш й заводъ являются отдель
ными изолированными пунктами его обиташя. Въ Сибири и Туркестане А. 
arenosa неизвестна.



71. Arabis pendula L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 122; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 25; Кауфм. Моек. фл. стр. 40.

Казан, губ.!! D—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк,—W irz.Kasan., Claus, Sar., Гордяг. Каз. Лаиш., 
Бушъ Козмод,; Симб. г у б .!! 3—Veesenm. Volga, Цииг. 
Сборн.; Самар, губ.!! 1—Claus Serg.; В ят . губ.!.' 1— 
Крыл. Вят.; Перм. губ.!! 11—герб. Баран., Скалоз.— 
Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит.; Уфим. 
Оренб. г у б .— зам. Останк.—Lessing Sud-Ural, Клеръ 
герб. Нестер., Bunge Beitr., Борщ. Арало-Касн. стр. 
60, Клеръ мат. ст. IV, ПГелль мат.

Встречается на склонахъ и утесахъ, преимущественно т4нистыхъ, на гли- 
нистыхъ обрывахъ, въ кустарникахъ и рфдкихъ лФсахъ, на порубкахъ, часто 
въ кустарникахъ на заливныхъ лугахъ; въ Пермской губ. нередко также, 
какъ  сорное растете , на поляхъ и перелогахъ (Комаровка, Б ел ян к а). Р ае- 
тен1е это нередко на всемъ нротяженш области, кроме северной ея части, 
но особенно обильно въ пр!уральскихъ странахъ, а такж е по нагорному берегу 
Волги отъ Васильсурска до Самары, по Каме и Б елой  (Бирскъ* Уфа). В ъ 
Казанской губ. около Абаснура, Семюзерной пустыни, К азани, Ачи, Ш умбутъ, 
Карташихи, Козловки, Св1яжска, Моркваша, Оюкеева, Урганчи; въ Симбирской 
около Курмыша, въ Симбирскомъ у., около с. А рхан гельская  и обильно въ 
Ж сгулевскихъ горахъ; нъ Самарской у Ниж. Н урлата, Серг1евска; въ Вятской 
около с. Рожкинскаго, П ьянаго бора, по р. Чепце; въ Пермской губерши 
очень обыкновенно въ южной части (Красноуфимскъ, Нижне-Сергинскш заводъ, 
Кыштымскш и мн. др., также въ Ирбит, у. с. Невьянское). К ъ  северу р е - 
дестъ, но доходить, по Крылову, до Перми, Верхотурья и Конжаковскаго 
камня (5 9 °  3 0 ' с. ш.). К ъ югу, въ Уфимской и Оренбурской губерн1*и, весьма 
распространено до Оренбуга, где, по словамъ Борщ ова, это р астете  очень 
обыкновенно, но р. Урала къ югу пе переходить.

A. pendu la  распространена въ лесной полосе всей Сибири отъ Сахалина, 
Амура и Уссури до Урала, также на А лтае, Т арбагатае (! П отан.), Семи- 
реченскомъ и Заи.ш скомъ Алатау; къ северу доходить до Вилюя и Тобольска!. 
Въ Европейскую Pocciro область обиташя этого растеш я вдается въ виде 
языка, границу которая  можно очертить, по имеющимся даннымъ, следующимъ 
образомъ: отъ Конжаковскаго камня на У рале черезъ Пермь и севернее 
р. Чепцы, ст. Рожкинской и Царевококшайска къ Плёсу Костромской губер
ши, отсюда черезъ Московскую, Калужскую и Черниговскую (Подсудичи 
Стародуб. у., Новгородъ-Северскъ) до Д непра и, обогнувши Полтавскую 
губернпо (гд е , какъ  сорное р астете , A. pendula  известна во многихъ пунк-



тахъ), черезъ Екатеринославъ (Акинф.), южную часть Харьковской (И зю м ш  й 
у4здъ) и северную часть Земли Войска Донского къ СаренгЬ, но В олге до 
Сызрани (вероятно) и затЬмъ къ Оренбургу. В не этой области более или 
менее сплошного распространешя, въ которой, однако, замечается сильное p'bi- 
д е т с  къ западу, известно три спорадическихъ местонахождсшя: Ш енкурскъ 
(Кузнсцовъ), Павловскъ (Рупрехгь; новейшими изеледователями пе было наь- 
ходимо, а у Мейнсгаузена даже не упоминается) и Выхватенцы Балтскаго 
уезда (Рогов.; Ш мальгаузеномъ не приводится). В ъ занадной Е вропе А . 
pendula неизвестна.

Прим. Проф. Ш мальгаузенъ указываетъ A. pendu la  еще въ Могилевской 
губернщ безъ знака (!), т. е., на основанш литературныхъ данныхъ, но ни 
въ какихъ спискахъ Могилевской флоры зто pacreuie не упоминается.

72 . Cardamine bellidifolia L.

Rupr. nord. Ural, p. 25; C. bellidifolia et lenensis Andrz.— Ledb. FI. ross. 
v. 1, p. 123; 0. bellidifolia L. var. a petiolaris DC. et pi lenensis Trautv.—  
Rgl. pi. Radd. J& 188; G. lenensis Andrz.—  Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 33; Ic. fl. 
tab. 268; Turcz. Fl. baik. dah. Л» 119.

Иерм. губ .—Крыл. Иерм.

Известно лишь въ одномъ пункте около северной границы Пермской 
губерши на камне Лунтъ-хузепъ-уръ подъ 61° 50 ' (R u p r . 1. с.).

Названный видъ есть арктическая форма, которая известна въ Исландш, 
на Ш пицбергене, севере Н орвеии и Ш вецш , въ Ланландщ ; по северному 
Уралу, начиная съ вышеозначеннаго пункта и до Новой Земли, и въ аркти
ческой области всей Сибири до земли Чукчей, Берингова пролива и Кам
чатки. Кроме того, она встречается въ алыпйской области вершинъ Алтая, 
Саянъ и Байкальскаго хребта. Въ средней Европе на вершипахъ Альпъ 
обитаетъ близкая форма С. a lp iua  L . (С. bellid ifo lia  var. a lp in a  W illd . 
R g l. p i. R add.).

78: Cardamine amara L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 24; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 35. Koch Syn. v. I, p. 39; 
Кауфм. Моек. фл. стр. 41; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4305.

Все р астете  по большей части гладкое, реж е стебель и листья покрыты 
короткими волосками (f. h irta  W irnm . e t G rab.; h irsu ta  L edb. 1. с.), что 
составляетъ простую варьяцш . F . tr isec ta  L edb ., встречающаяся на Урале 
и у Карскаго моря (L edb.), была найдена Крыловымъ на р. Виш ере у д. 
Бахарей. З н ач ете  ея мне неизвестно.



Казан. губ И 3—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—Wirz. Kasan., Гордяг. Каз. Даиш.; Симб. 
губ.!! 3 —Claus. Index.; Самар, губ.!! 1—герб. Крыл.— 
Claus. Serg.; Вят . губ.!! 2 —Крыл. Вят.; Лерм. губ.!! 
3—герб. Скалоз. -Крыл. Дерм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ. -  зам. Останк., Клеръ 
герб. Нестер., Шелль мат.

Встречается на влажной болотистой почве около ручейковъ, ключей, 
болотъ и на заливныхъ лугахъ, къ  западу отъ Урала во всей области 
отъ северныхъ нред'Ьловъ (Вятки, р. Уньи) до Сызрани и южной части 
Оренбургской губернш (Узянекш заводъ). Обитаетъ также по самому 
Уралу и въ прилежащихъ местностяхъ къ востоку отъ хребта. Восточ- 
ныя местонахождешя: р. Тошемка, Денежкинъ камень, Богословскш заводъ, 
западная часть Ирбитскаго уезда, Пышма (К леръ). Златоустъ, ст. Петро
павловская.

М естонахождешя: въ Казанской губерн!и— Козловка, Казань, Семш ерная 
пустынь, М орквашъ, Тетюши, Толкиши; въ Симбирской— Алатырь, Котяковъ, 
Симбирскъ (К лаусъ), Сызрань (F a lk ): въ Самарской— Серпевскъ (Клаусъ), 
Сороки; въ В ятской— г. В ятка (Крыловъ), Ижевскш заводъ, Вассята, Елабуга 
(М ейеръ); въ Пермской губернш севернее Перми довольно обыкновенно (около 
2 0  местонахожденш собрано Крыловымъ), южнее около Красноуфимска, 
Киргишана, Талицы, Каркеевой (Крыл.), Билимбаевскаго завода (Сюзевъ), 
Пышмы (К леръ), с. Невьянскаго и Антоновскаго Ирбит, у. и Юрмы (Крыл.); 
въ Уфимской— около Л яковъ, Николо-Березовки, Златоуста (Н ест.) и Юре- 
занскаго завода (Н алл.); въ Оренбургской, по наблюдешямъ Ш елля, обык
новенно между Петропавловской станицей, Иремелемъ и Узянскимъ заводомъ 
(8  местонахожденш).

C ardam ine аш ага распространена по всей Европе, кроме Португалш, 
Грец1и и большей части Турцш, а также северной Н орвепи и Лапландш; 
затемъ почти но всей Европейской Pocciii отъ Подольской губерн!и (Сата- 
новъ), северной части Херсонской (Елизаветградъ), Полтавской, Харьковской, 
Земли Войска Донского (вероятно, северной части) и Саратовской (Саратовъ, 
но Клаусу) до средней Финляндш (H erb . Musei F enn .; впрочемъ, проф. Беке- 
товымъ указывается въ Хибиныхъ Тундрахъ и около Имандры въ Лапландш), 
Архангельска и севера Пермской губернш. Въ Сибири она приводится 
Ледебуромъ, какъ  весьма редкое растеше для Алтая (местонахождеше не
известно), найдена однажды около Томска (д. Кудашева!) и указывается 
между Якутскомъ и Аяномъ (но р. Мал. Зибагли) (R g l., R ach. п. H erd.). 
Form a trisec ta , какъ  упомянуто выше, была находима около Карскаго 
моря.



74. Cardamine pratensis L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 125; FI. alt. v. Ill, p. 37; Koch Syu. v. I, p. 20; Кауфю. 
Моек. фл. стр. 41; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4308.

Форма съ зубчатыми корневыми листьями (f. d e n ta ta  Koch 1. c.; L edb .
1. c., R eich . 1. с .) встречается нередко вместе съ типической формой и 
представляетъ не более, какъ простую варьяцш .

Казан, губ.!! 5 —герб. Март., Крыл.— W irz. Kasani.; 
Симб. губ. — Цинг. Сборн. (мЬстонахождеше не обо
значено); Самар, губ .—Veesenm. Volga, Claus Serg.; 
В ят . губ .—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 1— 
герб. Баран. — Крыл. Перм., Удинц. Ирбит.; Уфим. 
Оренб. губ.—Meinsli. Siid-Ural, Шелль мат.

Н а влажныхъ лугахъ около речекъ и болотъ; распространено по всему 
району, но не можетъ назваться обыкновеннымъ растешемъ. М естонахождсшй 
известно очень немного: въ Казанской губернш— Даревококш айскъ, Раиф ская 
пустынь, Казань, Лаишевъ, Мурзиха; въ Самарской— Серпевскъ, р. Моча южнее 
г. Самары (Везенм.), въ Вятской— г. В ятка (Кры л.), дд. Боровая, Куклеша и 
Каицы Орловскаго уезда (Буш ъ), въ Пермской— около р. Тошемки, камня Вст- 
ланъ на р. Колве, кам. Зобачъ на В и те р е , Перми, Маркетовой, Екатерин
бурга, Красноуфимска, Черкасовой, Талицкаго завода и Ш адринска; также 
во всемъ Ирбитскомъ уезде; въ Уфимской— около Златоуста (Мейнсг.), въ 
Оренбургской у Белорецкаго  завода.

Cardam ine p ra ten sis  имеетъ чрезвычайно широкую область раснростра- 
н е т я , обнимающую всю Европу, кроме южной Испаши, Грецш  и большей 
части Турцш, до Ледовитаго океана, а также И с л а н д т  и Ш пицбергенъ, 
всю Европейскую Россш  отъ Херсонской губернш и К авказа (не найдено 
пока въ Бессарабш; отсутствуетъ въ низовьяхъ Волги 1) и вообще въ области 
прикастйскихъ степей) до береговъ Ледовитаго океана (северной Лапдандш, 
Архангельска, Земли Самоедовъ, севернаго Урала), острова Калгуева и 
Новой Земли; также арктическую и лесную область всей Сибири отъ Урала 
до Берингова пролива и Охотскаго моря и отъ береговъ Ледовитаго 
океана до Амура (S chm id t), Забайкальской области, А лтая и Омска. Юж
нее последнихъ двухъ местностей въ киргизскихъ стсплхъ и Туркестане 
не было находимо. i)

i) Хотя Клаусъ въ Goebel’s Reise и приводитъ С. pratensis «ad Wolgam ubique*, но въ 
поздн+.йшемъ сочиненш (Localfloren) показываетъ это растете только до Саратова.



75. Cardamine parviflora L.

Ledb. PI. ross. v. I, p. 128; FI. alt. v. Ill, p. 39; Koch Syn. v. I, p. 38; Willk. 
Fiihr. s. 815; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4301; Hall. FI. v. D. v. XIV. p. 137.

Наше растеше вполнё  идентично съ экземплярами Литвинова изъ Там
бовской губерши. Стебель его весьма тоншй и слабый, при основанш часто 
леж ачш . Экземпляры изъ окрестностей Астрахани отличаются болЁе толстымъ 
и  крЁпкимъ прямостоячимъ стеблемъ, что, вероятно, зависитъ просто отъ 
лучш ихъ услов!й роста и болыпаго освЁщешя солнцемъ.

Казан, губ.!! 2—герб. Корн.-Троцк.

В ъ гЬнистыхъ болотистыхъ м'Ьстахъ, весьма рЁдко. Найдено только въ 
Казанской губерши около М адаръ и Тетюшъ. Н аходится въ гербарш Кор- 
нухъ-Троцкаго безъ обозначешя мЁстонахождешя.

С. parv iflo ra  встрЁчается въ Испаши (около М адрида), Францш, Италш , 
въ  нЁкоторыхъ мёстностяхъ Германш и Австро-Венгрш (въ  послЁДнсй, 
каж ется, лишь въ Венгрш и Моравш; ср. Nym. A ddit. I I ) ,  въ южной Нор- 
вегш и южной и средней Ш вецш. Всюду оно нредставляетъ весьма рЁдкое 
растен1е, открытое далеко не во вс ёх ъ  провинщяхъ, но спорадически встрЁ- 
чающееся въ сравнительно немногихъ удаленныхъ другъ отъ друга пунк- 
тахъ. Въ предЁлахъ Россш оно извёстно  въ слЁдующихъ мёстностяхъ: въ 
Туркменш (К ар .), на К авказЁ  между Сальянами и Ленкораномъ (Меу.), въ 
низовьяхъ крупныхъ рЁкъ юга Poccin, какъ Волги (около Астрахани обильно), 
Дона (около Н ово-Черкасска), ДнЁпра на всемъ протяженш отъ Ш ева до 
устья (въ Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической и Херсон
ской губершяхъ); далЁе эта форма указывается въ Подольской губерши 
(Винницы), Полтавской (Полтава, Карловка Констант, у.), Харьковской 
(Черн., Горн.), Курской (БЁлгородъ, по Линд.), Воронежской (Воронежъ) и 
Тамбовской (Кирсан, у. с. Можарово) *). Означенныя мёстности опредЁляютъ 
нолосу болЁе частаго нахождешя этой формы, но она встрЁчается споради
чески и далЁе къ сЁверу, именно въ П о лы нё  весьма рЁдко (лЁса на Лысыхъ 
горахъ), въ Казанской губернш въ двухъ названныхъ выше пунктахъ и 
указывалось Максимовичемъ въ Московской губерши, хотя изъ позднёйш ихъ  

изслЁдователей нп кём ъ  не было находимо. Еще сЁвернЁе этотъ видъ обра- 
зуетъ изолированный районъ своего обиташя, обнимающш весь южный берегъ 
Финляндш отъ T yrviia (S atakunda) до Корельскаго перешейка, тогда какъ i)

i) Въ «Сборы. св4д.» проф. Цннгеръ приводитъ с. Пущино, но, в-Ьроятно, по ошибкЬ. Это 
м4стонахождеше не приводится .Титвиновымъ въ его «Списка растеши Тамб. губ.»; въ гер
барш Цингера находятся экземпляры С. parviflora изъ с. Можарова.

С. Я . К о п ж н п с к гй . Флора  В о е т . Е в р . Р оссш . Л и с т ъ  1 6 -й .



въ м'Ьстностяхъ, лежащихъ южнее, даже въ столь хорошо изученныхъ, какъ 
Петербургская губерния и Остъзейскш край, это растеше никогда не было 
находимо. Д алее С. parv iflo ra  указывается около Омска (К илл. и Кол.), 
вдоль -верхняго течешл Иртыша около Н оръ-Зайсана (L ed b .. такж е Потан.!), 
въ Даур1и нередко (Турч.), около Верхоленска (Ш перкъ) и, наконецъ, въ 
сЬверномъ К итае (Бунге, Максим.). Такимъ образомъ, изъ существующихъ 
данныхъ нельзя еще составить себе точнаго поняНя о характере распростра
н ен а  этого растен!я, даже объ услов1яхъ его местообиташя, ибо въ то время 
какъ  на юге, напр., въ дельте Волги, оно встречается постоянно по окра- 
инамъ высыхающихъ болотъ, на освещенной солнцемъ почве (такж е около 
М адрида, а, вероятно, и въ плавняхъ Д непра и въ Туркмен]’и),'далеко на севере, 
въ Казанской губернш тотъ же видъ растетъ въ тенистыхъ и холодныхъ 
лЬсахъ Царевококшайскаго у.) также какъ въ П ольш е и северной Германш), 
а въ Д аурш  на сырыхъ субъальпшскихъ лужайкахъ. И не смотря на такую, 
невидимому, эластическую организацш, позволяющую мириться съ самыми 
разнообразными внешними услов1ями обиташя, темъ не менее это растение 
находится далеко не везде и, встречаясь обильно въ нЬкоторыхъ районахъ 
(дельта Волги, низовья Д непра, верхнее тсчеше Иртыша), отсутствуете затемъ 
на значительныхъ нространствахъ или составляетъ большую редкость. Все эти 
особенности можно объяснить лишь темъ предположешемъ, что С. parviflora 
некогда имела обширное распространен1е, но въ настоящее время принадлежигь 
къ  числу вымирающихъ формъ, сохранившихся, въ силу неизвестныхъ намъ 
услов1й, лишь въ отде.льныхъ, удаленныхъ другъ отъ друга местностяхъ.

76 . Cardamine Impatiens L.

Ledb FI. ross. v. 1, p. 128; Koch Syu. fl. germ. v. 1, p. 38; Кауфм. Моек. фл. 
стр. 40; Reich. 1c. fl. germ v. II, fig. 4302:

Плоды у нашего растешя совершенно гладк!е (var. le iocarpa DC.).

Казан, губ.!! 4—герб. Корн.-Троцк., Крыл., Март — 
Claus Suppl.; Симб. губ .—Динг. Сборн.Дееаешп. Volga. 
Вят . губ,-Крыл. Вят.; Лерм. губ .—Крыл. Пер*.

Встречается изредка въ сырыхъ лиственныхъ лесахъ  и хвойныхъ (елою- 
пихтовыхг), смешанныхъ съ лиственными породами; такж е въ кустарникам  
на заливныхъ лугахъ и около ручьевъ. Известно лишь въ немногихъ пунктахъ, 
не позво.тяющихъ очертить область обиташя, именно: въ Казанской губерии 
около Ронги, Озсрковъ (на заливныхъ лугахъ Илети), Казани, Козловки, 
Чебоксаръ, Ямановой, Мурзихи и Менчи; въ Симбирской около Симбирска; 
въ Вятской около Крысовки; въ Пермской около Перми, Янычъ и Исадт.



С. In ip a tien s  рссиространена, хотя и разсЬянно, въ большей части Европы, 
кроме южной Испаши, Грецш  и Турцш , а также И рландш , Голландш и 
северной Скандинавш; она проходитъ затемъ черезъ всю среднюю и большую 
часть южной Россш полосой, заметно выклинивающейся къ  востоку. Северная 
граница этой полосы проходитъ черезъ Петербургскую губершю, Вологодскую 
(Вологодсшй у.), Костромскую, Вятскую (Вят. у.) и Пермскую (г. Пермь); 
южная же черезъ Б е с с а р а б т  (Корнешти), Херсонскую губершю, Екатери- 
нославскую (Екатеринославъ), Харьковскую, Саратовскую (Балаш . у.), П ен
зенскую (L edb .) и Симбирскую (Симбирскъ). Пермь представляетъ крайшй 
къ северу и востоку пунктъ нахождешя этого растешя въ Европейской Рос- 
сщ. В ъ  пред'Ьлахъ этой полосы наше растеше указывается главнымъ образомъ 
въ тЪнистыхъ и сырыхъ лиственныхъ лйсахъ, а также въ кустарникахъ, и 
около ручьевъ и т. п., и встречается местами довольно часто, местами реже; 
въ некоторыхъ губершяхъ оно вовсе не было находимо. Кроме того С. 
P u p a tio n s известно на К авказе, въ северной Персш около Астрабада (К ар .), 
на Т янь-Ш ане, ЗаилШскомъ и Семиреченскомъ Алатау, около Баянъ-Аула!!, 
Серпополя, у подошвы хребта Джильтау (П отан.!), на А лтае, наконецъ, на 
предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау, гд е  его открылъ П . Н . Крыловъ въ липо- 
выхъ лесахъ, и около Минусинска!. Минуя затемъ всю остальную Сибирь, оно 
появляется вновь на острове Сахалине.

77. Cardamine macrophylla Willd.

Ledb. FI. rose. v. I, p. 128; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 38; Ic. fl. alt. tab. 140; 
Trautv. ct Mey. fl. ocliot. p. 1Л; Dentaria Gmelini Tauscli. et dasyloba Turcz. 
Fl. baik. dab. Add. p. VI; Maxim. Prim. p. 44.

Растеше изъ северной части Пермской губернш обладаетъ следующими 
признаками: стебель и листья покрыты короткимъ шершавымъ, более или менее 
редкимъ нушкомъ, иногда почти голые; листья но краямъ усажены редкими 
жесткими ресничками, о пяти, реже о семи (нижняя пара въ последнемъ 
случае очень слабо развита) эллиитическихъ или ланцетовиднояйцевидныхъ 

‘ заостренныхъ листочкахъ, по краямъ съ пиловидными острыми или округлен
ными зубцами. Цветоножки голыя; отгибъ цветовъ около 12 — 13 мм. въ 
щаметре; лепестки около 10 мм. въ длину, белые или розовые, втрое длин
нее чашелистиковъ. Молодые стручки покрыты редкими жесткими волосками. 
ЗрЬлыхъ ндодовъ не собрано. Р . Э. Траутфеттеръ определилъ посланные 
ему экземпляры (быть можетъ, эти последше обладали несколько иными 
признаками) за D en ta ria  Gm elini Tauscli. var. parv iflo ra  T rau tv . (Крыл, 
фл. Перм. АЕ 70), т. е., за D. dasyloba Turcz. (Card, m acrophylla  W illd . 
v. parv iflo ra  T rau tv . fl. ocliot. 1. с.). Сколько я могъ убедиться на экземп-



лярахъ, собранныхъ въ разныхъ м'Ьстностяхъ Алтая и на Кузнецкомъ Алатау, 
все признаки, служащее для отлич1я D. dasyloba отъ D. G m elini, весьма 
непостоянны даже у индивидуумовъ, ростущихъ въ одномъ и томъ же пункте. 
Листья бываютъ о 5 или о 7 листочкахъ, то почти гладш е, то более или 
менее пушистые, цветы то крупнее, то мелче; столбикъ у зрФлыхъ стручковъ 
то превосходить вдвое ширину стручка, то равенъ ей или даже короче. 
Такж е и распространеше названныхъ формъ совершенно одинаково, такъ  что, 
на основанш всЬхъ данныхъ, я склоненъ считать ихъ ничемъ инымъ, какъ 
простыми варьящями одного вида.

Перм. губ.! — герб. Баран., Крыл. Перм., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. губ .—Meinsh. Sud-Ural, Шелль мат.

По наблюдешямъ Крылова, встречается на сырыхъ тЬнистыхъ берегахъ 
p t i a ,  ргЬже на заливныхъ лугахь. В ъ северной части Пермской губерши 
на западномъ склоне Урала между 58° и 62° с. ш., повидимому, нередко 
(Мортайскш камень, д. Колчимъ и кам. Ветланъ на Вишере, р. Улсъ, с. 
Верхъ-Яйвинское, с. Чикманъ, Растесъ, Архангело-Папп’йскш заводь, д. 
Лукова); южнее около Билимбасвскаго и Михайловскаго завода (герб. Баран.). 
Еще южнее известно только около г. Таганая у ручья Тесьмы (Мейнсг.)

Cardamim; m acrophylla есть форма йосточнаго происхождешя, распро- 
страненая преимущественно въ северномъ К итае, по Амуру (отъ устья до 
всрховьевъ), Уссури, на Сахалине и по берегамъ Охотскаго моря; затекъ 
въ Забайкальской области и Иркутской губерши (Лиственничная), въ низовьягь 
Лены, по Енисею отъ Минусинска™ округа до устья (М арт., Прейнъ, Scheulz, 
Schm idt); на А лтае во многихъ пунктахъ и на предгорьяхъ Кузнецкаго 
Алатау (Крыл.), но въ прилежащей равнине, напр., около Томска, не откры т; 
далее она указывается въ низовьяхъ Оби между устьемъ и Карскимъ морегь 
(Ledb. F I. ross. 1. с.; R upr. nordl. U ral. p. 19). В ъ Европейской Россш, 
кроме названныхъ пунктовъ, это растен1е найдоно на р. П ечоре ( IH t jk . 
и П ельц.) и на северномъ У рале между 67° и 6 7 ° Va с. ш. (R u p r.) .

Tr. I). Alyssineae.

78 . Lunaria rediviva L,

Ledb. FI. ross. v. I, p. 133; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 53; Кауфм. Моек. йл. 
стр. 51; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4290.

Казан, губ .—Бушъ Козмод.

Найдено въ Казанской губерши г. Бушемъ въ Вурманъ-Касинекой лист
венной роще между г. Чебоксарами и с. Ильинскою пустынью.



L . red iv iva есть западная форма, свойственная лисгвеннымъ лесамъ 
(шреимущественно горнымъ) и распросграненненная почти во всей средней и 
южной Е вропе, именно въ Испаши (редко), Португалш , Францш, Бельгш 
Ш вей царш , И талш , Черногорш, Сербш, Боснш, Румыши, почти всей Австро- 
В енгрш , Германш, Д аш и и южной Ш вецш. В ъ Европейской Россш она 
обитаете въ западномъ край отъ сЬвернаго берега Эстляндш и южной части 
Петербургской губерн!и (R u p r. D ia tr. и F I. In g r .)  до Бессарабш (Корнегати, 
по Липскому), но къ востоку этотъ видъ сильно р ед еете  и область его 
нахож деш я быстро съуживается. Северную границу можно провести отъ 
сйвернаго берега Эстляндш черезъ южную половину Петербургской губернш, 
югозападную часть Новгородской (Д ем ьян ш й  у.), Тверскую (Ledb. ex  E’alk ; 
въ  новейшее время не найденъ), Московскую (Воскресенскъ). Ю жная гра
ница отъ Бессарабш  (Корнешти), огибая Подольскую и Волынскую губернш, 
поднимается до Могилевской (въ Клевской и Черниговской L . rediviva до 
сихъ поръ не было находимо), южной части Калужской (Ж издрин. у.) и 
Тульской (Одоев. у.) И  въ пред'Ьлахъ очерченной полосы L u n aria  rediviva 
принадлеж ите къ числу весьма ркдкихъ растешй; во многихъ губершяхъ 
оно совсймъ не было находимо (такъ  въ Минской, Витебской, Псковской); 
въ  Петербургской было находимо только въ прошломъ столктш (R u p r. 1. с.). 
К ъ  востоку отъ Москвы и Тулы это раетеше известно лишь въ лиственныхъ 
л-Ьсахъ по правому берегу Волги въ Нижегородской (Нижшй Новгородъ, 
Васильсурекъ) и Казанской губернш; въ Рязанской же и Владимирской до 
сихъ поръ не было находимо. П оказэш е Фалька относительно Исетской 
провинцш (L ed b . F I. ross.), безъ всякаго сомнешя, ошибочпо. Въ прсд/Ь- 
лахъ Аз!атской Россш L . red iv iva решительно отсутствуете.

79. Mefliocus linifolius DC.

Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 45; Ledb. FI. ross. v. I, p. 134; Alyssum Unifoliutn 
Steph.— Boiss. FI. or. v. I, p. 286; Willk. Pr. fl. hisp. v. Ill, p. 834.

Симб. губ.!! 1; Самар, губ.!! 5—герб.—Крыл., Claus 
Serg.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—Bunge Beitr., Шелль мат.

В ъ южной части области среди ковыльныхъ степей, въ особенности на 
холмахъ и пологихъ возвышенностяхъ; также на известковыхъ склонахъ. 
Близь сйверной границы своего распространешя, въ полосе луговыхъ степей 
встречается только на южныхъ известковыхъ склонахъ (Биткулова, Черишлы). 
Местонахождешя: въ Симбирской губ.— Ш иряево Буеракъ; въ Самарской— 
Биткулова, Черишлы, Липовка, Серп'евскъ, Сороки; въ Уфимской— Ст. Кол-



машъ, Чекады-Тамакова, Подлубова; въ Оренбургской— около Донгуза и между 
Оренбургомъ и Атаманской станицей (ГирьяльскШ , Никольскш , Подгорный 
и Губерлинскш отряды).

Meniocus lin ifo lius есть форма, свойственная прикасшйскимъ степямъ, 
глинистымъ и каменистымъ пустынямъ Туркестана, а также ковыльной степи 
юговосточной Россш и западной Сибири. К ъ востоку она доходитъ до Ленсы, 
Т арбагатая (уроч. Дебискэ!, Потан.) и Зайсанской мульды (колодцы Май- 
Чиликъ! Потан.), къ северу до Алтая (с. Красноярское, по Ледебуру) и, 
по мненш  П алласа, до Омска. В ъ Европейской Россш северная граница 
распространешя этого растеш я проходитъ черезъ Оренбургскую губерпш 
(крайнш  пунктъ— Атаманская ст., хотя, несомненно, оно будетъ найдено и 
далее къ северу), Уфимскую (Подлубово, Стар. Колмапгь), поднимается до 
северной окраины Самарской губернш (Черишлы), затемъ принимаетъ юго
западное направлеше, пересекая южную часть Симбирской (Ш иряева) и 
Тамбовской (по Семенову, на Х опре подъ 51° с. ш.) губернш, Харьковскую 
и южную часть Подольской (Раш ковъ Ольгоп. у., Ягорлыкъ и Выхватенцы 
Б алт . у.). Встречается въ Бессарабш. Его нахождеше въ Испанш, где 
M eniocus linifolius известно во многихъ местностяхъ (W illk . Р г .) , связано 
съ очерченной нами областью посредствомъ распространена въ П ерсш , Малой 
А зш , на К авказе, въ Сирш и северной А фрике.

80. Berteroa incana DC.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 134; Farsetia incana R. Br. Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 
47; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 53; Кауфм. Моек. фл. стр. 51; Alyssum incanm 
L. Greu. et Godr. Fl. do Fr. I, p. 114; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4284.

Казан, губ.!! 86—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыт., 
Останк.—Wirz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Kai. 
.Таиш. (22 пункта), Бушъ Козмод. (10 пункт.); Сим!. 
Сам. губ.!! 35—герб. Крыл.—Veesenm. Volga, С1аш. 
Serg., Цинг. Сборн.; Вят . губ.!! 3—Крыл. Вят., Бушь 
Вят.; Перм. губ.!! 3—герб. Баран., Скалоз.—Крш. 
Перм., Гордяг. Красы., Удинд. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; 
Уфгш. Оренб. губ.!! 3—Bunge Beitr., Meinsh. Siid-Ural, 
Клеръ мат. ст. 4, Шелль мат.

Около дорогъ, жилья и полей, на пустыряхъ на сухой безплодной почв1!, 
на холмахъ и еклонахъ (глинистыхъ и известковыхъ), въ сухихъ сосновыхь 
борахъ, на порубкахъ, проникаетъ также на заливные луга (около дорогь 
и на прибрежныя песчаныя полоски), иногда же и на опушки лесовъ. Среди 
густой травянистой или древесной растительности никогда не встречаете!, 
ни къ какимъ нормальнымъ формащямъ не принадлеж им  и у насъ играеть



роль лишь сорнаго растеши. Чрезвычайно обильно во всей южной половине 
области, въ Симбирской губернш, Самарской, во всей Казанской (1 1 5  мФсто- 
нахожденш ), Уфимской и Оренбургской. Въ Вятской губернш замФтно рф- 
дФетъ, но доходить до г. Вятки, въ Пермской ограничивается южной частью 
и сравнительно не часто: Неумоина, Сойгатка, с. Александровское, Красно- 
уфимскъ, Тарасково, г. Ирбить, с. Пьянковское, Талицшй заводъ и Ш адринскъ. 
В ъ Богословскомъ округе не было найдено Крыловымъ, хотя и указывается 
тамъ Рихтеромъ (см. Крыл. Перм. 7 1 .).

B erteroa  iucana  встречается въ сФверномъ Туркестане и южной части 
западной Сибири въ степяхъ и гористыхъ мФстностяхъ или, какъ  сорное 
р астете . К ъ  востоку оно доходить до ВФрнаго, до СемирФченскаго Алатау 
и А лтая, къ  сФверу до Томска и Тюмени; въ Европейской Россш оно имФетъ 
очень большое распространенie во всей южной и средней Россш (также въ 
Крыму и на КавказФ ), но, повидимому, также какъ  и въ остальной ЕвропФ, 
исключительно, какъ сорное растете . СФверная граница его распространешя 
проходить черезъ Тюмень, с. Александровское, с. Неумоииу (Охан. у. Перм. г.), 
г. Вятку, Костромскую, югозападную часть Вологодской, сФверовосточную 
Новгородской губернш, П етрозаводск  и Улеаборгъ. В. incana обитаетъ за- 
тФмъ въ южной Ш вецш и Норвегш, Д анш , Германш, Голландш и Бельгш , 
Францш (прежде лишь вь восточной части; иослФ франкопрусской войны 
распространилось въ центральной и западной), Ш вейцарш (рФдко), Австро- 
Венгрш, Румынш, Cep6in, Босши, Черногорш, Болгарш , Македонш и Оессалш.

81 . Schivereckia podolica Andrz.

Ledb. F). ross. v. I, p. 136; Boiss. FI. or. v. I, p. 291; Alyssum podolicum 
Bess. Шмалы. Фл. югозап. Росс. стр. 51.

Перм. ty6 .ll 1—Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. щ б .— 
Bunge Beitr., Meinsh. Sud-IJral, Rupr. nc'irdl. Ural, 
s. 50.

Н а утесахъ и скалистыхъ вершинахъ невысокихъ горъ вдоль Урала отъ 
сФверной части Пермской губернш до южной границы Оренбургской. П о 
береговымъ утесамъ (преимущественно на южныхъ склонахъ) рФкъ Колвы, 
Вшнеры, Яйвы и Чусовой въ сФверной части Пермской губернш отходить 
отъ хребта, по наблюдешямъ Крылова, до Дивьяго камня, Полудова камня 
(у д. Бахарей, Рупр.), Тихонскаго у с. Верхъ-Яйвинскаго и Архангело- 
Пашшскаго завода. Главныя мФстонахождешя: въ Пермской губернш — камень 
АрмЬг въ верховьяхъ Вишеры (сФверный пунктъ), устье р. Тошемки, Куро- 
ксаръ, Н икито-И вдиль, Усть-Улсъ, Д ивш  камень, Говорливый кам. и др.



м4ста по Вишер4, Верхъ-Яйвинское, Архангело-П аш ш скш , Кыновской заводъ 
(Синяя гора), Ш айтанскш  заводъ (!!), Кыштымскш заводъ съ окрестностями 
и И льм енш я горы; въ Уфимской— Симскш заводъ (R u p r . nordl. U ra l. s. 50); 
въ Оренбургской У рен гай ш я горы (Мейнсг.), озеро Толкачъ и Губерлинсшя 
горы (Бунге).

Перечисленный м^стонахож детя составляютъ отдельный и самый крупный 
районъ распространена S. podolica. Кромй него, эта форма известна лишь 
въ Подольской губернш на известковыхъ скалахъ вдоль р. Д нестра въ 
Балтскомъ (Ушица, Выхватенцы), Ольгопольскомъ (Раш ковъ), Ямпольскомъ 
(Захновка) и Каменецкомъ (Каменецъ-Подольскъ, Цибулевцы) уЬздахъ. Эй- 
хвальдомъ и Роговичемъ указывается также въ Волынской губернш безъ 
болЬе подробнаго обозначешя. Сюда же примыкаетъ, вероятно, и нахождеше 
этой формы въ Галицш  (N ym .). В ъ Орловской губернш (Елец, у.) извест
ковые утесы Галичьей горы (Д инг., Рост.) представляютъ отдельное, изоли
рованное мйстонахождеше этого р астетя . Наконецъ, вн1> пред'Ьловъ Россш 
оно известно лишь въ Малой A sia , на ro p t  И льгаздагъ въ Анатолш (Boiss. 
F I. or.). Существоваше его на Новой Земл* около Костина Ш ара подвержено 
сильному сомпйшю (см. T rau tv . Consp.) и не подтверждено другими изслй- 
дователями.

8 2 . Psilonema dasycarpum С. А. Меу.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 137; Lcdb. FI. alt. v. Ill, p. 51; Ic. fl. alt., tab. 202; 
Alyssum dasycarpum Stepli. Roiss. Fl. or. v. I, p. 285.

Оренб. губ.—Ledb. Fl. ross. v. I, p. 137.

Около Оренбурга было найдено Карелинымъ.
Названное растеше есть форма степей Туркестана и южной части 31- 

падной Сибири, обитающая отъ Туркменш (К арел.) до Джунгарскаго Алатау, 
Алакуля и Большого Алтая (р. Курчумъ, Ledb. F l. a l t .) .  Оренбурга, А стрь 
хань (Беккеръ), степи между Волгой и Камой и Талышъ суть крайшс пункта 
ея распроетранешя къ  западу.

Прим. Psilonema calycinum С. А. Меу. (L edb . F l .  ross. v. I ,  p. 137; 
С. A . M. Das Alyssum min. u. verw. A rten , p. 1 5 — 21 cum icone; Atip- 
sum calycinum L . Boiss. F l .  or. v. I ,  p . 285 ; K och Syn. fl. germ . v. I, 
p . 52; Grren. e t G odr. F l. de F r . v. I , p . 115; W illk . P r . fl. H isp. r . 
I l l ,  p . 833 ; Reich. Ic . fl. g e m .  v. I I ,  fig . 4 2 6 9 .) .

Упоминается Ледебуромъ (1. c. a calycibus p e rs is ten tib u s) для Симбирскш 
губернш съ ссылкой на П алласа и Клауса. Посл'Ьднимъ, однако, названше



р о с ш и е  приводится въ G oebel’s R eise для северной части Касшйской степи, 
а въ „ Local floren v. W olgagegeuden*  упоминается только, какъ  исключительно 
свойственное этой последней. Ник'Ьмъ изъ остальныхъ изсл'Ьдователей для 
нашей области этотъ видъ не указывается, хотя возможности нахождешя его 
въ  Симбирской губериЬи нельзя отрицать.

A. calycinum  распространено по всей южной и средней Европе (кроме 
Гурцш ?, но въ Грецш  находится, см. Boiss. 1. с.) до южной Н орвепи и 
Ш вецш  то, какъ  сорное растен!е. на поляхъ и „стЬнахъ", то на утесахъ и 
известковыхъ холмахъ. В ъ пред'Ьлахъ Россш оно только въ Польш е, пови- 
димому, играетъ роль исключительно сорнаго растешя; на остальномъ же 
пространстве это есть степная форма, свойственная ковыльнымъ и полыннымъ 
степямъ, а также известковымъ склонамъ и обрывамъ. Область ея обиташя 
у насъ обнимаетъ всю Польшу (R o sta f.), губернш Волынскую и Подольскую, 
Бессарабш , Херсонскую, Таврическую (какъ  северную часть, такъ и Крымскш 
полуостровъ), К1евскую, Полтавскую, Екатеринославскую, южную часть Орлов
ской (Елец, и Дивен, уу.), югозападную Тамбовской (Грязи), Курскую и 
Харьковскую; въ Воронежской губернш эта форма еще не была находима; 
въ Земле Войска Донского показана Крамсаковымъ для низовьевъ Дона и 
Пачосскимъ для Ростова и Батайска. Зат'Ьмъ Р . calycinum  известно на 
К авказе  и въ прикасшйскихъ степяхъ (Клаусъ, Красновъ), где  оно, по дан- 
нымъ Краснова, повидимому, нередко, ибо указывается въ полынныхъ степяхъ 
какъ  побережья, такъ  и внутренней степи и Ергеней. Такимъ обравомъ, се 
верная граница нашего растешя имеетъ приблизительно следующее направлеше: 
изъ Пруссш она, захватывая всю Польшу, поворачиваетъ къ югу въ северную 
часть Волынской губерши и, минуя Могилевскую, Минскую и Черниговскую 
(всю?), поднимается до южной части Орловской и югозападной Тамбовской 
(Грязи) В се ноказаш я для местностей, лежащихъ севернее этой линш, 
более или мен-Ье сомнительны и не подтверждены новейшими изследовашями, 
какъ  G riiide l’a для Лифляндш (W ied . u. W eb.), Эйхвальда для Литвы 
(„у  Валтш скаго моря“), Стефана, Марщуса и Максимовича для Московской 
губернш1) (Кауфм. Моек. фл. I  изд. стр. 59), Фалька для Пензенской гу
берши и П алласа для Симбирской. Граница распространешя P s. calycinum 
на востоке Россш неизвестна; во всякомъ случае оно нигде не было нахо
димо въ Туркестане или Сибири.

') Ср. Кауфм. Моек, фл, I издате, стр. 50. Нахождение въ гербарш Максимовича 
экзомнляровъ этого растешя я еще не считаю рДшительнымъ доказательство»». существовашя 
этого носл Ьдняго въ Московской губернш, такъ какъ прежше систематики ие были особенно 
щепетильны на этотъ счетъ и нер-Ьдко въ гербарш той или другой губерши клали безъ 
ярлыковъ растешя, случайно полученный ими изъ другихъ местностей.



8В. Alyssum lenense Adams.

DC. Prodr. v. I, p. 161; Turcz. F). baik. dah. X 128; Rgl. pi. Radd. X 198; A. 
altaicum C. A. Mey.— Lcdb. FI. alt. v. Ill, p. 55; Ic. fl. alt. tab. 255; A. Fischc- 
rianum (noil DC.) Lcdb. Fl. ross. v. I, p. 138.

Наше pacTeHie относится къ v. dasycarpum  Jjedb. 11. ее.; оно вполне 
тождественно какъ съ описашсмъ и изображешемъ Ледебура (F l .  a l t .) ,  такт, 
и съ экземплярами, имеющимися у меня изъ различныхъ пунктовъ Томской 
губерн!и и Забайкалья. Разновидности Ледебура (dasycarpum  e t  le iocar- 
pum ), невидимому, суть ничто иное, какъ  простыя варьяц1и.

Самар, губ.! - герб. Крыл.—Claus Serg.; Перм. губ.! 
—герб. Скалоз.; Уфим. Оренб. губ.! — Claus Index, 
Bunge Beitr. (sub nom. A. Fischeriani), Шелль мат.

Н а утесахъ, каменистыхъ холмахъ и склонахъ, особенно известковыхъ; 
въ южной части Уфимской и Оренбургской и восточпой части Самарской 
губернш нередко, по направлетю  къ западу и северу быстро р едеетъ . 
Местообиташя: въ Самарской губерн!и— Сериевскъ, по р. Кинели обильпо 
(Клаусъ), Сороки!; въ Уфимской —около г. Уфы, Ребаша, Катавскаго завода; 
въ Оренбургской— около Донгуза, Оренбурга, Черкасскаго отряда и въ 
Губерлинскихъ горахъ. Въ Пермской губернш известно только въ одномъ 
пункте, именно въ Суксунскомъ заводе (! на Козулиномъ камне собр. Н . Л. 
Скалозубовъ). ‘

A. lenense имеетъ обширное распространен1е на А лтае и въ прилежа- 
щихъ местностлхъ (степь Барнаульскаго!! и Кузнецкаго округа!), въ Мину- 
синскомъ (!), Канскомъ и Красноярскомъ округахъ Енисейской губернш, въ 
Забайкалья и Иркутской губернш, откуда по Лене (около Верхоленска, Качуги) 
оно доходитъ до Я кутска (R g l., R ach. u. H erd .). Затем ъ это растен1е встре
чается въ Т арбагатае (К ар. и Кир.), въ киргизскихъ степяхъ (Акчаулы, 
Атбасаръ и нр.) и въ степяхъ Туркестана (Уркачъ, по Бунге), а также 
юговосточной части Европейской Россш. Здесь, кроме указанныхъ выше 
местностей, A. lenense было находимо еще въ Саратовской губернш около 
Хвалынска, Колонш Норки и с. Б елы я Глинки (занадныя местонахождетя); 
Красновымъ оно указывается вь полынныхъ степяхъ Астраханской губернш 
(въ Калмыцкой степи).

Прим. Alyssum montanum L. (Ledb. fl. ross. v. I , p. 138 ; K och Syn. 
fl. germ . v. I ,  p. 52; Кауфм. Моек. фл. стр. 50; R eich . Ic . fl. germ . v. 
I I ,  fig . 4 2 7 4 ). Упоминается только Лепехинымъ для Казанской губернш а, 
по всей вероятности, ошибочно. A. m ontanum  есть форма западная, распро



страненная по всей южной и средней Европе (ея нФтъ въ Великобританш, 
Голландш , Бельгш  и Скандинавш), обитающая главнымъ образомъ въ юго
западной Россш на каменистой почве и сильно редею щ ая по направленш 
къ сФверовостоку. Северная граница ея распространешя определяется слФ- 
дующими спорадическими мФстонахождешями: островъ Эзель, Р и га  и Виндава 
(на дюнахъ), Кретингенъ Ковен, губ. (Eichw .), Друскеники; затФмъ (отсут- 
ствуетъ, или пока не была находима въ губершяхъ Минской, Могилевской, 
Черниговской, Смоленской, Калужской) с. Лужки на ОкФ (Серпухов, у. Мо
сковской губернш), Грязи, БорисоглФбскъ и с. Копены А ткар. у. Саратов
ской губернш (крайн)'й пунктъ къ востоку въ равнине Европейской Россш). 
Для болФе сФверныхъ местностей есть только старыя ноказашя для Пензен
ской губернш (L edb. ex  Jacq u e t)  и Казанской (см. выше). Восточную гра
ницу обиташя A. m ontanum  нельзя проследить по отсутствт подробныхъ 
данныхъ для Воронежской губернш и Земли Войска Донского. Оно известно, 
кроме того, въ  Крыму и на К авказе.

84. Alyssum alpestre L.

Boiss. FI. or. v. I, p. 268; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 51; Alyssum alpestre 
L. et tortuosum Wald et Kit. DC. Prodr. v. I, p. 160; Odontarrhcna tortuosa, 
obovata et microphylla C. A. Mey.— Ledb. Fl. alt. v. Ill, pp. 60— 68; Odon- 
tarrhena alpestris, obovata et microphylla—Ledb. Fl. ross. v. I, p. 142— 143; 
Alyssum tortuosum W. К. Шмальг. фл. югозап. Росс. стр. 52; Alyssum alpestre
L. var. typica Trautv.— Acta Horti Petr. v. I, p. 169. Reich. Ic. fl. germ. v. II, 
fig. 4276; Ledb. Ic. pi. alt. tab. 277.

Форма листьевъ у нашего растенги цреобладаетъ обратнояйцевидная съ 
заостреннымъ или тупымъ концомъ (A . to rtuosum  W . К .). У экземпляровъ изъ 
Пермской губ. (Егозинская гора) и нФкоторыхъ Оренбургской (Казаккулова) 
листья лопатчатые, совершенно округлые на конце (O dontarrhena obovata С. А.
M. ). Величина плодовъ, а также и форма ихъ, варьируетъ въ значительной 
степени. Обыкновенно стручечки почти плосше, эллиптической или обратно
яйцевидной формы, съ односФмянными гнездами. Но нерФдко встречаются 
экземпляры (Ш иряево-Буеракъ), имФюшД стручки почти округлой формы, 
двояковыгнутые съ плоскими краями и двусемянными гнездами, следова
тельно, съ признаками совсФмъ другой секщи (Eualyssum  Boiss. 1. с.). Вообще 
вьрьлцш у даннаго вида совершаются въ широкихъ предФлахъ.

Симб. губ.!! 2 —Баумъ огч.; Самар, губ.!! 2—герб. 
Крыл., герб. Ципгера (с. Полибиыо)—Claus Serg.; Перм. 
губ.!—Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .!—Bunge Beitr., 
Claus Index, Meinsh. Siid-Ural, Шелль мат.

Встречается па утесахъ, каменистыхъ холмахъ и склонахъ, вдоль по



252 Извадт1 я И и п ер а т о р с к а го 'Гомсклго У ниверситета.

Уралу и въ прилежащихъ местностях! обилию въ Оренбургской, Уфимской 
и Пермской губернш. Местонахождешя: Илецкая защита, Донгузъ, Орен
бург!, Черкасскш  отрядъ, Губерлинш л горы, Кыбышевскш и Осиповсюш 
отряды, Казаккулова, Спасское, Тырлянскш заводъ, г. Уфа, Гатчине (Ш елль),, 
между Златоустом! и Млаеском! (Мейисг.), в !  Ильменекихъ горахъ между 
Челябинском! и Магнитной (Бунге); в !  Пермской губернш— г. Карабагаъ,.
г. Су гам ак! и Егозинская около Кыштымскаго завода, Пышма и Кунгуръ. 
(Спасская гора). Севернее последняго пункта появляется вновь на берегах!, 
р. Вишеры, где  собрано Крыловым! на камнях! П исаном!, Ветлане ш 
Говорливом!, т. е., почти иод! 6 0 °  '/а  с. ш. Западнее A. a lp estre  обитает!, 
только на южных! известковых! склонах! в !  Самарской (Полибино, Cepri- 
евск!, Биткулова) и вгь южной части Симбирской губернш въ Жегулевскихъ. 
горахъ (Подгоры, Ш иряево-Буерак!, Бахилова).

A. a lp estre  имеетъ, невидимому, одииъ изъ центров! своего распро
странена на А лтае, где  оно растет! обилию и въ наибольшем! числе; 
варьящй. Отсюда эта форма распространяется нъ М инусинск^ округъ, 
Забайкалье (также М онгола), Иркутскую губернш и на северовостокъ до 
р. Маи между Я кутском! и Аяномъ. К ъ западу она распространена въ  
ковыльныхъ (отчасти и полынных!) степяхъ южной Сибири (северные пункты:
д. Нестерова Кузнецкаго округа! и Тюмень) и севернаго Туркестана, а  
также южной Россш. Северная граница въ Европейской Россш проходить 
приблизительно такъ: отъ Кунгура Пермской губергпи (берега Вишеры пред
ставляю т! изолированное местонахождеНс, отстоящее далеко къ северу) 
прямо къ югу почти до г. Уфы, отсюда къ д. Биткуловой въ северной 
части Самарской губернш, затем ! через! Ставрополь, Саратовскую и Во
ронежскую губернш (Сем.; въ Харьковской не найдено) на Екатеринославъ 
(Акинф.), Чигиринъ (Рогов.) и Могилев! на Д нестре. Въ Бессарабш это 
растеше не было еще находимо, но оно обитает! въ Румынш, Трансильванш, 
Венгрш , Галицш  и М оравш, Кроацш (Maly; У Хуш .), Сербш, Болгарш , 
0рак1и и Грец1и; въ Крыму, на К авказе и Малой Азш. Типичная форма 
A. a lpestre  (genuinum  Boiss. 1. с.) обитает! на утесахъ альншской, субъ- 
альп1йской области Пиренеи, Альпъ (въ Дофвнэ, южной Ш вейцарш  и се 
верной Италш ) и на острове Корсике.

Прим. Alyssum Fischerianum DC. (DC. P rod r. v. I , p. 162; R g l. 
p i. R add. № 199; Odontarrhena Fischeriana C. A. Mey. Turcz. F I. baik. dah. 
№ 122; T rau tv . F lo r . ta in iy r. p. 55; A. alpestre L . v. Fischeriana T rau tv . 
C atal. p la n t. Mong. or. As 10) есть довольно загадочная форма, которую 
Ледебуръ соединил! съ A. lenense, а Траутфеттеръ считал! разновидностью 
A . a lp estre . Она известна въ Забайкальской области (Турч., R g l.) , по Лене



■около Ж иганска и д. Ситкяхъ, на ТаймырФ (между 74° и 75° с. ш.) и въ 
арктической области Енисея '). Рупрехтомъ она указывается на сФверномъ 
У рал* около р. Лире-йоганъ, истока Войкара, подъ 66° с. ш., около Щ угора 
( 6 3 3Д ° с. ш.) и на Говорливомъ калиф по р. ВишерФ. По его словамъ (R upr. 
nord l. U ra l, р. 19), экземпляры изъ перваго пункта были тождественны съ 
таймырскими (слФдовательно, относились именно къ разсматриваемой формФ). 
р а с т е т е  же съ Вишеры было крупнФе и имфло развФтвленное соцвФие. П .
H . Крыловымъ на томъ же Говорливомъ камнФ было собрано только А- 
a lp e s tre ; вФроятно, это р астете  и имФлъ Рупрехтъ, но былъ введенъ въ 
заблуж деш е формой плодовъ, весьма измФнчивой у даннаго вида.

8 5 . Alyssum minimum Willd.

Lcdb. Fl. ross. v. I, p. 140; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 54; Koch Syn. fl. germ. v.
I, p. 52; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4268.

Казан, губ.!! 1—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл. 
Wirz. Kasan. (sub nom. A. saxatilis teste Claus), 
Claus Suppl., Veesenm. Volga, Pyup. Чери.; Симб. губ.!! 
4—Veesenm. Volga; Самар, губ.!! 5—герб. Крыл. (с. 
Сорочинское)—Claus Serg.; Уфим. Оренб. губ.!! 1 — 
Bunge Beitr., Шелль мат.

ВстрФчается въ южной половинФ области на южныхъ известковыхъ скло- 
нахъ, въ ковыльныхъ степяхъ или гораздо чаще, какъ  сорное растеше, на 
иоллхъ и пустыняхъ. М Фстонахождетя: въ Казанской губ.— Казань (на пусты- 
ряхъ въ огромнФшпемъ количествф), Морквашъ, Лебедина; въ Симбирской—  
Канабеевка, Услада, Симбнрскъ, Ш иряево-Буеракъ, Подгоры; въ Самарской— 
Чсремшанская крФпость, Серпевскъ, Сороки; въ Уфимской— Каразырикъ; въ 
Оренбургской — около Сакмарскаго городка, нерфдко между Каргалкой, Орен- 
бургомъ и Орскомъ, около Елизаветинской, Атаманской и Геориевской 
станицы.

A. m inim um  распространено въ степяхъ всей южной полосы западной 
Сибири (сФверные пункты— Омскъ и Барнаулъ!), начиная съ Алтая (далФе 
къ востоку не идетъ), всего Туркестана и во всей южной полосФ Европей
ской Россш. СФверная граница проходитъ черезъ Каразырикъ Уфимской 
губернш (въ  Оренбургской губ. граница неизвФстна), К азань, Ниж ш й-Н ов- 
городъ, Зарайскъ, по р. ОкФ въ Московской губернш (д. БФлые Колодцы), 
черезъ Орловскую губернш , Черниговъ и Ковель Волынской губернш. За-

’) Неизвестно, та ли форма указывается около Красноярска Турчаниновымъ и въ Бала- 
ганскомъ округФ Прейномъ.



гЬмъ эта форма обитаетъ въ - Румынш, Трансильваши, Галицш, Б уковине, 
Венгрш, герц. Австрш, Кроацш , Истрш, Боснш, Ссрбш, Болгарш , Турщ и 
и Грецш. К акъ  одичалая, она была некогда находима около Берлина, въ 
Баварш  и Ш вейцарш  (Валлисъ).

Прим. Alyssum saxatile L. (K och Syn. fl. germ . v. I ,  p. 55; G arcke 
F I. v. D eutschl. 1890 , s. 42; W illk . F iih r. s. 829 ; R eich . Ic. fl. germ . v. 
I I ,  fig . 4 2 8 0 ) указывается Вирценомъ въ Казанской губернш, но, безъ 
сомнйшя, ошибочно. П о свидетельству Клауеа (Claus S u p p l.j, это п о к азате  
относится къ A. m inim um  W illd . A. saxatile  (A urin ia  saxatilis  D esv.) встре
чается въ гористыхъ местностяхъ средней Европы (на известковыхъ скалахъ 
и утесахъ), именно въ южной Германш (Саксошя, Бавар1я, Силез1я) и всей 
Австро-Венгрш, также въ Серб1и, Македон1и и Болгарш . Въ Европейской 
Россш это р астете  заходитъ только въ юго-восточный уголъ, именно въ 
губернш Волынскую, Подольскую, Киевскую (Уман. у. с. Тальнос, Корсунь), 
Екатеринославскую (Екатеринославъ, остр. Х ортица), Херсонскую и Бесса- 
рабш . Къ востоку отъ Д непра нигде не констатировано. К ъ  западу нро- 
никаетъ, въ виде сорнаго, въ Нормандш.

86. Draba repens М. В.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 147; Fl. alt. v. Ill, p. 69; Ic. fl. ross. tab. 145; Turcz. 
Fl. baik. dah. A° 125; Boiss. Fl. or. v. I, p. 301; Rupr. Fl. Cauc. p. 115; Draba 
repens M. B. v. legitima Rgl. pi. Radd.; Draba rcpens M. B. et Gmelini Adams. 
De Cand. Prodr. v. I, p. 168.

Наше р астете  не отличается существенно ничемъ отъ экземпляровъ 
проф. Цингера изъ Орловской губернш, а также отъ экземпляровъ изъ Си
бири. Опушеше, форма стручковъ и въ особенности величина цветовъ под
вержены всюду некоторымъ уклонетямъ. Н а экземплярахъ изъ Томской 
губерн1и, смотря по времени года и услов5ямъ местообитатя, я наблюдалъ 
цветы отъ 2 до 7 мм. величиною. Также и форма съ К авказа, по заявлешю 
Мейера (V erz. d. P f l. v. Caucasus, s. 188) и Рупрехта (F l .  cauc. p. 115), 
ничемъ не отличается отъ сибирской.

Нерм. губ U 1—герб. Баран., Скалоз,—Крыл. Пери., 
Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ. Bunge Beitr., Клеръ 
герб. Нестер., Шелль мат.

В ъ южной части Пермской губернш появляется изредка, но въ болыпоиъ 
количестве на выгонахъ (Сажина, Колтаевка, по р. Н ице у сс. Невьянскаго, 
Голубковскаго, Ницинскаго и Ключевскаго Ирбитскаго уезда) и на южныгъ



«клонахъ (Красноуфимскъ, Бардымъ). Въ Уфимской губерн!и известно около 
Златоуста (Нестор.), въ Оренбургской на утесахъ у озера Толкачъ и въ 
горахъ Ирендыкъ.

D raba repens имйетъ следующая области распространена: 1) въ Сибири 
отъ Т арбагатая (К ар. и Кир., Траутф., Потан.!), Алтая съ прилежащими 
местностями Томской губерн)'и (Томскъ!, Варюхипа на Оби!!) и Минусинскаго 
округа по нанравленш  къ северу и востоку до Чулковой на Енисей (6 2 °  
4 5 ' с. ш. по Scheutz), Ж иганска на Л ене (Adam s; cfr. R u p r. nOrdl. U ra l, 
s . 24 ) и Верхоянска (въ Иркутской губерши по А нгаре, около И ркутска, 
отъ Верхоленска до Крестовской обильно, по G leh n ’y, въ Олекминскомъ округе 
у Олекминска и р. Мархты, затймъ по Вилюю, около Якутска и пр.; въ 
Забайкальской области не указывается); 2) вдоль Урала отъ южной части Орен
бургской губерши (оз. Толкачъ) до южной части Пермской губерши (Красно
уфимскъ, р. Н ица), какъ  довольно редкое, спорадическое растете; затймъ 
на сйверномъ У рале, начиная отъ предйловъ Вологодской губерши (И ван.), 
эта форма встречается уже болйе или менее часто какъ по хребту (R u p r.) , 
такъ  и въ тундрахъ восточной части Земли Самойдовъ (Sc.hrenk) до К ар- 
скаго моря (P a ll .) , Вайгача и Новой Земли. В) Въ черноземной полосе 
средней Poccm Dr. repens образуетъ небольшой замкнутый районъ, обнима- 
ющш южную часть Тульской и Рязанской губерши, югозападную Тамбовской, 
Орловскую, часть Курской (Курскъ) и Воронежской (Воронежъ). В ъ этомъ 
районе она очень обыкновенна (но паблюдешямъ проф. Цингера, растетъ 
во множестве по лугамъ, кустарникамъ, въ садахъ и около дорогъ. Сб. Св. 
стр. 72 ) въ восточныхъ уйздахъ Орловской губерши, т. е., въ центре ареала; 
въ другихъ местностяхъ значительно реже. Семеповымъ приводится также 
для Земли Войска Допского. но, кажется, только па основанш списка Ген
нинга (O bservat. de p lan tis  tanaicensibus), куда вошли растен1я изъ очень 
обширной области, между ирочимъ, изъ Украйны и съ сйвернаго К авказа 
безъ всякаго обозначешя местонахождешй. Наконецъ, 4) наша форма из
вестна во многихъ пунктахъ К авказа.

Относительно условш местообиташя изъ всйхъ показанш можно вы
вести заключен!е, что Dr. repens развивается при слйдующихъ услов1яхъ: 
1) какъ арктическая форма, въ тундрахъ далекаго севера; 2) какъ аль- 
шйская или горная форма, въ алыпйской и субъалыайской области К ав 
каза, Т арбагатая, а также вообще въ горахъ на утесахъ, какъ въ южномъ 
Урале, на А лтай и въ восточной Сибири; 3) въ черноземной степи средней 
Россш, а также на южныхъ известковыхъ склонахъ Рязанской и Тульской 
губерши и около Красноуфимска, подобно степному растенш , и, наконецъ,
4) въ качестве сорнаго растешя, на выгонахъ, берегахъ рйкъ, около дорогъ 
и пр., какъ  въ Томской, Пермской и Орловской гугернш.



Прим. D raba affin is L edb . (F I. ross. v. I ,  p. 148; D raba rep en s L . 
v ar. a ffin is  R g l. p i. R add . in  ad no t.), известная до сихъ поръ лишь в ъ  
земле Чукчей у залива Св. Л авренп я, есть форма весьма близкая къ  D rab a  
rep en s  и отличается лишь присутств1емъ простыхг волосковъ на верхней 
поверхности листа. Неизвестно, еоставляетъ ли она особую расу или, что 
мнЬ кажется вероятнее, простую варьяцш  нашего вида. В ъ последнемъ 
случае ареалъ распространена въ Сибири данной формы расширяется, именно 
его надо принимать отъ Тарбагатая, Алтая и верхняго течешя Оби до 
Берингова пролива.

8 7 . Draba nemorosa L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 154; Кауфм. Моек. фл. стр. 52; Gren. ct Godr. FI. tic 
Fr. I, p. 124; Dr. nemoralis Ehrh. Boiss. FI. or. v. I, p. 302; Reich. Ic. t'l. v. II, 
fig. 4236; Draba lutea Gilib. et nemorosa L. Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 83 —  85; 
Turcz. FI. baik. dah. № 137, 138; Meinsh. FI. Ingr. s. 35.

Казан, губ .!! 23—герб. Корн.-Троцк., Март.. Крыл.— 
Wirz. Kasan. (Draba lutea Gil.), Ризнол. Салм.; Симб. 
Самар, губ.!! 3—Veesenm. Volga (Dr. lutea et nemo
ralis), Claus Serg.; Вят . губ !! 1; Перм. губ.!! 2—Крыл. 
Перм., 1’ордяг. Краем., Удииц. Ирбит.; Уфим. Оренб. 
губ.!! 4 —зам. Останк.—Клеръ герб. Нестер., Lessing 
Siid-Ural (Draba lutea), Bunge Beitr. (Dr. lutea et 
nemorosa), Шелль мат.

1. F o rm a (subsp.?) hebecarpa Lirnll. (L edb. F I. ross. 1. c.; D raba nem o
ra lis  L . var. genu ina  Boiss. F I. or. v. I ,  p . 302 ; D r. nem orosa L .— L edb . 
F I . a lt . 1. с.). Стручки покрыты пушкомъ.

В стречается довольно редко въ нашей области и только въ южной ся 
половине, на южныхъ известковыхъ склонахъ и въ ковыльныхъ степяхъ. 
иногда такж е на пескахъ (е. Бережные Челны, вместе со многими степными 
растешями). Везенмейеръ въ изслЬдованной имъ местности указываетъ его 
„на поляхъ и свободныхъ местахъ въ лесу", что мне кажется сомнитель- 
нымъ. Лично я  никогда не наблюдалъ этой формы, какъ  сорнаго растешя. 
М естонахож детя: въ Самарской губернш— Серпевскъ, Биткулова; въ Уфим
ской— Ст. Колмашъ; въ Оренбургской— Оренбургъ, Черкасскш  отрядъ, Е лиза
ветинская станица и Кулевчи; въ Пермской— Красноуфимскъ, Н язо-Петровскш  
и Талицю й заводы. 2

2 . F . (subsp.1) leiocarpa Lindl. (L edb . F I . ross.; D raba lu tea  G ilib . Ledb. 
F I . a l t .  e t  a lii). Стручки гладш е.



Во вс4хъ признакахъ совершенно сходна съ предъидущей формой (въ 
противоположность мнФшю Мейнсгаузена, F I . In g r . 1. с.), но отличается глад
кими стручками. Около д. Муслюмкиной (Казан, губ.) я  нашелъ одну варь- 
я ц ш , которую до дальнМ гаихъ нaблюдeнiй обозначаю, какъ var. long icarpa . 
Она отличается болйо крупными ростомъ и продолговатолинейными стручками, 
до 10 мм. длиною, тогда какъ  у типической формы стручки продолговато- 
элли п ти чеж е, 5 — 7 мм. длиною.

Одно изъ обыкновеннМшихъ растенш на поляхъ и выгонахъ, по лужай
ками, у дорогъ и пр., также въ сосновыхъ борахъ (рФдкихъ), на порубкахъ 
лиственныхъ лФсовъ, на прир'Ьчныхъ лугахъ, на обрывахъ и склонахъ, но 
повсюду только, какъ сорное растеше. Обильно во всей Казанской губернш, 
Самарской, Уфимской, Оренбургской и южной части Пермской. В ъ этой 
последней, по Крылову, р-ЬдФетъ къ  северу отъ 5S0 с. га., но доходить до 
Чердыни ( 6 2 01/з  с. га.). Въ Вятской губерши известно только одно мФсто- 
нахождеше— д. Степановка, но, безъ сомнйшя, наша форма распространена 
и тамъ, но просматривалась, какъ  весеннее, скоро блекнущее растеше.

0 6 4  формы D r. nem orosa hebecarpa и leiocarpa настолько близки между 
собою, что есть много основанш считать ихъ за простыл варьящ и, тФмъ 
болфе, что единственное разлшпе между ними, заключающееся въ опушенш 
или гладкости стручка, хотя и составляетъ признаки постоянный 1), но к а 
жется весьма маловажными съ морфологической точки зр4ш я. Однако, харак- 
теръ географическаго распространена этихъ формъ существенно различный. 
F . le iocarpa есть форма по преимуществу восточная. Она обитаетъ по всей 
Сибири, начиная отъ р. Колымы, Охотскаго моря и Амурскаго края до 
Урала, какъ  въ л’Ьсной области, такъ и въ степной (въ киргизскихъ сте- 
няхъ, такж е въ Туркестан^), а на востокф заходитъ и въ арктическую 
область (въ тундрахъ по КолымФ до Верхней Заборцовой, до Верхоянска, 
въ низовьлхъ Лены до д. Говоровой поди 7 0 °  1 5 ' с. га. (по Траутф.). Она 
распространена затФмъ въ большей части Европейской Россщ отъ Бессарабш, 
Крыма и К авказа (изредка и въ каспшскихъ степяхъ, какъ  напр., на Богдо; 
см. Claus Index ) до линш, проведенной отъ г. Чердыни къ Ш енкурску 2), 
а зат4мъ черезь Петрозаводски въ Тавастгустскую губерн!ю. Д алйе наша 
форма заходитъ въ северную 1Пвец|'ю (F rie s , Sum ina veget.) и весьма рфдко 
появляется въ Австр]'и (Германгатадтъ, N eilr. N ach trag e  zu M aly’s F n u m .).

') Но словамъ Дедебура (FI. alt. v. I ll ,  p. 84) и Рупрехта (FI. Ingr. p. 103), этотъ 
нризнакъ остается постояннымъ въ культур!;. Точно также, сколько мнЬ известно, никто 
изъ флористовъ не наблюдалъ, чтобы онъ былъ измфкчпвъ.

г) Иоказаше Иваницкаго но его очевидной сбивчивости (онъ отличаетъ (X leiocarpa и 
р lutea) я оставляю безъ внимашя.

С. И. К оряшпсктй, Флора  Воет. Евр. Россш. 1 1 -



Н а  всей площади своего обиташя ото pacrenie является повсюду обыкно- 
веннымъ сорнымъ раететем ъ и только въ гористыхъ местностяхъ встречается 
также на утесахъ и даже въ альпшской области (на К авказе).

Что касается до f. hebecarpa, то эта последняя есть по преимуществу горная 
форма. Она обитаетъ въ Пиренеяхъ (G ren. e t Godr.; W illk . P rod r.), Пьемонте, 
Кроацш , Моравш, Галицщ , Трансильванш, Венгрш , изредка въ Нижней Австрш 
(N ym . add.), отсутствуетъ во всей Германш, но находится въ северной 
Ш вецш , где  преобладаетъ надъ f. leiocarpa. В ъ PocciH распространено 
этой формы проследить трудно, такъ какъ не все авторы отмечали ее отдельно. 
Сколько можно судить, она обитаетъ въ Крыму, на К авказе  и по всей 
южной и средней PocciH, по встречается значительно реже предъидущей и 
цритомъ не какъ сорное растете  (или, по крайней мере, реже какъ  сорное 
растете), а главнымъ образомъ въ степяхъ, на пескахъ или на южныхъ из- 
вестковыхъ склонахъ. Е я  северная граница проходитъ южнее; именно f. 
hebecarpa известна въ Новгородской губерти на пескахъ по р. Сяси (Антон.), 
въ Петербургской губерти  только па известнякахъ по р. Н арове, затемъ 
местами въ Остъзейскомъ крае, Польш е, Волынской и Подольской губерти, 
но отсутствуетъ или, по крайней м ере, не была еще находима въ Литве и 
губершяхъ Могилевской, Минской, Тверской, Московской и др. В ъ средней 
PocciH северная граница ея проходитъ черезъ Тульскую, Тамбовскую и Симбир
скую губ., далее къ востоку по К аме (вероятно) въ южную часть Пермской губ. 
В ъ Аз1атской Россш это pacrenie встречается въ Тобольской губерти  около 
Тобольска, с. Сладковскаго Ишим, округа, въ Семипалатинской области 
(А ркатъ, Тарбагатай и др.), весьма редко на А лтае, какъ напр., около 
Бухтарминска (L edb.) и Гурьевскаго завода (! Зассъ), въ Минусинскомъ ок
р у ге  на Майдашинскихъ горахъ и около Новоселова (!), на Б ай кал е  (R g l.) 
и у озера Коссоголъ (T urcz. FI. baik. dab.). Д алее  оно указывается въ одномъ 
пункте на Амуре (у д. Онмой, какъ  сорное pacrenie, вместе съ f. leiocarpa), 
около Якутска и р. Учура (R g l., R ach. u. H erd .). П оследтя  местонахождешя, 
равно какъ обитате нашей формы въ северной Ш вецш , стоятъ какъ то въ 
противореча съ общимъ характеромъ ея распространена, который въ силу 
этого остается для меня невыясненнымъ. Поэтому и взглядъ на f. hebecarpa, 
какъ  на самостоятельную расу, распространившуюся первоначально изъ одной 
местности, я не считаю еще вполне доказаннымъ.

88. Draba verna L.

Ledb. FL ross. v. I, p. 155; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 57; Кауфм. Моек. фл. 
стр. 52; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4234. Erophila vulgaris DC. Prodr. v. 
I, p. 172.



Казан, г у б . /— герб. Корн.-Троцк.; Симб. Самар, 
губ. — Yeesenm. Volga; Уфим. Оренб. губ .—Bunge 
Beitr., Reise Pall. И, p. 10, 90; Шелль мат.

Находится въ гербарщ Казанской губернш Корнухъ-Троцкаго безъ обо- 
значеш л местонахождешя, указывается Везенмейеромъ около с. Архангель
ска™ на осв4щенныхъ солнцемъ холмахъ, затФмъ Бунге въ Илецкой защита 
(R e l. L ehm .), а Палласомъ около Уфы и Челябинска. Другими изсл'Ьдова- 
телями это растете  (быть можетъ, только оттого, что оно слишкомъ рано 
ц ветегь) не было находимо *).

I)rab a  v en ia  распространена (большей частью, какъ  сорное р астете) по 
всей Европе, за исключешемъ северной части П1вецш и Н орвейи, и въ 
большей части Европейской Росши отъ Бессарабш, Крыма и К авказа до 
южной Финляндш, Новгородской, Ярославской, Владим1рской и Нижегород
ской (до Волги) губернш. В ъ восточной Россш граница неизвестна. Несо
мненный местонахождешя, наиболее удаленный къ востоку, суть Илецкая 
защ ита (Бунге) и устья р. Эмбы. В ъ последнсмъ пункте Карелинымъ ука
зывается E ro p h ila  ргаесох DC. (D raba praecox S tev .), которую большин
ство ботаниковъ считаетъ за форму нашего вида. Она отличается отъ типа 
только округлыми стручками, форма которыхъ вообще довольно изменчива 
у этого растешя. Впрочемъ Boissier (F I. or. v. I ,  p. 303) считаетъ ее за 
особый видъ. Д ал ее  къ востоку D raba verna указывается еще около Тюмени 
(Л ен.) и Тобольска (Лисиц.). Въ остальной же Сибири и, сколько известно, 
въ Туркестане (кроме устьевъ Эмбы) эта форма отсутствуетъ, но находится 
въ П е р с т  и Малой А зш .

Прим. Данныя П алласа, относительно Челябинска и Исетской провинцш, 
я не считаю несомненными; что же касается до ноказашй Лепехина для 
Тюмени и Успенскаго для Екатеринбурга, то гораздо надежнее, по моему 
мненш , вовсе не принимать ихъ во внимаше. П о казате  для Тобольска тоже 
кажется мне весьма сомнительными.

89 . Cochlearia Armoracia L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 159; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 58; Кауфм. Моек. фл. 
стр. 59; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4262; Nasturtium Armoracia Fr. Шмал. 
Фл. югозап. Россш стр. 34. Roripa rustica Gren. et Godr. Fl. de Fr. v. I, p. 127. 
Сюда же C. Wunderlichii C. A. Mey. in Claus, Localfl. s. 23.

') Claus въ спискЬ растенш Сарепты (Wolgageg.), хотя показываегь, что Draba verna 
растетъ ,,ad Wolgam ubique“, но тЬмь не менЬе мы не находимъ ея ни въ его сппскЬ расте
ши CcpriencKa, ни въ дополненш къ списку Казанской флоры.



Казан, гу б .—Claus Sarepta, Claus Suppl. (C. Wiun- 
derlichii), Pynp. Черн.; Самар, губ. -  Pall, ex Letdb. 
FI. ross. у . I, p. 159; Opeнб. губ ,—Шелль мат.

К акъ  дикорастущее, это р астете  было находимо только по берегамъ рушь- 
овъ въ южной части Орскаго уезда, около Ильинской станицы, Подгорнаго, 
Губерлинскаго и Хабарнаго отряда. Палласъ указываетъ его въ Самарской губ. 
по р . Кипели. В ъ  другихъ местностяхъ только, какъ одичалое (с. Салманы 
К азан, губ., по Ризпол.). Около Казани Клаусъ нашелъ форму съ продол
говатыми стручками, описанную за С. W nnderlich ii С. А. Меу.

С. A rm oraeia распространено почти во всей Европе, кроме северной 
Скандинавш, южной И талш , Грещ и и большей части Турцш, а также въ 
большей части Европейской Росши отъ Бессарабш, Таврической губернш и 
Сарепты до Финляндии, Вологодской и Костромской губернш, но, невидимому, 
почти всюду только, какъ  одичалое растете . Въ Орловской, Тамбовской и 
Саратовской губернш, по наблюдетямъ проф. Цингера, а также въ низовь- 
яхъ  Д непра и Дона (Пачосскш), есть основаше принимать его за дикора
стущее, но ареалъ распространешя этого р астетя  въ дикомъ состояши въ 
настоящее время нельзя проследить. W illkom m  (P ro d r. fl. hisp. v. I l l ,  p. 
8 4 3 )  показываетъ его дикорастущимъ въ нккоторыхъ местностяхъ Италш , 
но, по мнешю А . Д екандоля, отечествомъ С. A rm oraeia надо считать ум е
ренный поясъ восточной Европы. Затем ъ С. A rm oraeia указывается около 
Омска (?). Въ остальной же Сибири и Туркестане это растете совершенно 
отсутствуетъ (есть только показаше Ш перка относительно Верхоленска, но, 
безъ сом нетя, опшбочно) и заменяется другимъ видомъ С. sisym briodes DC. 
(inc l. С. g rand iflo ra  DC. tes te  T rau tv .) , который и разводится какъ въ 
восточной (T urcz. F l .  baik. dab. № 140), такъ и въ западной Сибири (въ 
Томской губернш, по наблю детямъ И . Н . Крылова) вместо настолщаго хрена. 
Д ико встречается по Оби у Колывани и Кожевниковой, въ Минусинскомъ 
округе, въ Иркутской губернш, Забайкальи, но Вилюю, Олонеку и Лене 
до Сиктяха.

Tr. III. Sisymbrieae.

90. Hesperis matronalis L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 171; Boiss. Fl. or. v. I, p. 233; Koch Syn. v. I, p. 41; 
Willk. Pr. fl. hisp. v. Ill, p. 794; Gren. et Godr. v. I. p. 82; Кауфм. Моек. фл. crp. 42; 
Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4377. Hesperis sibirica L. Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 115; 
Turcz. Fl. baik. dab. .№ 145. Hesperis inodora L. Reich. 1. c. fig. 4378. H. clata Horn.

Все растете  покрыто более или менее частыми жесткими простыми во
лосками, въ верхней же части, кроме того, железистымъ пушкомъ. Листья



ц'Ьльнокрайные или съ редкими пиловидными зубцами. Чашелистики ж еле- 
зистопупшстые, вверху бородатые; цветы фшлетовые; стручки голые, реж е 
покрыты р'Ьдкимъ жел’Ьзистымъ пушкомъ. По искусственному разд'Ьленш 
Дедебура, наше растеше соответствуете var. a lus. е и var. Ins. а или f. 
iritegrifo lia  M aly (W illk . Ft'ihr. s. 8 1 8 ), распространенной въ Европейской 
Poccin и Сибири (ср. T ran tv . p i. song. № 123; R g l. p i. liacld. № 22S, 2 2 9  
e tc .). Д ругая  же форма v. runc ina ta  W aldst. e t K it. (W illk . 1. с.) пред
ставляете, какъ  можно судить по ея географическому распространен^ (Кро- 
ащ я, Венгр1я, Морав1я, северовосточная Галищ я, Трансильвашя, Румышя, 
Босш я, 4epHoropifl, Крымъ и К авказъ), самостоятельную расу.

Лазам, губ.!! 1— герб. Крыл.; Самар, губ .!— герб. 
Крыл., Цинг.; Вят . губ .—Бупгь Вят.; Псрм. губ.!!2 — 
герб. Баран., Скалоз. — Крыл. Перм., Гордяг. Красн.; 
Уфим. Ореиб. г у б .— Bunge Beitr. (Hesp. elata Horn.), 
Meinsh. Sud-Ural, Шелль мат.

К акъ  дикорастущая форма, встречается на заливныхъ лугахъ и по бе- 
регамъ р * къ  въ заросляхъ ивы и ольхи. Местонахождешя: въ Пермской 
губернш— между д. Кырьей и Павдинскимъ заводомъ, Янычи, д. Рахмангу- 
лова, Красноуфимскъ; въ Оренбургской— около Троицка, Кумакскаго отряда, 
Марьинской станицы, Варны, Гатчино, Ильинской станицы и Снасскаго; въ 
Самарской— около Сорокъ и Полибина. К акъ горное растеше, около Казани, 
Царевококшайска и г. Вятки.

H esperis m atronalis есть широко распространенное pacreHie, исходящее, 
какъ можно думать, изъ разныхъ горныхъ центровъ. Т акъ , оно обитаетъ на 
горныхъ хребтахъ Заи.ш скомъ и Семир'Ьченскомъ Алатау, Тарбагатае и 
Алга’Ь, откуда распространяется по южной и средней Сибири отъ Урала до 
Визюйскаго округа (Тюмень, Омскъ, Томскъ, по Енисею отъ Минусинского 
округа до Каразиной подъ 66° 5 5 ' с. ш., Иркутская губ., Забайкальская обл., 
Олекминшй и Вилюйскш округъ), причемъ всюду обитаетъ на сырыхъ лугахъ 
и въ кустарникахъ и т. п. (только около Омска указывается, какъ сорное 
pacreHie). Отсюда, т. е. съ востока, эта форма заходитъ въ Европейскую 
Россш, причемъ въ Пргуральи поднимается къ северу до Вологодской губ. 
(ТроицкШ погостъ на р. П ечоре, по Иваницкому). Во вторыхъ, тотъ же видъ 
въ тождественной или весьма близкой форме ’) встречается обильно и почти 
повсюду но берегамъ ручьевъ и на утесахъ субъальшйской области К авказа, 
спускаясь на луговыя степи севернаго склона, где  местами развивается въ 
огромныхъ количествахъ (Л и п ш и , И зслед. сев. К авк.). Вероятно, К авказъ

*) Рупрехтъ назвалъ ее Hesperis caucasica (Rupr. FI. Cauc. p. 91), но другими ботани- 
камж она не отличается отъ типической формы.



играетъ роль второго центра распространен1'я  этого растстя , которое разсе- 
ляется по всей южной и средней полосе Европейской Россш, обитая на 
лугахъ, въ кустарниках!, рощ ах!, по берегамъ, а иногда на известняках! 
( в !  Тамбовской губернш, по наблюдешям! Литвинова), но очень часто д е 
лается сорным!, почему область его распространешя нельзя очертить сь 
достаточной определенностью. В ь  средной Россш, по словам! проф. Ц ингера, 
северная граница обиташя этой формы в !  дикорастущем! состояши совпа
д ает ! с !  границей чернозема, т. е., проходит! через! южную часть Н иж е
городской, Рязанскую и Тульскую губернш. Оно является дикорастущим! 
и в !  некоторых! местностях! Польши (R ostaf.), далее же к !  северу попа
дается только, к а к !  занесенное или одичалое растете , к а к !  в !  Московской, 
Калужской губернш, Л итве, Олонецкой губернш и Финляндш (N ylauder). 
Сомнительно, чтобы в !  Псковской губернш оно росло действительно дико, 
хотя услов|'я местообиташя и говорят! за последнее (тенистые берега реки 
Великой Псков, у.; см. Батал. добавл.). В !  О сгьзейских! гу б е р т я х !  эта 
форма совсем! не указывается. Д алее  H esperis m atronal is распространена 
почти во всей южной и средней Европе (кроме Грецш и Голландш) и от
части северной (Ш в е т я )  и притом! В ! некоторы х! местностях! несомненно 
дико, хотя точнее определить эти местности в !  настоящее время едва-ли 
возможно.

91. Sisymbrium officinale Scop.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 176; Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 41; Кауфм. Моек. фл. 
отр. 48; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4401.

Казан. губ.!! 2 3 —герб. Корн.-Троцк., Март., Крал.; 
—Wirz. Kasan., Ризпол. Салм., Горд. Каз. Лаиш.; 
Самб. Сам губ.!! 12—Veesenm. Volga, Claus. Serg., 
Цинг. Сборн.; Пят. губ.!! 2—Крыл. Вят., Бупгь Вдт.; 
Перм. губ .—Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .—Шезль 
мат.

Сорное растете , встречающееся около жилья, но улицам!, у дорог! и 
нр. Весьма обыкновенно во всей Казанской губернш (Я дринь, Чебоксары, 
К азань, Царевококшайскь, К нябаш !, Богородское, Тетюши, Новошешминск! 
и мн. др.) и Симбирской (Подгоры, К анабеевка, Алатырь, Курмышь, Буинскь 
и мн. др.), также Вятской (М алмыж!, В ятка, Елабуга и др.); реж е встре
чается в !  Самарской (Архангельское, С ерпевск!, Калиновка) и Уфимской 
(Токмаклы, Подлубово, г. Уфа, Салихова, Ребаш !, Гатчино); в !  Оренбург
ской губернш только В ! западной части около Гатчино, Зереклы, Марьевги, 
Сакмарскаго городка и Кагинскаго завода (самый восточный пун кт!). В !



Пермской губертйи было найдено лишь въ Екатеринбурге (въ самомъ города) 
Клеромъ, но въ другихъ местностяхъ ник'Ьмъ изъ изследователей не было 
находимо.

Sisym bium  officinale, какъ сорная форма, распространена по всей Е в 
ропе, кроме северной Скандинавш, и по всей Европейской Росши отъ юж- 
ныхъ предЪловъ до средней Финляпдш, севера Новгородской, западной ч а 
сти Вологодской и северной части Вятской губернш. П о направленга къ  
Уралу рйд'Ьстъ. Въ Сибири это р астете  начали находить только въ послед
нее время, именно около Тюмени, Омска (однажды), въ н'Ьсколькихъ пунк- 
тахъ Кузнецкаго округа (! герб. Засса и Крылова) и Минусинскаго округа 
(! герб. М арт.). Мною найдено на Амуре (Благовещенскъ), куда запесено, 
вероятно, переселенцами.

92 . Sisymbrium strictissimum L.

Lcdh. FI. ross. v. I, p. 177; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Grcn. et Godr. 
FI. de Fr. у. I, p. 96; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4414.

Н аш а форма тождественна съ экземплярами проф. Ц ингера и repdapia 
Рупрехта (К азан, у нив.). Р а с тете  же, собранное Ш еллемъ около Оренбурга 
„по возвышеннымъ открытымъ местамъя и приведенное въ списке подъ 
вншенриведеннымъ назвашемъ, есть ничто иное, какъ форма съ цельнокрай- 
пыми листьями B unias o rien ta lis  (р астете  было собрано въ цвету и безъ 
плодовъ).

Казан, губ.!! 2—герб. Крыл.;^Силб. губ.!! 3; Самар, 
губ.!! 1—Claus Serg.; Оренб. губ ,—Claus Index, Bunge 
Beitr., Шелль мат.

Встречается въ густыхъ лиственныхъ лесахъ южной половины области 
довольно редко, но, обыкновенно, еощально. Въ Казанской губернш — около 
Морквашъ и Ургапчи; въ Симбирской губ.— въ Ж егулевскихъ горахъ обильно 
(Подгоры, Ш иряево, Вахидова); въ Самарской— около Серг5евска; Оренбург
ской — по р. Ику въ горахъ выше Оренбурга (Клаусъ) и около Вознесенскаго 
завода (Бунге).

S. s tric tissim um  обитаегь въ юговосточной Францш (Дофинэ), северной 
Италш и южной Ш вейцарш ; затемъ въ средней и южной Германш, большей 
части Аветро-Венгрш, Румывш, Сербш и Болгарш . В ъ Европейской Россш 
это р астете  распространено въ южной половине, именно въ лиственныхъ 
лесахъ полосы, идущей отъ W S W  къ ONO. Северная граница этой полосы 
проходитъ черезъ Польшу, Волынскую (въ Минской и Могилевской эта 
форма не найдена) и Шевскую губернш, южную часть Тульской, Рязанскую



(Р язан . у.) и Казань. Южная совпадаетъ съ южной границей распространения 
лиственныхъ л'Ьсовъ и идетъ черезъ северную часть Херсонской губернш , 
Полтавскую, Харьковскую, Донскую область и Саратовскую губернпо- Всюду 
эта форма обитаегь въ лиственныхъ л’Ьсахъ или кустарникахъ; только Крж- 
сповымъ указывается въ «черноземной степи» Полтавской губернш, что стоите 
въ противореча решительно со всеми наблюдешями и кажется мне ошибоч- 
нымъ. На К авказе и во всей Аз1атской Россш S. stric tissim um  отсутстствуетъ.

9В. Sysimbrium junceum М. а В.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 177; FI. alt. v. Ill, p. 127; Turcz. FI. balk. dah. № 15 b  
Reich. Ic. fl. gem. v. II, fig. 4413.

Все растеше гладкое, только изредка нижняя часть стебля бываете по
крыта жесткими волосками. Нижш'е листья бываютъ цельнокрайные, зубчатые 
или перистораздельпыс.

Казан, губ.!! 1 —Claus Suppl., Рупр. Черн.; Симб. 
Сан. губ.!! 8 —герб. Крыл.—Claus Sar., Claus Serg., 
Veesenm. Volga, Цинг. Сборн.; Уфим. Оренб. губ.!! 
2 -L essing  Sud-Ural (S. Pallasii), Bunge Beitr., Шолль 
мат.

В ъ ковыльныхъ степяхъ и па южныхъ известковыхъ склонахъ въ южной 
половине района. В ъ Казанской губернш только въ закамской части (Клаусъ); 
точпо известенъ только одинъ пун кта— Новошешминскъ. Въ Симбирской губ. 
(упом. Везенм. безъ обозначешя местонахождешя)— около Тумкиной, Ш иряева 
и Подгоры; въ Самарской— около Альметевой, Черишлы, Ш иловки, Липовки, 
Сершевска и Сорокъ; въ Уфимской— около Ст. Колмаша и Михайловскаго 
выселка. Въ Оренбургской губернш весьма обыкновенно около М арьевки, 
Платовки, Оренбурга, Илсцкой защиты и на всемъ протяжеши между Орен- 
бургомъ и Орскомъ, между Орскомъ и Троицкомъ, между Троицкомъ и Са- 
нарскимъ отрядомъ.

S. junceum  весьма раснространенъ на А лтае и въ Монголш. Отсюда онъ 
идетъ, съ одной стороны, по направленно къ северовостоку въ Минусинский 
округъ (! герб. Март.) и черезъ Забайкальскую область (Турч.), по Лене 
(около Я кутска, по Вилюю, у р. Баханая) и Колыме до Комарова камня 
(севернее 68° с. ш., между Средне- и Нижне-Колымскомъ), а съ другой 
стороны, къ западу въ зоне ковыльныхъ и полынныхъ степей западной Си
бири г) и Туркестана. Въ Европейской Росши это растеше обитаете по всему

’) Къ северу заходить на солончакахъ до Индерскаго озера (! Крыл.) и въ Кузнецкой 
степи до д. Тарасовой (! Крыл.).



югу въ черноземныхъ и даже црикасшйскихъ степяхъ (Богдо, Чапчачи) 
до Бессарабш , Крыма и сФвернаго склона Кавказа. К ъ северу рФдФетъ и 
порсходитъ на южные известковые склоны близь северной границы своего 
расиространетя, которая проходить югу въ черноземныхъ и даже въ  при- 
кясшйскихъ степяхъ (Богдо. Чапчачи) черезъ северную часть Оренбургской, 
Уфимскую, южную часть Казанской (Новошешминскъ) и Пензенской (Чембар. 
у .), черезъ Тамбовскую (Кирсан., Тамб. и Лип. уу.), южную часть Рязанской 
(Данков, у .), Тульской (Епифан. у.), западную часть Орловской, Н евскую  
и южную часть Волынской (Почаево, Монтрез.). S. jiincenra заходить также 
въ Румынш , Трансильванш  и степи Венгрш.

Прим. Sisymbrium wolgense MB. (S. austriacum  Ja c q u .— L edb. F I. 
ross. v. I ,  p . 178) приводится Пачосскимъ для Симбирской губернш (П ач. 
Эндем. раст. стр. 3) безъ указаш я источника и, повидимому, просто по недо
смотру, такъ  какъ  эта форма по Волг!; указывается Клаусомъ около Сарепты 
и Камышина, а проф. Цингеромъ также по р. ИловлФ и около с. Краснаго 
Я ра Камыш, у., но не сФвернФе. В идь этотъ весьма сомнительный, нигдф 
не описанный и едва ли отличающейся отъ S. austriacum  Ja c q . (K och S yn. 
fl. germ . v. I ,  p. 42 ; Reich. Icon. fl. germ . v. I I ,  fig. 441 0 ; G ren . e t  
Godr. F l .  de F r . v. I, p. 95; W illk . P ro d r. f l. hisp. v. I l l ,  p . 798). 
Распространешс этого послфдняго, въ общемъ довольно полиморфнаго, вида 
следующее: северная И спаш я, Ф раящя, Швейцар)'я, северная Итал|'я, Б е л ь ш , 
южная и центральная Гермашя, Австро-Венгр1я, Серб]я. Въ Росши указывается 
въ Курской (г. Корона) и Харьковской губ., также около Пятигорска (Ризенк.). 
Сюда же примыкаютъ показашя для S. wolgense: Донская область (югозапад
ная часть), Калмыцкая степь и въ Приволжьи до с. Краснаго Я ра, немпого 
("ЬвернФе Камышина. Д ля местностей къ востоку отъ Волги показашй н4тъ.

94 . Sisymbrium Loeselii L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 178; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 134; Kocli Syn. fl. germ, 
v. I, p. 42; Boiss. Fl. or. v. I, p. 218; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4409.

Казак, губ.!! 4 5 - герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—Ризнол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш. (9 nyRK- 
товъ).; Счмб. Сам. губ.!! 38—герб. Крыл., Цинг. (с. 
Иолибино)—Claus Serg., Veesenm. Volga; В ят . губ .— 
Крнл.Вят.; Иерм. губ.!! 1 -Крыл.Лерм., Гордяг. Красн.; 
Уфим. Ореиб. губ.// 2 —зам. Останк.—Клеръ герб. 
Нестер., Buiige Beitr., Шслль маг.

Очепь обыкновенное сорное растете  на ноляхъ, около жилья и т. п.; 
также на сухихъ обрывахъ и склонахъ (глинистыхъ и известковыхъ), но 
только какъ сорная форма. В ъ Казанской губерши обильно повсюду (5S

17*.С. И. Koi*:kiiuckiu Флора Пост. Евр. Р осш и .



м4стонахождешй), также точно и въ Симбирской губерши на всемъ изелй- 
дованномъ протяжеши (25  вгЬстон.). Обыкновенно въ Самарской губерн!1и 
(Архангельское, Черишлы, Иглайкииа, Серпевскъ, Сорбайская, Ключи, Сш,- 
мара, Ц аревщ ина, Сороки и др.), Уфимской (Аргышева, Николо-Березовюа, 
Ш арыпова, Влатоустъ, г. Уфа, Белебей) и Оренбургской (Оренбургъ, Орскт>, 
Троидкъ, Б4лор4цкш  заводь и промежуточныя местности); нисколько р еж е  
въ Вятской (Кородуванъ, Елабуга, В ятка) и еще реже въ Пермской губ., 
гд е  известно до сихъ поръ только въ южной части около Кунгура, Красню- 
уфимска и Талицкаго завода.

S isym brium  L oeselii обитаетъ въ северной Италш (также Испанш, шо 
словамъ N ym an’a, но у W illk . P rod r. нйтъ), Черногорш, Сербш, Румыши, 
Турдш , большей части Германш и Австро-Венгш; появляется изредка, кроше 
того, въ Бельгш , Д аш и и Ш вецш. Во всей южной и средней Россш эта 
форма растетъ очень обильно; къ ей вер у рйд'Ьетъ, но доходить до П скова 
(Б атал .), Н арвы (G ruu . A llen t.)  и даже Петербурга (R upr. E l. In g r .;  н а 
блюдалась въ 1848 году), Новгородской губерши, Ярославской, западнюй 
части Вологодской, Костромской и севера Вятской губерши. Она распро
странена также въ Туркестане и южной Сибири, къ северу до Омска и 
А лтая (Бш ска?, Красн.), къ  востоку до Минусинскаго округа.

Прим. Sisymbrium Columnae Jacq. (Ledb. F I. ross. v. I ,  p. 179 ; 
K och Syn. fl. germ . v. I , p. 42; Boiss. F I. or. v. I ,  p. 2 1 6 ; G ren . e t 
G odr. F l.  de F r . v. I ,  p. 94; R eich . Icon . fl. germ . v. I I ,  fig . 4 4 0 7 )  
приводится Лессингомъ (L essing  in  L innaea, v. IX , p. 156) въ числе расте- 
нш, собранныхъ по Волге около Нижняго Новгорода, Св1яжска и К азани  
(точнее не указано, гд е  именно было собрано данное растете); въ послйдшй 
разъ къ востоку, по его словамъ, эта форма была найдена на р. Б елой  
у Монастырскихъ Дуваней, восточнее Бирска. Безъ сомнйшя, здесь под
разумевается какой-то другой видь (S. Loeselii1?), ибо S. Colum nae есть форма 
юга Европы, распространенная въ Испанш, Францш, И талш , А встро-Венгрш, 
Румыши, Черногорш, Сербш, Болгарш , Турд1и и Грецш, и встречается 
въ Россш главными образомъ вдоль южной ея окраины, именно въ Бесса- 
рабли и Херсонской губерши (весьма редко), въ Крыму и на К авказе . 
Кроме того, это растете известно около Варшавы (R o st.) , было найдено 
однажды у Дерпта (какъ  случайно занесенное) и указывается въ Курской 
(H o fft)  и Харьковской (Черн.) губернш.

95 . Sisymbrium pannonicum Jacq.

S. pannonicum Jacq.— Ledb. Fl. ross. v. I, p. 179; Koch Syn. fl. germ, v I, 
p. 43; Boiss. Fl. or. v. I, p. 217; S. brachypetalum Sclirenk Enum. alt pi. nov. p. 54.



Здесь можно отличить две расы:

1. Subsp. genuinum (S. pannonicum  Jaequ .; vide supra; R eich . Icon . fl. 
g e rm . v. II , fig . 4 4 0 6 ; S. S inapistrum  C rantz. — R upr. F l .  In g r . p. 88 ; 
S . altissim uin  L .) . Лепестки вдвое длиннее чашечки, съ широкимъ эллипти- 
ческимъ отгибомъ.

Формы, отличаемыя Линдеманномъ, var. typicum  и chersonicnm  (L ind . 
F l .  Ohers. p. 87 ) представляютъ, какъ кажется, ничто иное, какъ модифи
кации зависания отъ внФшнихъ условш развийя.

Казан, губ.!! 5 — Wirz. Kasan., Veesenm. Volga;
Симб. губ .!!—Claus Serg., Цинг. Сборн.; Самар, губ .—
Claus Serg.; Opeнб. губ.! — Claus Serg., Bunge Beitr.,
Шелль мат.

Сорное растете , встречающееся нередко въ южной половине области на 
паровыхъ поляхъ, около дорогъ, а также на приречныхъ пескахъ, иногда 
въ  огромномъ количестве. В ъ Оренбургской губерши, по словамъ Ш елля, 
растетъ на сухихъ черноземныхъ лугахъ, но, вероятно, и тамъ играетъ роль 
только сорной формы. М естонахож детя: въ Казанской губ.— Верхи. Услонъ, 
Ташевка, Ш еланга, Тетюши, Бураково; въ Симбирской— Котяково, Кадышево, 
Подгоры; въ Самарской— около Сершевска; въ Оренбургской— около Зереклы, 
Марьевки, Каргалки, Оренбурга, Ильинской станки , между Орскомъ и Тро- 
ицкомъ на всемъ протяжен1и и около Санарскаго отряда.

Sisym brium  pannonicum  gem iinum  обитаетъ преимущественно въ южныхъ 
степныхъ странахъ, какъ Венгр1л, Румышя, Серб1я, Турщ я, вся южная 
Poccifl, Крымъ и К авказъ. Отсюда оно распространяется, какъ  сорная форма, 
до северной Италш , Францш, Голландш, Вельгш  и даже Д анщ . Въ Россш  
граница сплошного обиташя совнадаетъ съ северной границей черноземно
стенной области. К ъ  северу отъ этой последней р астете  становится весьма 
р4дкимъ и появляется весьма непостоянно; къ северу доходитъ до П етер
бурга и даже Финляндш, где открыто въ последнее время (N ym . add .), 
Тверской, Московской, Казанской и северной части Оренбургской губерши. 
Берега Илека и Троицкъ представляютъ крааш я въ востоку меетонахождешя 
этой формы, такъ какъ въ Туркестане и Сибири она, какъ  можно предпо
лагать, совершенно отсутетвуетъ.

Д ругая форма этого вида, subsp. brachypetalum (S. b rachypeta lum  
F iscb. e t Mey. in  Enim i. a lte ra  p la n t, nov. a Schenk lec tarum  p. 5S; S. 
pannonicum  K ar. et. K ir. E num . p i. a lt . J\5 104; Mey. Enum . p i. cauc. 
casp. ,№ 1648 , te s te  F iseh . e t Mey. 1. с.), отличающаяся только короткими, 
не превосходящими чашечки, лепестками, какъ бы съ атрофированнымъ отги-



бомъ одинаковой ширины съ ноготкомъ, известна до сихъ поръ въ следую - 
щихъ пунктахъ: 1) на К авказе  въ Ленкоранскомъ у'Ьзд'Ь Бакинской губернш 
около Ленкорана и Свантъ (Меу.) и 2) въ Семипалатинской и СемирЬчен- 
ской области (Д ж унгарш ): въ степяхъ Чинтильды (К аг. и K ir.), къ  югу отъ 
Тарбагатая (! Потан.) и на заливныхъ лугахъ р. Аягуза около М ало-Аягузскаго 
пикета (!!). Вероятно, эта же форма была найдена въ Т янь-Ш ане въ ущельи 
Шамзи (R u p r. S e rt. Tiascli. р. В9 sub нош. Erysim um  S inap istrum  C ran tz ., 
S. pannonicuin Ja c q .) .

96. Sisymbrium Sophia L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 180; FI. alt. v. Ill, p. 135; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; 
Кауфм. Моек. фл. стр. 44; Reich. Ic, fl. germ. v. II, fig. 4405.

Казан, губ.!! 26—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.— 
AVirz. Kasan., Ризнол. Са.ш., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушг 
Козмод.; Симб. Самар, губ.!! 24—Yeesenm. Volga., 
Claus Serg.; Пят. губ !! 2—Крыл. Вят., Бушт, Вят.; 
Перм. губ.!! 3—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., 
Гордяг. Краса., Удинц. Ирбит., Сгозевъ Пилимо.; Уфим. 
Оренб. губ.!! 6—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., 
Клеръ мат. ст. 4, Шелль Терег., Шелль мат.

Сорное р астете  на поляхъ, у дорогъ и около жилья, обыкновенно во всей 
области, кроме севера Пермской губернш (северное м'Ьстонахождеше— Пермь).

Sisym brium  Sophia распространено во всей Европе, включая всю Европей
скую Pocciro отъ южныхъ предфловъ до Лапландш  (Кола, по Бекетову) и Архан
гельска; также въ Туркестане и во всей Сибири до Ж иганска и А яна. Эта 
форма помещена въ спискахъ Монгольской и Пекинской флоры Максимовича, 
но въ Амурскомъ крае  до последний» времени не была находима, вероятно, 
только всл’Ьдсттае слабаго разви та  тамъ культуры. В ъ нрошломъ году собрана 
около Благовещ енска на Амуре!!. Близкая форма S. sophioides H ook., которую 
Траутфеттеръ считаетъ за разновидность S. Sophia, свойственна арктической 
зоне Сибири отъ низовьевъ Оби до Колымы и Анадыря и северной Америки.

97. Sisymbrium A lliaria  Scop.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 182; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Кауфм. Моек. фл. стр. 44. 
Alliaria officinalis DC. Boiss. Fl. or. v. I, p. 212; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4379.

Казан, губ.!! 2—герб. Корн.-Троц., Останк.- Claus 
Sar., Claus Suppl., Рупр. Черн.; Симб. губ .—Veesenm. 
Volga; Самар, губ.!! 1; Уфим. губ..'— Шелль мат.

Р ед к ая  форма нашей флоры, которая встречается въ южной половине 
области въ кустарникахъ на заливныхъ лугахъ и по сырымъ опушканъ



листвснныхъ л’к о в ъ . В ъ Казанской губерн!и— по Волге около Козловки, по 
КамЬ у Мурзихи и весьма редко по Мёгпе (Claus); въ Симбирской— на 
правомъ берегу Волги около с. Архангельскаго (Везенм.); въ Самарской— у 
д . Ниж. Н урлатъ на заливныхъ лугахъ р. Кондурчи; въ Уфимской была 
найдена Ш еллемъ въ Петровскомъ завода (Стерлит. у.).

S isym brium  A llia ria  распространено по всей Европа, кроме севера 
Скандинавш, а также на К авказе и по всей южной и средней Росши, кроме 
прикаспш скихъ степей. К ъ северу это р астете  рйд'Ьетъ, но доходитъ до 
Аландскихъ острововъ и Эстляндш (въ южной Финляндш, какъ  занесенное; 
въ Петербургской губернж не было находимо), Тверской, Московской и 
Нижегородской губернш, где  граница проходитъ, кажется, по р. Волге. 
П оказаш е Иваницкаго для Усть-Сысольскаго уйзда Вологодской губернш 
основано на ненадежномъ источнике (Медикотопограф!я Усть-Сыс. у. Држе- 
вецкаго) и весьма сомнительно. Восточный изъ извйстныхъ намъ пунктовъ 
обиташя этого растешя въ Европейской Россш есть Петровскш заводъ. 
Д алее  къ  востоку Регель указываете около Устькаменногорска (R g l. Р1. 
Sem en. S upp. I I .) . Это показаше стоитъ совершенно одиночно, такъ какъ 
разсматриваемая форма бол4е никймъ не была находима къ востоку отъ Урала.

98 . Sisymbrinm Thalianum Gay et Monn.

Leiib. FI. ross. v. 1, p. 184; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Boiss. FI. or. v. 
I, p. 214; Кауфм. Моек. фл. стр. 45; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4380. Arabis 
Thaliana L.

Казан, губ.!! 5—герб. Корн.-Троцк., Март.—Wins. 
Kasan. (sub Arabide Thaliana); Самар, губ ,—Claus 
Snrg., Veesenm. Volga; Перм. губ.! —Крыл. Перм.

Встречается, какъ сорное растен!е, около жилья, на пашняхъ, по бере- 
гамъ и на песчаной почий рйдкихъ сосновыхъ боровъ. В ъ Казанской губернш— 
около Я дрина, Морквагаъ, Казани и Евлнкеевой; въ Самарской— около Архан
гельскаго и Серпевска; въ Пермской— около г. Перми, д. Гамовъ, Нечковой, 
Морчанъ и Анисимовой. Вероятно, распространено по всей области, но про
сматривалось, какъ весеннее растете .

S. T halianum  встречается по всей Европе и по всей Европейской Росши 
(кроме прикаспшскихъ степей) отъ ея южныхъ предйловъ до средней Финлян
дш, Бйлаго моря (оз. Керетъ, г. Онега) и севера Пермской губерн!и; также 
въ южной части западной Сибири до Омска и Алтая (въ Барабй, по П ал- 
ласу, у Кулундинскаго озера!!, въ Киргизскихъ степяхъ около Аркатъ и 
Терсакана) и сЬверномъ Туркестане (Верное).



99. Sisymbrium toxophyllum С. А. Меу.

Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 142; FI. ross. v. I, p. 185; Ledb. Ic. plant, nov. tab). 
201; Boiss. FI. or. v. I, p. 213.

Оренб. губ . ! — Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается въ степяхъ самой южной чаети Оренбургской губерши, имению 
около Илецкой защиты, Оренбурга и на всемъ протяженш отъ этого послед- 
няго до Подгорнаго отряда (6  местонахожденш).

•S. toxophyllum  встречается въ степяхъ Туркестана и южной Сибири (вю 
многихъ пунктахъ Семипалатинской области!!) до А лтая, затемъ въ степяхть 
юга Роесш  по р. Уралу до Оренбурга, по Волге до Аткарскаго и Сара,- 
товскаго уездовъ (Ц ин г., Смирн.), въ Земле Войска Донского (Н овочеркасска, 
р. Глубокая, Каменская ст. на Д онце), въ Таврической (около Сиваша)), 
Екатеринославской (Екатеринославъ, по указанш  М. Биберштейпа; Акиш- 
ф1евымъ считается сомнительнымъ) и Херсонской губерн!и. Мизгеръ приво>- 
дитъ его также для Курской губерши (опред. Рупрехта).

100. Sisymbrium salsugineum Pall.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 185; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 145.

Лазая. губ ,¥— Wirz. Kasan. (Turritis salsuginosa 
DC.); Оренб. губ.1—Шелль мат.

Найдено Ш еллемъ въ Георшевской станице Верхпеуральскаго уезда. 
Н ахож деш е около Казани, приводимое у Вирцена, по всей вероятности, оши
бочно.

Н азванная форма встречается на солончакахъ етепей южной Сибири, 
именно въ Акмолинской (по Ишиму и Терсакану), Семипалатинской (Д ж а- 
мантаузскш пикетъ!!, Каркаралы, Узунъ-Булакъ, между Архангельскомъ и 
Серп’ополемъ) области, на А лтае, въ Минусинскомъ округе, въ Иркутской 
губерши и Забайкальской области (Турч.). Указывается также около Я кутска 
(R g l., R aeh п. H erd .).

101. Erysimum versicolor Andrz.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 186; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 152; Boiss. FI. or. v. 1, 
.p 197. Sisymbrium leucathemum Trautv. pi. Slowz.

К акъ  у экземпляровъ изъ южной Россш (Саратов, г., по Ц инг. Сб. Св.), 
такъ  и изъ степей юга западной Сибири корневые листья бываютъ то



стгруговидно-перисторазд'Ьльные, то съ небольшими отстоящими зубцами или 
ц"Ьльнокрайные, что подало поводъ Траутфеттеру къ установленш разновид
ностей var. n m c in a ta , var. d e n ta ta  и in tegerrim a (p i. song. № 136; но
E . collinura A ndrz. и E . leptophyllum  A ndrz., которыя онъ идентифицируетъ 
съ  двумя последними формами, судя по Boiss. F I. or., суть самостоятельные 
виды). Ц веты  обыкновенно бледножелтые, весьма редко бываютъ беловатые, 
как ъ  я наблюдалъ около Астрахани. Плацентныя железы обыкновенно дву-, 
р'еже трехдопастныя.

Форма, которая приведена у Ш елля (Мат. № 95) подъ именемъ Е. ver- 
rico lor A ndrz ., относится на самомъ д ел е  по всемъ признакамъ къ Е . canes- 
cens R o th .

Оренбург, губ .—Bunge Beitr.

Встречается въ степяхъ самой южной части Оренбургской губернш, около 
Оренбурга и по р. Илеку.

Е . versicolor обитаетъ въ етеияхъ Туркестана (отъ Туркменш, по К ар .) 
и юга западной Сибири; весьма обильно въ ковыльностепной полосе Семи
палатинской области южнее Иртыша (!!). К ъ северу доходитъ до Локтевскаго 
завода и Калкаманской станцш (!!); затемъ на К авказе  и въ степяхъ юго
востока Европейской Россш , именно въ губернш Астраханской, Земле Ураль- 
скаго казачьяго войска, въ южной части Саратовской губернш до Аткарскаго 
и Саратовскаго уезда и въ Земле Войска Донского (около Новочеркасска, 
по Семен.). Д алее  къ западу это растеше было находимо еще въ Херсонской 
губернш между устьями Д непра и Д нестра (Андрж.; мне известно изъ 
Пачосск. Х ере, г.) и въ южной части Подольской губернш (Eichw .) около 
Богоиоля (Рогов.).

102. Erysimum cheiranthoides L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 189; FI. alt. v. Ill, p. 155; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 44; 
Кауфм. Моек. фл. стр. 45; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4383.Sisymbrium cheiranthoides 
Trautv. Fl. Sibir. or.; Ejusdem Flora rip. Kolym.

Казан, губ.!! 35—герб. Корн.-Троцк.,Март.,Крыл.— 
Wirz. Kasan., Гордяг. Каз. Лаиш., Бупгь Козмод.; 
Симб. Самар, губ.!! б—Claus Serg., Veesenm. Volga, 
Цинг. Сборы.; В ят . губ.!! 3—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; 
Перм. губ.!! 1—герб. Баран.—Крыл. Пери., Гордяг. 
Красы., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим.Оренб. 
губ .—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., ИГелль мат.

Н а заливныхъ лугахъ, въ особенности на приречныхъ пескахъ, затемъ 
ва склонахъ и по оврагамъ, часто по опушкамъ лесовъ и на порубкахъ и,



какъ  сорное pacTeHie, на поляхъ и около жилья, обыкновенно на весить 
протяженш района. Невидимому, не принадлежитъ никакой изъ нормальных!! 
растительныхъ формацш области.

Е . cheiran tho ides распространено по всей Европа, кром* Турц!и и Г р е ц ш , 
по всей почти Европейской Россш отъ Бессарабш, Херсонской, северном  
части Тавричеекой, Земли Войска Донского и Астраханской губернии 
(нахождеше въ Крыму сомнительно и показано только Палласомъ; на К авказ’)* 
отсутствует!; въ прикасшйекихъ степяхъ встр-Ьчается р*дко) до южной Л а п ь  
ландш  (до Кандалакской губы), г. Мезени, р. Б*лой (впадающей въ Чес> 
скую губу) и верховьевъ р. Колвы Архангельской губернш; также но всетй 
Сибири отъ Урала до Аяна и Уссури, отъ Березова, низовьевъ Енисея ш  
Нижне-Колымска до Забайкальской и Семипалатинской области. В ъ стой п о 
следней, въ киргизских! степяхъ, Е . cheiranthoides встречается р*дкоо; 
въ Туркестан* совершенно отсутствует!

103 . Erysimum hieracifolium L. sensu Trautv. pi. song. № 139.

E. strictum Ga-rtn.— Lcdb. FI. ross. v. I, p. 189; E. Marschallianum Andrz.—  
Ledb. FI. ross. v. I, p. 190; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 158; E. viryatum Ledb. FI1. 
alt. v. Ill, p. 156; E. virgatum Roth, et E. strictum FI. Wett. Koch Syu. III. 
germ. v. I, p. 44, 45. E. durum Presl., E. hieracifolium L. ct E. longisiliquurm 
Schleich.— Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4387— 4389.

Формы, относящаяся къ этому циклу, въ высшей степени разнообразны^ 
но ■ вс* признаки, которыми он* обладают!, какъ опуш ето стебля, форша 
листьевъ, длина цв*тоножекъ и ноготковъ ленестковъ, длина стручковъ, столл- 
бика и форма рыльца, настолько изм*нчивы, что въ нихъ р*шительно нельззя 
найти прочнаго осиовап1я для отлич|’я какихъ либо бол*е или меп*е ностсо- 
янныхъ формъ. Если обращать внимаше на форму листьевъ, то можно отлш- 
чить преобладающую форму съ ц*льнокрайными листьями (Е . v irga tum  R otlu .) 
и форму съ листьями зубчатыми (Е. s tric tum  G ilrtu .), встр*чающуюся зши- 
чительно р*же и хорошо выраженную только въ роскошно развиты х! экзем 
п л яр ах !. Н о это присутсш е или отсутс/ше зубчиковъ на листьяхъ не стю- 
итъ въ связи съ другими отлтпями и есть признак! настолько непоотояш- 
ный, что ему нельзя придавать особеннаго значешя. Большаго вн и м атя  заг- 
служиваетъ, быть можетъ, форма стручковъ, сообразно съ которой можшо 
выд*лить дв* варьяцш : одну, совершенно соотв*тствующую Е . durum  P re s l .  
(R e ich . Ic . v. I I ,  fig . 4 3 8 7 ) и обладающую короткими прижатыми стручкамш, 
округло-четырехугольными въ поперечном! разр*з*, съ довольно длинным!! 
столбикомъ и двуразд*льнымъ рыльцемъ; другую, им*ющую стручки четчы- 
рехгранные съ выдающимися углами, очень коротким! столбикомъ и почтги



щ'Ьльнымъ рыльцемъ. Но и эти отли[пя, весьма тииичныя у крайнихъ экзем- 
жляровъ, совершенно сливаются при изученш большого числа индивидуумовъ 
и  не даютъ ничего прочнаго. Ко второй изъ названных! мною варьяцш  
относится, безъ сомнеш я, и то, что обозначают! под ! именем! Е . M arschal- 
lian tim . Сколько можно судить, под! этим! назваш ем! подразумевают! ничто 
иное, к а к !  степную форму о т ! Е. stric tum  с !  мелкими цветами и короткими 
цветоножками. В ы дели т! ее не только, к а к !  особый ви д!, но и к а к !  осо
бую варьяцш , мне окончательно не удалось, не смотря на все стараш я. 
Форма илацентных! ж е л е з ! , на которую обращ ает! внимаше Л едебур! (F1. 
a l t .  1. с.), была наследована мною более, ч ем ! у 60  экземпляров!. П ри 
этом ! оказалось, что у многих! экземпляров! и преимущественно у т е х ! ,  
которые и по другим! признакам! ближе подходили к !  западноевропейскому 
Е . v irg a tu m , илацентныя железы были ясно двулопастныя с !  хорошо р аз
витыми яйцевидными, островатыми долями; у других! же оне имели усечен
ную неяснотрехлоиастную форму. Н о, вообще говоря, форма плацентных! 
ж е л е з !  в !  высшей степени непостоянна. Даже у одного и того же индиви
дуума, нередко даже В! одном! цветке , лопасти ж елез! то бывают! ясно 
развиты, то остаются в !  виде бугорков!; очень часто же плацентныя железы 
совершенно атрофируются.

Некоторые факты, к а к !  например!, отсутств|'е Е. v irgatnm  R o th . В! 
Ш вецш  и северной Рос-сш, заставляю т! предполагать, что в !  ц и кл! форм!, 
собранных! здесь В! ОДИН! ВИД!, ВХОДИТ! на самом! д ел е  несколько, хотя 
и слабо дифференцированных!, но нсетаки самостоятельных!, р а с ! , облада
ющ их! особым! географический! распространешем! и, повидимому, отлича
ющихся лучше на западе, чем ! у нас!. Однако, подробное изучеше и точное 
отделсн!е этих! р ас! требует! большого матер1ала для сравнев1я, которым! 
я но обладаю. Поэтому вь дальнейш ем! л разсматриваю Е. h ieracifolium , 
какъ нечто целое.

Казан, губ.!! 21—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.— 
Claus Suppl. (Е. Marschall.), Veesenm. Volga (sub 
eodem nomine),—Корж. сЬв. гран. I  (multis loris sub 
nomine E. stricti), Гордяг. Каз. Лаиш. (12 нунктовъ); 
Симбир. губ.!! 12—Цанг. Сборп.; Самар, губ .!! 4— 
Claus Serg. (sub nom. E. Marschalliani); В ят . губ.! — 
Крыл. Вят. X°.V 46 и 47; Лерм. uj6..'! 15—герб. 
Скалоз.— Крыл. Пери., Гордяг. Крася.; Уфим. Оренб. 
губ.!! 6—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., 1Пелль мат.

Во всей черноземностепной полосе области весьма обыкновенно среди 
ковыльной степи, на южных! известковых! склонах!, на глинистых! обры
в ах ! или, к а к !  сорное растеие, на полях!, у дорог!, на порубках! и опуш ках! 
лесов!, изредка на заливных! лугах!. При т е х !  же услов1ях! обитает!

С. И . KopJBuncKift. Флора  В о е т .  Е в р . Р о с с ш . 1 8 *



и въ Пермской лесостепной области. Въ лесной полосе встречается значи
тельно реже, преимущественно на южныхъ известковыхъ, мергельныхъ или 
глинистыхъ склонахъ; какъ  сорное pacTenie, на сухихъ опушкахъ, на поляхъ, 
пустыряхъ и т. п.

Местонахождешя: въ Казанской губернш— въ югозападной части преиму
щественно по правому берегу Волги, около Козловки, Моркваша, Верхи. 
Услона, Сюкеева и Тетюшъ; также около Турминскаго, Б . Тоябы и въ др. 
м.; въ северозападной части не было находимо; въ северовосточной главнымъ 
образомъ на склонахъ известковыхъ, мергельныхъ и глинистыхъ на всемъ 
протяженш— Казань, Ачи, Кушкетъ-башъ, Кородуванъ и пр.; въ юговосточ
ной обильно около Чистополя, Урганчи, Новошешминска, Ромодана, Менчи 
и пр. Въ Симбирской губерн!и— на всемъ протяженш моего пути (А латырь, 
Котяковъ, Канабеевка, Тумкина, Усолье, Ш иряево-Буеракъ, Самара) обильно. 
В ъ Самарской губернш— около Царевщины, Серюевска, Черемшанской к р е 
пости, Ново-Кашировой. Въ Вятской— около Б . К итяка, Янгулова и Сарапула; 
въ Уфимской— около А нгазяка, Аблаевой, Уфы, Аскына и въ промежуточныхъ 
местностяхъ, также около Златоуста. Въ Пермской губернш обильно въ 
лесостепныхъ районахъ— около Кунгура, Суксуна, Красноуфимска, Енапаевой 
и Гординой, Бардыма, Тавры и т. п.; также на утесахъ въ лесной полосе 
Урала около Ш айтанскаго, Нязе-Петровскаго и Кыштымскаго заводовъ. В ъ 
Оренбургской губернш обыкновенно отъ Оренбурга и Орска до Троицка и 
Верхне-Уральска.

Е . hieracifolium  (въ томъ объеме, какъ мы его принимаемъ) встречается 
почти во всей Европе, кроме Великобританш, Испанш, южной И талш , 
Турцш и Грец(и; далее въ Крыму, на К авказе и по всему югу Европейской 
Россш до линш, проведенной черезъ Кунгуръ, Сарапулъ, Малмыжъ, Козловку, 
Нижнш Новгородъ, Владим1ръ, Москву и Калужскую губернш. Оно отсут- 
ствуетъ къ северу отъ этой линш въ восточной и средней полосе Россш, 
т. е., въ северной части Пермской, Вятской, Нижегородской, Владим1рской 
и Московской губернш, а также въ губершяхъ Костромской, Ярославской, 
Тверской, Смоленской, Псковской, большей части Новгородской (кроме север
ной части Тяхвинскаго уезда?, по Антонову) и Вологодской (кроме Печор- 
скаго края, по Иваницкому) и южной части Архангельской. Н о въ западной 
части Европейской Россш это растете обитаетъ непрерывно и въ Остъзейскомъ 
крае , во всей Финляндш, въ большей части Лапландш, около Онеги, на 
Соловецкихъ островахъ, въ устье Мезени (Рупр.). Наконецъ, указывается 
еще по берегамъ Печоры въ иределахъ Вологодской губернш (И ван.). Области 
обиташя въ Сибири еще нельзя определить съ точностью. Оно показано 
около Тюмени, Тугулыма, Ишима, Сладковскаго и Омска, обильно въ 
степяхъ юга Томской губернш (!!) и на А лтае (къ  северу до Томска), въ



Семипалатинской (!!) области (къюгу до Балхаша, въ Туркестан* отсутствуетъ), 
вт> Минусинскомъ округ*, въ Иркутской губерши, Забайкальской области и 
около Аяна (въ Амурскомъ кра* отсутствуетъ); зат*мъ въ арктической и 
северной части Л'Ьсной области по Енисею отъ д. Чулковой (62° 45' с. ш.) 
до Дудина (69° 25' с. ш.), по р. Оленеку, нижнему теченш Лены (д. 
Сиктяхъ) и Колымы,

104. Erysimum canescens Roth.

Boiss. FI. or. v. I, p. 19B; Trautv. pi. song. JH? 140; Koch Syn. fl. germ. v. 1, 
p. 40; Ledb. Fl. ross. v. I, p. 762; DC. Pr. v. I, p. 198; Neilr. Fl. v. Nied. Oest. 
s. 727; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4394; E. Andrzejowslcianum Bess. Ledb. Fl. 
ross. v. I, p. 190; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 159; De Cand. Prodr. v. I,, p. 198. E. 
diffusum Ehrh.

Экземпляры изъ Самарской, Саратовской (отъ проф. Цингера) и Орен
бургской губерши вполн* сходны съ растешемъ, которое я наблюдалъ въ 
очень многихъ пунктахъ Семипалатинской области. Стебель бываетъ отъ 40 
до 75 мм. вышиной. Листья почти всегда совершенно ц*льнокрайные ’), р*ДКо 
съ немногими, неясными зубцами (Е. сап. var. subintegerrima Trautv.). 
Цветоножки то равны чашечк*, то почти вдвое короче ея. Цветы то круп
нее, то мелче; чашелистики 6 — 10 мм. длины, лепестки 1 1  — 16 мм. 
Чашелистики при основами мешковидные, короче ноготковъ. Пластинка 
лепестковъ обратнояйцевидно-клиновидная или округло-обратнояйцевидная, 
на конце цельная или выемчатая. Плацентныя железы гладкая, на конце 
усеченный съ неясными и тупыми тремя лопастями на конце (у экземпля- 
ровъ изъ Сергчевска и Оренбурга) или даже цельнокрайныя (Сарат. губ.); 
у сибирскихъ экземнляровъ нередко на верхушк* волосистая, съ двумя или 
тремя (на одномъ и томъ же экземпляр*) ясными островатыми лопастями. 
Длина зр*лыхъ стручковъ 5— 7 см., столбикъ у вс*хъ экземпляровъ, ви- 
д*нныхъ мною, быль удлиненный и превосходилъ въ I х/ъ — 2 раза толщину 
стручка. Рыльце кружковидное, вдавленное, неясно двулопастное.

Самар, губ.!! 1— Claus Serg.; Ореиб. губ. Bunge. 
Beitr., Шелль мат. (Mb 95, подъ им. Е. versicolor 
Andrz.).

Среди ковыльной степи равнины, также на пологихъ склонахъ или вер- 
шинахъ холмовъ около Серпевска, зат*мъ въ южной части Оренбургской

') Другая форма съ выемчатыми или даже струговидными листьями (var. subruncinnata 
Trautv.) была найдена однажды у Семипалатинска и составляетъ, вероятно, простую варьяцш.



губсрн1и около Зереклы, Оренбурга, Илецкой защиты, между Оренбургомъ и 
Ильинской станидей (7 м4стонахождешй) и но новой Оренбургской лиши (Бунге).

Е. canescens распространенъ въ степяхъ с̂ вернаго Туркестана и юга 
западной Сибири (въ киргизскихъ степяхъ), на Алтай, заходить въ запад
ную Монго.пю (Макс.) и появляется даже въ Балаганскомъ округЬ Иркут
ской губерши (Прейнъ) и въ Забайкальской области около Селенгинска и 
но Онону (Турч.О); затймъ въ Крыму, на Кавказ  ̂ и въ степяхъ всего юга 
Европейской России (въ ирикасшйскихъ степяхъ р’Ьдко) до лиши, проведен- 
пой черезъ Зереклу, СерИевскъ, Липецкъ, Курскую, Шевскую (К1евъ) и 
Волынскую (Кременец. у.) губерши. Кромй того, это растеше заходитъ также 
въ Румынш, Сербш, Болгарш, бракш, Трансильванш, Галицт, Венгрш, 
Кроац)'ю, Нижнюю и Верхнюю Австрт, быть можетъ, и въ Ломбардш 
(? Maly, Nym.).

П р и м . Е. exaltatum Andrz. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 190), упоминаемое 
у Цангера (Сб. Свйд. стр. 60), относится, безъ сомнйшя, къ этому же виду. 
Вообще же говоря, Е. exaltatum (какъ назваше) есть нйчто весьма неопре
деленное, ибо Траутфеттеръ считаетъ его за форму Е. canescens, нроф. 
Шмальгаузенъ за Е. odoratum Elirh. X  canescens Roth.; a Nyman отно
сить къ E. strictnm.

Точно также E. rhaeticum, по крайней мйрй, отчасти относится также 
къ Е. canescens, судя но описашямъ (DC. Prodr. v. I, p. 199; Koch Syn. 
fl. germ. v. I, p. 46; Reich. Ir. fl. germ. v. II, fig. 4397), а также uo 
мнйшю Траутфеттера .(pi. song.) и другихъ ботаниковъ. Въ горныхъ стра- 
нахъ средней Европы (Альпы, Карпаты) известно довольно много формъ изъ 
того же цикла (Е. Cheiranthns Pers., Е. helveticuin DC., ochroleucmn I)C.), 
относительно значен1я которыхъ нйтъ еще вполнй установленнаго мнйшя.

105. Syrenia siliculosa Andrz. s. lat.

Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 162; S. siliculosa Andrz., scssiliflora Ledb. ct angu- 
stiflora  Elirh. Ledb. Fl. ross. v. I, p. 193; Boiss. Fl. or. v. 1, p. 209. Reich. 
1c. 11. germ. v. II, fig. 4400. Erysimum siliculosum DC., sessiliflorum Br. ct 
angustifolium  Elirh. De Cand. Prodr. v. I, p. 196.

Сравнительное изучеше матер1ала какъ изъ нашей области и другигъ 
местностей Европейской Pocciu (Астраханской, Таврической и Саратовской 
губерши), такъ и многочисленныхъ экземпляровъ, собранныхъ мною *ъ

') Boissier (Fl. or. 1. с.) считаетъ Е. Andrzejowskianum Турчанинова за совершешо 
иное растете. Судя но его оннсанш, однако (Turcz. balk. dah. № 159), оно не иредставлжтъ 
никакого отлич1л отъ нашей формы.



Томской губернш и Семипалатинской области, ааставляетъ меня принимать 
названный формы лишь за одну расу (не отличая даже и разновидностей), 
т;акъ какъ вей признаки, на основанш которыхъ различаютъ приводимые у 
Дедебура виды, въ высшей степени непостоянны и обусловливаются нередко 
лишь внешними услов1ями разви'пя. Такъ, экземпляры, растущее на песчаной 
или каменистой почве, отличаются меныпимъ ростомъ, более сизымъ цвйтомъ, 
бшйе узкими листьями и более мелкими цветами, сидящими на цвйтоножкахъ. 
Какъ замйтилъ еще Ледебуръ, эти цветоножки довольно длинны у нижнихъ 
цветовъ (до 7 мм.), у другихъ же сильно укорачиваются, такъ что верхн1е 
цветы почти сидяч!е. У индивидуумовъ же, выросшихъ на черноземе или 
вообще при более благопр1ятныхъ услов1яхъ, стебель выше, менее густо 
покрыть волосками и потому зеленаго цвета, листья широте, нижше иногда 
съ немногими зубчиками, цветы более крупные и почти сидяч1е. Отношеше 
длины стручка къ длине столбика весьма непостоянно; что же касается до 
формы стручка, то въ огромномъ большинстве- случаевъ (между прочимъ, у 
всехъ экземпляровъ изъ Сибири, где, однако, указываютъ только S. siliculosa) 
опа более или менее сплюснута. Форма съ совершенно четырехгранными 
стручками наблюдается очень редко; я имею ее лишь изъ дельты Волги.

Казан, гу б .—Wirz. sub Erysimo angustifolio Ehrli.; 
Ct/мб. губ.!! 1—Claus Sai\; Сам. губ .!— герб. Крыл.— 
Pall. Reise, I, s. 119. sub nom. Cheirantlii montani 
(с. Сорочинскоо.); Уфим. губ..’! 1; Оренб. губ .—Bunge 
Beitr., Шелль мат.

Встречается въ южной части нашего района въ ковыльныхъ степлхъ и 
на пескахъ; въ Симбирской губ.— около д. Сытовки; въ Самарской— около 
Сорочинскаго (Крыл!, Палл.); въ Уфимской— у Михайловекаго выселка; въ 
Оренбургской губернш— около Илецкой защиты (Бунге) и въ болынемъ 
количестве по новой линш между Орскомъ и Кулевчами. Растете, найденное 
Вирценомъ около Казани (у Порохового завода, на пескахъ!), было, вероятно, 
случайно занесенное.

S. siliculosa распространена въ черноземныхъ, иесчаныхъ и каменистыхъ 
с/геняхъ юга западной Сибири (къ востоку до Алтая, Зайсанской мульды и 
Алатау, къ северу до Барнаула (!), д. Хабаровки Барнаульскаго округа 
(!!) и степей по Тоболу); въ пустыняхъ Туркестана (до Туркменш), въ Крыму, 
на Кавказе и въ степяхъ всего юга Европейской Россш до лиши, проведен
ной черезъ северную часть Оренбургской губернш (Троицкъ), среднюю Уфимской 
(Михайловшй выселокъ), северную часть Самарской, южную часть Симбир
ской (Сытовка) ‘), черезъ Тамбовскую (Кирсанов, у.), Орловскую (Елец, у.),

^Неопределенное показаше Клауса: „А Simbirsk usque Astracban“ л оставляю вт. сторон!;.



Курскую, Полтавскую, Шевскую (Клевъ) и южную часть Подольской. Встре
чается также въ Румыяш, Трансильваши, Банате и Сербш.

Тг, IV. Camelincae.

106. Camelina sativa Crantz.

C. sativa Crantz. ct C. dcntata Pers. —  Ledb. FI. ross. v. I, p. 196— 107; 
C. sativa Fries, fit C. foetida Fries.— Gren. et Godr. F). de Fr. v. I, p. 130— 131; 
Willk. Pr. fl. liisp. y. HI, p. 790. C. sativa Crantz.— Ledb. FI. alt. v. I, p. HI, 
p. 179; Boiss. Fl. or. v. I, p. 311.

Видъ довольно полиморфный, встрйчающшся во многихъ варьяфяхъ. Все 
растете более или менее гладкое или покрытое редкими волосками. Стручки 
крупные, съ сильно выпуклыми створками. По форме стручка, толщине ство- 
рокъ и относительной длине-столбика отличаютъ две главныя формы:

1. ty p ic a  (С. sativa Fries. 1. с.; С. sativa Crantz. var. glabrata De Cand. 
Prodr. v. J, p. 201; C. sativa Crantz.— Willk. Filhr. s. 835; Reich. Ic. fl. 
germ. v. II, fig. 4292). Стручки около 7— 8 мм. длиною, на конце окру
гленные. Створки довольно толстыя; столбикъ въ 3 — 4 раза короче стручка.

Листья цельнокрайные или зубчатые. Форма эта, какъ кажется, наиболее 
распространена въ восточной Росш.

2. fo e tid a  (С. foetida Fries. 1. с.; С. dentata Pers. — Koch Syn. fl. 
genn. v. I, p. 59; Ledb. Fl. ross. v. I, p. 197; Neilr. Fl. v. Nied. (tester, 
s. 746; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4294). Стручки до 10 мм. длипою, 
на конце усеченные. Створки очень тоншя; столбикъ въ 5— 6 разъ короче 
стручка.

Листья цельные или глубоко-выемчатозубчатые, или же (въ западной 
Европе и средней Росш) перистонадрезные. Распространеше этой формы въ 
нашемъ районе еще не выяснено. Мне известно лишь два несомненныхъ 
местонахождешя: Сюкеево и Мурзиха Казанской губернш.

Описанныя разновидности имеютъ, по всей вероятности, расовое значеие, 
но изучить въ отдельности ихъ распространеше еще нетъ возможности, ибо 
есть основаше думать, что большая часть ботаниковъ не отличала ихъ другъ 
отъ друга. Если судить по литературнымъ даннымъ, то надо принять, что 
въ большей части Россш обитаетъ только типичная форма, распространенхая 
по всей Европейской Росши и большей части Сибири до Олекминскаго ок
руга и Даурш, между тймъ какъ f. foetida (подъ именемъ С. foetida Fries., 
С. dentata Pers.) указывается только въ западной и средней Росши, нритомъ 
довольно редко и далеко не во всехъ губершяхъ. Такъ, она приводится для 
средней и южной Финляндш, Поморской Карелш $lerb. Mus. Fenn.), около



Пскова, въ Литве, въ Подольскомъ уезде Московской губернш, въ Шсвской, 
Волынской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харковской, Курской и 
шъ южной части Донской области. Однако, Scheutz (PI. vase. Jeniss. 
|>. 8 6 ) указываетъ С. foetida по Енисею и притомъ не только варьяцш съ 
щ’Ьльнокрайными, но даже съ перистонадрезными (vat. pinnatifida) листь
ями, которая была собрана около с. Вершининскаго въ субъаркт ической  
о б л а с т и . Судя по этому факту (если только здесь н’Ьтъ какого-либо недо- 
разумешя), можно подозревать, что подобный формы находятся и въ другихъ 
М1естностяхъ Сибири, скрываясь, однако, въ спискахъ подъ общимъ именемъ 
С. sativa. Такимъ образомъ, по литературнымъ даннымъ, невозможно еще 
судить о распространен  ̂ отдельныхъ варьяцш нашего вида, почему въ 
дальнМшемъ я и не отличаю ихъ, разематривая весь комплексъ ихъ, какъ 
нечто целое.

Казан, губ !! 24—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—Wirz. Kasan., Гордяг. Каз. Лаиш.; Сим Б.
Самар, губ.!! 4—Claus Serg., Veesenm. Volga, Цинг.
Сборн.; Перм. губ.!! 2 —герб. Баран., Скалоз.—Крыл.
Дерм., Горд. Красн.; Уфим. Оренб. губ .—Клеръ герб.
Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Stid-Ural, Шелль мат.

Обыкновенное сорное растете, встречающееся особенно обильно во льпе, 
но иногда и среди другихъ хлебовъ, а также по межамъ, у дорогъ и около 
жилья. Обитаетъ (местами реже, местами чаще) на всемъ протяжепш области 
отъ Оренбурга и Самары до севера Вятской и Пермской губернш. Северный 
пунктъ въ последней— р. Умшя, притокъ Лозьвы подъ 61° с. ш.

С. sativa распространена по всей южной, средней и отчасти северной 
Европе (Датя, южная Щвещя), равно какъ по всей Европейской Россш 
отъ южныхъ ея пределовъ до южной Финляндш, Олонецкой губернш, Ар
хангельска и севера Пермской губернш. Она встречается затемъ въ боль- 
жей части Сибири, причемъ заходитъ къ югу до Каркараловъ (И), Зайсанъ- 
Нора и Минусинскаго округа, въ востоку въ настоящее время до средняго 
Амура (Союзная!!, Столбовскш пос.!!) и Олекминскаго округа (р. Чона), а 
къ северу по Енисею до с. Вершининскаго подъ 69° 5' (1— Scheutz. pi. 
vase. Jeniss.). Всюду эта форма играетъ роль сорнаго растешя, только Тур- 
чаниновымъ указывается „in glareosis ad Schibatui", что мне кажется до
вольно загадочнымъ.

107. Camelina microcarpa Andrz.
Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 177; Ledb. FI. ross. v. I, p. 196; Celak. Prodr. d. FI. 

v. Bbhm., s. 460; Rtich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4293; C. silvestris Wallr.—  
Willk. Prodr. v. Ill, p. 789; Gren. et Gord. Fl. de Fr. v. I, p. 130; C. sativa Crantz. 
var. pilosa DC.— Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 58.



Все растеше покрыто густыми жесткими волосками. Стручки ме.ше, околю 
у мм. длиною, сжатые, съ толстыми створками и более широкимъ краемъь. 
Столбикъ иъ 2— 3 рана короче стручка. Форма эта близка къ лредъидущемту 
виду, но во всякомт. случай представляетъ самостоятельную расу.

Казан, губ.!! 1C—герб. Крыл.: Симб. Сам. губ..!!
26 -C laus Serg., Veesenm. Volga, Цинг. Сбор».: Перт.
губ.!! 1; Уфим. Ореиб. губ.!! 7—Шелль мат.

Встречается обилию во всей южной степной полосе области, где обит- 
таетъ на южныхъ известковыхъ и вообще стенныхъ склонахъ, среди ковылп.- 
пыхъ степей, а также по межамъ и на поляхъ, какъ сорное растеше. В!т. 
лесную область далеко на заходить и попадается только на южныхъ известг- 
ковыхъ склонахъ и около этихъ последних!.. Главныя местонахождешя: 1въ 
Казанской губернш весьма обильно въ закамской степной части, около Меичш, 
Лебедина, Алексеевскаго, Екатерининскаго, Новошешминска и др., севернее 
около Чебоксаръ, Морквашъ и Шаланги. Въ Симбирской губернш обилыно 
на всемъ пути къ югу отъ Котя нова, какъ наир., около Корсуни, Чуфароша, 
Канабеевки, Порецкаго, Тумкиной, Суринскаго, Сытовки; Ширяева, Подгори, 
и многихъ другихъ пунктовъ въ Жегулевскихъ горахъ. Въ северной части 
•Самарской губ.— около Архангельска™, Царева Кургана, Сорбая, Серпевскл, 
Иглайкиной, Альметевой, Черишлы, Биткуловой; въ Пермской губ.--только 
около Кунгура на южномъ известковомъ склоне Спасской горы. Въ Уфимской 
и Оренбургской губ.— въ степной полосе южнее р. Белой около Измайловой, 
Каразырика, Колмаша, Аблаевой, Михайловскаго выс. и Шарыповой; также 
повсюду южнее г. Белебея, Уфы и Троицка.

С. uiicrocarpa распространена во всей южной, средней и отчасти (реже) 
въ северной Европе, какъ Швсцш; въ Европейской Россю обитаетъ отъ 
южныхъ ея пределовъ, т. с., Бессараб1и, Херсонской, Таврической губернии, 
Кавказа и прикасшйскихъ степей но всей черноземностепной полосе. Север
ная граница распространешя этого растешя проходить черезъ Польшу (Чен- 
стоховъ), Шевсвую (К1евъ), Курскую, юговосточную часть Орловской, южную 
часть Нижегородской (Починки!), Казань и Кунгуръ. Наша форма встре
чается, кроме того, въ стеняхъ Туркестана и западной Сибири, въ Заилш- 
скомъ Алатау, на Тарбагатае и Алтае и заходить, какъ сорное растенде, 
къ северу до Тобольска и Томска, къ востоку же до Иркутска. Всюду С. 
microcarpa обитаетъ преимущественно въ степяхъ, на пустыряхъ, на скло
нахъ и утесахъ, а также, какъ сорное растеше, въ посевахъ. Въ качестве 
сорнаго растетя, въ Европейской Poccin она встречается довольно редко, 
въ западной Европе часто, наиболее же обыкновенно въ Сибири, где (какъ 
напр., около Томска) она преобладаетъ надъ С. sativa.



Tr. V. Brassiceae.

108. Brassica Rapa L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 216; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 48; Boiss. FI. or. v. 
1, p. 361; Willk. Fiihr. s. 824; Garcke. Fl. v. Deutsclil. s. 38. Br. campestris L.—  
Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 212.

Казан, губ!! 24—герб. Корн.-Троцк., Крыл. Остапк. 
—Ризиол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Бушъ Козмод.; 
Симб. губ.!! 18; Самар, губ.!/ 2—Claus. Serg.; В ят . 
губ .—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 3—Крыл. 
Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; 
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зам. Останк.—Bunge Beitr., 
Шелль Терег., Шелль мат.

Дикорастущая форма этого вида (f. campestris) встречается среди noci- 
вовъ, по окраинамъ полей, около дорогъ и пр. более или менее часто по 
всей области. Въ Пермской губернш доходить къ северу до 60° 80' с. ш., 
пе появляясь далее, вероятно, только вследств1е крайне редкаго населешя,

Br. Rapa campestris встречается, какъ сорное растете, по всей Европе 
(кроме Грецш и Турцш), включая и всю Европейскую Россю отъ южной 
ея границы до Лапландш. Оно отсутствуетъ лишь въ малонаселенномъ углу 
къ северовостоку отъ лин]'и, проведенной черезъ Архангельскъ и Чердынь. 
Затемъ этотъ видъ распространенъ также въ большей части Сибири до 
Вялюл, Олекминскаго округа и Даурш. Въ Амурскомъ крае пока еще не- 
известенъ.

П р и м . Brassica Napus L. (Ledb. Fl. ross. v. I, p. 216; Koch Syn. 
fl. germ. v. I, p. 48; Garcke Fl. v. Deutsclil. s. 3S; Reich. Ic. fl. germ, 
v. II, fig. 4485) указывается Везенмейромъ одичалымъ около с. Архангель- 
CKiro, а Мейнсгаузеномъ по окраинамъ полей на Ильменскихъ горахъ. Этотъ 
вищ,, который культивируется почти во всей Европе, иногда является оди- 
чащмъ въ некоторыхъ местностяхъ, но собственно дикорастущимъ, повиди- 
мояу, никогда не делается. Въ Европейской Россш указывается во многихъ 
местностяхъ западной и средней полосы, но изредка и далеко не во всехъ 
тучертяхъ. Въ Аз!атской Россш этотъ видъ показанъ только около Самар- 
ка!да и Аяна.

109. Sinapis arvensis L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 218; Koch Syn. П. germ. v. I, p. 49; Кауфм. Mock. 
фл. стр. 49; Neilr. FI. v. Nied. Oesterr. s. 735; Willk. Fiihr. s. 825; Reich. Ic. fl 
gemi. v. II, tab. 86 et 87.

Въ нашей области встречаются обе варьяцш— var leiocarpa Neilr. съ
\ И. KoPSHHCKifi Флора  Пост. Е вр. Р оссш . 18*.



гладкими стручками и var. dasycarpa Neilr. (S. oriental is Murr.) съ струч
ками, покрытыми жесткими, обращенными назадъ полосками. Около Самары 
собрано мною растете, которое но форм* своихъ стручковъ, длинныхъ со 
столбикомъ равнымч, по длине не бол*е, какъ трети всего стручка, похоже 
на изображете var. Scliknhriana Reichb. Ic. fl. germ. v. II, tab. 87, но 
обладаетъ гладкими стручками. Вообще видъ этотъ довольно полиморфный.

Самар, губ!! 2—Claus Serg.; Перм. губ. —Крыл. 
Иерм.; Уфим. Оренб. губ.!! 2 — Bunge Beitr. (S. orien- 
talis), Шелль мат.

Встречается, какъ сорное растете, преимущественно въ южной части 
области на поляхъ, по межамъ, иногда около жилья и на нриречныхъ 
пескахъ. МЬстонахождешя: въ Самарской губернш— около Самары и Серпевска, 
въ Пермской— около Перми, Уфалейскаго, Кыштымскаго и Талицкаго завода; 
въ Уфимской губ.— около Каразырика, Михайловскаго выселка, Белебея, Уфы 
и обильно къ югу отъ двухъ последнихъ изъ названныхъ пунктовъ; по 
ваблюдетямъ Шелля, въ огромномъ количестве въ зауральской части Орен
бургской губернш, где часто покрываетъ целыя залежи. Южныя местона- 
хожден1я: Оренбургъ— Орскъ.

S. arvensis, какъ сорное растете, распространено во всей почти Европе, 
кроме северной окраины. Въ Европейской Россш обитаетъ отъ южныхъ 
пределовъ до северной Остроботнш, западной части Вологодской (Вологод. у.), 
Костромской (Костром, у.) и северной части Нижегородской (Балахнин, у.) 
губернш. Безъ сомн4шл, встречается въ Симбирской, но точныхъ показанш 
еще нетъ, кроме общаго обозначешя Клауса „ad Wolgam ubique“. Въ Казан
ской и Вятской губернш это растете не было еще находимо, но въ Пермской 
доходитъ до Перми. Къ востоку известно около Омска, но на остальнсмъ 
пространстве Сибири еще не было находимо.

П р и м . Другой видъ этого рода S. alba L .  (Ledb. Fl. ross. v. I, p. 
218; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 49; Neilr. Fl. v. Nied. Oesterr. p. 735; 
Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4424) культивируется и встречаемся, 
какъ одичалое или даже какъ вполне дико растущее сорное растете, во 
всей Европе, а также въ во всей западной, южной и средней Россш, причэмъ 
доходитъ къ северу до южной Финляндш, Новгородской (Белозерсьъ), 
Вологодской губ. (Вологод. у.), Костромской (Костром, у.), къ востоку до 
Тамбовской и Саратовской (Сарепта). Въ пределахъ изучаемой нами области 
эта форма не была находима.



Tr. VI. Lepidineae.

110. Capsella Bursa pastoris Monch.

Lcdb. FI. ross. v. I, p. 199; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. G3; Boiss. FI. or. v. 
I, p. 340; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4229.

Представляетъ многочисленныя варьящи въ форм'Ь листьевъ, которыя 
дали поводъ къ установлен1ю н’Ьсколькихъ разновидностей, неим’Ьющихъ, 
вирочемъ, никакого систематическпго значешл. Forma a p e ta la  K o c h  безъ 
лепестковъ, по съ 1 0  тычинками, есть собственно аномал1я, а не варьяфя. 
Въ нашему районЪ не была находима.

Казан, t y 6 . l l  58--герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—Wirz. Kasan., Ризнол. Салм., Гордяг. Каз. 
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 20—герб. 
Крыл,—Claus Serg., Veesenm. Volga, Цинг. Сбора.; 
В ят . губ.'.\ 4—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!/ 
3—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Краса., 
Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ.!! 3 —зам. Останк.— 
Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Sud-Ural., 
Клеръ мат. ст. 4; Щелль Терег., Шелль маг.

Обыкновеннейшее сорное растете, обитающее около жилья, у дорогъ, 
около полей и пр. на всемъ протяженш области.

Capsella Bursa pastoris распространена по всей Европа, включая и всю 
Европейскую РосЫю отъ южныхъ пред'Ьловъ до Колы, Поноя, Мезени и 
Земли Самойдовъ, также въ Туркестан  ̂ и но всей Сибири отъ Урала до 
Тнхаго Океана (Камчатки, Сахалина и пр.), проникая, повидимому, всюду, 
гдй есть пункты ос/Ьдлаго населешя, кром4 арктической области.

111. Lepidium coronopifolium Fisch.

Trautv. Enum. pi. song. № 155 (var. songarica et genuina); Ledb. Fl. ross. v. I, 
p. 203; Boiss. Fl. or. v. I, p. 360; L. songaricum Schrenk Enum. pi nov. v.I, p. 28.

Растете, собранное Шеллемъ, отнесено имъ къ var. songarica Trautv., 
но иагЬетъ столбики удлиненные въ 1— 1‘Д мм. длины. Видъ довольно 
полиморфный, встр,Ьчающ1йся во многихъ варьящяхъ.

Оренб. губ..'—Bunge Beitr., Шелль мат.

Въ степяхъ и „по возвышеннымъ глинистымъ берегамъ pta>“ между 
Илецкой защитой и Оренбургомъ, около Хабарнаго отряда и Елизаветинской 
станицы. '



L. coroiiopifoliutii обитаеть въ нустыняхъ Туркестана и отчасти въ зонгЬ 
ковыльныхъ стеией (на солонцевато-глинистой ночв’Ь) юга западной Сибирш, 
причемъ доходитъ къ востоку до Семир'Ьченскаго Алатау, къ северу ме 
достигаетъ Иртыша (м'Ьстонахождешя: Аркалыкъ, Джаманъ-тауская станцгя!!, 
Терсаканъ, Кара-Кингиръ, Токрау, Кара-менде!!, Нура, Актау). Къ за
паду захватываете нрикасшйшя степи (Уральскъ, Индерсктя горы, г. Богд,о) 
и доходитъ до Сарепты и Ергеней.

П р и м . Lepidiuni lacerum С. А. Mey. (Ledb. FL alt. v. Ill, p. 19*1; 
Ledb. Icon. pi. nov. tab. 162; Boiss. FI. or. v. I, p. 360; L. coronopifolium 
Fiscb. var. lacera Trautv. 1. с.), которое считается Траутфеттеромъ за раз
новидность предъидущаго вида, есть во всякомъ случае весьма близкая къ 
нему форма и имЬетъ сходное распространен1е, хотя встречается реже. Въ 
Европейской Россш указывается около Уральска.

112. Lepidium ruderale L.

Ledb. PI. ross. v. I, p. 204; Ledb. F). alt. v. Ill, p. 195; Koch Syn. fl. germ, 
v. I, p. G2; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4215.

Казан, губ.!! 29—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—\Virz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Казан. 
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Самар, гу б .!! 10—Claus 
Serg., Veesenra. Volga.; Пят. губ.!! 2 —Крыл. Вят., 
Буигь Вят.; П ерм .губ .!— герб. Баран. -Крыл. Перм.; 
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зам. Оставк.—Шелль Терег., 
Шелль маг.

Сорное растете, встречающееся около жилья, на мусоре и по дорогамъ 
въ большей части области, особенно обильно въ южной половине. Въ Ка
занской и Симбирской губернш повсеместно; въ Самарской—около Серпевска 
и Ниж. Нурлата; въ Вятской— около Рожкинскаго, Сарапула, Янгулова, 
Бол. Китяка, Малмыжа, Мелети, Умякской, Елабуги я Медведевой пристани 
Нолинскаго уезда (северный пунктъ); въ Пермской— около Перми, Кунгура, 
Красноуфимска, Екатеринбурга и Верхотурья (Лепех.); Въ Уфимской— около 
Ангазяка, Николо-Березовки и Ахлыстиной; южнее г. Уфы и Белебея, а 
также въ Оренбургской губернш обильно во многихъ пунктахъ.

Lepidium ruderale есть широко распространенная сорная форма, обитаю
щая въ большей части Европы, кроме южныхъ и северныхъ ея оконечностей; 
въ Европейской Росши отъ южной границы до северной Финляндш и Ар
хангельска, откуда граница спускается къ Перми; затемъ въ Туркестан!) и 
большей части Сибири (къ северу до Тобольска) до Верхоленска и Забайкалья.



П р и м . Lepidium micranthmn Ledb. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 205; 
Ejusdem Icon. pi. nov. tab. 92; L. incision Roth.—Ledb. fl. alt. v. Ill, 
p. 193; Boiss. Fl. or. v. I, p. 362) весьма близокъ къ L. ruderale и, ве
роятно, составляетъ одинъ видъ. Регелемъ (Rgl. pi. Radd, № 246) не отде
ляется даже и въ разновидность. Указывается на Тарбагатае, Алтае (р. 
Чарынгь, Барнаулъ, Алтайская), между Семиналатинскомъ и Омскомъ, около 
Омска, но Енисею около Красноярска и Лузина (68° 30') и около Иркут
ска (Freyn. pi. Кагоапае). Въ Европейской Россш въ Калмыцкой степи, 
въ Крыму и въ последнее время около Шева; какъ занесенное, наблюдалось 
въ западной Пруссш, около Берлина и Гамбурга. Составляетъ, быть можстъ, 
лишь модификацш нредъидущаго вида и, вероятно, будетъ открыто во мно- 
гихъ другихъ местностяхъ.

113. Lepidium perfoliatum L.

Ledb. Fl. 
p. 362.

ross. v. I, p. 206; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 196; Boiss. Fl. or. v. I, 

Оренб. губ./ — Bunge Beitr., Шелль мат.

Известно лишь въ южной части Оренбургской губернш въ степяхъ „на 
глинистой, суглинистой и супесчаной почве* около Илецкой защиты, Ель- 
шанки, Донгуза и Оренбурга.

Lepidium perfoliatum обитаетъ въ степяхъ Туркестана и юга западной 
Сибири (северные пункты— Локтевскъ, Семипалатинекъ и Нельдиншй заводъ 
Акмолинскаго округа); также по всему югу Россш до линш, проведенной 
черезъ пункты: Оренбургъ, Хвалынскъ, Харьковскую губернш (Черняевъ), 
Умань (KieB. губ.) и Ровно Волынской губернш >). Эта форма встречается 
затймъ въ Сербш и вракш; какъ сорное pacreHie, во всей Австро-Вснгрш 
(преимущественно въ южныхъ провинфлхъ); во время франконрусской войны 
была занесена въ Эльзасъ. Показывается въ некоторыхъ местностяхъ Испаши.

114. Lepidium latifolium L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 206; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 189; Boiss. Fl. or. v. I, 
p. 359; Trautv. Einira. pi. song. $ 159; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4219.

Полиморфный видъ, представляющш многочисленный варьяцш относи
тельно формы листьевъ, onyuieaia и т. п. Наши экземпляры съ востока Россш

*) .Тиндеманомъ указывается въ Могилевской губернш, что мнй кажется нисколько
сомштельнымъ.



можно отнести или къ var. glabrum las. a. siliculis orbiculatis demumi 
siibglabrescentibus, foliis serratis (Ledb. FL ross. v. I, p. 207) или къ vair, 
acutum (Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 189).

Казан, губ.!! 1 — герб. Корн.-Троцк., Март,—Wiivz, 
Kasan., Руир. Черн.; Сггмб. губ .—Vcesenm. Volga, 
Динг. Сборн.; Самар, губ.!! 2—герб. Цинг.—Clams 
Serg.; Уфим. Орснб.губ.И  1—Bunge Beitr., Шелль мам-

Въ стенной части Уфимской и Оренбургской губ. встречается нередко, 
обитая главнымъ образомъ на влажныхъ солонцахъ и по берегамъ солонч;а- 
ковыхъ озеръ (по наблюдешямъ Шелля, также „по сырымъ глинистымъ бе
регамъ водъ“). Местонахождешя: Тевкелева Белеб. у., Никитина, Гатчишо, 
Зерклы, Сакмарскш городокъ. Оренбургъ, Илецкая защита (Палласъ); ста
ница Елизаветинская, Екатерининская, Павловская, Марьинская, укрепление 
Наследника, Троицкъ. Въ остальныхъ губершяхъ лишь изредка, какъ сорное 
растен1е (всегда?). Въ Самарской— около Полибипа, Серповска, Калиновки; 
въ Симбирской— въ Сызранскомъ уезде (Цинг.) и по р. Теленге (Везенм.); 
въ Казанской губерпш — въ Казани (въ самомъ городе), где съ давнижъ 
норъ обитаетъ въ огромпомъ количестве на гожпомъ супесчаномъ склоне горы 
подъ крепостью. Было находимо Мартьяновымъ также на известковыхъ 
склонахъ овраговъ у Верхняго Услопа и Моркваша.

Lepidium latifoliiun обитаетъ по всему Туркестану, въ Мопголш и въ южной 
Сибири, именно въ Забайкальи, Мипусипскомъ округе и степяхъ западной 
Сибири до Алтая (северный пунктъ— Барнаулъ!), Барабы (оз. Иткуль, Ин- 
дерскос), Омска и Кургана. Эта форма распространена также по всему югу 
Европейской Россш. Северную границу ея обиташя здесь можно провести 
приблизительно черезъ Троицкъ, Симбирскъ, Козловъ, Елецъ (по наблюде
шямъ Цингера), затемъ черезъ Курскую, Шевскую и Волынскую губерши. 
Севернее этой лиши данный видъ появляется лишь на берегахъ Балтшскаго 
моря, на островахъ Эзеле и Абро, но эти местонахождения етоятъ уже въ 
связи съ инымъ приморскими арсаломъ распространсшл изучаемаго растеши. 
Оно встречается по всему югу Европы, разееянпо также въ средней Европе, 
причемъ изредка является сорными, чаще около соляныхъ источниковъ и 
вообще на солонцеватой почве, наиболее обыкновенно на песчаныхъ побс- 
режьяхъ моря. При такихъ услов1яхъ оно обитаетъ въ Англш, Ирландш 
(около Корка), Голландш, всей Даши, южной Швецш и Германш.

115. Lepidium crassifolium Waldst. et Kit.

Ledd. FI. ross. v. I, p. 208; Ledb. FI. alt, v. Ill, p. 186; Boiss. FI. or. v. I, 
p. 357; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4220.



Экземпляры съ востока Россш имФютъ листья съ сердцевидно-объемлю- 
щимъ основашемъ, т. е., относятся къ первой изъ установленныхъ Дедебу* 
ромъ (FI. alt. 1. е.) формъ. Впрочемъ этотъ признакъ, какъ кажется, осо
бенная) значешя не имФетъ.

Самар. губ.!! \\Орепб. губ . ! — Bunge Beitr., Meinsh. 
Sud-Ural., Шелль мат.

Встречается на солончакахъ въ южной части нашей области. Въ Самар
ской губернш между Нов. Сорбаемъ и Богдановкой, въ Оренбургской губ. 
около станицъ Екатерининской, Павловской, Марьинской, Георг!евской, Вла- 
дим1рскаго укр’Ьплешя, Кулевчи, между Михайловскимъ укрФплетемъ и 
Троицкомъ. Вазинеромъ было собрано въ Челябинскомъ уФздФ верстахъ въ 
40 къ северу отъ Троицка (см. Meinsh. in Linnaea v. XXX, s. 495, 479; 
по мнение Шелля, около Чебаркуля).

L. crassifolium распространено на солончакахъ Туркестана, южной Си
бири, именно въ Минусинскомъ округе, въ западной Сибири до Алтая 
(Локтевска), Барабы (оз. Иткуль) и Омска; также въ юговосточной и южной 
полосе Европейской Poccin, именно на Кавказе, въ губершяхъ Астраханской, 
Уральской области, Самарской, Оренбургской, Саратовской (Сарепта), Харь
ковской, Полтавской (во многихъ пунктахъ), Подольской и въ Бессарабш. 
Северная граница проходитъ, сколько можно судить по существующимъ 
дьннымъ, отъ Омска къ Челябинску и къ с. Нов. Сорбаю, спускается до 
Сьрепты и затемъ проходитъ черезъ Харьковскую, Полтавскую и Подоль
скую (Саврань) губернш. Къ западу отъ Волги данная форма вообще 
встречается не часто и не во всехъ губершяхъ очерченной полосы была 
находима. Кроме того, заходитъ въ Молдавш и Венгрш.

Tr. VII. Thlaspideae.

116. Thlaspi arvense L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 102; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 94; Koch Syu. fl. germ, 
v. 1, p. 59; Кауфм. Моек. фл. стр. 54; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4481.

Казан, губ.!! 38—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк,—Wirz. Kasan., Ризпол. Сали., Гордяг. Каз. 
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Самар, губ.!! 23—Claus 
Serg., Veesenm. Volga.; Вят . губ.!! 2—Крыл. Вят., 
Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 5 -  герб. Баран., Скалоз.— 
Крыл. Перм., Горд. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ 
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—зам. Останк.—Клеръ 
герб. Нестер., Шелль мат.

Обыкновеннейшее сорное растен|'е, обитающее повсеместно на поляхъ, у  
дорогъ и около жилья въ населенныхъ местностлхъ всей области. Редеетъ



лишь на севере Пермской губернш по причине малой населенности, но дохо
дить до северной границы (д. Усть-Унья на р. Печоре, Усть-Вердышъ и др.). 
За Ураломъ севернее Всеволодоблагодатска (бО'/з0 с. ш.) не было находимо.

Thlaspi arvense, какъ сорное растете, имеегь огромнейшее распростра- 
нен1е и обитаетъ во всей Европе, кроме Грецш, во всей Европейской Росши 
отъ южныхъ пред'Ьловъ до Ланландш, Архангельска, г. Мезени и Земли 
Самоедовъ (р. Пёша, Усть-Дыльма) и по всей Сибири до Вилюя, Аяна и 
Уссури. Оно встречается во многихъ пунктахъ Киргизской степи, но въ 
Туркестане указывается только въ горахъ (Тянь-Шанъ и Заилшскомъ Алатау), 
значительно редеетъ въ касшйскихъ степяхъ и Турц1и. Въ южной Испаши 
обитаетъ только въ альпшской области горъ (Cieppa Невада, 5000'— 6000').

117. Thlaspi cochleariforme DC.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 164; De Caad. Prodr. v. I, p. 176; Turcz. Fl. baik. dab, 

№ 142; Th. montanum Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 97.

Перм. губ.!—Крыл. Перм.

Известно только въ одномъ пункте на Урале, именно на скалистыхъ 
вершинахъ Егозинской горы въ южной части Пермской губернш.
_ Названное растете есть горная форма, обитающая на Тянь-Шане, Семи- 

реченскомъ Алатау, Тарбагатае, Алтае (р. Коргонъ), въ горахъ Минусинскаго 
округа (Абаканскш зав.), у Байкала и въ Забайкальской области (Turcz., 
Rgl.) и на Сахалине. Въ Амурскомъ крае она не открыта, но известна 
въ Монголш. Въ гористыхъ странахъ средней и южной Европы ей соответ1- 
ствуютъ близшл формы Th. alpimim Jacq., montanum L. и praecox Wulff., 
изъ которыхъ одна (Th. praecox Wulff.; сюда, помнешю проф. Шмальгаузсна, 
надо отнести форму, приводимую Лиидсмапиомъ, Липскимъ, Чернлевыиъ, Ро- 
говичемъ и Бекетовымъ подъ именемъ Th. montanum) встречается въ стеняхъ 
югозанадной Россш, именно въ южпой части Подольской, Киевской, затйвъ 
въ Харьковской, Екатеринославской, Херсонской губернш и Бессарабш. Бъ 
Крыму и Кавказе показывается Th. montanum L. Все эти формы весыа 
близки между собою и составляютъ, вероятно, расы одного вида.

П р и м . Hutchinsia petraea R. Вг. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 200; Boies. 
FI. or. v. I, p. 340; Willk. Prodr. fl. hisp. v. Ill, p. 774; Koch Syn. fl. 
gem. v. I, p. 63; Reichb. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4190) приводится Ле- 
дебуромъ для Казани только на основаши показашя Георги. Изъ другшъ 
изследователей это растете ни около Казани, ни вообще на востоке Евр)- 
пейской Росши никогда не было находимо.

Н. petraea обитаетъ на утесахъ и освещенныхъ солнцемъ холмахь, 
особенно па известковой, иногда и па песчаной почве во всей южпой и



средней, а отчасти и северной Европе (Аншя, южная Швещя), въ ntito- 
торыхъ странахъ довольно часто (Испашя, Франщя); въ другихъ же м4ст- 
ностяхъ она встречается весьма редко, только въ отдельныхъ изолированныхъ 
районахъ, отсутствуя въ промежуточным местностяхъ (ср. De Cand. Gdogr. 
botan. v. I, p. 83). Въ Европейской Россш находится на островахъ Эзеле 
и Мооне; приводится Епев’омъ (Surnnia veget. Scand. s. 31, sub пош. 
Capsellae petraeae) для юга Финляндш, но другими изеледователями не 
констатировано и не принято въ Herbarium Musei Feunici. Затемъ наше 
pacTCHie встречается около Одессы (это местонахождеше отрицалось Шестс- 
риковымъ, по подтверждено Пачосскимъ) и въ некоторыхъ пунктахъ Крыма.

Тг. VIII. Isatideae.

118. Isatis tinctoria L.

Boiss. FI. or. v. I, p. 380; Koch Syn. П. germ. v. I, p. 65; I. costata C. A. 
Йеу. at hebecarpa DC.— Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 204— 205; I. costata C. A. Mey., 
lasiocarpa Led!)., praecox Kit., tinctoria L., oblongata DC. et probabiliter 
lionnullae aliae.— Ledb. FI. ross. v. I, p. 211— 212

Все виды рода Isatis изъ секцш Glastum DC. весьма близки между 
собою и отличаются на основами формы и свойства поверхности ихъ плодовъ. 
Однако, эти признаки не отличаются такимъ постоянствомъ, чтобы на нихъ 
можно было опираться при установлен  ̂ видовъ. Форма стручечна вообще 
очень изменчива и даже на одномъ и томъ же индивидууме нередко нред- 
ставляетъ значительный уклонеш'я, какъ я убедился изъ личныхъ наблю- 
дснШ1). Точно также свойство диска, опушеше или гладкость плодовъ сильно 
варьируетъ. Все это уже давно заставило некоторыхъ ботаниковъ присоединить 
къ Isatis tinctoria мнопя формы, какъ I. maeotica DC., I. campestris Stev., 
I. beterocarpa Andrz., I. Yillarsii Gaud, и друш, прежде считавппяся за 
особые виды.

Диклъ варьяцш близкихъ формъ востока Европейской Россш и Сибири 
еде не изученъ настолько подробно, чтобы можно было вполне определенно 
р!шить вопросъ, представляютъ ли оне особые 1шды или расы, или же 
только варьяцш одного и того же вида. Но уже одно сопоставлеше всехъ 
показанш относительно географическаго распространешл этихъ формъ можегь 
привести къ интереснымъ выводамъ въ этомъ отношении

Въ прилагаемой таблице я свелъ данный изъ разныхъ флоръ о раенро- 
стщненш въ Росс1йской Импер1и видовъ Isatis изъ секцш Glastum, исключивши 
лишь те формы, которыл обитаютъ только на Кавказе и въ Туркестане.

') Ср. также по этому поводу наблюдены! Турчанинова надъ I. oblongata I)C. (Turcz. 
FI. baik. tlah. J6 172) и изображете плодовъ I. eostatae (Ledb. Icon. fl. alt. tab. 330, fig. a, c.).

С И. IvopaiiHCKiii. Флора Boot. Ebp. Poccik. 91.



I S A T I S . l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

laevigata Trautv.
Акмолин. обл. 
Гр. Мал. Нура, 
Сумы,
Атассу).

costata С. А. Меу.
Екатериной. губ.

(Венет.).

Оренб. губ. (Бунге). 
Нов. Оренб. лишя. 
Сареита. , 
Прикасп. стени. 
Астрахань.

Омск-ь.
Том. г. оз. Топольн 
Акм. об. (Мал. Нура 
Бугалы, Атассу). 
Гуркестанъ (Кара
ванное оз., Илекъ, 
Бештамакъ).

Томскъ (!).
Алтай (ми. нунк.). 
Зайсанъ-Норъ, 
Аркалыкъ, 
Тарбагатай.

Красноярскъ.
Между Олекмиц- 
скомъ и Вилюй- 
скомъ.

lasiocarpa Ledb.
(I. sibirica Trautv.,
I. hebecarpa DC. in Ledb.

FI. alt., Ifar. et Kir.;
I. canescens DC. in Schell 

Ufa Orenb.
I. dasycarpa Beck.).

Оренб. губ. 
(Кондуровка—Шелль). 
Уральскъ.
Саратов, г. (кол. Шил

линги —Бекк.). 
Астрахань.

Семннал. обл. 
5аянъ-Аулъ!!
Акм. об. (Мал.Нура, 
Бугалы, Атассу). 
Гуркестанъ (г. Тур- 
вестанъ/Гашкентъ 
•ДР-).

Алтай (мн. нунк.). 
Тарбагатай.

fmtescens Kar.etKir. шналатинсжъ.

praecox Kit.
Волын. губ. 
Подол, губ. 
Херсон, губ. 
Beccapa6iH.

Курская (Мизг.). Астрахань (DC). Красноярскъ
(Турч.).

littoralis DO.
Бессараб1я (Бендеры). 
Херсон, губ. (Одесса). 
Крымъ (Судакъ).

tinctoria L.
inch I. campestis Stev.

I. maeotica DC.
1. heterocarpa Andrz. 
I. maritima Rupr.
I. Villarsii Gaud.

Южн. Финлящйя. 
Остзейск. г. и острова. 
Литва (один. Eichw.). 
Черн. г. (Батуринъ). 
Kieii. г. (Умань, Ко- 
зинъ).
Подольск, губ. 
Херсон, губ. 
Bcccapa6i;i.

Твер.г. (Новоторж. у.). 
Калуж. г. (Калуга и др.). 
Орлов, г. (Елец., Лив. у.) 
Тамб. г. (Козлов, у.). 
Курск, г (Обоянъ). 
Харьков, г.
Полгав, г.
Екатерин, г.
Донская обл.
Тавр. г. (скв. часть и 
Крымъ).

Оренб. губ.
Уральскъ.
Сарепта.
Астрахань.
Кавказъ.

tail.

*“• Туркмешл.

ЗаилшскШ Алатау 
(р. Талгару.). 
Тянь-Шань (Красн.)

НнзЛены(Снктяхъ) 
р. Яна(Харбатаръ). 
Вилюй (нкк. пунк.).

Сахалинъ (морск. 
бер-уДуэ— Scmidt).

suberosa Czern. Бессарабы.

tanrica M. B. Подол, г., Херсон, г., 
Крымъ (М. В.).

oblongata DO.
1 1

Устье Енисея до 
Енисейска.

Вер. Байкала (Лист
венничная и др.). 

р. Ангара.

Низовья Амура, 
Прим. бер. Манд- 
журш.



Изъ формъ, приведонныхъ на таблице, мы можемъ отличить нисколько’ 
груинъ. Во первыхъ, одне изъ нихъ, какъ I. littoralis, snberosa и taurica,, 
известны только въ Подольской, Херсонской губернщ, Вессараб!и и Крыму;: 
къ нимъ примыкаетъ и I. ргаесох, которая, кроме югозападнаго угла Россш 
указывается еще въ Курской губсрнш, около Астрахани и Красноярска. Изъ. 
этихъ формъ только I. littoralis считается еще некоторыми ботаниками зш. 
отдельный видъ (Boiss. FI. or. v. I, p. 381), но другими, какъ и все; 
остальным, присоединяются къ I. tinctoria. Во вторыхъ, друпя, какъ L  
laevigata и I. friitescens, являются сомнительными уже въ силу своей крайней 
редкости. I. laevigata Trautv. (Linnaea, v. XV; Liter, ber. s. 76), отличаемая 
только Траутфеттеромъ (и никемъ болЬе), показана лишь въ восточной части 
Акмолинской области у рекъ Мал. Нура, Бугалы и Атассу, а I. frutescens 
въ сосновыхъ борахъ на песчаныхъ холмахъ около Семипалатинска; оба 
пункта не выделяются существенно среди окружающей страны, и трудно 
думать, чтобы тамъ могли существовать капле либо особые, нигде более не 
встречающееся виды. Наиболее внимашя заслуживают I. costata, lasiocarpa 
и oblongata, болЬе распространенный и представляюнуя какъ бы отдельные 
районы обиташя. Но если сопоставить съ ними раепространеше I. tinctoria, 
то мы увидимъ целый рядъ иротиворечш, которыя укажутъ намъ на суще- 
ствован!е здесь какихъ то нодоразуменш. Такъ I. tinctoria, обитающая на 
западе и по всему югу Европейской Россш, указывается около Омска, въ 
северной Туркмешв, въ Заилшскомъ Алатау и Тянь-Шане. На остальномъ 
пространстве югозападной Сибири она не была находима, и все показашн 
для Алтая, Семипалатинской области и пр. относятся къ I. costata или 
lasiocarpa. Но по Вилюю, въ низовьяхъ Лены и по Яне вновь указывается 
I. tinctoria. Принимать въ этомъ случае существоваше изолированная ареала 
распространешя этой формы нетъ достаточныхъ основашй. Гсографичешя 
аналог!и заставляют!) наоборотъ предполагать связь этихъ местонахождсшй 
съ областью европейская обиташя, и эту связь образуютъ местонахождешя 
I. costatae.

Далее I. tinctoria показана на берегу Сахалина около Дуэ и Schmidt 
(Reise im Amurlande, s. 115) нриэтомъ замечаетъ, что форма стручковъ у 
этихъ экземнляровъ была одинакова съ европейскимъ растешемъ. Между 
темъ на противоиоложномъ берегу Татарскаго пролива въ низовьяхъ Амура 
и на берегу Манджурш Максимовичъ и Регель указывают!, только I. oblongata.

Вообще критическое разсмотрешс всехъ известныхъ фактовъ заставляетъ 
принимать, что большинство показанШ носитъ какой то случайный характеръ 
и основано, повидимому, на изследованш немногихъ экземпляровъ. Мнопя 
определсшя сделаны только по аналогш, по экземплярамъ, неимеющимъ 
зрелыхъ плодовъ (conf. Trautv. Ennm. pi. song. № 166; Maxim. Prim. fl.



ашиг. s. 46). Въ местностях'!), болЕе изслЕдованныхъ, обыкновенно наблю
далось но нЕскольку формъ, какъ напримЕръ, въ югозанадной PocciH; также 
около Астрахани (I. tinctoria, praecox, costata, lasiocarpa). Среди экземпляровъ, 
собранныхъ Шренкомъ въ восточной части Акмолинской области у рЕкъ Мал. 
Нура, Бугалы и Атассу, Траутфеттеръ отличаетъ I. laevigata, costata и 
lasiocarpa. Вообще, при существующихъ данныхъ, выдЕлить среди изучаемаго 
цикла катя либо отдЕльныя расы съ самостоятельнымъ центромъ и ареаломъ 
распространешя въ настоящее время невозможно, и я склоненъ думать, что 
всЕ выгаеперечисленныя формы суть ничто иное, какъ простыл варьяцш 
одного полиморфнаго вида1).

Оренб. губ .!— Bunge Beitr. (sub nomine I. costatae 
С. A. Mey.), Шелль мат. (sub. nom. I. campestris Stev. 
et I. canescentis DC.).

Въ нашей области I. tinctoria указывается только въ Оренбургской губ., 
именно въ слЕдующихъ формахъ: 1) I. camprestris Stev., какъ сорное ра
стете по залежамъ, въ КондуровкЕ, Ильинской и Атаманской; 2) I. canes- 
cens DC. (по моему мнЕнш, I. lasiocarpa Ledb.) на горЕ у Кондуровки; 
3) I. costata С. А. Меу. приводится Бунге вообще для Оренбургской губ. 
и по новой Оренбругской линш, безъ болЕе подробнаго обозначешя.

Формы, принадлежащая къ описанному нолиморфному циклу, имЕютъ об
ширное распростанеше въ ЕвропЕ и Азш, обитая на КавказЕ, ио всему югу 
Россш, въ ТуркестанЕ, въ югозанадной Сибири къ сЕверу до Омска и Томска; 
по Енисею отъ Красноярска до устья; затЕмъ но берегу Байкала, между 
Олекминскомъ и Вилюйскомъ, по Вилюю, въ низовьяхъ Лены (Сиктяхъ) и 
по ЯнЕ. Наконецъ, въ низовьяхъ Амура, на берегу Манджурш и на берегу 
Сахалина. Въ Европейской PocciH болЕе обыкновенны въ Оренбургской губ., 
Уральской области, Астраханской губ., около Сарепты, въ южной части 
Донской области, въ Екатеринославской губернш, Таврической, Херсонской, 
Бессарабш, Подольской, Волынской, Шевской и Полтавской. Но это растете 
указывается также въ Харьковской, Курской, Черниговской, Орловской, гдЕ, 
по наблюдешямъ Цингера, довольно обыкновенно но берегамъ Дона въ Елец- 
комъ уЕздЕ; въ Тамбовской (Козлов, у.), въ Калужской, даже Тверской 
(Новоторжскш у.); наконецъ, въ нЕсколькихъ нунктахъ Остъзейскаго края 
и прилежащихъ оетрововъ и на южномъ берегу Финляндщ. Въ остальной 
ЕвропЕ эготъ видъ встрЕчается по всему югу, всей средней и отчасти сЕ-

‘) Въ подтверждеше этого миМпя приведу здЬсь мнЬше акад. Максимовича, который 
считаетъ I. intermedia Turcz. (которую Турчаниновъ послЬ соединилъ съ I. oblongata) за 
форму, тождественную съ 1. tinctoria, а I. oblongata за разновидность этой последней. Boissier 
соединяетъ I. lasiocarpa также съ I. tinctoria.



верной полосе (въ Англш, Швецш), то какъ одичалое, местами же какъь 
дикорастущее, большей частью сорное растете. Сколько можно судить, нигд'йз 
этотъ видъ не является вполне обыкновеннымъ, повсем'Ьстнымъ; но въ боль
шей части области своего обиташя представляетъ растете весьма редкое;, 
отсутствующее на болыпихъ пространствахъ. Характеръ местообитатя до
вольно неопределенный. Въ губертяхъ Таврической, Херсонской, Екатерино- 
славской и Полтавской указывается некоторыми авторами въ стеняхъ, шо 
другими наблюдателями это не подтверждается, и типичнымъ растешемъ д.ш 
какихъ бы то ни было степей I. tinctoria нельзя назвать. Чаще оно обитает 
на холмахъ, склонахъ и обрывахъ, на почве глинистой, известковой и песчаной:; 
на утесахъ, скалахъ и вообще на каменистой почве; на хряще и гальке у 
горныхъ потоковъ, на иесчаныхъ, хрящеватыхъ или каменистыхъ берегах'ъ 
рекъ, озеръ, а также и на морскихъ берегахъ (Эстлянд1я, Эзель, Сахалина, 
Манджур1я); на сыпучихъ пескахъ, голыхъ или норосшихъ сосновыми борамш 
(Семипалатинскъ, южная часть Томской губернш). Всюду это pacrenie способн>о 
также делаться сорнымъ и обитать около изгородей, въ садахъ, по окраинам'Ъ 
полей, на пустыряхъ и т. н. Повидимому, ни къ какой изъ нормальных̂  
растительныхъ формацш не относится. Центромъ своего распространения 
Isatis tinctoria, вероятно, имеетъ Малую Азш и Персию, где встречается 
наибольшее число дикорастущихъ видовъ этого рода. Ея обширному распро»- 
страненш по Европе (и Азш?) сильно способствовало, безъ сомнешя, то 
обстоятельство, что некогда (до XYII столеш) это растегпе въ обширныхъ 
размерахъ культивировалось, какъ красильное pacreHie,

119. Neslia paniculata Desv.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 214; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 205; Boiss. FI. or. v. I, 
p. 371; Кауфм. Моек. фл. стр. 57; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4291.

Казан, губ.!! К)—герб. Коря.-Троцк., Март., Крыл., 
Останк.—W irz.Kasan.,Claus Sar.,ClausSerg., Veesenni. 
Volga., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ.!! 9 — 
Veesenm. Volga, Claus Serg.; Перм. губ.!! 3—Крыл. 
Пери., Горд. Красн., Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. 
губ .И З—Memsli.Siid-UraljIuiepi мат. ст. 4, Шелль мат.

Встречается, какъ сорное pacreHie, на ноляхъ въ большей части области, 
но вообще не особенно часто. Въ Вятской губернш не было еще находимо, 
также какъ въ Пермской губ. севернее Перми. Главныя местонахождешя: 
въ Казанской губернш— Козловка, Турминское, Татмышево, Шаланга, Казань, 
Арскъ, Новоселки, Шали, Ахтай, Аксубаева, Новошешминскъ; въ Симбирской 
губ.— Буинскъ, Явлен, Котяковъ, Горинки, Суринское, Сытовка, Александровна,



Ширяево. Въ Самарской губ.— Самара, Архангельское, Сорбайское, Серпевскъ, 
Иглайкина; въ Пермской— Пермь, Соколье, Красноуфимскъ, Манчажъ, Буга- 
лышъ, Ока, Уфалейскш, Кыштымскш, ТалицкШ заводъ, Шадринскъ, Ирбить, 
Иленское и Байкаловское Ирбит, у.; въ Уфимской губ.— Измайлова, Каразы- 
рикъ, Токмаклы, Уфа, Белебей, Стерлитамакъ; въ Оренбургской— Ореибургъ, 
Орскъ, Троицкъ, Челябинскъ, Млясскъ, БЬлорЬцкш заводъ.

Neslia paniculata обитаетъ почти во всей ЕвронЬ, кромЬ Великобританш, 
сЬверной Швецш и Норвегш; въ Европейской Россш отъ южныхъ предЬловъ 
до средней Финляндш, но Двинь доходитъ даже до Архангельска, но отсут- 
ствуетъ въ Новгородской и Ярославской губернш, также какъ въ Вятской 
и сЬверной части Пермской. Въ Сибири составляетъ довольно рЬдкое расте
те. Оно встрЬчается въ Тобольской губернш (Тюмень, Базаровы юрты, 
Ялуторовскъ, Курганъ, Ишимъ), на АлтаЬ (Уймонъ, Салаиръ!, Барнаулъ!), 
около Томска; Турчаниновымъ приводится въ его Flora baikalensi-dahurica 
(„Ыпс iude“), но безъ обозначен in мЬстонахождешя. Найдено мною на АмурЬ 
(Союзная, СтолбовскШ поселокъ).

120. Euclidium syriacum R. Br.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 167; Boiss. FI. or. v. I, p. 368; Reich. Ic. fl. germ. v. 
II, fig. 4157.

Оренб. губ .—Bunge Beitr., Шелль мат.

Указывается Бунге около Оренбурга.
Названное растете встрЬчается во всемъ ТуркестанЬ, изрЬдка на югЬ 

западной Сибири (сЬверные пункты: Норъ Зайсанъ, Актау и Атассу; къ 
востоку заходитъ въ Монголш), а также во всей южной полосЬ Россш въ 
степяхъ или, какъ сорное растете, иногда же на известковыхъ склонахъ. 
ОЬверная граница нроходитъ черезъ Оренбургъ, Хвалынскш уЬздъ Саратов- 
сюй губернш, Пензенскую губернш (Норовчат. у.), сЬверную часть Тамбов- 
сюй, Орловскую (Елецкш у.), KieBcayro и южную часть Подольской. Эта 
форма обитаетъ также въ Румынш и большей части Австро-Венгрш, преиму
щественно въ южной части, но доходитъ до Нижней Австрш и Жорав1и. 
Другой видъ того же рода Е. tataricum DC. (Ledb. Fl. ross. v. I, p. 167; 
Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 104; Boiss. Fl. or. v. I, p. 369) имЬетъ сходное 
рАснространеше въ ТуркестанЬ и на югЬ западной Сибири, но въ Европей
ссой Россш отсутствуетъ, кромЬ юговосточнаго ея угла (г. Богдо).

121. Bunias orientalis L.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 226; Boiss. Fl. or. v. I, p. 409; Кауфм. Моек. фл. стр. 
58; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4162.



Нижте листья обыкновенно струговвдно-перистонадрезные, редко почтш 
це.пьнокрайные.

Казан, it/б.!! 42—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыло, 
Остаик.—Wirz. Кааап.,Ризпол. Салм., Горд. Каз. Дании. 
(7 пункт.); Симб. Сам. губ.!! 20—Claus Serg., Veesenim. 
Volga; Вят . губ.!! 2 —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перш, 
губ.!! 13—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Горд. 
Красн., Сюзевъ Билнмб.; Уфим. Оренб. губ.!! 17—заш. 
Останк.—Bunge Beltr., Шелль мат.

Встречается, какъ сорное растен!е, на поляхъ, около дорогъ, на пустьн- 
ряхъ, на обрывахъ, склонахъ, иногда на сухихъ или сырыхъ лугахъ. Рас
пространено на всемъ протяженш области къ западу отъ Урала, особеншо 
обильно въ южной полосе, къ северу редеетъ, но доходить до Вятки и 
Вишеры (д. Писаная, Велгуръ). Къ востоку отъ Уральскаго хребта въ npie- 
делахъ нашей области не было находимо. Восточный местонахождешя: в;ъ 
Пермской губ. —  Вилимбасвскш и Шемахинскш заводъ; въ Оренбургской— 
Белорецкш, Тирлянскш, Узяншй и Кагинскш заводы, Оренбургъ (Шелль 
подъ именемъ Sisymbrium strictissimum) и Илецкая защита.

Bnnias orientalis, какъ сорное растете, широко распространено по всей 
Европейской Россш отъ южныхъ ея пределовъ до средней Финляндш (Каян;ь), 
Архангельска и северной части Пермской губерши. Къ западу оно заходить 
въ южную Швецш и Норвепю, Гермаш'ю, Данш, Голландш, Белычво, 
Австро-Венгрш, Cep6iio и Румынш. По Клинге (Balt. Wochenschr. fiir. 
Landw., Gewerb. u. Handel, 24—26; мне известно изъ Just’s Jahresber. 
1SS7, II, p. 145), граница этого вида проходить изъ Финляндш въ юго
восточную Швещю, южную Норвепю, Дашю, Бельгш, среднюю Франщю, 
южную Баварш, Австрш, Венгрш, Трансильванш и вновь входить въ Рос- 
ст . Въ Швейцарш отсугствуетъ. Восточная граница этой формы проходить 
по Уральскому хребту и реке Уралу; въ Туркестане и во всей Сибири она 
отсутствуетъ и только Красновымъ указывается между Барнауломъ и Бшскомъ.
В. orientalis довольно быстро расширяетъ область своего обиташя по на
правлен™ къ северу и западу. Въ Остъзейскомъ крае оно появилось около 
1810 года, не ранее 1830 переселилось на Эзель и друпе Балийсше острова. 
Около Петербурга не было известно до 1820 года, хотя на Ладоге было 
собрано Крашенинниковымъ уже въ 1750 году. Также и въ Финляндш заме- 
чаютъ, что данная форма появляется на новыхъ местонахождешяхъ далее 
къ северу. Судя по области ея обиташя, надо думать, что центръ распространена 
этого растешя находится на Кавказе, где оно указывается не только, какъ 
сорное растете, но также на субъальпшскихъ лугахъ восточнаго Кавказа 
(Meyer Verz. d. Pfl. v. Cauc. s. 197; Rupr. FI. Cauc. v. I, p. 136).



Tr. IX. Cakilineae.

122. Crambe Tataria Jacq.

Boiss. FI. or. v. I, p. 406; C. tataria Jacq. ct aspera M. a B.— Ledb. FI. ross. 
v. I, p. 222; M. a Bieb. FI. taur. cauc. v. II, p. 90; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 
4166; Hall. Fl. v. Deutschl. v. XV, s. 200.

Отличаютъ дв4 формы, прежде считавнпяся за особые виды: 1. f. typica, 
у которой взрослые листья почти глади е и 2 . f. aspera, съ листьями щети
нисто-волосистыми. Впрочемъ большая или меньшая щетинисгость листьевъ и 
стебля есть признака весьма изменчивый. Въ плодахъ я не нахожу никакой 
разницы между названными разновидностями. 064 формы имФютъ одинаковое 
распространен!© и кажутся мн4 простыми варьяц!ями.

Сам. губ.!! 1—герб. Цинг. (и. Иолибиио)—Claus 
Serg.; Оренб. губ .!— герб. Цинг. (Оренбургь)—Claus 
Serg.; Шелль мат.

Известно только въ трехъ нунктахъ нашей области: около Сершевска 
(f. typica), Полибина (f. aspera) и Оренбурга (об4 формы). Окола CeprieBCKa 
растетъ въ довольно большемъ количеств'!» на черноземныхъ степяхъ равнины 
и иологихъ известковыхъ склонахъ, одйтыхъ тучнымъ черноземомъ.

С. Tataria распространена на Кавказе, въ Крыму, а также по всему 
югу Европейской Poccin, обитая въ степяхъ (главнымъ образомъ чернозем
ныхъ, но также и въ прикаепшекихъ), а загЬмъ на холмахъ и склонахт»' 
известковыхъ, мФловыхъ или мергельныхъ, въ особенности близь северной 
границы своего расиространетя. Северные пункты: Оренбургъ, Короча Кур
ской губерши, Козинъ и Белая Церковь Шевской, Саврань и Ямполь По
дольской. Къ западу заходить въ Румынщ, Сербш, Трансильвашю, Венгрш, 
Ванатъ, Галицпо и Моравш. Указывается на Алтай Фалькомъ (на лйвомъ 
берегу Оби) и Георги (около Барнаула), но ни Ледебуромъ, ни последую
щими наблюдателями не было находимо ни въ Сибири, ни въ Туркестане.

П р и м . Crambe pinnatifida К. Вг., ио мненно Байера (Neilr. Niichtr. 
zii Maly’s Еиши. plant, imp. Austr.), относится къ этому же виду. Въ 
Poccin указывается въ Крыму, на Кавказе, въ Екатеринославской, Харьков
ской л Курской губернгяхъ. Въ Туркестан!» и на Кавказе обитаетъ также 
нисколько видовъ изъ той же секцш. Crambe maritima L., подобно Cakile 
maritima Scop., распространена по морскимъ берегамъ Европы. Въ Европей
ской Poccin это растете известно по берегамъ Чернаго, Азовскаго и Балтш- 
скаго (Оетьзейскш край и южная Финляндия) морей; только Красновымъ 
указано въ черноземной степи Константиноградскаго уйзда Полтавской гу- 
бернш, что, безъ сомнешя, ошибочно.



Прим. Cakile maritima Scop. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 168; Boiss. FI. 
or. v. I, p. 865; Reichb. Ic. fl. germ. v. II, tig. 4158) указывается (съ 
знакомь вонроса) Ледебуромъ въ Оренбургской губернш, на основанш по
казами Палласа, безъ сомнемя, ошибочно, ибо это растете исключительно 
свойственно морскимъ берегамъ и нигде внутри материковъ не было конста
тировано. Обитаетъ но морскимъ берегамъ всей Европы (также и Исландш), 
кроме северной Швецш; въ нред'Ьлахъ Россш въ южной Финляндш, Петер
бургской губернш, въ Остъзейскомъ крае, также по берегамъ Чернаго и 
Азовскаго моря.

Tr. X. llaphaneae.

128. Raphanus Raphanistrum L.

Boiss. Fl. or. v. I, p. 401; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 67; Ncilr. Fl. v. Nied. 
Oesterr. s. 758; Raphanistrum segetum Baumg. —  Rupr. Fl. ingr. J6 73; Reichb. 
Icon. fl. germ. v. II, fig. 4172; Raphanistrum innoc-uum Murr.— Ledb. Fl. ross. 
v. I, p. 225; Raphanus Raphanistrum L. var. arvensis. Шмальг.— Флора югозап. 
Росс. стр. 62.

Симб. губ ,—Ципг. Сборн.; В ят . губ .— Бушъ Вят.

По наблюдешямъ Буша, встречается на пашняхъ и паровыхъ поляхъ около 
г. Вятки, д. Еуклеши, Боровой и Каицы. Проф. Дингеромъ указывается въ 
Симбирскомъ у^зде; мною это растете было найдепо въ Нижегородской губ. 
между Семьянами и Васильсурскомъ, недалеко огь границы Казанской губ. 
Въ другихъ местностяхъ нашей области неизвестно.

Raphanus Raphariistruiii, какъ сорное pacreHie, раенроетранено по всей 
Европе, кроме Лапландш; въ Европейской Россш оно обитаетъ преимуще
ственно въ западной половине отъ Херсонской губ. до северной Финляндш 
(северной Остроботши), Олонецкой, Новгородской, Вологодской (западной 
части), Костромской и Нижегородской губернш. Къ востоку редеетъ, но 
доходить до Вятки и Волги (Симб. у., Камышин, у.); далее же къ востоку, 
также какъ въ Туркестане и во всей Сибири, никогда не было находимо. 
Ризепкампфомъ показано въ окрестностяхъ Пятигорска.

124. Chorispora tenella DC.

Ledb. Fl. ross. v. I, p. 169; Ledb. Fl. alt. v. Ill,  p. 107; Boiss. FL or. \. I, 
p. 143.

Каз. губ.!! 1; Симб. губ ,—Красн. Мат. Ниж. ’уб.;
Самар, губ.!! 1—герб. Цинг. (с. Полибино)—Clans
Scrg.; Уфим. Оренб. губ .—Bunge Beitr., Шелль лат.

Встречается въ южной части района въ степяхъ, а также, какъ соуное
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раоаетеше, около иолеМ и дорогъ на глинистой, известковой почве или черно
земе. Въ Казанской губ.— около Новошемшинска, въ Симбирекой— къ югу 
олтъ р. Алатыря (Красн.), въ Самарской губ.— около СерПевска и с. Поли- 
бишна; въ южной части Оренбургского и Орскаго уезда нередко (Илецкая 
загощита, Оренбургъ, отряды Каменный, ВязовскШ, Черкасшй, Донской, Ни- 
ко;ольскш и Подгорный).

Chorispora tenella распространена по всему Туркестану и въ южной 
часаети западной Сибири до Алтая (северный нунктъ— Барнаулъ; къ востоку 
захчходитъ въ Монголию и Китай); также на Кавказе и по всей южной 
стетепной полосе Европейской Poccin, преимущественно на востоке. Северную 
гряраницу более или менее нормального обиташя можно провести черезъ 
Но[овошешминскъ, Сергачскш уФздъ Нижегородской губерн!и, южную часть 
Ор)рловской, Шевскую и южную часть Подольской. Къ северу отъ этой лиши 
Chlh. tenella встречается весьма редко и, по всей вероятности, только какъ 
слутучайно занесенное, какъ напримеръ, около Тулы, Зибровой Серпухов, у. 
на а Оке, Москвы и Нижняго Повгорода. Это растете встречается также въ 
въъ Боссарабш и Румынш, по далее къ западу не заходить. Въ нровинцш 
Ашх южной Францш оно появилось, какъ занесенное (Nym. add.).



КЪ ВОПРОСУ
о строеши нервныхъ к й то къ  и отношеши осевоцилиндрическаго (нервнаго) 

ихъ отростка п протоплазматическимъ (дендритамъ).
(Съ ТЛВД. рисунковъ).

Проф. А. С. Догеля.

Въ 1865 году R e ite r s '  омъ *) было сдФлано одно весьма важное наблю- 
деше, указавшее на тотъ факта, что отъ нервныхъ клФтокъ головного и 
минного мозга отходятъ двоякаго рода отростки: одни ветвятся, распа
даются на множество отдФльныхъ вФточекъ и нитей, друпе кажутся глад
кими, не делятся и раньше или позже становятся осевыми цилиндрами 
нервныхъ волоконъ. Первые R e ite r s  назвалъ, какъ известно, протоплазма
тическими отростками, такъ какъ они кажутся бол!>е или менФе зернистыми, 
подобно веществу—протоплазмф— самой клФтки, послФднимъ же онъ далъ 
назваше осевоцилиндрическихъ отростковъ.

Наблюдешя D e ite r s 'а вскорФ были подтверждены многими изслФдователями 
— l i .  A r n d t2), M e i n e r t3), М . S c h u ltze  *), Н . S c h u l tz c 13) , K o l l i k e r 6), G . 
I l e t d u s 1), R a n v i e r 8) и др.— и съ тФхъ поръ факта о существовали 
протоплазматическихъ и недФлящихся осевоцилиндрическихъ отростковъ но 
отношение ко всФмъ почти нервнымъ клФткамъ центральной нервной системы, 
невидимому, можно было считать вполнф уже установившимся въ наукФ.

Оставался невыясненнымъ только одинъ вопросъ,— въ какомъ отношеши 
другъ къ другу находятся протоплазматичесше отростки нервныхъ клФтокъ?

Касательно этого вопроса мнФмя различныхъ изслФдователей были крайне 
разноречивы:

Одни, какъ M e in e r t ,  A r n d t ,  R e s s e r у) (для клФтокъ мозговой коры) 
полагали, что помощью протоплазматическихъ отростковъ клФтки анастомо- 
зируютъ между собою, друпе— съ G e rla ch 'омъ10) во главф— признавали, что 
протоплазматичесше отростки нервныхъ клФтокъ, распадаясь постепенно на



тончашшя нити, въ конце концовъ, образуютъ густую нервную сеть въ роде 
войлока, изъ которой подучаютъ начало осевые цилиндры нервныхъ волоконъ. 
Наконецъ, некоторые ученые— Ж. S c h u ltze , K o l l ik e r , S c h w a lb e  п) и др.—  
высказывались нротивъ существовашя непосредственной связи между прото- 
нлазиатическими отростками въ томъ или другомъ виде, или, во всякомъ 
случай, считали такую связь еще недостаточно доказанною для того, чтобы 
вопросъ могъ быть решонъ въ утвердительномъ смысле.

Въ такомъ положенш, въ краткихъ словахъ, стоялъ вопросъ о протоплаз- 
матическихъ и осевоцилиндрическихъ отросткахъ нервныхъ клетокъ почти 
вплоть до 1880 г., а именно до появлсюя первой работы G o lg i12) „Studi 
istologici sul midollo spinale“. Въ этой и въ ц4ломъ ряде посл'Ьдоваршхъ за 
нею новыхъ работъ, G olg i были сделаны весьма ценный открыт въ области 
центральной нервной системы, результаты которыхъ вкратце формулированы 
имъ въ „Anatomischer Anzeiger", 18,14 и 15, 1890. На основаши своихъ 
изсл-Ьдованш, G olgi впервые поколебалъ взглядъ B e t te r s 'а на осевоцилиндриче- 
скш отростокъ нервныхъ клетокъ и указалъ, что отъ него, такъ же какъ и отъ 
нротоплазматическихъ отростковъ, отделяется известное количество тонкихъ 
веточекъ, хотя, не смотря на это, онъ все-таки не теряетъ своей индивиду
альности и, въ конце концовъ, делается осевымъ цилиндромъ мякотнаго 
нервнаго волокна.

Далее, но наблюдешямъ G o lg i, кроме клетокъ съ только что означен
ными осевоцилиндрическими отростками (клетки I типа), существуетъ еще 
другой тинъ клетокъ (клетки II типа), оссвоцилиндричеше отростки ко
торыхъ, распадаясь постепенно на множество тончайшихъ фибриллъ, теряютъ 
такимъ образомъ вскоре свою индивидуальность и, наконецъ, вместе съ 
боковыми веточками, отходящими отъ осевоцилиндрическаго отростка клетокъ 
I типа, всецело принимаютъ участие въ образовали общей весьма сложной 
нервной сети (...., so dass er seine eigene Individuality verliert und in toto 
;an der Bildung eines allgemeinen Nervennetzes teilnimmt"; изъ нея со
ставляются осевые цилиндры чувсгвительныхъ волоконъ *).

Въ виду того, что клетки I типа, осевоцилиндричешй отростокъ кото
рыхъ сохраняеть свою индивидуальность, располагаются но преимуществу въ 
псреднихъ рогахъ спинного мозга, между темъ какъ клетки II типа съ 
оссвоцилиндрическими отростками, распадающимися на отдельный фибриллы, 
залегаюгь главнымъ образомъ въ заднихъ рогахъ, G olg i все нервныя клетки 
делить на две группы: на группу клетокъ двигательныхъ и— клетокъ

*) Въ последнее время, насколько это видно изъ рЪчи, читанной ироф. K o llik er’омъ ,3) 
при открыпи иерваго собрашя анатомическаго общества въ МюнхенЬ, G olgi не признаетъ 
вообще существшшпл нервныхъ сЪтей.



чувствительннхъ. За основу своего делешя нервныхъ клетокъ на две группы, 
G o lg i принимаетъ во внимаше исключительно лишь отношсше къ нимъ осево- 
цилиндрическаго или, какъ онъ называетъ, нервпаго отростка и не придастъ 
никакого значешя форм* и величине клетокъ, а равно и способу ветвлстя 
протоплазматическихъ ихъ отростковъ.

Что касается протоплазматическихъ отростковъ кл'Ьтокъ, то по поводу 
ихъ G o lg i говоритъ следующее: „Die sogennanten Protoplasmafortsiitze bilden 
in keiner Weise, vveder direkt noch indirekt, den Ausgangspnnkt von 
Nervenfasern. Dagegen liaben sie enge Beziehnngen zu den Bindegewebszel- 
len und den Blutgefiissen; ihre fnnktionelle Aufgabe muss demnach im Ge- 
biet der Erniihrung des Nervengewebes gesueht vverden, d. h. sie bilden 
wahrscheinlieh die Wege, anf welchen die Yerbreitung des Aahrplasmas von 
den Blutgefiissen und Bindegewebszellen auf die Ganglienzellen stattfindet“.

Изследовашя M on din o  u), F u sa r i. 15), M a g in iI6), N a n sen 'л 17), M o n t i1S), 
C. M a r t i n o t t i19), L .  S a l  a 20), R a m o n  g  C a ja l 'n 21), I lis 'n  22), R c tz i tr s ' i i^ ) ,  
K o ll ik e r '& u ) и др. во мпогомъ подтвердили интересный наблюдешя G olgi 
и кроме того внесли новыя данпня относительно строетя центральной нерв
ной системы, изложете которыхъ не входитъ въ рамки настоящей моей за
метки. Большинство поименованныхъ изстЬдоватслей высказывается, вместе 
съ G o lg i, категорически въ пользу того, что осевоцилипдрическш отростокъ 
можетъ отдавать боковыя веточки и играетъ самую существенную роль въ 
нервной функцш клетки, между темъ какъ протоплазматичеше отростки 
имкютъ лишь, такъ сказать, второстепенное значетс, служатъ. по всей вероят
ности, для проведеюя къ клетке питательпаго матер1ала. Далее, протоплазма- 
тическ]'е отростки никогда не соединяются между собою помощью возникшихъ 
отъ ихъ делешя в'Ьточекъ и питен и, следовательно, не образуютъ нервной 
сети, а заканчиваются всегда свободно несколько притупленными концами. 
Накоиецъ, протоплазматичеше отростки каждой отдельной клетки не имеютъ 
никакого посредственнаго или непоередствепнаго отношешя къ осевоцилиндри
ческому отростку.

Въ пользу такого превалирующего зпачешя осевоцилиндрическаго отростка 
говорятъ, повидимому, и прекрасныя наблюдешя H is 'а, yкaзывaющiя на то, 
что онъ развивается гораздо раньше протоплазматическихъ отростковъ и въ 
течете известнаго времени (у человеческаго зародыша до конца второго 
месяца) является единственнымъ отросткомъ клетки; протоплазматичееше 
отростки возникаютъ лишь впоследствш и не образуютъ, по паблюдешямъ 
H is 'а, нервной сети.

K o l l ik e r ,  R a m m  у  C a ja l, Л а в д о в а а й 25) и W . W a l d e y e r 9fi), хотя и 
не признаютъ связи между отдельными нервными клетками помощью анасто- 
мозовъ или протоплазматическихъ отростковъ. однако считаютъ (въ особен



ности R a m o n  у  C a ja l)  эти поелйдше наравне еъ оссвоцилиндричсскимъ от- 
росткомъ за нервные, въ пользу чего К б Ш к ег, между прочимъ, приводить 
сл,Ьдующ1я данныя:

Протоплазматичеше отростки им̂ ють одинаковое строен1е съ осево- 
цилиндричеспимъ отросткомъ, причемъ этотъ посл'Ьднш, какъ показали на- 
блюдешя R a m o n  у  C a ja l'я и отчасти N a n se n ’’а (на тоже самое уже давно 
указывалъ и я*), нередко начинается отъ одного изъ иротоплазматическихъ 
отростковъ клетки. Наконецъ, существуютъ какъ такого рода нервныя клетки, 
которыя совсЪмъ не им1яотъ осевоцилиндрическаго отростка, такъ равно и 
таюя, въ которыхъ нельзя съ достаточною ясностью отличить протоплазма- 
тичеше отростки отъ осевоцилиндрическаго.

Положеше G olg i относительно существовашя кл т̂окь двигательныхъ, 
нервные отростки которыхъ становятся осевыми цилиндрами нервныхъ воло- 
конъ и кл4токъ чувствительныхъ съ осевоцилиндрическими отростками, пере
ходящими всецело въ нервную сЬть, К б Ш к ег, R a m m  у  C a ja l , W a ld e y e r  

и д.р. считаютъ не в1>рнымъ̂  они признаютъ, что можно лишь различать 
нервныя клетки съ длипными (I типъ G olg i) и кл'Ьтки съ короткими (II типъ 
G o lg i) осевоцилиндрическими отростками, причемъ описапная G o lg i общая 
нервная сЬть, изъ которой, по его мн$нш, получаютъ начало осевые ци
линдры чувствительныхъ волоконъ, вс4ми вышепоименованными изслЬдова- 
телями принимается вовсе не за с/Ьть, а за концевыя свободный разв̂ твле- 
н!я означенныхъ волоконъ. Вообще большинство изел'йдователей посл’Ьдняго 
времени положительно высказывается въ пользу того, что какъ протоплаз- 
матичесме отростки, такъ и разв’Ьтвляюпиеся концы осевоцилиндрическихъ 
отростковъ нервныхъ кл’Ьтокъ нигд'Ь не образуют» настоящихъ нервныхъ сЬтей.

Такимъ образомъ, не смотря на весьма важныя— зпоху дДлаюгщя открытая 
въ области центральной нервной системы, добытыя G olgi, R a m o n  у  C a ja l’ежъ, 
К б Ш к е г’т ъ  и др. и принятыя почти во всЬхъ новМшихъ учебникахъ 
гистолоп'и {T o ld t, Овсянниковъ и Л авдовскш , S c h ie f fe r d e c k e r ) , мн1> кажется, 
все-таки до сихъ поръ вопросы о взаимномъ отношеши между протоплазма
тическими отростками нервныхъ кл'Ьтокъ, ихъ питательномъ значенш, а равно 
и объ отношеши осевоцилиндрическаго отростка къ клйткамъ и протоплазма- 
тическимъ отросткамъ и пр. остаются еще далеко не решенными.

Для того, чтобы разрешить бол’Ье или менЪе удовлетворительно столь 
трудные и BMicTt съ гЬмъ важные вопросы, какъ отношешс протоплазма- 
тическихъ отростковъ другъ къ другу, къ кровеноснымъ сосудамъ и къ 
осевоцилиндрическому отростку, выяснить конечную судьбу вЪточскъ, отхо- 
дящихъ отъ осевоцилиндрическаго отростка и т. д.. мн-Ь кажется, самымъ

*) См. указатель литературы.



подходящииъ объоктомъ можотъ служить сЬтчатая оболочка глава. Въ самомть 
дЬлЬ, въ ней, во псрвыхъ, мы находимъ MHoric изъ тЬхъ клЬточныхъ эле- 
ментовъ, каш имЬются въ центральной нервной системЬ, да и но своему 
развитию сетчатка тЬсно связана съ этою последнею; во вторыхъ, къ нем 
очень легко и удобно можно приложить способъ окраски нервныхъ элемен- 
товъ метиленовою синькою, и, наконецъ, въ третьихъ, иослЬ закрЬнлсшл 
окраски нервныхъ элементовъ сетчатой оболочки пикриновокислымъ амм1акомъ 
или предложенною мною смЬсью, она становится внолнЬ прозрачною и мы 
не прибегая къ разрЬзамъ и пользуясь лишь плоскостными препаратами, въ 
состояши изучить отношеше отростковъ различныхъ нервныхъ клЬтокъ, 
расположенныхъ въ разныхъ слояхъ названной оболочки.

Возможность изучать нервная клетки со всЬми ихъ отростками на нло- 
скостныхъ преиаратахъ безъ нарушсшя цЬлости сетчатки и при полномъ 
сохраненш взаимныхъ отношенш между нервными ся элементами, по моему 
убЬждент, имЬетъ важное значсше и составляетъ одно изъ преимущества, 
примЬняемаго мною способа передъ другими способами, такъ какъ только 
этимъ путемъ можно выяснить мноие изъ вышеприведенныхъ сиорныхъ во 
просовъ.

Интересуясь уже давно указанными выше и еще не решенными вопросами, 
я именно и выбралъ для выяснения ихъ сетчатку, причемъ пользовался по 
нреимущесгву сЬтчаткою человека, а затЬмъ птицъ, амфибШ и хрюцевыхъ 
рыбъ (осетра и стерляди). Некоторый изъ нолученныхъ мною при этомъ 
данныхъ уже сообщены въ спещальныхъ работахъ27) о сЬтчаткЬ, друг!л 
еще готовятся къ печати; въ настоящей же замЬткЬ я намЬренъ лишь 
резюмировать вкратцЬ результаты моихъ многолЬтнихъ наблюденш, поскольку 
они касаются етроешя нервныхъ кл’Ьтокъ и взаимныхъ отношенш между 
ихъ протоплазматическими и осевоцилиндрическими отростками.

Окраска сЬтчатки метиленовою синькою производилась по видоизмЬнен- 
ному и описанному уже мною способу E h rlich ia ., нричсмъ для фиксировали 
окрашенныхъ нервныхъ элементовъ нримЬнялся водный насыщенный растворъ 
пикриновокислаго амм1ака или же смЬсь его съ 1%  растворомъ осм1евой 
кислоты.

ВсЬ нервныя клЬтки, насколько это показали мои наблюдена, должны быть 
распредЬлены въ три совершенно отличныя другъ отъ друга группы клЬточ- 
ныхъ элементовъ, а именно: I) клЬтки съ протоплазматическими отростками 
и однимъ болЬе или менЬе обособленнымъ осевоцилиндрическимъ отросткомъ, 
переходящимъ раньше или позже въ осевой цплнндръ мякотнаго нервнаго 
волокна (I типъ клЬтокъ G olgi); II) клЬтки съ протоплазматическими от-



ростками и однимъ осевоцидивдрическимъ, который никогда но иереходитъ 
непосредственно въ осевой цилиндръ нервнаго волокна, но, нройдя сравни
тельно небольшое разстояшс, распадается на пучекъ тонкихъ нитей ( I I  тишь 
клЬтокъ G ohji)', наконецъ I I I )  клетки, имЬннщл исключительно лишь про- 
тонлазм ати чеш с отростки. Въ свою очередь, принимая во внимаше способъ 
вЬтвлешя нротонлазматическихъ отростковъ, длину ихъ, отъ которой стоить 
въ  зависимости и обширность области, занимаемой всъми протонлазматичс- 
скими отростками той или другой клетки, а отчасти и форму самыхъ клЬ- 
токъ, въ нЬкоторыхъ изъ только что указанныхъ группъ необходимо отли
чать еще известное количество отдЬльныхъ тииовъ клЬтокъ.

К ъ цервой групиЬ я отношу четыре типа нервныхъ кл ’Ьтокъ, а именно: 
клЬтки иерваго, второго и трстьяго тииовъ, описанныя мною во внутрен- 
немъ и среднемъ ганглш н ы хъ  слояхъ сЬтчатки, и звЬздчатыя клЬтки, 
залегаюшдл въ наружномъ ганглшзномъ слоЬ названной оболочки. Ко второй 
групнЬ я причисляю „болыш я нервныя клЬтки" средняго и къ третьей— 
биполярная и нод'ьаиитсл1альныя клЬтки наружнаго ганглшзныхъ слоевъ 
сЬтчатой оболочки.

I. П кгвая группа к л ъ т о к ъ  (фиг. I а). Протоплазматическге— ден- 
дриты— отростки нервныхъ клЬтокъ каждаго изъ четырехъ тииовъ, отно
сящихся къ описываемой груинЬ, распадаются постепенно на отдЬльныя 
вЬточки и тонкш варикозныя нити— фибриллы. ПослЬдшя идутъ на встрЬчу 
къ такими же нитямъ сосЬднихъ клЬтокъ, перекрещиваются и переплетаются 
другъ съ другомъ и, въ коицЬ концовъ, соединяясь между собою, образуютъ 
нервную сЬть (фиг. I  Ь), нрнчемъ каждая отдЬльная нервная клЬтка одного 
изъ вышеуказанныхъ четырехъ тииовъ связана помощью своихъ иротонлаз
матическихъ отростковъ лишь съклЬтками одинакова™ съ нею тина. Такимъ 
образомъ сколько будстъ отдЬльныхъ тииовъ нервныхъ клЬтокъ. столько же, 
но моимъ наблюдошлмъ, должно быть и нсзависимыхъ другъ отъ друга 
нервныхъ сЬтсй.

НерЬдко въ томъ случаЬ, когда не всЬ вЬточки протоплазматическихъ 
отростковъ клЬтокъ окрасятся метиленовою синькою, —  связь между ними 
выстуиаетъ гораздо отчстливЬе, чЬмъ при окраскЬ всЬхъ нервныхъ вЬточекъ 
и нитей, такъ какъ въ послЬдпемъ случаЬ громадное количество перепле
тающихся между собою вЬточекъ иногда затруднлетъ видЬть переходъ той или 
другой нити отъ отростка одной клЬтки в’ь отростокъ другой сосЬдней клЬтки

Принимая во внимаше, что такте первоклассные гистологи, какъ  КоШ- 
ker, His и др., отрицаютъ въ нослЬднее время возможность какой бы то 
ни было связи между протоплазматическнми отростками нервныхъ клЬтокъ, 
я вновь иросмотрЬлъ самыми, тщателышмъ образомъ множество препаратовъ 
сЬтчатки и нринужденъ быль лишь убЬдитьсл, но крайней мЬрЬ для на-

Про*. А. Догмат., — K i, попр, о стгоеп , h epb u . клфтокъ. 20 .



званной оболочки, въ справедливости всего того, что уже было высказано мпою 
но этому поводу въ настоящей зам етке и въ предъидущихъ моихъ статьях!..

Что касается отношешя протоплазматическихъ отростковъ клетокъ к ъ  
кровеноснымъ сосудамъ, то на плоскостныхъ препаратахъ сетчатки очень 
легко можно заметить, что протоплазматичеш’е отростки, встречая на своемъ 
пути сосудистыя веточки, проходить черезъ эти последняя и не находятся 
съ ними въ какой бы то ни было посредственной или непосредствен
ной связи.

Осевощипндрическгй— нервный—отростокъ (фиг. I  с) въ клйткахъ 
всехъ поименованныхъ типовъ начинается въ большинства случаевъ непо
средственно отъ т4ла клетки конусоваднымъ утолщешемъ, отъ котораго иногда 
отделяется несколько тонкихъ— коллятеральныхъ— веточекъ, распадающихся 
вскоре на известное количество тоненькихъ варикозныхъ нитей. П оследю я 
наравне съ такими же нитями, возникшими отъ делеш я протоплазматиче
скихъ отростковъ клетки, принимают’!, участие въ образовали той или дру
гой нервной сети смотря по тому, къ какому типу относится данная клетка. 
Въ редкихъ случаяхъ какая-либо боковая веточка отходить не отъ кону- 
совиднаго утолщешя, которымъ начинается осевой цилиндръ, а отъ самаго 
осевого цилиндра.

Обыкновенно изъ громаднаго количества клетокъ, находящихся въ раз- 
сматриваемомъ участке сетчатки, встречается лишь очень ограниченное число 
такихъ клетокъ, осевоцилиндричеше отростки которыхъ отдаютъ только 
что означенныя боковыя веточки.

Въ виду всего сказаппаго, я полагаю, что, во первыхъ, боковыя— кол- 
лятеральныя— веточки имеютъ такое же значеше, какъ и протоплазмати- 
ч е ш е  отростки, во вторыхъ, что прежнш взглядъ Dciters'a. на осевоцилин- 
дрическш отростокъ, какъ па неделяшдйся, остается до некоторой степени 
въ силе (по крайней м ере по отношенш къ сетчатке) и по настоящее 
время, такъ какъ боковыя веточки отделяются отъ осевыхъ цилиндровъ 
далеко не всехъ, а лишь немногихъ клетокъ  того или другого тииа.

Однако огевоцилиндрическш отростокъ не во всехъ клеткахъ  начинается 
непосредственно отъ тела самой клетки — на каждомъ препарате сетчатки 
наблюдаются различнаго рода отступлешя отъ этого правила. Я  считаю не 
лишнимъ указать на некоторые изъ наблюдаемыхъ мною случаевъ подобнаго 
уклонеюя, такъ какъ, по моему мн’1;шю, они выясняютъ намъ отношсн1е 
осевоцилиндрпческаго отростка къ протоплазматическимъ и указываютъ, что 
положеше Golgi, будто „протоплазматичеш'е отроетки ни коимъ образояъ, 
прямо или косвепно, не служатъ исходною точкою для первныхъ волоконъ", 
не совсемъ справедливо. Наблюдаемые мною случаи такого уклонешя были 
следующ!'е (фиг. I  с, IT, I I I ,  IV  и V ):



1) Отъ нервной клетки отходилъ одинъ толстый и короткш отростокъ, 
который распадался на нисколько веточекъ, причемъ одна направлялась въ 
слой нервныхъ волоконъ и становилась оеевоцилиндрическимъ отросткомъ 
данной клетки, друп'я ветвились и являлись протоплазматическими отрост
ками (фиг. I I  с).

2 ) Нервная клетка давала начало одному длинному и более или менее 
толстому отростку, который на своемъ конце делился на известное количе
ство веточекъ; одна изъ этихъ послФднихъ была осевоцилиндрическимъ, все 
же остальныя— протоплазматическими отростками клетки (фиг. I I I  с). Н е
редко  отъ осевоцилиндрическаго отростка, еще до вступлешя его въ слой 
нервныхъ волоконъ, отходили 2 — 3 боковыя веточки, который вместе съ 

протоплазматическими отростками кл’Ьтовъ участвовали въ образованш нерв
ной сети.

3) Т ело клетки вытягивалось въ одинъ более или мепее толстый и 
длинный отростокъ, который постепенно отдавалъ отъ себя множество р аз
личной толщины ветвящихся протоплазматическихъ отростковъ и одинъ 
осевоцилиндрическш. П оследнш  обыкновенно начинался на значительномъ 
разстолнш отъ кл’Ьтки — рядомъ съ какимъ-либо изъ ея протоплазматическихъ 
отростковъ, почему его очень легко было не заметить среди множества другихъ 
в’Ьточекъ, отходя 1дихт. по всему протлжешю толстаго отростка (фиг. IV  с).

I )  Отъ т'Ьла клетки начиналось несколько толстыхъ и тонкихъ прото
плазматическихъ отростковъ, распадающихся на множество «еточекъ, изъ 
которыхъ та или другая служила пеходною точкою для осевоцилиндрическаго 
отростка (фиг. I  (■,).

5) Осевоцилиндрическш отростокъ начинался непосредственно отъ одного 
изъ толстыхъ протоплазматическихъ отростковъ на близкомъ разстоянж отъ 
места, отхождеюл его отъ тела клетки (фиг. V  с).

И зъ только что приведенныхъ данныхъ мы видимъ, что осевоцилиндри- 
ческгй отростокъ можетъ начинаться не только отъ тела  клетки или какого 
либо изъ ея протоплазматическихъ отростковъ, но и непосредственно отъ 
той или другой веточки, возникшей отъ делеш л одного изъ этихъ послед- 
нихъ. В ъ такихъ случаяхъ его необходимо считать лишь за веточку 
того или другого протоплазматическаго отростка данной клетки, отличаю
щуюся отъ остальныхъ веточекъ только темъ, что она нс нринимаетъ по
добно имъ прямого учаспя въ образовали нервной сети, а всецело пре
вращается въ осевой цилиндръ нервнаго волокна.

Благодаря такому отношешю осевоцилиндрическаго отростка къ прото- 
плазматичсскимъ, онъ находится въ непосредственной связя съ тою сетью, 
которая, какъ мы видели выше, составляется протоплазматическими отрост
ками клетокъ.



И . В т о р а я  г р у п п а  к л ъ т о к ъ . Ч то касается клетокъ второй группы, 
въ еоставъ которой входятъ биполярныя и подъэните.шльныя клетки, то 
протоплазматичесте (наружные или горизонтальные) ихг отростки, въ 
количестве одного или н'Ьсколькихъ, смотря по разстоянш  клетки  отъ того 
пли другого ретикулярнаго слоя, вступаютъ въ наружный ретикулярный слой 
и здесь распадаются на отдельный веточки, изъ нихъ одна— внутриэпите- 
.нальная— нроникаетъ въ слой нервнаго эпите.ш  сетчатки и заканчивается 
у ш. lim . ex te rn a  свободно, пуговчатымъ утолщемемъ, друп я  стелются въ 
ретикулярномъ сдой и, разсыпаясь на тоншя варикозныя нити, образуютъ 
нервную сеть.

Осевоцилиндричестй (внутреннш) отростокъ (фиг. V I  а) начинается 
непосредственно отъ тела самой клетки или иногда отъ одного изъ ирото- 
нлазматнческихъ отростковъ и проникаютъ въ отвесномъ нанравленш во 
внутренний ретикулярный слой, где  разсыпается на целый пучекъ тонкихъ 
варикозныхъ нитей. П оследш я, соединяясь съ нервными нитями, возникшими 
отъ раснадешя подобныхъ же отростковъ другихъ клетокъ этой же группы, 
образуютъ нервную dm>.

Смотря по тому сколько рядовъ клетокъ будетъ входить въ составъ 
наружнаго ганш ознаго  слоя (см. въ указателе литер, мою статью: ДУеЬег 
die nervosen E lem en te  in tier R e tin a  ties M ensclien"), столько во внутреннемъ 
ретикулярномъ слое должно быть отд'Ьльныхъ нервныхъ сетей, образуемыхъ 
разв4твлешями осевоцилиндрическихъ отростковъ. В ъ сетчатке  птицъ и 
амфибш отъ осевоцилиндрическаго отростка во время нрохождешя его черезъ 
внутреннш ретикулярный слой нередко отделяются короткая боковыя веточки.

Весьма вероятно, что изъ указанныхъ нервныхъ сетей, точно такъ же, какъ 
изъ протоплазматическихъ отростковъ клетокъ I I I  группы (см. ниже), иолу- 
чаютъ начало осевые цилиндры нервныхъ волоконъ. Такимъ образомъ клетки 
этой группы по отношенпо въ нимъ осевоцилиндрическаго отростка вполне 
подходятъ иодъ I I  типъ клетокъ Golgi и, очень можетъ быть, имеютъ для 
сетчатой оболочки глаза значешс чувствительныхъ клетокъ, въ пользу чего, 
между прочимъ, говорить то обстоятельство, что одна изъ нитей, происшед- 
шихъ отъ д/Ьлешя протоплазматическихъ отростковъ клетки, нроникаетъ 
между клетками нервнаго эпител ]‘я и заканчивается здесь свободно неболь- 
шимъ утолщешемъ.

I I I .  Т р е т ь я  г р у п п а  к л ъ т о к ъ  (фиг. V II , V III , X  и X I). Особенности, 
которыми характеризуются все клетки указанной группы, заключаются въ 
томъ, что, во первыхъ, оне не имеютъ совсемъ обособленнаго осевоцилин
дрическаго отростка, а лишь одни иротонлазматичесюе, во вторыхъ, изъ 
этихъ последнихъ составляются осевые цилиндры нервныхъ волоконъ.



К ъ этой групи'Ь, какъ я зам'Ьтилъ уже выше, относятся „болышя нерв- 
ны я клетки „ (А. Догель) средняго ганглшзнаго слоя сетчатки (спонпоб- 
лаеты W. Mailer'м). Очень вероятно, что сюда лее нужно причислить и гЬ 
элементы наэваннаго слоя, которые обозначены мною нодъ назвашемъ „ма- 
ленькихъ нервныхъ клетокъ"; но въ виду того, что пока мне еще нс уда
лось констатировать отношеше протоплазматическихъ ихъ отростковъ къ 
осевоцилиндрическому, они и не включены мною въ описываемую группу 
кльтокъ .

К летки разематриваемой группы им’Ьютъ круглую, грушевидную или 
овальную форму, нричемъ съуженная часть к л ето ч н ая  гЬла внедряется более 
или менее во внутреннш ретикулярный слой. Отъ обращенной къ последнему 
части тела клетки отходить несколько протоплазматическихъ отростковъ, 
которые во внутреннемъ ретикулярномъ слое распадаются на множество 
отдельныхъ веточекъ и варикозныхъ нитей, образующихъ (въ сетчатке чело
века) у внутренней поверхности названнаго слоя совместно съ отростками 
другихъ клетокъ того же тина густое сплетете. Тонкся варикозныя нити, 
входящей въ составъ этого енлететл, собираются затемъ въ отдельные пучки— 
волокна, которые направляются въ слой нервныхъ волоконъ, т. е. превра
щаются въ осевые цилиндры, ничемъ не отличающееся отъ осевыхъ цилинд- 
ровъ, начинающихся отъ тела нервныхъ клетокъ вышеописанное1? группы.

В се ли нити, возник1ы1я отъделеш я нротонлазматическихъ отростковъ 
идутъ на образоваше осевыхъ цилиндровъ, или же быть можетъ некоторый 
изъ нихъ соединяются другъ съ другомъ,— разреш еш е этихъ вопросовъ мы 
находимъ при изученш сетчатки птицъ.

У птицъ (голубя, воробья), какъ это видно на разрезахъ и 1елоскостныхъ 
пренаратахъ, онисываемыя клетки имеютъ грушевидную или овальную форму, 
причемъ более или менее сьуженный конецъ клетки нрилегаетъ къ поверх
ности внутренн яя ретикулярнаго слоя (фиг. X I а). Обыкновенно въ утол
щенной части кл ето чн ая  тела помещается довольно большое круглой или 
овальной формы ядро. К акъ  отъ съуженной, такъ равно и отъ вдающейся 
на значительное разстояше въ наружный ганглюзиый слой части тела каж 
дой клетки  отходитъ несколько протоплазматическихъ отростковъ, усажен- 
ныхъ большими неправильной формы варикозными утолщешями (фиг. X II, 
V III, X  и X I  Ь). Каждый отростокъ въ свою очередь вскоре распадается 
на известное количество тонкихъ варикозныхъ нитей, который вначале 
стелются почти но самой наружной поверхности внутренняя ретикулярнаго 
слоя, затемъ, на довольно близкомъ разстоянш отъ клетки, соединяются 
другъ съ другомъ и образуютъ 2 — 3 — 4 отдельный веточки. П оследил' въ 
свою очередь сходятся вместе и составляют!, одно более или менее толстое 
волокно, направляющееся затемъ косо или отвесно черезъ внутренше рети



кулярный и ганглшзный слои въ слой нервныхъ волоконъ сетчатки, т. te.. 
превращающееся въ осевой цилиндръ нервнаго волокна (фиг. V I I ,  V III ,  X 
и X I  с). Некоторые изъ осевыхъ цилиндровъ. образованиыхъ протоплазма
тическими отростками описываемыхъ клйтокъ, стелются нередко на значи- 
телъномъ иротяженш по наружной поверхности внутренн яя ретикулярпаго 
слоя, по пути перекрещиваются между собою и лишь затймъ пронизывають 
названный слой и вступаютъ въ слой нервныхъ волоконъ.

Однако не вей нити, возникппя нутемъ дйлеш я отростковъ одной какой 
либо клйтки, идутъ всецйло на образован!е осевого цилиндра, — некоторый 
изъ нихъ направляются въ разныя стороны къ  отросткамъ подобныхъ же 
клйтокъ, помещающихся ио сосйдству съ данною клйткою и, соединяясь съ 
ними, составляютъ нервную ейть (фиг. V II  Ь \  фиг. IX  а, фиг. X  и X I Ь 1).

Такимъобразомъ отростки клйтокъ означенная типа идутъ, съ одной стороны, 
па образоваше осевыхъ цилиндровъ нервныхъ волоконъ, съ другой— анастомо- 
зируютъ другъ съ д р у ям ъ , связывая вей клйтки въ одну нлйточную колонно.

Въ большинстве случаевъ отростки одной клйтки, за исключеюемъ только 
что указанныхъ нитей, даютъ начало одному осевому цилиндру; но нерйдко 
приходится наблюдать, что въ образовали одного осевого цилиндра участвуютъ 
отростки двухъ сосйднихъ клйтокъ. Въ иодобныхъ случаяхъ отростками 
этихъ послйднихъ впачалй образуются два отдйльныя волокна, которыя за- 
тймъ на болйе или менйе близкомъ разстоянш отъ внутренней поверхности 
р ети кулярн ая  слоя соединяются въ одинъ осевой цилиндръ.

Обыкновенно некоторые изъ иротоплазматическихъ отростковъ, какъ  я 
замйтилъ выше, начинаются отъ той части тйла клйтки, которая вдается 
въ наружный ганглшзный слой и, слйдоватсльно, помещаются сперва, вмйетй 
съ тйломъ клйтки, внй внутренняя рети кулярн ая  слоя (фиг. X I) . Прежде 
чймъ указанные отростки достигнута поверхности п ослед н яя  и пойдутъ па 
образоваше осевого цилиндра, они дйлаютъ нерйдко иетлевидный изгибъ и 
притомъ по иути распадаются иногда на отдйльныя тоншя вйточки. Благо
даря такому отношешю нйкоторыхъ отростковъ, сама клйтка получаетъ 
особенный довольно оригинальный видь, являясь оплетенною означенными 
отростками (фиг. V II , V I I I ,  X  и X I а) въ родй того, какъ  клйтки P ur- 
kyne оплетаются вйточками, отходящими отъ осевоцилиндричсскаго отростка 
извйстныхъ клйтокъ мозжечка (Ватбп у Cajal и KolHker).

Обыкновенно окраска клйтокъ описываемая типа метиленовою синькою 
въ ейтчаткй птицъ наступаетъ весьма быстро4-'), одновременно съ окраскою *)

*) Такая быстрая окраска кл'Ьтокъ наступаетъ лишь тогда, когда нервные элементы сЬт- 
чатки окрашиваются цугемъ инъекцш расгворомъ метиленовой синьки кровеносныхъ сосу- 
довъ живогнаго. Но если окраску сЪгчатки производить на нредметномъ стеклЬ, неносред- 
ственнымъ дЬйств]'еиъ на нее красящаго вещества, то означенный клЬткн окрашиваются по 
провгествш давольно значительнаго промежутка времени,—послЬ того какъ окрасятся осевые 
цилиндры нервныхъ волоконъ и клЪтки внутренняго ганглюзнаго слоя.



осевы хъ цилиндровъ нервныхъ волоконъ, но но нрошествш короткаго вре- 
меши исчезаете, между темъ какъ осевые цилиндры еще остаются окрашенными.

В ъ  такомъ случае на цлоскостныхъ препаратахъ, а равно и на разре- 
заж ъ сетчатки великолепно видно множество осевыхъ цилиндровъ, которые 
встгупаютъ изъ слоя нервныхъ волоконъ во внутреннш ретикулярный слой 
и у его наружной поверхности распадаются на отдельный веточки и нити, 
пршчемъ кажется, будто некоторый изъ этихъ цоследнихъ, какъ это и было 
ошшбочио принято В а т т  у  ( J a ja l \w b ,  заканчиваются пуговчатыми утол- 
щюшями (фиг. IX ) . Но если препарата будетъ фиксированъ въ то время, 
копда еще не исчезла окраска клетокъ, —  тогда не трудно констатировать, 
чтго веточки и нити, заканчивающаяся какъ  бы свободно, на самомъ д ел е  
с в я т н ы  съ теломъ нервныхъ кл ето къ * ).

Такимъ образомъ существоваше только что описаннаго типа клетокъ въ 
еревднемъ ганглшзномъ слое сетчатки весьма наглядно указываете на тотъ, 
по моему мненш , очень интересный ф актъ, что осевые цилиндры нервныхъ 
волюконъ могутъ образоваться исключительно и неносредственно изъ прото- 
плагзматическихъ отростковъ клетокъ, причемъ известное количиство отрост- 
ковгъ одной, редко двухъ кл ето къ — даетъ начало одному осевому цилиндру 
(въ> сетчатке цтицъ).

Кроме всего сказаннаго объ отношенш осевоцилиндрическаго отростка 
къ протоплазматическимъ, въ пользу тесной связи перваго съ последними 
говюритъ еще изучеше тонкаго строешя нервныхъ клетокъ помощью метиле- 
новюй синьки.

Строеше нервныхъ КЛ~Ьтокъ. Уже у В е т а с к ’а 28) мы встречаемъ впер
вые) указаше на волокнистое строеше нервныхъ клетокъ. F r o m m a n n  “<J), 
A r m o l d 30), K o H ik e r ,  М .  S c h u l t z e  и др. вскоре подтвердили иаблюдешя 
В с т а с к ’ъ надъ различнаго рода ганг.шзными клетками; М . S c h u lt z e  въ 
особенности далъ весьма точцое и подробное описаше строешя нервныхъ 
клеггокъ, и его изследоваше въ  этомъ отношенш, мне кажется, сохраняете 
свою силу и до настоящего времени, несмотря на то, что теперь мы распо- 
лаг;аемъ более точными и совершенными методами изучешя нервной ткани.

М .  S c h u l tz e  изследовалъ клетки спинного мозга, мозжечка, мозговой 
корн , болышя ганглшзныя клетки  головного мозга электрическаго ската и 
пр.„ причемъ, по его наблюдешямъ, вещество нервныхъ клетокъ, а равно и 
все ихъ отростки имеютъ резко  выраженное волокнистое отроете, которое 
выступаете одинаково ясно какъ  при изоляцш въ сыворотке клетокъ совер
шенно свежаго спинного мозга, такъ и на препаратахъ, обработанныхъ пред *)

*) На такое отношеше цротонлазматическихъ отростковъ къ нервнымъ клЬткамъ я указалъ 
уже давно, въ одной изъ своихъ нрежнихъ работъ о сЬтчаткГ. (см. въ указ. лит. мою статью: 
Uebeir das Verhalten der nervosen Elemente in der Retina der Ganoiden, Reptilien etc).



варительно осм1'евою кислотою. Обыкновенно между волоконцами, составля
ющими тйло и отростки нервной клйтки, располагается известное количество 
зернистаго вещества, которое въ протоплазматическихъ отросткахъ каждой 
клйтки находится въ ббльшемъ количеств!;, чймъ въ осевоцилиндрическомъ 
ея отросткй. Волокнистое строеше, но описашю Ж . Schultze. всего яснйе 
заметно въ периферическомъ слой тйла ганглшзныхъ клйтокъ, но, безъ сом- 
нйшя, оно простирается и въ глубину.

Что касается направлешя волоконецъ въ тйлй самой клйтки, то оно, на 
оспованш словъ Ж . Schultze, должно бытъ весьма сложнымъ, такъ  какъ  
волоконца, вступая изъ отростковъ въ вещество клйтки въ расходящемся 
направлена, переплетаются между собою различнымъ образомъ и, въ концй 
концовъ, теряются въ общей путаниц!;; вещество, ядро или ядрышки клйтки. 
повидимому, не служагь исходною точкою для волоконецъ и не стоятъ съ 
ними въ какой бы то ни было связи. Основываясь на только что нриведен- 
ныхъ наблюдешяхъ, Ж . Schultze высказалъ предноложеше, что вей воло
конца, начинаясь на периферш, лишь проходятъ черезъ нервный клйтки, 
которыя являются для нихъ какъ бы узловыми точками, причемъ одни изъ 
волоконецъ соединяются въ пучки и образуютъ осевые цилиндры нервныхъ 
волоконъ,— судьба же другихъ остается неизвйстною.

Со времени Ж . Schultze. почти вей изелйдователи, занимающееся изуче- 
шемъ строешя нервныхъ клйтокъ, констатировали составъ ихъ изъ  волоко
нецъ, продолжающихся непосредственно въ отростки клйтки. Волокнистый 
составъ тйла клйтокъ и отростковъ между нрочимъ былъ онисанъ и мною 
въ нервныхъ клйткахъ ейтчатки ганоидъ, обработанной' осмиевою кислотою. 
Кромй того, дальнййнпя мои наблюдешя показали, что тоже самое, только 
съ гораздо бблынею ясностью, можно получить при окраскй ейтчатки мети
леновою синькою.

Наконецъ, въ недавнее время А. Смирнова:jl), окрашивая ейтчатку 
стерляди метиленовою синькою по предложенному мною способу, видйлъ очень 
отчетливо фибриллярное cTpoetiie нервныхъ клйтокъ, причемъ, по его мнй- 
iiiro, въ составъ тйла каждой клйтки входитъ спонюоплазма, палоплазма и 
нервныя фибриллы, которыя лишь проходятъ черезъ клйтку.

Ж . Лавдовскш въ одной изъ своихъ послйднихъ работъ (см. указатель 
литературы), въ противоположность веймъ только что приведеннымъ паблю- 
дешямъ, отрицаетъ волокнистое строеше нервныхъ клйтокъ, говоря, что въ 
протоплазмй ихъ помйщаются лишь зернышки, которыя, располагаясь ря
дами, обыкновенно производятъ впечатлйше тонкихъ волоконецъ— фибриллъ.



Ж елал вновь проследить более тщательно какъ строеше нервныхъ кле
токъ, такъ и отнотеше къ  нимъ протоплазматическихъ и осевоцилиндриче- 
скаго отростковъ, я окрашивалъ сетчатку ганоидъ, амфиб!й, птицъ и чело
в е к а  метиленовою синькою по описанному мною способу и затемъ фиксиро
вали» окраску смесью воднаго раствора пикриновокислаго ааш ак а  съ осм1евою 
кислотою. Обыкновенно при такомъ способе обработки великолепно высту
пает!» фибриллярное Строеве нервныхъ клетокъ внутренняго ганш ознаго 
слоя сетчатки и мы безъ особеннаго труда можемъ заметить, пользуясь силь
ными объективами, что въ составъ ихъ, а равно и всехъ отростковъ клетки, 
входятъ фибриллы и межфибриллярное, вещество.

Фибриллы—волоконца (фиг. X I I ) ,  входяпця въ составъ тела нервной 
клетки  и ея отростковъ, окрашиваются метиленовою синькою очень интен
сивно и на препаратах!», фиксированныхъ вышеозначенною смесью, высту
пают!» до того отчетливо и ясно, что получается возможность следить за 
ходомъ и распределешемъ ихъ въ т е л е  самой клетки.

Въ протоплазматическихъ отросткахъ нервныхъ клетокъ нервный фиб
риллы распределяются более или менее равномерно но всему отростку, такъ 
что между отдельными фибриллами остаются лишь незначительные проме
жутки, занятые межфибриллярнымъ веществомъ (фиг. X I I  Ь), или же оне 
группируются въ тоненью'е пучечки, изъ которыхъ одни помещаются ближе 
къ  периферш, друшс, наоборот!», въ осевой части того или другого отростка; 
между отдельными пучками фибриллъ обыкновенно располагается известное 
количество межфибриллярнаго вещества. Насколько я  могъ заметить, въ прото
плазматическихъ отросткахъ нервных!» клетокъ человека и птицъ фибриллы 
чаще всею распределяются пучками, между темъ какъ у низшихъ позвоиоч- 
пыхъ и ганоидъ —въ виде отдельиыхъ, идущихъ параллельно другъ другу 
фибриллъ.

В се фибриллы имеютъ видъ тончайшихъ ниточекъ, по всему ходу кото
рыхъ располагаются маленыДя, едва заметный точкообразныя уголщешя, вслед- 
CTBie чего самые отростки нередко кажутся более или менее зернистыми. 
Въ некоторыхъ случаяхъ фибриллы, все равно идутъ ли оне отдельно или 
пучками, волнообразно изгибаются.

Чемъ тоньше будетъ тотъ или другой протоплазматичесмй отростокъ, 
темъ, понятно, мбньшее количество фибриллъ участвуетъ въ его образовали, 
причемъ отростки, являюнцеся въ виде тонкихъ варикозныхъ нитей, состоять 
изъ одной или несколькихъ фибриллъ. Иногда при удачной окраске полу
чалась возможность проследить переходъ какой либо фибриллы изъ прото- 
плазматическаго отростка одной пернной клетки въ подобный же отростокъ 
другой, соседней съ нею клетки.



Въ тЬлЬ каждой отдельной клЬтки, фибриллы всЬхъ протоплазматиче- 
скихъ отростковъ, какъ это видно на фиг. X I I ,  перекрещиваются и перепле
таются между собою такимъ образомъ, что часть ихъ нереходигь изъ одного’ 
протоплазматическаго отростка въ друпе, известная же часть фибриллъ со
стороны каждаго изъ отростковъ данной клЬтки направляется къ осевоцилинд
рическому отростку и участвуетъ въ его образовали. Осевоцилиндрическш от- 
ростокъ обыкновенно вначалЬ, у мЬста отхождешя своего отъ кл'Ьтки, пред
ставляется довольно толстымъ, но затЬмъ быстро съуживается и переходитъ 
въ болЬе тонкое волокно (фиг. X II) .  Утончеше осеводилиндрическаго отро
стка обусловливается по преимуществу уменынеиемъ количества межфибрилъ 
лярнаго вещества и вслЬдсш е этого болЬе тЬсны мъ- близкимъ— прилегашем- 
другъ къ другу тЬхъ отдЬльныхъ нервныхъ фибриллъ, изъ которыхъ онъ 
составленъ.

МЬняя постепенно фокусное разстояше, не трудно замЬтить, что фибриллъ 
распредЬляются по всему тЬлу клЬткИ’— въ иоверхностныхъ и глубокихъ 
его слояхъ, причемъ онЬ окружаютъ и оплетаютъ ядро со всЬхъ сторонъ, 
но сами не имЬютъ къ  нему никакого непосредственнаго отношешя. Обыкно
венно ядро болЬе или менЬе рЬзко отграничивается отъ тЬла клЬтки, явля
ясь въ видЬ образовашя круглой или овальной формы, окрашеннаго слабЬе 
клЬточнаго тЬла; иногда въ немъ можно замЬтить присутсш е одного или 
пЬсколькихъ интенсивно окрашенныхъ ядрышекъ.

Межфибрилл ярпое вещество (фиг. X II)  нодъ вл1яшсмъ метиленовой 
синьки окрашивается гораздо слабЬе фибриллъ и изъ тЬла клЬтки продол
жается непосредственно на всЬ ея — протоплазматичеш е и осевоцилиндриче- 
ск,iH—отростки, раснредЬляясь въ видЬ весьма тонкаго слоя какъ  между от- 
дЬльными фибриллами, такъ равно и по перифер!и всЬхъ отростковъ данной 
клЬтки и вЬточекъ, возникшихъ отъ ихъ дЬлешя, образуя вокругъ нихъ 
родъ особенной тонкой оболочки. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ межфибриллярное 
вещество окрашивается метиленовою синькою очень слабо или остается совсЬмъ 
неокрагаеннымъ,— тогда фибриллярное строеше клЬтокъ и ихъ отростковъ 
выступаетъ особенно отчетливо и ясно.

Подъ вл1я!пемъ различныхъ реагентовъ (слабыхъ растворовъ хромовое 
и остевой кислотъ и пр.) и с/ь наступлешемъ посмертныхъ измЬненш въ 
ткани, болЬе или менЬе равномЬрное распредЬлеше межфибриллярнаго веще
ства по периферш всЬхъ отростковъ той или другой нервной клЬтки измЬ- 
няется: оно собирается по ходу осевыхъ цилиндровъ, протоплазматическихъ 
отростковъ, а равно нервныхъ нитей и фибриллъ со всей ихъ периферш лишь 
въ  опредЬленные пункты, гдЬ и образует!, различной величины и формн 
вздупя, который уже давно извЬстпы подъ назвашемъ варикозныхъ утолщенШ.



Межфибриллярное вещество играетъ известную роль въ образовали раз- 
лжчпаго рода концевыхъ первныхъ снарядовъ; такъ, напримЬръ, въ конце- 
вы хъ двигательныхъ снарядахъ оно окружаетъ въ виде более или менее 
толстаго слоя нервныя веточки и нити, возникпия отъ дйлешя осевого ци
линдра иодъ сарколеммой, и придаетъ всему аппарату характерный видъ.

Въ осязательныхъ тйльцахъ Grundry, по моимъ *) изсл'Ьдовашямъ, ося- 
зательныя пластинки (disque ta c tile — Ranvier) состоятъ исключительно изъ 
ме>жфибриллярнаго вещества, нервныя же фибриллы располагаются по краю 
каждой такой пластинки и охватываетъ ее кольцомъ.

Въ тгЬльцахъ Meissner' а по ходу нервннхъ вйточекъ и нитей, изъ ко- 
торыхъ состоитъ концевой снарядъ, межфибриллярное вещество, скопляясь 
местами въ довольно значительномъ количеств!), образуетъ рядъ неправиль
ной или веретенообразной формы утолщонш.

Наконецъ, въ т!>льцахъ Herbst'a, и Pacini межфибриллярное вещество 
придаетъ т!шъ концевымъ утолщешямъ, которыми заканчиваются осевые ци
линдры во внутренней колб*, характерную для нихъ булавовидную или груше- 
впдпую форму.

Такимъ образомъ, мне кажется, наблюдешя и нредноложен1я М. SehuUze 
относительно строешя нервныхъ клФтокъ, во многомъ подтверждаются при 
изучснш ихъ помощью метиленовой синьки, причемъ необходимо признать, 
что фибриллы, входящая въ составъ каждой клетки, только перестанавли
ваются и переплетаются въ пей различнымъ образомъ и зат!шъ направляются 
къ  ея отросткамъ, не вступая, повидимому, въ непосредственную связь съ 
ьл’Ьточнымъ веществомъ. Въ данномъ случай клетка является лишь ставшей 
но пути нервныхъ фибриллъ, где онй распределяются извйстнымъ образомъ 
и откуда расходятся въ разныя стороны— но различнымъ нанравлешямъ: 
известная, сравнительно незначительная, часть ихъ образуетъ осевоцилиндри- 
ч е ш й  отростокъ данной клетки, остальная же большая часть фибриллъ, 
составляя нротонлазматичеш е отростки, направляется къ  сосйднимъ клйткамъ; 
здесь повторяется тоже самое, что и въ только что означенной клетке , т. е. 
происходить новая перестановка и размйщеше отдельныхъ нервныхъ фибриллъ.

Въ зтомъ отношенш нервныя клетки имйютъ много общаго съ теми ядра- 
содержащимп узловыми снлетешями, который встречаются по ходу нервныхъ 
волоконъ и вйточекъ въ различныхъ мйстностяхъ— роговице, радужной обо
лочке глаза и u p .— : на месте названныхъ снлетенш нервныя волокна, вй-

') A. Dogiel. Die Nervenendigungen in Tastkorperchen. Archiv. f. Anatomie und Physio- 
p>gie. Anat. Aljtblg. 1891.

—  O ut. икомчаши нервокъ въ осяаагелышхь тЬльцахъ. Труды общества Естествоиспы
тателей п Врачей при Императорском-!. Томскомъ Университет!:. 1891.



точки и нити перестанавливаются и перекрещиваются различныиъ образомъ., 
подобно тому какъ это ироисходитъ съ фибриллами въ нервныхъ кл'Ьткахъ..

Вопросъ о томъ, какой путь проходитъ одна какая либо отдельная нерв- 
пая фибрилла— въ настоящее вредя не можетъ быть решенъ въ утвердитель- 
номъ смыел’Ь: по всей вероятности, путь этотъ очень длиненъ и сложенъ, и  
каждой фибрилле приходится пройти черезъ много к.гЬтокъ и не разъ и з
менить свое направлеше прежде, чемъ она, наконецъ, не войдетъ въ осево- 
цилидрическш отростокъ той или другой первной клетки.

Следовательно, съ точки зреП я строешя нервныхъ клетокъ и ихъ отро- 
стковъ, необходимо иризнать, что всюду, где  только иротоплазматичеш е от
ростки клетокъ, соединяясь другъ съ другомъ, образуюсь нервную сеть,— • 
при помощи этой последней ироисходитъ переплетете и взаимный обмепъ 
между фибриллами, входящими въ составъ тела  и отростковъ одной какой 
либо клетки, и фибриллами, изъ которыхъ составляется тело и отростки дру- 
гихъ ближайшихъ къ ней и даже, но всей вероятности, более удаленныхъ 
клетокъ.

Подобнаго рода непосредственная связь протоилазматическихъ отростковъ 
нервныхъ клетокъ между собою не представляется какимъ то особеннымъ,—  
выходлн;имъ изъ ряда вонъ, явлешемъ, приеущимъ лишь нервнымъ клеткамъ; 
напротивъ того, тоже самое наблюдается и въ клеткахъ другихъ TKaHeii, 
такъ , напримеръ: клетки эиитс.'пя stra tu m  M alphiyliii ( М .  S c h u ltz e ,  

B i z z o z e r o ,  l i a n v i e r ,  R a m o n  у  C a ja l ) ,  клетки эндоте-Ня Десцеметовой обо
лочки (А. Смирном, N u e l  и C o r n il ) , клетки гладкихъ мышицъ (Куль- 
чицк'ш, В. B a r f u r t h ) соединяются другъ съ другомъ помощью иротоплазма- 
тическихъ межклеточныхъ мостиковъ; мнопя клетки соединительной ткани 
помощью своихъ отростковъ тоже связываются, подобно нервнымъ клеткамъ, 
въ одну колонш клетокъ.

Какое физш огическое значеше имеютъ нервныя клетки , а равно и 
иротоплазматичеш е ихъ отростки,— на этотъ вопросъ въ настоящее время мы 
въ состоянш высказать лишь одни предположена. По всей вероятности, 
нервныя клетки являются питательными центрами и, помимо того, имъ, какъ 
справедливо преднолагаетъ KolUker, присущи различнаго рода высппя— 
психомоторная и психосенсорныя— нервныя фуикцш. И ротоплазматичеш е от
ростки, я полагаю, служатъ для ироведешя нитательнаго матер1ала и нерв- 
наго возбуждешя непосредственно отъ клетки къ клетке . ТонПй слой меж- 
фибриллярнаго вещества, окружаюшдй въ виде особенной оболочки какъ 
толстые, такъ  и тонНе протоплазматичесие отростки, сомчшще изъ одной 
или несколькихъ нервныхъ фибриллъ, быть можетъ, играетъ роль изолятора, 
отделяю щ ая означенные отростки отъ окружающей ткани.



Н а о с н о в а м  всего вышеизложеннаго, мне кажется, можно сделать сле
дующее выводы:

1) К ъ нервнымъ кл'Ьткамъ сетчатки относятся: а) К летки съ протоплаз
матическими отростками и однимъ обособленным!., осевоцилиндрическимъ от- 
росткомъ, переходящимъ непосредственно въ осевой цилиндръ мякотнаго 
нервнаго волокна (клгЬтки I  группы). Ь) К летки  съ протонлазматическими 
и однимъ осевоцилиндрическимъ отростками; осевоцилиндричеше отростки 
кл'Ьтокъ, распадаясь па тоншя веточки и нити, образуютъ нервную сеть, 
с) К летки съ одними лишь протонлазматическими отростками.

2) Осевые цилиндры нервныхъ волоконъ начинаются: 1) непосредственно 
отъ тела клетки или одного изъ ея протоплазматическихъ отростковъ, 2) 
изъ нервной сети, образуемой осевоцилиндрическими отростками клФтокъ I I  
группы и, наконецъ, 3) изъ нервныхъ веточекъ и нитей, возникшихъ отъ 
д Ь л с тя  протоплазматическихъ отростковъ клЬтокъ I I I  группы.

3) Протоплазматичесше отростки всЬхъ нервныхъ клЬтокъ сетчатки со
единяются между собою и образуютъ нервныя с4ти, причемъ помощью озна
чен ныхъ сетей лишь кл’Ьтки, относящаяся къ одной группе или къ  одному тину, 
связываются въ одну клеточную КОЛОНШ.

4) П ротоплазматичеш е отростки имЬютъ, нодобно осевоцилиндрическому 
отростку, несомненно нервную натуру и не стоятъ въ какомъ бы то ни было 
отношенш пи къ кровеноснымъ сосудамъ, ни къ кл'Ьткамъ невроглш.

о) Въ составъ тЬла и отростковъ клЬтокъ входятъ нервныя фибриллы 
и межфибриллярное вещество, причемъ часть фибриллъ изъ всЬхъ протоплаз
матическихъ отростковъ одной какой либо кл’Ьтки продолжается непосред
ственно въ осевой ея цилиндръ.

6) Нервнымъ кл’Ьткамъ присущи высшш нервныя и, по всей вероятности, 
питательная функцш.

7) Нервныя клЬтки нельзя разематривать какъ вполне разъединенный, 
нс связанныя другъ съ другомъ единицы (N euronen Waldeytr,‘A).

Томскъ
20 ноября 1801 года.
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О Б Ъ Я С Н Е Ш Е  Р И С У Н Е О В Ъ .

ВсЬ рисунки сдЬлапы помощью камеры— люциды еъ нрепаратовъ, окрашенпыхъ 
метиленовою синькою и фиксированныхъ по указанному въ текстЬ способу.

Фиг. I). а) КлЬтки первой группы (второго типа); Ь) протоплазматичесюе от
ростки, распадающиеся на норвныя вЬточки и нити, которыми образуется нервная сЬть; 
с) осевоцилиндричеекче отростки; о1) осевоцилиндричсскШ отростокъ, начинавшийся отъ 
вЬточки, возникшей нутсмъ дЬлешя одного изъ иротонлазматичсскихъ отростковъ клЬтки. 
Плоскостной пренарагь сЬтчатки человЬка. Сист. 6 Reichert’a.

Фиг. II, 111, IV и V). а) Нервныя клЬтки первой группы (второго типа); 
Ь) протоплазматичесюе отростки; с) оесвоцилиндричесюе отростки. СЬтчатка человЬка. 
Сист. 6 Reichert’a.

Фиг. VI). а) Осевоцилиндричссьчс (внутренше) отростки клЬтокъ второй группы 
(биполярныхъ клЬтокъ), распадавшиеся на пучки нитей (Ь), которыми образуется нерв
ная сЬгь. Плоскостной препарата сЬтчатки лягушки. Сист. 8® Reichert’a.



Фиг. VII). а) Клетки, относянцяся къ третьей групнЬ; Ь) протоилазматичеше 
отростки, изъ которыхъ образуются осевые цилиндры (с) нервныхъ волоконъ; b1) вЬ- 
точки, соединяюпря протонлазматическ1'е отростки одной клетки съ такими же отрой
ками сосЬднихъ клЬтокъ. Плоскостной препаратъ сЬтчатки голубя. Сист. 8 “. Reichertii.

Фиг. VIII). а) Клетка третьей группы; протоплазматичеше отростки (Ь) клЬ/ки 
собираются въ осевой цилиндръ (с). СЬтчатка голубя. Сист. 8 “ Reichert’a.

Фиг. IX). Осевой цилиндръ нервнаго волокна (с), образуемый протонлазмат1че- 
скими отростками одной изъ клЬтокъ третьей группы (h), причемъ сама клетка) во 
окрасилась метиленовою синькою; а) анастомозирукнщя веточки; d) осевые цилшдры 
слоя нервныхъ волоконъ. Плоскостной препаратъ сЬтчатки голубя. Сист. 8 “ Reichert’a.

Фиг. X). КлЬтки третьей группы (а); протоилазматичеше отростки (Ь) клЬтм 
образуютъ осевой цилиндръ нервнаго волокна (с); Ь1) веточки, анастомозирующы 
съ нротоилазматическими отростками сосЬднихъ клЬтокъ той же группы. СЬтчаткг 
голубя. Сист. 8,! Reichert’a.

Фиг. XI). РазрЬзъ сЬтчатки голубя, а) Клетки третьей группы; Ь) протоплазиа- 
тичеше отростки, изъ которыхъ составляются осевые цилиндры (с) нервныхъ волс- 
конъ; Ь1) анастомозируюпця веточки; d) внутрентй ретикулярный слой. Сист. 8‘. 
Reichert’a.

Фиг. XII). а) Нервная клетка первой группы. ВидЬнъ составь тЬла клетка, 
а равно ея протонлазматическихъ (Ь) и осевоцилиндрическаго (с) отростковъ изъ фиб- 
риллъ и межфибриллярнаго вещества; d) мякотное нервное волокно. С'Ьтчатка осетра. 
Сист. 8“ Reichert’a, полувыдвинутая труба.



I Y .

ВЛ1ЯН1Е ГОЛОДА НА ЧЕЛОВЪЧЕСК1Й О Р Г А Н » .
Публичная леки!я въ пользу школъ маетностей, поетрадавшихъ отъ неурожая,

Проф. А. Репрева.

Прочитана 26-го января 1892 года.

Милосттыя Гражданки и милостивые Граждане!

Приветствую каст, такимъ обращ етемъ ради цели, для которой Вы 
почтили меня своимъ поеещешемъ.

Наше дорогое отечество испытываетъ годипу бедствш; более чемт. въ 
*20 губ. Росс,in голодъ. Мать земля-кормилица стала мачпхой. Люди стра- 
даютъ, гибнутъ отъ голода. Ведстш’е велико пе только по сути, но и по 
распространенности. Необходимы подъемъ силъ все.хъ гражданъ, чтобъ пресечь, 
умалить значсшс итого народнаго беде™  я. Отдельпымъ лицамъ, отдельнымъ 
учреждешямъ, даже прапительствеппымъ борьба пе подъ силу. И Вы, такъ  
чутко отзывающееся на нужды голодающихъ, копечно, вполне созпательно 
идете рука объ руку еъ остальпыми гражданами русской земли. Сознательное 
OTHOHienie поможетъ выйдти победителемт. изъ борьбы.

Бедсттае таково, что около 20 миллшновъ жителей, благодаря неурожаю, 
должны жить до начала будущаго зсмледельческаго года помощью правительства 
и сограждапъ; самнит, имъ неоткуда взять хлеба. По темь даннымъ, который 
мне удалось собрать, оказывается, что собственно на продовольеш е до урожая 
въ 1892 году остается внутри страны 1,509 ,351  тысяча пудовъ ржи, пшеницы, 
овса, ячменя, картофеля и кукурузы (въ эти данный не включена Сибирь, 
но включены Кавказа., П ри ви слян ш я и П о л ь ш а  губернш). Считая паселеше 
Россш въ 100 миллшновъ (въ действительности на несколько сотенъ тысячъ 
меньше; въ Росглйскомъ государстве, считая и Сибирь, гд е  9 ,6 5 0 ,0 0 0 ,—  
1 0 8 ,7 8 7 ,2 3 5  жителей), па каждаго жителя приходится на годъ 15 пудовъ 
въ сыромъ виде растительной пищи, могущей получиться изъ выщеозначен- 
ныхъ хлебовъ, или на день несколько более l ' /з  фунта (1 ,6 ).



Разсматривая такимъ же образомъ продовольеш е нашего отечества въ  
прежше года и взявъ среднее за 10 л ета  (1 ,7 5 6 ,0 1 7  тысячъ пудовъ), мы 
получимъ 17,56 пуда въ годъ на человека или почти по 2 ф. (1 , 9) въ 
день. Изъ этого выводъ тотъ, что роскошь потреблешя растительной пищи 
изъ вышеозначенныхъ хлйбовъ должна сократиться более, ч'Ьмъ на ’/г  фунта 
въ день на каждаго. Переводя па денежные знаки недостающее противъ. 
прежнихъ годовъ количество раетителъныхъ пищевыхъ продуктовъ и считая 
по 1 р. за каждый пудъ, государство, значитъ. ингЬетъ на 250  миллшновъ 
рублей меньше поиненованныхъ продуктовъ потреблешя. А такъ  какъ  главный 
продукта для громаднаго большинства населешя состоитъ изъ ржанаго хлеба 
и такъ какъ въ страна осталось ржи на потреблеше до будущаго урожая на 
172 миллюна пудовъ меньше среднлго количества изъ 10 предъидущихъ Л'Ьтъ,, 
то, значитъ, изъ 2 5 0  ми.шоновъ пудовъ, недостающихъ продуктовъ, бол'Ье 
3/з  приходится на рожь. Иначе говоря, придется заменять главнымъ образомъ. 
рожь другими хлебами. При приводимыхъ разсчетахъ греча и просо не 
приняты во вниман1е, а этихъ еортовъ зерна производится въ Росши не 
мало. Следовательно, роскошь потреблешя можетъ сократиться менее, чемъ 
на ‘Д  фунта въ депь. Если же принять во внимаше овощи, которыя въ 
нынешнемъ году уродились, то придется еще понизить недостающее коли
чество продуктовъ до средпсй нормы.

Словомъ, им'Ьюпрясл въ настоящее время дапныл на счетъ запасовъ пищи 
въ стране приводятъ къ заклю чена, что вопросъ главнымъ образомъ не въ 
томъ, _хватить ли собственно пищевыхъ продуктовъ до будущаго урожая, а 
въ томъ, чтобы въ местности неурожая доставлепъ бнлъ своевременно хлебъ. 
И къ этому направлены заботы какъ правительства, такъ и м’Ьстнаго управлешя.

Точной цифры голодаютцихъ мы не могли отыскать въ данныхъ о голоде, 
да вероятно, трудно ее и получить, но зпая райопъ неурожая, можно приб
лизительно сказать, что голодающихъ около 20  м иллтновъ. Допустивъ эту 
цифру, мы можемъ определить разм'Ьръ необходимой денежной помощи по- 
страдавшимъ местпостямъ; считая только по фунту ржи на человека въ день 
и по 1 рублю за пудъ ржи, мы можемъ высчитать, что па 20  миллюновъ 
голодающихъ въ годъ нужно около 180 миллюповъ рублей.

При такомъ расчете въ число голодающихъ входятъ какъ  городеше, 
такъ и сельсше жители вс'Ьхъ возрастовъ и сословш. Понятно, что изъ 
180 миллшновъ надлежитъ вычесть некоторую сумму, чтобъ приблизиться 
къ определешю размера нужной помощи. А если вспомнить, что изъ района 
неурожая мнопе въ возрасте работниковъ ушли въ д р у п я  местности отыски
вать трудъ и хлебъ, то мы въ состоянш будемъ уменьшить еще размерь 
денежной помощи собственно голодающимъ.

До пастоящаго времени правительствомъ отпущено и на продовольеше



н на обсеменежс нолей более 72 миллшновъ. Предположишь, что обществомъ 
собрано 3 — 4  м иллтна (точной цифры опять таки трудно доискаться). 
И зъ  вгйхъ приведенныхъ данныхъ можно, п . известной долей вероятности, 
заклю чить, что около половины того, что надлежит'!, сделать, сделано. 
Серьезныя заботы правительства, неоскудевающая помощь граждант. додф- 
лаю тъ начатое. Сознаже всеми важности значешя испытыва,емаго бедствия 
поможетъ, конечно, выйдти па путь нокойнаго житья.

Этотъ исполненный надежды, успокоительный взглядъ на будущее невольно 
возникаетъ, если мы сравнимъ прошедшее жизни нашего отечества съ на- 
стоящимъ, если мы хотя вкратце вспомнимъ пережитыя народныя бедств1я, 
подобный теперешнему.

Посмотрите, как ъ  описывается голодъ въ летоиислхъ. Вотъ вамъ образчикт. 
изъ седой старины. Богатый Новгородъ 13 века. Голодъ въ 1230 году. 
Страшное поднятие ценъ на хлебъ (до 4 0  гривенъ за кадь). В дятъ конину, 
псину, кошекъ, мохъ, сосновую, липовую кору. Жители бегутъ. Оставппеся 
умираюгь тысячами. В ъ самомъ Новгороде въ общей могиле положено более 
3 0 0 0 . Въ Смоленске въ 4  общихъ могилахъ схоронено 32  тысячи. Трупы 
на улицахъ, на базарахъ, по дорогамъ. Псы растискиваютъ головы, руки, 
ноги отошедшихъ въ вечность отъ голода. Голодъ тянется 4 года.

А вотъ Вамъ отрывокъ исторш 15 века. Голодъ по всей земле съ 
1 4 2 0  почти не прекращаясь до 1432 года. Сильнейшш моръ. Жителей 
остается такъ  мало, что и поспевающее жито собирать некому. Опять теже 
картины гнш щ ихъ труповъ по дорогамъ, таже иища.

Не лучше и слишкомъ черезъ столетие. Царствоваше 1оанна Грозного. 
1 5 7 0  годъ. Голодт. по всей земле русской и въ Москве. Современники* 
очевидецъ, сановники, короля нольскаго, пишетъ: голоди. такъ велики., что 
подобного нигде ни видать, ни слышать не приходилось. Люди пожирали 
другъ друга; убивали, солили и ели...

Вспомните начало 17 столетня. Голодъ 1001 — 1004  годовъ, подробно 
описанный современниками (Масса, Беръ, Петрей, Маржеретъ, Аврамш П а- 
лицинъ и др ., а также оффиц1альныя данныя того времени, напр. хоть 
указы Бориса и т. п.).

К акъ велико было бедствие, можно судить но числу умершихъ отъ голода 
въ одной Москве. П о новелешю царя за 2 года и 4 месяца на 3 вновь 
устроенныхъ кладбищ ахъ (вернее общихъ могилахъ) погребено 127 тысячи.. 
Принимая же во внимаше, что церквей съ имеющимися при нихъ кладби
щами въ М оскве того времени было более 4 0 0  и что не все умиравпло 
хоронились на казенный счетъ, историки приходятъ къ заключенно, что въ 
Москве убыль населешя отъ этого голода составляетъ более полумиллЬна.



Если въ самой столице умирала отъ голода такал масса людей, то можно 
себе представить, сколько убыло изъ населшпя въ ировинщлхъ. Вымирали 
ц’Ьлнл селеМя, города, но дорогамъ валялись трупы людей, жславшихъ уйти 
отъ голода; трупы пожирались волками, лисицами, собаками. BlHorie исто
рики замечают!), что своими глазами видали, какъ люди убивали другъ 
друга и пожирали убитыхъ, какъ матери поддали собственныхъ детей.

Дороговизна съ'Ьстныхъ припасовъ была такова, что ц’Ьна па четверть 
ржи вместо 12— 15 денегъ возрасла до 3 рублей (около 15 пшгЬшнихъ се- 
ребряпыхъ рублей).

Поджоги, грабежъ, разбой, уб1йства, сжигаше изъ за куска хлеба.
Ц арь  желаетъ уменьшить бгЬдств!е; раздаются ежедневно тысячи руб. 

милостыни, издаются указы объ определенной Ц'Ьн'1; на хлебъ, о сокращены! 
винокуреш я, приготовлен]‘я солода и т. п., приказывается заставлять им'Ьющихъ 
запасы вывозить хлебъ на продажу, приказывается ослушниковъ карать 
высокими штрафами, тчореынымъ заключешемъ, бить палками. Ничто не по
могало. Голодъ не ослабевала Разумныя меры не достигали цели. Денежный 
суммы, отпускаемыя голодающимъ, застревали въ карманахъ чиновниковъ, ихъ 
родственниковъ и любимицъ; хлебъ у богатыхъ, у скупщиковъ гнилъ въ 
скирдахъ, въ амбарахъ; запасовъ столько, что ихъ хватило бы более, чемъ 
на 4  года, а между темъ въ самой Москве голодныхъ чиновники же гнали 
палками, дубинами. Историки говорятъ: Богъ каралъ Бориса, добрыя д/Ьла 
его обращались въ злыя. Не вернее-ли сказать: гражданъ было мало; пра
вительство было слабо. Голодъ породилъ чуму. Гражданское неустройство 
междоусобную, безнримерную войну.

Я  Вамъ привелъ выдержки изъ описанш голода въ разные века  въ 
нашемъ отечестве, напомнилъ Вамъ, какъ стоить вопрос), о голодающихъ 
въ настоящее время. К акая разница успешности борьбы теперь и въ прежнее 
время, какая  разница вл!яшя голода прежнихъ временъ отъ настоящаго!

П режде люди погибали отъ голода миллюнами; вымирали целыя селения, 
города; люди, чтобъ утолять голодъ пожирали собакъ, кошекъ, всякую падаль, 
убивали другъ друга изъ за куска хлеба, убивали ближняго, чтобъ напи
таться его трупомъ; помощь правительства не достигала цели; голодныхъ 
обирали, гнали; частныя лица оставались глухи къ бедствие своихъ сограж
д а н е . . Н е устройство было велико, гражданъ мало.

Удивительно-ли после этого, что Росыл не росла, не крепла; удивительпо- 
ли, что въ то время населеМе Россш, подъ в.Кяшемъ часто повторяющагосл 
голода и, какъ с л е д с ш я  последняго— мора, не увеличивалось, или уве
личивалось крайне медленно. По истине поразительный быстрый ростъ нашего 
отечества въ последше века!



Сравните въ самомъ д е л е  живыя силы современной Г о ш и  съ силами 
Р о ш й скаго  Государства прежнихъ вековъ. Въ настоящее время Росшя более, 
ч'Ьмъ стомиллшнный общественный организмъ. В ъ начала нынешняго столетня 
(въ  1806  г.), пе считая завоеванныхъ нровинцш, въ ней насчитывалось 2 8  
милл. Выключите изъ нын'Ьшнихъ 109 милл. благопрюбр'Ьтенное PoccieH и 
Вы все таки увидите, что населеше нашего отечества бол'Ье, ч’Ьмъ удвоилось 
въ это столе^е. Тоже или почти тоже мы видимъ въ прошломъ в ек е . Въ 
1 7 2 2  году по первой ревизш число жителей Росши равнялось 1 3 х/з  милл. 
(считая тоже только коренныхъ русскихъ безъ Малороссш). Следовательно, 
и въ 18 столетш  живыхъ силъ, но меньшей мере, стало вдвое больше.

Такого роста общественнаго организма н'Ьтъ нигде на свете! Заметьте, 
что такой ростъ совемъ не предельный. Въ Россш смертность, конечно, 
вл1яющая на прироста населешя, далеко превышаетъ смертность другихъ 
Европейскихъ государствъ; другими словами, много жизней прекращается 
преждевременно, въ силу малой цены здоровья, въ силу пренебрежешя ги- 
шеническими требовашями. Если Вы примите во внимаше, что въ 2 последшя 
столетня были войны, были повальныя болезни, были и голодные года, то 
Вы согласитесь, что громадный прироста населешя Российской Имперш со
вершался не безъ тормозящихъ агентовъ. Живое богатство нашей родины 
на миллшны могло бы быть больше.

Но если при болйе совершенномъ гражданскомъ устройстве въ последшя 
2 столетья предотвратимое обеднеше живыми силами должно мериться мил- 
лшнами, преждевременно, противно законамъ человеческой жизни сошедшихъ 
въ могилу, то въ прошлые века  жизни нашего народа, когда государственный 
неурядицы, воины, голодъ и моръ выхватывали относительно гораздо больше 
жертвъ, когда незаконное въ смысле физшлогическомъ ирекращеше жизней 
обнаруживалось въ большей степени, какъ  велики должны были быть потери 
въ общественномъ организме, какъ затрудненъ былъ ростъ населешя!

Чтобы составить себе хоть приблизительное понятие о томъ, сколько 
жизней потеряно, такъ сказать, незаконно Росшей въ прошлые века, сошлюсь 
на соображешя по этому поводу многоуважаемаго Васи.и'я Марковича Фло- 
ринскаго и приведу его слова. Онъ говорить: „Если предположить, что 
при существовавшихъ экономическихъ и гишеническихъ услов1яхъ въ прошломъ 
и текущемъ столе'пяхъ народонаселеше удвоивалось въ продолженш каждыхъ 
ста л е т а  и приложить эту норму къ предшествовавшимъ прежнимъ векамъ, 
то можно приблизительно оценить тотъ колоссальный размеръ потерь, который 
песета государство отъ неблагопр1ятныхъ условш экономической и политиче
ской жизни. Предположимъ напр., что въ конце X  века  населеше нынешней 
Европейской Росши, объединенное русскими князьями, вскоре после Рю рика 
равнялось приблизительно 2 миллшнамъ (въ действительности оно должно



было быть значительно больше). По указанной выше пормЬ оно кл. концу 
X в. должно было бы возрасти до 4  милл., къ концу X I  вЬка до S милл.; 
къ концу X I I  в. до 16 м.; |;ъ концу X II I  в. до 32 милл., кт. копцу 
X IV  въ до 64 милл.; къ концу X V  в. до 128 милл.; къ  концу царство- 
вашя 1оапна Грознаго (X V I в.) оно должно было размножиться до колос
сальной цифры 266  милл. Н а самомъ дЬлЬ насслете Россли къ злому времени 
не достигало и 6 — 7 милл. Эту цифру беретъ ВасилШ М арковичъ, нисходя отъ 1 
ревизш въ 1722 г., когда въ Россш считалось 13*/з милл. (не включая 
М алоросш ). Н а столЬПе раньше этого не могло быть болЬе половипы укп- 
занпаго числа, т. е., примерно 7 милл., а къ концу царствоваш я Бориса 
едва-ли могло быть больше 6 милл.

Такимъ образомъ, отъ начала Россшскаго Росударства до начала X V II  
столетня мы потеряли въ ежегодномъ прирост-Ь населетя до 2 5 0  дшлл. Эти 
потери главнымъ образомъ произошли: 1) отъ опустогаительн1 1йшихъ эпидемш, 
2) отъ часто повторяющагосл голода, вслЬдсш е неразвитости и неблаго
устройства страны, и въ 3) отъ войнъ и междоусобш. П о мЬрЬ устранешл 
зтихъ причинъ въ X V III  и X IX  столЬНяхъ, народонаселеше Россш начинаетъ 
быстро размножаться: удваивается въ нродолжеши 7 0 —-80 л Ь тъ “ .

Политическое развит!е и гражданское устройство двухъ послЬднихъ в-fi- 
ковъ дали возможность проявиться мощной силЬ нашего отечества. И этому 
стомиллюнному общественному гиганту судьба въ настоящее время посылаетъ 
испыташе. Около ‘/з  части его бЬдствуетъ отъ недостатка пищи.

Мы уже сказали, что усиЬхъ умалешя и нресЬчешя бЬдств1я зависитъ 
не только отъ весьма необходимой еще денежной помощи, но и отъ совре
менной доставки пищевыхъ продуктовъ въ территорш, пораженный голодомъ. 
Ч'Ьмъ меньше будутъ нослЬдств!я для страдающихъ территорш , тЬмъ меньше 
вл!ян1я обнаружится и на всемъ общсственномъ организмЬ, на его силЬ, 
богатствЬ и благосостоянш. И зъ районовъ государства составляется все го
сударство. Ч'Ьмъ сильнЬе каждая изъ частей, тЬмъ сильнЬе весь организмъ. 
Благосостояше отдЬльныхъ частей государства въ свою очередь основывается 
па благосостоянш единицъ, ихъ образующихъ. Наоборотъ, б Ь д сш е  народпое 
суммируется изъ бЬ дсш й отдЬльныхъ индивидуумовъ.

Съ Вашего позволешя, я теперь и поведу рЬчь о бЬдствш индивидуума 
во время голода, о вл1янш голода на человЬчеш й организмъ. Льщу себя 
надеждой, что для Вась небезъинтересно заглянуть внутрь тЬла голодающаго. 
Не забудемъ, благосклонныя слушательницы и благосклонные слушатели, что 
человЬчеш й организмъ (да и всякш  другой) иодобенъ государству, состоитъ 
изъ районовъ и территорш т. е., органовъ и тканей, а эти послЬдн1е въ свою 
очередь изъ отдЬльныхъ живыхъ, мельчайшихъ, невидимыхъ нростымъ глазомъ 
индивидуумовъ, называемыхъ элементарными организмами. Удерживая это
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сравнеше въ памяти, намъ легче будетъ разобраться при дальнМ шемъ 
излож ена.

Всякому понятие, что безъ пищи жить нельзя. Н о какъ  долго можетъ 
быть чслов'Ькъ безъ пищи, каш я изменен1я происходятъ въ организме, когда 
онъ пищи не принимаетъ? К ак|’я последств1я им'Ьетъ голодъ для голодапшаго, 
для перенесшаго его? Вотъ вопросы, которые могутъ возникать въ уме 
каж даго, кто хоть на минуту задумается надъ т4мъ, что голодающШ уми- 
раетъ не тотчасъ за прекращ емемъ п р и н я т  пищи, что голодающие еще 
влачатъ свое существоваше известное время.

Что люди безъ пищи могутъ жить некоторое время, это ясно будетъ 
изъ нЪсколькихъ прим’Ьровъ.

Кому изъ насъ не известно, что больной какой бы то пи было тяжелой 
болезнью не нринимаетъ пищи въ продолжепш многихъ дней и все таки 
пе всяктй такой больной умираетъ. M uorie, вероятно, слыхали, что душевно 
больные иногда неделями отказываются отъ пищи и все таки живутъ. М нопе, 
вероятно, слыхали, что ф анатики факиры (въ И н дш ) тренируютъ себя отно
сительно пищи такъ , что неделями могутъ оставаться безъ таковой,— позво- 
ляютъ даже зарывать себя въ землю на м’Ьсяцъ и более,— и все таки после 
весьма быстро оживаютъ. Кто изъ Васъ не слыхалъ о Т аннере, не прини- 
мавшсмъ пищи сорока, дней. Мноп'е, вероятно, слыхали о посл'йдователяхъ 
его (Д етти, М ерлатти, Ж а к ъ  и др .), голодавшихъ и более 4 0  дней, голо
давших!. повторно и все таки остававшихся въ живыхъ и поправлявшихся.

Съ одной стороны, значить, люди умираютъ отъ голода, съ другой, могутъ 
быть известное время безъ пищи, безъ опасности для жизни. Съ одной 
стороны, голодъ мучителенъ, съ другой люди, нодъ в.ш ш емъ силы воли, 
правственныхъ, иервныхъ, бол'Ьзненныхъ условш, сами отказываются отъ 
пищи. Ч ем ъ же обусловлена неизбежность смерти отъ голода въ одномъ 
случае, возможность сущ ествовали более или менее долгое время въ другомъ? 
Мнится мне, что вопросы эти могутъ заинтересовать и В асъ... Мнится мне, 
что хоть для самихъ себя Вы не прочь узнать, что делается съ организмомъ 
голодающаго, какъ  живутъ его ткани, какъ  живутъ его органы въ это время. 
В едь многимъ изъ насъ приходилось болеть, приходилось по ц4лымъ днямъ 
не принимать пищи ради болезни т. е. голодать. В ед ь  каждому изъ насъ 
приходилось видать близкихъ голодающихъ подъ вл1я1ыемъ болезни. Согла
ситесь, значить, что редкш  изъ насъ не голодалъ въ теченш жизни. К акъ  
же живетъ наше тело во время голода? Въ виду интереса, могущаго воз
никнуть въ В асъ къ этимъ вопрос-амъ, я и решаюсь сообщить Вамъ неко
торый данный, нолученныя наукой о голодающихъ.

Начну съ того, что человекъ, значить, можетъ жить безъ пищи известное 
время. Онъ тогда худеетъ и чЬмъ дольше онъ пищи не принимаетъ, темъ
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худоба становится сильнее (иодъ вл1ян1ем'ь ли болезни происходилъ отказ»  
отъ пищи, подъ влкш см ъ ли нужды, нсихическаго разстройетва, спорта,, 
какъ  у Таннера и ему подобныхъ, все равно). Эта худоба, эта увеличиваю
щаяся худоба показывает'!., что въ rb.rl; голодающаго происходит!, убыль, 
т’Ьло становится легче, часть тела исчезаетъ во время голода. И  ч’Ёмъ 
дольше тянется голодъ, гЬмъ меньше и меньше становится весь  тела, па- 
конецъ, какъ  говорить, у голодающаго остаются только кожа да кости. Этим» 
выражешемъ обозначаютъ, между нрочимъ, и то, что все округлости формъ, 
зависящая отъ подкожнаго жирнаго слоя, исчезли, т. е. исчезъ жиръ. Знаемъ 
мы также, что голодающш, или голодавппй не въ силахъ работать, какъ  
онъ работалъ прежде, а при сильныхъ степеняхъ голодатя  (напр. хоть подъ 
в .ш ш ем ъ болезни) голодавши! не можстъ не только работать, но даже 
ходить, двигать руками, держать голову, говорить,— такъ ослабЬли, такъ  
уменьшились его мышечныя силы. ДалЬе мы знаемъ, что про голодавшаго, 
или поднявшагося съ одра тяжелой болЬзни говорить: „у него ни кровинки 
въ лице* . Мы, значить, съ Вами знаемъ, что у лицъ, нс принимавших’], пищи, 
вЬсъ тЬла убываетъ, они худЬютъ, убываетъ жиръ, убываетъ сила мышицъ, 
да и самые мускулы становятся тоньше, т. е. ихъ составныхъ частей ста
новится меньше; онЬ куда-то исчезаютъ; знаемъ мы также, что непринимавпие 
пищи дЬлаются блЬднЬе, малокровнЬе (лицо, кожа блЬдны, пальцы на свЬтъ 
не такие розовокрасные, какъ у здоровыхъ; у такихъ лицъ голова легче 
кружится и т. д.) т. е. и на счетъ крови повидимости т а м  лица обЬдняли. 
Словомъ, съ одной стороны, вЬсъ тЬла падаете, а съ другой, на лицо для 
насъ съ Вами теперь хоть часть того, на счетъ чего худЬютъ голодающие, 
на счетъ чего убываетъ ихъ вЬсъ.

Пищи извнЬ такой человЬкъ не принимаете, а живете; жиръ его пропа
даете , мускулы становятся тоньше, крови меньше... Дайте пищу голодавшему 
появится вновь жиръ, накопится кровь, увеличатся мускулы. Значить, изъ 
пищи пополняются убывнш изъ тЬла части. Съ другой стороны, значить, 
убывающая во время голода ткани тЬла замЬнлютъ пищу. Голодающш, слЬ- 
доватсльно, живете на счетъ пищи, черпаемой въ самомъ себЬ, онъ пожираете, 
свой жиръ, мускулы, кровь и т. д. ГолодающШ самъ себя Ьетъ, онъ Ьстъ 
свою плоть. До какихъ же предЬловъ можете продолжаться самопожиранье? 
Велика ли для человЬка продолжительность жизни при полномъ лишенш 
пищи? Вопросы эти разрешаются наукой только въ последнее время. О ка
зывается, человекъ въ данномъ случае подчиненъ темъ же законамъ, какъ 
и всякое другое животное, т. е. что было узнано прежде па животныхъ, 
теперь впо.тпе подкрепляется данными, полученными на человеке. Узнано 
было на животныхъ, что жизнь голодающихъ прекращается, когда они съедятъ 
около половины своего тела по весу, т. е. если животное весить 4 0  ф., то



при полномъ голоданш оно погибнетъ тогда, когда будетъ весить около 
2 0  ф. Дознано теперь, какъ велики должны быть потери веса по днямъ 
вначале, средин!,, въ конце голодашя. И въ этихъ детальныхъ вопросахъ 
паблю детя надъ голодающимъ челов'Ькомъ вполне подтвердили то, что 
узпано было на животвыхъ. При томъ все равно, голодаетъ ли чедов’Ькъ 
ради спорта, ради денегъ, славы, или вследств|'е нужды, даже голодающие 
во время болезни и гЬ теряютъ въ весе , подчиняясь въ общемъ т’Ьмъ же 
законамъ. Н апр., для человека суточная потеря веса во время голодашя 
около 0,8°/о первоначальна го веса его т1>ла. К акъ важны эти простыл 
данный, можно вид’Ьть уже изъ того, что при наблюденш больного, не при
нимающего пшци, или принимающаго ее и все таки худ'Ьющаго, подъ вл]я- 
ндемъ самого болезненнаго процесса, т. е. тратящаго, теряющаго изъ своего 
т4ла больше, чемъ онъ нолучаетъ, величина суточнаго падешя веса безъ 
опасности для жизни не можетъ превышать изв’Ьстныхъ, довольно ограничен- 
пыхъ иред'Ьловъ. Н апр., если больной теряетъ въ день бол!е 1°/о, ( 1 ,5 % )  
своего веса, то врачъ уже долженъ искать причинъ уклонешя отъ типическаго 
течешя болезни, другими словами, болезнь, значить, ч4мъ то осложняется; 
если же потеря превышаетъ 2 % , то уже одно это данное можетъ въ боль
шинства елучаевъ дать иоводъ предсказать невозможность продолжешя жизни. 
То, что я  сообщаю, фактически добыто на больныхъ острыми заразными 
болезнями (разные тифа). Л  не буду утомлять Вашего внимашя разборомъ 
значешя в’Ьсовыхъ данныхъ въ чисто научныхъ вопросахъ, напр., хоть въ 
ученш о лихорадке... Скажу только, что лучнпя клиники, напр., клиника 
нокойнаго Боткина, вероятно, известнаго Вамъ по слухамъ, клиники его 
учениковъ широко пользуются данными веса при леченш и предсказанш о 
болезни.

Мнг1) кажется, Вы согласитесь теперь со мной, что убыль веса тела во 
время голодашя, отчего бы оно не зависало, подчинена во 1-хъ, определенным!, 
законамъ, а во 2, для научныхъ и практических'!, целей в'йсовыя данныя 
во время голодашя им'йютъ громадное значеше.

И такъ , значить, закономерная потеря веса во время голодашя— фактъ 
не подлежащей сомн'йшю. Изъ чего же эта потеря и!,са слагается? мы видели 
уже, что изъ тела убываетъ жиръ, мышицы, кровь и т. п. ткани нашего 
тела. Следовательно, изъ этихъ то частныхъ убылей и слагается общая убыль 
веса тела. Но простого разсуждешя достаточно, чтобы заключить о нерав
номерной способности тела  хранить или д pyrin свои составныя части. Известно 
наир., что деятельный нервный человекъ редко бываетъ жирнымъ, т. е. 
жиръ у субъекта съ такимъ характеромъ не откладывается, онъ исчезаетъ, 
сгораетъ раньше, чемъ отложится въ запасъ. П ри работе усиленной— мускулы, 
мышицы могутъ развиться, жиръ же при прежней пище исчезаетъ, субъектъ



худеете на счетъ жира. Оловомъ, жиръ есть вещество нашего тел а . легче 
другихъ сгорающее; нри голоданш тоже жировая ткань, видимо, убавляется 
въ большсмъ количестве, чЬмъ друпя ткани. Пожиран1е же мускуловъ, по- 
жиран1е самой крови идетъ рука объ руку съ убавлешемъ веса тел а  вообще, 
т. е. изъ съеденнаго голодающимъ большая часть приходится на жиръ, а 
меньшая на осталышя ткани и изъ нихъ кровь и мышцы сравнительно съ 
первоначалышмъ в'Ьсо.мъ, съ первоначальной массой убываютъ такъ-ж е, какъ  
и все т’Ьло, сравнительно съ иервовачальнымъ своимъ в’Ьсомъ. Если изъ 100
ф. тела  убылъ 1 ф., то изъ 100 зол.— ну хоть— крови убудетъ 1 золотникъ, 
т. е. тотъ же 1 %  нервоначальнаго веса. Некоторые же органы и ткани 
во время голодашя являются въ ноложеши нривиллсгированномъ; весъ ихъ 
держится постоянно на одномъ уровне. Къ такимъ тканлмъ иринадлежитъ, 
напр. нервная (головной и сиинной мозгъ). Следовательно, при голоданш 
челов^къ (какъ  и всякое другое животное) пожираетъ свое собственное тело, 
не норовну отнимая' оть всехъ тканей. Одие изъ нихъ убываютъ скорее, 
друшя медленнее, а третьи и совсемъ не убываютъ. Представьте себе челове
ческое тело состоящими изъ массы живыхъ мельчайшихъ организмовъ (эле- 
ментарныхъ клетокъ, какъ  ихъ называютъ) разной силы въ борьбе за су- 
ществоватйс, за собственную жизнь. Когда начинается голодъ, когда извне 
пищи не поступаетъ, т. е. когда въ желудокъ и кишечный каналъ не поступает!, 
тех ъ  веществъ, который иотомъ, всосавшись въ кровь, должны быть разнесены 
по телу для питания клетокъ, тогда эти клетки ищутъ нищи вокругъ себя. 
В се  хотятъ питаться, всемъ клеткамъ нужна пища, возможно получить ее 
на счетъ погибели себе пидобныхъ, а такъ какъ  не все эти организмы 
одинаково сильны въ борьбе за свою жизнь, то, конечно, гибнуть слабейцпе, 
являются победителями сильнейиие. Въ начавшейся внутри организма междо
усобной войне изъ-за хлеба, казалось бы, пощады не должно быть никому: 
все возстали другъ на друга, наислабейипе погибаютъ отъ недостака пищи 
первые, превращаютсявъ трупы, эти трупы пожираются сильнейшими.Если борьба 
продолжается, живыхъ организмовъ становится все меньше, труповъ все больше 
и больше, погибпйе съедены, нищи все меньше и меньше И вотъ когда 
жировая ткань почти вся исчезнете, когда крови и мышцъ станете около 
половины прежняго количества,— жизнь прекращается, весь организмъ ста
новится трупомъ. До этого предела остающееся въ живыхъ элементарнне 
организмы находили силу искать себе пищу, находили возможность сущест
вовать при неблагопр1ятныхъ у ш ш я х ъ . И когда все ткани убываютъ, оиягь 
повторяю, масса нервной ткани остается неизмененной въ весовомъ отношенш, 
т. е. царственной ткани нашаго тела подвозится такой заиасъ веществь, 
который пополняете убыль, отъ работы въ ней происходящую. Другими словами, 
значите, до техъ  порт, возможна жизнедеятельность всего организма, нога



для  этой управляющей жизненными явлешями ткани могли уступать часть 
своего существа друпе органы. И зъ этихъ данныхъ Вы почерпаете тотъ 
выводъ, что, значить, во время голодашя междоусобная война внутри нашего 
гйла ведется по строго опред’Ьленнымъ законамъ,— анархш нетъ. Съ разсчет- 
ливостью самаго совершеннаго хозяина голодаюнцй тратить возможный для 
траты  живой матер1алъ.

Остающаяся вь живыхь части т’Ьла не сохранлютъ непорочности своего 
нормального строешя, своего нормальнаго состава, П одъ вл]яшемъ неполу- 
чеш я пищи организмъ, какь Вамъ известно, худ’Ьеть, худ’Ьетъ онъ не 
только потому, что часть вещества изъ его т’Ьла убываетъ, но и потому, что 
остающаяся части худЬютъ, т. е. элементарные организмы становятся мельче 
или, какь  выражаются въ науке, подвергаются простой атрофш. Но вл1яшс 
голода на эти мельчайшая живыя частицы проявляется еще и въ томъ, что 
ошЬ не только становятся мельче, м-Ьняють свою величину, но и въ томъ, 
что самыя свойства ихъ делаются другими, они перерождаются и не могутъ 
исполнять прежней работы. Мнопе и мноп'е изъ нихъ этимъ то путемъ, пу- 
тсмъ первоначальнаго изм'Ьпешя своего вида и свойствъ, съ неизбЬжнымъ 
ослаблешемъ жизнедеятельности, доходятъ до погибели, до превращ ена въ 
трупъ. Словомъ, съ элементарными организмами, съ клетками нашаго тЬла 
делается тоже, что съ семенами. бросаемыми на почву, мало заключающую 
въ себ’Ь питательныхъ веществъ для р а з в и т  растешя; полученныя, отъ 
выросшаго при такихъ у ш ш я х ъ  растешя, семена, нопавъ опять на непло
дородную почву, вырождаются. Съ тканями нашаго тела  делаются тоже, что 
съ домашними животными, если ихъ хропически лишать соответственной 
пищи, они вырождаются, перерождаются въ слабыхъ, малорослыхъ борцовъ 
за существован1е, въ менее способныхъ производить то или иное вещество, 
ту или иную работу. Ихъ ростъ, видъ и свойства меняются. Тоже, повторяю 
делается и съ нашими тканями подъ вл1лмемъ голода. Некоторые виды 
перерождешй и интеизивность перерождешя ироизводятъ то, что, и при 
изменившихся услов1яхъ жизни въ блaгoпpiятнoмъ смысле относительно пи- 
таы1я, перерожденныя элементарные организмы и ткани не находятъ въ себе 
силы возвратиться къ прежней нормальной жизни, стать прежними по виду, 
форме и свойствамъ,— и въ этомъ, конечно, лежитъ причина неустранимая 
вл]ЯН1я голода. Понятно отсюда, что не всякш, неренесшш голодаше, можетъ 
возстановить свое здоровье до прежнихъ пределовъ.

Вл!яше голода съ неустранимыми иоследсш ями можетъ обнаружиться 
нс только на самомъ голодающемъ организме. Особенно резкая  передача 
вл1яшя голода особами женскаго пола въ першдъ выполнешя ими задачъ 
рода, задачъ будущей жизни, работы для грядущихъ ноколенш. Никто, напр., 
не станетъ сомневаться, что нормально питать своего или чужаго ребенка



не въ состоянш голодающая кормилица. Кому неизвестно, что молоко легко 
пропадаете подъ вл1яшемъ даже кратковремеиныхъ голодашй во время и 
подъ в.пяшемъ болезни. Кому неизвестно, что плохонитающаяся мать, что 
худею щ ая мать— недостодолжная кормилица. И вотъ Вамъ п о с л е д н я я  голо
даш я черезъ мать на ребенка, будущаго гражданина. Ребенокъ долженъ или 
питаться недостаточно (качественно или количественно), т. е., тоже голодать, 
или питаться искуственно, не материнскимъ молокомъ. Ну, а каковы сурро
гаты молока въ главной массе паселешя, каковы могутъ быть последс'ш я 
замены [даже и более усовершенствованными суррогатами, Вамъ известно. 
Громадная смертность детей— результата этого. Припомните, сколько жертвъ 
приносится голодной смерти хоть въ воспитательныхъ домахъ, а я прибавляю, 
и въ среде крестьлнскаго паселешя. Р ед кая  мать въ страду, въ тяжелую 
пору физическаго труда, можетъ сохранять силы, набирать ихъ изъ убогой 
пищи и для себя и для ребенка. Я  убежденъ, что большая смертность груд- 
ныхъ детей въ летнее время, во время тяжелыхъ полевыхъ работа, зависитъ 
отчасти и отъ ослаблешя маленькихъ организмовъ подъ вл1ян!емъ голода, 
после чего они делаютея легче воспршмчивьши ко всякимъ неблагопр1Ятнымъ 
моментамъ. Ихъ слабая способность противодейсгвотать вредностямъ, ихъ 
ослабленная сила въ борьбе за жизнь ведетъ ихъ къ смерти. П ри плохихъ 
суррогатахъ материнскаго молока вообще — это ш е т п о  на вечный покой 
делается легче, а когда о суррогатахъ и думать нечего, какъ это бываетъ 
во времена народныхъ бедствш, то, конечно, смертность детей, подъ вл1яшемъ 
голода матерей, не можетъ подлежать сомнение. Следовательно, голодъ можетъ 
лишить государство не только гражданки, не только матери, но и будущаго 
гражданина. Притомъ, в .ш ш е полнаго или неполнаго голодашя можетъ 
сказаться не только въ самую годину б ед сгтя , но во время последующее. 
Заморенные у груди матери не всегда смогутъ стать вполне нормальными 
въ последующее время. А если прибавить къ этому, что въ п ерщ ч. тяжелаго 
б е д ш п я  голодающему люду не до браковъ, то Вы согласитесь, что резуль
тата  голодашя еощально сказывается на умоныпеши прироста насслешя, на 
обедненш живыми силами. Этотъ ф акта уменыпешя числа браковъ, а сле
довательно и последующихъ рожденш, констатированъ и для настоящаго 
времени.

Обращу Ваше внимаше еще и на то, что те  же современныя наблюдшая 
даютъ право заключить объ увели чеши числа мертворожден iii. П одъ вльяшенъ 
голода, значитъ, плодосозидаше въ известныхъ случаяхъ можетъ прерваться. 
Прибавляю, что въ настоящш голодъ и наблюдсшя надъ домашними живот
ными— этими безсловесными сотрудниками крестьянина въ упорной борьбе 
и зъ -за  куска хлеба— доказываютъ тоже. Число нрерыванш беременности 
между домашними животными достигаете норазительныхъ размеровъ, бросается



въ глаза даже не желающему видЬть этого. И этимъ путемъ, значить, голодъ 
можетъ вл1ять на уменыпеше прироста населешя.

Н ереиду теперь къ фактамъ, установленнымъ относительно дЬтей. Вы, 
вероятно, читали въ корреспонденц1'яхъ газетныхъ о смертныхъ случаяхъ 
отъ голода между детьми; эти случаи сообщались уже сравнительно давно, 
болЬе 2-хъ мЬсяцевъ тому назадъ, когда о смерти отъ голода взрослыхъ 
никто не номиналъ. Д а  и теперь случаи смерти взрослыхъ людей подлежать 
сомнЬшю. Вы помните, я полагаю, разсказъ корреспондента о матери, оста
вившей голодными своихъ малолЬтнихъ дЬтей и отравишейся искать для 
нихъ хлЬба, Вы помните, что, возвратившись, мать нашла не д'Ьтей, а трупики 
ихъ... Д ля насъ съ Вами важно теперь констатировать тотъ фактъ, что го
лодная смерть вырываетъ скорее ростущш, малолЬтнш организмъ, чЬмъ 
взрослый, а тЬмъ паче пожилой. Что дЬти труднее переносятъ лишеше 
пищи, ясно уже изъ того, что они поститься такъ-же, какъ постятся старые 
люди, не могутъ. И это понятно. Имъ нужна пища не только для ниттшя 
въ узкомъ смысла, но и для созидашя еще ростущихъ, образующихся тканей 
и органовъ; хозяйство въ ихъ тЬлЬ гораздо интензивнЬе, гораздо напряжен- 
нЬе; въ нихъ быстрее п]юисходитъ мЬна веществъ, извнЬ берущихся, на 
отживнпя и извергаемыя въ видЬ экскретовъ. Относительно вл1яшя разной 
напряженности жизненпыхъ процессовъ на самую жизнь и ея продолжитель
ность, Вы легко представите себЬ, если я приведу Вамъ въ примерь, съ 
одной стороны, быстрокрылую ласточку, а съ другой, ну хоть зимоснящаго 
байбака или медведя. Ж изнь байбака во время зимней спячки еле теплится. 
Пищи такое животное вовсе не нринимастъ, отжившее въ его т'Ьл'Ь выдЬлястъ 
разъ въ мЬсяцъ, а то такт» и рЬже, дыхаше у пего еле замЬтно одинъ разъ въ 
одну, въ двЬ минуты, сердце бьется чуть чуть, слабо и рЬдко, t°  тЬла равна 
окружающей средЬ (или немногимъ выше). Движешй иикакихъ, отзывчивости 
почти ни какой: — Вы можете колоть его, рЬзать,— бросать, щипать и при 
глубокой снячкЬ онъ на Ваши эксперименты не отвЬтитъ ни единымъ дви- 
жешемъ. Еслибъ не незначительный проявлеше жизни, то Вы едвали сказали 
бы, что имЬете дЬло съ живымъ существомъ,— такъ слаба у него въ это 
время напряженность жизненныхъ процессовъ. Ярко противоположная картина 
жизни у ласточки. Постоянно въ движенш, постоянно въ работЬ въ поисвахъ 
за пищей, которую по отношеюю къ в’Ьсу тЬла она принимаетъ въ громадныхъ 
количествахъ. Дыхаш я, сердцеб1ен!я часты, кровь горяча (болЬе 402), мЬна 
нищи на отживаюпря вещества происходить весьма энергично. Словомъ, жизнь 
ся бьетъ ключемъ. Но байбакъ остается мЬсяцами безъ пищи и живетъ, ласточка 
же и 3-хъ  дней не пробудетъ безъ питаш я, погибнетъ голодной смертью. Она 
энергично живетъ, но быстро и сгораегь. А вЬдь въ ея тЬлЬ тотъ же запасъ на 
случай голода, т. е. около половины вЬса ея тЬла, о чемъ мы уже раньше говорили.



Т а же разница вт. напряженности жизни между взрослымъ и младенцем^ 
только пределы разницы менее резки . Понятно теперь, что взрослый по
трати ть запасъ гЬла, на счетъ которого опт» можетъ жить воврем я голода, 
въ гораздо более долпй срокъ, чеиъ ребенокъ. Более 6 — 8  недель для 
взрослаго, Р /з ,  2 недели для ребенка. И ч'Ьмъ моложе субъекта, темъ менее 
продолжительно можетъ быть гододаше. У только что рожденныхъ и въ первый 
недели существовала на зтомъ свете и запасовъ то въ гЬл'Ь меньше, чемъ 
у взрослаго, т. е. не V2 веса. тела, а 7 1о: оий погибаютъ, когда убудстъ 
изъ ихъ тела 0,1 в’Ьла, этотъ же запасъ истрачивается въ 2 — 3 дня. Изъ 
сказаннаго сл’Ьдуетъ, что голодъ для молодыхъ, для ростущихъ, развиваю 
щихся субъектовъ, а особенно для новорожденных!», гораздо опаснее, скорее 
ведетъ къ смерти, чемъ для взрослаго.

До сего времени мы съ Вами говорили о нолномъ голодаши и о его 
в .ш ш и  на организмъ. Мы говорили о томъ виде голодашя, когда никакой 
пищи не поступаетъ въ тело. Вы легко представите себе, что полному 
голоданш  человекъ подвергается весьма редко. Пища въ  уменьшенномъ 
количестве, нища недостодолжная, все таки отыскивается человЪкомъ въ 
окружающей его среде.

Движимый чувствомъ голода, человекъ естественно стремится утолить его 
и, если питательной пищи не оказывается, онъ наполняет!» желудокъ веще
ствами и малопитательными и даже неудобоваримыми; значит!», только кажу
щимся образомъ утоляетъ голод,!». Вы уже знаете но газетнымъ и зв 'кп ям ъ . 
по приведенным!, отрывкам!» опиеанш голода былаго времени, ч'Ьмъ стараются 
люди заменить педостагощш х.гЬбъ. Листья деревьев!,, лебеду, кору, даже 
сЪно, камылъ и т. и. люди стараются превратить въ пищевня вещества. 
Б олее  счастливые едятъ  х.гйбъ съ мякиной и другими пепереваримыми при
месями. Остановимся на минуту па в .ш пш  такой пищи на организмъ. 
Н ап и таться - жизненное требоваше нашего организма. П/Ьль процесса нормаль- 
наго питаны! заключается въ томъ, чтобъ введенный вещества въ виде 
пищи могли превратиться въ нашу собственную плоть и кровь. Для этого 
въ нашемъ теле  есть целыя системы органовъ, присиособлснныя для пре- 
твореш я и всасываю я принятой пищи. Но претворять, утилизировать веяное 
вещество человекъ не въ состоянш. Онъ созданъ такъ, что только известная 
вещества въ известномъ виде, въ определенномъ количестве могутъ быть 
переварены, всосаны и уподоблены. К ъ перевариванию сена, овса, травы, 
коры и т. п. человекъ несроденъ; для человека выгоднее, въ видахъ со- 
хранешя жизвенныхъ силъ, въ видахъ меньшей затраты пищеварительныта 
соковъ, получать пищу обработанную, а не въ первобытномъ виде. Наконець, 
количество того или другого вещества человекъ ассимилируетъ въ довольно 
ограниченныхъ нределахъ: излишекъ вещества будетъ вызывать не поль?у.



а  вредъ; болышя количества, напр.. мяса, хлЪба мы переваривать не можешь. 
Точно также одно питательное начало не можетъ заменять другое, наир., 
нельзя жить на одномъ бЪлкЪ, нельзя жить на одномъ крахмалЪ, жирЪ и 
т. д ., необходима смЪсь этихъ пачалъ въ пищЪ и смЪсь въ опредЪленныхъ 
количествахъ. Если не будетъ въ пищЪ достаточнаго количества бЪлковъ, 
организмъ будетъ голодать; голодаше обнаружится также, если въ пищЪ 
не будетъ хватать крахмала, сахара, жира, соли и т. д. Так1я формы голо- 
даш я носятъ назвашя неполнаго голодай ia.

В ъ годины народныхъ бЪдотвш люди страдаютъ не только отъ того, 
что того или другого пищеваго начала вводится въ организмы меньше, чЪмъ 
должно, но и отъ того, что все количество получаемой пищи недостаточно для 
под держа ilia напряженности жизни въ нормальныхъ предЪлахъ, а также и отъ 
того, что нища принимается не въ соотвЪтственномъ видЪ. Иедополучку тЪхъ 
или другихъ веществъ питательных!, люди стараются пополнить введешемъ 
трудно варимыхъ, или совсЪмъ непероваримыхъ веществъ.

Понятно отсюда, что иослЪдс/гая отъ неполнаго голодашя будутъ иныя, 
ч'Ъмъ при голодали полпомъ, и что вредныя нослЪдсшл попытки претворять 
въ плоть и кровь вещества, не могушря быть претворенными, къ прямому 
вл1ян!ю отсутств1я пищи относиться не могутъ.

НЪсколькими примЪрами дЪло уяснится. Попробуйте, напр., вмЪсто хлЪба 
питаться сухарями и Вы увидите, что въ концЪ концов!, сухари перестанутъ 
утилизироваться и не только перестанут!, претворяться въ тЪло, но даже 
вызовутъ разстройствовъ организмЪ, болЪзнь.Значитъ, такая пища съизвЪстнаго 
времени вреднЪе дЪйствуетъ, чЪмъ полное отсутс/i'Bie ея. Попробуйте, напр., 
питаться одной солониной; Вы произведете тмил разстройсгва, который вовсе 
не развиваются при полпомъ голодами, да и отъ такой пищи люди весьма 
скоро отказываются совершенно, предпочитаютъ полный голодъ. Попробуйте 
питаться совершенно несоленой нищей и Вы черезъ нЪкоторый весьма не
большой промежуток!, времени откажитесь отъ нищи, самой питательной по 
существу, но лишенной только солей.

Попробуйте замЪнить хлЪбъ мясомъ и Вы будете въ состояли очень недол- 
гоо время поддерживать Ваши силы, Вы будете худЪть; въ концЪ же концовъ 
пищеварительный каналъ откажется переваривать и то количество мяса, ко
торое переваривалъ въ нормальномъ состоянш;— даже больше— онъ заболЪетъ 
и совершенно лишится силъ что либо переваривать. Припомните еще, что 
дЪлается съ человЪкомъ, употребляющим!) пищу предпочтительно изъ мучпи- 
стыхъ веществъ (углеводы), содержащую мало бЪлка. Такой человЪнъ блЪднЪетъ, 
дЪлается малокровным!,, вялымт, и, хотя представляется иногда упитаннымъ, 
но упитаннымъ болЪзненно, на счетъ жира. Изъ этихъ примЪровъ Вы видите, 
что пищевое вещество, могущее быть весьма нитательнымъ въ смЪси съ дру-
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гими, само по себ^ взятое и принимаемое бол-Ье или мсн^е продолжительное 
время, можетъ обусловливать вредъ, болезнь, не наблюдаемую и при полюмъ 
голоданш. Вспомнимъ еще два, три примера в .ш ш я  пищи на составъ т^ла, па 
составь тканей. Известно Вамъ, какъ  откармливаютъ гусей, пулярокъ для 
того, чтобъ онп были жирны и им'Ьли известный вкусъ; ихъ лишаютъ дви- 
женш и кормятъ веществами, могущими образовать жиръ, а не мускулы, 
которые въ перюдъ такого откармливашя убавляются и тоже превращаются 
большей свой частью въ жиръ. Припомните страсбургскш нирогъ, которы! со- 
стоитъ изъ иеченокъ гусей, жирно напитанныхъ и перерожденныхъ. Всиошите 
дал'Ье, ч1шъ кормятъ арабы своихъ скакуновъ, чтобъ придать имъ быспоту, 
силу и легкость движемй.| Они кормятъ ихъ мясомъ, увеличивающимъ силу 
и количество мышцъ. Вспомните, какъ  тренируютъ себя а н гл ш ш е  бойлеры, 
спортсмены гребли на лодкахъ и т. п. люди, долженствующее обнаружить 
большую силу мускулонъ; они употреб.шотъ для этого въ пищу между прошиъ 
мясо въ восходящпхъ дозахъ. Въ Англш, внрочемъ, не только спортсиены, 
но и всякш , претендующей зарабатывать физическимъ трудомъ ce6 t пропипш е. 
испытывается нредъ upieMOM’b, напр. въ артель, на счетъ способности ути
лизировать мясо. Это значить,— принимается тотъ, кто или обладаете или 
можете повысить въ себ'Ь мускульную силу и выносливость.

Обратите внимаме на то, что съ поняюемъ плотоядный связано гред- 
ставлеше не только о си a t ,  но и известной степени нервозности (злости). 
Чтобы собакъ сделать зл4е, ихъ кормятъ мясомъ. Зам-Ьчено и на людяхъ, 
что мясная пища повышаете нервозность. Словомъ, пища своимъ составовъ 
можетъ вл1ять на составъ тканей тйла и несоответственная можетъ обуслов
ливать иерерождшпя, изменешл. Пища можетъ даже отражаться на нервной 
систем!;.

Представьте теперь, что Вамъ въ Вашемъ т е л е  надлежите создать или 
поддержать in s ta tu  quo an te  ну хоть мышечную ткань, а пища, получаемая 
Вами, не содержите вещества, могущ ая образовать или напитать желаемую 
ткань; последняя будете худеть, перерождаться, исчезать, хотя бы вообще 
нищи по количеству и было не менее нормальнаго.

Еще яснее будете вл1яте недостаточной и по количеству и по качеству 
нищи. Исхудаше, перерождеше, исчезаше тканей, по крайности некоторыте 
изъ нихъ, будете идти прогрессивно увеличиваясь, весьма медленно подвигая 
организмъ къ н ебы тт.

Если же Вы прибавите къ этому, что при голоданш народныхъ массь 
пищи не только недостаточно по количеству, не только пища недостодолжшл 
по качеству, но что некоторый вводимыя вещества въ желудокъ прямо 
раздражаютъ его или задаютъ ему непосильную работу, то, конечно, понятелъ 
будете весь суммированный вредъ отъ такого питаш я.



Неполно голодающий можетъ сравниться въ известныхъ случаяхъ, когда 
наир, голодате  такое продолжается долго, съ неизлечимымъ больныиъ. 
Совс^мъ неполучающш пищи съ забол'Ьвшимъ острой, быстро протекающей 
болезнью. В ъ последнемъ случай можетъ наступить и смерть и выздоровлеше; 
при долго же длящемся пеполномъ голоданш жизнь влачится, но, благодаря 
и зм ен етям ъ , медленно, но прогрессивно, безостановочно увеличивающимся, воз
врата къ цветущей жизни становится все менее и менее возможенъ. TaKic 
несчастные слабосильны, бледны, худы, съ ненормальной деятельностью нервной 
системы, съ ослабленнымъ пищеварительнымъ капаломъ, съ ослабленными, или 
извращенными оргапами чувствъ, иногда они какъ бы налиты водой, распухли 
отъ голода. Понятно какъ  легко т а т е  люди подвергаются вл1янш разныхъ вред
ностей, какъ мало они устойчивы въ борьбе съ окружающими услов1ями, какъ  
легко они подвергаются забодеванш , какъ легко ихъ сразить заразе. Не удиви
тельно после этого, что въ голодные года такъ воспршмчивы люди къ поваль- 
нымъ болезнямъ, неудивительно, что еле плачанце свое существованье безъ сопро- 
тивлешл гибнутъ въ громадныхъ количествахъ отъ эпидемическихъ болезней. 
Не даромъ старый народъ иазывалъ эти болезни общимъ именемъ— моромъ.

Если Вы, милостивыя гражданки и милостивые граждане, присоедините 
къ Вашему нредетавлент о голодающихъ людяхъ прсдставлеше о многихъ 
и многихъ биллюнахъ алчущихъ и жаждущихъ микроскопически малыхъ, 
живыхъ элементарныхъ организмахъ клетокъ, составляющихъ целыя нровннцш, 
делыя ткани и органы каждаго голодающаго тела ,— если Вы вспомните, что 
между этими мельчайшими борцами за жизнь человеческую есть и плотоядные, 
есть и всеядные, есть нуждающееся по преимуществу въ растительной, муч
нистой пище,— если Вы согласитесь, что и имъ, кевидимынь носителямъ и 
хранителям!, жизни, тоже нужна соответственная пища въ известномъ коли
честве,— если Вы согласитесь, что впавнпе въ бедность, въ нужду могутъ 
воспрянуть духомъ и вновь проявить свою мощь,— если Вы, наконецъ, согла
ситесь, что каждому изъ малыхч. сихъ немного въ сущности и надо, чтобъ 
но загасить своей жизни и что самая незначительная помощь можетъ спасти 
би.шоны клеточныхъ элементовъ, а съ сохрансюемъ ихъ сохранится и самое 
драгоценное благо— жизнь голодающаго гражданина, то цель моего чтешя 
будетъ достигнута, и Вы, благосклонный слушательницы и благосклонные слу- 
шители, надеюсь, не раскаетесь, что даете возможность послать иищу многимъ 
бил.'понамъ техъ  малыхъ. невидимыхъ невооруженныхъ глазомъ организмовъ 
клетокъ, изъ жизни которыхъ слагается и наша собственная жизнь. Примите 
же глубокую благодарность отъ этихъ голодающихъ б и ллш овъ  и дай Богъ 
Вамъ за Ваше сочувотвщ къ  страждущимъ невозбранно хранить здоров)"е и 
богатеть на счета техъ  живыхъ элементарныхъ частицъ, клетокъ, изъ 
которыхъ состоитъ тело и каждаго изъ Васъ.

---------- -----------------



К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж Д Н 1 Е
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЛЕКЦ1И

О К У К У Ш К А ,
чи т а нн о й  2 6  а п р п л я  1 8 9 2  г.

профессоромъ Н. в. Кащенко

но поводу назначена СовЬтомъ Университета одной изъ темь для студенческихъ сочиненш на 
медаль: „кладка лицъ у кукушки11 (ГСрайнТи срокъ представлешя сочииен1й - августъ 1893 г).

Умственный способности животныхъ и ихъ нравственный качества йсно, 

хотя и въ своеобразной форм-Ь. открываются намъ въ гЬхъ случаяхъ, когда 
представители разныхъ видовъ нриходятъ между собой въ известное еоприкос- 
HOBenie, не случайное, но неразрывно связанное съ особенностями всего строя 
ихъ жизни. Одинъ изъ яркихъ нрим’Ьровъ подобнаго рода представляетъ намъ 
семейство кукугаекъ (Cuculidae) и въ особености родъ кукушка. (Cuculus)* 
издавна обршцавнпй на себя внимаше своей наклонностью передавать заботу 
о своемъ потомств!, другимъ птицамъ. Внлспеше этой стороны жизни кукушки 
составляетъ ц’Ьль настоящей заметки.

Родъ Cuculus характеризуется умеренно толстымъ, слегка согнутымъ клю- 
вомъ, по своей длин’Ь равнымъ длин'Ь головы, длинными, острыми крыльями, 
снабженными 10-ю маховыми перьями нерваго порядка, длиннымъ, закруглсн- 
нымъ хвостомъ, съ 10-ю рулевыми перьями, и оцвреннымъ въ верхней части 
нястьемъ, бол'Ье короткимъ, ч'Ьмъ средн!й палецъ. К акъ  и у другихъ пред
ставителей этого семейства, у кукушки изъ четырехъ пальцевъ на ногахъ 
первый обращенъ назадъ, а четвертый— вращательный. Оперенье у кукушки 
жесткое, какъ и у всЬхъ кукушкообразныхъ.

Въ Росши почти единственнымъ представителемъ этого рода, а вм^сгЬ 
съ гЬмъ и всего семейства, является обыкновенная кукушка (Cuculus сано- 
rus L .), которая во взросломъ состоянш представляетъ следующую окраску. 
Спинная ея сторона окрашена иепельно-сЬрымъ цв^томь, брюшная на грязно- 
б'Ьломъ фонй испещрена волнообразными бурыми поперечными лишями. Хвостъ 
на своей верхней поверхности снабженъ белыми пятнами. Ноги и основаше 
клюва желты. Длина взрослой кукушки равна около 37  стм., длина хвоста



17 стм. По внешнему виду, отчасти даже но иолету и посадке, кукушка 
похожа на хищную птицу, особенно на ястреба перепелятника (N isns com m u
n is), вел’Ё дсш е чего, вероятно, и возникла сказка о томт>, что она ежегодно 
превращается въ ястреба.

Половыя отлич1я у кукушки выражены слабо. Самецъ отличается отъ 
самки гЬмъ, что шея и грудь у него пепельнаго цвета, между тймъ какъ  
у самки этой пепельной окраски спереди или совсймъ н’Ьгь, или опа н^ 
распространяется такъ далеко внизъ. Кроме того, у самки на m et находится 
очень слабо выраженный красновато-желтый поясокъ. Молодыя кукушки от
личаются более или менее рыжеватой окраской и бйлымъ пятномъ на затылка 
а иногда также и на другихъ местахъ тела. Концы спинныхъ нерьевъ у нихъ 
также окаймлены б’Ьлымъ, всл,Ьдств1е чего молодыя кукушки кажутся какъ-бы 
покрытыми чешуей. После первой линьки, которая совершается по большей 
части зимой (въ отлёте), молодыя кукушки могутъ прямо получать оконча
тельный пепельно-серый цв'Ьтъ; но часто самки получаютъ при этомъ еще 
более рыжее onepeHie, безъ бЬлыхъ пятенъ и контуровъ. И зредка этотъ цв'Ьтъ 
сохраняется и после второй линьки. Эта рыжая форма прежде принималась 
за особый видъ и описывалась подъ назвашемъ Ciiculus rnfiis. В ъ северных!, 
странахъ эта форма встречается реж е, чемъ въ южныхъ. Въ Италш , папр., 
рыжую окраску иногда сохраняют!, и молодые самцы, даже и старые самки 
и самцы. Но тамъ-же встречаются и обыкновенные серые экземпляры.

Кукушка питается преимущественно гусеницами, въ особенности волоса
тыми, папр. родовъ A rc tia , L iparis , G astropaclia и многихъ другихъ, кото- 
рыхъ избегаютъ д руи я  птицы. Поэтому кукушка считается одной изъ самыхъ 
полезных!, для лесоводства птицъ. Не брезгаетъ она также и другими круп
ными насекомыми; истребляетъ, напр., въ большом!, количестве майскихт. 
жуковъ (M elolontlia). Внутренняя поверхность желудка кукушки нередко 
оказывается покрытой какъ-бы шерстью отъ множества внедрившихся въ нее 
волосъ гусеницъ.

Каждый самецъ кукушки имеегь свою ограниченную область, которой и 
придерживается. Самки, напротивъ, свободно меняютъ место пребывашя. 
Постоянныхъ паръ у кукушки нетъ; самка спаривается съ любым!, с-амцомъ 
и нередко съ несколькими иодъ-рядъ. Известный всемъ крикъ „ку-ку“ 
издается только самцемъ и представляетъ собой его призывную песнь. П ередъ 
копулящей самецъ быстро и многократно повторяетъ „ку, ку, ку, к у ....“ . 
Самка кричитъ редко и обыкновенно только передъ копулящей. Е я крикъ 
состоять изъ часто повторяемаго „квиквикви....“

Размножеше кукушки продолжается все время, пока слышенъ ея крикъ, 
примерно съ половины мая до начала ш ля. Внрочемъ, этотъ срокъ въ раз
личных!. местахъ различенъ. В ъ северныхъ странахъ и на горахъ кладка
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яицъ начинается и оканчивается позже. Число яицъ, откладываемыхъ одпо»й 
самкой въ течеиш лета , различными изследователями определяется вееыша 
различно, отъ 4 до 20; но все согласны въ томъ, что она откладывает!, 
ихъ съ значительными промежутками, по мненш  большинства— черезъ 6 — 8 
дней одно после другаго.

Издавна известно, что кукушка сама не высиживаетъ своихъ яицъ. то  
откладываетъ ихъ въ гнезда различных!, мелкихъ птицъ, именно таких1!., 
которыя питаются насекомыми, или по крайней мере выкармливают!, пмга 
своихъ птенцовъ. Чаще всего избираются кукушкой гнезда различных!, ви - 
довъ славокъ (Sylvia), трясогузокъ (M otacilla), щеврицъ (A ntlius), крапит- 
пиковъ (T roglodytes) и камышевокъ (A crooeplialus). Реж е для той-же цели 
служатъ гнезда кирольковъ (R egn lus), пеночокъ (P h у 11 о |m euste. Hypolais;), 
каменокъ (Saxicola), малпновокъ (E ritliacns), горихвосток.!. (R u tic illa ) , чек- 
кановъ (P ra tin co la ), жаворонковъ (A lauda), синицъ (P arus), стренатокъ (E m - 
beriza), вьюрковъ (F ring 'illa ), снигирей (P yrrlm la), Воробьева. (P asser), дроз- 
довъ (Turdns), даже сорокъ, голубей и горлицъ. Внрочемъ, кукушкины яйца, 
которыя были находимы въ зтихъ гнездахъ, иногда могли быть отложены 
въ нихъ случайно, за отсутс'шемъ более нодходящаго помещен1я. Притомт.- 
же и въ распознаван1и яицъ могли быть ошибки, такъ какъ по причинам!., 
которыя выяснятся далее, не всегда удается съ полной уверенностью отли
чить кукушкино яйцо отъ яйца хозяйки гнезда, случайно отличающагоея 
отъ других!, своей величиной и окраской. Обыкновенно, яйца кладутся к у 
кушкой преимущественно въ гнезда техъ  изъ выше перечисленныхъ птичекъ, 
которыя въ данной местности всего многочисленнее.

Яйцо кукушки чрезвычайно мало, сравнительно съ величиной птицы; оно 
равняется приблизительно величине воробьинаго яйца. Впрочем!., оно отли
чается чрезвычайной изменчивостью какъ своей величины, такъ  и формы и 
окраеки. П о форме оно то почти шарообразно, то вытянуто, то правильно 
яйцевидно. Скорлупа тонка и гладка, безъ блеска. Фонъ яйца белый съ 
сероватымъ, желтоватымъ или голубоватозеленымъ оттйнкомъ. Н а этомъ фоне 
разбросаны крапинки или штрихи ейраго, оливковаго, красноватаго, бураго, 
или чернаго цвета, равно какъ и всехъ иереходныхъ между ним:: оттенковъ. 
Густота расиоложешя зтихъ иятенъ различна, но они редко  сосредоточиваются 
на тупомъ конце, въ виде венка. Замечательно, что яйца кукушки, будучи 
такъ различны между собой, обыкновенно нредставляютъ большое сходство 
съ яйцами той птицы, въ гнездо которой они положены. Думаютъ поэтому, 
что каж дая самка кукушки кладетъ яйца въ гнезда только одного опреде
лен наго вида, именно того, къ которому ея яйца ближе всего нодходятъ. 
Очень можетъ быть, что способность класть яйца определенной формы и цвета 
передается наследственно и что каж дая кукушка кладет!, яйца въ гнезда



именно той птички, которой она сама была воспитана. Въ каждое гнездо 
кукушка кладетъ только по одному яйцу; если-же случается находить въ 
одномъ гн'Ьзд'Ь два кукушкиныхъ яйца, то они принадлежать различнымъ 
саикамъ.

Подходящ |'я для кладки яицъ гнезда самка кукушки отыскиваетъ 
всеми способами. Иногда она следить еще заблаговременно за постройкой 
гн'Ьзда; но по большей части она ихъ розыскиваетъ только тогда, когда 
пужно класть. При этомъ она тихо и незаметно летаетъ между кустами, или 
вблизи человеческихъ жилищъ. Оттого изъ числа кукугаекъ, убитыхъ вблизи 
жилищъ, бблыпая часть оказывается самками и нередко съ яйцомъ, между 
т1змъ какъ  въ другихъ м'Ьстахъ попадаются почти исключительно самцы, 
число которыхъ вообще, повидимому, более значительно. Н и въ розыскиванш 
гнездъ, ни въ дальн’Ьйшихъ заботахъ самки о потомстве самцы не припима- 
ютъ никакого участия.

Чаще всего кукуш ка кладетъ свое яйцо обыкновеннымъ образомъ. садясь 
па гнездо. Но если устройство гнезда или его размеры этого не допускаютъ. 
то она кладетъ яйцо на землю и зат"Ьмъ переносить его въ гнездо клкжомъ. 
Иногда случается, что она кладетъ яйцо въ пустое гнездо, или въ гнездо 
съ сильно насиженными яйцами, или въ гнездо совсемъ неподходящей птицы, 
или даже оставляетъ яйцо прямо на земле. Это зависать по всей вероят
ности отъ того, что ей не всегда удается своевременно отыскать для него 
подходящее пом'Ьщеше. Обыкновенно-же кукушка кладетъ яйцо въ такое 
гнездо, въ которомъ уже находится одно— два хозяйскихъ яйца. Делаешь 
она это тайкомъ, „какъ  воръ среди ночи“ , въ отсутствш хозяевъ гнезда, 
потому что ме.ш я птички, служащая жертвой обмана, ненавидятъ кукушку 
и всеми силами стараются отогнать ее отъ гнезда. Часто оне даже на- 
падаютъ на нее безъ всякаго повода и нреследуютъ на нодоб|'е того, какъ 
оне часто делаютъ это съ хищными птицами. Правда, одинъ старинный 
изследователь, наблюдая, какъ  хозяева гнезда скачутъ и пищать при виде 
кукушки, кладущей яйцо въ ихъ гнездо, пришелъ къ тому заключеппо, что 
оне радуются этой чести; однако все дальнейппе изследователи единодушно 
это отвергаютъ и волнешю бедныхъ птичекъ нридаютъ совсемъ обратное зна- 
46Hie. Buffon описываетъ случай, какъ  самецъ и самка малиновки всеми си
лами дрались съ самкой кукушки, старавшейся проникнуть въ ихъ гпездо. 
Малиновки ее отогнали и затемъ еще долгое время энергично преследовали.

Находящаяся въ гнезде х о зяй ш я  яйца кукушка иногда выбрасывасгъ 
изъ гнезда. Но приписываемая ей народной молвой страсть къ поеданш  
чужихъ яицъ, повидимому, на самомъ д ел е  не существуешь. Старинные ав
торы (B uffon) полагали даже, что сачка кукушки именно изъ боязни, чтобы 
самецъ не съелъ ел яицъ, скрываетъ ихъ и разсееваетъ по чужимъ гнез-



дамъ, отказываясь отъ радостей материнства. Такимъ объяснешемъ престуд- 
леше кукушки обращается въ подвигъ; но объяснено это считается теперь 
иеоснователышмъ.

Въ противность старому мненыо о полномъ отсутствш у кукушки забосг- 
ливости о своемъ потомстве, ныне известно, что самка кукушки отъ времепш 
до времени нав'Ьщаетъ то гнездо, въ которомъ находится ея яйцо, и следи ть 
за ходомт. высиживания. Иногда она выбрасываетъ изъ гнезда х о зл н ш я  яйца, 
или вышедшихъ изъ нихъ итенцовъ. Baldam us однажды наблюдалъ, как ъ  
кукушка-мать выбросила изъ гн’Ьзда, въ которомъ находился птенсцъ к у 
кушки, четыре сильно насиженныя хозяйш ’я яйца. Въ другой разъ тотъ-же 
авторъ вид'Ьлъ, какъ  кукушка снесла на гн езде  яйцо. Будучи испугана 
наблюдателем'!., она улетела, но черезъ нисколько времени возвратилась и 
унесла яйцо куда-то въ клюве.

Хозяева гнезда, въ которое подложено кукушкино яйцо, по всей вер о ят
ности, въ большинстве случаевъ замечаютъ и нопимаютъ обманъ. Иногда 
они даже принимаютъ противъ него свои меры. Т акъ, Хаиш апп разсказы- 
ваетъ случай, когда славка пересмешница разбила и выбросила изъ своего 
гнезда яйцо, подложенное въ него кукушкой. Но обыкновенно птички выси- 
живаютъ кукушкино яйцо вместе со своими. Однако, последшя, какъ  уже 
сказано, обыкновенно со временем'!, выбрасываются кукушкой матерью; если- 
же изъ нихъ и разовьются птенцы, то они также выбрасываются изъ гнезда 
или старой кукушкой, или ея нтенцомъ. Не всегда, впрочемъ, они погибаютъ. 
Если они не разшибутся при наденш, то иногда остаются на земле, во мху, 
въ какомъ нибудь углублен!и, и выкармливаются все-таки ихъ родителями 
одновременно съ молодой кукушкой. Иногда, впрочемъ бывали наблюдаемы 
случаи безследнаго исчезашя хозяйскихъ итенцовъ даже изъ гн'Ьзд'ь, распо- 
ложенныхъ на земле. Не уноеитъ-ли ихъ старая кукушка изъ опасешя, что 
опи будутъ отнимать иищу у ея птенца?

Молодая кукушка при выходе изъ яйца очень мала, но быстро ростетъ. 
Она характеризуется безобразно толстой головой и громадными глазами. Опа 
настолько прожорлива, что ея маленьше воспитатели едва въ состоянш до
ставить ей достаточно нищи. М. K lein разсказываетъ, что однажды птенецъ 
кукушки проглотилъ голову своей кормилицы (малиновки), очевидно нечаянно, 
потому что она поднесла ему пищу слишкомъ близко. Этой, птенецъ погибъ 
отъ задушешя. Вероятно, подобные случаи дали новодъ къ обвинешю ку
кушки въ по'Ьдаши находящихся въ одномъ съ ней гнезде яицъ и птенцовъ. 
и даже своихъ кормилицъ. Это, конечно, несправедливо. Наблюдешя F rie- 
derich ’a и W a l te r a  показываютъ, что молодая кукушка не трогаетъ нахо
дящихся въ одномъ съ ней гнезде яицъ. Но если изъ нихъ вылупятся 
птенцы, то она ихъ выбрасываешь, или просто вытесняя ихъ изъ гнезда



(такт, какъ  она очень велика и одна вынолнлетъ почти все гпездо), или-же 
пододвигаясь предварительно лодъ нихъ и зат'Ьмъ быстро приподнимаясь. 
Если въ одномъ гпгЬзд4 высижены две кукуш ки, то более слабая такимъ-же 
образомъ выбрасывается другою.

Птички-воспитательницы обыкновенно выкармливаютъ молодую кукушку, 
какъ  своихъ детей, и даже нередко обнаруживаютъ по отнош ент къ ней 
трогательное самоотвержеше. Разсказываю тъ, напр., объ одной трясогузка, 
которая продолжала кормить кушкуку даже осенью, когда друп я  трясогузки 
уже улетели, потому что ея гнездо, въ которомъ была выкормлена кукушка, 
помещалось въ пространстве съ такимъ узкимъ выходомъ, что кукуш ка, 
совсемъ уже выросшая, ни могла оттуда выйдти. Однако, известно также 
много случаевъ, доказывающихъ, что птички, воспитывающая кукуш ку, все- 
таки мснЬе привязаны къ  ней, чемъ къ своимъ птенцамъ. П ри неблаго- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ оне легче бросаютъ кукушку, чемъ своихъ птен- 
цовъ. Иногда даже оне бросаютъ кукушку на произволъ судьбы явно созна
тельно, безъ крайней къ тому необходимости. Т акъ , N aum ann разсказываетъ, 
что однажды садовая славка вывела одновременно кукушку и двоихъ соб- 
стненныхъ нтенцовъ. Когда-же черезъ сутки ея птенцы, по обыкновенш, 
были выброшены изъ гнезда и погибли, то она оставила кукушку, которая 
и погибла голодной смертью. .

Въ гн езде  молодая кукуш ка сидитъ около двухъ недель. После ел вы
лета изъ гнезда, выкормивпйя ее птички еще долго следуютъ за ней и 
продолжаютъ ее кормить. П одъ конецъ своего пребывашя въ гнезде и въ 
первое время после вылета молодая кукуш ка издаетъ своеобразный шипящш 
звукъ: „цисъ, циссисъ, циссиссисъ...“

Высиживаше чужихъ яицъ и выхаживаше чужихъ птенцовъ представ- 
ляетъ явлеше въ высшей степени замечательное, хотя оно наблюдается не 
только по отношенш къ кукуш ке. Въ этихъ случаяхъ птицы руководствуются, 
повидимому, безсозяательной потребностью кого-бы то нибыло выкармливать 
и воспитывать. Buffon нриводитъ целый рядъ опытовъ, въ которыхъ мали- 
новкамъ, крапивникамъ и особенно часто канарейкамъ были подкладываемы 
яйца другихъ птицъ. Во многихъ изъ этихъ случаевъ яйца высиживались и 
птенцы были выкармливаемы ихъ пр1емиыми родителями. Следовательно, 
HCTopin кукуткины хъ яицъ не представляетъ чего-либо исключительнаго. 
Также B rehm  приводитъ случаи выкармливашя трясогузкой горихвостокъ, 
славками всякихъ молодыхъ птенцовъ, которыхъ имъ подложатъ (въ клетку). 
Одна молодая ушастая сова приняла на себя всю заботу о птенцахъ ея-же 
вида, родители которыхъ были убиты. Известно, что куры нередко выхажи- 
вавтъ утятъ. В ъ одномъ подобномъ случае гусь сопровождалъ такихъ утятъ 
каждый разъ при ихъ плаванш на воде, куда не могла сопровождать ихъ курица.

П/оф. Кащенко.—Краткое содкрж. овъдсннт. л к к ц i н о кркушк!,. 22*.



Окрестности Томска очень богаты кукушками и потому благопр1ятн.ы для 
наследованiя вопроса о кл ад ке  ими яицъ. Появляется здесь кукуш ка часто 
уже въ н ачале  мая, хотя крикъ ея становится слышенъ несколько позднее. 
В ъ  конце .тЬта мне часто приходилось слышать характерный шипяшдй кр и къ  
молодыхъ кукуш екъ и наблюдать ихъ, вместе съ постоянно сопровождаю
щими ихъ маленькими воспитальницами.

Х отя изложенпыя выше данныя относительно размножен!я кукушки уста
новлены болыпинствомъ изследователей, темъ не менее проверка этихъ даи- 
ныхъ весьма желательна, какъ  въ виду установлешя большей ихъ точности, 
такъ  и въ виду возможности различныхъ местныхъ уклоненш. Особенно ж ела
тельно выяснен1е следующихъ вопросовъ.

1. Н е устраиваетъ-ли кукуш ка иногда своего гнезда и не высиживаетъ-ли 
яицъ? Возможности такихъ исклю чен^ не следуетъ упускать изъ виду, хотя 
въ  настоящее время не известно ни одного достоверного случая подобнаго рода.

2 . Сколько яицъ кладетъ кукуш ка въ теченш лета? Если удастся про
следить одну и ту-же самку въ теченш хотя небольшой части лета, то на
блюдая, въ какихъ промежуткахъ она кладетъ, можно приблизительно узнать 
и общее число яицъ, которыя могутъ быть отложены за время кладки. Н е 
обходимо такж е въ начале лета вскрыть несколько самокъ и определить, 
какое число яицъ въ яичнике достигли такой степени развития, что могутъ 
быть отложены въ ненродолжительномъ времени.

В. К огда находятъ нервыя и когда иоследшя кукушкины яйца?
4. Сколько яицъ кладетъ кукуш ка въ одно гнездо?
5. Описать размеры, форму и окраску яицъ.
6 . П равда-ли , что яйца кукушки обыкновенно бываютъ сходны съ яйцами 

той птицы, которой они подложены, и если правда, то въ чемъ заключается 
причина этого явлешя?

7. К акъ  кладутся яйца въ гнезда съ узкими отверстиями?
8. К акъ  относятся хозяева гнезда къ  яйцамъ кукушки? Всегда ли эти 

яйца кладутся въ отсутствш хозяевъ, и если нетъ, то стараются-ли носл4д- 
Hie аедодуетить кукушку въ гнездо? Выбрасываюгь-ли они кукушкино яйцо?

9 . Н авещ аетъ-ли  кукуш ка т!» гнезда, въ которыя опа отложила свои 
яйца? К акъ  относится кукуш ка къ яйцамъ и птенцамъ ткхъ птицъ, въ гнезда 
которыхъ она кладетъ свои яйца?

10. Въ каю я  гнезда преимущественно кладетъ кукуш ка въ той местности, 
гд е  произведено изследоваше? Кладетъ-ли она въ гнезда стренатки белоша
почной (E m beriza  p ithvorn is), стренатки золотой (E m beriza aureola) и дрозда 
рябинника (T u rd u s p ilaris), которыхъ въ окрестностяхъ Томска такъ много?

11. Н е имеетъ-ли для кукушки какаго-либо полезнаго во время кладки 
яицъ зн а ч е тя  ея сходство съ ястребомъ?



Зат'Ьмъ, было-бы полезно при благопр1'ятныхъ обстоятельствах!. обратить 
BHHManie на следующее вопросы, не стоящее въ непосредственной связи съ 
нашей темой.

12. П роверить значеше формы Cuculus rufus. Е акъ  часто встречается 
эта форма въ местности изследовашя и лвллютсл-ли въ этой форме исклю
чительно только молодые индивидуумы и самки? Не встречается-ли въ местно
сти изследовашя какой либо особый видъ кукушки, отличный отъ Cuculns 
canorus L.?

13. П роверить отношенie кукушки-птенца къ ел воспитателямъ и къ 
ихъ птенцамъ.

Ж елательно, чтобы вместе съ описашемъ изследовашя были представлены:
1) яичники кукушки въ начале, въ середине и въ конце лета, въ спирту;
2) гнезда, въ которыхъ найдены кукушкины яйца, вместе съ этими яйцами 
и съ яйцами хозяевъ гнезда; при каждомъ гнезде следуетъ представить и 
шкурки его хозяевъ, для проверки определешя; 3) птенцы кукушки, въ 
спирту; при нихъ такж е ш курки ихъ воспитательница.; 4 ) если будутъ най
дены взрослый кукуш ки, не подходящая подъ признаки Cuculus canorus L ., 
то следуетъ представить также ихъ шкурки.

Главнейпйя сочинешя, въ которыхъ излагаются старые и новые взгляды 
на особенности размножешя кукушки и въ которыхъ указывается остальная 
литература занимающаго насъ вопроса:

Buffon. O euvres com pletes. Тоше 7. Les oiseaux. P aris . 1854 . p. 3 0 3 . 
(Здесь указывается одно изъ позднейшихъ изданш трудовъ Бюффона, такъ  
какъ  его первоначальное издаше in folio трудно достается и мало удобно 
для обычнаго употреблешл).

Naumann. N a tu rgescb ich te  tier Yog-el D eiitscblam ls. Tli. 5. Leipzig-. 1826 .
A. Brehm. T h ierleben . 2 -te  A ufl. Zw eite A b th . V ogel. E rs te r  B and. 

Leipzig . 1 8 8 2 . p. 2 0 9 . Н ы не выходитъ третье издаше.
А. С. Ed. Baldamus. D asL eb en  der europliischen K uckucke. B erlin . 1892 . 

Это сочинеше представляетъ новейшую и найбо-гЬе полную м онограф т по 
занимающему насъ вопросу.



О ГЛИСТАХЪ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ!) ВЪ ЧЕЛОВЬНЕСКОМЪ Т Ш ,
ПО ДАННЫМЪ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХЪ ВСКРЫТ1Й НЪ ТоМСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ'!;’).

Проф. К. Виноградова.

Мм. Гг.!

Годъ назадъ я имЬлъ честь демонстрировать вамъ новый видъ глисты, 
встр^и вш ш ся мнй зд4еь при вскрытш чслов'Ьчсскаго трупа. Глиста эта 
мною названа сибирскою двуусткою (distom um  sib iricum ). Спустя м4сяцъ 
noc .it сообщешя я на вскрытш встр’Ьтилъ второй случай того же паразита. 
Объ обоихъ этихъ случалхъ напечатано въ прошлоыъ году въ И зв4сН яхъ 
нашего университета и потому я не буду ихъ касаться. В ъ нын4шнемъ году 
намъ представилось еще семь случаевъ дистоматоза. Такимъ образомъ нашъ 
паразитъ уже по своей частогЬ п о яв аетя  у челов4ка заслуживаегь болыиаго 
внпмашя. Значеше сибирской двуустки въ этомъ отношенш выступаетъ осо
бенно, когда мы сравнимъ ее съ другими часто паразитирующими у челов4ка 
глистами. П ри этомъ необходимо замЬтить, однако, что мы еще не имteмъ 
въ литератур'Ь достаточно подробныхъ и точныхъ данныхъ о статистик4 
чeлoвtчecкиxъ глистъ не только для Росши, но и для Европы вообще. Въ 
Россш, благодаря новййшимъ изсл'Ьдовашямъ Кесслера2), В арановскаго3) и 
Гречанинова4), представлены н'Ькоторыя данный относительно частоты обы- 
кновенныхъ видовъ глистъ, (tric liocepliah is d ispar, ascaris, oxyuris, bothrioce- 
phalus, ta en ia  solium  и t . m ed iocanella ta), живущихъ въ киш кахъ, для 
Петербурга, Москвы и Новгорода.

Т акъ  какъ  статистика названныхъ глистъ основана на двухъ методахъ 
изсл4довашя: или на вскрытш труповъ, или на микроскопичесномъ изл4до- 
ванш кала живыхъ людей, то Bet эти данныя авторовъ могутъ быть пред
ставлены въ шгЬдующей таблиц’Ь.

*) Сообщено въ засбданш Томскаго Общества Естествоисиытат. и Врачей 10 мая 1892 г. 
*) Кеселеръ. Матер1алы для статистики глистъ въ иассленш Петербурга. Диссертанта 1888г.
3) Барановскт. Материалы для изучен!я частоты глистъ въ населешн Москвы. Диссер- 

таЩя 1889 г.
*) Гречаниновъ. Къ статистик!; helminthiasis. Диссерт. 1890 г.
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Н а основанш таблицы можно распределить названныхъ паразитовъ дл.я 
указанныхъ местностей въ сл'Ьдующемъ нисходящемъ порядке, приводя ихъ  
минимальный и максимальный °/о цифры:

Minim. Maxim.

A scaris lu m b ric ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,1 2 % 3 7 ,8 9  Vo
O xyuris verm ic.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,21 3 0 ,1 5
T ricliocephalns d i s p a r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 8 26,41
B othriocephalus l a t u s ............................. . . 0 ,6 8 ,9
T aen ia  m e d io c a n e l la ta ........................ .... . . 0 ,2 9 3 ,66

» so liu m .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 3 ,0

Чтобы сделать более верное заклю чете о частоте паразитовъ , ветре-
чающихся у человека въ Томске, мы должны для сравнен1я съ ними брать 
цифры, полученный для другихъ местностей только путемъ вскрытая труповъ, 
такъ  как ъ  при изсл1;дованш кала живыхъ людей цифры получаются обыкно
венно бол^е высоыя (см. таблицу).

П ри этомъ я считаю небезъинтереснымъ привести цифры паразитовъ, ко- 
торыхъ мне пришлось встретить въ человеческихъ трупахъ въ Петербурге 
въ одной изъ самыхъ обширныхъ больницъ Poccin, а именно въ Обуховской 
больнице, за время отъ начала 1SS7 до конца 1889  г., въ теченш котораго 
было вскрыто мужскихъ труповъ 1640, женскихъ— 1339, всего же 2979.

П о частоте паразитовъ въ Обуховской больнице следуетъ распределить 
въ следующемъ порядке:

A scaris lum bricoides . .
B o th riocephalus la tu s  . 
C ysticercus cellulosae . 
Echinococcus (in hepate) 
O xyuris venn icu laris. . 
T aen ia  solium . . . .
T aen ia  m ediocanella ta  .

У мужск. труповъ. У женен, труповъ. Всего.

въ 21 =  1 ,3 % НЪ 6 = 0 , 5 % 2 7 = 0 .9 ° /о
„ 1 2 = 0 ,  S % „ 1 2 = 0 ,9 о /о 2 4 = 0 ,8 %
„ 3 = 0 ,1 8 % „ 6 = 0 , 3 % 9 = 0 , 3 %
„ 2 = 0 , 1 2 % „ 6 = 0 , 3 % 8 = 0 ,2 6 %
„  2 = 0 , 1 2 % „ 3 = 0 ,1 5 % 5 =  0 ,1 6 %

IT о 'о О* „  2 = 0 ,1 0 / о 3 = 0 , 1 %
„  2 = 0 ,1 2 0 / о „ 1 = 0 ,0 5 % 3 = 0 , 1 %

Всего . . 4 3 = 2 , 6 %  „  3 6 = 2 , 7°/o 7 9 = 2 ,6 ° /®

В ъ Томске съ открытая патологоанатомичеснаго института, а именно (Ъ 
августа 1 8 9 0  г., по 9 мая текущаго 1892 г., вскрыто 124 трупа, изъ нихъ 
100 мужскихъ и 24  женскихъ трупа. Найдены здесь следующая глисты, 
расположенный въ носледоватсльномъ порядке по отношенш къ общему числу 
вскрытыхъ труповъ.



На 100 м. труповъ. На 24 ж. тр. Всего.

H istom nm  sib iricum  ')  . . . ВЪ 8 тр. =  8% 0 8 = 6,45°/'
T aen ia  n ie d io c a n e lla ta . . . >? 2 >> =  2 % 2==8% 4 = 3 ,2 %
Echinococcus 2) (m u ltilo cu la ris

v e te r in o r u m ) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 У) =  2°/о 1 == 4 % 3 = 2 ,4 %
A scaris lum bricoides. . . . *> 1 Л =  1% 1 == 4 % 2 = 1 ,6 %
O xyuris verm icularis. . . . 1 >? =  1% 0 1 = 0 ,8 %

Всего 9) 14 =  14 % 4 = = 16 % 1 8 = 1 4 ,5 %

И зъ сравнешя цредставленныхъ таблицъ видно, что Томскъ принадле
ж и те  къ местностямъ, гд^  глисты у человека встречаются очень часто, 
почти вт, шесть разъ чаще, чЬмъ въ Петербурге, и изъ этихъ паразитовъ 
первш  место занимаете сибирская двуустка. Второе место по частоте при
надлежите здесь ленточной глисте— taen ia  niediocanellata, которая встре
чается вдвое реже двуустки, и третье место эхинококку. Наиболее частыя 
въ  другихъ ме'стиостяхъ Р осой  и западной Европы глисты: аскарида, дет- 
ci ая острица (oxyuris verm ic.) и власоглавъ (trichocephalus d ispar) въ Томске 
принадлеж ать къ редкостямъ. Ни trichoceplia lns’a, ни bothriocephalns la tu s, 
ни taen ia  solium мы на вскрыттяхъ не встретили ни разу.

Распространен ость здесь невооруженнаго цепеня (taen ia  m ediocanell.) 
объясняется легко дешевизною и общедоступностью для бЬдныхъ жителей 
мяса рогатаго скота, въ которомъ живетъ молодая генеращя этой глисты 
(cysticercns). Частота эхинококка намъ такъ же понятна, такъ какъ  насъ 
окружаете здесь великое множество собакъ, въ кишечномъ канале которыхъ 
живетъ зрелая эхинококковая глиста, заражающая человека своими лицами. 
Причины редкаго понвлешл солитера (taen ia  solium),- широкаго лентеца 
(batliriocephalus la tu s), власоглава должны быть выяснены въ будущемъ.

Особенный интересъ. безъ сомнешя, должно представлять для сибирского 
врача наиболее часто встречающаяся здесь глиста-сибирская дистома. Ж ивя 
въ печени, этотъ паразитъ причиняете болезненныя разстройства иногда очень 
тяжелыя. Для насъ очень важно знать не только все болезненные процессы, 
вызываемые имъ въ человеческомъ организме, но и природу самаго пара
зита. особенно же исторпо его развитая, чтобы научиться предохранять себя 
отъ заражешя имъ.

') Хотя всЬхъ случаевъ дистомъ было 9, но одшгь изъ нихъ наблюдался на судебно-ме- 
дининскомъ вскрытш и потому исключенъ изъ счета.

3)  Echinococcus nmltilocularis hepatis встретился въ двухъ трупахъ (въ мужскомъ и жен- 
скомь) и онисанъ д-ромъ Ф. И. Романовымъ (см. Томсмл Университетсшя Изв-Ьспя за 1891 — 
92 учебн. с.). Echinoc. veterinorum находился у мужскаго трупа въ большомъ количеств^ въ 
печени, селезенкЪ, кишкахъ и брюшин-Ь.



Въ виду этого позвольте сообщить вамъ нисколько новыхъ наблюдений 
надъ сибирскою двуусткою, который мне удалось сделать въ последнее времж. 
Относящ1‘еея сюда случаи следующее.

Случай III. (JVj проток. 93/i3 1 февраля 1S92 г.).

Алекс4евъ, 47 л'Ьтъ, сынъ поселенца села Богородского Томскаго округа. 
Умеръ черезъ 6 дней по поступавши въ городскую больницу при явлеш яхъ  
легочной чахотки съ общею водянкою. При вскрытии найдено: хроническая 
бугорчатка легкихъ и топкихъ кшпекъ. Значительная брюшная водянк®. 
Свежий тромбозъ большой серповидной и поперечной пазухъ твердой мозгововош 
оболочки, переходяшдй на некоторый вены мягкой оболочки головнаго мозга.

Печень была резко уменьшена во всЬхъ разм'Ьрахъ и въ в есе  (9 6 S  
грамм.), приращена къ д1афрагм’Ь старыми перепонками; на капсул!» ея, осо
бенно на верхней поверхности и левой доле, замечались старый утолщения 
въ виде беловатыхъ ветвящихся полосъ и бе.юватыхъ нлотныхъ узелковъ 
въ конопляное зерно, въ средине которыхъ различались расширенные желчные 
протоки, наполненные желтою, смешанною со слизыо, густою желчыо. Такое 
же расширеше представляли мнопс желчные протоки въ глубине и въ раз- 
личныхъ местахъ печени, причемъ въ содержимом!» какъ мелкихъ, такъ и 
крупныхъ протоковъ до нижпяго конца ductus choledoclius находились въ 
большомъ количестве зрелый сиби рш я двуустки отъ 8 до 12 миллим, дли
ною. Желчный пузырь, растянутый и наполненный темною, густою, слизистою 
жидкостью, содержалъ 6 0  экземнляровъ техъ же двуустокъ съ безчислсн- 
нымъ количествомъ ихъ яицъ. Сама ткань печени отличалась плотностью, 
буроватымъ цветомъ и трудно резалась ножомъ. Слизистая оболочка же
лудка была утолщена, бородавчата, усеяна сероватыми бляшками до 1 сантим, 
въ поперечнике съ тремя полиповидными опухолями не более грсцкаго ореха. 
Слизистая оболочка кишекъ непредставляла видимыхъ измепешй, но въ со- 
держимомъ тонкихъ кишекъ и въ начальномъ отделе толстыхъ найдено более 
100 сибирскихъ двуустокъ; число этихъ паразитовъ было особенно велико 
въ верхнемъ отделе кишечника и уменьшалось по м ере удалсшя отъ duo
denum .

Вс4хъ паразитовъ добыто изъ кишекъ и желчныхъ протоковъ бо.пье 200 
экземпляровъ. Большое количество ихъ осталось еще въ мелкихъ желчныхъ 
протокахъ печени, которая, для сохранешя ея въ возможной целости въ 
спирту, была разрезана только въ некоторыхъ нанравлеш яхъ.

И зъ другихъ органовъ селезенка была уменьшена въ объеме, сращена 
съ соседними органами посредствомъ старыхъ нерепопокъ и уплотнена; почки 
также плотны и немного гинеремированы.



Случай IV. (№ прот. 103/22 2 марта 1892 г.).

ЧуловскЛй, около 45  л4тъ , политическш ссыльный, поступилъ въ город
скую больницу 2 9  февраля, умеръ 1 марта. Д1агнозъ болезни неизв'Ьстенъ, 
другихъ сведенш  н4тъ.

П ри  вскры ли оказалось: Довольно значительная брюшная водянка съ 
небольшою общею желтухою. Хроническая бугорчатка легкихъ и кишекъ. 
Сердце увеличено, растянуто и покрыто на поверхности толстымъ слоемъ 
жира.

Печень нормальнаго веса (1 4 4 6  гм.), плотна, мускатна. Л евая  доля ея 
значительно уменьшена, прорезана толстыми пучками плотной волокнистой 
ткани, среди которыхъ желчные протоки расширены. Н а капсуле б4ловатыя 
полосы и тощие шнурки съ серозными кистами въ конопляное зерно. Темная 
густая желчь изъ нисколько растлнутаго желчнаго пузыря представляла нодъ 
микроскоиомъ большое количество яицъ сибирской дистомы. Одинъ тземпляръ 
самаго паразита найденъ въ ductus cysticus. Ж елудокъ и почки безъ 
особенныхъ измененш. Селезенка уменьшена, плотна, съ утолщенною капсулою.

Случай V. (№ прот. 107/ 2б 9 марта 1892 г.).

Мироновъ, 24 л'Ьтъ, крестьянинъ Томской волости, умеръ черезъ 2 дня 
по поступлеши въ городскую больницу при явлеш яхъ крупознаго воспалешя 
праваго легкаго съ общей желтухой.

П ри вскрыли найдено: Крупозное восиаленье почти веего праваго легкаго. 
Гнойное восналеше мягкой оболочки головнаго и спиннаго мозга. Р езкая  
желтушная окраска общихъ нокрововъ.

Печень увеличена въ объеме, прирощена къ передней брюшной стенке 
старыми нерспопкани, плотна, между дольками резкое увеличеше волокнистой 
соединительной ткани. Н а капсуле рубцовыя зв’Ьздчатыя утолщен in и шнурки; 
желчные протоки местами расширены, содержать слизистую желтаго цвета 
желчь, въ которой подъ микроскоиомъ встречаются нногочисленныя лица 
сибирской двуустки. Одна двуустка найдена на поверхности разреза левой 
доли. Селезенка немного увеличена. В ъ почкахъ гиперем‘|я  мелкихъ веноз- 
ныгь сосудовъ. Ж елудокъ и кишки безъ измененш.

Случай VI. (Л» прот. ш /зо 14 марта 1892  г.).

Уриновъ, 45 л., чернорабочш (изъ какой местности, не известно), посту- 
иилъ въ факультетскую терапевтическую клинику 22 февраля, умеръ 11 
маота. Прижизненный драгнозъ: аневризма аорты и круглая язва желудка.

П ри вскр ы ш  найдено: Слабая желтушная окраска кожи. Общее мало- 
крние. Грудная аорта расширена, особенно въ восходящей части, где  ок-

Il'O'K li. Г.иноп'лдтп. -О глпстлп., паразит. вт. че.юв. тълв. 23.



ружнссть ея доходитъ до 18 сантиметровъ; in tim a ея покрыта многочислен
ными атероматозными и известковыми бляшками съ язвами и небольшими 
рыхлыми, сЬрокрасноватыми тромбами. Въ желудкЬ около заслонки три круг
лый язвы отъ б мм. до 3 ,5  сантим, въ поперечник^, изъ которыхъ од:на 
наиболее крупная на малой кривизн!; проникала до серозной оболочки и 
разрушила нисколько вЬточекъ правой венечной артерш  (a r t. coronairia 
veiitricu li dex tra ); желудокъ при этомъ былъ растянутъ и наполненъ темнюю 
свернувшеюся кровыо; сывороточная оболочка его на мЬстЬ язвъ покры’та 
гнойною жидкостью.

Печень 1672  грамма, плотна и малокровна. ЛЬвая доля ея уменьшена, 
сморщена и прирощена къ д1афрагмЬ и желудку старыми перепонками. Н а  
капсул!; этой доли и на верхней поверхности правой бЬловатыя рубцовыя 
утолщения въ видЬ небольшихъ звЬздъ, полосокъ и узелковъ съ просяное 
зерно, проникающихъ въ ткань печени. Въ последней на разрЬзЬ въ раз- 
личиыхъ мЬстахъ замЬтнн расширенные желчные протоки. Въ темной, густой, 
тягучей желчи, наполняющей желчный пузырь, найдена обыкновенная 
сибирская двуустка въ 12 мм. длины и 2 мм. ширины. Общш желчный 
нротокъ безъ измЬненш. Селезенка увеличена, плотна, сращена съ желуд- 
комъ и диафрагмою старыми ложными переионками. Почки съ небольшими 
звЬздчатыми вданлетям и на поверхности, плотны; uponie органы безъ ого- 
бенныхъ измЬненш.

Случай VII. (Д: прот. 115/ з4 31 марта 1892  г.).

Антончукъ, около 40  л., крестьянипъ изъ ссыльныхъ, Нелюбинской во
лости, Томскаго округа. Постунилъ въ городскую больницу 27-го, умеръ 
3 0  марта. Ж аловался на боль въ живот!;, рвоту и запоръ.

Найдено при вскрытш: Значительное общее исхудан1е тЬла и отекъ ногъ. 
Острое серозно-фибринозное восналеше околосердечной сумки. Расш ирено 
нраваго желудочка сердца съ свЬжимъ тромбозомъ праваго сердечнаго ушка. 
Эксцентрическая абсолютная гипертрофья лЬваго желудочка сердца съ крас
ными, местами обезцвЬченными тромбами между перекладинами, величиною 
не болЬе горошины, В ъ нижней долЬ праваго легкаго подъ плеврою, покры
тою фибриномъ, нЬсколько крупныхъ, красиыхъ, плотныхъ инфарктовъ. Въ 
нижнемъ концЬ селезенки сЬрожелтоватый размягченный инфарктъ въ голу
биное яйцо. Почки зернисты на поверхности и плотны, въ корковомъ слоЬ 
правой изъ нихъ разсЬяны клиновидные желтые инфаркты съ горошину и рубцы.

Печень 15 5 0  грамм., нормальной величины, плотна и мускатна. Н а кан- 
сулЬ разсЬяны бЬловатые сухожильные м е л ш  узелки, пятна и полосы. 
Ж елчные м е.ш е печеночные протоки аЬстами расширены, утолщены и содер-



жатгъ вполне развитыхъ сибирскихъ двуустокъ, которыхъ при выдавливанш 
подучено болте 40 экземпляров?,. Нисколько такихъ же паразитовъ найдено 
въ густой темной желчи растянутаго желчнаго пузыря и въ содержимомъ 
двенадцатиперстной кишки, слизистая оболочка которой кроме гиперемш ни- 
какихъ измененш не представляла.

Случай VIII. (,№ прот. 116/зз 13 апреля 1892  г.).

Иванъ К ., 4 3  л., крестьянияъ Уртамской волости, Томскаго округа, 
поступилъ въ городскую болницу 5 декабря 1891 г., умеръ 10  апреля 
1 8 9 2  г. Страдалъ более года эпилепшею. И зъ больничнаго листка видно, 
что больной пилъ много водки, поступилъ въ больницу въ возбужденномъ 
состоянш, рвалъ на себе белье. 7-го декабря было 2 впилеитическихъ при
падка, продолжавшихся 5 — 6 минутъ, после нихъ безсознательное состоите 
въ продолжен1е около б чаеовъ. Подобные припадки повторялись отъ вре
мени до времени до самой смерти.

Вскрыпе на 3-й день после смерти. Трупъ исхудалый. P ia  cerebri отечна, 
тонка, легко разрывалась при отделены!. Ткань мозга плотна. Сосуды моз
говые безъ измененш. Л е ш я  эмфизематозны. Сердце несколько растянуто 
въ поперечномъ разм ере.

Печень немного уменьшена, плотна, буроватаго цвета. Сквозь капсулу 
просвечивали беловатый древовидно ветвяшдяся полоски, соответствующая 
утолщеннымъ желчнымъ протокамъ. Н а разрезе  въ разныхъ местахъ печени 
изъ желчныхъ протоковъ выдавлено 50 экземпляровъ довольно крупныхъ 
(12  мм. длины и 2 мм. шир.) зрелыхъ сибирскихъ двуустокъ. Между этими 
паразитами найдена одна двуустка, отличающаяся отъ нихъ своими малыми 
размерами (2 ,5  мм. длины и 1 мм. шир.) и тонкими безцветными шипами, 
покрывающими все ея тело. П рсдставллстъ-ли последняя молодую форму 
сибирской двуустки, или это новый самостоятельный видъ паразита, должны 
выяснить дальнейпыя наблюдешя. В ъ желчномъ пузыре большое количество 
темной густой слизистой желчи, содержащей яйца сибирской двуустки. .

Въ желудке на слизистой оболочке небольшое количество капиллярпыхъ 
экстравазатовъ. Въ тонкихъ кишкахъ гиперем1я мелкихъ венъ. Толстый 
кишки наполнены плотными каловыми массами, содержащими большое коли
чество детскихъ острицъ (oxyuris verm icularis). Селезенка немного увеличена, 
плотна, капсула ея сморщена. Почки безъ изменены}.

Случай IX. (Судебномедиц. вскр. 16 апреля 1892 г.).

Ильина Л ., около 45  л., родилась и все время жила въ Томске. Давно 
жаловалась па боль въ сердце, но въ остальномъ была здорова. 15 апреля



1 8 9 2  года подъ вечеръ во время полоскашя белья на p tK ’b больная по
чувствовала боль въ сердце, съ трудомъ съ постороннею помощью вернулась 
домой и черезъ полчаса умерла.

П ри судебномедицинскомъ вскрытш, произведенномъ проф. М. 0 .  Попо- 
вымъ, найдено: утолщеше стйнокъ л'Ьваго желудочка сердца; утолщеше со 
сморщивашемъ двустворчатыхъ клапановъ и аортальныхъ; истончеше корко- 
ваго слоя почекъ и жировое неерерождеше эпител1я мочевыхъ канальцевъ, 
вы падете матки и влагалища. Въ другихъ органахъ изменены не найдено, 
за исключешемъ печени. П оследняя была нормальной величины (поперечный 
разм'Ьръ 25 сантим., продольный 22, толщина 7 сайт.), въ р азр езе  темно- 
краснаго цвета, съ неяспо выраженными дольками; сквозь капсулу просве
чивали б'Ьлыя ветвян щ ся полоски. При надавливаш и изъ ткани печени 
(изъ желчныхъ протоковъ) вышло 6 сибирсшхъ двуустокъ. Въ желчномъ 
пузыре небольшое количество темной тягучей желчи, въ которой около 20  
желтоватыхъ конкрементовъ не более коноплянаго зерна, соостоящихъ изъ 
холестеарина. В ъ желчи и некоторыхъ конкремснтахъ подъ микроскопомъ 
найдены яйца сибирской двуустки.

Кроме выше перечисленных!. 7 и 2-хъ ранее описанныхъ случаевъ си
бирской двуустки у человека я имелъ возможность изеледовать еще случай 
такихъ же двуустокъ, найденныхъ студснтомъ К. 0 .  Д,митр1евскимъ въ пе
чени собаки 8 марта настоящаго года. При заня'п'яхъ физшлогическою 
хим1ею въ лабораторш проф. С. 1. Залескаго имъ у старой собаки двор
няжки, около 3 5 0 0  грамм, веса, выпущена была кровь и затемъ по 
вскрытш грудной клетки  чрезъ аорту задняя часть т'Ьла животного была 
промыта 2 %  растворомъ сахара. При этомъ внимание экспериментатора 
остановилось на печени, которая недостаточно и неравномерно наполнялась 
инъекцЬпною жидкостью и представляла значительное растяжеше желч
ного пузыря; по вскрытш въ содержимомъ последняго оказалось большое 
количество сибирскихъ дистомъ. Немедленно доставленная мне со векмъ 

содержимымъ желчнаго пузыря печень эта весила 300  грамм. Н а верх
ней поверхности ея замечались многочисленный мелкля вдавлешя и свет
лый возвышешя не более копоплянаго зерпа, представлявппя при раз
р е зе  расширенные въ виде кистъ желчные протоки съ бездетною , про
зрачною, водянистою жидкостью. Н а капсуле находились старыя беловагыя 
утолщешя, какъ у человека, въ виде нолосокъ и звездчатыхъ рубцевъ, 
покрытыхъ старыми тонкими ложными перепонками. Ткань печени отлича
лась бледностью и плотностью; содержимое желчнаго пузыря имело влдъ 
мутной водянистой жидкости грлзножелтоватаго цвета съ болынимъ коли- 
чествомъ двуустокъ. Желчные протоки до мельчайшихъ разветвлены оказа
лись наполненными также паразитами. Всйхъ паразитовъ, добытыхъ изъ



пузыря и протоковъ, насчитано 2 9 3 . Они имели одинаковое строешо съ 
сибирскими двуустками, живущими въ человеческой печени; длиною были 
отъ 4  до 8 миллим, и шириною отъ 1 до 2 мм.; никакихъ явлешй дви
жения не обнаруживали. П одъ микроскопомъ въ жидкости, содержавшей ихъ, 
находилось безчисленное множество яицъ, нич4мъ не отличавшихся также 
отъ яицъ человеческой сибирской двуустки.

И такъ въ теченш иоследнихъ двухъ летъ  въ Томске мы наблюдали 
11 случаевъ нашего паразита: 9 въ печени у человека, 1— у кошки (описано 
въ первомъ сообщенш) и 1— у собаки. Между сибирскими двуустками чело
веческими и животными не замечалось никакой существенной разницы; 
только первыя были большею чаетш  несколько крупнее последпихъ: такъ  
человеческая дистомы имели длину отъ 5 до 13,5 миллим, и ширину отъ 
1,5 до 3 мм., животныл ж е —длину отъ 4 до 8 мм. и ширину отъ 1 до 
2 мм. Никакой другой разницы ни въ общемъ виде, ни въ строении тела, 
ни въ форме, величине и ц вете  яицъ между теми и другими паразитами 
не замечалось. Точно такъ же и изменешя въ печени при этихъ паразитахъ 
у человека и животпыхъ но существу были одинаковы. Н а первомъ плане 
здесь мы должны поставить изменешя желчныхъ протоковъ воспалительного 
характера. Ж ивя въ желчи, двуустки чаетш  механически, протискиваясь 
въ мелше протоки или присасываясь къ стенкамъ ихъ, чаетш  же, можетъ 
быть, продуктами своихъ выделенш причиняютъ раздражеше стенкамъ про
токов!., которое въ легкихъ случаяхъ выражается катарральнымъ воспале- 
шемъ последнихъ, въ более же тяжелыхъ продуктивнымъ и даже гнойнымъ 
восналешемъ ихъ. П ри продуктинпомъ характере воспалешя утолщаются 
стенки протоковъ вследс'пне развития соединительной ткани; соединительная 
ткань эта имеотъ наклонность более или менее глубоко проникать въ окру- 
жакнще печеночные дольки, давая съ течешемъ времени картину обыкновен- 
наго цирроза. Некоторые желчные протоки при этомъ всл едсш е набухашя 
стенокъ, сдавлешя разростающеюся въ окружности соединительною тканью 
или закупорки самими паразитами, становятся непроходимыми для желчи, 
отъ чего вышележащее ихъ отделы расширяются и часто развивается 
общая желтуха. Хроническое воспалеше (продуктивное) желчныхъ протоковъ 
въ присутствш сибирской двуустки составляетъ до такой степени обычное 
явлеше, что оно встретилось намъ во всехъ случаяхъ. Этимъ воспалетемъ 
объясняется развтче отмеченныхъ въ протоколахъ беловатыхъ помутнен1й 
по направлению желчныхъ протоковъ, утолще!пй съ местными расширен1ями 
последнихъ и образован1й около нихъ рубцовъ или фиброзныхъ узелковъ. 
Изменешя эти можно считать характерными для печени, въ которой живутъ 
дистомы, и мы нередко, руководясь только ими, приступали къ  подробному 
изеледованш  желчныхъ протоковъ, приводившему насъ къ отысканш  пара-



зитовъ. Второе mIjcto по частот* занимаетъ общая желтуха т*ла и атрофия 
печени, наступающая частш  всл*дств1е разросташ я промежуточной соединш- 
тельной ткани, частно, вероятно. в с л е д с т е  задержки отд*леш я желчш. 
Ж елтуху мы встретили въ 5 случалхъ (изъ 9 челов*ческихъ), сл*дователыно 
въ 5 5 % , и столько же разъ уяеныпеше объема печени. В ъ трехъ елучаяхъ 
( = 3 3 % ) ,  интерстифальныя изм*нешя печени причинили брюшную водянку. 
В ъ 2 елучаяхъ ( — 2 2 % ) печень была увеличена въ объем* и въ двухъ 
елучаяхъ— нормальной величины. Д ва раза (2 2 % ) около яицъ дистомы въ  
желчномъ пузыр* образовались холестеариновые конкременты. Одинъ р азъ  
около желчпыхъ протоковъ развились неболыше гнойники (см. второй случай 
сибирской двуустки въ печени человека въ Университетскихъ Йзв*ст1яхъ 
за 1 8 9 0 — 91 г.). Х отя ни въ одномъ изъ встретившихся намъ случаевъ 
дистоматозъ печени не былъ ближайшею причиною смерти, т*мъ не мен*е 
эта паразитарная бол*знь не можетъ считаться безопасною для жизни. 
Н екоторый иза вышеописанныхъ изм*ненш въ дальн*йш еаъ течении могутъ 
легко привести бол*знь къ  смертельному исходу. Ц иррозъ печени, общая 
желтуха, гнойное воспалеше желчныхъ протоковъ и желчные камни— все 
это патологичеш я формы очень серьезный и паразитъ нашъ, причиняю пщ  
ихъ, получаетъ для насъ большое значеше.

Интересно, что обширность и интензивность нораженш печени въ на- 
шихъ елучаяхъ нестояли въ видимой связи съ количествомъ найденныхъ 
паразитовъ. Т акъ  въ 5 елучаяхъ (I , I I ,  IV , V  и V I), несмотря на то, что 
въ печени отыскано было только по одному экземпляру паразита, изм*нешя 
ея отличались большою интензивностью и вообще не были слабее, ч*мъ въ 
остальныхъ 4  елучаяхъ, гд* число двуустокъ доходило до н*сколькихъ де- 
сятковъ. Д ля  объяснешя этого им*ютъ большое значеше случаи 7 и 3-й, 
изъ которыхъ въ первомъ дистомы кром* печени встретились въ двенад
цатиперстной киш ке, а во второмъ во вс*хъ отд*лахъ кишекъ. П ри микро- 
скопическомъ изсл*дованш мы всегда находили въ кишечномъ канал* этихъ 
дистомъ желчь и вообще содержимое одинаковое съ дистомами, взятыми изъ 
желчныхъ протоковъ, изъ чего сл*дуетъ заключить, что эти паразиты изъ 
печени могутъ легко попасть въ кишки, а оттуда съ испражнешями быть 
выведены наружу. Принимая все это во внимаше, мы, конечно, не будемъ 
придавать особеннаго значешл малому количеству находимыхъ на труп* 
дистомъ. Н аш и паразиты, вероятно, не р*дко совс*мъ покидаютъ печень, 
оставивъ въ ней т*  или друпе сл*ды своего пребывашя. Н а  н*сколькихъ 
трупахъ мы встретили изм*нешя въ т*л*, характерный для дистомъ, между 
т*мъ при самомъ тщательномъ изсл*доваши содержимаго желчныхъ прото
ковъ и пузыря намъ не удалось зд*сь найти ни паразитовъ, ни ихъ яицъ. 
Вероятно, передъ нами были случаи самостоятельно излеченнаго дистоматоза.



Таким ъ образомъ если мы примеаъ въ разсчетъ и эти случаи, то частота 
забадеваш я здесь дистомами, можетъ быть, выразится цифрою поь'райней 
м ер е  въ 8°/о.

Д ля  м4стиыхъ врачей при определенш болезней очень важно въ виду 
этого помнить нашего паразита. Его не трудно определить у больпыхъ при 
жизни, если тщательно наследовать калъ, въ которомъ можетъ встретиться 
самъ паразита или его яйца. П аразита нагаъ, имеющш около санти
метра въ длину и двухъ миллиметровъ въ ширину, легко различается про- 
стымъ глазомъ, какъ  вы видите на демонстрируемыхъ вамъ спиртныхъ 
препаратахъ. Ланцетовидный червячекъ этотъ очень похожъ по наружному 
виду на distonnim  lanceo la tum , но отличается резко уже расположешемъ 
половыхъ органовъ. У distom um  sibiricnm  матка въ виде буроватаго труб- 
чатаго тела  занимаете среднюю треть паразита, яички же лежатъ въ зад 
ней трети; у d ist. lanceolatum  матка более темнаго цвета, занимаете не
только среднюю, но и заднюю треть тела паразита, а яички лежатъ около 
брюшнаго присоска. Яйца нашей дистомы значительно меньше яицъ ланцето
видной двуустки, также отличаются прозрачностью и слабою желтобуроватаго 
окраскою. Л ица последней темнобурыя, почти черныя, и въ нихъ съ тру- 
домъ различается содержимое. Отъ distom um  conjvmetum наша отличается 
отсутств1емъ шиповъ на коже.

Но если при распознавший наша двуустка не представляете затруднен!й, 
то при р е ш е т и  вопроса практической важности, какъ предохранить себя 
отъ за р а ж е т я  ею, мы находимся въ полной неизвестности. Вонросъ этотъ 
тесно связанъ съ ncropieio развития паразита, которой мы совсемъ не зна- 
емъ. К акъ на первый шагъ къ о п р ед ел ен а  развитая нашей двуустки, я могу 
пока указать на интересный ф акта, найденный мною при изследоваши со- 
держимаго желчнаго пузыря собаки, въ которомъ было безчисленное количе
ство яицъ дистомы. Среди обыкновенныхъ закрытых!, крышечками яицъ, со- 
держащихъ нежныхъ зернистыхъ зародышей съ заостреннымъ переднимъ 
концомъ, здесь встречались часто яйца съ открытыми крышечками и выхо
дящими изъ нихъ зародышами. Последш е не представляли никакихъ дви- 
женш, но спокойно выдавались на различную высоту изъ отверсНя яйца и 
MHorie зародыши свободно помещались вне яицъ. Они напоминали цилиндри- 
ч е ш я  эпител1альныя клетки, но отличались иравильпостью формы и вели
чины, своимъ истонченнымъ переднимъ концемъ, снабженпымъ венчикомъ тон- 
кихъ ресничекъ плотно прижатыхъ къ телу, также более мелкими ядрами, 
расположенными въ виде группы въ заднихъ двухъ третяхъ. Рядомъ съ 

. такими телами, которыя имели полное сходство съ зародышами, заключен
ными въ яицахъ, встречались образовашя, сохранявнйя форму зародышей, 
но отличавппяся более крупными размерами. Т акъ  между ними были обра-



зоваш я, въ 1 0 — 2 0  разъ превышавпц'я размеры яицъ. М не думается, это 
развиваюпоеся зародыши нашей дистомы. Однако для доказательства этого 
мы не им’йемъ еще наблюденш надъ дальнейпшмъ ихъ развиюсмъ и обра- 
зовашемъ изъ нихъ двуустокъ. Въ человеческой желчи мне также удавалось 
изредка встречать свободныхъ зародышей, но эти зародыши были мелки, 
не превышали величины ихъ яицъ. Д ля культивировашя зародышей, я сох- 
ранялъ яйца челов’Ьческихъ дистоиъ въ воде, разведенной водою желчи, 
бульоне и жидкой желатине при 37° Д . И зъ этихъ средъ мне удалось 
черезъ м4сяцъ найти довольно большое количество свободныхъ зародышей 
только въ воде, въ прочихъ же жидкостяхъ они оставались въ яицахъ 
и подвергались большею частщ  мелкозернистому распаденга. Особенно резки 
были явлешя разрушешя зародышей подъ в.ш ш емъ гнилой желчи. Сообщая 
пока вкратце найденныя мною явлсшя первоначальнаго р а з в и т  сибирской 
двуустки, которыя вы можете отчасти видеть на демонстрируемыхъ здесь 
микроскопическихъ препаратахъ, я далекъ отъ мысли делать каше нибудь 
определенные выводы. Вопросы: развиваются ли наши дистомы непосредственно 
изъ зародышей, покидающихъ яйца, или они должны, подобно наприм4ръ 
печеночной двуустке, пережить известную генерацш  въ другомъ животномъ, 
я  имею теперь целно, насколько возможно, выяснить путемъ соответственныхъ 
экспериментовъ. Когда мы узнаемъ, какъ  развиваются наши паразиты, при 
какихъ услов!яхъ заражается ими человекъ, тогда только мы легко будемъ 
располагать и средствами для предохранешя себя отъ заражеш я ими, а мо- 
жетъ быть и средствами для удалешя ихъ изъ зараженнаго организма.



Y I I .

КЪ ВОПРОСУ О МНОГОГШДНОМЪ ЭХИНОКОККА ПЕЧЕНИ
(по поводу двухъ случаевъ, наблюдавшихся при вскрьпчи въ патолого-анатомиче- 

скоиъ и н сти тут Томскаго Университета).

(Изь патолого-анатомичеокаго кабинета щюф. К. Н. Чппоградпва).

Д-ра О. И. Ромапова.

Мм. Гг.! позвольте демонстрировать Вамъ два экземпляра многогп*зднаго 
эхинококка печени и сделать нисколько зам*чанш по поводу этой редкой 
болезни,

К акъ  известно, эхинококкъ представляетъ собой пузырчатый перюдъ 
разпит]'я очень маленькой ленточной глисты taen iae  echinococci, живущей 
ВТ) кишечномъ канал* собаки. Онъ можетъ являться въ вид* простого пу
зыря, но обыкновенно изъ первичнаго, матерняго пузыря развиваются вторич
ные, дочерше пузыри; если разви'ие посл*днихъ идетъ экзогеннымъ путемъ, 
то говорятъ объ E ehin . granulosus или Е. vc terinoru in , потому что такая  
форма встречается преимущественно у животпыхъ; если же дочсрше пузыри, 
часто въ огромномъ количеств*, скопляются внутри матерняго пузыря, то 
говорятъ объ Eehin. hydatidosns или Е. hoininis. При этихъ формахъ эхи
нококкъ, называемый такж е одногн*зднымъ, можетъ достигать очень боль- 
шихъ разм*ровъ, совс*мъ не гармоиирующихъ съ незначительной величиной 
taen iae  echinococci, и является образовашемъ настолько характерны м^ что 
трудно см*шать его съ ч*мъ либо другимъ. .

Совс*мъ иное представляетъ собой интересующая насъ теперь форма 
многогн*зднаго эхинококка. Въ самомъ д*л*, на той и другой печени мы не 
видимъ пузыря или пузырей, а зам*чаемъ очень плотныя, грязно-с*роватаго 
цв*та гн*зда, зам*стивиш1 собой на болыпомъ протяжный существо печени, 
обильно испещренныя мелкими, неправильной формы, островками студенистаго 
вещества и распавппяся въ центральныхъ своихъ частяхъ. При взгляд* на 
эти гн*зда у насъ скор*е является представлеше объ опухоли, ч*мъ о жи- 
вотномъ паразит*,— и, д*йствительно, раньше эта бол*знь описывалась подъ 
имснемъ слизистаго рака печени и только въ 1856  г. Yirchow’uMb была

Д -РЪ  О. Р о м а п о в ъ . — К ъ  ВОПР. о м н о ю  Г ПТ, ;(Д II. IXII н о ко ккт , п к ч к н п .  2 3 * .



доказана принадлежность этой опухоли къ эхинококку и последнему, являю
щемуся въ столь своеобразной форме, дано назваше мультилокулярнаго.

Эта форма эхинококка встречается редко и отличается особеннымъ геогра- 
фическимъ распространетемъ: до настоящаго времени известно около 100 
наблюдешй (H u b e r '1), изъ которыхъ 42 принадлеж ать Б аварш , 21 — Ш вей- 
царш , 2 0 — Виртембергу, 7 — Австрш, 4 — Роспи, 2 — Прусс1и, 1 — Бадену и 
1 — Соединеннымъ Ш татамъ (V ie ro rd t2)). Д ля Росши мне известны одинъ 
случай проф. B o e ttch e r’а изъ Дерпта, два случая д -р а  А льбрехта* * 3) изъ 
Петербурга, одинъ случай прозектора Л у ки н а4) изъ Кронштадтскаго госпи
таля и одинъ случай проф. Любимова 5 6) изъ К азани . Х отя по поводу муль
тилокулярнаго эхинококка было не мало работъ, но до сихъ поръ учен!е 
о немъ нельзя считать установившимся.

В ъ самомъ д ел е , прежде всего нерешеннымъ остается вопросъ, пред- 
ставляютъ ли одногнездный и многогнездный эхинококки стадш  р а з в и т  
одной и той же taen iae  echinococci, или же мы имеемъ здесь дело съ двумя 
различными паразитами.

Одни ученые— и такихъ большинство— не признаютъ мультилокулярнаго 
эхинококка за особый видъ паразита сравнительно съ унилокулярнымъ и 
полагаютъ, что только внЬпш я услов1я, въ широкомъ смысле слова,— та среда, 
въ которой приходится развиваться паразиту,— обусловливаютъ появлеше столь 
своеобразной формы его. В ъ доказательство приводится то обстоятельство, 
что многогнездный эхинококкъ развивается обыкновенно въ системе каналовъ 
печени, причемъ разными учеными указываются и разные каналы: то лим- 
фатичесюе пути, то кровеносные сосуды, то желчные протоки. V irchow 3), 
защитникъ этого взгляда, кроме печени, указываетъ еще на кости, как ъ  на 
среду, въ которой эхинококкъ, въ силу внешнихъ условш, нринимаетъ форму 
мультилокулярнаго, и, какъ  на особенно убедительный примеръ, ссылается 
на случай H ahn’a 7), где рядомъ съ бездной мелкихъ отдельныхъ пузырьювъ 
въ эпифизахъ бедренной и большеберцовой костей былъ въ окружающ!хъ 
мягкихъ частяхъ эхинококковый пузырь, величиной съ куриное яйцо, 

* развивппйся будто бы позже поражешя костей. Д р у п е  ученые, основываясь

')  Huber. Bibliographic der klinischen Helminthologie. Heft I, 1891, s. 5.
’) Vierordt, Hermann. Der multiloculare Echinococcus der Leber. Цитировано no Cent- 

ralblatt f. Bakteriol. u. I’arasitenkunde. Bd. IX, s. 20.
■’) Альбрехгъ. Два случая многогнЬздной пузырчатой глисты. Изъ № 27 «Врача» за 18?2 г. 
*) Лукинъ. Къ казуисгикЬ мозговыхъ опухолей. I. Многокамерная пузырчатая глгста 

мозга и печени. „Врачъ“ А» 27, 1881 г.
4) Случай проф. Любимова мнк извкстенъ по короткой замЬткк во «ВрачЪ», № 42,

1890 г.
6) Berliner klinische Wochenscbrift. 1883, № 53.
7) Dr. Halm. Ueber Knochenechinococcus. Berliner klinische Wochenscbrift. 1884, № 6.



главнымъ образомъ на своеобразномъ географическомъ распространен^ много- 
гпезднаго  эхинококка и на томъ обстоятельстве, что одногнездный и 
многогнездный эхинококки въ известной местности какъ-бы исключаютъ 
другъ друга, склонны видеть въ немъ особый видъ паразита (H u b e r0 ). 
Т ретьи , наконецъ, желаютъ разсматривать его, какъ  уродливую форму р аз
вития экзогенно нролиферирующаго эхинококка (Echin. granulosus или Е. 
v e te rin o ru m ), и въ подтверждеше своего взгляда указываютъ на то, что 
многогнездная форма эхинококка, появляясь въ другихъ органахъ, кроме пе
чени, всетаки удерживаетъ, повидияому, свои отличительныя особенности 
(К л е б с ъ а)). Опытъ K lem m ’a съ кормлешемъ животныхъ сколексами одногн'Ьзд- 
наго и многогн'Ьзднаго эхинококка, давга1й будто-бы одинъ и тотъ-же видъ 
ленточной глисты, Эйхгорстъ3) считаетъ не вполне безунречнымъ. В ъ послед
нее время С. M a n g o ld 4) путемъ опыта пришелъ къ  выводу, что для много- 
гнйзднаго эхинококка существуетъ своя особая taen ia , отличающаяся отъ 
обыкновенной длиной и формой своихъ крючковъ; онъ кормилъ сколексами 
многогн'Ьзднаго эхинококка девятинедЬльнаго пуделя и шестинедельную шавку 
и нашелъ въ киш кахъ перваго три, а второй— одинъ экземпляръ taeniae 
echinococci; потомъ кишками шавки кормилъ двенадцатинедельнаго поросенка 
и черезъ четыре месяца въ печени последняго нашелъ два плотныхъ гнезда, 
величиной съ орехъ, которыя подъ микроскопомъ показали crpoenie, свой
ственное мультилокудярному эхинококку. Вышеуказанное отлич1е полученной 
M angold’oM’b taen iae  отъ обыкновенной въ общемъ незначительно; опытъ про
ведешь не вполне безупречно и результата его неособенно блестящШ, а по
тому вышеприведенный выводъ автора не можегь считаться окончательнымъ.

Со стороны анатомическаго строешя гнездо мультилокулярнаго эхинококка 
довольно согласно описывается только въ общихъ чертахъ: это есть более 
или менее большая, твердая опухоль, занимающая соответственный по вели
чине отделъ печени и на разр’Ьз’Ь состоящая изъ чрезвычайно плотной во
локнистой соединительной ткани, прорезанной многочисленными, большими и 
мелкими, разнообразно сообщающимися между собою и ветвистыми полостями, 
которыя выполнены частно рыхло, частчю плотно приставшими къ стенкамъ 
студенистыми массами, обнаруживающими подъ микроскопомъ, хотя съ н е
которыми уклонешями, въ сущности характеристическое строеше оболочекъ * 2 3

’) Huber. Ueber Zwei пене Fiille von Ecliinococcus multilocularis. Цитировано но Virchow’s 
u. Ilirsch’s Jahresbericht. 1881, Bd. I, s. 397.

2) Клебсъ. Руков. къ Пат.-Анат. Второй вин., С.-Иетербургъ, 1872 г., стр. 362.
3) Эйхгорстъ. Руков. къ Частной Пат. и Тер. Т. II. Вып. II., С.-Петербургъ, 1891 г., 

стр. 552.
*) С. Mangold. Ueber den multilocularen Echinococcus und seine Taenie. Berliner klinische 

Wochensclirift. 1892 r., №№ 2 -и 3.



эхинококка (H e l le r ,)). Въ описанш же этихъ студенистыхъ массъ авторы 
расходятся. Одни находятъ возможнымъ разсиатривать т е  мелк|’е островки 
студенистаго вещества, которые мы видимъ на нашихъ препаратахъ, как ъ  
отдельные пузырьки, и такимъ образомъ нредставляютъ себе мультилокуляр- 
наго эхинококка состоящимъ изъ целой бездны мелкихъ,вполне изолированныхъ 
пузырьковъ, расположенныхъ близко другъ къ другу и, при посредства боль
шого количества соединительной ткани, образующихъ одну более или меггЬе 
большую и плотную опухоль. При такомъ взгляде, Мм. Гг., мультилокуляр- 
ный эхинококкъ не заключает’!» въ себе ничего характернаго и не отделяется 
резко отъ экзогенно нролиферирующаго E chin . veterinorum , такъ  какъ  число 
нузырьковъ, ихъ величина и количество соединительной ткани признаки 
относительные (П ри такомъ пониманш многогнезднаго эхинококка пришлось 
бы относить къ последнему и так iе случаи, как ъ  случай Бирхъ — Гирш- 
фельда2 3), видевшаго въ облитерированномъ червеобразномъ отростке эхино
кокка, причемъ было совершенно такое же отношеше въ величине и расно- 
ложенщ пузырьковъ, какъ  примультилокулярномъ эхинококке, не доставало 
только стромы, такъ  какъ  пузыри лежали свободно въ просвете отростка, 
И случай д -ра  Н . M a llin sV ), наблюдавшаго многочисленныхъ эхинококковъ, 
величиной отъ горошины до изюмины, въ просвете подколенной артерш  у 
74-летняго старика, и т. и.). Другие авторы иначе представляютъ себе 
строен1е и взаимное отношен1е этихъ студенистыхъ (эхинококковыхъ) массъ. 
Т акъ , Клебсъ4) говорить: „Если эти массы вынуть изъ вмещающихъ ихъ 
полостей, то можно убедиться, что оне только въ редкихъ  случаяхъ, а быть 
можетъ даже и никогда, не составляютъ замкнутыхъ со всЬхъ сторонъ пузырей 
или ш аровъ, а только нанолняютъ канальцы, въ виде непрерывно связанныхъ 
между" собою массъ.“ F rie d re ic h 5), вытаскивавнпй эти массы пинцетомъ изъ 
вмещ авш ихъ ихъ полостей, говорить о гроздевидной форме пузырей. H e lle r6) 
замечаетъ, что „настоящими пузырьками оказываются только некоторыя изъ 
нихъ (студенистыхъ массъ)“. L e u k a rt7) даетъ такое описаше: пузырьки, отъ 0,1 
до 3 — 4 inlm . въ поиеречнике, редко правильно шарообразны, чаще склад- 
чаты, съ вынячиваюями, перетяжками и т. д.; выпячиваний часто очень много, 
такъ  что получаются гроздевидныя формы. Иногда у убойнаго скота находятъ

*) Ziemssen. Рунов, къ Части. Пат. и Тер. Т. Ш  (вторая половина). Харьковъ, 1876 т., 
етр. 274.

*) Бирхъ—Гиршфельдъ. Рунов, въ Пат. Анат. Часть первая. Харьковъ 1877 г., стр. 220.
3) Цитировано но „Врачу“ № 21. 1885 г., стр. 349.
*) L. с., стр. 362.
6) Friedreich. Ileber multilocularen Leberechinokokkus. Virchow’s Arcbiv 1865.
e) Ziemssen. L. с., стр. 275.
7) E. Leukart. L ie Parasiten des Menschen und die von Ilmen herriihrenden Krankheitm.

I Bd. I Abtlieil. 1879—1886, S. 7 8 9 -7 9 6 . .



подобную гроздевидную форму эхинококка (Echinococcus raceniosus), у кото- 
pairo вс* отделы, все выпячивашя стоятъ въ связи, образуя общую полость. 
Е сди  такого эхинококка представимъ себе заключеннымъ въ соединительно
тканной строме, причемъ каждый отд’Ьлъ его лежитъ въ особой альвеоле, то 
отлич1е его отъ мультилокулярнаго эхинококка будетъ заключаться только 
въ величине отд'Ьльныхъ частей. Такое сходство заставляешь допустить, что 
мшогогн’Ьздный эхинококкъ происходить изъ простого первоначально пузыря, 
а ше состоитъ изъ огромнаго количества изолированныхъ эхинококковъ. Все-таки 
L eaicart въ конце концовъ нризнаетъ, что хотя большинство пузырьковъ етоитъ 
въ связи другъ съ другомъ, но бываютъ и отдельные, изолированные пузырьки.

Мм. Гг.! мы видимъ такимъ образомъ, что взгляды ученыхъ на строен!е 
и взаимное отношеше студенистыхъ островковъ, въ которыхъ подъ микро- 
скюпомъ открываются оболочки эхинококка, сильно разнятся межъ собой. 
Н евольно является мысль, что подъ общимъ именемъ многогн’Ьзднаго эхино
к о к к а  описывается не одно и то-же.

Вонросъ о росте многогн’Ьзднаго эхинококка такъ же представляется не 
р'Ьшеннымъ. B e t  согласны, что здесь им^етъ место экзогенная пролиферащ я, 
но как ъ  она въ частности происходить, не известно. Чаще говорится объ 
образовали  новыхъ пузырьковъ черезъ выпячиваше стенки нрежняго пузыря, 
черезъ почковаше и отшнуровываше.

Что головки при этой форме эхинококка встречаются редко и часто 
вовсе не находятся, что опухоли многогпезднаго эхинококка свойственна 
наклонность къ расп ад он т, объ этомъ авторы не спорятъ.

Объ обратномъ р а з в и т  пузырьковъ известно очень мало; но Клебсу, 
„при умиранш изменеше вещества кожицы состоитъ только въ томъ, что 
она несколько разбухаешь; между слоями его также обыкновенно находятъ 
скоплеше множества жировыхъ капель".

В ъ илотныхъ гнездахъ мультилокулярнаго эхиноккока, которыя мы ви
димъ въ той или другой печени, только около 0,1 части по объему при
надлежишь паразиту, остальное же представляетъ собою продукта патоло- 
гическихъ процессовъ, медленно протекающихъ въ подлежащей ткани. П ро
д укта  этотъ и процессы, его производящее, изучены мало. В ъ  общемъ 
известно, что тута развивается большое количество соединительной ткани, 
которая моложе въ нериферическихъ частяхъ опухоли, въ центральныхъ же 
становится все плотнее, пропитывается жировыми и известковыми зернышками, 
постепенно теряетъ свою структуру и превращается подъ конецъ въ казеозную 
массу, распадъ которой ведетъ къ образовашю полостей (L eu k art, А льбрехта). 
В ъ недавнее время появилась работа A. G uillebeau *) относительно гисто-

') A. Guillebeau. Helminthologische Beitrage. 2 Zur Histologie des multilocularen Echino
coccus. Virchow’s Archiv. Bd. 119. Heft I, S. 108.



логш мультилокулярнаго эхиноккока. Онъ изсл*довалъ эхинококковую опухоль, 
развившуюся въ капсул* печени рогатаго скота, и нагаелъ, что отдельные 
небольпие пузырьки были окружены слоемъ гигантскихъ кл*токъ, за кото*- 
рымъ лежали кл*тки эпителюидныя, дал*е круглыя, веретенообразный,— и  вес ь 
такой узелокъ окружался соединительнотканной оболочкой; иногда нисколько 
такихъ узелковъ окружались одной общей оболочкой. П ри изсл*дованш 
кусочка изъ гн*зда мультилокулярнаго эхинококка печени человека (отъ 
случая, описаннаго Могпгомъ) G uillebeau вид*лъ въ сущности такой же 
тинъ строешя, только отсутствовали ги га н т ш я  кл*тки , а круглые грану- 
лящонные элементы, окружавппе пузырьки, почти на вс*хъ ср*захъ были 
некротизированы. Н а основанш своихъ изсл*дованш G nlliebeau пришелъ к ъ  
тому выводу, что опухоль многогн'Ьзднаго эхинококка по своему строенш 
принадлежит!, къ  типу инфекщонныхъ гранулемъ.

Изложеннаго, Мг. Гг., мн* кажется, вполн* достаточно, чтобы вид*ть, 
что въ учеши о мультилокулярномъ эхинококк* до настоящаго времени 
остается много темныхъ сторонъ; а потому я над*юсь, что Вы не найдете 
лишнимъ съ моей стороны, если я позволю себ* не надолго остановиться на 
описанш двухъ р*зко выраженныхъ случаевъ этой р*дкой и интересной 
бол*зни.

Первый случай. Александра Брагина, крестьянка деревни Ниченской, 
Бачатской волости, Томскаго округа, 37 л*тъ отъ роду, поступила въ 
Томскую городскую больницу 12 марта 1891 г. Приблизительно за годъ до 
поступлсшя въ больницу у нея появилась опухоль въ живот*, которая 
постепенно увеличивалась. 16 марта изъ полости живота было выпущено 
огромное количество жидкости. Посл*дняя съ 19 марта снова начала на
копляться. Съ 22 марта температура стала повышаться, появились сильныя 
боли въ живот*, силы больной быстро падали и 31 марта 1891 года она 
умерла. П ри жизни у нея бол*знь не была распознана и было сд*лано 
пробное чревос*чеше.

П ри вскрытш найдено сл*дующее:
Трупъ исхудалый. Н а кож* живота, по linea  alba, отъ пупка до лон- 

иаго сращешя, зам*чаетсл линейный буроватый рубецъ, съ точечными буро
ватыми пятнами (сл*дами швовъ) по сторонамъ. По вскрытш брюшной по
лости вытекло большое количество красноватаго, мутнаго, серознаго эксудата, 
съ б*ловатыми хлопьями фибрина. Н а м*ст* вышеуказаннаго кожнаго рубца, 
со стороны брюшины, зам*чается продольный дефектъ во всю толщу мыгацъ, 
покрытый грануляц1онной тканью. Брюшина гиперэмирована, покрыта больше» 
частш  фибринозными перепонками, на поверхности же кишекъ — многочислен
ными ми.шрными с*рыми узелками. Печень значительно увеличена въ объ
ем* (в*съ ея, по удаленш жидкости изъ нижеописанной полости, 5 6 0 0  грм.,



нередне-заднШ размфръ левой доли 35 , правой— 23 стм., толщина левой 
доли около lig . suspens. 12, правой— 16 стм., поперечникъ всей печени 
3 2  стм.), бугриста, плотна. В ъ  правой доле ея обширное, хрящевой плот
ности гнездо, переходящее отчасти на левую долю и занимающее всю толщу 
органа; на р а зр езе  оно грязно сероватаго цвета, съ многочисленными сту
денистыми островками разнообразной формы и отъ едва заметной величины 
до горошины; въ центр!» гнезда рядъ полостей съ неровными станками, 
сообщающихся между собою, достигающихъ величины кулака и наполненныхъ 
сероватою, гноевидною жидкостью, представляющею иодъ микроскопомъ 
мелко-зернистый распадъ; студенистые островки среди плотнаго гнезда со- 
стоятъ подъ микроскопомъ изъ характерныхъ палиновыхъ слоистыхъ капсулъ 
пузырчнтаго эхинококка. Сохранившаяся печеночная ткань отличается плот- 
ностш  и буровятымъ цветомъ. Н а верхней поверхности печени капсула 
местами утолщена, покрыта рыхлыми, свежими, соединительнотканными пере
понками, съ небольшимъ количествомъ мил1арныхъ сЬрыхъ узелковъ. Ж елч
ный пузырь сдавленъ, но особыхъ изменений ни въ немъ, ни въ желчныхъ 
протокахъ не замечается. Селезенка значительно увеличена, немного плотна, 
на разрезе  краснаго цвета; на капсуле старыя утолщешя въ виде зеренъ 
и бляшекъ. В ъ остальныхъ органахъ не было найдено изменены, который 
можно было бы ставить въ связь съ поражешемъ печени.

Второй случай. Иванъ Опалко, крестьянинъ изъ ссыльныхъ, Игаимской 
волости, Томскаго округа, 50  л етъ  отъ роду, поступилъ въ Томскую город
скую больницу 11 мая 1891 г. Болезненные припадки со стороны печени 
появились за три года до постунлещя въ больницу. Больной жаловался па 
кашель и чувство тяжести въ животе. При изследованы была найдена 
большая, плотная, слегка бугристая, при давлены неболезненная опухоль 
печени. Температура была умеренно повышена. Съ 25 поня были замечены 
признаки душевной болезни. Силы больнаго постепенно падали и 27 августа 
1891 г. онъ умеръ ') .

При жизни былъ раснознанъ мультилокулярный эхинококкъ печени.
ВскрыНе дало между прочимъ следуюнце результаты:
Трупъ сильно истощенный. Л еп й я  на больгаомъ протяжены приращены 

къ грудной к л етке ; верхшя доли ихъ сильно уплотнены, пигментированы, 
усйяны бездной желтоватыхъ узелковъ съ конопляное зерно и больше вели
чиной, въ верхуш кахъ— каверны съ куриное яйцо, съ изъеденными стенками; 
въ нижнихъ доляхъ— унлотнеше меньше и узелки реже. Печень сильно 
увеличена въ объеме (весъ ея 6 1 0 0  грм., поперечникъ 32 , передне-задшй 
размеръ 23 и наибольшая толщина 14 стм.; увеличена главнымъ образомъ

) Вышеприведенный сн-Ьд'Ьшл о оольныхь мнЬ сообщены д-ромь И. И. Степановым!..



правая доля), плотна, слегка бугриста. Печеночная капсула по всему про- 
тяжешю правой доли покрыта многочисленными старыми соединительно
тканными перепонками, — посредствомъ которыхъ печень сращена съ приле
жащими органами (жслудкомъ, кишками, сальникомъ и д1афрагмой),— а на 
верхней поверхности той же доли кроме того сильно утолщена и представ- 
ляетъ видъ и плотность сухожил!я; влево отъ этого сухожильнаго пятна, 
ближе к ъ  lig\ suspens., видны отдельные, грязно-серовато-желтоватые, плот
ные, крупно зернистые, слегка выстояпце надъ поверхностью печени, узлы; 
на нижней поверхности правой же доли черезъ утолщенную капсулу просве- 
чиваетъ нисколько разсЬянныхъ, полупрозрачныхъ, какъ  бы студенистыхъ 
узелковъ до маленькой горошины величиной. Н а поперечномъ разрез*  вся 
правая доля печени и незначительная чаеть левой заняты однимъ очень 
нлотнымъ гнездомъ, им'Ьющимъ 23 с. въ длинномъ и 14 с. въ короткомъ 
ддаметре; сверху, снизу и справа оно доходить до капсулы печени, а влево 
граничить съ печеночною тканыо, въ которую вдается въ виде короткихъ 
и закругленныхъ отнрысковъ; на основногь грлзно-сЬроватомъ фон'Ь гнезда 
видны белесоватый прожилки соединительной ткани и многочисленные, не
правильной формы островки какъ-бы студенистаго вещества, островки отъ 
едва заметной величины до небольшой горошины; въ гн езд е  находится двй 
полости съ неровными, изъеденными стенками и гноевиднымъ содержимым^: 
одна— бблыная, имеющая 12 с. въ длину и 4 с. въ поперечнике, пред
ставляется скорее въ виде неправильно извитаго канала и лежитъ ближе 
къ  воротамъ печени, другая— меньншя, до 3 с. въ  длинномъ д1аметре, на
ходится вблизи верхней поверхности печени. В ъ левой доле, ближе кь 
центру нижней поверхности ея, виденъ небольшой, кругловатый узолъ до 
21/2 с. въ д1аметре, представляющей такой же видъ, какъ  и оиисаннное 
гнездо правой доли, но не стоящш съ последнимъ въ видимой связи I 
не изъязвленный. Ткань печени, не занятая опухолью, слегка уплотнена i 
мускатна. Желчный пузырь сдавленъ, особенныхъ измененш въ немъ и вг> 
желчныхъ иротокахъ не замечается. Н а нижней поверхности д!афрагмы, вз 
толщ е серознаго покрова последней, соответственно наибольшей вынуклосп 
правой доли печени, находимъ неправильно разееянные на небольшомъ про
странстве (приблизительно съ ладонь) узелки, величиною отъ коноплянаг» 
зерна до небольшой горошины, сплющенно-кругловатой формы, белесоватаг* 
вида и значительной плотности; только одинъ изъ восьми такихъ узелковз 
им еегь видъ полипа съ тонкой и короткой ножкой и представляется омело- 
твореннымъ. К акъ въ студенистыхъ островкахъ опухоли печени, такъ  и вт 
описанныхъ сейчасъ узелкахъ ддафрагмы микроскопъ показываетъ присут
ствие характерныхъ слоистыхъ капсулъ эхинококка. Селезенка— весь 190 грм. 
длина 12, ширина 8 и толщина 3*/2 сантим.; на р а з р е з е — безъ особенных^



^8мЪнен1й. В ъ головномъ мозгу, осмотр’Ьнномъ черезъ нисколько дней после 
вскрытия, на левой височной доле найдено поверхностно лежащее гнездо 
размягчентя, до 2 с. въ поперечнике. В ъ другихъ органахъ более или 
менее важныхъ изяененш  не найдено.

Микроскопическое и зсл4довате того и другого случая дало одни и гЬ же 
результаты съ незначительными отлич1ями, на которыя въ дальп’Ьйшемъ 
изложенш каждый разъ будетъ обращаться внимаше.

Главнейшую составную часть гноевиднаго содержимаго болыпихъ полостей 
въ гнФздахъ паразита представлялъ мелкозернистый распадъ; редко встреча
лись мелю’я круглыя клетки , распадаю1щ яся волокна соединительной ткани, 
таблички холестеарина и жировые кристаллы; тамъ и сямъ плавали непра
вильные лоскуты оболочекъ эхинококка и неболыше пузырьки, отъ 0 ,1  до 
0 ,3  млм. въ поперечнике, съ гомогенной блестящей оболочкой, густо обсы
панные жировыми зернышками и обыкновенно соединенные по нескольку 
вместе въ виде гроздевидныхъ фигуръ, немнопе изъ более мелкихъ пузырь- 
ковъ были наполнены жировыми кристаллами; накопедъ, нередко попадались, 
особенно во второмъ случае, гомогенныя, матово-блетищ н, продолговатыя съ 
закругленными концами тельца, имеющая отъ 0 ,0 0 5  до 0 ,0 7 0  млм. въ длину 
и отъ 0 ,0 0 2  до 0 ,0 3 0  млм. въ ширину; бблышя изъ такихъ телецъ часто 
были усеяны жировыми зернышками и имели не совсемъ правильную 
форму; чаще эти тельца плавали отдельпо, но иногда они были тесно и 
неправильно скучены или располагались въ рядъ, причемъ несколько 
такихъ рядовъ тесно прилежали другъ къ другу. Н а описанныя тельца, 
но всей вероятности, следуетъ смотреть, какъ на нродуктъ дегенератив- 
ныхъ процессом., совершающихся въ подлежащей ткани и въ иаразитарныхъ 
образован'|яхъ.

Въ печеночной ткани, въ ближайшем!, соседстве съ гнездами эхинококка, 
мы находимъ картину хроническаго интерстищальнаго процесса: печеночныя 
клетки атрофированы и сильно пигментированы, печеночныя дольки умень
шены и изуродованы, количество соединительной ткани сильно увеличено, 
тамъ и сямъ замечается разращеше желчныхъ канальцевъ.

Въ самыхъ гнездахъ мультилокулярнаго эхинококка по всюду встре
чаются следующая составныя части: соединительная ткань на разныхъ сту- 
неняхъ развития, начиная съ гранулящонныхъ элементовъ, зернистая безструк- 
турная масса и образованы, принадлежащей эхинококку. Взаимное располо
жено названныхъ частей, при малыхъ увеличен'ыхъ, обыкновенно представ
ляется въ такомъ виде: не одинаковой формы и разной величины тяжи соеди
нительной ткани переплетаются въ разныхъ направлен1яхъ, въ ограниченныхъ 
ими ненравильнаго вида иоляхъ заложена безструктурная масса, а въ по
следней помещается то, что принадлежите паразиту.

Д -1'i ,  Г о м л и о н ъ . —К -1> по н т , о м н о г о п г ь з д ц . эхи и ококк-ь  и ц ч к и и .



Н а границе съ печеночной тканью соединительная ткань представляется 
бол'Ье молодой и вдается въ ткань печени въ виде короткихъ и пшрокихъ 
сосочковъ, обыкновенно представляющ ихъ на разрезе  нисколько концентри- 
ческихъ слоевъ: самый наружный слой состоитъ изъ круглыхъ грануляцшнныхъ 
клетокъ , ближе къ центру лежитъ слой соединительной ткани, богатой 
ядрами, за нимъ сл'Ьдуетъ слой сморщенныхъ и распадающихся круглыхъ 
клетокъ, наконецъ, въ средине видимъ безструктурную зернистую массу и въ 
ней неправильные пузырьки съ эхинококковыми оболочками (фиг. 1). Въ 
бол'Ье старыхъ частяхъ опухолей многогнЬзднаго эхинококка и соединитель
ная ткань въ общемъ становится все плотнее; но и здЬсь не р'Ьдко встре
чаются въ ней скоплешя гранулящонныхъ элементовъ въ виде неправиль- 
ныхъ островковъ; помимо того, тамъ и сямъ въ ней разбросаны глыбки 
жедчпаго пигмента, отдельный ги га н т ш я  клетки и неправильно складчатый 
эхинококковыя оболочки. Сосуды встречаются рЬдко и вс.гЬдств1е однообраз- 
наго рубцового вида ткани разобрать характеръ ихъ въ каждомъ отдель- 
номъ случае трудно. Н а  одномъ препарате изъ более периферической части 
опухоли отъ второго случая встретился сравнительно большой желчный пре- 
токъ съ эпител1емъ и со свободным’!) иросветомъ.

Безструктурная зернистая масса является очень распространенной состаь- 
ной частью эхипококковыхъ опухолей. Съ одной стороны она тесно нриле- 
житъ къ эхинококковымъ оболочкамъ, а съ другой— то резко, то более 
постепенно переходитъ въ ясно различаемую соединительную или грануляци
онную ткань. По виду своему она много напоминаетъ творожистая гшЬздь, 
но не выпадастъ даже на тонкихъ ср’Ьзахъ, потому что взвешена въ волок
нистой основе. П о всей вероятности, ее сл’Ьдуетъ разематривать главнымь 
образомъ, какъ  нродуктъ распада грануляцшнныхъ элементовъ. Возле язвен- 
ныхъ полостей количество этой массы увеличивается.

Что касается, наконецъ, частей, принадлежащих!, самому паразиту, т) 
оне представляются обыкновенно въ виде очень неправильныхъ пузырьков!, 
отъ 0 ,0 2 0  до 2 — В млм. въ поперечнике, причемъ преобладаютъ мелки 
формы. П ри внимательномъ разематриваши препаратовъ оказывается, что боль
шинство этихъ пузырьковъ такъ  или иначе связаны другъ съ другом!: 
часто мы видимъ гроздевидныя фигуры, причемъ меньппе пузырьки являютш 
какъ  бы придатками, образовавшимися черезъ выпячиваше стенки ббльшихт: 
нередко наблюдаются более или менее длинныя, каналонодобныя фигуры, 
местами съуженныя, местами расширенный, иногда ветвяпцяся и таким! 
образомъ нроизводянщ  впечатлеш е преформированныхъ канальцевъ, занятых! 
паразитомъ. Соответственно величине пузырьковъ варш руетъ и толщина их! 
оболочекъ, которыя въ первомъ нашемъ случае были вообще толще; в! 
маленькихъ пузырькахъ капсула блестяща, однородна, толщиной отъ 0,00>



до 0 ,0 1 0  млм., въ болыпихъ ж е — ясно слоиста (въ первомъ нашемъ случай 
слоистость была выражена слабее), толщиной до 0 .0 3 5  или., часто непра
вильно складчата. В ъ  содержимомъ пузырьковъ чаще всего встречаются 
зернышки жира, а вблизи язвенныхъ полостей иногда и жировые кристаллы, 
только въ первомъ случае въ полости пузырьковъ изредка попадается желч
ный пигментъ. Головки и крючки въ первомъ и во второмъ случае отсут- 
ствуютъ.

Обыкновенно на тех ъ  местахъ, гд е  ясно выраженная соединительная 
ткань переходитъ въ безструктурную зернистую массу съ заложенными въ 
ней эхинококковыми оболочками, нередко наблюдаются следующая картины: 
возле пузырьковъ скопляются круглыя клетки , то хорошо сохранивнпяся, то 
сиорщенныя; пузырьки при этомъ представляются спавшимися и изуродован
ными; въ иныхъ изъ нихъ на известномъ месте целость капсулы нарушена, 
какъ  бы изъедена, —  и тогда черезъ таш я ворота полость пузырька напол
няется круглыми элементами, идущими со стороны соединительнотканнаготяжа; 
на толстых® слоистыхъ оболочкахъ удается иногда видеть, что съ изъеденнаго 
ихъ края круглые элементы протискиваются на некоторое разстояше въ 
толщу самой оболочки межъ отдельными слоями последней; наконецъ, видимъ 
иногда скопища круглыхъ клетокъ, среди которыхъ лежатъ лишь небольшие 
куски оболочекъ эхинококка (фиг. 2). Возле ипыхъ пузырьковъ лежатъ 
нродолгонатыя, со множествомъ ядеръ , гигантская клетки , то но одной, то 
несколько рядомъ, прилежашдя съ одной стороны къ эхинококковой оболочке, 
съ другой— къ соединительной ткани; пузырьки въ такихъ случаяхъ пред
ставляются обыкновенно сильно обезображенными и иногда отъ нихъ остаются 
только куски капсулы, изъеденные но краямъ, нричемъ видъ изъединъ 
отвечаетъ неровноетямъ очерташя на прилежащей стороне гигантской клетки  
(фиг. 3). Гигантшая клетки встречаются часто въ первомъ нашемъ случае 
и очень редко— во второмъ; иногда оне лежатъ отдельно въ соединительной 
ткани, но обыкновенно въ небольшом!, разстояши отъ пузырьковъ паразита; 
въ иныхъ изъ такихъ клетокъ содержится зернистый желчный пигментъ, 
занимающш то центръ ихъ, то перифер1ю, причемъ въ расположены ядеръ 
замечается^ обратный порядокъ. Описанныя картины разруш еш я и разсасы- 
вашя эхинококковыхъ оболочекъ наблюдаются какъ въ периферическихъ, 
такъ и въ иентральныхъ частяхъ опухолей, —  и въ последнемъ месте даже 
чаще, особенно по наиравленш  более крупныхъ, видимыхъ простымъ глазомъ, 
тяжей соединительной ткани.

Небольшой узелъ въ левой доле печени отъ второго случая по строенш 
оказывается вполне сходнымъ съ главнымъ гнездомъ правой доли, только 
соединительная ткань въ немъ моложе, грануляцйжныхъ клетокъ больше, 
некробштическихъ продуктовъ меньше и пузырьки большею ч а с т о  м елие.



Этотт. узелъ, наверное, такъ  или иначе произош елъ изъ главной опухоли 
эхинококка, такъ  какъ  мысль о повторномъ зэраж енш  мало вероятна.

М икроскопъ показы ваетъ, что въ сухожидьно-утолщенныхъ гЬ стахъ  пече
ночной капсулы отпрыски мультилокулярнаго эхинококка почти отсутствуютъ 
въ первомъ случае и въ изобилш находятся во второмъ. З д есь  соединительная 
ткан ь представляется сильно склерозированной, клеточны е элементы встреча
ются только въ новерхностныхъ слояхъ, а вместо ихъ мы видимъ обильное 
отложеше жировыхъ зерныш екъ, въ виде длинныхъ веретенообразпыхъ ф игуръ, 
р е ж е —лгЬтвистыхъ образованы!, и часто встречаем ъ пузырьки съ эхинококко
выми оболочками, вытянутые по ходу пучковъ соединительной ткани; мель- 
чайнпе изъ такихъ пузырьковъ обыкновенно представляются въ виде про- 
долговаты хъ, съ заостренными концами, телец ъ , отъ 0 ,0 2  до 0 ,0 4  млм. въ  
длинномъ и отъ 0 ,0 1 5  до 0 ,0 3 2  млм. въ короткомъ ддаметре. съ гомогенной 
блестящей оболочкой и съ зернистымъ содержимымъ (тельц а  эти, невидимому, 
вполне сходны съ тельцами, описанными д-ромъ Альбрехтомъ); какъ  ббльипе, 
такъ  и меиыше пузырьки часто располагаются группами и рядами по ходу пуч
ковъ соединительной ткани, занимая щели последней и отодвигая въ сторону 
находивппяся тамъ жировыя зернышки; иногда продолговатые пузырьки быиа- 
ютъ соединены другъ съ другомъ своими заостренными концами,— тогда ясно 
видно, что это суть местный веретенообразныл расш ирем я одной трубки; 
а  это даетъ  право думать о взаимной связи больш инства этихъ пузырьковъ.

Сплющенные узелки на нижней поверхности д1афрагмы, описанные при 
второмъ случае, оказываются спавшимися, не содержащими пи головокъ, ни 
крю чковъ эхинококковыми пузырьками. Соединителыютканныя оболочки во-
к])угъ ихъ плотны и несоразмерно толсты, на внутренней поверхности своей 
покрыты некробш тическинн продуктами, или узнаваемыми еще круглыми 
клеткам и ; эхинококковый оболочки слоисты, толщиной до 0 ,0 2 5  млм., сильно 
и неправильно складчаты  (к а к ъ  будто пузырьки занимаютъ несоразмерно 
малое пространство); внутри некоторыхъ пузырьковъ видны концентрически- 
сдоистыя тельца, онисанныя Friedreich’oM’b. М есто развит1я этихъ пузырьковъ 
заставляете считать ихъ отшнуровавгаимиел отпрысками мультилокулярнаго 
эхинококка печени.

Б ъ  патолого-анатомическомъ институте Томскаго университета произве
дено пока 1 0 0  вскрытий и между ними въ двухъ случаяхъ встретился 
мультилокулярный эхинококкъ печени и въ одномъ— одногнездные эхинококки 
въ печени, селезенке и брюшине, кроме того, иъ 1S 90  г. ноступилъ одинъ 
экземпляр!, унилокулярнаго эхопококка печени изъ анатомическаго института 
отъ судебно-медицинскаго вскрьгпя.

Н а  осповаш'и этихъ цифръ можно думать — во-иервыхъ, что эхинококкъ 
здесь явлеш е нередкое но сравнешю съ другими местностями (такъ , ио све-
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дЪшямъ профессора Константина Н иколаевича В иноградова, въ Обуховской 
больнице въ течснш  1 8 8 6  — 1889  гг. включительно между 3 8 6 0  семрями 
эхинококкъ встретился только въ 9 случаяхъ ,— 2 раза между 2 0 4 9  муж
скими и 7 р азъ  между 1811  женскими трупами,— и въ томъ числе только 
въ одномъ сл у чае  многогнездный эхинококкъ), и во-вторыхъ, что (въ здеш 
ней, по крайней м ер е , местности) одногнездный и многогнездный эхинококки 
не исклю чаю тъ другъ друга, какъ  думаюгь некоторые авторы.

П осле  всего сказанного мы можемъ сделать следующая зам ечам л  отно
сительно характеристики  мультилокулярнаго эхинококка:

1) В ъ силу-ли недостаточно развиваемого давлеш я внутри пузыря, или 
же вследств1е сильной воспалительной реакцш  въ окружности, а вер н ее  въ 
силу обеихъ названныхъ причинъ, многогиездный эхинококкъ, въ отлич]'е 
отъ одногнезднаго, на первыхъ же стад1яхъ своего р а з в и т  утрачиваетъ 
типъ бол4е или менее правильного, шарообразного пузыря и при д ал ьн ей 
шем ъ своемъ росте, приспособляясь къ  услов1ямъ меныпаго давлеш я, даетъ  
отъ себя разнообразный выплчиваш я и отпрыски по щелямъ и каналамъ 
подлежащей ткани и такимъ образомъ нроростаегь последнюю, не сдвигая 
ее сколько-нибудь значительно въ  сторону. Такое проросташе подлежащей 
ткани идетъ  тем ъ  успеш нее, что при этой форме эхинококка почти вся 
пластическая сила паренхиматозного слоя направлена на образоваше обо- 
лочскъ, тогда как ъ  развитие сколексовъ остается на второмъ плане. Стрем- 
лен!е к ъ  воснроизведепйо тина пузы рька однако остается и сказывается въ 
томъ, что каждое вы пячиваш е, каждый отпрыскъ, разъ  позволяютъ местныя 
услов1я давлеш я, принимаетъ видъ маленькаго пузырька, который можетъ 
иногда замкнуться со всехъ  сторонъ, отшнуроваться и стать до некоторой 
степени самостоятельнымъ въ своемъ росте; иначе трудно было бы намъ 
понять, почему въ однихъ м естахъ эхинококковыя оболочки толще, въ 
другихъ -- тоньше, въ однихъ отделахъ идетъ обратное р а з в и т  и расиадеш с, 
а въ другихъ — продолжается ростъ паразита. Следовательно, мультилоку
лярнаго эхинококка следуетъ представлять себе до некоторой степени въ 
ви де одного ц е л а го ,— отпрыски котораго въ р едки х ъ  случаяхъ могуть от- 
ш нуровываться и становиться центрами новыхъ разростан1й иаразита (узелки 
на д1афрагме и небольшой узелъ въ левой доле печени во второмъ случае), 
а не въ ви д е  бездны изолированныхъ пузырьковъ, собранныхъ на ограни- 
ченномъ м есте.

2) М ультилокулярный эхинококкъ, въ отлш пе отъ унилокулярнаго, вызы
ваете  более сильный и более распространенный воспалительный процессъ въ 
окружности, вероятно, продуцируя раздражающ ее ткани вещество. Въ резуль
т а те  этого процесса является съ одной стороны обильное развитие соедини
тельной ткани , съ другой— появлеше некробштическихъ продуктовъ, которые



накопляются главнымъ образомъ возл* эхинококковых! оболочек, я  таким ! 
образомъ затрудняют! питаше паразита и обусловливают! наступлеше обрат
н а я  развшпя посл*дпяго. П ри процесс* обратнаго развитая эхипококковыя 
оболочки чрезъ посредство круглы х! элементов! и гигантских! кл*токъ мед
ленно разрушаются и разсасываются и таким ! образом! в !  конц* концов! 
па м естах ! уже заняты х! паразитом! может! появиться новое отложенie 
соединительной ткани, ведущее К! еще большему уплотн*шю эхинонокковой 
опухоли; при неблагопр1ятныхъ же услов1яхъ питаш я, исключающих! возмож
ность дифференцировашя молодых! элементов!, в !  результат* такого про
цесса является еще большее накоплеше продуктов! некробюза и таким! 
образом! подготовляется нроцессъ распадеш я, столь характерный для муль- 
тилокулярнаго эхинококка.

3) Мультилокулярный эхинококк! в !  характерной и р*зко выраженной 
форм* встр*ча^тся только в !  печени. В !  други х! орган ах! онт, хотя и 
описывается, но далеко не в !  таком ! вид*: эхинококк! костей в !  случа* 
H a h n ’a (на который указы вал! V irchow ) отличался только громадным! 
количеством! мелких! пузырьков! на ограниченном! м*ст* и нич*м! дру
гим ! мультилокуллрнаго эхинококка печени не напоминал!, многокамерный 
эхинококк! въ мозгу в !  случа* Лукина представлялся въ вид* небольших! 
опухолей, в !  которых! найдены изолированные мелше пузырьки. Во втором! 
наш ем! случа* небольшая опухоль многогн*зднаго эхинококка в !  л*вой 
дол* печени им*етъ в !  сущности такой же хар актер !, к а к !  и главпая 
опухоль, и отличается о т !  посл*дней только бол*е ранним! першдомъ раз
вития, между т*М! к а к !  отпрыски паразита на д!афрагм*, хотя они не 
недавняго происхождешл, не развились в !  характерную форму многогнфзд- 
наго эхинококка, к а к !  будто почва для н и х ! зд*сь оказалась неблагопрь 
ятной и задерж ала и х ! рост!. Д ля объяснешя почти исключительна™ м*сга 
развиНя мультилокуллрнаго эхинококка въ печени, по всей в*роятносш, 
им *ет! большое значеше специфическая ткань посл*дней, нежели присутстие 
большого количества каналов!; быть можегь, в !  силу неполнаго разграни
ч е н а  печеночных! долек! не можетъ состояться полное отграничеше пара
зита и посл*дшй продолжает! посылать въ существо печени все новые и 
новые отпрыски, тогда какъ въ др у ги х ! тканяхъ такое отграничеше стано
вится возможным!; въ самом! д*л* , мы видимъ, что на д!афрагм* пузырьхи 
эхинококка со вс*хъ сторонъ окружены плотной соединительно-ткангой 
оболочкой, такъ  что по макроскопическому своему виду напоминают! скорйе 
неболышя фибромы.

4 )  Причину столь своеобразнаго вида многогн*зднаго эхинококка сл*дуегъ 
искать скор*е всего въ природ* самого паразита; если бы эта причша 
леж ала вн* посл*дняго и заключалась въ той сред*, въ той ткани, срещ
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которой паразите долженъ развиваться, то во всякой данной местности 
мультилокулярный эхинококкъ встречался бы въ известномъ процентном, 
отношеши къ унилокулярному эхинококку, чего на самомъ д ел е  не наблю
дается. В ероятно, здесь речь идетъ не объ особоиъ виде паразита, а лишь 
объ уродливой, болезненной форме разви-пя обыкновенного эхинококка.

5) Со стороны анатомического строемя нельзя отрицать сходства опухоли 
многогнезднаго эхинококка съ некоторыми инфекщонными гранулемами, къ 
которымъ ее относитъ G uillebeau; а что при многогнездиомъ эхинококке 
печени уместно говорить объ опухоли, въ смысле новообразовашя, это 
оправдывается темъ, что въ  плотныхъ гнездахъ, которыя мы видимъ въ той 
и другой печени, около 0 ,9  по объему составляетъ продуктъ подлежащей 
ткани и только около 0 ,1  приходится на долю паразита. Процессъ распа- 
деш я и образован1е полостей въ центральныхъ частяхъ гнездъ, продолжаю
щ а я  ростъ ихъ по периферш, небольшое гнездо въ левой доле печени и 
узелки на д1афрагме, симулирующее диссеминащонные узлы злокачественныхъ 
опухолей,— все это придаетъ мультилокулярному эхинококку въ нашихъ слу- 
чаяхъ разительное сходство съ темъ, что въ патолоии называютъ опухолью, 
новообразовашемъ.

О Б Ъ Я С Н Е Н А  Р И С У Н К О В Ъ .

Фиг. 1. а) грануляцшнные элементы, Ь) соединительная ткань, с) сморщенный и рас- 
падающ1яся клетки, d) зернистая масса и е) отпрыски (неправильные пузырьки) 
мультилокулярнаго эхинококка.

Фиг. 2. а) соединительная ткань, Ь) зернистая масса, с) эхинококковый оболочки и 
d) круглые элементы.

Фиг. 3. а) соединительная ткань, Ь) зернистая масса, с) гигантш я клетки и d) эхино
кокковый оболочки.

Все рисунки сняты студентомъ Павскимъ съ препаратовъ, окрашенныхъ и закле- 
енныхъ въ канадш й бальзамъ, при увеличены! въ 84 раза на фиг. 1 и въ 3 3 0  разъ 
на фиг. 2 и 3.



О П Т О М А И Н Л Х Ъ ,  Т О К С А Л Ь Б У М П Н А Х Ъ  II О Б Ъ  И М М У Н И Т Е Т * .
Э.-орд. проф. Михаила Попова.

Н азваш е птомаинъ первоначально было употреблепо проф. Сельми д.ля 
обозначешя тЬхъ продуктовъ гн!ен1я животныхъ веществъ, которые дахптъ 
реакции растите л ьныхъ алкалоидовъ и которые имЬютъ болЬе или мен'Ье 
ядовитое д Ь й м т .  И зъ изслЬдовашй Армана Готье оказалось потомъ, чгго 
подобный же тЬла образуются во время жизни животнаго организма и ошъ 
назвалъ ихъ левкомаинами. Птомаины и левкомаины вмЬстЬ съ бактге- 
piflMH им'Ьютъ громадное значеше въ современной патолопи. Важность и:хъ 
въ судебномедицинскомъ отношепш въ первый разъ обнаружилась и б ы т  
выдвинута впередъ но поводу одного дЬла объ убшствЬ, бывшаго въ P u n t  
въ начала 70-хъ  годовъ. гдЬ слуга обвинялся въ томъ, что онъ отравилъ 
своего господина дельфининомъ. Обвиняемый была, оправданъ, потому что 
алкалоидъ, полученный изъ тЬла, хотя давалъ мнопл реакц!и дельфинина, 
отличался отъ него въ другихъ и особенно въ бол'Ье важной, именно, въ 
дЬйствш на сердце лягушки: дсльфининъ останавливает!, сердце въ состоянш 
дластолы, извлеченный же алкалоидъ останавливалъ его въ систолЬ. П одоб
ный судебныя дЬла, внрочемъ, около того времени встрЬчались и въ другихъ 
странахъ (Гермаш я). Вопросомъ о трупиыхъ алкалоидахъ сразу занялись 
мнопе ученые и между прочимъ проф. Франческо Сельми въ БолоньЬ. В ъ 
1872  г. онъ представилъ Академш  наукъ въ БолоньЬ мемуаръ, въ которомъ 
говорить, что изъ трупа человЬка, обыкновенно употребляемыми при изслЬ- 
дованш отравлспш способами, можно извлечь вещества, которыя даютъ реакцш  
химичесыя и физюлогичесюя растительныхъ алкалоидовъ. Въ другихъ сво- 
ихъ работахъ онъ ноказалъ, что изъ разнаго рода бЬлковъ гнщ щ ихъ: аль
бумина, казеина, м ш ина, пептона можно получить подобный же тЬла; онъ 
нашелъ: одно, аналогично атропину, расширявшее зрачекъ и ускорявшее сердце, 
д р у п я , дЬйствовавнпя подобно морфш, мускарину, стрихнину и пр. В ъ тоже 
самое время въ 1872 г. проф. Арм. Готье въ П ариж Ь открылъ таюе же 
продукты въ гшющихъ бЬлковыхъ веществахъ, а рядомъ работъ съ 1881



по* 18S 6  г. онъ создал* ynenie о левкомаинахъ, т. е. ядовитыхъ алколоидахъ,
об)разующихся в* живыхъ клеткахъ тела подъ вл1яшемъ физюлогическихъ 
жшзненныхъ ироцессовъ. После открыНй Сельми и Готье различныя судебныя 
д й л а  объ отравлеш яхъ выдвинули вопрос* о животныхъ алколоидахъ на 
сц<ену въ другихъ странахъ. Т акъ , въ Лондоне некто Lam son обвинялся 
въ, отравленш одного мо.лодаго человека аконитиноиъ; защита безуспешно 
доказы вала, что алкалоидъ, найденный въ тел е  не растительный, а одинъ 
изть птомаиновъ носмертнаго гн!ен!я. Такой же процессъ былъ въ П ариж е въ 
Ш 8 4  г., гд е  одинъ мужъ обвинялся въ отравленш свой жены колхициномъ; 
обшиняемый былъ онравданъ, такъ кнкъ химичесшя и ф изш огичесш я изсле- 
дошашя, хотя не исключали возможности отравлешя колхициномъ, но и не 
доказы вали его вполне. Въ последнее время особенно много сделалъ въ 
уч<енш о птомаинахъ проф. Бригеръ въ Берлине. Онъ первый изолировалъ 
их'.ъ как ъ  изъ гнш щ ихъ смесей, такъ изъ культуръ патогенныхъ бактерш 
въ чистомъ кристаллическомъ виде, определилъ составъ, для некоторыхъ 
ук;азалъ строеше, и испыталъ физюлогическое д ей и ш е.

Вопросъ о животныхъ алкалоидахъ важенъ въ судебномедицинскомъ 
отношенш еще потому, что онъ находится въ связи съ издавна известными 
случаями отравлешя некоторыми предметами животной пищи, какъ: загнившимъ 
мяюомъ домашнихъ животныхъ, потомъ рыбой (севрюга, осетрина, белуга, 
треска, сельди, стерлядь и пр.), колбасами, сыромъ, ракушками, икрой и т. 
д. Отравлешя этими продуктами походятъ на отравлешя раздражающими или 
раздражающими и наркотизующими растительными ядами. Начинаются они 
вскоре по принятии вредной пищи, выражаются прежде всего разстройствами 
желудочио-кишечнаго канала, за которыми скоро следуют* нарушешя въ д е 
ятельности сердца, ды хаш я, мышечной системы, органовъ чувствъ и голов
ного мозга, и не редко  оканчиваются смертью то въ состоянш комы, то въ кол
лапсе. При этомъ на трупе или никакихъ изменешй не остается или они не ха
рактерны. Все подобный отравлешя ядами гнилостнымъ, колбаснымъ, рыбнымъ, 
сырнымъ и т. д ., сводятся на отравлешя птомаинами или другими токсинами, 
образовавшимися въ пищевыхъ веществахъ подъ вл1яшемъ жизнедеятельности 
бактерШ.

Но если вне тела , подъ вл1яшемъ разнаго рода бактерш, изъ животныхъ 
пищевыхъ веществъ могутъ вырабатываться ядовитые продукты, то само собой 
понятно, и въ организме, именно, въ кишечном* кан але могутъ получаться 
подобные же продукты и вызывать симптомы отравлешя. Действ1е ядовитыхъ 
веществъ, развившихся въ кишечнике подъ вл1яшемъ бактерш, особенно 
обнаруживается въ состоянш диспепсш: головная боль, сонливость, общая 
разбитость и утомлеше, саливащ я, рвота и поносъ, иногда лихорадка, бываю
щая въ этихъ услов1яхъ, всемъ известны. Случаи подобнаго заболеваш я

Проф. М. П о п о в ъ .— О п т о м а и и а х ъ , т о к с а л ь в . и о в ъ  нмауцитет®. 24*.



названы самочтравлетемъ (Буш аръ). Уже въ состоянш полнаго здоровья 
ядовитые алкалоиды постоянно образуются въ т е л е  то чрезъ разложение 
бЬлковыхъ веществъ въ кишечномъ канале въ теченш нищеварешя, то въ 
крови и тканяхъ при метаболизм!; бЬлковъ подъ вл,;я в 1емъ деятельности 
клЬтокъ. Количество кишечныхъ алкалоидов!. настолько велико, что при 
задерж кЬ ихъ въ теченш 24 часовъ оно въ состоянш было бы убить чело
века . Отъ вреднаго дейспбн ихъ организмъ имеете два способа защиты; 
1, вы ведете  различными путями: печенью, почками, кожей, легкими и кишечной 
слизистой оболочкой и 2, разрушеше токсическихъ нродуктовъ кислородомъ 
крови. П ечень при этомъ для кишечныхъ алкалоидовъ играетъ самую главную 
роль, какъ железа, чрезъ которую проходить почти вся кровь кишечника 
и въ которой совершается обширная химическая деятельность. В ы ведете 
летучихъ ядовъ легкими доказано изслЬдоватями Дюбуа Реймона, констати- 
ровавшаго ядовитость выдыхаемаго воздуха. Буш аръ, разработанный воиросъ 
о самоотравленш, извлекъ изъ мочи здоровыхъ и, особенно, больныхъ несколько 
ядовитыхъ началъ, которыя онъ характеризовалъ, внрочемъ, только съ физ1о- 
логической стороны, но не съ химической. Н ачала эти: 1, наркотическое, 
снотворное, 2, слюногонное, 3, вызывающее судорги, 4, съуживающее зра- 
чекъ, 5, понижающее температуру тела. Онъ нашелъ еще, что моча, выде
ляемая после сна, отличается конвульсивнымъ дейстчйемъ, а выделяющаяся 
во время бодрствонншя, наркотическим'!., и иритомъ та и другая моча не 
только различны, но суть ф и зш о ги ч есш  антагонисты. П осгь увеличиваете 
ядовитость мочи, вероятно, потому, что организмъ живетт. на счете своигь 
тканей; работа уменьшаете. ТЬже самыя ядовитыя начала Бушаръ нашелъ 
и въ экскрементахъ и чЬмъ ихъ было больше въ моче, тЬмъ больше и зъ 
faeces. В ъ заключеше Буш аръ говорить: въ здрровомъ состояв!и въ теле 
существуютъ алкалоиды; эти алкалоиды происходите изъ кишечника чрегь 
дей с/ш е организиовъ гте ш я ; алкалоиды нормальной мочи представляюсь 
часть алкалоидовъ кишечныхъ, абсорбированныхъ слизистой оболочкой и 
экскретируемыхъ почками; во время болезней количество кишечныхъ альа- 
лоидовъ увеличивается, усиливается поэтому и мочеотделеше.

Что касается методою экстрикцт птомаиновъ, то они тЬже, что и 
для раститсльныхъ алкалоидовъ, т. е., Стаса, Отто, Драгендорфа, Ож.е 
Эрдмана-Услара, Бригера и т. д. В ъ токсикодопи нЬте пока особыхъ спою- 
бовъ для изолировашя раетительныхъ алкалоидовъ изъ животнаго тела  въ 
чистомг виде. Какимъ-бы методомъ мы не работали, всегда почти вместе съ 
ними извлекаются и птомаины, и, смотря но состояшю гтетя .о р ган о въ , по р<ду 
ихъ, по растворителю, птомаиновъ извлекается то больше, то меньше* П щ - 
cyccTBie ихъ  въ экстрактахъ рядомъ съ растительными алкалоидами, которе- 
обыкновенио находятся въ минимальныхъ коли.чествахъ, составляете бодьпое



заьтруднен|‘е для  констатировашя отравлешя и важный источника» ошибокъ. 
Ртстительны е алкалоиды, какъ  известно, характеризуются между прочима» сво
ими цветными реакфлми. Но отъ присутстш’я въ экстрактахъ изъ трупа нтомаи- 
нотъ реакцш  эти могутъ выходить неясно или цв4тъ ихъ можетъ маски- 
рогоатьея цв4томъ реакцш, которыя даюта» птомаины съ теми же реактивами. 
Пдатомъ, некоторые птомаины даютъ са> некоторыми реактивами Time окрапш- 
ва1ш я, что и растительные алкалоиды, наир., съ серной кислотой, реактивомъ 
Фр>ёде, азотной кислотой, железисто-ц!анистымъ кал1'емъ и полуторохлористымъ 
жеиезомъ и пр. Поэтому, после констатировашя характерной для какого- 
ли(бо алкалоида реакцш, всегда остается сомн4ше, не произведена ли она 
птш аином ъ. И зсл4доваш л, нпрочемъ, показываютъ, что есть реактивы, съ 
которыми птомаины не даютъ реакцШ характерныхъ для растительннхъ ал- 
калоидовъ. Потомъ, изъ опыта известно, что реакцш, получаемыя съ 
птомаинами, никогда не выходятъ такт» чисто, какъ съ растительными ал ка
лоидами и, дал’Ье, что оне получаются съ различными экстрактами (эфиромъ, 
бешзиномъ, хлороформомъ), а не съ однигь какимъ-либо, какъ бываетъ при 
растительныхъ алкалоидахъ. Наконецъ, можно до некоторой етенени очистить 
экстрагированные растительные алкалоиды отъ нтомаинонъ. Известно, что 
мноие птомаины при растворешп въ крепкихъ минеральныхъ кислотахъ разру
шаются; следовательно, если смесь ихъ съ растительными алкалоидами раство
рить, напр., въ соляной кислоте и выпарить въ пустоте надъ едкой известью, 
то получаются по большей части одни алкалоиды. Потомъ, MHorie птомаины 
при долгомъ стоянш на воздухе притягивают'!» кислородъ и окисляются. 
Нужно заметить еще, что растительные алкалоиды даютъ кристалличестпя 
соединешя съ некоторыми реактинами, какъ , съ растворомъ юда въ шдиетомъ 
n aa ie , сулемой, пикриновой кислотой и нр., характерным но форме. П равда, 
и птомаины даютъ кристалличесшя соединешя съ теми же реактивами, но 
иной кристаллической формы и другихъ физическихъ свойства». Д ля характе
ристики алкалоидовъ существують кроме того, друпя пробы, напр., воз
гонка, физшлогическш онытъ и ир. Но нужно сознаться, выделить расти
тельные алкалоиды въ чистомъ состояние редко когда удается и птомаины 
составляютъ серьезный источника, ошибокъ въ токсикологическихъ наследо
ван iax’b. Иной разъ они бываюгь главной причиной невозможности характе
ризовать алкалоиды, действительно находящ1еся въ экстрактахъ. В ъ виду 
этого при констатирочанiи отравлешя нельзя основываться на одной какой-либо 
реакцш и даже на несколькяхъ хнмическихъ пробахъ. Д л я  подобнаго кон
статировашя нужно, чтобы было полное согласте между прижизненными 
симптомами, патолого-анатомическими изм4неншми, химическимъ аналиэомъ и 
физшлогическимъ Зкснериментомъ.

ОСщЫ свойства и onncanie извш.тныхь жиоотныхъ алкалоидовъ. Ж и



вотные алкалоиды подобно растительнымъ могутъ быть разделены на двЪ группы!: 
содержание кислородъ и несодержашде его. Неокисленные птомаины, подобнсо 
растительнымъ алкалоидамъ, жидки, летучи, обладаютъ запахомъ; окисленные—  
тЬла твердый и кристалличесшя. B e t они сильно щелочной реакцш , легксо 
окисляются и разрушаются, особенно подъ вл1яшемъ избытка минеральныхчъ 
кислотъ, превращ аясь въ смолистыя массы. И хъ хлороплатинаты, хлороауратш  
и пикраты легко растворимы въ водЬ. Растворъ 1ода въ шдистомъ к а л ^ ,  
таннинъ, сулема и пр. даютъ съ ними нерастворимые осадки. Фосфорноь 
молибденовая кислота осаждаетъ всЬ птомаины. Птомаины— энергичные расг- 
кисляющде агенты: они возстановляютъ хромовую кислоту, мдную кислотуу, 
нитратъ серебра; съ желЬзисто-синеродистымъ ш шемъ и полуторохлорш- 
стымъ жел’Ьзомъ даю тъ берлинскую лазурь. Последняя реакщ я считалассь 
для нихъ даже характерною (Бруардель и Бутми), но нотомъ оказалось, 
что мноие растительные алкалоиды даютъ туже пробу, а некоторые иззъ 
животныхъ, спещально, содержание кислородъ, ея не даютъ (Б ригеръ). Д о  
сихъ поръ мы не им’Ьемъ ни одной реакщи, посредствомъ которой можшо 
было бы отличить животные алкалоиды отъ растительныхъ.

И зъ полученныхъ до настоящаго времени птомаиновъ сл^дукниде выд^ленш 
въ  чистомъ вид’Ь и изсл'Ьдованы.

I . Неокисленные— ж и д и е, легу ч!е, съ запахомъ:
1) Нарволинъ— Су Н 1 3  N въ первый разъ изалеченъ изъ гнилаго мжеа 

лошади; маслянистое основаше, желтаго цвЬта, кипитъ около 2 0 0 °  С. Бы ли 
приготовлены его хлороплатинатъ и хлороаурать; весьма ядовитъ (Готье и 
Этаръ).

2) Гидроколлидинъ— Os II i з N (точка ки п Ь ш я— 210° 0 .)  и 3 )  кол ли - 
динъ— Се Н и  N; первый полученъ изъ того же источника, что и парвю- 
линъ, второй — изъ панкреасъ быка и желятины (N enski, A. G an tie r). 0»ба 
ядовиты.

4 ) Нейридинъ— Со Н и  N 2— постоянный продукта гшеш я б4лковъ; 
хлороплатинатъ и хлороауратъ были; получены въ кристаллахъ; свободное 
основаше не прочно и въ чистомъ вид4 не получено. Не ядовитъ (Б ри геръ .).

5 ) Кадаверинъ— Са Н и  N 2— обычный продукта гшешя б'Ьлковъ, найденъ 
такж е въ  культурахъ cholera-bacillus и vibrio Ф инклеръ-Прш ра; кипитъ 
при 175° С°, пахнетъ спермой. При нодкожномъ внрискиванш кадаверинъ 
вызываетъ нагноенде. Н о изсл4довашямъ L ad en b erg ’a онъ— иентаметиленд1а- 
минъ: N H s  О Н2— ОН з — С Н з— С Н з— N H 2 СН г.

6) Лутресцит—Ci Н 12 Н з = Н Н з — С Н з— С Н з— С Н з— С Н 2— Н Н г, 
сонровождаетъ предъидущш , былъ найденъ въ faeces и мочЬ (Бригеръ, Удран- 
сшй). Я довитъ (вызываетъ нагноеше). П ри гшеши, кромЬ того, образуются 
сродныя птомаинамъ гЬ л а — диметиламинъ, триэтиламинъ, пропиламинъ и пр.



И . Окисленные птомаины: во многихъ случалхъ получены изъ здоровыхъ 
пканей и могутъ б. лейкомаинами. Сомнительно, чтобы они въ  организмЬ 
существовали въ свободномъ соетоянш; вероятно, они образуются дЬйс’ш ем ъ  
ршактивовъ, какъ , напр., нейринъ изъ лецитина.

1) Нейринъ— Сб Н 1 3  NO —  триметилэтилгидратаммонш; сиропообразное 
оссноваше, сильная щелочь; постоянный продукт» трупнаго гн1ен1Я и болЬе 
сшльный ядъ , чЬмъ сходный съ нимъ

2 ) Холит— Сб H is  NO2 (н ей ри н ъ+ вода).
В) Мускарит— Сб Н гз NO2— находится въ ag aricu s m uscarius, полу

чен» изъ холина окислешемъ азотной кислотой (Ш мидебергъ). Бригеръ нашелъ 
епч> въ гнш щ ей рыбЬ.

Эти три вещества весьма сильные яды; нейринъ и холинъ дЬйствуютъ 
по)добно курарэ на окончашя двигательныхъ нервовъ, муснаринъ на мышечную 
ткан ь , спещально на сердце; всЬ три— антагонисты атропину по дЬйствш  на 
сердце и друпе органы.

4 ) Гадингтъ—Ci H i6  NO2— полученъ Бригеромъ вмЬстЬ съ мускариномъ 
иаъ гнилой трески, менЬе ядовитъ, ч’Ьмъ мускаринъ.

5) Метилотоксинъ— Се Н 15 NOa — дЬйствующее начало при отравленш 
ракуш ками (Бригеръ).

6) Тифотоксинъ— Ст Н п  NOa— полученъ изъ культуръ typhusbacilhm  
и разсматривается Бригеромъ какъ хим ичеш й ядъ  тифа.

7) Тетанинг — С и  Изо N 2 Ол и 8) Тетанотоксит — (неокисл.)— Сб 
Н и  N — получены изъ культуръ tetannsbaciJlus.

Лейкомаины: 1 ) Спермипъ (диэтилендиаминъ) —

хС Н 2— С Н 2
C 4 H i o N 2 =  N H  N H

CH-J — С1Ь

найденъ въ снермЬ человЬка и животныхъ, въ печени, селезенкЬ, крови; 
легко растворяется въ водЬ и кислотахъ, трудно въ спиртЬ, эфирЬ, хлоро- 
формЬ; пахнетъ спермой, не ядовитъ.

2) Бетаинъ— Сб Н а  N 0 2— найденъ въ мочЬ Либрейхомъ въ 1869  г.
3) Корнит—Ci Н е N 4 Оз — найденъ въ мясЬ Вейделемъ.
4) Аденит— С б Нб N 5— описанъ въ 1885 г. Косселемъ.
5) Гуанит— Сб Нб N 5 0 — открыть въ 1 8 8 4  г. Унгеромъ во многихъ 

нродуктахъ царствъ растительнаго и животнаго.
6) Гипоксантит или еаркинъ— Сб Ш  N 4 О, 7 ) Ксантит— Сб Ш  

N 4 Оз и 8) Исевдоксантит—Gi: Нб N 5 0 — находятся въ растительныхъ 
и животныхъ тканяхъ.



Лейкомаияы креатиновой группы: 9) Креатинияъ— CU Н э N 4 О5, 1 0 )  
Ксантокреатининъ— С5 Н ю  N t 0 — трупнаго запаха, 11) Крузокреатининъ—  
С 5 H s N 4 0  и 12) Афикреатинъ — Сэ Н ю  N 7 0.

Кром’Ь этихъ животныхъ алкалоид,овъ, многими изсл*дователями найденй 
друг!я т*ла со свойствами алкалоидовъ, иной разъ весьма ядовитая, но пока 
не анализированный и точнее не изученныя. Т *ла эти получены йзъ вы- 
дыхаемаго воздуха, изъ мочи и faeces, изъ крови, изъ селезенки, яичекъ, 
изъ  кишекъ, изъ слюны, изъ мпогихъ предметовъ пищ и— мяса быка, рыбы, 
колбасъ, сыру, изъ культуръ разныхъ натогенныхъ бактергё и 'органовъ 
животныхъ и людей, погибшихъ отъ заразныхъ болезней,

Т акъ , проф. Апренъ извлекъ несколько птомаиновъ (2 ) изъ малосольной 
севрюги, которой отравилось нисколько челов^къ въ Х арьков* въ 1886 г. 
Онъ же извлекъ, потомъ, весьма ядовитый птомаинъ изъ мозга кроликовъ, uo- 
гибшихъ отъ собачьяго бешенства.

К огда были открыты заразные микробы, илъ однимъ приписали всемогущее 
и всеобъясняющее значение. Съ открыт!емъ птомаиновъ микробы отошли на 
второй нланъ, хотя второе о т к р ы т , конечно, только дополняло первое. Въ 
иосл*дте  2 — 3 года и птомаины начипаютъ оттесняться на задшй плавь новыми 
открытиями въ области б i о - х и м i и вирулентныхъ бактерШ. Нужно припомнить* 
что весьма мноп’е сильные яды вовсе не адкалойдальной натуры; такъ, ядъ 
гм*й— альбуминной натуры, не отличается по реакщямъ отъ другихъ б*лковъ; 
продукты нормальнаго нищеварешя (альбумозы и пептоны)—также сильные 
яды. W ooldridge быль первый, показавшш, что bae. antdiraeis въ жидкихъ 
культурахъ, содержащихъ иротеидъ, производить белковое вещество (фибри- 
ногенъ), сильно действующее и, поел* ииокуляцш жив тгнымъ, делающее ихъ 
иммунными. Онъ же извлекъ это вещество изъ g l. tbyinus и яичекъ. Н апкш  
нашелъ въ культурахъ b. an tlirac is  па свежеприготовленпомъ фибрин* неболь
шое количество альбумозы, которая весьма ядовита и сообщаетъ мышамъ и 
кроликамъ иммунитета. Последнее, вирочемъ, было опровергнуто, но нродукщя 
ядовитой альбумозы названнымъ бацилломъ остается. S. M artin въ культурахъ 
b. anthracas въ щелочномь раствор* альбумина нашелъ весьма ядовитый и 
вызывающШ вс* припадки болезни алкалоидъ, и кром* того, альбумозу, мен^е 
ядовитую и действующую будто бы предохранительно; по нему, алкалоидъН ахо
дится iu s ta tu  nascen ti въ молекул* альбумозы: Бригеръ и Френкель получши 
изъ культуръ дифтеритнаго бацилла Лёфлера белковое вещество, которое у 
кроликовъ вызывало припадки дифтерита. То ;&о самое' известно для te ta m s -  
bacillus; вероятно и д руп я  патогенный бактерш такж е развиваютъ яд о в и п я  
б*лковыя вещества. Эти токсалъбумшШ и оттеснили на второй ш ш ъ  
птомаины и заняли теперь все внимаше изсл*дователей. По своимъ р еак ц и и , 
химическимъ и по физическимъ свойствамъ они не отличаются отъ пеядовилысъ



б№лковъ. Впрочемъ, свойства ихъ еще недостаточно выяснились и эти ядо- 
В1итыя гЪла иазываютъ токсальбумозами, токсопентонами, токсомуципами и . 
тгоксэнзииами. Туберкулииъ Коха, но изследовашямъ его въ прошломъ году, 
тгакже белковое тело. В'ь очищенном!, состоянш онъ нредставляетъ сн’Ьжно- 
б№лое вещество, пока влаженъ, а высушенный при 100° С. слегка c ip ie r b .  
0)нъ хорошо растворяется въ воде, растворъ однако не долго удерживаетъ 
сгаою активность. При долгомъ стояши и сильномъ нагреванш  туберкулииъ 
становится менее растворимымъ. Растворъ очищеннаго туберкулина въ глице- 
ршне долго (месяцы) сохраняет!, свою активность, не теряя ея и при нагрева
нии. Туберкулииъ почти не растворимъ въ крепкомъ спирте. Хотя изъ 
сшойствъ туберьулина можно заключить, что онъ принадлежитъ къ группе 
бйлковъ, но къ какой именно, сказать нельзя. Онъ очень похожъ на альбу- 
м<озу и сиец1ально на токсальбумозу, но отличается отъ нея темъ, что про- 
тшвустоитъ высокому нагреванпо; по некоторымъ свойствамъ (осаждаемоеть 
ащетатомъ ж елеза) онъ отличается и отъ пептоновъ. Д альнейппя изследо- 
втш я , вероятно, скоро обнаружат!,, что и друпи патогенный бактерш  разви-
в.аютъ подобный же ядовитыя тела белковой натуры.

Иммупитетъ. Птомаины и токсальбумины имеютъ существенное значеше 
в'1ь производстве прииадковъ отравлешя, наблюдаемыхъ при заразныхъ бо- 
л'Ьзняхъ, съ одной стороны, и, съ другой, въ объясненш происхождешя имму
нитета ъзт невоснр1имчивос'ги къ заразнымъ микробамъ. Р отъ  вкратце 
факты, относящееся къ двумъ гипотезам!, иммунитета, который теперь господ- 
мгвуютъ и борягся одна съ другою. Эти две гипотезы — гуморальная и гипо
теза фагоцитов!, Мечникова.

Давно было известно, что все инертння частицы, проникаю тся въ тело 
животного, или прямо введенным въ кровь, взятую изъ тела, наир., ящерицы, 
быстро, поглощаются лейкоцитами, а въ тел е , кроме того, соединительно
тканными и другими фиксированными клетками. Подобный процессъ наблю
дается каждымъ микросконистомт, при наследовали грануляцюнныхъ поверх
ностей, клетокъ селезенки и ир. Значеше этого явлеш я въ первый разъ было 
отмечено Геккелемъ, который, сравнивая лейкоциты ящерицы съ амебоидными 
организмами, иоказалъ, что здесь нужно видеть нормальный процессъ питаш я.
С. R oser въ 1881 г. представил!, примеры иоглощешя клетками растеши 
и животныхъ патогенныхъ грибовъ при грибныхъ болезняхъ и высказалъ 
убеждение, что эта способность иоглощешя такихъ микро-грибовъ должна 
быть существеннымъ факторомъ иммунности, обнаруживаемой некоторыми 
животными. Эту идею фагоцитоза особенно подробно и обстоятельно развилъ 
нроф. Мечниковъ. Н а основапш своихъ изследовашй на нисшихъ одноклеточ- 
ныхъ и высшихъ животныхъ онъ пострОилъ фагоцитную теорш  иммунитета 
по отпоюппю къ заразнымъ бактер1альнымъ болезняйъ.



Пакостно, если не иммунному животному ввести подъ кожу вирулент
ную бактерш , то на месте внрыскивашя происходить небольшое измгЬнен1ш; 
бактер1я размножается, распространяется но тЬлу и производить общее заь- 
бол,Ьва1пе. Н о если ту же бактерш  привить животному иммунному, то ша 
м есте прививки развивается воспалеше, лейкоцитозъ, припухаше окружаю)- 
щ ихь лимфатическихъ жел'Ьзъ и общаго забол'Ьвашя не ироисходигь. Прш 
изследованш  нодъ микроскопомъ вь лейкодитахъ оказываются бактерш , 
по 1 - 2 ,  по 10 и более. Следовательно, въ одномъ случае бактерии 
расходятся по телу, въ другомъ остаются на месте и поглощаются лейко
цитами. Раньше было сказано, что бактерш образуюсь ядовитая в е 
щества двоякаго рода: 1) одне легкорастворимыя, алкалоидной натуры 
и, по действщ  на организмъ, аналогичный растительнымъ алкалоидам», 
и 2) вещества менее растворимыя, белковой натуры, судя но некоторышъ 
цризнакамъ (потеря активности при нагреванш  до 50° — 60° С), п р и 
ближающаяся къ энзимамъ. К ъ этимъ двумъ группамъ метаболическихъ 
продуктовъ бактерШ нужно прибавить т р е т  родъ телъ, имеющихъ пови- 
димому характеръ альбумозъ. Т ела эти были извлечены N enski въ 18S 0  г. 
изъ самихъ бактерш и названы имъ нретеидами. Они выдерживаюсь темпе
ратуру кипеш я и отличаются еще од и имъ замечатсльнымъ свойствомъ, 
именно, способностью притягивать блуждающая клетки , вызывать лейкоци
тозъ. Следовательно, одни продукты роста бактерш привлекаюсь лей- 
коцитовъ, друпе действуютъ на нихь ядовито. Оиытъ, далее, показы- 
ваетъ , что постепеннымъ виеден1е!иъ въ организмъ ядовитыхъ веществъ, выра- 
батываемыхъ бактер1ями, можно пр1учить лейкоциты къ вредному дей ствш  
этихъ токсиновъ. Исходя изъ этихъ фактовъ, проф. Мечниковъ и его после
дователи говорятъ: иммунитетъ состойся въ привычкгь фагоцитовъ къ  ядо- 
витымъ продуктамъ бактер1альнымъ; фагоциты поэтому получаюсь chtj захва 
тывать бактерш и переваривать ихъ. Иривлекаясь къ месту иоступлежя 
микробовъ, они образуюсь, такъ  сказать, регулярную арм ш , защищающую 
организмъ отъ дальнейшаго поступительнаго движешя непр]'ятеля. Они иогло- 
щаютъ микробовъ живыми и поглощенные микробы могутъ жить въ к л еткагь  
4— 8 и более часовъ. Ш т ъ  нужды, чтобы привычка въ  токсинамъ рас
пространялась на д р у ш  клетки  организма. Вакцинированный животжыя, 
совершенно невоспршмчивыя къ живому яду, убиваются той же дозой токси
новъ, какъ  и непривитыя. Здесь настунаетъ отравлеше то нервныхъ кле^окь, 
то другихъ клетовъ организма, которыя не играю сь никакой роли въ борщ е 
съ микробами. Такъ объясняется ceopiefi Мечникова иммунитетъ искусствен
ный. Иммунитетъ же природный менее понятенъ. Онъ зависитъ, вероятно, 
отъ условШ физическихъ и химическихъ: кислой или щелочной реалвди 
известныхъ средъ, температуры тела  и проч. В ъ большинстве же случшегь



онть находить свое объяснеше въ природной стойкости и резистенцш лейко- 
цштовъ но отношешю къ ядамъ микробовъ, подобно тому какъ у нккоторыхъ 
жшвотныхъ нервныя клетки не чувствительны къ морфш, стрихнину, атро- 
пшну, гюсщамину и проч. У такихъ отъ природы иииунныхъ животныхъ фаго- 
цшты быстро по*даютъмикробовъ. Teopia фагоцитоза не отвергаетъ, впрочемъ, 
дщугихъ средствъ защиты организма отъ бактерш; она только говоритъ, что 
между этими средствами фагоцитозъ— главное.

Теперь факты въ пользу другой гипотезы— гуморальной. И зъ изсл'Ьдо- 
ваш ш  сначала Эммериха и Маттеи, потомъ Флюгге, Н утталла, Ниссена, 
особенно же Бухнера и Беринга и др. известно, что кровь въ сосудахъ и 
чшстая плазма и сыворотка, лишенная клктокъ, вн* ихъ, взятыя отъ жи- 
во>тнаго иммунного обладаетъ антибактер1альными свойствами, т. е. убиваетъ 
ни’рулентныхъ бактерш . Т акихъ болезней, гд* сыворотка отъ иммуннаго 
жшвотнаго убиваетъ бактерш , известно 9: a n th ra x , charbon sim ptom atique, 
ch o le ra , erysipelas, d y p h te ritis , te tan u s , pneum onia, vibrio M etschnikow i, bac. 
ppocianeus. Потомъ, между резистешрей животнаго по отношешю къ бакте- 
р!яшъ и антибактер!альными свойствами его сыворотки существуетъ прямое 
cocoTB'bTKTBie, такъ что сыворотка животнаго иммуннаго быстро убиваетъ бак
терий, а сыворотка такого же животнаго, но не иммуннаго служить для нихъ 
хорошей питательной средой. Дал'Ье, оказалось, что сыворотка животныхъ, 
сд'&ланныхъ иммунными къ какой либо болезни, напр. тетанусу, дифтериту и 
u p . дклаетъ и другихъ животныхъ иммунными къ той же болезни и не только 
д*ластъ  иммунными, но излечиваетъ уже развивающуюся бол*знь. Поэтому, 
представители гуморальной гинотезы говорятъ: причина иммунитета лежитъ не 
въ клкткахъ, а въ плазм* и сыворотк* крови или точнее въ химическомъ 
веществ*, растворенномъ въ нихъ. Въ иммунитет* первое и главное— смерть 
бактерш  отъ антибактер1альныхъ свойства, сыворотки крови, лейкоцитозъ же 
последовательное событие, вызываемое протеидами погибшихъ бактерш, такъ 
что ноглощсше послкднихъ им*етъ второстепенное значеше. Лейкоциты обна- 
руживаютъ здксь свою обыкновенную, а не спещальную фагоцитную ф у н к ц т . 
Ч то касается натуры антибактер(альнаго вещества, то, судя по новМшимъ 
изел*дован]*ямъ Е . W rig h t’a, Adam i, S. M artin ’a, H an k in ’a, R u ffe r’a, Горба- 
чевскаго, оно нринадлежитъ къ нуклеопротеинамъ (фибриногенъ) и доставляется 
сыворотк* б'Ьлыми кровяными шариками, а, можетъ быть, и другими клетками 
организма. По изсл*довашямъ защитниковъ фогоцитоза, впрочемъ, вышепри
веденные факты, на которыхъ поороена гуморальная гипотеза, не вполне 
точны. Во первыхъ, плазма и сыворотка крови иммуняыхъ животныхъ убиваетъ 
бактерш вп* сосудовъ, in v itro ,а не въ т*л*; въ т*л* же иммуннаго животнаго 
(въ передней камер* глаза, подъ кожею въ бумажномъ въ м*шечк*) бактерш  
могутъ оставаться живыми до 1 нед*ли и бол*е. Мартинъ говоритъ, что
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при свертыванш крови белые кровяные шарики разрушаются и отдаютъ 
свое антибактер1альное вещество сыворотке. Иотомъ, антибактериальная 
сила сыворотки ограничена и при болыпомъ количестве бактерШ истощается. 
М орская свинка, какъ известно, иммунна къ сибирской язвЬ; но она заболе
ваете, если ей привить более 1 0 0 0 0  бактер№; между гЬмъ 1 куб. сайт, 
сыворотки ея убиваетъ гораздо большее число сибиреязвенныхъ бактерш. 
Д алее , животное воспршмчивое можетъ доставить сыворотку, убиваюшую 
бактерш; съ другой стороны бактерш могутъ жить и расти въ сыворотк'Ь 
иммуннаго животнаго (vibrio M etschnicowi, strep tococcus erysipelas, bac. 
pyocianeus). Гуиоралисты, съ своей стороны, д'Ьлаютъ возражешя представи- 
телямъ фагоцитоза, какъ наир., что при пекоторыхъ хроническихъ бол'Ьзняхъ, 
какъ  лепра, туберкулозъ, фагоцятозъ существуетъ, а между тЬмъ болезнь 
продолжается; потомъ возражаютъ противъ того, что фагоцитная функц1я сиецЬ 
альчо принадлежите только лейкоцитамъ или лимфоидиымъ кл'Ьткамъ и т. д. 
Некоторые англ1ЙС1йе изслЬдователи (Syer B ristow e, Sidney M artin , K an thack , 
A danii) стараются примирить об'Ь гипотезы на томъ, чт> лейкоциты и плазма 
крови находятся между собою въ самой тесной связи и взаимодействии и что 
антибактерзальныя свойства сообщаются плазме клетками. Составъ плавны, 
конечно, зависигь отъ деятельности всЬхъ клЬтокъ тела , но главпымъ образомъ 
отъ бе.ш хъ кровяныхч. шариковъ и лейкоцитовъ селезенки, кишечнаго каната, 
лимфатическихъ железъ и ир. Поэтому антибактер1алышя вещества плазмы 
могутъ развиваться во всехъ тканяхъ тЬла, но особенно въ тканлхъ богатвхъ 
лейкоцитами. Нужно вспомнить, какъ припухают!, при заразныхъ бол'Ьзпххъ 
все органы богатые лейкоцитами, и особенно, что селезенка обладаете ще
п альн ой  способностью приходить въ раздражение отъ действия нродуктжъ 
бактергй. Выр'Взываше этаго органа ослабляете прогиводейс'ш е оргаяюма 
заразе  (Бардахъ). Это показываете, что лейкоциты нринимаютъ деятелы ое 
у ч а ш е  въ борьбе съ микробами и играете важную роль въ иммунитете, 
нрямо ли действуя на бактерш или ;СЮобщая ядовитыя для последнихъ ве
щества плазме. При такомъ приииряющемъ взгляде первенствующее .значш е 
въ иммунитете необходимо оставить, однако, за клетками, такъ какъ иэгВ- 
нешя въ нихъ должны предвюствовать другимъ явлешямъ и такъ шкъ 
действуюнря клетки, конечно, важнЬе, чемъ оруд1я (продукты химичеейе), 
посредствоиъ которыхъ он-Ь д'Ьйствуютъ.

Дадьн'Ьшшя изсдедовашя въ этой интересной и съ болыиимъ усердсмъ 
разрабатываемой теперь области знашя, нужно надеяться, не, замедлите 
поиолнить наши сведеш я объ этомъ столь важномъ предмете.



Г у м м о з н ы я  о п у х о л и  н и ж н е й  ч е лю е ти .
(И зъ  юто.того-анатомичсскаго кабинета проф. Виноградова въ Томскомъ Университет^).

Студ. И. Левашова.

С иф илитичеш й лдъ поражаетъ костную систему какъ  во вторичномъ, 
так ъ  и въ третичномъ иерюдЬ болЬзяи. Насколько рЬдко кости поражаются 
во вторичномъ иертдЬ , настолько часто въ третичномъ. Въ первомъ случай 
измЬнешя въ костной систем!» незначительны и поверхностны, большею частью 
въ вид!» поверхностныхъ и легкихъ перНститовъ, легко уступающихъ специ
фическому лечешю, во второмъ - измЬнешя костей глубоки и разрушительны.

Собственно ни одна кость чсловЬческаго организма но застрахована отъ 
сифилитическаго ада, тЬмъ не менЬе. по наблюдеюю сифилидологовъ, только 
извЬстныя кости (большое берцо, ключица, локтевая кость, твердое небо и 
носовая кость) пользуются особенпымъ нредпочтешемъ локализацш сифилиса. 
Причиною атого одни сифилидологи считаютъ большую доступность ихъ 
внЬшнимъ повреждешнмъ, траумЬ, друпс отрицаютъ зто. Проф. Ковалевскш 
(лекцш  о сифилиеЬ мозга) говорить, что сифилитическм! ядъ легче иора- 
жаетъ тотъ органъ, который является менЬе жизнеспособнымъ, менЬе противо- 
столщимъ вреднымъ в .ш ш лм ъ. Насколько мало мы знаемъ относительно 
сущности сифилитическаго контапя, настолько же трудно судить о причинЬ 
локализацш этого кон тап я  въ извЬстномъ мЬстЬ. >

Downes (T he L an ce t 81 Nov. 29 . Ja liresberich te  Bd. I I ,  8 2 ) собралъ 
шесть случаевъ распространенна™  сифилитическаго некроза нижней челюсти, 
леченныхъ имъ онеративнымъ путе.мъ (resectio); онъ же прибавляетъ, что у 
жителей Кашмира, почти безъ исключешя страдающихъ сифилисомъ, гуммозныя 
поражеНя нижней челюсти вовсе не такъ р!лдкн, какъ  это предполагаю т^ 

L ang  же (лекцш  по патологш и терапш  сифилиса), говоря о редкости 
локализацш сифилиса на нижней челюсти, прибавляетъ, что краткое сообще
н о  6-ти случаевъ D ow nes’a не даетъ никакихъ убЬдительныхъ данныхъ въ 
пользу сифилитическаго происхождешя бол’Ьзяи.



Д -р ъ  Усассъ, въ заседанш  русскаго сифилидологическаго и дерматологии- 
ческаго общества 9 сентября 90  года, демонстрировал!) гуммозную онухолль 
на нижней челюсти у одной женщины,— опухоль при примЬненш тепла нрш- 
няла обратное течеше.

E n g e ls te d t (Jah re sb e rich te  69 Bd. И ) онисалъ костоеду восходящеей 
ветви нижней челюсти у одного ребенка, страдавшаго наследственнымъ сш- 
филисомъ.

С иф илитичеш я опухоли слюнныхъ железъ, описанная L ancereaiux , 
F o u rn ie r, УегпеиП’емъ, Ь а п ^ ’омъ, Krow czynskybrb и др., по большей частги 
уступали лечешю и не переходили на кость нижней челюсти.

Такимъ образомъ, насколько я  им’Ьлъ возможность убедиться изъ ирю- 
смотр’Ьнной мною литературы въ библштекЬ Томскаго Университета, костгь 
нижней челюсти весьма редко поражается сифилисомъ въ гуммозномъ п е р е д е . 
По этому я считаю небезполезнымъ въ научномъ и поучительнымъ въ прайс- 
тическомъ отношении описать нижеследующш случай.

Анисья Алексеева, мещанка города Томска, 45 л'Ьтъ, вдова, 14 ап р ел я  
1891 года явилась въ Томскую городскую больницу съ опухолью на правши 
щ еке. Опухоль, невидимому, развивалась въ области правой добавочншй 
околоушной железы и распространилась на кость нижней челюсти. Опухоль 
была величиною съ гусиное яйцо, округлой формы, неизъязвленная, покрыла 
слегка покрасневшею кожею. При ощупывание мало болезненна, но краямъ 
плотная, въ центре представляла некоторую эластичность до степени глухо»го 
зыблешя. Сама больная была весьма истощенная. И зъ разспросовъ оказалось, 
что опухоль появилась въ декабре 1890 г. въ виде небольшой припухлости 
на правой десне; эту припухлость больная приняла за флюсъ. Сама она все 
время была здорова, имела здоровыхъ детей, никогда не имела сыпей, 
отрицаетъ зараж еме сифилисомъ, и мужъ ея, насколько она помнитъ, тоже 
не страдалъ этою болезню . Подробное изеледоваше больной не обнаружило 
никакихъ следовъ сифилиса, нигде не прощупывалось лимфатическихъ ж е
лезъ, нигде не было рубца, стлгивашл или какихъ-либо другихъ остатковъ 
прежде бывшаго сифилиса. Н а основаши всего этого, нроф. Салищевъ опре- 
дели лъ  у нея ракъ  и 15 апреля удалилъ его, причемъ резецировалъ пра
вую половину нижней челюсти въ виду того, что опухоль распространилась 
уже на кость.

Р ан а скоро зажила и больная 24 мая выписалась изъ больницы. Реци- 
дивовъ нетъ. Чувотвуетъ себя и въ настоящее время (октябрь 91 г.) вполне 
здоровой.

Вырезанная опухоль была доставлена въ патолого-анатомичешй кабннетъ 
Томскаго Университета и проф. К. Н . Виноградовымъ передана мне для 
микроскопическаго изеледоватя .



Одна часть препаратовъ была уплотнена въ Мюллеровской жидкости, 
др;угая часть после Мюллеровской жидкости обработана но способу Риндфлейша 
арнш йской камедью и перенесена въ 8 5 %  спиртъ.

Н а ср'Ьзахъ, сд'Ьланныхъ черезъ кожу вглубь опухоли, получилась сле
дую щ ая картина: эиителш почти не измененъ, онъ резко отграниченъ отъ 
сошочковаго слоя кожи и представляется несколько утолщеннымъ. Сосочки 
немного увеличены, въ особенности въ длину, на вершине разделены на 2 — 3 
вестей. Н одъ эпител1емъ въ соединительной ткани видны кое-где группы 
ли:мфоидныхъ грануллцюнныхъ клетокъ, частью расноложенныхъ отдельно 
по щелямъ соединительной ткани, частью сгруппированныхъ около кровено- 
сныхъ капилляровъ. Волокна соединительной ткани местами представляются 
утолщенными, однородными, матово-блестящими, отъ пикрокармина окраш и
вающимися въ розовый цветъ; отъ шда оне окрашиваются въ желтоватый 
цв-етъ, неизменяющшся отъ прибавлешя серной кислоты, и представляютъ 
воюбще характеръ палиноваго вещества. Ж ирная подкожная ткань умеренно 
пропитана круглыми и овальными гранулящонными клетками. Главное гнездо 
опухоли помещается глубже жирной клетчатки и плотно сливается съ над
костницею наружной поверхности тЬла нижней челюсти близь ея угла, про
н и кая местами вглубь костной ткани. Книзу отъ этого гнезда непосредственно 
подъ челюстью вблизи подчелюстной железы находится другая подобная же 
ш аровидная опухоль, величиною съ лесной орехъ. Обе опухоли по периферш 
плотны, сероватаго цвета, въ центре же превращены въ  беловатую творо
жистую менее плотную массу. Микроскопическое изследоваше показываетъ, 
что периферическая часть того и другого узла состоитъ изъ пояса частью 
мелкихъ, частью более крупныхъ, круглыхъ и веретенообразныхъ клетокъ съ 
неболынимъ количеством'!, ясно заметнаго волокнистаго промежуточная веще
ства; между ними въ различныхъ направлеш яхъ проходятъ гииеремированные 
кровеносные капилляры. По мере цриближешя къ  центру клетки становятся 
мельче, тЬснее расположены, съ неясными контурами, становятся мутными и 
зернистыми, теряютъ ядра, а некоторыя, вследств1е коагулящоннаго некроза, 
превращаюся въ однородный блестящая глыбки, почти не окрашивающаяся 
анилиновыми красками. Въ другихъ клеточкахъ протоплазма принимаетъ ясно- 
зернистыйвидъ, при чемъ зернышки сильно преломляютъ лучи света, пред
ставляя характеръ жира. Въ центральной части узловъ клетки  и промежуточное 
вещество замещены мутнымъ зернистымъ веществомъ; кровеносныхъ сосудовъ 
здесь меньше, чемъ на перифер!и, и они большею часпю  имеютъ видъ 
мутныхъ, неясноволокнистыхъ шнурковъ, просветъ которыхъ закрыть зер
нистыми безцветными или буроватыми массами тромбовъ. В ъ мелкихъ арте- 
р1яхъ и венахъ стенки утолщены, пропитаны лимфоидными клетками, между 
которыми съ трудомъ различаются отдельные ихъ слои. П ри изследованш



тканей, окружающихъ опухоли, встречаются отрезки  околоушной и подче
люстной слюнныхъ железъ съ довольно большимъ количествоиъ поперечно)- 
исчерченныхъ мышечныхъ волоконъ. Промежуточная соединительная ткашь 
какъ въ железах ь, такъ  и между мышцами большею частчю пропитана такж е 
грануляцюнными круглыми и овальными клеточками. Ж елезистые пузы рьки 
и протоки хорошо сохранились, эпител!й ихъ ясно выраженъ, только н е к о 
торые пузырьки среди обильно развитой грануляцшнной ткани представляются 
сдавленными, уменьшенными, а ихъ энителШ— мутнымъ, зернистымъ съ не
ясными ядрами и проиитаннымъ мелкими капельками жира. Б олее  значи
тельный и обширныя изменешя, напротивъ, встречаются въ ноперечно-исчер- 
ченныхъ мышечныхъ волокнахъ. Некоторый изъ этихъ волоконъ достигли 
крайней степени истончешя, потеряли свою какъ продольную, такъ  и попе
речную испорченность, сделались однородными,— д р у т  утолщены, мутны съ 
неясною испорченностью и пропитаны мелкозернистымъ жиромъ. Изменея1я 
эти вместе съ гранулящонного инфильтращею промежуточной ткани посте
пенно уменьшаются по мере удалешя отъ опухолей.

Надкостница съ наружной стороны челюстной кости утолщена, несколько 
гиперемирована и плотно сливается съ более крупною вышеописанною опу
холью, гранулящонная, богатая кровеносными сосудами ткань которой ме
стами проникаетъ черезъ надкостницу въ самую толщу кисти. П одъ микро- 
скопомъ мы видимъ цуги довольно толстыхъ соединительно-тканныхъ воло
конъ, который раздвинуты группами лимфоидныхъ гранулящонныхъ клетОкъ. 
Некоторые соединительно-тканные пучки имеютъ тотъ же однородный видъ 
и такъ же относятся къ пикрокармину, какъ мы видели въ подкожной соеди
нительной ткани. НебольиМя группы лимфоидныхъ клетокъ , встречающаяся 
среди ткани надкостницы и расноложенныя большею частью концентрически 
около сосудовъ, напоминаютъ бугорковыя образовала, но въ центре такигь 
узелковъ нетъ ни гигантскихъ клетокъ, ни казеознаго распада и, кроле 
того при окраске ихъ карболовымъ фуксиномъ по Диль-Н еельсену, не най
дено никакихъ признаковъ туберкулезныхъ бациллъ. В ъ другихъ местагъ 
надкостницы, въ стороне отъ опухоли, встречаются клетки  более крупная 
веретенообразная и звЬздчатыя съ отростками; волокна, находяшдяся здесь 
въ довольно значительномъ количестве, переплетаются въ различныхъ го- 
правлеш яхъ, а не такъ правильно и параллельно, какъ  въ нормальной над
костнице. П одъ опухолью, по м ере приближешя къ  кости, въ ткани над
костницы мы находимъ зернистый распадъ такого же характера и реакци, 
ср такими же последовательными изменешями круглыхъ клетокъ , к ак ш  ш  
видели на препаратахъ, сделанныхъ изъ творожистыхъ участковъ самой онухо.и.

Кость нижней челюсти въ объеме не уменьшена, на наружной ю- 
верхности, обращенной къ опухоли, представляется неровною и разм ягчи-



homo; на внутренней же поверхности, обращенной въ полость рта, замечаются 
небюлыюян еправильной формыизъедииы; кость въ зтомъ м есте особенно мягка, 
лом ка. легко реж ется ножомъ. Микроскопъ показываетъ намъ здесь умень- 
uieiHie костного вещества, которое, въ виде неболынихъ неправильной формы 
пер)екладинъ и островковъ, залегаетъ между пучками волокнистой соедини- 
телхьной и отчасти слизистой ткани. К акъ  соединительная ткань, окружающая 
костные островки, такъ и расширенные ихъ Гаверсовы каналы выполнены 
зишчительнымъ количествомъ круглыхъ веретенообразныхъ клетокъ, между 
которыми, по границе съ костною тканью, разсйяны, местами въ большомъ 
количестве, крупный зернистыя многоядерныя клетки — м1элоплаксы. Н а  дру- 
гижъ препаратахъ тамъ, где  лимфоидныхъ грануляцшнныхъ элеменговъ мало, 
г д й  количество гостнаго вещеетва еще не резко уменьшено, вместо мшло- 
плжксовъ по краю костныхъ перекладинъ расположены рядами, въ виде 
анште.пя, клетки  меньшей величины— остеобласты. По м ере приближены! къ 
изъ.единамъ кости, среди грануляцшнной ткани ея замечаются таю  я же 
регрессивныя и зм ен ен а клетокъ съ раснядешемъ последнихъ въ зернистое 
белковое и жирное вещество, каю я выше описаны въ опухоляхъ.

Muorie кровеносные сосуды какъ въ пораженныхъ участкахъ кости, такъ 
и Н1Ъ опухоляхъ представляютъ также резю я изменеюя. Въ каниллярахъ 
энд,отела набухшш, мутный съ явлеюями делен1'я  ядеръ. Въ артер1яхъ и 
венахъ стенки часто инфильтрированы лимфоидными клетками и утолщены, 
при чемъ просвЬтъ ихъ более или менее съуженъ. Некоторые капилляры и 
мел юл вены среди регрессивно измененныхъ участкокъ опухолей и коетнаго 
мозга закупорены зернистыми мутными или блестящими бездетны м и тромбами.

Такимъ образомъ, микроскопическое изследоваше показываетъ, что въ 
данномъ случае мы имеемъ дело съ новообразовашемъ, которое еоетоитъ изъ 
молодой, грануляцшнной соединительной ткани, характеризующейся разно
образием!) формъ клетокъ  и нрисутсппемъ между ними промежуточнаго, то 
однороднаго, едва заметнаго, то более грубаго и обильно волокниетаго ве
щества. Грануляц|'онная ткань является здесь въ виде трехъ гнездъ, изъ 
которыхъ одно помещается подъ кожею около слюнной подчелюстной железы, 
другое, наиболее крупное, нроникнющес въ персдшй отделъ околоушной 
железы—въ надкостнице и третье—въ кости. По окружности всехъ трехъ 
гнездъ гранулящ онная ткань достигаетъ степени более зрелой волокнистой 
ткани, между темъ как ъ  въ центре подвергается мелкозернистому распа- 
дешю, давая творожистую массу. Костная ткань, встречающаяся среди 
третьяго гнезда и йодле него, частью представляетъ явлеш'я разрушошя съ 
образован!емъ и зъ един ъ , частью прогрессивный изменешя съ образовашемъ 
ноныхъ слоевъ кости, свойственный хроническому воспалительному процессу, 
зинестному подъ именемъ склероза. Описанныя грануляцшнныя иовообразо-



ваш я га^готъ полный характеръ сифилитическихъ гуммозныхъ опухолей. 
Единственныя, похож1я на наши, опухоли, относящ!яся къ хроническими 
бугоркамъ, исключаются въ нашемъ случай, такъ  какъ  мы нигдЪ среди 
грануляцюнной ткани, или по соседству, не видели подъ микроскопомъ 
никакихъ признаковъ бугорковъ и туберкулезныхъ бадиллъ.

Описанный нами случай не можетъ не им^ть особаго интереса для хи- 
рурговъ. Онъ показываетъ, что гуммовныя опухоли, появлявшаяся на нижней 
челюсти, по ихъ т е ч е н т  и макросконическимъ свойствамъ, при самомъ тщ а- 
тельномъ клиническомъ изслйдоваши, могутъ быть легко приняты за д р у п я  
злокачественныя новообразовашя. Между т4мъ для хирурга очень важна 
точная д1агноетика бол'Ьзненнаго процесса, такъ какъ  отъ нея зависитъ 
прим1шеше того или другого способа лечешя, а вм^стЪ съ тЬмъ и та или 
другая участь больного.



О Т Ч Е Т Ъ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРС1И НА Р. ТОМЬ ВЪ 1891 Г.

Хранителя иинералогичеснаго кабинета Державина.

( Съ геитостическюо партою р . Томи).

Ц елью  моей экскурсш въ 1891 г., совершенной на средства Импера- 
торскаго Томскаго Университета, было продолжить изучеше береговыхъ 
разрйзовъ но Томи, начатое еще нъ 1889  г., когда были осмотрены берега 
между Кузнецкомъ и Томскомъ; ныне же л осаотр4лъ берега Томи отъ 
К узнецка до устья притока ея Балыксы, сопутствуя проф. А. М. Зайцеву 
въ  его поездке для геологическаго изучешя золотоносяыхъ розсыпей Балы к- 
синской системы, и, кроме того, также совместно съ проф. Зайцевымъ, вто
рично нронлылъ отъ Кузнецка почти до Томска для вы яснетя некоторыхъ 
вопросовъ, явившихся нри обработке матер1ала, собраннаго въ экскурсш  8 9  г.

Длину участка Томи отъ устья Балыкеа до Кузнецка но карте Алтай- 
скаго горнаго округа, изданной Мейеномъ, можно определить до 160 вер.; 
въ указанныхъ пределахъ Томь нротекаетъ въ общемъ съ 3 . на В. между 
высотами южной части Алатау. Отъ Кузнецка до у. Бельсы долина Томи 
еще довольно широка и представляетъ места, удобныя для носелешя: есть 
несколько жалкихъ инородческихъ улусовъ; но выше у. Бельсы она посте
пенно съуживается до несколькихъ десятковъ саж., и водный нотокъ омы- 
ваетъ непосредственно подошвы окружающихъ горъ. нокрытыхъ густымъ ле- 
сомъ, который иногда спускается до самой воды. Быстрое течете  и частые 
пороги, крайне замедляя дви ж ете  лодки вверхъ *), въ тоже время не всегда 
позволяютъ геологу нристать тамъ, где  зто было бы желательно.

Приношу искреннюю благодарность нроф. А. М. Зайцеву какъ  за содей- 
ств1е въ определена! массивныхъ горныхъ нородъ, такъ  и за  некоторый 
у к а за т я  въ вняснети  фактовъ, имеющихъ стратиграфически интересъ.

*) Можно плыть только при унотрсбленш шестовъ, т. к. конная тяга но мелководш или 
по отсутствию бвчевннка невозможна.

А. Н. ДЕРЖ АВИНЪ, — О ТЧЕТЪ  о  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭБСКУР«1Н.



I. Берега Томи отъ Кузнецка до у. Балыксы.

Предварительныя сведеш я о берегахъ Томи выше Кузнецка я  ночерш- 
нулъ изъ сочинешя Щ уровскаго „Геологическое путешеств1е по А лтаю 4 и 
изъ статьи Горнаго Ж ури, (за 52 г. часть I I I ) .  „О эг&сторождеши камеш- 
наго угля въ Томской губ.", въ которой только упоминается, что блшзь
у. р. Вельсы, праваго притока Томи, выступаетъ известнякъ, по м н е в т  а в 
тора, тожественный и петрографически, и палеонтологически съ известнякоимъ 
с, Бачатскаго, Т ом ская  завода, р. Тайдона. Щ уровсю й, осмотр^вЫй берега 
Томи выше Кузнецка до устья Мрассы, указываетъ на развилче песчанииса 
и сланцеватой глины,— отложенШ, столь характер.ныхъ для Кузнецкой угле
носной толщи. П роследить, какъ  далеко распространяется эта толща ввер^хъ 
ио Томи, не представится-ли возможность подметить стратиграф ичеш я ©т- 
ношешя угленосныхъ иластовъ къ породамъ, ихъ сменяющимъ, —  вотъ въ 
чемъ и заключался главнымъ образомъ интересъ моей экскурсш.

Долина Томи у Кузнецка* свовмъ живописнымъ видомъ доставляющая 
немалое удовольств1е, особенно интересна для геолога. П редъ наблюдателе»!?., 
находящимся на высокомъ правомъ берегу у крепости, на югъ открываемся 
глубокая котловина, дномъ которой служить площадь въ поперечнике пе 
менее 5 вер., покрытая лугами и кусгарникомъ; среди последнихъ и щро- 
текаю тъ сливакнщясл Томь и Кондома, весною затопляя всю эту низменность. 
Сравнительно узкШ уступъ, возвышаясь надъ заливной равниной сажени на 
3 , примыкает?. непосредственно къ коренному правому берегу, достигающему 
высоты 5 0  саж. Столь ясно выраженнаго совместнаго развитая трехъ террасъ 
ни где въ другихъ местахъ по Томи мне наблюдать не приходилось. Ббль- 
ш ая часть городскихъ построекъ расноложена на заливной террасе, мень
ш ая — на средней, а на верхней,— крепость, когда-то служившая онлотомъ 
противъ инородцевъ.

РЬчныя отложешя, идущгя широкими полосами между русломъ Томи и 
коренными берегами, не позво.шотъ наблюдать разрезы пойлЬднихъ веретъ 
на 15 , до такъ называемаго „Эсаульскаго К амня", н аходящ аяся версты на 
3  выше дер. Атамановой, близь у. р. Абашевой; съ Эсаульскаго Камня Томь 
непосредственно омываетъ утесистый правый берегъ, представляющ]‘й почти 
сплошной разрезъ  до у. р. Усы. Ниже дер. Атамановой только близь улуса 
Асинскаго въ левомъ берегу высотою до 6 саж. обнажены пласты песчаника 
и сланцеватой глины, падаюп^е на ЗСЗ иодъ ^  2 2 ° и прикрытые глиной, 
содержащей гальку (Спасдай мысъ). Эсаульекш Камень обнаруживаетъ вы
ходы иластовъ песчаника и сланцеватой глины, лежащихъ енерва почти 
горизонтально, а затемъ, выше по р е к е , падающихъ на Ю З подъ /_ 25°. 
Ещ е недавно здесь разработывались два пласта кам ен н ая  угля, каждый



мощност!ю до 1 саж.; теперь же, вслгЬдств!е последовавш ая запрещешя само
вольной добычи угля, работы прекращены, и входъ въ орты недоступенъ. 
H ia бичевнике попадаются обломки стволовъ окамен’Ьлыхъ деревьевъ, и даже 
въь одномъ месте часть такого ствола, въ д1аметръ около аршина, выстав
ляются горизонтально изъ пласта песчаника на высоте около В саж. надъ 
урювнемъ воды.

Выше у. р . Абашевой отъ дер. Боровковой къ  переслаивающимся песча- 
ншку и сланцеватой глинЬ спорадически присоединяется конгломератъ съ 
пе(Счано-известковистымъ цементомъ, который выше ус. Мрасеы вытесняешь 
сланцеватую глину, такт, что последняя на нЬкоторомъ разстоянш (верстъ 
на, 5 ) совершенно отсутствуешь, за то пласты конгломерата достигаютъ мощ
ности отъ 1 до 5 саж.

В след  ств1е неравном ерная выв,йтриван1Я конгломерата и песчаника, пра- 
вы1й берегъ выше у. Мрассы представляетъ чрезвычайно фантастические утесы. 
Кошгломератъ этотъ, состоящей изъ сцементированныхъ rpaeia  и гальки раз- 
ны:хъ разм'Ьровъ, выше ул. Косой Порогъ нигде далее не встретился.

Угленосная толща отъ устья Усы простирается почти до у. Вельсы, обна
жаюсь непрерывнымъ разрезомъ сперва въ л4вомъ берегу, а затемъ —■ отъ
у. рйч. П игозака— въ правомъ. Складчатость пластовъ между Усой и Бель- 
coffi выражена яснее, такъ какъ ширина складокъ иногда не превосходишь 
1(Ю сажень, и самыя складки какъ-бы сдвинуты, между темъ какъ  ниже — 
ширина складокъ достигаешь несколькихъ верстъ.

Ниже устья Бельсы на 2 верстахъ встречено поледнее обнажеше песча
н и ка и сланцеватой глины; такимъ образомъ устье Бельсы—одинъ маг 
пупктовъ юго-восточной границы Кузнецкой угленосной толщи.

И такъ, отъ устья Бельсы до Кузнецка Томь протекаетъ среди углено- 
свыхъ пластовъ, т. е. среди пластовъ песчаника и сланцеватой глины, въ кото
рой местами встречаются пропластки сферосидерита; конгломератъ около устья 
М рассы — явлеше местное. Изменчивость надешя пластовъ обусловливается 
и хъ  складчатос'пю; направлено осей складокъ въ большинстве случаевъ съ 
СВ на Ю З, такъ что направлеше р ек и — въ крестъ ихъ простирашя. Кроме 
Эсаульскаго Камня, выходы каменнаго угля, хотя и нечистаго отъ примеси 
сланцеватой глины, замечены между у. Усы и улусомъ Сыркашевымъ 
и по близости улуса Тульджанова. К акъ  въ песчанике, такъ и въ сланце
ватой глине встречаются отпечатки растенШ,— преимущественно папоротниковъ 
и каламитовъ; таковы местности— Эсаульскш Камень, около заимки противъ 
устья Пигозака, тотчасъ выше устья Абашевой,— въ последнемъ месте слан
цеватая глина изобилуетъ отпечатками маленькихъ створокъ, принадлежав
ших^. повидимому, какимъ-то ракообразнымъ, между, прочимъ, вероятно, 
роду E stheria .



Н а окраине угленосной толщи, къ  coxfuiiHiio, нетъ  непрерывна™ йрве- 
оваго разреза: посл'Ьднимъ, встретившийся ниже устья Бельсы , обнажепеммъ 
пластовъ песчаника и сланцеватой глины, падающихъ на СЗ подъ /_ 25)°, 
разр4зъ  праваго берега приканчивается, и лишь версты черезъ 2, т ч т г а  
противъ устья Вельсы, въ левомъ берегу видны низкте выходы зеленовапиго 
песчаника, а зат4м ъ— темносЬраго мелкокристаллическаго известняка с ъ ш а -  
дешемъ на Ю З подъ 1_ 15°; выше извеетнякъ сменяется вновь зеленова?Ы1мъ 
песчаникомъ, имеющимъ такое же надеше. ЗатЬмъ, непосредственнымъ прро- 
доджешемъ онисываемаго разреза служить правый берегъ, такъ  назнваае- 
мый „Красный К а м е н ь г д е  обнажены пласты песчаника кирпично-краснааго 
ц вета , надаюпйе на Ю З подъ /_ 15°; истинное падеше здесь крайне мвски- 
руетъ ложная сланцеватость, и только внимательное разсмотрЬще расго.шо- 
ж?ш я минеральныхъ элеиентовъ въ пласте (местами песчаникъ приблилпетгся 
нъ конгломерату) избавляете отъ ошибки въ определенш  падешя.

Красный песчаникъ сменяется очень твердой брекчией, выступаопцей 
несколькими утесами въ левомъ берегу, Цементъ, связующей остроугольные 
обломки, представляете въ микросконич. препарате исключительно б?угски 
полевого шпата, среди которыхъ некоторые кристаллы полевого пшата, ют- 
личаясь своей величиной, нридаютъ цементу характеръ порфира, тчю му 
встреченную б р е к ч т  следуетъ считать вулканической.

Т акъ  какъ за вулканической 6рекч'|ей, выше по р е к е , въ берегахъ обна
жены массивныя породы, то въ разрезахъ около устья Вельсы мы в |д и г ь  
последш е выходы осадочныхъ отложснш,— известняка и песчаника, по своему 
h a b itu s ’j  отличнаго отъ песчаника угленосной толщи. Встреченный заеш о- 
ватый песчаникъ нетрографически весьма сходенъ съ песчаникомъ, раэм ты м ъ 
въ среднеиъ течеши Томи, панримеръ, у села Верхо-Томскаго, о вероятной 
принадлежности котораго къ системе каменоугольной будетъ сказано ниже. 
Такимъ образомъ, здесь, на окраине угленосной толщи, въ виде какъ-бы 
каймы, шириною около о вер., выступаютъ отложен1я, подобный тЬмъ, как|"я 
ограничиваютъ угленосную толщу и ниже Кузнецка.

П реж де чемъ приступить къ краткой характеристике массивйыхъ нородъ, 
раввитыхъ между устьями Вельсы и Валыксы, замечу, что толща, состоящая 
изъ лёссовидной глины съ подстилающимъ ее галечнымъ елоемъ, наблюда
лась спорадически уцелевшею въ береговыхъ разрезахъ ; такъ, ее можно 
видеть выше устья Абашевой, где  она достигаете мощности до 6 сажень, 
несогласно налегая на угленосные нласты, падающее на Ю В подъ 1_ 16°, 
близь устья Мрассы, наконецъ, между: устьемъ Усы и улусомъ Сыркашенымъ, 
гд4 местами, при отсутствш выходовъ коренныхъ породъ, она спускается до 
уровня ВОДЫ. ■ :

Берега Томи въ области р а з в и т  массивныхъ породъ были бы совершенно



беалюдны, еслибы не существовало пршсковъ въ системе р е к е  Балыксы: 
првисковое уиря в л е те , пользуясь Томью, какъ единственнымъ удобнымъ пу- 
темъ сообщ етя, содержись отъ устья Бельсы 4 етанцш („зимовья*), где  
только и можно найти теплый ночлегъ въ холодное время. Отсутств|'е посел- 
ковъ  обусловливается здесь характеромъ самой долины: ее составляюсь не
посредственно склоны горъ, достигающихъ значительной высоты, какъ, на- 
нрнм'Ьръ, г. Салынъ, на сЬверныхъ склонахъ которой сн4гъ иногда лежитъ 
все л'Ьто; речныя отложешя, примыкая местами къ подошвамъ горъ узкими 
полосами, представляютъ заливные луга или л'Ьсистыя болота. Такимъ обра- 
зомъ. 1омь выше устья Бельсы— таежная горная р ека  съ долиной, удручаю
щей своимъ печальнымъ однообраз!емъ и дикостью.

Н а прилагаемой картЬ  показана чередуемость и береговое протяжеше 
выходовъ встр'Ьченныхъ породъ; здесь сделаю только ихъ краткую характе
ристику на оснонанш и зу ч етя  микросконическихъ препаратовъ изъ еобран- 
ныхъ штуфовъ. '

1) Порода, сменяющая вулканическую брекч1ю, представляетъ основную 
массу или мелкозернистую бледно-зеленую съ порфировидпо выделенными 
кристаллами въ форме полевого шпата, или ж е —черную плотную безъ ма- 
кросконическихъ выд1>лен1й; въ томъ и другомъ случае подъ микроскопомъ 
основная маеса оказывается состоящею изъ мелкихъ брусковъ нолевого шпата, 
среди которы хъ--въ  первой разновидности— порфировндно выделенный ми- 
нералъ будетъ, вероятно, псевдоморфозой эпидота по полевому шпату, а во 
второй— среди полевошпатоныхъ брусковъ ясно видны болы те кристаллы 
того же минерала; кварц ъ  наблюдается изредка. Обе разновидности я назову 
безкварцевымъ порфиромъ.

К ъ кварцевому порфиру следуетъ, можетъ быть, отнести также породу, 
выступающую ниже «Досинаго камня > (гора ниже устья речки Н. Ворсулъ); 
она имеетъ сферолитовую структуру, и некоторые участки съ лучисто-радь 
али ы м ъ  сложешемъ при николяхъ- j - обнаруживаюсь гиперболы.

2) Образцы, взятые отъ устьевъ Досинаго камня, представляютъ средне
зернистую породу, состоящую главнымъ образомъ изъ плаиоклаза и роговой 
обмАнки, къ которымъ присоединяется кварцъ и хлоритъ. Дюритъ.

3) Порода, слагающая здесь утесы, уже микроскопически можетъ быть 
определена какъ  гранитъ; хотя въ некоторыхъ местахъ и заметно слоистое 
р аао л о ж ете  елюды, но для иричислстя такихъ разностей къ гнейсу нетъ  
стратиграфическихъ данныхъ. Т акъ  какъ  слюда исключительно бштитъ, то 
гранитъ, выступаюпщ между устьями речекъ Н . Борсула и Лужбы, я назову 
гртититомг.

4) П а д е т е  роговообманковаго гнейса на ВЮ В подъ £_ около 60°; вместе 
съ уоговой обманкой наблюдается также и бштитъ; какъ  постороння при-



мйси— бурый желйзнякъ, образовавппйся на счетъ сЬрнаго колчедана, эпш- 
дотъ и известковый шиатъ.

5 ) Выходы крупнозернистаго гранитита.
6) Порода состоитъ изъ бурой роговой обманки и полевого шпата, силыио 

каолинизированнаго или же изм1шеннаго въ эпидотъ; значительная прингЬссь 
с^рнаго и магнитнаго колчедановъ, титанистаго желйзняка, ч а с т т  превряа- 
тившагося въ титанитъ. Cienuim.

7) Порода, выступающая какъ  въ правомъ такъ  и въ л^вомъ бересту 
около устья Казы ра,— зеленоватаго цв4та, плотна и мелкозерниста, произвш- 
дитъ впечатл’Ьше сланца. В ъ н'Ькоторыхъ препаратахъ видны мел trie ж елто
ватые бруски съ слабымъ илеохроизмомъ и безцв'Ьтные участки, при ви то  
ляхъ -(-  , лилово окрашивающееся: первые элементы, вероятно,— роговюй 
обманки, вторые— кварца,— такую породу можно было бы признать роговю- 
обманковымъ гнейсомъ; другой образецъ— темный— оказался состоящимъ ишъ 
зеренъ кварца со множествоиъ черныхъ выдЪленШ углистаго вещества; ша- 
конецъ, въ остальныхъ препаратахъ— обилie зеренъ и мслкихъ кристаллошъ 
полевого шпата, изм’Ьненныхъ въ эпидотъ, зеленыхъ участковъ съ слабымъ 
илеохроизмомъ, принадлежащихъ хлориту. B e t образцы проникнуты кристаа- 
лами ctpH aro колчедана, видимыми новооруженнымъ глазомъ. М отам и  в ъ  
обнажеши видна параллелепипедальная отдйльность, но сланцеватости не 
зам^гно, хотя въ н'Ькоторыхъ препаратах'!, и наблюдается лентовидное р»с- 
положеше минеральныхъ элементовъ. Н е ямЪя достаточнаго основашя опи
сываемую породу отнести къ сланцамъ, въ тоже время затрудняюсь найти 
ей MtCTO и въ систематигЬ массивныхъ породъ.

8 ) Разрйзъ  начинается выходомъ пластовъ чернаго плотнаго мелко-зер- 
нистаго известняка, стоящихъ вертикально; д a л te , выше по p tK t ,  между 
пластами известняка, стоящими также вертикально, выступаетъ массивная по
рода, въ основной массЬ которой (подъ микроскопомъ) порфировидно вы д о ен ы  
какъ  кристаллы нолевого шпата, такъ и зерна кварца, причемъ послйдия 
по числу преобладаютъ; такимъ образомъ, этотъ кварцевый порфирь зале* 
гаетъ какъ бы прослойками м ощ востт въ нйсколько сажень въ известняк^ 
Выходы толщи известняка BeTptoaiOTca на протяженш 3 хъ верстъ; въ концй 
этого обнажешя падеше пластовъ уже на СВ подъ [_ 75°; и здЬсь между 
ними также залегаетъ массивная порода, темно-сЬрая, которую, но вшЬшнему 
виду и по способности сильно вскипать въ кислогЬ, можно принять за извест- 
някъ. П репаратъ обнаруживаетъ въ ней дМствительно обил1е известковаго 
ш пата, но въ то же время и присутствие полевого шпата въ такомъ коли
честв^  что пocлtднiй, HecoMHtHHO, составляетъ основу породы. Можно допу
стить, что это будетъ безкварцевый порфиръ, обогащенный известковнмъ 
шпатомъ, благодаря усдов!ямъ залегаш я.



9) Среди мелкозерниотаго сгенита встречается змгьевикъ, препаратъ изъ 
коггораго представляеть больнее участки и зм ен ен ная оливина и безцвЬтнаго 
волокна тремолита.

10) Порода, сменяющая шенигь, кроме роговой обманки и нолевого 
ш та та , содержит'!, много кварца и б тти та , почему ее можно назвать рогово- 
обашнновымъ гранититомъ.

11) Около версты ниже устья речки Изасъ вновь начинаются выходы 
изшестняки, наблюдаемые до устья Балыксы. П а д е т е  иластовъ въ начале 
обш аж етя на СОВ подъ /_  6 5 е; зд'Ьсь крупнозернистый белый известнякъ 
переслаивается съ рогиооиб.ианковымъ тейсомъ. Д а л ее — известнякъ чернаго 
цв'.ета и мелкозерниста.; среди последил го, ниже устья Балыксы, выходы 
массивной породы, состоящей изъ плапоклаза и нироксеноваго минерала, но 
сволему цвЬту и металловидному блеску сходнаго съ д1аллагомъ, еъ кристал
лики  сфена, заметными макроскопически. Неподалеку отъ онисынаемой по
роды, которую я назову габбро, ветреченъ типичный cienutm.

Таковъ въ общихъ чертахъ петрографический характеръ береговъ Томи 
между устьями Вельсы и Балыксы.

Сопоставляя береговые разрезы на указанномъ протлженш, мы видимъ 
между устьями Бельсы и Лужбы последовательные выходы вулканической 
брекдии, порфировъ, дшрита и гранитнта, затемъ отъ устья Лужбы — выходы 
нлаьстонъ роговообманковяго гнейса съ крутымъ надешемъ на Ю З, вертикально 
стоящее пласты известняка около устья Калтаса, а далее, выше но р е к 4 ,—  
наклонные круто на СП, наконецъ, отъ устья Изасъ до устья Балыксы — 
изв.естнякъ, нересдаивающитя съ гнейсомъ, съ надешемъ на СЗ; такимъ 
образомь, на участке между устьями Лужбы и Балыксы развита известково
гнейсовая толща, складчато-изогнутая, прорванная массивными породами, 
каковы главнымъ образоиъ сленитъ, порфиры и роговообманковый гранититъ.

Въ заключеше, нельзя не упомянуть объ обилш розсыпей по горнымъ 
склонамъ неледеш е выветри вашя; местами розсыпь начинается съ вершины 
горы и доходитъ до уровня воды, производя впвчатлейе камвннаго потока.

II. Дополните чьныя свЪдЪжя кь статье „Геологическж разрЪзъ береговъ 
Томи отъ Кузнецка до Томска".

Вторичное плавашс по Томи внизъ отъ Кузнецка даетъ мне возможность 
сделать некоторый существенный дополнен1я къ статье „ГеологическШ разрезъ 
береговъ Томи отъ Кузнецка до Томска* *), заключеше которой, для более 
ленаго нонимашя нижеизложеннаго, я  здесь повторю вкратце.

1) Въ берегахъ Томи отъ Кузнецка приблизительно до деревни Мозжухи

*) Труды Томскаго общества естествоиспытателей. Годъ первый. 1890 г.



обнажены пласты угленосной толщи, отъ дер. У. Писаной до Томска— глн- 
нистаго сланца и песчаника; между деревнями Мезжухой и У. Писаной 
можно видеть смену выходовъ какъ  упомянутыхъ двухъ толщъ, тавъ и 
известняка. Эти древшя толщи местами несогласно прикрыты более новой, 
состоящей изъ конгломерата и лёссовидной глины.

2) Д л я  выясиешя взаимнаго отношемя трехъ древнихъ толщъ наиболь- 
mifi интересъ предетавляетъ участокъ Томи между Мозжухой и У. Писаной.

3) И зъ иассивныхъ породъ встречены безкварцевый порфиръ и базальтъ.
Н а этотъ разъ, на участокъ Томи между Мозжухой и Усть-Писаной было

обращено особенное вним ате, причемъ тщательно отыскивались окаменелости.
Дополнешя будутъ относиться къ  след, страницамъ упомянутой статьи.
1) (К ъ стр. 5-ой). Долина Томи ниже устья Н . Терси, въ томъ месте, 

где  р е к а  новорачиваетъ на западъ, предетавляетъ котловидное расширеше 
въ поперечнике не менее 8 вер., окруженное по окраинамъ горами съ по
логими склонами. Здесь русло разбивается на несколько протокъ; при с л е 
д овали  вдоль праваго берега можно видеть прекрасные разрезы  отложенШ, 
выполняющих!» котловину: слой вязкой зеленовато-серой глины мощносню 
до Р / з  саж. лежитъ на песчано-железистомъ конгломерате, который местами 
переходить или въ галечный или даже просто песчаный слой; сверху глины 
развиты торфяники, нричемъ мощность торфа колеблется отъ 1 арш. до 
1У« саж., —  при последней мощпости въ торфе можно отличить 2 слоя: 
верхнш — красновато-бурый, состояний изъ остатковъ мховъ, и нижнш— чер
ный изъ стеблей и корневищъ осокъ и корней древееныхъ растенШ.

Описываемое котловидное расширеше долины, охарактеризованное м ест
ными назвашями „согра“ и „трунда“ , представляющее ныне округлую ров
ную лесистую площадь, когда-то, очевидно, было дномъ озера.

Ниже устья речки Арзеса вскоре „согра* оканчивается; отетупавппя 
высоты вповь подходятъ къ р е к е , которая отсюда почти до улуса Инхжль- 
дарскаго омываетъ черные утесы массивной породы, описанной мною шодъ 
именемъ базальта; въ правомъ берегу выступаютъ пласты песчаника, паданопце 
на ВЮ В подъ 1_ 15°, а между ними базальтъ, который ниже тянется сплюш- 
нымъ массивояъ, обнажаясь сперва въ правомъ, а потомъ въ левомъ берепахъ.

Параллельно данному участку Томи севернее идетъ кряжъ Салатыма,ков- 
скш , о петрографическомъ характере котораго, къ  сожаленш , ничего иеиз- 
вестно, а ю ж нее—кряж ъ КараканскШ , сложенный изъ породы, тожествешной 
съ той, какая  выступаетъ здесь въ берегахъ Томи; сопоставляя эти фамты, 
можно съ большою вероятностью допустить существовате сплошного б азш ь- 
Товаго массива, по северной окраине котораго—горы Салтымаковсшя,, по 
южной— К а р а к а н ш я , въ долине же между ними и пришлось р е к е  прюра- 
ботать свое русло.



Н а мысль, что описываемое котловидное расширеше долины когда-то 
представляло собою бассейнъ ел, более высокимъ уровнемъ воды, наводятъ 
упомянутые выходы песчаника близь устья Арзеса: они покрыты шрамами, 
идущими параллельно направлен!» берега, на высота, до какой едвали можетъ 
быть поднятъ ручной ледъ при современныхъ разливахъ. Кроме того, выше 
улуса Инхильдарскаго, гд-Ь базальтовый массивъ приканчивается, Томь те- 
четъ, несколько съуживаясь, однимъ русломъ между базальтовыми горами; 
весьма вероятно, что именно въ этомъ месте водный потокъ и встрйтилъ 
сильное препятетш’е для углублешя своего русла, чемъ и обусловливалось 
существоваше озера.

К ъ  петрографическому о п и сан т  базальта прибавлю, что въ н4которыхъ 
мйстахъ онъ обладаетъ прекрасно выраженною призматическою отдельностью, 
содержитъ миндалевидный выделеш я халцедона, достигаюпрл въ длину до 
полу-аршина. Некоторые штуфы настолько богаты магнитнымъ железнякомъ, 
что действуютъ на магнитную стрелку; въ одномъ штуфе макроскопически 
заметны вы д ел етя  оливина.

2 ) (къ  стр. 7). У частж ъ отъ дер. Лачиновой до дер. Ройской. Пласты 
краснаго песчаника и мергеля, встреченные выше устья Тайдона, подсти
лаются глинистымъ известпяномъ, а затемъ уже выступаетъ безкварцевый 
порфкръ; къ сожалея!», довольно затруднительно точно определить нанрав- 
лен!е паден1я, что здесь очень важно для выяснена тектоники даннаго 
участка. Сделанный на атотъ разъ определен|'я падеш’я заставляютъ 
признать, что будетъ более правильннмъ, если считать п а д е те  этихъ пла- 
стовъ на ВЮ В подъ /_ 8°, а не на ЮЗ; яри таковыхъ данныхъ пласты 
известняка дер. Ройской и илисты известняка съ налегающимъ мергелемъ 
близь устья Тайдона можно разгматривнть какъ части крыльевъ антикли
нальной окладки, между которыми— выходы безквнрцеваго порфира. П ри 
сведен1и береговыхъ разрезовъ описываемаго участка въ одну плоскость полу
чается следующ!й схематически чертежъ (при геогност. карте).

Известнякъ близь устья Тайдона, какъ  и известиям» дер. Ройской, со
держитъ окаменелости. В ъ коллекщи, собранной около дер. Ройской, имеются 
xopomie зкземпллры Sp irifer M osquensis F isch ., S p irife r C uspidatus Sow., 
Product».*? sen iire ticu latiis  M art., T e reb ra tu la  (2 sp .) и A th y m , изъ корал- 
ловъ— Cyathophyllum  (2  sp.)n Syringopora, изъ мшанокъ— F en este lla . Въ 
известняке же выше устья Тайдона найдены только A thv ris , S p irife r и 
C yathophyllum . П о характеру ископаемой фауны эти известняки можно от
нести къ системе каменноугольной, къ которой всего естественнее причислить 
и мергели съ красноватымъ песчанникомъ.

Коричнево-красный конгломератъ выиолняетъ ложбину между выходами 
каменноугольнаго известняка. Высота и крутизна берега препятствуютъ об-
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сл’Ъдовавш этого интересна го разреза. Повидимому, норфиръ местами про- 
низываетъ конгломератъ въ вид* жилъ.

3) (къ  стр. 9 ). Участокъ между дер. Мозжухой и селомъ В. Томским*. 
П ротивъ дер. Мозжухи въ правомъ берегу обнажены пласты песчаника и 
сланцеватой глины съ падешемъ на В подъ /_ 45°, составллюиие крыло 
синклинальной складки, а ниже деревни —въ л*вомъ берегу, достигающемъ 
высоты не мен*е 25 саж., известнякъ, пласты котораго, падая на восточную 
сторону подъ 1_ около 80°, въ плоскости падешя волнообразно изогнуты; 
поел* продолжительныхъ и тщательныхъ поисковъ въ немъ были найдены 
органичеш е остатки: кораллы, между которыми есть родъ, очень иохожШ 
на A ulopora, обломки стеблей криноидей и изъ брахш подъ— форма, близкая 
къ O rth is.

Ниже, у села В. Томскаго, правый берегъ представляетъ разр*зъ, въ 
которомъ пласты, падающее на ВСВ подъ около 5 0 ° , чередуются въ 
сд*дующемъ порядк* внизъ по р*к*:

a ) песчаникъ желтый, содержаний гальку.
b) глина кремнистая черная, мощность д о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 саж.
c) с*рый п е с ч а н и к ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) черная глина (тожественная, что въ пласт* Ь) съ пропласт

ками песчаника .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
e) известнякъ с*рый кристаллический (съ дурно сохранивши

мися плеченогими) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f j с*рый песчаникъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g )  черная кремнистая глина .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Ь) с*рый п е с ч а н и к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
i) зеленовато-сЬрый песчаникъ съ прослойками черной кремни

стой г л и н ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
k) и з в е с т н я к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
l)  зеленый п есч ан и к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ш ) и з в е с т н я к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
п) зеленый песчаникъ.
В ъ зеленомъ песчаник* найдена часть снлющеннаго ствола окамеиЬлаю 

дерева, но внешнему виду напоминающаго Lepidodendron, а въ пластахъ извест
н як а— нлеченопя изъ родовъ P roduc tus и S pirifer и кораллъ— Clioetetes.

Описанное обнажеме представляетъ начало антиклинальной складк!, 
центральная часть которой состоять изъ зеленаго песчаника. Такихъ скла- 
докъ около В. Томскаго дв*.

4 . (къ  стр. 10). Подобное же переслаиваше и вестника съ зеленымъ песзд 
никомъ (пласты, мощностью въ нисколько саж., надают* на 0 3  нодъ 4(° 
или стоять на головахъ) наблюдается въ правомъ берегу выше дер. П оде

саж.
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ниной („Томиловъ Камень“ ). Здесь въ известняке найдены 2 вида Рго- 
d u c tu s  (одинъ очень похожъ на Р . sem ire ticu la tus M art.), S p irifer, кораллы 
н E uom phalns (2  вида, изъ которыхъ одинъ, вероятно, Е . Dyonissii).

Подобно тому, какъ  известнякъ деревни Мозжухи выступаетъ изолиро
ванно отъ толщй зелеиаго песчаника съ подчиненными ему пластами извест
няка, такъ  и известнякъ между деревнями Подониной и Пожарищевой слагаетъ 
очень высокие размытые утесы, стояние уединенно отъ выходовъ той же толщи 
песчаника: выше по p i n t  Томиловъ Камень, а ниже,— въ  левомъ берегу, 
ближе къ деревне Усть-Писаной,— пласты известковистаго глинистаго сланца, 
местами зеленаго цвета, переслаивающееся съ известнякомъ, въ которомъ 
найдены плеченопя, трудно определимый, всл'Ьдств1е дурнаго сохранен!я; въ 
известняке же Подониной кроме коралловъ, найдены S p irifer (сходный съ 
видомъ S. Archiaci M urscli) и P ro d u c tu s  ( — Р. prodnetoidos M ursch.).

В ъ правомъ берегу тотчасъ выше дер. Усть-Писаной обнажены дуго
образно изогнутые переслаиваютдеея пласты зеленнхъ глинистаго сланца и 
песчаника и известняка съ плохо сохранившимися органическими остатками. 
Ниже деревни— утесы съ „писаницами" доиеторическаго народа, состоящее 
изъ зеленаго песчаника, п ад ете  котораго я  онреде.лилъ ранее на СВ нодъ 
/ .  40°. Это ошибочно. Складка выше деревни, благодаря пропласткамъ 
известняка, даетъ возможность ясно разпознать въ зеленомъ сланце и песча
нике ложную сланцеватость, которая ниже Усть-Писаной, где въ разрезахъ 
только и видны эти зеленыя породы, положительно маскируетъ истинное па
д е т е  пластовъ. Такъ въ утесахъ съ „писаницами", если смотреть издали, 
несчаникъ ясно изогнутъ на no;i,o6ie сиш:линал[.ной складки и въ тоже время 
разбитъ параллельными трещинами вследспне ложной сланцеватости.

Отъ дер. Усть-Писаной вплоть до Томска въ берегахъ Томи обнажены 
только несчаникъ и глинистый сланецъ, известняка же между ними пока не 
замечено; и ад ете  пластовъ, вследс'ппе присущей имъ ложной сланцеватости, 
не везде можетъ быть определено, но что они складчато изогнуты, на это 
местами укпзываютъ, при наблюденш издали, ливш, изгибаюшдяся въ нло- 
скости разреза.

Выше дер. Ус-ть-Искитимской въ глинистомъ сланце найденъ S p irife r и 
неясные остатки другихъ нлеченогихъ; къ с а ж а л е н т . извлечен1е ихъ изъ 
породы, вследсгае  ея крепости, чрезвычайно затруднительно.

Н а 1 вер. выше дер. Митрофановой по правому берегу выступаетъ крупно
зернистый Ыабазъ, слагающей размытую сопку высотой до 30  саж.; ва ле- 
волъ берегу, въ отдалеши, видна другая сойка, покрытая лесомъ.



Наблюдешя последней эк ск у р са  представляютъ возможность сделать сл&- 
дуюиця заключен1я:

1) Толщ а, состоящая изъ глинистаго сланца и песчаника, къ  которыми 
между селомъ В. Томскимъ и дер. Усгь-Писаной присоединяется известнякъ, 
по характеру найденной въ ней фауны, всего скорее можетъ быть отнесева 
къ  системЬ каменноугольной.

2 ) Известняки дер. Мозжухи и дер. Подониной представляютъ ивъ себя 
изолированные выходы, б'йдны органическими остатками. Палеонтологическое 
несходство при сравн ен а съ известняками среди нластовъ песчаника застав
ляешь предположить, что они иного возраста, чЬмъ толща песчаника, а 
именно— древнье.

3 )  Угленосные пласты обнажены отъ устья Вельсы до дер. Подовиной, 
но не непрерывно: на участкахъ Лачинова Ройская, М озжуха-М окрушияа 
развиты отложешя другого нетрографическаго характера и бол4е древняго 
возраста; кромЬ того, новейшая толща, состоящая изъ лёссовидной глины съ 
подстилающимъ ее галечнымъ слоемъ, занимаетъ также значительное протяжеше.

П рилагаемая геогностическая карта представляешь результатъ изучешя 
береговыхъ разр'Ьзовъ на протяженш не мен’Ье 6 0 0  вер.; мЬста, гд'Ь развиты 
ручным отложемя, или же гд'Ь берега не представляютъ обнаженш корен- 
ныхъ породъ, не заштрихованы.
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С В ' Ь Т Ъ  и  жизнь.
Р^Ьчь, произнесенная на торжественном!. собраши въ четвертую годовщину И м п ер  а - 

т о р с к л г о  Томскаго Университета, 2 2 -го октября 1892 года,

Орд. проф. В. Великимъ.

«Всякое явлеше природы должно быть 
отнесено къ прннцнпу св^та».

К еп лер».

Мм. Гг.!

Сегодня мне предетоитъ честь предложить вашему вниманш чтеше, уста- 
вовленное обычаемъ на нашихъ торж ественны е универеитетскихъ собрашяхъ. 
Одною изъ задачъ такого чтешя можетъ послужить изложеше постопеннаго 
р азв и п я  какого-нибудь научнаго вопроса, съ ц й л т  показать, какъ  иэъ 
отдЪльныхъ наблюденШ, накопляющихся, благодаря трудамъ ученыхъ, въ 
тиши ихъ  кабинетовъ и лаборагорш, созидается стройная система, выясняющая 
общ1е законы природы. Вторая зад ач а—дать возможность и неспещально 
подготовленной публике ознакомиться съ некоторыми новыми нрш брететям и 
въ науке.

Моя ближайшая задача— выяснить вл1ян1е света, какъ  раздражителя, 
обусловливаю щ ая и вл!яющаго на жизненные процессы. Я  считалъ темъ 
уместнее взять эту тэму для нынешняго чтен!я, что, благодаря деятельности 
ученыхъ за последнее десятилетие, вл1яше света на жизненные процессы 
выясняется все более и более. Еще ближе эта тэма будетъ для насъ, ввиду 
н ем алая  числа русскихъ ученыхъ, своими выдающимися работами потру
дившихся въ этой области.

Действ1е света, по современнымъ теор1ямъ, сводится на колебательное 
дви ж ете  особая вещества— эвира, распространенная во всей вселенной 
и во всехъ телахъ , по м ненш  некоторыхъ ученыхъ— совсемъ невесом ая, 
по м ненш  другихъ— и м ею щ ая весъ , но въ высшей степени незначитель
ный, обладающего свойствами эластичности и служ ащ ая для передачи 
лучей света. Волнообразное колебате световыхъ лучей обусловливается 
жввою энерией, заимствованной отъ солнца. Световые лучи персноеятъ 
эту энерпю на землю, попадаютъ на растеш я и поглощаются ими. Но 
такъ какъ , по закону сохранетя  энергш, энерпя не иропадаетъ, а только



превращаются одна въ другую, то и эта эаерпл превращается въ  химил- 
ческую работу въ растеш яхъ. Результатомъ этой работы является разлоо- 
жеше угольной кислоты воздуха и в ы д а е т е  кислорода. Кис-лородъ )и 
часть углерода, водорода и азота (два иосл’Ьдше попадаютъ въ растен'ия 
и другими путями) отчасти закрепляются въ растеш яхъ, давая начало оргаа- 
нической матерш. Наши обыденные ropiooie матер1алы — каменный уголгь, 
дерево нашихъ лесовъ, торфъ— являются остатками работы солнечныхъ лучей .

Животныя и растешя исполняютъ следукпщл функцм въ экономии 
природы: растешя некоторыми своими органами очищаютъ воздухъ, животным 
его портятъ; первыя производятъ органичеш я сложный вещества, вторым 
ихъ разрушаютъ постепенно и разлагаютъ на простейнмя соединен1я; первым 
поглощаютъ световые лучи солнца, вторыя превращаютъ ихъ въ темным 
тепловые лучи.

Каждый изъ насъ, согреваясь передъ топящимся каминомъ, пользуетсся 
запасомъ солнечной теплоты, скопленной въ течеше вековъ въ угле илш 
дереве. П ри действм  паровыхъ машинъ мы пользуемся силою, первичным 
источникъ которой— тоже солнце. «Солнце есть постоянно действующим 
пружина, поднимающая воду кверху, обусловливающая течеше рекъ> п о д ви ж 
нейш ая изъ всехъ силъ и обусловливающая движеше атмосферы», говорипъ 
Мейеръ. Н а  солнечный свйтъ смотрели прежде, какъ на второстепенный 
факторъ въ экопомш природы. Считали, что его задача состоять въ облог- 
ченш услов)й общен1я во внЬшнемъ м!ре, въ исключительномъ действш  ша 
наши органы чувствъ, спещально приспособленные къ воспр1ятш свЬтовыжъ 
раздраженш , что оно даетъ возможность съ удобствомъ ор1ентироваться в ъ  
окружающихъ насъ предметахъ; но постепенно убедились, что его действие 
и вл1’яш е занимаюсь главенствующее знаменie въ природе, какъ  въ орга- 
ническомъ, такъ и въ неорганическомъ царстве. . -

Съ развитчемъ химш, выяснилось д Ы с т т е  света на химичесшя соединешя 
мертвой црироды. Подъ вл1ян1емъ света происходить соединение и разложеи1е 
многихъ изъ этихъ телъ; отсутств1е света останавливаегъ многие химические 
процессы совсемъ или меняетъ ихъ характеръ. Убедились также и въ тоиъ, 
что хим и чеш е процессы, сопровождающее жизнь растеши, но преимуществу 
обусловливаются дЬйс’ш ем ъ  света. Возможность жизни, питашя и движения 
растительныхъ организмовъ— последняго, правда, въ тесныхъ и р ед ел ах ъ ,—  
находится въ прямой зависимости отъ действия солнечныхъ лучей. Н е будь въ 
растеш яхъ совершающагося иодъ вл)яшемъ света синтеза простыхъ химиче- 
скихъ соединены, не образуй pacrenia сложныхъ бйлковыхъ тйлъ, не отлагай 
растедпя углеводовъ и растительныхъ ж ировь,— одиимъ слономъ, т ех ъ  щате- 
р1аловъ, которые, пре дета вдяютъ собою запасы энергш. вь  потенщадьномъ 
состаянш,"—нельзя-(было бы дш уотить возможности сущвет*ов&шя животдаго



цаьрства, такъ как ъ  эти матер1алы, накопивппеся въ растеш яхъ, съ пищею 
иш реходять въ травоядное животное, а на счегь тканей посл'Ьднихъ питаются 
плготоядныя.

Солнечные лучи производить действ! я троякаго рода: световы я, тепло- 
вьия и хим н чеш я. При разложеши лучей белаго цвета на его составныя 
чадсти, при помощи стеклянной призмы, получается разноцветная полоса, ко
торую мы называемъ спентромъ. Прежде делали строгое разграничеше между 
этшми разно-окрашенными частями спектра въ ихъ д гЬйств1яхъ. Тпкъ, наир., 
понимали, что въ области красныхъ лучей спектра мы находиыъ тепловые 
лу,’чи, въ области желтыхъ— световые, а въ области голубого, и, въ особенности, 
фволетоваго -лучи химичемйе, т. е. Bxiaioipie на химичепйе процессы. Но 
■гешерь выяснилось, что д*Ьйств1е лучей въ томъ или другомъ направленш 
заюиситъ отъ химичеснаго состава тЬлъ, подвергаемыхъ действ!ю этихъ лучей. 
Таскъ, фшлетовые лучи спектра оказываюсь химическое действ1е на соли 
разны хъ металловъ, а на процессы синтеза химическихъ соединен^ въ р а 
стеш яхъ действуютъ, гдавнымъ образомъ, желтые лучи. Белый светъ, раз
лагаемый призмой, даегь намъ семь цветовъ радуги, изъ менее преломляе- 
мыхъ лучей: краснаго, оранжеваго, желтаго, зеленаго, и следующихъ за 
ними, съ повышающеюся степенью преломляемости— голубого (индиго) и 
фюлетоваго. Кроме этихъ, видимыхъ при простыхъ снособахъ изследован!я 
частей спектра, мы можемъ еще доказать сущеетноваше темныхъ тепло- 
выхъ лучей передъ красной ч а с т т  спектра и, такъ называемыхъ, зафшле- 
товыхъ лучей (ультра-фш летовыхъ),— лучей химическихъ, видимыхъ глазомъ 
при получеши спектра на бумажке, смоченной сернокислымъ хининомъ, въ 
ви д е  слабо- голубоватыхъ светящихся лучей, видимыхъ въ особенности хорошо, 
если мы проиускаемъ разлагаемый лучъ света черезъ кварцевую призму.

Благодаря этимъ приспособлешямъ и некоторымъ другимъ, о которыхъ 
будетъ сказано сейчасъ, мы можемъ тенерь дифференцировать вл ijntie различ- 
ныхъ лучей на хим ичеш е процессы, совершающееся при жизни организмовъ 
как ъ  животныхъ, такъ и растите льныхъ. Д ля изследовашя вл!ян1я тепловыхъ 
лучей соответствующими жидкостями, мы можемъ поглощать световые видимые 
лучи, или, наоборотъ, поглощать темные тепловые, чтобы дать возможность 
действовать световымъ лучамъ; ваконецъ, мы можемъ исключить или допу
стить действовать только одни химичеш ’е лучи, ставя на пути солнечнаго 
луча различные фильтры. Такимъ фильтромъ, пропускающимъ почти одни 
световые лучи, будетъ растворъ квасцовъ; фильтромъ, не пропускающимъ 
химическихъ лучей, будетъ растворъ сернокислаго хинина; пропускающимъ 
только темные тепловые— будетъ юдная настойка. Мы можемъ помещать 
изследуемый объейтъ въ соответствующихъ частяхъ отброшен наго на экранъ 
спектра; или же мы можемъ применить въ  изследованш  ящ икъ или целил



комнаты, въ который св'Ьтъ проходилъ бы черезъ стекла или жндш я сред(ы, 
имеюпця способность поглощать т4  или друше лучи. Мы можеиъ изсл4доватть 
вл1яше света сложнаго, т. е. лучей темныхъ тепловыхъ, цв'Ьтовыхъ и химише- 
скихъ, вместе или наследовать в.и'яше лучей различной длины волнъ и р а зл и ч 
ной скорости колебашя этихъ волнъ, отъ которой находятся въ зависимости тгЬ 
ощ ущ етя  на сетчатке нашего глаза, которыя въ нашемъ сознанш о п р е д е 
ляются известными цветомъ даннаго луча.

Обозначен1е цвета на нашемъ язык* не есть что-либо вн* насъ сунце- 
ствующее; цв*тъ не есть что-либо объективное: это чисто субъектившое 
впечатлеш е, зависящее отъ нашихъ нервныхъ аппаратовъ, способныхъ вшз- 
буждаться т*мъ или другимъ числомъ волнообразныхъ колебашй короткюхъ 
или длинныхъ волнъ вещества, нанолняющаго весь Miр ъ ,— вещества, назш- 
ваемаго св’Ьтовымъ эфиромъ. Что, действительно, известное определение 
цв*та лежитъ въ насъ самихъ, или, вернее, наше субъективное представление 
о ц вет*  зависитъ отъ строешя нашихъ нервныхъ аппаратовъ,— доказываетгея 
cyщecтвoвaнieмъ у многихъ людей такъ называемой цветной слепоты, полной 
и неполной. Д ля некоторыхъ субъектовъ вс* цвета спектра кажутся серыми, 
однородными ири полной слепоте на цвета; ири неполной же слеп оте  
выпадаетъ способность въ нознаванш  какого-нибудь одного цвета жзъ 
трехъ основныхъ— краснаго, зеленаго и фюлетоваго, изъ которыхъ путе»мъ 
смешешя можно произвести комбинатю всехъ остальныхъ цветовъ спектра. 
Есть люди, обладаюнре красной слепотой: вс* красные предметы каж утся 
имъ зелеными; иные обладають слепотой на фшдетовый цвЬтъ; иные слепы 
на различные оттенки; для иныхъ гамма цветовъ лежитъ въ широчайшяхъ 
пределахъ, для некоторыхъ она крайне ссужена.

Ц ветн ая  слепота, повидимому, зависитъ преимущественно отъ возбуждешя 
некоторы хъ нервпыхъ волоконъ колебашемъ эфирныхъ волнъ известной 
длины и частоты; если же эти волокна или отсутствуюгь въ сетчатке , 
или изменены, то результатомъ невозможности раздражешя этихъ волоконъ 
или слабаго ихъ возбуждения, если они не въ конецъ перерождены, явл я
ются всевозможныя степени цветной слепоты. Творецъ этого объяснешя-— 
Юнгъ— предполагаете достаточиымъ доиустить существо ваше въ каждомъ 
элементе сетчатки трехъ волоконъ, способныхъ возбуждаться въ наибольшей 
степени одними какимъ-либо цветомъ, или, выражаясь объективнее, воз
буждаться колебашемъ определенной частоты волнъ и волнъ определенной 
длины. Самый нормальный человекъ обладаетъ цветной слепотой. Только 
при условш, что цветныя изображения нопадаютъ на места самаго ясяаго 
виден1я сетчатки, цветной слепоты нетъ въ нормальнолъ глазу. А чемъ дальше 
отъ места яенаго видеш я сетчатки нопадаютъ лучи на периферш , т*мъ 
цветная слепота проявляется резче и резче меняется, сообразно еъ передви-



жеешемъ цветного предмета отъ центра къ иериферш глазного яблока. Пато- 
лшгическимъ явлен1емъ, им'Ьющимъ для насъ громадное практическое значение 
(ш апримеръ, при распознавали различныхъ цвЪтныхъ сигналовъ), мы считаемъ 
тоаько  тогда цветную слепоту, когда при фиксировали даннаго окрашен- 
на.го предмета мы не въ еостоянш верно определить его окраску. Ц елы й 
семьи наследственно, а, какъ  некоторые уверяю тъ, и целые народы были 
подвержены цветной слепоте. Утверждаютъ, что греки не различали строго 
ни голубого, ни зеленаго цвета, —  по крайней м ере, въ язы ке Гомера 
не!тъ устойчивыхъ терминовъ для выражешя соответствующихъ цоняПй.

Мы имеемъ теперь возможность вычислить, на основами современныхъ дан* 
ншхъ науки, длину волнъ светового эфира для каж даго даннаго цвета и коли
чество колебав ш въ данную единицу времени. Т акъ, наиболее к о р о тк а  волны 
видимаго спектра— крайш я фЬлетовыя, а наиболее длинныя волны— край м я 
кр.асныя. Д ля краснаго цвета длина волнъ такова, что если бы ихъ сложить 
въ линш  одну за другою, то ихъ уместилось бы въ дюйме 3 6 .9 1 8 ; для фшле- 
товаго цвета въ одномъ дюйме укладывается 6 4 .6 3 1 . Представлеше объ этой 
величине будетъ понятнее, если мы припомнимъ, что д]’аметръ человеческаго 
кровяного ш ар и к а =  0 ,0 0 5 — 0 ,0 0 9  мм. и что въ его поперечнике можетъ 
уместиться въ рядъ 5 — 9 волнъ краснаго и 1 0 — 48 ф!олетоваго ц вета, а  въ 
медкихъ бактер и х ъ  не умещается и одной целой волны. Зная скорость дви- 
aceiiia и скорость воспр1ятчя световыхъ ощущенш света, мы определяемъ, что 
для  нроизводешя на глазъ ощущешя краснаго цвета нужно 451  билл'юнъ 
ударовъ волнъ въ одну секунду, а для ф ш етоваго  789  биллюновъ.

П ри изледованм  дейстш я световыхъ лучей, на основаши только что приве- 
денныхъ данныхъ, мы могли бы говорить о раздраженш  волнами той или другой 
длины, той или другой частоты колебаши, независимо отъ субъективныхъ вне- 
чатлеш й. Подобный взглядъ весьма важенъ для точнаго изучешя раздраж и
телей и вызываемыхъ ими ощущешй и для другихъ эффектовъ раздраж еш й, ибо 
въ последнее время въ физюлогш выработывается взглядъ, что различ!е 
эффектовъ, при раздражешй однихъ и техъ  же нервовъ, зависитъ не столько 
отъ особаго строешя нервныхъ волоконъ, предназначаемыхъ для той или 
другой ф изш огической функцш, сколько отъ частоты и интензивности 
раздраж ителя— выводъ, отчасти доказанный для электрическихъ раздраж ите
лей. Кроме того, для насъ весьма важно при изследовашяхъ стараться выбирать 
раздражителей, действующихъ обыкновенно и постоянно въ нормальныхъ 
услов!яхъ, а какой же раздражитель всего более будетъ нормаленъ, какъ  
не свегъ и не тепло?



Ознакомившись въ общихъ чертахъ съ физическими свойствами раздраг- 
жителя, значеше котора го мы, хотя бы вкратце, желали выяснить длш 
жизненныхъ ироцессовъ, въ особенности животныхъ, мы не можемъ ше 
коснуться и не характеризовать, по крайней м ере, крупный в .ш ш я , котсо- 
рыя оказываетъ св’Ьтъ на жизненные процессы въ растеш яхъ.

В ъ литературе древняго мтра и среднихъ вЬковъ можно встретить п р ед 
полож ено о необходимости света для существовала всего живого. Но этги 
цредположешя не были достаточно обоснованы никакими точными фактамш. 
Первые важные факты на строго научной почве были наблюдаемы при и:з- 
сл^доваш и в .ш ш я света на жизнь растеши. Боне въ 18-мъ столетии наблно- 
далъ выделеше какого-то газа изъ зеленыхъ листьевъ, погруженныхъ въ воду. 
В скоре, по наблюдешямъ Иристяея, оказалось, что растешя во многихъ слуша- 
яхъ  исправляютъ тотъ воздухъ, который испорченъ дыхашемъ животныхъ н а 
столько, что последнее въ немъ уже не въ состояшп жить; но если въ немъ вместо 
животнаго поместить растен)'е, то черезъ несколько времени воздухъ очищаегся 
и можетъ служить вновь для дыхаш я животныхъ. Интересной иллюстрацией 
этого факта можетъ служить небольшой приборъ, носящш назваш е „Либш- 
ховскаго м1рка“ . Это — обыкновенный акварш , но только заключенный въ з а 
паянный стеклянный шаръ. Всякому известно, какъ  быстро погибаютъ живот- 
ныя въ а к в а р й , если вода не будетъ меняться и освежаться. В ъ этомъ 
же запаянномъ т а р е  мелшя животныя живутъ целыми годами, благодаря 
тому, что въ воде находится несколько водяныхъ растенш, своими зеле
ными частями разлагакнцихъ выделенную животными углекислоту.

Ингенгузу принадлежите заслуга въ разъяснепш этого явлен]"я. По его 
наблюдешямъ, способность очищать воздухъ отъ вредныхъ продуктовъ дыхашя 
животныхъ принадлежите зеленымъ частямъ растенш. Подъ в .ш ш ем ъ сол- 
нечныхъ лучей, зеленые листья разлагаю тъ углекислоту воздуха, выделяютъ 
кислородъ и отлагаютъ въ своихъ тканяхъ уголь, въ соединенш съ другими 
телами. Количество выделеннаго кислорода менее, нежели сколько могло бы 
его получиться изъ поглощенной углекислоты; следовательно, пришлось до
пустить закреплеш е части углекислоты въ растеш яхъ. Выделен1е кислорода 
такъ  велико и идете такъ энергично, что одинъ листе (поверхность листа не 
превышаетъ четверти листа писчей бумаги) кувшинки (N enuphar) выделяете 
въ теченш л ета  3 0 0  литровъ кислорода.

И зследоваш я Дрэпера показали, что на выделеше растешями кислорода 
действуютъ, главнымъ образомъ, красные, оранжевые, желтые и зеленые 
световые лучи. Т акъ какъ , после предварительна™ ноглощешя остальныхъ 
лучей спектра (чтб достигается пропускашемъ белаго цвета на растете  чрезъ 
растворъ двухромокислаго кал’ш), выделен1е кислорода изъ листьевъ было 
одинаково съ количествомъ кислорода при беломъ свете. П ри пропускали



бФлаго цвета чрезъ растворъ меднаго купороса въ амм1аке, поглощаюшдй 
красные, желтые и зеленые лучи, в ы д а е т е  кислорода получалось крайне 
слабое, лишь около V6 всего количества, получавшагося при красномъ, жел- 
то>мъ и зеленомъ ц вете .

Крайне интереенымъ является съ бшлогической стороны тотъ ф актъ, что 
то-лько при целости морфологическихъ элементовъ листа возможны правиль
ный хим ичеш я д гЬйств1я, т. е. выделеше кислорода подъ вл1яшемъ света. 
Если же мы живой листъ сотремъ, изомнемъ и разрушимъ форменные эле
менты, то, не смотря на то, что зеленая краска листа, такъ  называемый 
хлорофиллъ, обладаешь теми же физическими и химическими свойствами, 
какими опъ обладалъ, будучи въ составе клетки , тймъ не менее онъ теряетъ 
способность производить в ы д а е т е  кислорода.

Д алее, надо заметить, что если, съ одной стороны, присутств1е хлоро
филла обусловливаете процессъ дыхашя въ растешяхъ подъ в.шн]'емъ 
св'Ьта, то, съ другой стороны, свете, кроме того, способствуете развитш  и 
увеличенш самаго хлорофилла въ растеши. Известный ботаникъ Саксъ 
показало., что если часть зеленаго листа, стоящ ая  на свету, обернуть непро
зрачной тканью, то мало по малу наблюдается полное исчезновеше хлоро
филла и тйхъ протоплазматическихъ зеренъ въ раститольныхъ кл'Ьткахъ, съ 
которыми хлорофидлъ находится въ тесной связи, и это совершенно аналогично 
той связи, какая существуете между красящимъ веществомъ крови— гемо- 
глобиномъ— и стромою кровяного шарика. Вл1яше сайта на р а з в и т  и росте 
растсш я обнаруживается, повидимому, только для зеленыхъ частей растешй, 
содержащих’!, хлорофиллъ. Т акъ , въ темноте длинные, узшб листья удлиння- 
ются; тоже совершается съ междоуз.шми нйкоторыхъ растеши. Н а растешяхъ 
ми замйчаемъ изгнбаше ветвей, подъ в.ш ш емъ неравном ерная освйщешя, 
въ сторону или сл абей ш ая , или сильнМ шато освещешя. Это изгибаше 
имеете своей задачей дать возможность для растешя быть освйщеннымъ 
равномерно. Эти явлешя носятъ назваше отрицательнаго или положитель
н а я  гелготропизма.

Д алее, мы имйемъ подробный изследовашя о вл1янш света на движ ете 
нйноторыхъ частей у. извйстныхъ растешй, у иныхъ совершающееся очень 
быстро, у другихъ же чрезвычайно медленно. Раздражительность и способ
ность къ движение понижается при действш темноты: наступаете такъ назы
ваемое „оцйненйше отъ темноты", которое проходите при неренесенш ра- 
ггешя на свйтъ. Подъ вл1яшемъ света, ycвoяющie органы растеши приводятся 
въ положеше, наиболее иригодное для усвоешя солнечной энерши, при 
посредствй которой, какъ мы уже говорили раньше, производится синтезъ 
оргАНическихъ соединенш. П ри движевш усвояющей поверхности листьевъ 
наблюдаются иередвижешя, вызываемыя преимущественно, если не исключи



тельно, лучами более преломляющей части спектра, следовательно, отличны м и 
отъ т4хъ  лучей, которые производятъ синтезъ оргавическихъ соединенш.

Относительно вл1яшя света на обменъ веществъ въ растеш яхъ мьы 
знаемъ прекрасные опыты Сакса и Фаминцына, въ особенности последнягоо. 
Фаминцину удалось доказать, что въ водоросляхъ S pirogyra, въ содержащихтъ 
хлорофиллъ протоплазматическихъ лентахъ, которыя здесь заменяютъ проо- 
топлазм ати чеш я зерна другихъ растенш, подъ влгяшемъ света отлагаетсгя 
въ  протоплазме крахмалъ. Если Spirogyra положить въ темноту, то м ало  
по налу крахмалъ исчезаетъ; но етоитъ только вынести так^я обезкрахмаа- 
ленныя S p iro g y ra  на светъ, какъ  уже черезъ 3 0  минутъ, даже при лампоо- 
вомъ освещ еш и, въ нихъ появляется крахмалъ. Опыты особенно рельефшо 
удаются при действш  солнечнато света, при чемъ крахмалъ образуется да;ж 
черезъ 5 минутъ.

Д л я  многихъ процессовъ въ растешяхъ выгоднее употреблять светгъ 
средаей напряженности. Т акъ , если взять этюшрованное расгеше, т. (в. 
обвзцвеченное отъ хлорофильной окраски, вследств!е долгаго пребывашя шъ 
темноте, выставить его на яркш  светъ и часть растешя затенить отъ действия 
сильиаго света, то оказывается, что зел ен ете  затененной части происходитгъ 
гораздо скорее и будетъ интепзивнее, чемъ въ незатененной.

С ветъ  иной разъ вл1яетъ на развитее низшихъ растительныхъ оргга- 
низмовъ, и чаще въ смысле задерживашя этого развития. Светъ остеа- 
навливаетъ развиве бактерш и грибковъ въ гнилостныхъ настояхъ; въ осо
бенности сильно действуютъ въ этомъ смысле сише лучи света, и слабее 
красные. Мало того, въ этихъ настояхъ, нодвергнутыхъ сильному свешу, 
бактерш , грибки и ихъ споры погибаютъ совершенно, а настой, после 
продолжительна™  действ)‘я  света, даже перенесенный потомъ въ темночгу, 
совершенно теряетъ способность загнивать вновь. Я ркш  светъ действуешь 
энергичнее, чемъ светъ слабой напряженности. Насколько важенъ въ пратк- 
тическомъ отношенш этотъ опытъ, сделанный въ пробирке,— ясно для всежъ. 
Замечено, что дрожжевые грибки, развивающееся на винограде, легко иоги- 
баю тъ, будучи подвергнуты солнечвымъ лучамъ.

Б лагодаря п’оследнимъ изсл’Ьдовашямъ Бухнера, выяснилось, что мнопя изъ 
болезнетворныхъ бактерШ --тифа, холеры и д р .— быстро погибаютъ отъ действ1я 
света, особенно если ихъ вультивируютъ въ питательныхъ растворахъ, давая  
возможность проникать свету во все части раствора. Прежше изеледователи по
лучали невнолне достоверные результаты, употребляя слишкомъ густая ку л ь 
туры, и поверхностные слои предохраняли отъ разрушительнаго вл1яшя света 
более внутреншя части. Вухнеръ на особо приготовленныхъ питательныхъ 
пластиикахъ мясо-пептонъ-агара делалъ посевъ изъ болезнетворныхъ бактерШ, 
по возможности распределяя его по поверхности. Онъ покрывалъ стеклянную



ч а ш к у , въ которой лежала пластинка агара съ посевами, стеклянной крьппкой 
и переворачивалъ чашку вверхъ дномъ; на наружной части дна чашки онъ 
ивислеивалъ каш я-нибудь слова изъ черныхъ буквъ и оставлялъ некоторое 
вр)емя на солнечномъ свету, на часъ или на полтора. Н а  диффузномъ (т. е. 
рагзсеянномъ) свете время выставки было больше, около шести часовъ. П ере
н е с т и  чашку въ темноту, по нрошествш двадцати четырехъ часовъ, онъ выносилъ 
ев‘ вновь на света. Н а ело* агара заметны были ясно отпечатанный буквы. 
О ииечатокъ этотъ проявлялся на счетъ колон!й бактерш, быстро развившихся 
Hai. зат'Ьненныхъ буквами м'Ьстахъ; между гЬмъ какъ на незагЬненныхъ 
м йстахъ все бактерш , подвергавппяся солнечному свету, погибли. Такимъ 
об|разомъ, если, наприм'Ьръ, изъ буквъ было составлено слово T y phus, то это 
слюво въ точности было отпечатано колошами бактерш.

Изъ этихъ н'Ьсколькихъ нрим'Ьровъ о вл]'яши света на жизнь растешй 
вш можете усмотреть, какое громадное значеше им4етъ света для раститель
на,го царства.

Н о если принять во внимаше общ!й кругооборота силъ, то вы не замедлите 
вышести твердое убеждеше, что съ жизнш  растешй, въ которой главнымъ 
фашторомъ служитъ света, связано непосредственной связью и существоваше 
жшвотнаго царства. Света оказываетъ не только косвенное вл1ян1е на жизнь 
жшвотныхъ, -  онъ оказываетъ также непосредственное и прямое вл]‘яше. Ж изнь 
животныхъ и растенш обусловливается рядомъ химическихъ и физическихъ 
прчщессовъ, совершающихся въ организованныхъ существахъ, на основанш 
обацихъ законовъ физики и химш. Поэтому, мы вправе ожидать въ жизни 
накоплев1я фактовъ, которые доказывали бы намъ, что непосредственному 
вллянпо света подлежать и животные организмы, и не только ихъ специальные 
органы, служанке для воспр1'я т1я световыхъ ощущешй, но въ ббльшей или 
меыьшей степени все части организма.

ЧЪмъ ниже въ зоологической лестнице ступень, на которой стоять жи
вотные организмы, гЬмъ легче наблюдать ихъ ф и зтл о ги ч еш я  функцш, ввиду 
относительно малой сложности строешя. Правильное развийе ф изтлогш  какъ  
животныхъ, такъ  и растешй началось съ того момента, когда мы узнали, 
что основа какъ животной, такъ  и растительной ткани есть клътт, т. е. 
основной форменный элемента изъ протоплазматической массы, очень часто 
съ ядромъ и изредка съ оболочкой (последняя часть встречается у растешй). 
Эти основные форменные элементы группируются такъ или иначе для состав- 
лешя тЬлъ животныхъ и растешй. Сокращеше какого-либо однокл4точнаго 
протоплазматическаго организма повинуется совершенно т^мъ же законамъ, 
какъ и сокращ ена сдожнаго аппарата мышцъ, служащаго для иередвижешя 
высшихъ животныхъ и человека.



Н а многихъ низшихъ организмахъ съ весьма простымъ строетем ъ прш 
изв'Ьстныхъ лучахъ спектра замечена бблыпал подвижность; при другихъ жее 
лучахъ— наклонность къ  покою. Животныя, не им4ющ1я даже спещальныхъ ор+- 
гановъ къ  BOcnpiaTiro св'Ьтовыхъ впечатл^ти , избираюгь места, освещенвьия 
светомъ известной напряженности, или по преимуществу помещаются тольк(0 
въ излюбленныхъ частяхъ спектра; следовательно, воспр1ят!*е световыхть 
ощущенш, очевидно, обусловливается особой светочувствительностью всег<о 
покрова тела.

В ъ  высшихъ группахъ животнаго царства существуютъ явлешя фото>- 
эстезги (или светочувствительности) кожныхъ покрововъ. Н а многихъ о р ш - 
низмахъ, не обладающихъ зрительными органами, или же на животныхть, 
искусственно лишенныхъ зреш я, мы замечаемъ въ ббльшей или меньшей ств!- 
пени светочувствительность покрововъ. Мы имеемъ животныхъ фотофилов'.ъ 
(светолюбцевъ) и фотофобовъ (светоненавистниковъ). Дождевой червь г ь  
удаленной передней частью головы выбираетъ темныя места. Осленленнше 
тритоны предпочитаютъ помещаться въ красномъ ц вете , даже если тамъ бу- 
детъ холоднее, чемъ въ синемъ, хотя въ нормальныхъ услов1яхъ они вообпце 
любятъ более теп.тыя места. Лягушки съ перерезанными зрительными нервами, 
стало быть— потерявния возможность спещальными органами воспринимать 
световыя впечатлен1я, будучи посажены въ темный ящикъ, черезъ одну стенку 
котораго проходитъ лучъ бе.гаго света, усаживаются вей иолукругои’ь 
противъ лучей надающаго света. Если такихъ лягушекъ съ перерезанными 
глазными нервами посадить передъ окошкомъ, чтобы обе половины тела  не
равномерно освещались, то на освещенной половине головы ноздря широко 
раскрывается, а на затененной спадается. ( Введепскш). Света действует'!., 
очевидно, на чувствительно-двигательный рефлекторный аппарата, вызывая 
рефлексы съ кожи па соответствующая мышцы.

Аналогичныя наблюдешя еще въ более резкой форме паблюдались Карчнъи: 
ему удалось црямо вызвать рефлекторное движеше конечности освещвшемъ ея. 
Опыта ведется такъ . У живой лягушки вскрывается головной мозгъ и покры
вается слоемъ экстракта бульона Либиха. Этотъ экстракта повышаетъ сильно 
рефлекторную возбудимость: черезъ полчаса является у животнаго повышегие 
чувствительности. (Н а причинахъ повышешя чувствительности отъ дейсшл 
экстракта Либиха на мозгъ мы останавливаться не будемъ: это завело бы насъ 
слишкомъ далеко отъ нашей прямой задачи). У такихъ животныхъ малеВипй 
шумъ или толчокъ вызываетъ усиленный рефлексъ. К акъ  только замечаютъ 
такое noBbimeHie чувствительности, вырезываютъ у даннаго животнаго глаза или, 
еще лучше, зал4пляютъ ихъ. Н а кожу спины лягушки напранляютъ света съ 
помощью собирательной линзы. Если попеременно затенять света экраномъ и 
опять давать ему действовать на кожу, то съ каждымъ загЬнетемъ и освеще-



ннемъ кожи происходитъ сокращеше лапъ. Что здесь вл1яютъ не только тепловые, 
но» могутъ в.тять самостоятельно и световые, более холодные лучи,— доказы 
вается исключешемъ д е й с ш я  темныхъ тепловыхъ лучей фильтращею свЬто- 
во»го луча чрезъ растворъ квасцовъ. Пропущенный чрезъ квасцы лучъ света 
не- имеетъ темныхъ тепловыхъ лучей, а т4мъ не менее рефлексъ производитъ. 
Тому же автору удалось наблюдать, даже у высшихъ животныхъ, непосред- 
стшенное возбуждеше извилинъ головного мозга световыми лучами.

И зъ  этихъ изследованш вытекаетъ важность света, какъ раздраж ителя. Д о
сел е  въ нашихъ физюлогичеекихъ опытахъ мы пользовались для раздраж енш  
главнымъ образомъ раздражителями химическими, механическими и электриче 
сними; при чемъ, не смотря на всю прилагаемую заботливость, все-таки невоз
можно избежать травматическихъ повреждешй на тканяхъ, въ особенности при 
примЬнеши химическихъ реактивовъ, мехаиическихъ ударовъ и при наложенш 
пр-оводниковъ для дМств1я электрическихъ токовъ. Нользоваше лучемъ света, 
к а к ъ  раздражителемъ, даетъ намъ самый тонки! методъ изследоваш я, такъ  
как ъ  посредника между раздражителемъ и тканями, въ виде матер!альнаго 
вещества электродовъ, намъ не требуется: волнообразный колебашя раздра
жителя непосредственно передаются на ткани.

Я  положительно убежденъ, что въ этомъ метода и зсл ед о ватя  для буду
щей экспериментальной ф и зш ю п и  лежитъ прочный залогъ прогресса,— и 
леж игь именно въ примЬненш тепловыхъ и св1»товыхъ лучей, как ъ  раздра
жителей. Эти раздражители важны для насъ, какъ нормально и постоянно 
действующ1е на наше т'Ьло въ широкйхъ границахъ; между 1"Ьмъ как ъ  при
м кн ете электрическихъ раздражителей, особенно гЬхъ, съ которыми мы им4емъ 
дело при опытахъ, редко д'Ьйеткуетъ въ природе.

Мы имйемъ прямые опыты, которые доказываютъ намъ, что осязательная 
чувствительность кожи различныхъ м^стъ повышается подъ вл1ятемъ света. 
Довышеше чувствительности на освещенной стороне сопровождается пониже- 
шемъ на затененной. Не только на осл!>пленныхъ лягуш кахъ, но и на лю- 
дяхъ съ завязанными глазами были доказаны подобный же явлеш я. И зсл4- 
дуемаго субъекта съ завязанными глазами сажали въ темную комнату; лучи 
света черезъ отверстие въ стен ке падали на руку. Н а такой инсолирован- 
ной руке измерялась острота осязашя. Если на темной руке прикосновеше 
двухъ ножекъ циркуля различалось, какъ двойное ощ ущ ете, при раздвиженш 
ножекъ на 7 мм., то на освещенной руке двойное ощущеше было при раз- 
стоянш уже въ 5 им. А въ концахъ пальцевъ разница въ отношенш осве
щенной руки къ затененной была 2 1/а: Р /в .  Субъекты съ завязанными 
глазами чувствуютъ въ освещенной руке  npiflTHoe состояше бодрости и све
жести, между темъ какъ въ затененной— усталость и вялость. П ри этихъ 
опитахъ были приняты вссвозможныя меры для устранешя субъективныхъ



в п е ч а т л я й ,  и субъекту не давалось возможности знать напередъ, которая 
ивъ его рукъ освещается.

Св4тъ влiяeтъ также на окраску кожи у разныхъ животныхъ. Мы им’Ьем’ъ 
для доказательства этого немало данныхъ. Ббльш ая или меньшая пестрота в:ъ 
окраске животныхъ идетъ параллельно съ ббльшей или меньшей силою otivb- 
щентя— это не подлежитъ еомвенш, хотя, повидимому, на основами наблюдений 
посл^дняго времени, мы им'Ьемъ факты, которые какъ будто указыиаюгь 
на то, что и при полномъ отсутствш св'Ьтоныхъ лучей возможны яр ы  я 
окраски у животныхъ. Во время первой знаменитой экспедицш для изсле- 
доваш я большихъ морскихъ глубинъ, когда драгировали животныхъ, живу- 
щихъ въ глубинахъ, доселе недосягаемыхъ, куда, по расчету, почти не до- 
стигаетъ св4тъ, эти животныя, вынутыя изъ воды, оказались окрашенными 
въ самые я р м е ,  цвета.

Этотъ ф актъ, наводящш, повидимому, сомн!ше на исключительное 
дМств1е света въ окраска, можетъ быть объясненъ двоякимъ образомъ: 
или морсыя пучины далеко не представляютъ собою темныхъ м есть, при 
чемъ освещеше производится, конечно, не лучами солнца, которые поглоща
ются па пути, а, можетъ быть, животными, снабженными фосфоресцирующими 
органами, т ’Ьмъ более что таы я  рыбы съ фосфоресцирующими органами 
были найдены тамъ же; кроме того, большинство животныхъ большихъ 
глубинъ обяадаетъ фосфоресценрею. Или же можно дать другое обълсве- 
Hie, что эта цветность и яркая окраска являются уже результатомъ физи- 
ческихъ изменешй, который претерпеваютъ покровы животпыхъ большихъ 
глубинъ, вследствте р-Ьзкаго измене!Ш давлен1я при вынимашп ихъ на воз- 
духъ, и въ особенности, если окраска во многихъ случаяхъ есть результатъ 
игры цв4товъ тонкихъ пластинокъ.

Х арактеръ  вл1яшя солнечныхъ лучей на окрагаиваш'е животныхъ двоякш: 
или отраженно, чрезъ посредство зрительныхъ нервовъ, или непосредственпо, 
независимо отъ глазъ. Т акъ, по наблюдешямъ Нуте, некоторый рыбы и 
ракообразный меняютъ окраску кожи, смотря по характеру окраски дна того 
вместилища, где  они находятся. Н а серомъ дне они становятся серыми, аа 
черномъ— черными. Если темъ же рыбамъ вырезать глаза, то оне своей 
окраски, сообразно окружающему цвету, не меняютъ.

У другихъ животныхъ мы замйчаемъ изм’Ьнеше окраски отъ дейстпя 
света на особыя клетки , хроматофоры, въ которыхъ заключенъ пигменть. 
Т акъ , у  ящерицы-хамелеона, у каракатицы изъ мягкотелыхъ и т. п. замЬ- 
чается прямое действ1е света на сократительную, сходную съ мышцами ткать, 
расположенную лучисто снаружи протоплазмы хроматофоръ. Стягиватпе п р -  
топлазмн этихъ клетокъ  или растягивате ея радиальными волокнами сокщ- 
тительной окружающей ткани, обусловливая утолщеше или утончеше cm



кррасящаго вещества въ этихъ кл*ткахъ, есть одна изъ глаЬныхъ причинъ 
изгченешя цветовъ. О тлож ете самыхъ пигмеитовъ находится, вне  сомнеШя, 
въь зависимости отъ солнечныхъ лучей.

Вл1ян1е света на химичесте процессы наблюдается въ кож * не только 
у ш изш ихъ животныхъ, но и на человеке, въ форме загара на солнца. Людей, 
съ, нониженнымъ обменомъ веществъ, малокровныхъ и слабыхъ (наприигЬръ, 
туеберкулезныхъ) загаръ не беретъ; у полнокровныхъ, здоровыхъ субъектовъ 
за^ар ъ  отличается особой интензивностью, ввиду усиленнаго кровообращ етя 
ко)жи и притока матер1ала для образовала пигмента, обусловливающаго 
заи аръ . ВсЬиъ намъ известны явлсш я солнечныхъ ударовъ, въ тяжелыхъ 
фо>рмахъ кончающихся смертш. а въ легкихъ вызывающихъ только красноту 
на кож е или появлеше сыпей съ пузырями и инфильтращей (фликтенъ). 
Глшввымъ факторомъ здесь являются лучи химичесте, а не тепловые солнечные.

Сепки, въ своемъ сочиненш „Единство физическихъ силъ“ , разсказываетъ, 
чтад однажды ему пришлое!, встретиться съ англгёскимъ кочегаромъ во время 
си.льныхъ л'Ьтнихъ жаровъ, и зтотъ кочегарь, привыкный къ гораздо более вы
сотой температуре, нежели была температура на воздухе, ужасно мучился отъ 
солнечной жары. И когда Секки спросилъ его, почему онъ, человекъ привыкипй 
къ, ж аре, не переносить жары на солнце, то кочегаръ ему ответилъ: „О, это 
совершенно другая жара!* И кочегаръ былъ правь, такъ  какъ прямые опыты 
Бушара доказали, что раздражаютъ кожу, вызываютъ ея покраснеше глав- 
ныиъ образомъ лучи хим ичесте, лежанье въ фтлетовомъ спектре и за нимъ; 
при красныхъ же лучахъ покраснеше появляется медленно и еле заметно.

Домашняя медицина давно употребляла, какъ лекарство для золотушныхъ 
и р.ахитическихъ детей, пысаживаше ихъ на горячш песокъ, на солнце. Н ек о 
торые врачи пробовали лечить въ особыхъ соляр1умахъ разяыя болезни 
суставовъ и ревм атичеш я боли, съ успехомъ применяя солнечныя ванны, 
т. е. подвергая больныя места дМ ствш  солнечныхъ лучей.

Е а  течете  некоторых!, болезней, въ которыхъ поражается и кожа, по- 
видимому, лучше вл1яетъ отсутствие света. И это не только въ тех ъ  слу- 
чаяхъ , где д е й с т е  света можетъ непосредственно раздраж ать слизистую 
оболочку глаза, но и при разныхъ формахъ накожныхъ болезней. Н екото
рые изъ врачей наблюдали, что оспа, напримеръ, протекаетъ въ темнот* 
гораздо легче, безъ зуда, съ меныпимъ количествомъ высыпи, болей, не 
оставляетъ рубцовъ и т. п. И въ этой области наблюденШ не особенно 
много; встречаются въ этихъ наблю детяхъ и противореч1я. Т акъ , бывали 
наблюдаемы случаи ухудгаешя хода болезни въ темноте, хотя можно объ
яснить, что темнота не вполне соблюдалась или содерж ите больного въ
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темнотЬ не было постоянно; а между тЬмъ, прямыя наблюдешя показали , 
что достаточно прервать хорошо и правильно идущее лечеше въ темнотЬ и 
подЬйствоватъ даже на короткое время свЬтомъ, чтобы вызвать бурные при
падки съ печальнымъ исходомъ.

Интересны наблюдешя нЬсколькихъ итальянскихъ врачей о дЬйетвы  на 
нерввыхъ больныхъ и на больныхъ съ психическими растройствами солнеч- 
ныхъ лучей различной преломляемости. Некоторые цвЬта дЬйствуютъ возбуж- 
дающимъ, раздражающимъ образомъ, д руп е— успокаивающимъ. „Фюлетовнй 
цвЬтъ настраиваетъ меланхолически субъектовъ, освЬщенныхъ этимъ цвЬ- 
томъ“. Особое чувство, испытываемое многими— чувство какого-то усиокоемя 
при входЬ въ здаш я, украшенныя разноцвЬтными оконными стеклами, нахо
дится въ зависимости отъ особой окраски CBirra. Пробуя различный цвЬта 
на больныхъ, усмотрели, что голубой цвЬтъ успокаиваетъ буйный бредъ; 
слабее, но въ томъ же направлены дЬйетвуетъ и фюлетовый цв'Ьтъ.

Мы знаемъ, что и на здоровыхъ людей цвЬта производятъ различное 
дЬ йсш е. Т акъ , ярко-красный цвЬтъ производить сначала безпокойство, 
производить ощущеше ломоты въ надбровныхъ дугахъ, въ чемъ мнопе 
изъ насъ успЬли убЬдиться, поработавъ въ фотографическихъ комнатахъ 
съ краснымъ стекломъ, а также занимаясь при лампахъ съ краснымъ аба- 
журомъ. РЬзш е переходы отъ свЬта къ темнотЬ и наоборотъ производятъ 
головокружеше, тошноту и даже рвоту.

Мы имЬемъ много примЬровъ лучей свЬта непосредственно на
животную сократительную ткань. ПрЬсноводная амёба P e lom yxa  palustris, 
будучи положена подъ микроскопъ и затЬнена отъ д Ь й сгая  сильнаго свЬга, 
передвигается, выпуская отростки. Стоить только ее освЬтить сильнымъ 
свЬтомъ, какъ тотчасъ же она втягиваетъ отростки и превращается въ 
шаръ.

РЬснички мердательныхъ клЬтокъ, покрывающихъ или все тЬло низгаихъ 
животпыхъ, или мнопя слизистыя оболочки у позвоночныхъ, не исключат и 
человЬка, движутся неодинаково въ разныхъ цвЬтахъ. Т акое же в.шш'е света 
на стягивавie сократительныхъ элементовъ имЬетъ мЬсто и въ гладкгхъ 
мышечныхъ волокнахъ у высшихъ животныхъ. Т акъ , мышцы, способгыя 
уменьшать просвЬгь зрачка нашего глаза, у нЬкоторыхъ животныхъ сокра
щаются, подъ вл!яшемъ свЬта, и на вырЬзанномъ глазу, даж е черезъ 4 8  гас. 
послЬ смерти. Кроличш пищеводъ, состоящш изъ гладкихъ мышечныхъ во- 
локонъ, вывЬшенный на ниткЬ подъ стекляннымъ колпакомъ и подверженшй 
дЬйствпо лучей солнца, приходить въ особое ритмическое колебаше.

ИзслЬдоваше вл1ян1я свЬта на дыхательный газообмЬнъ у высшххъ 
животныхъ привело къ положительнымъ результатамъ. Но миЬшя здЬсь 
раздЬлились: остается невыясненнымъ окончательно, имЬемъ ли мы влпше



св^Ьта па обмйнъ, связанный съ рефлексомъ черезъ зрительные нервы, 
ил и же вл1ян!е сказывается и при освЬщеши кожи. Молешоттъ утвер- 
ж ддетъ, что выдЬлеше углекислоты и поглощеше кислорода усиливается на 
свФту и на осл’Ьнленныхъ животныхъ,— стало быть, по его мийнш, и при дей
ствии солнца на кожу; въ темнот'!, обмЬнъ ослабляется.

Фактъ усилешя газоваго обмана на свЬту и ослаблешя въ темнотЬ вЬ- 
реиъ. Н о Ифлюгеръ и его ученики дали иное объяснеше этого факта. 
По> м и й н т  Пфлюгера, въ операцш устран етя  глазъ животнаго Молегаоттомъ 
была допущена ошибка, которая давала возможность доступа свЬта къ сЬтчат- 
камъ глазъ оперированныхъ животныхъ, такъ что этою операц1ей не исключалась 
воепршмчивость глазъ къ  свЬ’гу. Если бы предположеше Молешотта было 
вйрно, то у нормальных’!, животныхъ обм’Ьнъ па сайту долженъ бы быть больше, 
чймъ у животныхъ съ уничтоженными глазами, такъ  какъ  у нормальныхъ, по 
заключенно Молешотта, долженъ бы былъ повышаться обм’Ьнъ отъ дййгайя 
свйта черезъ глаза и черезъ кожу. Между тймъ, по опытамъ Пфлюгера, этого 
не бываетъ. Онъ доказалъ, что вл!ян1е свйта у высшихъ животныхъ на газовый 
обм’Ьнъ исключительно обусловливается рефлексомъ зрительныхъ нервовъ.

Снйгь вл1яетъ также на развитие безпозвоночныхъ и позвоночныхъ 
животныхъ. Мнопя животныя, взятия изъ разныхъ группъ животнаго цар
ства, развиваются на свйту гораздо быстр’Ье, росгутъ скорйе, значительнее 
увеличиваютъ свой вйсъ. Надо, впрочемъ, быть крайне осмотрительнымъ въ 
выводахъ изъ этихъ онытовъ, такъ какъ при выборе нйсколысихъ одина
ковых!, животныхъ для нараллельныхъ изслйдовашй, даже одного и того же 
помета, случается видйть, при всйхъ одинаковыхъ услов1яхъ, разницу въ 
вйсй и ростЬ, и только повторнымъ изсдйдовашемъ на одномъ животномъ, 
при содержали его въ свйтй и темногй нонеремйнпо, мы вйрнйе можемъ 
подойти къ р’Ь ш ент этихъ воиросовъ.

У голодающихъ животныхъ смерть наступаетъ быстрйе на сайту, также 
и потеря вйс-а. Это л клен ie понятно, такъ  какъ на свйту тйло голоднаго 
животнаго, повышая обмйнъ. сжигаетъ скорйе свой собственный матер1алъ.

Св'Ьтт. способствуетъ возобновлена удаленныхъ тканей, которое происхо
дить въ 1 */з раза быстрйе на свйту, чймъ въ темнотй. Рубцеван1е и зажив- 
леше рант, идетъ гораздо быстр’Ье на свйту. Б ьп ъ  предложенъ особый спо- 
собъ лечешя ранъ въ защищенныхъ особыми стеклами сосудахъ, съ приспо- 
соблен5ями, не допускавшими нонадашя низшихъ организмовъ изъ воздуха и 
дававшихъ возможность иостояннаго доступа свйта на рану.

Считаю умйстиымъ, хотя вкратцй, упомянуть здйсь о светящихся, или фос- 
форесцирующихъ организмахъ. Явлешс свйчешя тйлъ въ темнотй встречается 
и въ мертвой ириродй, и въ живой, при чемъ эти явлен!я гораздо больше



распространены, Ч'Ьмъ намъ известно изъ обыденной жизни. Обыкновению, 
свечеш е неорганическихъ гЬлъ или зависитъ отъ прямыхъ процессовъ мед- 
леннаго гореш я, окислешя, нанрим'Ьръ— свечеше фосфора, или же намъ п р и 
ходится, для  проявлен!я св’Ьчешя въ темноте, подвергнуть тела  действию 
искусственнаго или естественнаго источника света, при чемъ они к а к ъ  бш 
запасаютъ светъ внешнихъ источниковъ. Запасъ этотъ для разныхъ гЬ.иъ 
количественно неодинаковъ или, если можно выразиться, свгьтоемкость ра:з- 
личныхъ т4лъ  неодинакова. Этотъ запасъ расходуется въ темноте бол1Ье 
или менее скоро и, по прекращенш сиечешя, необходимо вынести данное тел о  
на св’Ьтъ для накоплешя новаго запаса света.

Свечеше животныхъ бываетъ двоякаго рода: или все тело ж и в о тн а я  
светится, или светятся только опред'Ьленныя части животнаго, расшо- 
ложенныя въ особыхъ аппаратахъ. Свечеше у некоторыхъ насЬкомыхъ, обл.а- 
дающихъ дифференцированной нервной системой, находится въ зависимости отъ 
деятельности нервной системы, такъ какъ обыкновенно раздражеше извесгныжъ 
нервныхъ центровъ, произведенное произвольно, самимъ животнымъ, или 
искусственно, какимъ-нибудь раздражителемъ, вызываетъ усилен!е свйченш.

У жучка L ucio la  ita lic a  автоматичесше нервные центры заложены въ  
глоточномъ узле. П еререзка узла вызываетъ ирекращеме свечоп я, а р азд р а 
ж ен ^  — яркое вспыхиваше светящагося аппарата. Такое же усиленное свгЬ- 
qeHie замечается у многихъ морскихъ животныхъ нодъ влш ием ъ толчко>въ 
и сотрясешй, производящихъ возбуждеше.

Свечеше у некоторыхъ жуковъ Америки настолько сильно, что освгЬ- 
щ аетъ дорогу путникамъ, и можно бываетъ читать самый мел Kin шрифтъ. 
Во время покоя на море, свечешя незаметно или оно сравнительно слабо; 
но стоитъ разыграться волнен/ю или ударить по волнамъ, какъ  возбужденные 
этимъ ударомъ организмы засветятся самымъ яркимъ светомъ.

Очень можетъ быть, что и въ некоторыхъ нашихъ оргапахъ, въ виду совер- 
шающагося окислешя, нроисходитъ свечеше. Уже давно толковали о собствен- 
номъ свете  въ глазу животныхъ. Т акъ , мы знаемъ, особенно резко  выражено 
свечен!е у хищныхъ животныхъ, глаза которыхъ довольно ярко светятся въ 
темноте, хотя до последняго времени большинство физшлоговъ склонны ду
мать, что это не есть собственное свечеше сетчатки, а есть явлеше отра
ж е н а  даже въ темноте небольпжхъ количествъ света, отражающагося отъ 
особо-уетроенннхъ глазныхъ поверхностей глазного дна, такъ  какъ полной 
темноты достигнуть почти невозможно; но темъ не менее свечеш е настолько 
ярко, что едва ли оно можетъ быть всегда объяснено отраженнымъ еветомъ, 
тем ъ  более, что мы въ сетчатке находимъ особое вещество, которое мы 
называемъ зрительнымъ пурпуромъ, и которому есть основашя приписать 
явлеш е фесфорееценцш.



Все то, что повышаетъ жизнедеятельность тканей въ организм*, спо- 
со(бствуетъ свеченш . Н а свечеие животныхъ сл*дуетъ смотреть, какъ  на 
прюцессъ окислен1я данной ткани, медленнаго гореш я, тавъ какъ  все, чтб 
сшособствуетъ процессамъ окислен1я, поддерживаетъ свечеше, а  чтб оста- 
натливаетъ  окислеше, уничтожаетъ и свечеше. Но мы, къ сожал*шю, 
не можемъ экспериментально доказать развиНе тепла при этомъ процесс*, 
чтюбы подтвердить внолн* эту гипотезу. Спещальные св*тящ1еся органы 
встречаю тся по преимуществу у нас*комыхъ и, что всего оригинальнее, 
обыкновенно у самокъ, какъ  бы для того, по мн*шю н*которыхъ ученыхъ, 
чтюбы самцы могли легче отыскать своихъ будущихъ подругъ.

Мы часто зам*чаемъ свечеше и на мертвыхъ органическихъ т*лахъ . Т авъ , 
мы наблюдаемъ свечеше древесныхъ гнилушекъ, на трупахъ рыбъ въ  соленыхъ 
раютворахъ, на трупахъ людей въ анатомическихъ театрахъ. Повидимому, этотъ 
поюл'Ьднш разрядъ свечеш я производится особаго рода низшими организмами, 
развивающимися на трупахъ и другихъ гшющихъ т*лахъ.

Очень интереснымъ фактояъ является способность св*товыхъ лучей 
крайне глубоко проникать въ ткани нашего т*ла и потомъ въ темнот* 
выходить вновь-. Что ткани нашего т*ла въ достаточной степени свето-прони
цаемы, видно изъ простого наблюдешя надъ нашими собственными глазами. 
Г л аза  съ закрытыми в*ками ощущаютъ впечатлеше краснаго цв*та, если 
они направлены на св*тъ. Стоить намъ рукой закрыть одинъ глазъ, чтобы 
вид*ть р*зкую разницу въ степени освещен1‘я глазъ. Этой проницаемостью 
тканей для света пользовались при д1агностик* внугреннихъ органовъ нашего 
т*ла, вводя въ кишечный каналъ сильный источникъ электрическаго света, 
при чемъ обрисовывалось положен1е главныхъ органовъ чрезъ брюшные покровы 
(М ильотъ и Л азаревичъ).

Тру её д*лалъ весьма поучительные опыты, осв*щая внутренности живой 
щуки въ aitBapiyM* съ иомощ1ю маленькой электрической лампочки, которую 
онъ давалъ проглатывать щ уке вместе съ проводниками. Что действительно 
разъ проникппе въ ткань лучи задерживаются некоторое время и потомъ 
постепенно выходятъ— доказывается крайне интересными опытами Годнева, 
изъ которыхъ видно, что если подвергнуть кисть руки живого человека 
на три часа вл1янш солнечныхъ лучей, а потомъ быстро заставить перейти 
дан наго субъекта въ темную комнату и на инсолированную руку наклады 
вать чуствительную хлористо-серебряную бумагу (при чемъ для контроля та 
кой же бумагой обвязывалась рука, которая не была подъ действ1емъ света) 
то бумага на инсолированпой руке чернела, а на контрольной руке оказыва
лась совершенно белою. П ри нынешней особенно светочувствительной бумаге 
подобные опыты заслуживаютъ быть повторенными.



И зъ всЬхъ тканей нашего тела  наивысшей светопроницаемостью облаа- 
даютъ ткани нашего глаза, спещально приспособленный для д е й с т я  свеЬ- 
товыхъ лучей. В ъ глазахъ нашихъ светъ, чрезъ рядъ прозрачныхъ средъ, паа- 
даетъ прямо на нервные элементы зрительнаго нерва — клетки и волокна, прямсо, 
такъ  сказать, раздраж ая мозгъ, ибо что же, какъ  не иродолжсше мозговой 
ткани, представляютъ собой нервныя окон чаюя глаза, распределяющейся въ сетг- 
чатой оболочке? Мы имеемъ въ глазу, по выражение одного ученаго, поп е
речный разрезъ  мозга. Н а  это указываешь намъ эмбриональное развитие глаз» , 
развивающагося выпячивашемъ частей мозговаго пузыря.

В .няш е света на глазъ составляетъ наилучше разработанный отделъ фш- 
змлогщ . Здесь я  только коснусь некоторыхъ действ]й света на глазъ.

Г лазъ  имеетъ органы, защищающ]'е его огь излипшяго раздражен1я светла, 
как ъ  снаружи глаза— въ виде векъ, ресницъ и бровей, такъ и въ самомъ глаз!у. 
Н а  первомъ плане мы имеемъ радужную оболочку, уменьшающую количество 
ноступающаго света сокращешемъ своихъ особыхъ круговыхъ мышцъ. Всемъ и з 
вестно, въ какую узкую щель сокращается, наиримЬръ, зрачекъ кошки т а  
свету. Д ал ее— еще шире распространено другое нрисиособлеше для той ж е 
цели. Н а задней стороне сетчатки помещаются особыя нротонлазматическлн 
клетки , наполненная пигментными зернами, обыкновенно темными. Если глазъ 
находится въ темноте, эти зерна лежатъ но наружной поверхности сетчапки; 
лишь только светъ начинаетъ сильно раздражать глазъ, какъ тотчасъ свето
чувствительные элементы сетчатки быстро обволакиваются отростками нигмент- 
ныхъ клетокъ, и пигментныя зерна но этимъ отросткамъ пропикаютъ между 
палочками и колбочками— конечными элементами зрительнаго нервнаго аппа
рата, обволакивая ихъ цилиндрическими темными футлярами. Этимъ дана 
возможность массе лишняго света быть поглощенной этимъ нигментомъ, и 
вредное действ1е отъ неумереннаго раздражешя светомъ ослабляется.

У альбиносовъ, не имеющихъ пигмента въ клЬткахъ, светъ очень сильно 
раздраж аетъ глаза. Элементы сетчатки— палочки и колбочки— сокращаются 
нодъ вл!яием ъ освещешя и затенеш я.

Одно время мы были, казалось, близки къ реш енш  вопроса объ усло- 
в1лхъ получеоя изображешя въ глазу. Н а глазъ ученые давно смотрели 
съ физической стороны, какъ  на фотографическую камеръ-обскуру, вследств1е 
особаго устройства его светопреломляющихъ средъ. Еще въ ббльшей степени 
это сравнеше подтвердилось, когда было доказано, что, кроме физическаго 
(дшптрическаго) аппарата мы встречаемъ въ глазу химическое вещество, спо
собное давать фотографичесюе отпечатки, какъ  это делаетъ  обыкновенно 
броможелатинная пластинка, съ тою разницею, что здесь получается пози
тивное изображеше.



Боль, Кюне, а за ними и друпе изследователи нашли, что сетчатка 
въь темноте въ своихъ элементахъ-палочкахъ пршбретаетъ особую пурпуровую 
окграску,. которая при дЬйствш света пропадаетъ более или менее быстро, 
см<отря по интензивности света. Сетчатка вырезаннаго глаза животнаго. 
бы!вшаго до операцш долгое время въ темноте, также сохраняетъ окраску 
довольно продолжительное время. Кюне удалось закрепить эту окраску на 
бо^л'Ье продолжительное время и утилизировать ее для получешя изображен^ 
внгЬшнихъ предметовъ на сетчатке  вырезаннаго глаза у н’Ькоторыхъ млеко- 
пштающихъ (кролика). Затененный части фотографируемыхъ предметовъ вы
хо д и л и  на сетчатке  красными, а не затененныя светлыми. Т акъ , затененные 
пефеплеты оконъ были красные, а изображ ена оконныхъ стеколъ -  белыя.

Думали после этихъ опытовъ уяснить себе вполне способъ Bocupiam 
изюбраженш въ глазу, но, къ  сожалеПю, встретились непредвиденные 
фагкты, ослабивнпе зн ач ете  этого о т к р ы т .  Оказалось, что красное вещество 
на ходится только въ палочкахъ сетчатки, а не въ колбочкахъ, такъ  что 
въ. самыхъ нажныхъ местахъ глаза высшихъ животныхъ, где  самое яснаое 
ви.деше, и где, по анатомическимъ изследовашямъ, находятся одне только 
ко.лбочки, зрительнаго пурпура и нетъ. Д алее , онъ такъ  быстро сравнительно 
прюпадаетъ въ сетчаткахъ при постоянномъ действш  света, что, если бы 
зашечатлешо изображен^ зависело исключительно отъ него, то на свету 
черезъ 10 м. мы не въ состоянш были бы различать предметовъ.

Реш еш е этихъ интересныхъ вопросовъ предстоитъ физ1олог1и будущаго.
Фактами, сообщенными мною объ отношеши света къ жизнсннымъ про- 

цессамъ, далеко не исчерпывается весь ф акти ч еш й  матер!алъ, но и изло- 
женпаго, но моему мнешю, вполне достаточно, чтобы укрепить въ васъ 
уб'5>жден1’е въ глубокой связи жизни я  света. Светъ есть тотъ деятель, 
который движетъ, направляетъ, поддерживаетъ правильно развитые орга
низмы и ихъ органы. А такъ какъ  правильный ходъ машины обусловли
вается целостью и гармошек» ея составныхъ частей, то, очевидно, что 
и правильное, нормальное проявлеше нашей психической деятельности, вл ь  
яющей на этотъ ходъ, косвенно обусловливается также светомъ: свптъ 
долженъ влгятъ на нашу психическую жизнь, какъ онъ влметъ на расти
тельную. „В ъ здоровомъ т е л е — здоровая душ а"— старая поговорка, выра
ботанная практическимъ здравымъ смысломъ, ежечасно и постоянно подтвер
ждается и повторяется наукой. Ч емъ сильнее и въ болыпемъ количестве 
будетъ проникать светъ во все темныя места органическаго и неоргани- 
ческаго Mipa, темъ гармоничнее и нормальнее будетъ протекать наша жизнь 
въ ея физюлогическихъ и исихическихъ отправлешяхъ.



СОВРЕМЕННОЕ Ш Ш РАМ Ш Е ВЬ АНАТОМШ И ХИРУРГИ.
Вступительная лскшя по оперативной хирургш съ топографической анатомий, читпп-i-

ная 21-го сентября 1892 года.

И. П оп овск аго .
Профессора И м  п ерагорск  аго Томскаго Университета.

Милостивые Государи!
Анатоюя, какъ вамъ известно, составляетъ лишь часть чрезвычайно о(б- 

ширной науки— б ш о г ш . Б ш о п я ,  какъ иоказываетъ уже этимологичешое 
значеше этого слова ф со?— жизнь и Абуо?— у ч ете , наука), есть наука и 
жизни, вернее, о явлеш яхъ жизни,— о явленьяхъ, нрисущихъ особой групше 
существъ, которыхъ мы называешь живыми и безъ труда отличаема» кашъ 
отъ мертвыхъ, т. е., отъ существъ, который прежде были живыми, такъ и 
отъ совершенно безжизненныхъ, никогда не обладавшихъ жизнью,— неорг/а- 
ническихъ телъ .

В сякая положительная наука им$егь целью не одинъ лишь обзоръ яхв- 
лешй, хотя бы и систенатическш, но дознаи1е законовъ, унравляющихъ имш; 
поэтому, и конечная цель б)олог!и, какъ науки положительной, есть шо- 
з н а т е  законовъ жизни.

B e t положительный науки, начиная съ механики и кончая соцшопе'Ю , 
изучаютъ явлеш'я съ двухъ точекъ зр^гия: статической и динамической, 
т. е., изучаютъ законы сосуществовашя (когда матер1я и силы находятся въ 
равновЫ и ) и законы последовательности (когда матер1я и силы находятся 
въ деятельности). Тоже относится и къ б ш о гш .

Д ля п озн атя  законовъ жизни, необходимо предварительно познаше того, 
что живетъ, того субстрата, въ которомъ совершается процессъ жизни,—поз- 
н а т е  организацш. Только опираясь на законы организацш, можно присту
пить успешно къ изученш  явленш жизнедеятельности. О рганизац1я и жизне
деятельность— вотъ статичеш й и динамически элементы б ш о гш . Отсюда 
два главныхъ подразделеш я ея (Блзивилль) на бшетатику, или анатомш,



вть обширномъ смысле этого слова, и бтдинаиику, или фнзюлопю. Бтсгмхка 
иш Ьетъ целью нознаше закоиовъ организащи; бшдинамика— законовъ жизне
деятельности .

Анатом1я человека составляетъ только часть бюстагики; ока видеть 
своею  конечною целью познаше законовъ организащи человека, законовъ 
стгроешя челов’Ьческаго организма.

Топографическая анатом1я составляетъ лишь часть анатомш. Согласие 
коонечной ц’Ьли бтстати ки , и она имЪетъ своею конечною задачею познаив 
зашоновъ взаимнаго, топографическаго располож ена различныхъ частей, ор* 
гашовъ въ челов’йческомъ тел е . Она не ограничивается изложещемъ отдель- 
нш хъ голыхъ фактовъ, касающихся топографш техъ  или иныхъ оргаяовъ 
чееловЪческаго тела; напротивъ, она постоянно задаетъ вопросы; почему въ 
данном ъ месте существуетъ такое, а не иное взаимное расположено частей; 
почему данная артер!я лежитъ между такими то мускулами, а не между дру
гими; почему нервъ лежитъ снаружи артерш , а не снутри ея; словонъ, ова 
стирается поставить отдельные анатомичеш е факты въ причинную зави
симость другъ отъ друга.

Понятно, что ф изш огическая точка з р е т я ,  которая до носл'Ъдмго вре
мени господствовала въ анатом in, не могла разреш ать подобным задачи, Съ 
этадю целью нужно было обратиться къ другой точке зреш я.

Эта новая точка зр !ш я  определилась общимъ успехомъ естествознашя: 
но-вые, изумительные результаты такихъ  наукъ, какъ  эм брш ою я, сравни
тельная анатом1я и палеонтолош , въ ихъ совокупности, дали новую точку 
зр"Ьшя— морфологическую, т. с., такую, которая разсматриваетъ строеше 
челов’Ьческаго организма не только въ совершенно законченной его форм* и 
безотносительно, но выясняегь взаимную зависимость анатомическихъ фактовъ 
путемъ исторш развитая организма и путемъ сравнешя его съ другими ор
ганизмами. Словомъ, факты анатомш человека освещаются онтогенезомъ, 
т. е., Hcropien развития индивидуума, и филогенезомъ, т. е., HCTopiefi раз
вития вида.

В ъ проведенш морфологической точки зреш я въ изучен1е анатомш чело
век а  и выражаются успехи ея въ последнее время, какъ  это я  постараюсь 
сейчасъ выяенить несколькими примерами.

Т акъ, вамъ известно, что въ небной занавеске существуютъ два мускула:
m. tensor p a la ti m ollis и т .  levato r p a la ti m ollis. H e смотря на то, что 
обе эти мышцы расположены рядомъ и действу ютъ въ одномъ и томъ же 
направденш, именно— расширяютъ зевъ, иннервируются оне изъ совершенно 
различныхъ источниковъ: m. tensor p a la ti m ollis получаетъ свою иннервации 
отъ 5-й нары головныхъ нервовъ (nervus trigem inus), m . levato r p a la ti 
m ollis— отъ 7-й пары головныхъ нервовъ (uervus facialis), Тоже самое от-
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носится къ  двумъ мускулаиъ барабанной полости уха, где  мускулъ молоточка 
(m . ten so r tym pan i) иннервируется веточкой отъ 5-й пары, а  мускулъ стре
мени (ш . stapedius) — отъ 7-й пары. ЗагЬмъ, ш. d igastricus m ax illae  in fe -  
rio ris состоитъ, какъ  вамъ известно, изъ 2-хъ  брюшковъ, передняго и зад - 
няго; переднее брюшко иннервируется 5-й парой головныхъ нервовъ, а з а д 
нее — веточкой отъ 7-й пары. В ъ мускулатуре лица мы опять встр'Ьчаемъ 
иннерващю жевательныхъ мускуловъ 5-й парой, а кожныхъ— 7-й парой. В се  
эти факты изъ анатомш человека и масса другихъ не могутъ быть объяс
нены физюлогической точкой зреш я. Напротивъ, съ точки зреш я морфоло
гической, они объясняются очень просто. Т акъ , изъ сравнительной анатомга 
мы знаемъ, что 5-я  пара головныхъ нервовъ представляетъ собою нервъ 
мандибулярной дуги, а 7-я  пара — нервъ поидной дуги (у рыбъ 5-я пара 
разветвляется въ области челюстей, а 7 -я — въ области подъязычной кости); 
изъ эмбргалогш же намъ известно, что m. tenso r p a la ti m ollis есть дери- 
ватъ мандибулярной дуги, a m. leva to r p a la ti m ollis — дериватъ поидной 
дуги. Вотъ почему m. ten so r p a la ti m ollis иннервируется нервомъ мандибу
лярной дуги, т. е., n. trigem ino , a m. leva to r p a la ti m ollis— нервомъ п о и д 
ной дуги, т. е., п. faciali. Тоже самое относится ко второму примеру: эмбрга- 
логичесшя изследовашя F ra se r’a, Заленскаго и Б аЬ Г я  выяснили происхож- 
деше стремени изъ поидной дуги; что касается мускула стремени (m. s ta 
pedius), то онъ тоже развивается изъ той же дуги; вотъ почему онъ иннер
вируется 7-й парой головныхъ нервовъ. Молоточекъ же развивается, какъ  
это известно еще со временъ Меккеля, изъ мандибулярной дуги и мускулъ 
его (га. tensor tym pan i) иннервируется отъ мандибулярнаго нерва, т. е., отъ 
5-й пары. Мускулы tensor p a la ti m ollis e t tensor tym pan i генетически 
принадлеж ать къ одной группе и иннервируются однимь нервомъ (n. t r ig e 
m inus); мускулы leva to r p a la ti m ollis e t stapedius генетически принадлежать 
къ другой группе и иннервируются другимъ нервомъ (n . facialis). Тоже 
самое нужно сказать и относительно m. b iven ter m ax illae  in fe rio rs : перед
нее брюшко его генетически принадлежитъ къ мандибулярной дуге и ин
нервируется 5-й парой; заднее брюшко принадлежитъ къ поидной дуге и 
иннервируется 7-й парой. Что касается 4-го примера, то изследовашя 
последняго времени показали, что кожные (мимичеш е) мускулы головы пред- 
ставляютъ собою продуктъ дифференцировки platysm ae-m yoides. P la ty sm a- 
rayoides же развивается въ области поидной дуги. Выростам, отсюда тя
нется она вверхъ и впередъ на голову, для того чтобы образовать вокругъ 
каждаго изъ наружныхъ отверстш специфическихъ органовъ чувствъ сжи- 
матель (sp h in c te r) и расширители (d ila ta to res). В ъ это странствоваше pla- 
tysina увлекаетъ и свой нервъ, нервъ поидной дуги (n . facialis), который, 
соответственно дифференцировке мускула, въ свою очередь дифференцируется,



р асп ад ается  на отдельный в'Ьтви; стволъ нерва по той же причин* утолщается 
и шигЬняетъ свое первоначальное положен^,, входить въ 'связь съ другими 
нервам и (ветвям и n . tr ig em in i). 'Гакъ объясняется образовате авастомозовъ 
между отдельными в*твями u. facialis и снлетешй въ области n . facialis e t
n . tr ig e m in i, распространете pes anserinus m ajor, ram us auridu laris posterio r 
e t  su b cu tan eu s  co lli superior. Вс* же эти в*тви, вм*ст* взйтыя, соотв*т- 
ствую тъ подъязычной в*тви лицевого нерва низшихъ животныхъ. Теперь 
нам'Ъ понятно, почему кожные (мимичесте) мускулы головы, точно такж е 
к а к ъ  и ихъ материнская почва— platysm a, иннервируются 7-й парой голов- 
ны хъ нервовъ (следовательно, нервомъ, первоначально совершенно чужды.мъ 
лиду). Ж евательные же мускулы принадлежать въ генетическомъ отношенш 
къ  мандибулярной дуг*. Вотъ почему они иннервируются нервомъ манди
булярной дуги (n . trig em in u s).

Этихъ прим*ровъ, я  полагаю, достаточно, чтобы показать, что усп*хи 
анатомш  въ посл*днее время выражаются въ проведенш (прим*ненш) мор
фологической точки зр*ш я въ изучен1е анатомш челов*ка. Тоже самое от
носится и къ  ея части— къ топографической анатомш.

Н айбол*е важный объекта топографической анатомш составляетъ арте* 
р1альная система. Топографическая а ш ш ш я , по вполн* понятнымъ причи- 
намъ, не можетъ довольствоваться изучешемъ лишь нормальнаго, типическаго 
располож ена артерш . Она должна постоянно им*ть въ виду и такъ назы
ваемый aнoмaлiи артерш ; она изучаетъ какъ  ненормальный ходъ артерш , 
такъ  и атипическое топографическое отношеше артерш къ нервамъ, венамъ; 
мускуламъ и т. д. Все это им*етъ чрезвычайно важное практическое зна- 
чегпе для хирурга.

Опять таки ф изш оги ческая  точка зр*ш я оказывается совершенно без- 
сильной въ объясвенш как ъ  аномальнаго расположена артер!й, такъ и ати- 
пическаго взаимного отношешя между артер!ями и другими органами. Н апро- 
тивъ того, съ точки з р * т я  морфологической, вс* эти многочисленные факты, 
касакифеся топографической анатомш, объясняются очень легко. Р азъ  объяс- 
HeHie этимъ многочисленнымъ анатомическимъ фактамъ существуетъ, гораздо 
легче учащему и учащимся удержать ихъ въ памяти. В ъ этомъ отношенш 
морфологическая точка зр*ш я оказываете немаловажную услугу и чисто 
педагогической задач* топографической анатомш. Д ля иллюстрацш я приведу 
прим*ръ, oтнocящiйcя къ  артер1альной систем* верхней конечности.

Вамъ изв*стно, что, сравнительно довольно часто, на верхней конечно
сти у челов*ка встр*чается сл*дующая аномал1я: высокое д*леше a. a x illa 
ris. A. ax illa r is  уже въ области подмышечной впадины распадается на два 
ствола: a. u lnaris e t a. rad ia lis , которыя идутъ параллельно другъ другу 
по sulcus b icip ita lis in te rn u s; при этомъ a. rad ia lis занимаетъ бол*е поверх



ностное положение, нежели a. u lnaris. Подобная аномалия почти всегда сопро
вождается и ненориальнымъ ходомъ nervi raediani, именно, онъ лежитъ на 
B e e n  иротяженш плеча между двумя артер1ями. И ногда, при внсокомъ д*- 
лею я a . ax illa ris , существуете въ средин* плеча или въ нижней трети его' 
анастомозе между a . u lnaris e t a. rad ialis. Рядомъ съ подобной аномал!еи,, 
наблюдается постоянно и ненормальное происхождеюе другихъ мелкихъ ар 
терий на илеч*, на чемъ мы въ настоящее время останавливаться не буденъ.. 
E a s e  объяснить нс* эти факты?

Изучеше филогенетической исторш р а з в и т  артер1альной системы въ. 
отряд* яриматовъ даетъ готовое объяснеше вс*мъ этимъ фактамъ.

йзсл*доваш е артер1альной системы у различныхъ обезьяне показало» 
ми*, что жаибол*е примитивное состоите артерш  сущесгвуетъ у мармозе- 
товъ (H apale  Jacchus, H apale  R osalia , H apale  P e n ic il la ta ) . У нихъ a. ax il
la ris  уже у вершины нодмышечннй внадины разделяется на 2 артер1и: а., 
u ln a ris  e t  a . rad ialis. Об* артерш , одинаковой толщины, идутъ но su lcu s  
M eipitalis in te rn u s  параллельно друге другу, при чемъ a. ra d ia lis  занимаете 
бол*е поверхностное положеше, нежели a . u ln aris . Между ними на всеми, 
претяженга плеча лежитъ n. m edianus (сл*д., надъ a. u ln a ris  и подъ а . 
rad ia lis). П ризнаки дальнМ шаго развитая мы встр*чаемъ у плосконосыхъ. 
Т ак е , у Cebus a . rad ialis, сравнительно тонкая, отделяется отъ внутренней 
периферия a. ax illa ris , идете поверхностно надъ a. u ln a ris . N . m edianus 
леж ите между двумя aprepiaMH, Н а границ* средней и нижней трети плеча 
ноявляется значительный анастомозе между a. u ln a ris  e t  a. rad ia lis .

У узкемосыхъ обезьяне д*леше a* brachialis на дв* артерш  (a. u ln a ris  
e t  a. rad ialis) им*етъ м*сто уже въ средин* или нижней трети плеча и, 
наконецъ, у челов*коподобныхъ оно переносится, какъ  и у челов*ка, въ 
локтевую ямку. N . m edianus у высшихъ обезьянъ, начиная съ узконосыхъ, 
ягЬ етъ  такое же топографическое отнош ете къ  a. b rach ia lis , какъ и у 
человека въ норм*, т. е., лежитъ снаружи артерш въ верхней '/г плеча.

Зн ая  вс* эти факты, намъ легко будетъ начертить филогенетическую 
историю р а з в и т  главныхъ артер!й верхней конечности въ отряд* прима
тов*, если мы прииенъ во внимаше различную степень вращеш я плечевой 
в м т а  у различныхъ обезьянъ, уже давно констатированную весьма точными 
0зсл*дован1ямн. Именно, по изм*решямъ Гегенбаура, уголъ вращеьпя (сзади 
напередъ и еиутри наружу) нлеча у низшихъ обезьянъ соетавляетъ 90°—  
95°; у безяоетой  мартышки— 105°; у Sem nopithecus ^ 1 1 0 ° ;  у челов*ко- 
«одобныхъ— 150°; у н егр а= Л 5 4 °; у б*лаго— 168° и выше до 180°.

Стоить только себ* представить, что, в с л * д т п е  вращ еш я плечевой ко- 
сгр наружу, верхм й отр*зокъ поверхностно лежащей a. rad ia lis  оттянулся 
в ар  ужу я  чисто механически растянулся, чтобы понять причину атрофш  его



;у болЪе выегаихъ обезьянъ. Вслйд<уше атрофии верхняго отрезка a. radia- 
lis, анастомозъ между a. ulnaris et a. radialis, та кг хорошо выраженный у 
•Cebus, получаетъ возможность компенсаторно развиваться и дать м'Ьсто про- 
шехожденш a. radialis изъ a. brachial is въ нижней трети нлеча (у узко»»" 
(сыхъ). ВслЬдс/ше той же причины—вращешя плечевой кости наружу, ж 
m. medianus будетъ чисто механически оттягиваться наружу и приметь у 
шысшихъ обезьянъ (начиная еъ узконоеыхъ), какъ и у человека, иаружвое 
пголожеше по отнотенш къ артерш.

Теперь намъ станетъ понятнымъ морфологическое значете вышеуказан
ной артер1альной аномалш у человека, сопровождающейся атжмческимъ 
расположешемъ n. mediani. Эта аномалгя, какъ и мнопя друпя, нредста- 
вляетъ собою не что иное, какъ одну изъ стадий филогенетической Bcropii 
развишя артериальной системы у приматовъ.

Мало того, зная, вообще, филогенетическую исторт развитая артериаль
ной системы въ отряди приматовъ, намъ легко уже a priori составить ееб4 
картину возможныхъ аномалш артерш у человека, такъ какъ, какъ это 
покаяываютъ многочисленный изслЬдовашя посл̂ дняго времени, большая 
часть, если не вей, изъ артер1альныхъ аномалш у человека представляетъ 
собою воспроизведете одной изъ стадий филогенетической ветор1я развили 
артер]альной системы у приматовъ.

Что касается современной хирургш, то успехи ея въ последнее время 
выражаются, главнымъ образомъ, въ томъ, что современные операторы стре
мятся завоевывать татя области челов̂ чеекаго гЬла, которыя л4тъ 20— 25 
тому назадъ считались недоступными самымъ см’Ьлымъ хирургамъ. Что бы 
подумали Дюпюитренъ, Мальгень, Диффенбахъ, Пироговъ, Ливгартъ и дру- 
iie хирурги недавнлго прошлаго, если бы имъ предложили выр̂ зываюе 
гортани при ракЪ ея, вырйзывате легкихъ при чахотка, выр,йзывав1в се
лезенки при кистообразномъ перерожденш ея, резекцш мозга, резекцгм) пе
чени, экстирпацш желчнаго пузыря, резекцш сердца и т. n j Трудно ска
зать. Сл'Ьдуетъ заметить уже здЬсь, что англШская школа хирурпв, имею
щая подъ ногами твердую анатомическую почву, смотритъ на эти нововве- 
ден̂ я, какъ на непростительный увлеченья со стороны слйпыхъ Лиетерйш- 
цевъ. Я сейчасъ представлю факты, на основанш которыхъ мы въ еостояюи 
будемъ вывести заключете какъ о современномъ направлеши, такъ и о 
современномъ прогресс̂  въ хирургш.

Существенный догмата современной хирурпи,— догмата, могущтй, но 
видимому, гарантировать полный успйхъ оператораиъ, соетавляетъ строгое 
примкнете антисептическаго (и въ последнее время асептическая'») ветода 
leqeain. Особенность эта красною ниткою проходить черезъ всФ дМствзя 
сокременнаго хирурга. Благодаря этому, хирурги въ наши дни гордится



такими колоссальными успехами, о которыхъ она не смела мечтать еще въ 
самое недавнее время. Вера въ видимую безопасность оперативныхъ дей- 
ств1й возбудила у современныхъ хирурговъ смелость проникать въ самыя 
потаенный и сокровенныя области человеческаго тела. Вотъ почему неко
торый совершенно новыя операцш, какъ то: вырезываше целой гортани,
резекщя выхода желудка, удален1е ночки или желчнаго пузыря, вырезыва- 
Hie щитовидной железы, резекщя прямой кишки и т. п. представляютъ 
создано современныхъ хирурговъ. По поводу чрезмерной смелости совре
менныхъ хирурговъ, я позволю себе сослаться здесь на отзывъ такого авто
ритета, какъ проф. Тауберъ. Въ своемъ сочиненш: „Современный школы
хирурпи® овъ замечаешь: „Къ сожалешю, более молодое поколете совре
менныхъ хирурговъ, воспитавшихся на блестящихъ плодахъ антисептической 
хирургш, будучи часто свидетелями полной безнаказанности самыхъ сме- 
лыхъ пр1емовъ оперативной помощи, прюбрело такую любовь и вЬру въ 
свое искусство, что иные, забывая основные законы анатом in и физшогш, 
предлагаютъ резецировать сердце, вырезывать летя, сшивать брюшную 
аорту и т. п. фантастические пр1емы оперативнаго искусства; друше, увле
каясь своею активною ролью, теряютъ подчасъ совершенно нзъ вида глав
ную цель хирурга (излечивать болезнь съ найменьшимъ вредомъ для боль
ного); такъ, напримеръ, десятки разъ вырезываютъ почку или гортань, не 
останавливаясь предъ теяъ фактоиъ, что громадное большинство изъ этихъ 
оперированныхъ умирало вследъ за операщею, или ихъ существоваше ста
новилось еще болео тягостнымъ, нежели до операцш."

Подобное безграничное разрушительное направлеше въ хирургш нельзя 
ничемъ оправдать; его не оправдываютъ выдаюп̂ еся представители совре
менныхъ школъ хирургш, какъ Листеръ, Вернейль, Пеанъ, Трела, Тилльо, 
Барделебенъ, Бергманнъ, Бильротъ и друпе. Я представлю примеры, кото
рые подтвердятъ только что сказанное. Ну, хотя бы экстирпащя гортани.

Экстирпащя всей гортани, хотя бы только съ оперативнымъ усиехомъ, 
признается, по истине, самымъ блестящимъ торжествомъ хирургическаго ис
кусства настоящаго столет. Известно, что Лангенбекъ и Гютсръ,— эти ге- 
шальные хирурги, уже давно полагали возможнымъ применить эту опера
цш на больномъ человеке. Однако, несомненно, право первенства въ этомъ 
отношеши должно принадлежать Бильроту, который первый решился произ
вести оцерацш вылущешя всей гортани у сравнительно молодого еще чело
века, страдавшаго ракомъ гортани. Необходимо заметить, что еще ранее 
этого опыты удалешя всей гортани у животныхъ съ уигЬхомъ были произ
водимы ученикомъ проф. Бильрота, д-ромъ Черни, который доказалъ, что 
эта роковая операщя не можетъ считаться безусловно летальной, такъ какъ 
оперированныя животныя могутъ жить некоторое время после операцш, если



только предохранить дыхательное горло отъ засорешя пищевыми вещества
ми, съ помощью протеза, или инымъ способомъ (наприм., искусственно кор
мить животное). Все это было принято во внинан1е проф. Бильротомъ, ко
торый и ироизвелъ 31 декабря 1873 года операцш вылущетя всей горта
ни на больномъ человеке. Его первый оперированный прожилъ всего 7 
мЪсяцевъ и умеръ отъ рецидива рака.

Эта операщя (laryngectomia), въ течеше посл'Ьднихъ 15— 17 л'Ьтъ, 
была выполняема, по примеру Бильрота, многими европейскими хирургами; 
много разъ вопросъ о правахъ гражданства этой операцш въ практической 
хирургш подымался на съ’Ьздахъ врачей и хирурговъ различныхъ странъ. 
Наконецъ, безпристрастный анализъ громадной литературы этого вопроса 
можетъ привести уже насъ къ определенному воззреню на значеше этой, 
по истине, героической операцш.

Современное положеше нашей науки требуетъ, чтобы оставлять право 
гражданства только за темъ новымъ оперативнытъ методомъ, который полу- 
чаетъ санкцш не только на основапш экспериментальной проверки его на 
животпыхъ и даже случайнаго успешнаго применешя . его на больномъ че
ловеке, но и при фактическомъ подтверждеши его целесообразности со сто
роны безпристрастной статистики. Хотя, нужно заметить, медицинская ста
тистика, вообще, а оперативная, въ частности, представляетъ еще до сихь 
поръ слишкомъ проблематичный критерш; но все таки она въ рукахъ без- 
пристрастнаго изследователя можетъ служить лучшимъ средствомъ крити
ческой оценки нашихъ успеховъ въ хирургш.

Что касается значешя, съ этой точки зрешя, laryugectomiae, то аншй- 
скш хирургъ Джекобсонъ1) въ своемъ новейшемъ руководстве по оператив
ной и клинической хирурпи, по поводу вылущешя гортани при раковомъ 
страданш, говоритъ следующее: „Для правильной оценки этой операцш, 
достаточно подвергнуть безпристрастному анализу таблицу д-ра Гана (изъ 
Берлина), представившаго весьма обстоятельно составленное обозрете 74-хъ 
случаевъ полнаго вылущешя гортани при новообразоватяхъ вообще; но изъ 
этой таблицы следуетъ исключить 3 случая, при которыхъ показатемъ къ 
операцш служило не злокачественное новообразоваше (бугорчатка, сосочковая 
опухоль и фиброзный полипъ). Изъ 71 оперированнаго— 25 умерло въ те
чеше первыхъ двухъ сутокъ и 5— по прошестпи 6 — 7 недель после опе
рацш. Отсюда вытекаетъ, что 40°/0 смертности есть прямое следств1е самой 
операцш. Этотъ процентъ еще более увеличится, если изъ вышеуказаннаго 
числа исключить 6 случаевъ страдашя, ибо изъ всехъ, умершихъ всдедъ 
за операц1ей, не было ни одного оперированнаго, страдавшаго саркомой.

')  W. Н. A. Jacobaon. The Operations of Surgery intendet especielly for the use of 
those recently appointed on hospital staff. London. 1889.



Итакъ, изъ 65 случаевъ удалетя всей гортани при раковой опухоли 30 
оперированныхъ умерло вслйдъ за операщею или вскоре после нея. „Стало 
быть, заключаетъ Джекобсонъ", laryngectomia даетъ Taitie печальные резуль
таты, съ которыми можно было бы мириться только при условш, если бы 
эта онеращя могла хоть обезпечить больному полное выздоровлеше. Но и 
это весьма сомнительно: отъ оставшихся въ живыхъ 36 оперированныхъ по
лучены извеетчя, что въ 20 случаяхъ очень скоро показались рецидивы рака, 
отъ которыхъ больные умирали. Продолжительность жизни такихъ опериро- 
ванмыхъ колебалась между 3 и 9 месяцами. Остается еще оценить оконча
тельный результата 15 оперированныхъ: объ одномъ изъ этихъ случаевъ 
д* *льн$Й1Ш1хъ сведешй не получено; двое умерло отъ воспалешя легкихъ къ 
конщу 3-го и 4-го месяца; 5 изъ остающихся 12 оперированныхъ прожили 
годъ безъ рецидива и только 6 прожили до 14— 19 месяце въ и 7-й— 
4 года ноеле онерацш. Спрашивается, во что можно ценить такое опера
тивное вмешательство, которое изъ 65 случаевъ дало только одного боль
ного, могущаго быть названнымъ вполне выздоровевшим^— Only one pa
tient can beclaimed as cured by operation!“ — воеклицаетъ англшшй хирургъ.

По статистике французскаго хирурга Барату1), изъ 106 человекъ, под
вергшихся операцш laryngectomia, умерло 56 (52,8%) оперированныхъ по 
ирвчинамъ, стоявншмъ въ прямой зависимости отъ операцш. Изъ остальныхъ 
50 случаевъ 28 (26%) умерло въ промежутокъ времени между 4— 10 ме
сяцами после операцш отъ рецидива болезни. Если же признать вполне 
выздоровевшими такихъ оперированныхъ, которые пережили операцш не 
менее года (хотя принято при раке гортани, какъ и при раке другихъ 
оррамовъ, считать излеченными техъ оперированныхъ, которые, по меньшей 
мере, 3 года были свободны отъ возврата болезни), то таковыхъ изъ ста
тистики Барату наберется всего 9, что составляетъ 8,5%. Результата—крайне 
печальный! Другой, не менее известный, французшй хирургъ — Демонъ, 
который самъ дважды производилъ операцш вылущешя всей гортани, въ 
вышей степени красноречиво охарактеризовалъ судьбу этихъ онерирован- 
выхъ следующими словами: „La statistique de cette operation est uu veri
table martyrologe*3). (Статистика этой операцш составляетъ настоящую 
Четыо-Мжне», т. е. жизнеописаше мучениковъ).

Такимъ образомъ понятно, что, какой бы цифры не достигло число слу- 
чаевъ laryngectomiae, это никоимъ образомъ не умалитъ громаднаго риска 
самой онерацш. Поэтому-то самъ проф. Бильротъ, такъ сказать, отецъ этой 
овдр&щш, уже болев не решается прибегать къ ней. Такъ какъ на эту опе
рации, согласно представленной статистике, мы обязаны смотреть, какъ. на

B a * a to u x .  Du cancer du larynx. Le progres medic. 1888. 20. 23, 25, 28.
*) Revue de chirurgie. 1888, T. V III, Pag. 299.



nltimum jrefngium, къ которому прибегают! только въ виду угрожающих! 
жизни больного нрипадковъ асфиши, то нужно думать, что операщи laryn- 
gofissnra или простая трахеотом1я въ громадномъ большинстве случаевъ мо- 
гутъ оказать больному такую же палл1ативную помощь, какъ кровопролитная 
онеращ’я— вылущеще всей гортани.

На основаши всего сказаннаго, laryngectomi’io должно причислить къ 
гЬмъ полнымъ громаднаго риска оперативным! пр1емамъ, о воторыхъ столь 
безнадежно выражается известный германшй хирургъ Штромейеръ: „Hie 
Humanitiit verliert nichts dabei, wenn solche Operationen unterbleiben, und 
die Chirurgie tragt keine Ehre dabei.“

He менЬе блестящимъ тр1умфомъ хирурпи последняго времени считается 
трепанащя черепа съ резекщей мозга при опухоляхъ въ немъ. Не даромъ 
Горслей, которому наука многимъ обязана въ вопросе о хирургш мозга, при 
первомъ, удачно д1агностицированномъ, случай туберкулезной опухоли, лока
лизированной въ мозгу, вполне заслуженно получилъ поздравлешя не только 
отъ своихъ соотечественников!, но и отъ многихъ представителен науки 
вообще, какъ Шарко и друпе. Современная хирурня старается завоевать 
себе постененно все более и болйе правъ гражданства въ болйзияхъ головг 
ного мозга. И едва ли можно сомневаться въ успехах! хирурпи нри неко
торых! формахъ страдашя центральной нервной системы. Но такъ какъ 
диагностика болезней головного мозга, или правильнее, точное опредйлвше 
локализацш болезненнаго процесса, при нынешнемъ состоянш нашихъ знашй, 
еще крайне шатко, то хирурги вынуждены бывают! действовать въ этой 
сложной и темной области подъ часъ на удачу. Въ этомъ отношенш, клас
сическое изречешс: „mente prius chirurgus agat, qnam manu armata*, не 
теряет! своего глубокаго смысла и въ наше время; оно должно стать лозун
гом! современных! хирургов!. Основная задача хирурпи мозга должна заклю
чаться теперь въ томъ, чтобы выработать стропя клиничешя данныя, на 
основаши которых! можно было бы точно констатировать локализаций пато- 
логическаго процесса въ центральной нервной системе въ томъ или другомъ 
случай. Само собою понятно, что основашемъ хирургической д1агностики 
мозговых! пораженш должна служить физмлопя этого сложнаго органа, 
функция котораго представляет! пока еще много темнаго. Но съ развииемъ 
учешя о локализацш мозговыхъ функцш, хирургическая д1агностика начи
нает! приобретать себе все болйе и болйе основательную руководящую нить. 
Конечно, кроме безупречной антисептики, дающей хирургу возможность свое 
активное вмешательство сделать почти безвредным!, хирургъ долженъ обла
дать точными анатомо-физюлогическвми позшшями въ топографш опреде
ленных! территорш головного мозга; познашя эти, заимствованный изъ экспе
риментальной физюлойи и патолог!и и неоднократно проверенный у кровати



больного, должны руководить хирурга въ его блуждашяхъ по сложнымъ 
извилистымъ путямъ поверхности головного мозга. Нужно сказать, что, на
сколько аншйше хирурги (Горслей, Мэкъ-Юэнъ, Чшне, Сзорнтонъ и дру- 
rie) способствовали усовершенствованно современной техники резекцш мозга, 
настолько н1шец1пе физшоги и клиницисты (Фритшъ, Гитцигъ, Гольцъ, 
Мункъ, Нотнагель и друпе) развили учен!е о локализацш психомоторныхъ 
и психосензорныхъ центровъ. Однако, не сл'бдуетъ думать, что учеюе о лока- 
лизащи мозговыхъ фунг;ц1й есть нлодъ немецкой медицины. Напротивъ, пер
вые шаги по этому трудному пути сделаны французскими учепыми (Флуран- 
сомъ, Мажанди, Брока, Шарко и др.).

Но, для верной оценки значешя трепанацш черепа, съ целью удалить 
опухоли, локализированныя въ мозговой коре, нужно относиться съ строгой 
критикой къ многочисленнымъ рефератамъ, касающимся хирурии мозга. Такъ, 
некоторые хирурги приводятъ случаи успЪшнаго исхода трепанацш, после 
удалешя кровоиз.«яшя въ черепной полости, при одновременномъ пораженш 
мозговой ткани въ окружности. Подобный показашя къ трепанацш черепа, 
но мненйо Бергмана, совершенно неосновательны, ибо скоплешя крови въ 
мозгу, подобно тому какъ въ мышцахъ, легко исчезаютъ, если ошЬ остаются 
подкожными и нетронутыми. Вскрывать черепную полость для того, чтобы 
обнажить и вырезать кровяной сгустокъ, это непозволительный шагъ со сто
роны современнаго хирурга (Бергманъ). Нельзя также не осудить, наир., 
оперативнаго npieMa одного известнаго клинициста, который въ одномъ случай 
саркомы глазницы удалилъ не только всю нижнюю стенку глазницы съ но- 
совымъ отросткомъ верхней челюсти, но выпилилъ еще кусокъ лобной кости 
величиною въ пятимарковую монету, всю верхнюю стенку глазницы и на 
такомъ же пространстве удалилъ твердую мозговую оболочку; такъ что мозгъ 
оставался покрытымъ только мягкими мозговыми оболочками и сообщался 
непосредственно съ полостями носа и верхней челюсти. Почти вся рана должна 
была остаться безъ покрововъ. Стоитъ только нарисовать въ своемъ вообра- 
жеши эту картину человеческой головы съ полуразрушеннымъ чсреномъ и 
открытымъ мозгомъ, оставшимся безъ своихъ ближайшихъ покрововъ съ затаи- 
понированными пазухами,— чтобы результата и значеше такой операцш вы
ступили сами собою. (Тауберъ).

Англшшй клинициста Уайта1), желая проверить законность оперативнаго 
вмешательства при мозговыхъ онухоляхъ, ириводигь 10 0  случаевъ подоб- 
ныхъ заболеванш. Онъ разделяетъ сгруппированный имъ клиническш мате- 
pia-лъ на два отдела. Въ первый входятъ случаи, при которыхъ оперативная

’) H a le  W h i te ,  One hundred cases of cerebral tumour with referenceto cause, operative 
treatem ent, mode of death and general symptoms. Guy’s hospital Reports. T, XLII1, 1886.



помощь оказалась полезною; во второй - случаи, гд4 всякое хирургическое 
вмешательство было безполезно или даже безусловно вредно. Изъ этой сис
тематики Уайтъ заключаегь, что только въ 10  случахъ оперативная помощь 
была уместна. Следовательно, лишь въ Ю°/0 хирургическое вмешательство, 
по мн'Ьнш Уайта, можетъ оказать пользу такимъ больнымъ, если только съ 
точшостыо определить характеръ и положеше новообразовашя въ мозгу. Во
обще говоря. Уайтъ въ этомъ отношеши является сторонникомъ консервативной 
хирургш и старается непоколебимыми фактами умерить пылъ современныхъ 
операторовъ и удержать ихъ отъ увлеченш въ области мозговой хирургш.

Почти тоже самое можно сказать и о двухъ новыхъ онеращяхъ, произ
вол,имыхъ на почкахъ, при страдатяхъ ихъ: nephrectomia (экстирпащя 
почки) и neplirotomia (резекщя почки). После того, какъ проф. Simon1) въ 
Гейдельберге впервые въ 1869 году удалилъ съ успехомъ почку у женщины, 
страдавшей свищемъ одного изъ мочеточниковъ, эта опсращя стала прюбр̂ - 
тать себе права гражданства въ науке, и ее начали производить довольно 
часто. Оба эти нововведешя, не смотря на ихъ сходство въ назваияхъ, пре
следуюсь совершенно различный цели: первая ампутируетъ весьма важный 
органъ,— вторая резецируетъ тотъ же органъ. А всякая резекщя, помимо 
физшогическаго преимущества, даегь лучшее предсказан1е quo ad vitam, 
нежели ампутащя того же органа. И, действительно, статистика подтверждаетъ 
это положеше: по статистике Вродёра2), nephrectomia при бугорчатке, hyd
ronephrosis и всехъ нрочихъ гнойныхъ процессахъ почки даетъ 46,7% 
сме))тноети; между т'Ьмъ какъ вторая, болЬе консервативная операщя — 
neplirotomia, при т'Ьхъ же гнойныхъ процессахъ почки, даетъ всего 30,5% 
смертности.

Я не стану утомлять вашего внимашя изложешемъ другихъ завоевашй 
въ области оперативной хирурпи, какъ то: резекщя печени, резекщя моче
вого пузыря, резекщя позвоночника, экстирпащя желчнаго пузыря, экстир- 
пащя селезенки, экстирпащя щитовидной железы, экстирпащя матки и т. д. 
Остановлю ваше внимаше для того, чтобы охарактеризовать современное 
чист.) т ехническое  направлеше въ хирурпи, на одномъ изъ оперативныхъ 
пр!емовъ, предложенцыхъ М. Шеде при леченш эмшемы. М. Шеде въ 10 
случаяхъ эмшемы производилъ следующую операцт: онъ дйлалъ разр̂ зъ 
нягкихъ частей, начиная съ подмышечной впадины внизъ до посл4дняго 
ребра; загЬмъ, оиисавъ дугу, подымался вверхъ между лопаткой и позвоноч- 
никомъ до 2 -го ребра; такимъ образомъ выкраивался большой лоскутъ, со- *)

*) S  S im o n .  C-hirurgie der Nieren. Erlangen- 1871.
S . S im o n . Exstirpation einer Niere bei Steinkrankheiten. Langebeck’s Archiv f. klin. Chi- 

rurgie. XVI, 1874.
a) B ro d e u r . He l’intervention chirurgicale dans les affections du rein. Paris, 1886,



держапрй въ себе лопатку. Затймъ онъ резецировалъ всЬ ребра, начиная 
отъ 2 -го внизъ (отъ самыхъ хрящей до tuberculum costale) до полиаго 
вскрытая полости плевры. Помощью сильныхъ Еуперовскихъ ножницъ отде
лялся весь остатокъ грудной стенки, состощШ изъ реберной надкостницы, 
межреберныхъ мышцъ и утолщенной плевры, при чемъ аа. intercostales тот- 
часъ же перевязывались. Такимъ образомъ, гнойная полость съ гнойными 
стенками превращалась въ корытообразную рану, большая часть которой 
покрывалась лоскутомъ. Результаты этой новой операцш, которую можно бы 
назвать exstirpatio semithoracis (Тауберъ), ’) по М. Шеде, были следуяище: 
изъ 3-хъ больныхъ, которыхъ онъ оперировалъ въ Берлине, одинъ выздо- 
ровелъ; о дальнейшей судьбе двухъ другихъ онъ ничего не моп. узнать. 
Изъ 7-ми, оперированныхъ имъ въ Гамбурге, 5 выздоровело, и самочувств1е 
ихъ отличное (?!), 2 умерло.

Итакъ, резецировать едва ли не половину грудной клетки, по мненш М. 
Шеде, будеп более целесообразно, нежели операщя Эстландера, признанная 
многими хирургами совершенно лишнею и далеко не безопасною при леченш 
эмшемы. Не значитъ ли это экспериментировать надъ больнымъ человекомъ? 
Къ чему можетъ повести такая чрезмерно ретивая вак т и вн ост ьи%— спраши- 
ваетъ проф. Тауберъ. „Не указываютъ ли подобные примеры на то, что неко
торые активные деятели современной хирургш зашли уже слиппсомъ далеко, 
нридавъ оперативной хирургш значеше экспериментальной науки на живомъ 
человеке? Попробовать, поиспытать тотъ или другой оперативный npiea'b при 
строгой антисептике, по мнйнш такихъ активныхъ деятелей, позволительно 
даже тамъ, где предсказан1е операцш равносильно чуть ли не смертному 
приговору. Увлечеше яко бы безнаказанностью антисептическихъ операц!й 
дошло до того, что при peritonitis tubereulosa сделано несколько десятковъ 
чревосечетй для того, чтобы убедиться, что у несчастныхъ чахоточныхъ 
больныхъ после лапоротомш наступаетъ весьма быстрое ухудшеше болезни“.

Говоря о современномъ направленщ въ хирургш, нельзя умолчать о за- 
игЬчательномъ факте, констатированномъ статистикой: „чемъ активнее во
обще операторъ, темь выше общш процентъ смертности всего контингента 
хируртичеекихъ больныхъ даннаго хирурга. Чтобы не быть голословнымъ, я 
позволю себе представить следуюпйя фактичешя данныя (заимствованный 
изъ „Klinisches Jahrbueh“ за 1889 г.): Бергманъ (Берлинъ)— °/о смертно
сти 13,5; Барделебенъ (Берлинъ)— 0/» 5.8; Тренделенбургъ (Боннъ)— % 
4,3; Фишеръ (Бреславль)— 11,6; Еёнигъ (Гёттингенъ)— °/0 7,9; Гельфе- 
рихъ (Грейфсвальдъ)—%  4,6; Фолькманъ (Галле)— %  6,9; Эсмархъ (Еиль) 
— % 4,2; Микуличъ (Еёнигсбергъ)— % 13,8; Розеръ (Марбургъ)— о/о 12,2.

') Op. Cit. II, стр. 536.



Кто знакомъ съ оперативною деятельностью выдающихся клиницистовъ 
Германш, тотъ легко согласится, что большой продентъ смертности въ кли- 
никахъ Микулича (1 3 ,8 % ), Бергмана ( 1 3 , 5 < > / о ) ,  Розера (12 ,2% ), Фишера 
(11,6о/о) не есть случайное явлен1е, а непосредственный результатъ слиш- 
комъ активнаго направлешя названныхъ хирурговъ,, (Тауберъ)1)

Но если мы теперь отъ этихъ большихъ операцш, которыми такъ гор
дится современная хирурпя и въ которыхъ выражается прогрессъ ея (1), 
перейдемъ къ такъ называемымъ малымъ, какъ то: разрезъ фистулы, лига
тура гэморроидальныхъ шишекъ, разсйчеше маточной шейки, ампутация 
одного пальца, проколъ кисты яичника, проколъ hydrocele, вылущеше 
небольшой опухоли на лице или на волосистой части головы и т. д., то и 
тутъ мы встретимся съ летальными исходами. Если бы вы познакомились съ 
полнымъ епискомъ операцш, считаемыхъ малыми, вы убедились бы, что 
каждый, даже опытный, хирургъ имелъ въ своей собственной практике, или 
виделъ у другихъ, одинъ или несколько смертельныхъ исходовъ при вся
кой изъ этихъ операцш. Если вы удалите ножомъ 100 атеромъ на воло
систой части головы, то— можно утверждать- одинъ или двое изъ вашихъ 
больныхъ умрутъ. Если вы наложите 100 разъ лигатуру на гэморроидаль- 
ныя шишки, вы получите такой же исходъ. А безъ этой пустой, малой 
операцш человекъ могъ бы еще жить .много, много летъ; между темъ после 
вашей операцш человекъ умираетъ. Не указываютъ ли все эти примеры 
на то, что всякая операщя есть некотораго рода рискъ. Такое убеждеше 
делаетъ хирурга более осторожнымъ, более консервативнымъ и, что важнее 
всего, более гуманнымъ операторомъ. После этого вамъ не покажется стран- 
нымъ гуманное правило старыхъ хирурговъ: никогда не делать операцш, 
если можно вылечить больного какими нибудь терапевтическими или меха
ническими стредствами. После этого вамъ не покажется non sens афоризмъ, 
высказанный еще въ прошломъ столЬтш знаменитымъ англшскимъ хирур- 
гомъ Джономъ Гёнтеромъ: „Оперировать— значитъ изувечить больного, ко- 
тораго мы не въ состоянш вылечить; всякая операщя должна быть раз- 
сматриваема, какъ выражешо несовершенства нашего искусства*'.

Нужно заметить, что, въ противоположность хирургш континента Евро
пы, англшская хирурпя отличается строгимъ консервативнымъ направлен]емъ. 
Это темъ более поразительно, что ни одна страна на континенте Европы 
не подвергается травматической эпидемш въ такой сильной степени, какъ 
Аншя. Англшсше хирурги относятся въ высшей степени критически ко 
всемъ оперативяымъ пр1емамъ, причиняющииъ физшогическш ущербъ ор
ганизму, какъ, напримеръ, къ операщямъ: ампутащя языка, удален1е щи-

*) Op Cit II, 322.



товидной железы, вылущеше гортани, резекц1я выхода желудка или кишеч- 
наго канала, вылущеше селезенки, резекщя прямой кишки, резекщя моче
вого пузыря и т. и. Bet эти операцш, получивпйя право гражданства (?) 
въ хирургш только въ посл^нее время и нашеднйя рьяныхъ адептовъ на 
континенгй Европы, не пользуются симшшями среди громаднаго большин
ства англшекихъ и шотландскихъ хирурговъ. Такъ, большая часть аншй- 
скихъ хирурговъ (Тауберъ) предпочитаетъ многихъ больныхъ, страдающихъ 
злокачественными опухолями (какъ рецидивъ рака, саркомы и т. п.), отсы
лать въ спещальныя для того устроенныя больницы, rAt терашя состоите 
въ симптоматическомъ или выжидательномъ cuoco6t  лечешя, нежели подвер
гать ихъ лишешю ц'Ьлыхъ органовъ, функщя которыхъ весьма трудно ком
пенсируется другими органами. Большинство же новыхъ вышеперечислен- 
ныхъ операцШ показуемы только при злокачественныхъ новообразовашяхъ и 
потому тробуютъ со стороны организма такихъ обширныхъ пожертвованШ, 
какъ BHpiaHBaHie всей прямой кишки съ удалешемъ крестца (операщя Кра
ске и Фолькмана), удалеше всего языка и дна полости рта или вылущеше 
всей гортани (операцш Вильрота)и т. н. .

Причину строгаго консервативнаго направлешя англшекой хирургш нуж
но, по словамъ проф. Таубера, искать ,,въ т'йхъ старыхъ традищяхъ, которыя 
были положены въ основу англшекой рацюнальной хирургш еще Джономъ Гёнте- 
ромъ. Припомнимъ 8д4сь еще разъ слова этого беземертнаго учителя: „ О п е р и р о 
ва т ь— зн ач и т ь изувгъчит ъ больного, кот орого мы не мож емъ вы лечит ь; 
всякая  о п е р а ц гя — говорилъ онъ— долж на б ы т ьр а зе м а т р и ва е м а , какъ вы ра-  
ж ет е н есоверш ен ст ва  наш его искусст ва"'. Этотъ афоризмъ, высказанный съ 
каеедры 100 слишкомъ Atrb тому назадъ, и по HHHt сохраняется живо въ 
памяти не только старыхъ, но и молодыхъ хирурговъ Англш. Вотъ почему 
въ Англ!и 6oKte, чtмъ rAt либо на западt  Европы, всякая операщя состав
ляете u ltim u m  refugium хирургическаго искусства. Зд'Ьсь хирурги стремятся 
не столько къ изобр̂ гешю новыхъ способовъ операцш, сколько къ усовер- 
шенствованш хирургическаго искусства вообще; даже таше несложные опера
тивные npieMH, какъ тенотчшя при искривлешяхъ стопы, подвергаются строгой 
критик4 со стороны многихъ хирурговъ Англш, поетавившихъ задачей своего 
искусства—п ом огат ь силам ъ п ри род ы  безь всякого п осредст ва  нож а“ . Для 
npHMtpa можно указать на знаменитаго Листера. Онъ не только не изобр^ъ 
новыхъ операцгё, но даже не желаете прим’Ьнять на больномъ челов1жЬ 
Ttxb новМшихъ операцш, которыя даютъ такой богатый матер1алъ совре- 
меннымъ хирургамъ запада Европы. Такъ, Листеръ до сихъ поръ не произвелъ 
ни одной laryngectomiae, nephrectomiae, splenotomiae, resectionis pylori 
ventriouli и т. п. Этотъ фактъ объясняется т4мъ, что, по MHtniio Листера, 
къ которому и я позволяю ce6i  присоединиться, „прогрессъ оп ерат и вн ой



х и р у р г ш  за к л ю ч а ет ся  не ст олько въ изобртьтети новыхъ о п е р а ц т ,  
сколько  въ усо вер ш ен ст во ва н ы  т ехники  ст ары хъ , т акъ с к а за т ь , кл ас-  

си чески хъ  о п е р а щ й и, который, при введенш антисептики, могутъ дать еще 
современному хирургу весьма богатый матер'шъ для его научныхъ изследованш.

Ват^мъ,— говорить Тауберъ— ,, другая традиция ангайской хирургш—  
чймъ тверже анатомичешя нознашя оператора, т'Ьмъ осмотрительнее будетъ его 
оперативное искусство— по ныневходитъ въ основу воспитатя и развилчякаж- 
даго анимйскаго врача-хирурга. Нигде въ Европа секцшнный ннатомическш 
столъ не играетъ роли неминуемаго порога къ хирургической клинике, какъ 
это является conditio sine qua non во всЪхъ школахъ медицины Англш и 
Ш отландш. Ц'Ьлыя поколенья, какъ, наприм’Ьръ, родъ Монро, Бель, Гёнтеръ 
посвящаютъ стол,Ьт!я на изучен1е анатомш человЬческаго тела. Но въ Бри- 
танш эта отрасль челов’Ьческихъ познпнш составляетъ не мертвую науку, 
стоящую вдали отъ движешя другихъ отраслей медицинскихъ знангй, а, 
напротивъ того, она тесно связана съ ними. Анатом5я, какъ наука омерт- 
цомъ тел е, должна служить врачу средствомъ для сохранешя функцш и 
целости живого тела. Главнымъ же оруд1емъ при такой задаче врача долж
ны служить твердыя практически сведешя о строенш челов-Ьческаго т'Ьла. 
А такъ какъ анатомичесш'е факты стоятъ весьма твердо въ наук*, то и 
выводы, основанные на этихъ фактахъ, не могутъ подвергаться такимъ силь- 
нымъ колебашямъ, какъ это допускаютъ друпе хирурги, обосновывающее свое 
искусство на шаткихъ теоретическихъ соображешяхъ. Въ этихъ то т верды хъ  
анат ом и чески хъ  основахъ оп ерат и вного  и ск усст ва  а н гл т ск и хъ  хирурговъ  
и леж и т ъ  ист очникъ ихъ консерват ивного  н а п р а в л е т я “  *).

Къ чести нашей родной русской хирургш нужно сказать, что она, въ 
этомъ отношенш, имЬетъ гораздо более сходства съ аншйекою, нежели съ 
западно-европейскою хирурпею. И у насъ ращональный консервативный 
способъ лечешя преобладаетъ надъ активнымъ вмешательством!.. Причину 
строгаго консервативнаго направлешя нашей хирургш нужно, какъ мне ка
жется, искать въ тЬхъ старыхъ традиц1яхъ, который завещаны намъ отцомъ 
русской хирурпи, знаменитымъ Н и колаем ъ И вановичемъ П ироговымъ.

Правда, при такомъ (консервативномъ) направленш въ нашей хирурпи, 
заслуги ея не могутъ быть столь блестящи, какъ изобретена другихъ современ- 
ныхъ операторовъ. Но успокоешемъ для нея пусть послужитъ изречеИе Гёте: 

„W as g lanzt, ist fiir den Augenblick geboren,
Das Aechte bleibt der Nachwelt uuverloren!“

________  ___________ ■=------------------------ ------------------ -— ■

i) Вторая часть лекцш, посвященная характеристике современнаго направлешя въ хи
рурпи, составлена по известному, выдающемуся труду профессора Таубера: „Современныя 
школы хирурпи",—труду, который служилъ для меня настольной книгой во время моихъ по- 
с’Ьщешй, въ продолжеше Ь/згода, какъ заграничныхъ университетовъ, такъ и другихъ учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй (клиникъ, музеевъ).



Р ^ Ч Ь
вря открыта к л ей м  Императорская Томскаго Университета 1 ноября 1892 года

П р о ф . К о р к у н о в а .

Мм. Гг.

Позвольте мне прежде всего выразить Ванъ глубокую благодарность 
за оказанную честь Вашимъ посЬщешемъ нашего скромйаго торжества —  
открытая факультетскихъ клиникъ въ полномъ ихъ составе при Император- 
скомъ Томскомъ Университете. Эта готовность разделить съ нами нашу 
общую университетскую радость служить очевиднымъ доказательствомъ того, 
что городъ Томскъ, въ лице своихъ наилучшихъ собравшихся представителей, 
признаетъ за этимъ на первый взглядь, незначительнымъ фактомъ открытая 
клиникъ значеше общественное, служащее, съ одной стороны, на пользу 
самого же.общества, а съ другой— на пользу науки и распространена меди- 
динскихъ знашй, и, само собой разумеется, что это общество, разделяющее 
высказанный нзгллдъ на значение отврываемыхъ клиникъ, не можетъ отне
стись къ нииъ иначе, какъ только съ горячею любовью и живымъ сочув- 
ств1емъ къ дальнейшему ихъ процветанш. Какъ необходимы нежныя ласки 
любящей матери для гармоническаго развитая душевныхъ качествъ ея ре
бенка, также нужны народившемуся и развивающемуся молодому учрежденш 
любовь и соч ув сте общества; тогда учреждеше это, развившись и окреп- 
нувъ при такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, пеминуемо породить въ буду- 
щемъ достойныя поколешя новыхъ еще учреждешй, въ свою очередь слу- 
жащихъ къ славе и чести своего праотца— Томскаго Университета.

Позвольте мне, мм. гг., теперь занять Ваше благосклонное внимаше на 
несколько минутъ указашемъ техъ сторонъ будущей деятельности нашихъ 
клиникъ, которая должна служить, какъ я сказалъ, къ чести и славе 
дорогого намъ Сибирскаго Университета.

Веякая клиническая больница имеетъ двоякую цель: служить, во-первыхъ, 
для целей врачебнаго образовашя и для дальнейшаго развитая нашей науки,



ш, во-втюрыхъ, служить больничнымъ учреждетемъ для пршта и лечешя 
!забол4вшихъ.

Каждый студентъ, посвятивппй себя изучен!» медицины, вступаете въ 
жлинику, уже получивъ теоретическое знакомство съ основными медицинскими 
шауками, обнимающими все возможности больной жизни и будущаго врачеб- 
шаго вмешательства, и могъ бы, въ течете более или менее продолжитель- 
шаго времени, смотря но степени таланта, путемъ только горькаго опыта 
шаучиться и самостоятельно применять теоретичеш'я знашя къ делу рас- 
шознавашя и лечешя больныхъ, но, выражаясь словами покойнаго клини- 
щиста 0 . П . Боткина, «страхъ ошибки своего заключешя и возможности при
нести вредъ вместо пользы действуете въ высшей степени угнетательно на 
нравственное состояше врача, силы котораго будутъ такимъ образомъ не- 
шроизводительно расходоваться и, наконецъ, парализоваться горькимъ созна- 
нпемъ принесеннаго вреда больному*. Поэтому, нетъ никакого основашя оста- 
шавливаться на этой ступени врачебнаго образовашя, а необходимо облегчить 
э1тотъ ■ тяжелый трудъ на первыхъ порахъ и научить прилагать теоретичешя 
зшашя къ практике у постели больного. Для этого необходимо, чтобы же- 
льающш приступить къ делу врачевашя умелъ наблюдать и правильно оц е
нивать наблюдаемыя явлсшя, обладалъ бы практически всеми современными 
способами изследовашя и полученные факты подвергъ бы правильной груп
пировке, определилъ бы ихъ взаимную связь и значеше каждаго изъ нихъ 
и, наконецъ. пришелъ бы, на основаши такой критической обработки, къ 
определенному выводу -распознаванш  данной формы болезни. Научить 
употребляемымъ при этомъ нр1емамъ мышлешя и есть одно изъ первыхъ и 
главныхъ назначены клиники. Каждый изъ больныхъ, нодлежащж клиниче
скому разбору, представляете собою задачу, решаемую клиническимъ ирепо- 
давателемъ совместно съ учащимися и, конечно, чемъ более будете решено 
такихъ задачъ, т. е. чемъ более будете разобрано больныхъ, темъ 
полнее было бы и образоваше будущаго врача; но такъ какъ каждый боль
ной представляете свои особенности, одне и те же формы болезни текутъ 
при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ и комбинащяхъ, то становится оче- 
виднымъ, что нетъ никакой возможности познакомить слушателей въ течете  
одного года со всеми формами болезни, не ограничиваясь при этомъ однвмъ 
назвашемъ ея, а представляя действительное реальное состояше больного со 
всели его индивидуальными особенностями; поэтому, необходимо для пра- 
вильнаго преподавая ia выбрать другой путь— подбирать для реш етя наиболее 
типичешл задачи изъ различныхъ отделовъ и по этимъ образцамъ научить 
методамъ мышлешя, тому логическому процессу, при помощи котораго ивсле- 
дователь приходите къ конечному результату своего изследовашя.

Не смотря на все современные способы изследовашя, не смотря на самую
28*.П?ОФ. А. КоРКУиОБЪ. —  Гъпь ПР И о т к р ы т ш  к л и в п е ъ .



тщательную разработку всЪхъ данныхъ, нолученпыхъ такимъ иследовашемъ, 
нашъ д1агнозъ имеетъ всегда значеше только гипотезы более или менее 
вероятной, и эта обязываетъ насъ не упускать изъ виду и нс'Ьхъ техъ 

.другихъ средствъ, которыя могутъ подтвердить или заставить отказаться 
отъ нашего предположешя; такими средствами служатъ дальнейпйя наблю- 
детя за ходомъ болезни и вскрытая, въ случай печальнаго исхода. Получая 
больного для кураторства, учащшся подъ рукозодствомъ преподавателя 
продолжаетъ дальнейшее наблюдете за ходомъ болезни, следитъ за проис
шедшими переменами, знакомится съ отклонешями отъ обычнаго течешя 
и обсуждаетъ ихъ значеше, наконедъ, имеетъ возможносгь проследить 
вл1яшв на течете и исходъ болезни различныхъ и новыхь методовъ лечешя. 
Роль клиническаго врача еще не кончается со смертью больного: какъ для 
целей преподаватя, такъ и для дальнейшаго самосовершенствовашя врача 
онъ долженъ воспользоваться данными вскрыш умершаго, где онъ находить 
или подтверждешя своихъ умозаключсшй, въ случай верности д1агноза, и 
темъ вселяетъ въ слушателяхъ уверенность въ возможность правильнаго 
распознаватя, а следовательно, и лечешя, или же, въ случае происшедшей 
ошибки взвешивастъ все обстоятельства, которыя привели его къ ложному 
заключешю, нодвергаегь ихъ вновь строгой критике и старается найдти 
новыя данныя, при помощи которыхъ на будущее время можно будетъ вы
браться на более верный путь.

Такой способъ ведешя преподаватя, выработанный выдающимися клини
цистами, даетъ возможность удовлетворить и следующему не менее важному 
назначен!*) клиники —способствовать дальнейшему процветанш нашей науки; 
если мног!е врачи, принужденные иногда работать при невозможно бедной 
больничной обстановке, делятся съ товарищами своими, иодчасъ весьма дра
гоценными наблюдешями, то темъ более эта священная обязанность лежитъ 
на такихъ духовныхъ центрахъ, какъ университеты вообще и медицицше 
факультеты въ частности; здесь молодыя научныя силы должны найти полный 
просторъ своей деятельности, располагая лаборатор!ями, кабинетами и всеми 
другими вспомогательными средствами, имея всегда подъ руками добрый 
советъ и скорую помощь руководителя. Не велико прошлое и нашего уни
верситета, прошедшее въ кипучей деятельности, направленной къ устройству 
и обзаведенш его, темъ не менее я могъ бы указать на целый рядъ весьма 
почтенныхъ работъ, какъ со стороны представителей различныхъ кафедръ 
и ихъ помощниковъ, такъ и учащейся молодежи; мнопя изъ этихъ работъ 
представляютъ еще ббльшую ценность, потому что затрогиваетъ вопросы, 
преследующее изучеше обширнаго края нашей родины, до сихъ поръ весьма 
мало обращавшаго внимате людей науки.

Позвольте мне теперь коснуться второго назначешя клиники, какъ об



щественной больницы, и наметить, хотя и въ самыхъ общихъ чертахъ, т* 
пункты, которымъ она должна удовлетворять, какъ таковая. Ц*ль устройства 
всякой больницы заключается въ лечеши больныхъ и доставленш имъ пол- 
наго содержашл во время бол*зни, при чемъ должпа быть создана такая 
обстановка, которая наиболее всего благопр1ятствовала бы излечендо ихъ 
отъ бол*зни. Я не им*ю возможности разбирать зд*сь всбхъ т*хъ услов!й, 
который должны быть выполнены относительно плана, вентилляцщ, отоплешя, 
осв*щешя, чтобы съ возможно больгаимъ. усп*хомъ удовлетворить этому 
основному требовашю. Современная пшена и техника выработали, особенно 
въ последнее время, весьма существенный усовершенствовали, чему, конечно, 
въ значительной степени способствовало обогащеме и нашихъ медицинскихъ 
знанлй. Достаточно будетъ указать на значительный переворотъ въ устройств* 
больничныхъ пом'Ьщен1Й, въ зависимости отъ развитая бактерюлогш и совре
менна го взгляда на заразныя болезни. Давно уже было замечено, что боль
ницы, содействуя, съ одной стороны, выздоровленш больныхъ, могутъ при
носить и вредъ, какъ больпымъ, находящимся на излечеши, такъ и меди
цинскому персоналу и даже окружающему населенш. Такъ, въ пятил*тшй 
пер|'одъ съ 1864 по 1S69 годъ въ нарижскихъ госпиталяхъ отмечено бол*с 
2200 случайныхъ зараженш больныхъ, поступившихъ въ больницу съ какою 
нибудь другою формою болезни; въ пяти лондонскихъ больницахъ съ 1862 
но 1865 годъ 40? больныхъ сыпнымъ тифомъ передало эту болезнь 56 че- 
ловекамъ; въ лондонскомъ госпитале для горячечныхъ съ 1848 — 1870 годъ 
зачислено 288 заражений сыпнымъ тифомъ; особенно разительны данныя о 
родильной горячк*: Le Fort, на основами обгаирныхъ данныхъ, нашелъ, что 
отъ послеродовой горячки въ больницахъ умирало 32°/о, въ то время какъ 
въ частныхъ домахъ только 7,4°/о. Еще более поразительны позднейппя 
данныя, собранныя Б. М. Флоринскимъ, относительно смертности родильницъ 
въ частныхъ и родильныхъ домахъ Петербургской губерши: въ нервыхъ °/о 
смертности для всей губернш=0,68 и для одного города Петербурга 1,54°/о, 
въ то время какъ въ различныхъ родильныхъ домахъ °/о смертности=4,3. 
На основанш этого, Васи rift Марковичъ категорически высказывается, что 
„родильные дома приносятъ положительный вредъ. увеличивая по крайней 
м*ре въ 10 разъ смертность между разрешившимися родильницами, губя 
такимъ образомъ тысячи родильницъ не толы,-о въ самихъ заведешяхъ, но 
и въ частныхъ жилищахъ, куда зараза разносится уже последовательно. 
Тагое же вредное в.шше въ смысл* заражешя больницы оказывали на 
врачей и низпнй медицинский нерсоналъ; смертность, наприя*ръ, сид*локъ 
отъ заразныхъ болезней въ Лондон* значительно больше, ч*мъ городского 
жекскаго населешя; число монаховъ и монахинь, погибающихъ отъ зара- 
жеия чахоткой, доходить до '2/з всего персонала, посвятившаго себя уходу



за больными въ госпиталяхъ. Такимъ образомъ больницы являлись до изве
стной степени угрозой для больныхъ, которые вместо возможности выздоро- 
влетя отъ незаразной формы болезни рисковали умереть отъ инфекцш, 
полученной въ больнице; можетъ быть, этимъ отчасти объясняется еще и до 
сихъ поръ сохранившшся страхъ у простого народа передъ больницей,—въ 
былое старое время этотъ страхъ, какъ Вы видите, мм. гг., не былъ лишенъ 
некотораго основашя. Указывая далее на недостатки больницы, можно отме
тить еще и тотъ интересный фактъ, что одно только близкое соседство 
больницы не остается безъ в.шшя на здоровое населеше; иногда последнее 
не ограничивалось одними только упреками, но дело доходило даже до 
судебнаго процесса. Такъ въ 1877 году въ Лондоне была открыта больница 
для оспенныхъ; эпидем1я сильно свирепствовала въ городе и въ особенности 
сильно въ окружности больницы; соседи возбудили дело и добились закрыия 
ея, такъ какъ санитарный врачъ доказалъ, что действительно въ соседстве 
съ больницею случаи оспы были чаще, чемъ въ другихъ частяхъ города; 
число зараженныхъ домовъ уменьшилось по мере удалешя отъ больницы, и 
частота случаевъ возрастала съ увеличешемъ числа больныхъ въ больнице.

Все указанные недостатки больницъ не разъ уже обсуждались на кон- 
г-рессахъ и въ литературе; незначительное меньшинство отрицало тотъ вредъ 
который приписывался больницамъ, большинство же представите лей медицины, 
не закрывавшихъ глазъ передъ фактами, оставалось при томъ убежденш, 
которое слагалось на основан!и сгатистическихъ данныхъ; дело не обошлось 
и безъ увлечсшй въ этомъ наиравленш; Такъ, на бывшихъ въ 1870 году 
конференщяхъ въ Париже некоторые известные хирурги, какъ передаетъ 
цроф. Доброславинъ, высказывались довольно резко въ томъ смысле, что 
„если бы пришло такое блаженное время, когда общество почувствовало бы 
безполезность больничныхъ учрежденш, то они своими бы руками поло
жили связки соломы, чтобы помочь такому благому делу*. Издавна также 
употреблялись все усил1я, чтобы низвести приписываемый больницамъ вредъ 
до возможно меньшей степени; однако, результаты не отвечали, можно сказать, 
ни понесенному труду, ни затраченнымъ капиталамъ, главнымъ образомъ, 
потому, что лица, боровнпяся съ этимъ зломъ, не знали ни врага, съ кото- 
рымъ приходилось бороться, ни слабыхъ его сторонъ; только благодаря 
бактерЬлопи, получившей обширное развит въ как1е нибудь носледше 
10— 15 летъ, удалось намъ увидеть этого врага въ лице мельчайшихъ 
организмовъ, служащихъ причиною многихъ заразнымъ болезней, и присту
пить къ его изучецт.

Приобретенный такимъ путемъ знашя убеждаютъ насъ, что хотя боль
ницы действительно при некоторыхъ услов1яхъ вместо пользы могутъ при
носить вредъ, но этотъ вредъ не есть непременная принадлежность всякой



больницы, а зависитъ отъ причинъ, въ большинства случаевъ уетранимыхъ. 
Правда, въ этомъ нанравленш еще сделано далеко не все; идеала полной 
безвредности больницы, вероятно, достигнешь еще не вдругь, темъ не менее 
выработанныя въ короткш сравнительно промежутокъ вреиени itponpiATia 
дали уже блестящш результата. показывающей, что иы идешь но верному 
пути къ намеченной цели. Принципы строгой изоляцш заразительныхъ 
больныхъ, малая скученность ихъ, принципы рацшнальной вентиллящи, ото- 
нлешя и освещешл, педантическая чистота палаты, всей обстановки, окру
жающей больного и самого его, наконецъ, принципы правильной дезинфекцш 
войхъ вещей, бывшихъ въ употребленш у заразнаго больного,— вотъ гЬ 
об!щя санитарныя меры, при помощи которыхъ современная медицина борется 
противъ распространена заразныхъ болезней. Не смею утруждать Ваше 
вниман1е приведешемъ статистическихъ данныхъ о степени распространена 
заразныхъ болезней въ прежнее и настоящее время; достаточно будетъ 
указать, что въ настоящее время некоторый изъ болезней, бывшихъ прежде 
частыми непрошенными гостями госпиталей, теперь совершенно исчезли изъ 
больницы: такъ, хирурги выгнали изъ своихъ палата рожу, госпитальную 
гангрену, септицемш; также мы почти не видимъ бывшихъ эпидемш родиль
ной горячки у акушеровъ; передача тифовъ у терапевтовъ также весьма 
редка. Впрочемъ, кроме этихъ общихъ м̂ ръ, дана еще и другая возможность 
предохранить отъ заражешя, приводя каждый отдельный организмъ въ 
состояше невоспршмчивости къ заразнымъ бол4знямъ; классическимъ при- 
мЬромъ этого рода служить привитое предохранительной оспы. Благодаря 
благодетельному открытт англШскаго врача Дженнера еще въ 1796 году, 
зга болезнь лишь крайне редко наблюдается теперь въ цивилизованныхъ 
странахъ въ форме техъ страшяыхъ эпидемш, которыя опустошили весь 
земной шарь. Въ настоящее время изследовашя объ иммунизащи ведутся 
съ болыпимъ рвешемъ и относительно другихъ заразныхъ болезней и хотя 
нрактичешс результаты еще крайне незначительны, темъ ме менее уже и 
сделанное въ этомъ направлении даетъ возможность предполагать, что, можетъ 
быть, въ недалекомъ будущемъ намъ удастся найдти средства, которыми 
будемъ въ состоннш не только оберегать населеше отъ заражешя, но даже 
вл1ять па лечеше уже заболевгаихъ, какъ это ноказываютъ опыты Пастера 
съ прививкою собачьяго бешенства. Несомненно, что более близкое знакомство 
врачей съ заразнымъ началомъ, изучеше условш, при которыхъ низилс 
оргапизмы размножаются или погибаютъ, какъ въ лаборатор!яхъ на искус- 
ственныхъ питательныхъ средахъ, такъ и во время возникающихъ различныхъ 
энидемш, а также изучеше условш, при которыхъ заразныя начала нрони- 
каютъ въ организмъ и служить такимъ образомъ источникомъ заражен]’я, 
даетъ еще много новыхъ и верныхъ указанш на то, какимъ образомъ 
возможно защитить здоровый организмъ и отъ самого заражешя.



Твердо уб'Ьжденъ, что и наша открываемая клиническая больница не по- 
служитъ ко вреду больного и здороваго человечества и употребить, въ лице 
своихъ представителей, все усшпя на то, чтобы строго провести блапе 
принципы и въ нашу больничную жизнь, а вместе съ гбмъ те же принцицы 
передадутъ своимъ слугаателямъ, ближайгаимъ своимъ помощникамъ и сви
детелям! ихъ деятельности. На нихъ обращены взоры наши, полные самыхъ 
светлыхъ надеждъ на будущее, въ нихъ кроется ropanifl источникъ ободря- 
ющаго вл1яшя на всю нашу практическую деятельность; въ нихъ мы видимъ 
лучшее доказательство плодотворности нашей работы и, наконецъ, отъ ихъ 
будущей деятельности зависать провести въ жизнь усвоенные здесь въ 
стенахъ университета принципы, направленные къ сохранение самого дорогого 
блага человечества— здоровья. Получивъ достаточную теоретическую и прак
тическую подготовку въ изучеши болезней, изучивъ способы наиболее ра- 
цшнальнаго устройства и недешл больницы, на основанш ежедневнаго наблю- 
дешя въ нихъ результатов! клинической практики, студенты, покинувъ 
врачами университет!, представить своею деятельностью самый верныя 
доказательства той высокой пользы государству и народу, которую прави
тельство и сибирское общество ожидало, открывая Сибирскш Университет!. 
Результаты превзошли самыя смелыя ожидаю л и доказательство это явилось 
ранее, чемъ пришлось сделать первый выпускъ: холерная эиидем1я, разра
зившаяся надъ нашей землей нннешнимъ летомъ, сразу потребовала боль
шого количества медицинских! силъ,— и вотъ со всехъ концов! Сибири и 
и даже Европейской Россш получались нриглашеюя за ириглашеюями сту
дентов! стать лицомъ къ лицу съ наступающим! грознымъ врагомъ и испы
тать свои молодыя силы въ борьбе съ нимъ. Каждый считалъ своимъ ДОЛ

ГОМ! откликнуться на этотъ призыве и добровольно, нередко безвозмездно, 
возложить на себя тяжелыя и ответственный обязанности, ни минуты не 
задумываясь надъ своею собственною безопасностью. Работал въ это тяжелое 
время, они на ряду съ другими врачами снискали себе искреннюю любовь 
и уважеше населения и темъ посеяли уверенность въ пользе медицинскаго 
образовашя, получая въ настоящее время благодарности какъ отъ частныхъ 
и правительственных! лицъ, такъ и целыхъ обществ!. Мне, пожалуй, могутъ 
сказать, что я воспользовался исключительным! положешемъ, взллъ тяжелое 
время наиболее страшной эиидемш, повторяющейся, по счастью, далеко не 
часто. Смею думать, что я не ошибусь, если скажу, что не многимъ лучше 
положеше населеюя и въ обыденное время; только тяжесть иоложешя высту
пает! не такъ рельефно, нетъ того страха передъ медленно и незаметно 
подкрадынающимися врагами, но выхватывающими сразу большое число 
жертвъ,— я говорю о другихъ инфекцюняыхъ болезняхъ, не переводящихся 
у насъ въ течеюе целаго года; въ одном! только Томске съ мая 1890 г. по



Поль 1891 зарегистровано 4904 заболевашя заразными формами, а въ целой 
Томской губ. за 1891 г. переболело 85476 чел. одними заразными и паразит
ными болезнями; всего же въ течеше 1891 г., по сведешямъ местныхъ врачей, 
обращалось къ врачебной помощи 126166 человекъ со смертностью въ 2788 
человека. Если обратиться теперь къ организации врачебной помощи, то 
нужно признать, что населеше какъ Европейской Россш, такъ еще более 
и въ Сибири обезпечено ею далеко не достаточно: для всей Россш на 
100000 жителей приходится всего 8,4 врача, для одной же Европейской 
Россш 9.2, въ то время какъ въ Западной Европе на тоже число жителей 
приходится отъ 14 до 64 врачей; при этомъ необходимо заметить, что 
около половины (6054) врачей живетъ въ губернскихъ городахъ, 8368 въ 
уездныхъ и окружныхъ и только 3060 въ уездахъ и округахъ, такъ что 
на все сельское населеше Россш одинъ врачъ приходится на 33000 жите
лей; въ частности для Томской губернш одинъ врачъ приходится на 26294 
и одинъ сельскш врачъ на 60160. Не лучше состояше и больничной помощи 
вообще и въ особенности въ Сибири, находящейся въ исключительно небла- 
гопр1ятныхъ услов’шхъ въ силу малочисленности иаселешя, разбросаннаго на 
огромномъ иротяженш. Въ Томской губернш, наир., одна больница приходится 
на 445 квадратныхъ миль, въ Тобольской на 875, въ Якутской области 
на 2253 квадр. мили; одна больничная кровать въ Томской губ. приходится 
на 1569 жителей, въ Тобольской на 2520.— Очевидно, что им'Ьющ1яся въ 
Томской губернш 88S кроватей въ 35 больнидахъ не въ состоянш дать 
пр]’ютъ всЬмъ больнымъ съ одн'Ьмя только заразными болезнями и значи
тельное большинство должно пользоваться на дому, что въ свою очередь 
безъ соблюдешя нравилъ предосторожности должно служить исгочникомъ 
новаго заражешя окружающихъ здоровыхъ членовъ семьи; въ силу такого 
недостатка врачебной помощи населенш приходится приб;1̂ Н *ъ услугамъ 
фельдшеровъ или, что еще хуже, къ знахарлмъ и разнымъ бабуДПЯИъ, которые, 
конечно, приносятъ не мало вреда какъ своимъ лечешемъ, такъ еще более пол- 
нымъ незнашемъ хотя бы основных!» рацшнальныхъ началъ гииены и профилак
тики. Лучшимъ средствомъ борьбы противъ этого зла и лучшими популяриза
торами здравыхъ понятш о сохранеши своего здоровья являются больницы и 
амбуляторш при нихъ, какъ ото показала практика земской медицины въ Poccin.

Приводя эти данный, я, конечно, очень былъ далекъ отъ какой нибудь 
критики,— это есть наше общее больное место для всей Россш. Я нозволилъ себе 
только иллюстрировать, мм. гг., мое иоложеше, что нашъ медицинскш факуль
тета и открываемый сегодня клиники есть удовлетвореше особенно насущной по
требности для Сибири, потому что, по моему убеждешю, если и возможно лечеше 
указаннаго больного места, то главнымъ образомъ, если не исключительно, 
заботами объ увеличенш просвещешя вообще и медицинскаго въ особенности.








