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ЕЖЕГОДНИКЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Годъ J, ISSrtr. Поль рел 

В. т. С'обичевскаго п П. Н. Верехн. OrAtflb оффиц1альный: Отчетъ о состоян1и 
Jlt.cHiiro Института за 1885 г. П р п л о ж е т п е  1. Проф. //. А. Лтпиовъ. XiiMW 
аиализ'1. воды пзъ колодцевъ Л'1.снаго Института. П р н л о ж  е и i е 2. ]1ершке\ Hai 
к ъ  техническому отчету по производству каиитальнаго ремонта Института. Отд-fe’ 
оффии,1альный: .7. Д.тв>1.гьС1:7Й. Onpea'kienie удф.льнаго в'Ьса древесныхъ волоконъ. J1. 
сгьвпцъ. Изсл’1’.дован1е техническнхъ овоиствъ древесины , к j)acHoii атяы'^. В . IJiotnpoet. 
Изсл'Ьдован1е техннчоскихъ свойствь и анатомическаго строен1я древесины и коры Arbuu  
Andrachne. Д. Н. Кай\иродовь. Птицы парка Л'.снаго Института. В . Т. Со6ичевск{пЛ\л- 
тepiaлы для л'Ьсной reorj»a(|>in I'occin. 1. 1'раницы естественнаго распространен1я въ Poccin 
липы, остролистнаго клена и ясеня. //. i f .  iiVjDCxa. Оистематичесмй указатель отд-Ьленыхв 
к т п 'ъ  по л'Ьсоводству, изданныхъ на русскомъ язьп;1^ съ 1878 по 1885 г. включительно.

ЕЖЕГОДНИКЪ С ПЕТЕРБУРГСИАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Годъ П. 1888 г. Подъ редакц. 
11. Н. Верехи и 11. С. Шафранова. Отд^лъ оффиц1альный: Отчетъ о состоян1и и деятель
ности С.-ПетерГ). Л'1;снаго 11нститута за 18Sti годъ. Отд'Ьлъ неоффиц1альный: I. Воровскт. 
И:*« л'};дован1е апатомическаго строен1я и техническихъ свойствъ древесины Pistacia mutiea. 
//. Коиоичукг. О M bcTHoii или односторинне!! твердослойности дерева. В. Kifuuxmn. Бота
ническая и л'1;соводстве1Н1ая ха}1актеристика осины, съ aaMliTKaMn относите.1ьно ея упо- 
троГ»ле1ня. и. Шсвыревъ. Матер1алы для нзучен1я reorpaijinMecKaro распространен1я коро- 
'Ьдовъ in. I ’occin. У/. . 1 . Ллеппсовск1е пе<-ки. А. II. Соко.ювъ. 0ГюзрЬн1е русской 
литературы по л1:сному с ьомомному д Ьлу. 11. И. Версха. Систематический указатель отд'Ьль- 
ныхъ книгь по .г1;соводству, издатгыхъ на })усскомъ я зы 1;’Ь въ .1886 году.

ЕЖЕГОДНИКЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЛгСНАГО,ИНСТИТУТА. Го д ъ III, 1888г. Подъ редакц. 
П. 11. Верехи и П. С. IlIa(l>jmHoi!a. Oтдtлъ оффиц1альный: Отчетъ о состоян1и и д-Ьятель- 
ности С.-ПетерО. .М'.сн. Инст. въ 1887 годъ. Отд%лъ неоффиц1альный: .7. ГумМ. О пер|'оди- 
ческой д'1'.ятельност11 1.амГ»1я вь  ко)»няхъ нашихъ деревьевъ. В . Иоповь-Всденскгй. Де))е|5ья 
и кустарники въ зимнсмт. состошпи. и . '/Ипликовг- 1‘issodes slrobili Redt. J .  Си.шюпъевъ. 
Отражен!е погоды л1'.та 1888 года на растен1яхъ и животныхъ. А. ( 'илпнтьевг. ’̂ нтомоло- 
ГИЧССК1Я 3!im'Lti;u. //. Л . ,Ъп/ииовъ и ]\f. В  Ерофеевь. Onncanie новоуройскаго метеорита.

Л. Личимна. Объ изсл1;дпш\н1и ;>лектрическихъ раз])ядовъ nocj)ejcTBOMb (|ютограф1и. 
У/. Л. Xo.ioikoeCKiii. О ходахъ ко)ю'};довь. II. I I .  Веро.га. Систематическ1й указател). 
отд'1.льн1.1х ь книгь по .г1;соводстну. изданныхъ на русскомъ язык'Ь вт. 1887 году. И р и л о- 
ж  е н i е. />. //. Доиров.тнсюн. П зъ русскихъ гЬсовъ.

ЕЖЕГОДНИКЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л^СНАГО ИНСТИТУТА. Годъ IV . 1891 г. Подъ редакц. 
П. 111а1|>ранова и И. П. Г>ородипа. Oтдtлъ оффиц1альный; (Ъ четъ  о состоян1и и д1:ятель- 
HticTH С.-11<“терб. .М'.снаго Института .т  1888 годъ. Уставь 6^iuiecTBa BcnoMomecTBOBaHiH 
учащимся въ Сиб. .Мкномъ ИнститугЬ. Отд%лъ неоффиц1альный: В. //. Допровлинскгп. 
Сраьните.1ьная апатом1я лисп.евъ пвовыхъ. .1. А. Си.шн)пьевг. К ъ  б1олопи коро1̂ ю въ. 
К). Вачнтск1н. Анатомическое строен1е и нЬкоторыя техническ1я свойства древесины 
I ’arrotia persica. А. Черновь. Доступный npocToii приборъ для испытан!» всхожести с1гмянъ. 
I I .  у1. Уо.юОковск'п). Ь'ъ nio.iorin и систематик'Ь рода Chermes L. г*. Л. Вольфг. Новая 
пест1)олистная таволга изъ n»TOMHnK;i» ^1Ьснаго Института. Д. Н . Кайюродовъ. Таблица 
для оиред'1'.лен1я BavKHt>fiuHixi. родовь лЬсныхъ деревьевъ и кустарниковь по отрубкамъ. 
II. II. Иквирсвь. Maтepiaлы для изучен1я фауны коро-Ьдовъ Poccin. .9. .7. Вольфг. Ден- 
дрологическ111 садъ С.-Петербургскаго .М-.снаго Института. II. I I . Верехи. Указатель 
издан1й по Л'Ьсоводству на русскомъ язы к Ь. вышсдшихъ въ 1888 году. П р и л о ж е н i е. 
У/. II. Версха. ЛФ.соводство въ журна.тЬ ,Сел 1.ское Хозяйство и .'[•Ьсоводство* за^Мл'Ьтъ 
(1841 — 1890) (Ж урналъ Министерства Гос^дарственныхъ Имуществъ). Систематическ1й yкa^ 
зате.гь статей по лесному хозяйству.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЛЪСНАГО ИНСТИТУТА- Ред. П. П. Вереха и Н. А. Хо-
лодковск1и. Выпуск ь 1, 1898 г. In  8® 22Н стр. Отд'Ьлъ оффиц1альный: Извлечен1е изъ журна- 
ловъ Совета за ]89<) г. Отд*лъ неоффиц1альный; Д. Н. Катородот,. OpHHTotl^jTia парка 
Л'кснаго Института и изм'1;нен1я, происшедш1я въ ней з;1 посл1;днее десятил-feTie (18S6— 1896). 
Н- А. Xo.wdKoeCKiu. Объясните.н.ный каталогъ коллекц1й тлей (Aphidae) (Зоологическаго 
кабинета Л. П.). А- Л. ('и.нгишшь. Спнсокъ ор'Ьхотво1Юкъ (Cinipidae), найденныхь въ  
пред1:лахъ парка .1Ьснаго Института. В . IhiKC.ib. Сппсокъ и onncanie коллекцш по пре- 

'upaiueniK) растительноядныхъ перепонматокрылыхъ, находящихся въ зоологическомъ каби-
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Нзм^нен1|| запасныхъ веществ!) нашихъ деревьевъ 
въ т щ  зишняго покоя

Прежде 4liM'i. приступить къ ииложеп1к) моихъ паблюден’п!, 

иропиведенныхъ въ 1‘JOl — 1U02 г. въ лаборатор1и Оотапическаго 

кабинета С.-Петербургокаго Лесного Института, необходимо нр(*д- 

варительно выяснить и установить, что слФдуеп. понимать под'ь 

изм’Ьнен1емъ запасныхъ веществъ и что понимается под'ь выра- 

/кеи1емъ „зимн1й покой".

Нъ числу запасныхъ веществъ, наибол'Ье расн|юстрапепныхт. 

В1 . растительномъ царствФ., относятся К}>ахмалъ, жирныя масла 

и сахаръ. PacTenie во время своей ассимиляцюнои д1>ятел1,- 

пости накопляетъ крахмалъ вт> пластинкахт> листьев'ь, а затФ.м!.. 

переведя его въ удьбонодвинхное состоян1е, переноситт. въ д])у- 

rin части бол-te постоянныя, каковы в-Ьтви, стебли, клубни, гдф 

онъ вновь возрождается вт> впд̂ Ь зеренъ и отлагается какъ за

пасное вещество. Коль скоро явится для растеи1я надобп(}сть 

въ иитательномъ матер1ал1ь оно пользуется этимъ готовым!, за- 

пасомъ, опять переводя его въ удобоподвижпое еостоян1е, т])атя 

на nocTjwenie новыхъ тканей или же па дыхан1е. Таково изм1.- 

иени' крахмала при проростан1и многочисленныхъ мучнистыхъ 

с1^мянъ, гд'Ь на м'Ьсто исчезающаго крахмала появляется саха])!.. 

Подобно этому оказывается, что у мно1 их'ь деревянистыхъ и ку- 

старниковыхъ растенш, съ пастунлен1ем'ь ЗИМ1И1Х1 > холодов'ь, про- 

исходитъ постепенное исчезновен1е крахмала, а взам1знъ его по

является масло. Такое явлен1е наблюд;г.1и Гребннцк1й )̂. Су-

‘) Сов'Ьтомъ Л'Ьсного Института удостоена золотой медали.

*) Гревницкш, А. С. Крахмалъ, какъ запасной матер]алъ нашнхъ де

ревьевъ. Тр. Спб. Общ. Ест. т. XV*, CTJ). 691 (1884 г.).



рожъ и, наконецъ, Schiiller посл-Ьди!!! ириводптъ массу 

прим'Ьровъ, raii исчезновен1е крахмала зимой влекло за собой въ 

однпхъ случаяхъ появлен1е масла, а въ другихъ— сахара. Точно 

также наблюдается п обратное явлен1е, т. е. появлен1е крахмала 

на M'fecTO масла: такъ в'Ьтвп березы, во время зимы богатыя мас- 

ломъ, но почти лишенныя крахмала, будучи пом15щены въ благо- 

пр!ятныя для роста услов1я, наи}). въ теплую комнату, позво- 

ляютъ уб'Ьдиться въ появлен1и зеренъ крахмала черезъ очень 

небольшой промежутокъ времени )̂. Объ ассимиляц1и черезъ 

кору зд15сь не можетъ быть и р'Ьчи, потому что подобное по- 

явлен1е крахмала наблюдается и въ темнот^. Микроскопическ1я 

нзсл1 здован1я уб1;ждаютъ насъ, что передт> появлен1емъ крахмала 

постепенно изм'Ьняется структура масляныхъ капель и показываютъ 

какъ мало по малу въ них'ь образуются зернышки крахмала 

Вот'ь подобный переходъ веществъ одного въ другое подъ вл1я- 

н1емъ })азлпчныхъ вн1зшнихъ услов1й и разум1зютъ подъ нзм15не- 

н1емъ запасныхт> веществъ.

Теперь коснусь второго воп1)оса. Что понимается подъ зим- 

нимъ покоем!.? Вопросъ этот ь я считаю нужнымъ затронуть по

тому, что нзм1 1 нен1е запасныхъ веш,ествъ находится въ очень 

т'Ьсной связи съ распускан1емъ почекъ, а посл'Ьднее зависитъ отъ 

того 1гь какой (|)аз'Ь зимняго нокоя находится данное растен1е. 

Подъ зпмнимъ покоемъ въ растительномъ царств'Ь разум'Ьется то 

cocToiniie индивида, когда никакими благопр1ятными вн'Ьшними 

услов1>1ми нельзя вызвать явлен!я роста, тогда какъ друпе фи- 

з1ологическ1е п})оцессы идутъ своимъ порядкомъ. При недостатк'Ь 

опытности можно легко впасть в'ь онп1 бку съ заключен1емъ о 

ТОМЬ находится или не находится данное pacTenie въ состоян1и 

покоя. Д1;ло ВТ. том'ь, что сл'Ьдуетъ отличать истинный, или глу- 

бокШ покой отъ ложпа1 'о, или состоян1я вынужденной недпятель- 

ности ®). llpeKpanienie роста подъ вл1ян1емъ холода, засухи и 

т. п. будетъ лип1ь вынужденная нехЬятельность: стоитъ только 

изм1'>1и1ть окружаюнпя услов1я и pacTeiiie возобновит!, ростъ. Не

') С11рожь, .Масло, какъ запасное вещество нашихъ деревьевъ“. 1888 г. 

■) L)clii(Uer, ^Ueber die Umvandiungen der Kohlehydrale wahrend der Jah- 

resperiode in den Halbstriiuchern und perennierenden Krautern“. Diss 1898.

*) A. Fam intzin  und J. Borodin. „Ueber transitorische Starkebildung bei 

der Birke*. Bot. Zeitung. 1867.

••I liKSSOiC. 188 !■ r.

*) Johnnnsen. Das Aether-Verfahren beim Fruhtreiben“. 1900.



ти мы им'Ье.мъ въ случа'Ь глубонаго покоя; зд1>сь, какъ бы мы пи 

м'Ьняли вн'кпипя услов1я, намъ пе удастся выявать роста.

Пер1одъ покоя, подразумевая подъ эттп> словомь пстппный 

покой, у большинства пашихъ деревьевь колеблется въ очень 

широкихъ пред'ктахт», отъ и'Ьсколькихъ м'{зсяцев1 > п почтп до 0: 

такт>, напр. цв1зточныя почки Salix acutifolia, повндимому, не нуж

даются въ noKoii. Во всякомъ случа1з самый максимальный пе- 

р1одъ покоя будеть несравненно ь'ороче всей лимы, въ течен1(̂  

которой, пе говоря уже объ осени и холодной весн1;. ])acTenit' 

обречено на бе:зд'Ьятельность. Благода|)я ;)тому обстоятельству 

бывает'ь трудно })1зшить cpa;jy. им'Ьем'ь ли мы д'Ьло с'ь jiacTi'- 

н1емъ въ С0 СТ0 ЯНП1 глубокаго покоя, или же в'ь состоян1и вы

нужденной недФ.ятельиости. По наблн)деп1ямъ Johannsen’a насту- 

плен1е пер1ода покоя происходитъ не вдруп., а постепенно: jia- 

CTenie иакъ бы ласыпаетт,, незам1’>тпо погружаясь вь полный 

покой, а по п]юшеств1и послФаняго, наступаетъ медленное про- 

бужден1е. На основан1и того онъ д'Ьлигь :И1МП1Й покой на Я (})алы: 

начальную, срединную и 1»-онечную, и:гь KOTOjn.ixT. среди}П1ая со- 

отв1зтствуетъ 1\тубокому iioiv-ою, а дв1’> другихь представляютъ 

переходъ къ состоян1ю вынужденной недФ.ятельности.

Переходя къ илложен1ю моихт. ниблюден1й. я должепь оста

новиться на литератур1з, касающейся затрагиваемаI'o мною во

проса. Я  начну съ самыхъ отдаленпыхъ работъ, касаюп1,ихся отло- 

жен'ш и и:ш'Ьнен1я запасныхъ вен;еетвъ и копчу поздн'к1 Н1П1ми.

()тложеп1я крахмала въ наших7> древесныхъ по]н)дах1 ., а такж-е 

и дальн1 зйп1ая судьба этихъ отложен1й, сд^лали(Ъ изв'Ьстны eni;e 

съ 30-хъ годовъ прошлаго стол1зт1я, будучи затронуты Theod. 

Haгtig’oмъ. Изучен1е изм'Ьнен!я крахмала в'1 . различные пер1оды 

вегетаи1и прииадленлатт. отчасти тому же ученому, но главнымъ 

образом1> ц')'.лой групп1з авторов'].. 1чЧ)торые и до настоящихъ дней 

касаются этого вопроса, занимаяс1> имт, то спен’кыьно, то 3aT]ja- 

гивая его попутно.«г

Въ 1857 году Sanio О’ нзсл'^дуя отложен1е запасного к]>а- 

хмала ВТ. древесныхт. по1 )одахт., на шел!, во многихт. случаяхъ 

больпте количество его и иногда, на ряду съ 1юсл'1;дним'].. за- 

м'Ьчалъ капельки жирпаго масла.

Bi> 18()7 году появилась первая ]>усская работа jk ) B on jio cy  

объ измФ.иенЙ! крахмала зимой —  наблюден1я Фамшпц.н1а и Бо

родина над'ь появлегнемъ крахмала зимою вт. ср'1.за1П1ых7> Bt.-

') Linnaea 1857 г.

Bot. Zeitung 1S67 г.



точкахъ бе]ю:}ы, если они будутъ принесены въ теплую 1{(В1нату. 

"Гкани березы г?ъ течен!е зимы почти не содержатъ крахмала, но 

изобилуюгь маслом^>. Съ наступлен1емъ же весною теплой по

годы, К1 )ахмал'ь В031)0ждается вновь. Этот7. фактъ заставляетъ 

полагать, что у Г)е])езы зимою к|)ахмалъ находится въ каь-ом'ь то 

видоизмФ,пен1и.

В'ь I8S2 году профессо]п. Russow своими наблюдепЬкми 

падъ многочисле1П!ыми д])евеспыми растен1ями доказываетъ, что 

въ Kopt. пФкоторыхъ изъ НИХ1, К1. осени замечалось постепенное 

исчезап1е к])ахмала, но въ то же время увеличивалось содержан!е 

плазмы и появлялось большое количество ж-и]»ных1 . масл!.. (')нъ 

также зам1'>чаетъ, что п])евращен1е крахмала bi> масло п])оисхо- 

дпт'ь н(' только в'ь МОЛОДЫХ!. однол'Ьт1тхъ  в1;точкахъ. по и въ 

ВТ, ЯО-ти, 1)0-ти л'Ьтнихъ. Изм15неп1е крахмала онъ объясняетъ 

д1'.Пств1емт. низкои темпе})атуры.

Работой Г])ебнипь-аго )̂ было доказано, что кт> концу асси- 

милнц1о т 1он деятельности деревьевъ, в’ь тканяхъ побеговъ отла

гается к})ахмалт. в'ь большихъ количествахъ, а зат^мъ съ осени 

количество его пачинаетъ постепенно уменьшаться, достигая зи

мою mininium’a. Съ пастунлен1емъ весны крахмалъ возраждается 

внов},. Гребшшким'ь было замечено такое же появлен1е капелекь 

жи{)наго масла ci. исчезан1емь к]>ахмала, какъ и В1 . вышеупо

мянутой работе Hussow’a.

Въ ISS4 году npo(})eccopi. Баранецк1й -̂) указалт., что зимою 

запаспымъ веш,ествомт, у мпогнхъ наших'ь деревьевъ является 

масло (жирное), находяп1,ееся въ флозм1’. и ксилеме. При этомъ 

оп'1> 1К'Т1 )ечал’ь деревья, где масло заполняет!, все парепхиматп- 

ческ1я ткаш! и таюя, 1’де па 1 >яду ci. маслом!, присутствует!, и 

к'рахмал ь: в!> последнем!, случае масло всегда находилось въ 

napt'HXHMe. ко])ы. тогда какъ крахмалъ номеп],ался въ первичной 

др('весине и лучах!,. 1ламб1й был!> богатъ маслом!>, но никогда 

не содержал!. К])ахмала. Кроме, того Бараненк1и встречал!, и 

так'пг породы, где масла не было совершенно.

В!. 1SS5 1\ И. Miiller-Thurgau ^). делая попытку к!. выясткчпю 

прпчшп. зимпяго покоя. прин!е.!ъ къ заключен1н1 , что паступлен1е

М Sitzugsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellsch. 1S84 г.

ri)e6HHUKifl. „Крахмалъ, какъ запасной матер1алъ нашнхъ де]>евьевъ“.

1884 г.

*) Труды Одесск. съ-бзда естеств. 

Landwirthsch. Jahrh. 1885 г. Bd. 14.



1ЮСл1>дняго происходить всл'Ьдс'пйе недостатка В1. подходищихъ 

питательныхъ веществахъ.

Работа Гульбе 1888 г. подтверждаетъ выводы Гр<-"биицкаго. 

Зд'ксь было обращено впима1пе на соетоян1е крахмала вь кор

нях!. деревьев!..

Нотчалъ 1889 г. Посл'1з этой работы нрежп1я нредета- 

влен1я о ходф накоплен1я и исче:^ан1я крахмала сильно м'Ьняются. 

На основан1и н])едшествук)ни1хт. 1)аботь 1И)нвлен!е и исчезаше 

крахмала было таково. 1-5(Ч'ной сь настунлен1емт> веготац1и ]>а:ши- 

Tie изъ почек'ь листоносныхъ ноб'Ьгов ь совертаетсн на счегь тФ.хт. 

занасныхъ веществъ, которыя б1>1ли скоплены ])астен1омъ в'ь нр(>д- 

шествун)н1,ее л1гго н отложены въ зимуюнин части. Какп. только 

появилась надобность въ занасном'ь lieim'cTBi;, о н а  удовлетво

ряется этими скоилен1ями и TKaiHi, содержании К1)ахмалъ, начн- 

нают!. бФ.дн’1пъ ИМ!.. Еи1;е со В1»ем('Н'1> Th. Hartig’a установился 

взглядъ, что эта убыль начинает(‘я съ вернинн.! в'Ьтв»Ч1 и ма.ю 

но малу идет'ь в(*е ниже и ниже, захватывая наконец'1, и старьи! 

части в'Ьтвей, а затЬмъ не])еходитъ в'ь стволт,, направляясь к\, 
ei'o ocHOBaniR). Когда настуиит'ь обезкрахмалеи1е надземной части 

растен1я, тогда заимствуются запасы корни, но ход'ь исчезан1и 

к})ахмала зд'Ьсь будет'ь обратный тому, что мы вид1;ли вь над- 

зелнюй части; вт. ко1)И'Ь крахмаль исчезал!, прежде в!. ста{)ых!. 

частяхъ и уже иозднФ.е всего в!> молодых!>. 'Гакова картина исче- 

зан1я К1>ахмала но прежнимъ нредставлен1ямъ. Но но наблюде- 

н'шмъ Вотчала: 1) порядок!» исчезаи1я к]>ахмала н(> таков!,, 2) 

полиаго обезк})ахмален1я надземной части здороваг'о дерева при 

естествеиныхъ услов1ях!, никогда не наблюдалось. настунле- 

н1ем!, вегетацн! изм1^неп1е запасов!, крахмала происходить и в!. 

стебл!; и въ ко])нФ, почти одновременно. Какъ въ томь, так!, 

и въ другомъ случа1з начинается оно с!, молодыхъ частей и 

идетъ къ бол'Ье старымъ. Такимъ образом!, здФ.сь сун1,ествует!, 

дв'Ь волны убыли, идунця навстр15чу одна другой и не сходя- 

пйя(‘я у хо1)оню унитанн111х ь деревьев!,: старый части ствола, за- 

нимаюиия с])еднее м1;сто между волнами убыли, всегда содер- 

vivaT!, достаточное количество к]»ахмала, кото])Ымъ })acTenie поль

зуется на случаи крайней необходимости (напр, развгпте листв1,1 

л1’,томъ, если ие})вая была уничтожена мо[юзом!., гусеницами и

П{ЮЧ.).

') Ежегодиикъ JIfecHoro Института. Годъ 3-й. 

*) Труды 1\'а;тнскаго Общ. Естеств.



Накоплен^' крахмала по Вотчалу и^зоисходитъ также двумя 

волнами, но только идущими въ 1 )а;тыя стороны: одна идеп. 

отъ богатыхъ крахмаломъ старыхч^ частей корпя къ молодымт> 

его ра:зв1п'влен1ямъ, другая— отъ старыхъ частей ствола къ моло-

ДЫМЪ B'feTBiBFb.

Въ 1800 г. Сурожъ своей ]>аботой подтверждаетъ показан1я 

Варанецкаго о томъ, что жирное масло является запаспымъ нита- 

тельным1 > матер1аломъ у многихъ пашихъ деревьевъ. Онъ зам-Ь- 

чалъ, что у такихъ деревьевъ передъ распускан1емъ почекъ 

ироисходит1 > убыван1е маслянистыхъ веществъ и cooTBljTCTByro- 

1п,ее увеличен1е углеводовъ. Появлеп1е посл'Ьднихъ раньше всего 

наступает!» въ молодыхъ поб1>гахъ, появлен1е же масла изъ угле

вода, па0 б0 ])0 тъ, п]юисходит'ь раньше въ ста]н.1 хъ.

Въ IS'JI г. появилась работа Fischer’a )̂. Онъ производилъ 

свои наблюден1я по отпошеп1ю къ содержан1ю углеводовъ и ихъ 

п])еобразован1ю въ различные пе[)1оды вегетации главнымъ обра- 

зомъ у древеспыхъ породъ, как'ь листве1П1ых^., такъ и хвой- 

1п>1хъ. Относительно содержап1я крахмала Фишеръ устанавливаетъ 

четы})е главшлх1 > фазы: два maximum’a и два m inim um ’a. За  все 

время ассимиляцп! идет1 . накоплеп1е крахмала, достигающее 

наибольшей своей величины осенью съ опаден1емъ листвы,—  зто 

ие|)вьш maximum. Начиная съ осени, въ продолжен1е зимы, про- 

ИСХ0 ДИТ1 . убынан1е крахмала и въ самую глухую пору онъ или 

исчезаетъ, или же остается въ наименьшемъ количеств^; :зто 

первый minimum. Веспой зам^Ьчается возрожден1е К1 )ахмальныхъ 

зереп'1. и КО времени распускан1я почекъ это возрожден1е до- 

стигаетъ второго maxinmm’a. Съ раскрьптемъ почекъ» и образо- 

ван1ем'ь листвы запасы крахмала сильно истощаются и насту

паете. второй minimum. Коль скоро появилась листва, 1ьачи- 

нается ассимиляц1я и кь осени опять п})оисходитъ нaкoплeнie 

углевода п т. д.

Кром1з :)тихъ 1’лавпыхъ (})азъ им^кются еще п])омежуточныя, 

когда крахмалъ находится въ переходномъ состоян1и.

Что касается глюкозы, то Фишеръ наблюдаль, что л'Ьтомъ 

содержап1е посл15днеи въ сосудах!, лиственных!, и трахеидахъ 

хвойныхъ велико, къ осени же замФ^чалось убывап1е; зимой вообще 

мало, а весной обильно и это весеннее обил1е глюкозы длится 

до HBliTeniM, посл'Ь чег'о запас 1 > ея истощается.

*) Сурожъ 1890 г. Изв15ст1я С.-Петербургскаго Л-ёсного Института, вып. 4-й. 

‘) 1891 г. „BeilrSge zur Physiologie derHolzgewachse". Prings. Jahrb. Bd. XXII.



Дал1зе Фпшеръ наблюдалъ, что во время ;]пмняго покоя к}>ах- 

малъ 1 1 1 )еоб})азовывался и давалъ на M'fecxo себя жиры. Это ире- 

обра;юван1е ироисходитъ не въ одинаковой степени у раяличныхъ 

нородъ: у одн'Ьхъ онъ превращается почти до иолнаго исчеиан1я, 

у другихъ же превращается лпип  ̂ничтожная его часть. На осно- 

ван1и этого Фишеръ д1злитъ вс'Ь и:^сл1’,дованиыя имь по])оды на 

дв15 главныхъ категорпх— Fettbaume и Stiirkebaume, или масляни- 

стыя и крахмалистыя. Къ пе1 )нымъ относятся мягкодр(‘не(ш.ш. съ 

исчезающимъ на зиму крахмалом'!,, нан}). липа. 6ei)e:?a: ко irro- 

]>ымъ относятся тнердо-д1 )евесныя. ci. неисчезающимч, па зиму 

к})ахмалом1 . —  дубъ, клен]>.

Въ 1898 г. напечатана ])абота Schuller’a Ч- Она япл>1стся 

какъ-бы продолжен1емъ выи1еупомяиутои работы ‘l)nnie])a. Schul

ler занимался изcлt.дoвaнieмъ вопроса пад'ь пр('образован1('М'ь yi\i('- 

водовъ во время ]'одичных1> не})ЮД01п. у куста})пикч)в'ь и много- 

л1:;тнихъ травъ. С)н1. установил’ь, что прев1)а1цен1(‘ углеводов !, во 

вс1>хъ разсмотр151ин,1хъ имъ об'1,е!пахъ п})Оисходило несравненно 

слож1г15е и пасту!1лен1е т ах1т п т ’овъ и m inimum ’oBi, 6i,k io запу- 

танн-^е, ч1змт, у Д[)е!̂ ес1п,тхъ !юродъ. нр1н?еденн1,1Х'1, ‘1)нп1ером1,. 

KpoM't того Schuller зам1п’ил1,, что 1!0 вышен1е темнерату])!,! способ

ствовало образова1нн) углевода.

Въ 1901 г. Schmidt CBoefi pa6oToii по1хазал1,, что прн i^i- 

1юн!г1з растен1й, паходя!Цихся in, стад1и зимня1'о но1юя, прихо

дится прим1знять различ1п>1я возбуждак)Щ1я средст1?а, сначала 

сравнительно ничтожныя, !ча!Л,-то: усиленное ocivbiuenie, новы- 

HieiHian тем1!8рату})а, усилен!1ыи нрито1гь кислорода и пр., nt) 

по м'Ьр1з Toi'o, какъ pacTenie погружается въ стад1К) 1'луб(жаго 

покоя, приходится прим15пять и бол'Ье силыплЮ возбудители. i;a- 

ковъ, напр., зфи1)ъ. Принимая во !{!!иман1е зависимость })acnyci{a- 

1НЯ почекъ отъ н})еобразова!!1я запас!1ых'], ве!цествъ, п счел'1. 

нужным!, упомянут!, И эту работу.

Въ 1901 г. Czapek 1шясняет'!, вон}юсъ от!!осительно вл1я!!1я 

температуры при образован1и к}>ахмала неред'1, вегетативной д ея

тельностью. Онъ же наблюдалъ. что это поя1!лен1е крахмала, !}ъ 

отлич1е от'1 , ассимиляцп!, можетъ происходить и !гь темнотЬ.

На основан1и всей приведенной зд'Ёсь литератур!^, я к))атко 

сд1злаю общ1е выводы, которые-бы дали возможчюс']!, судит!, о

См. выше, стр. 4.

Berichte d. deut. Bot. Ges. 1901. Bd. XIX.

®) Berichte d. d. deut. Bot. Ges. Bd. XIX. H. 3.



положен1н затронутаго мною вопроса объ пзм'Ьне1пи запасныхъ 

веществъ въ настоящее время.

Итакъ, съ наступлен1емъ зимпяго времени, какъ древесныя, такъ 

куста1)иыя и т])авяннстыя растен1я мало по-малу погружаются 

въ состоян1е тяжелой сонливости, которая охватываетъ ихъ все 

глубже и глубже— это настунает1 . иер1одъ зимняго покоя. Согласно 

Johannsen’y b i> это м ъ  пер1од'Ь различаютъ три фазы: предшествую- 

И1,ую (еостояп1е передъ покоемъ), срединную (глубок1й покой) и со- 

п})овождаютую (состоян1е посл'Ь покоя). С 1 )€^дпнная (}>аза характе

ризуется полною невозможностью нроявлеп1я роста даже цри са- 

мыхъ благопр1ятных1. услов1яхъ. Дв1з проч1я фазы отличаются труд

ностью пробужден1я. Продолжрггельность покоя у разныхъ инди- 

видовт. очень 1 )азпообразна: отъ н1^сколькихъ м1^сяцевъ и до О.

Полное OTcyTCTBie вн^Ьшнихъ признаковъ жизни, однако, не 

препятствует!, происходить внутреннимъ физ1ологическимъ иро- 

цессам'ь. По Mt.])i5 того, какъ съ осени, noc.i'fe опаден1я листвы 

и нервш'о крахмальнаго maximum’a, д'Ь.то идетъ къ зим'Ь, замФ>- 

м'Ьчается постепенное исчезан1е крахмала, а взам1>нъ его но- 

}п<ляетси жирное масло. Наблюден1ями Баранецкаго, Руссова, 

Сурожп. Фип 1ера п Шюллера доказано, что масло появляется 

necoMni’.HHo изъ к])ахмала, путемъ какихъ-то превращеп1й. Въ 

н'Мкоторыхъ (мучаяхъ крахмалт>, прежде ч'Ьмъ перейти въ масло, 

прете})П'Ьваетъ сильное раздроблен1е, наир., у Tilia. Среди раз

дробленной массы к])ахмальныхт> зе})енъ мало-по-малу появляются 

песомн'}>пныя капельки жи})наго масла. Но иногда процессъ обра- 

зован1я масла идетч. п^Ьсколько иначе: раздроблен1я крахма.ть- 

ныхъ зеренъ не происходит!,, а они предварительно даютъ клей- 

стерооб])азпое т15ло, напр., у Prunus; въ такомъ вид'Ь крахмалъ 

не красится отъ J, но очень легко черн1^етъ отъ осм1евой 

КТ1СЛ0 ТЫ. В'ь дальн15Йшемъ-же появляются капельки масла.

По наблюден1ямъ Фишера процессъ преврап;ен1я крахмала 

В'Ь масло у ])азных1 . ])астен1й проникаетъ на разную глубину: 

у одпих'1> деревьев!, крахмалъ исчезаетъ изъ тонкихъ вФ>твей 

( OBct,M'f,. или почти совсФ.мъ (Fettbaurae), Tilia, Betula, у дру- 

гих'ь-ж(' полнаго исчезан1я К1>ахмала н^зтъ даже въ концахъ 

()Днол'Ьт1П1Х'1, поб15говъ, напр., дубъ.

По содержан1ю pacтeнieмъ крахмала въ разное время года 

Фи 1перъ установилъ два maximum’a (осеншй и весенн1й) и два 

m inimum ’a (зимн1й и весенн1й, передъ распускан1емъ почекъ, 

BcKop'h посл1', весепняго maximum’a).



11* _ _ _ _ _

Сообразно съ п;^м'Ёие1йемъ количества :iaiuunaro крахмала м'Ь- 

няется II сч)держан1е масла: только cooTnomeiiie ад'Ьгь будегь о6]>ат- 

ное: когда для крахмала будетъ minimum, то для масла— maximum.

По достижен1п масломъ во вс15хъ поб^гахъ ;и1мияго maxi- 

mum ’a, ;вам15чается, раньше всего въ молодых'ь иобФгах'ь. посте

пенное убыван1е его; это убываи1е обусловливается передвиже- 

н1емъ масла нзъ молодыхъ в'Ётвен въ бол1;е старыя части ствола. 

Результатом!, передвияген1я будетъ то, что тонк1е no6t.rn дерева 

будутъ содержать т!п1т’алыюе количество масла.

Этоп> масляный minimum очень короток!.; всл1 ^д'1. за иим ь 

масло ириливаетъ къ молодымъ частям'ь и мало по малу начи

нается весеннее возрожде1Йе крахмала. С'ь момента об 1 )азоваи1 я 
крах.ма.ш, количество его все растетъ и растетъ, наступает!, ве- 

ceiiHift крахмальный maximum, быст])о смФ.няюнйГк-я весенним'1,- 

и\'е m inim um ’oмъ: ко времени образова 1Йя листвы и uHt.T('niK>. 

[фахмалъ быстро исчезаегь; обильно появляется глюкоза. Та- 

кимъ образомъ пpoшлoгoднie запасы крахмала истощены, начи

нается ассимиля1ня — новое noiKunenie заиасовъ.

Согласно работФ Вотчала (18(SU г.), какп, накоилен1е. такч. 

II псчеза1не крахмала п})оисходят'1> и в']> стеблФ. и в'ь ко])н1'. 

двум>1 волнами; ирп чем1> в'ь пе])вом1. случа1? волны идутъ in, 

разныя (‘тороны: одна идет1> отт, богатых'1. К1)ахмаломт, старт.1Х'ь 

частей ко1)ня К1. молодым!, его частямъ, другая (тп. старг.1Х'ь 

частей ствола К1 , молодымт, концам'ь побФ.гов’ь. Во втором!, слу- 

ча1з волны убыли идутъ навст})15чу одна д1)угой, но нормально 

никогда не сходятся. Убыль крахмала начинается съ бол'1;е мо

лодыхъ частей и идет'ь к'г. болФ.е ста1>ымъ.

Что касается 1 1])ичинъ, обусловливаютихъ оиисываемо(? измФ.- 

iienie запасных!, веществъ, то пока установлено, что одним!, из!, 

выдающихся (|)акторовъ здф.сь является низкая температу])а. 

3aMt,4eno, что подъ влiянieм!, ея к]>ахмал!> постепенно исчезает!., 

(•!, иoвыIueнieм!,-жe темнерату[)ы он!> появл/1ется вновь, что про

исходит!. даже въ темнот1з.

Объяснить этого влiянiя пока пе удалось.

Теперь п})иступлю къ излoжeнiю своих!, наблюден!й. Зд'15сь 

я долженъ оговориться, что по недостатку времени и обил1ю 

мaтepiaлa мн1; н})итлось ограничиться только мик]юхимичес1гим!, 

анализомъ, не вдаваясь въ количественным ои1)ед'1иен1я. Ош.ггы 

я началъ съ 1900 года; до 1901 г. они носят!. ха])актер!. п])ед- 

ва])ительныхъ ])абот!>, касающихся главным!. об])азомь выбора



ои'ьектов'ь. Въ декаб]гЬ м1и яц'Ё о;^наченнаго года, я нар^;]алъ 

В'}, нашем'ь парк'Ь в^тней двадцати дровесныхъ и кустарипко- 

выхъ породъ и, раадф.лпвъ ихъ на двФ> iiapxiTi. пом1>стилъ; одну 

на CBljTy при температу])Ф. 1C»— 17° Д., другую при той-же тем- 

ператур'Ё въ темноту под1 > картонные колнаки. Какъ В1 > тодп>. 

такъ п в'ь другом!, (мучаяхъ вемись па])аллельныя наблюден]я. 

какъ ;ia (‘остоян 1емъ ианасныхъ веществъ, такъ и :?а временемъ 

на(;тунле}ня т])оган1н почекъ, K'i> весн1> 11101 года я моп. еебф, 

составить п|)1[близительную ка})тииу о н])Одолжнтельности яим- 

няго покоя у BciiXT, в;иггыхп, нородъ, а равнымъ оГ>ра:юмъ и объ 

илм1;ненн! аанасиых!, веи),еств!. и на основанн! этого выбрать 

и:гь нихч, наибол1^е подходянця для моихъ ц1;лей. При выборф, 

прежде всего мнФ, прииыось исключить всФ. хвойныя по}юды по 

неудобству наблюден1й надъ ними: смолы быстро :?атягивают1 . 

с])'Ёлы 1г1;точек'ь, поставленныхт. въ воду и, благодаря :)тому. т})о- 

raiiie поче1{1 . или сов(*'Ьм1 > не происходить, пли же :}начительно 

.!ана:?дываеп,. Во:^обновлен1е ср1>:т мало помо]'аетъ д1иу. KpoMt, 

того обил1(' смолъ неудобно и въ мпкрохимическомъ отношен1и 

но сходству своихт. |)еакц1й ĉ i> жирными мас-лами. Поэтому я вы- 

бралъ своимп об 1 ,ектами четыре лиственныхъ древесныхъ породы: 

Quercus pedunculata, какъ представитель к])ахмалистыхь по})одъ 

(Starkehaume <1>ин1ера), съ коротк’им'ь пер1одом'ь зимняго покоя; 

’rilia parvifolia—представительница маслянистыхъ (Fettbaume) по- 

родь с'ь очень нродолжительнымъ пер1одом1 . покоя и наконецъ, 

Fraxinns excelsior и Ulmus montana— :?аиимаюнця среднее M'fecTO, 

и’.гь ь’оторых'ь первый ближе стоить кь дубу, а второй къ лип1;.

Об'ьек'ты, находянйеся вп. темнот}'., пока:5али, что отсутств1е 

cBi'.Ta незначительно вл1яетъ на быст})оту троган1я почекъ. Мной 

было :̂ ам1’.чено, что листоносныя почки только нФ.которых^. по

родъ па cBt.Ty трогались на 2— Я дня })аньн1е, ч15мъ въ темнот15 

(нап])., Pyrus baccata п Cytisus alpinus). НФ.сь-олько своеобразно 

OTHoinenie iuit.T04Hbix'i. почекъ I.arix Sibirica, которыя въ тем- 

HOTt. ])аскрылись на S дней раньню. чФ.мт. на св1п'у.

Выб|)авъ об 1 .екты, я отм'1>тилч. В1 . нашемъ паркФ> четыре здо- 

ровых'ь д('])е1?а в].пнеуномянутых1 . породъ и во вс'Ьхъ свопхъ 

дальн1 ип1 п1х'ь опытах!, пользовался bIiTbhmh только съ :>тихъ 

де])евьев1 .. Систематическое ведеп1(̂  наблюден1й я началъ съ 

') сентяб])я ИМ)! г.

11,-1>льк) моеп })аботы было составить общую картину изм1з- 

нен1я запасныхъ вен1;ествъ у выбранныхъ породъ, въ связи съ



различными фазами зпмняго покоя п кром'Ь того оп})ед'к1ить в.йя- 

Hie температуры (как'ь выс-окой такъ н низкой) на эти измФ>не1Йн. 

Но прежде ч'Ёмъ р’Ьшать эти нопросы, ми'Ь необходимо было, 

по Mtplj возможности, установить сроки настуилен1я и оконча- 

nia пер1ода покоя у моихъ деревьев!,, почему естественно вс1'> 

мои наблюден1я можно раздф,лить на дв'1; категори!: одн'Ь каса

ются изм1^иен1я веществъ —  (микрохимическ1й анализъ в15твен. 

ср'Ьзанныхъ въ })азличные сроки и ном'Ьн1,енных'1. в'ь различный 

услов1я); друг1я относятся к'ь опред1злен1к» cj)OKOB'b настунлен’н! 

и окончан1я (|)азъ нер1ода зимияго иокоя. Сначала я изложу 

все то, что mhIj удалось зам'Ётить но вопросу о иоко'Ь, а за г1;м'ь 

уже перейду къ запаснымъ веществамъ.

П е р 1 о д ъ  по к о я .

Иаблк)ден1я, касающ1яся этого вопроса, у меня велись слЬ- 

дующим'ь об1)азомъ: начиная ci, 5-го сентяб])я 1U0J г., я ил- 
ждый м1^сяц'ь, Г)-го и 20-го числа, ср'Ьзал!. с'ь моих'1. деревьев!, 

в^тви въ достаточном'!. количест!3'Ь и, связавч, bi> пучки по поро

дам!., пом1з1цалъ их'1, въ стеклянный ба1п-;и съ !?одоп, оста!<ляя 

стоять въ св'Ьтлой комиат1; при температур'!’. J0— 17° Ц, д о 'li.x b 

иоръ, пока не !1аступало иробужден1е почекь. >1 пp()извoдил■̂ . 

своп наблюден1я над1. в'Ь'гвямп, cp't33aini!iiMii b'i, раз!!ые сроки и. 

по быстрот1^ 1!робужден1н почекь этих1. в'Ьт!?е!!, судил!. 0 б'1. 

энерг1и къ росту у моих'ь де})евьев'ь в'ь раз!п,1е м'1и-я!п.1. ^)то я 

долженъ н'Ьсколько пояснигь. Н'ь своих ь !1редшес'гвук)пи1х ь 0 !ii.i- 

тахъ, мн'Ь удалось зам1ггить, что время, ко1'да производится от- 

Д’Ёлен1е в’Ьтвей от1, матери1!(‘ка1Ч) орг’анизма, ni^paeri. большую 

роль В'Ь скорости наступле1пя !!})обуниен1я почекь. Оказывается, 

что не все равно отд1злит1> ли в'Ётви В1. сентябр15 или же !гь 

апр'Ьл'Ь; В'Ь первомъ случа'Ь он1’. тронут'ь почки через'1, Hec])aB- 

ненно больш1й срокъ, ч'Ьм'1, во второмъ. Для H'bKoTopi,ix'j> П0 ])0Д'!. 

есть такое время, когда отд'Ьленныя в'Ьтви оказ1.!ваются совс^змь 

неспособн1>!ми 1!}юбудить !ючки, несмот})Я па очень п]юдолжи- 

тельный срок'1> стоя!11я 1Г1, благопр1ят!плх'ь для роста услов1яхь 

(напр.. се1Г1'яб{)ь для липы). Зд1;с!. мож!ю 1!ровести анало1мю ci. 

созр'15ваю1п,нмъ с'Ьменем !>: незр'1злое с'1'.мя по отд'Ёле1пи о'П. мач'е- 

ринска1'о о])1’анизма не все1’да бывает!, способно iijjopacTH, даже 

при самыхъ бла1'0 пр1ятныхъ услов1яхь; так1> и почки, огд'Ьлен- 

ныя с'1, в'1зтвями отъ дерева, ко!'да посл15днее обладало наймет,-



шей ;)иерг1ей къ росту,— отказываются прорастать. На основан1и 

этого 1 1 0  Г)ыстрот1; пробужден1я почекъ у ср'Ь:«гнныхъ нъ ра:« 1ые 

сроки в15твей, я могъ судить объ энерг1и къ росту у моихъ де- 

ревьев'ь въ соотвФ>тствуюпдее В1)емя, Число в'Ьтвей каждой породы 

бралос!. не мен1зе пяти каждый разъ, а сами в'Ьтви брались съ 

одинаковым!,, постоянпымъ для одной породы, числомъ почекъ 

(дубъ— 50, ясень— 20, вязъ, липа— 80). Такъ какъ в15твямъ при

ходилось стоять довольно долго, то время отъ времени on-fe чисти- 

лис1>, с|:)15зъ возобновлялся, вода м1знялась. По Mibpl5 пребыван1я 

в1’>твей в'ь благопр1ятпыхъ для роста услов1яхъ, он1з тщательно 

осматривались каждыя дв1̂  нед15ли и отм1зчалось число тропув- 

iHHXcii почекъ и день м'Ьсяца, когда это произошло. Цв^Ьточныя 

почки Ulmus отмФ.чались особо. Для кан^дой породы велись 

отд^Ёльные дневники, помФ^ченпые тФмъ числомъ м1.сяца, когда 

в1;тви были С1)1ззаны и поставлены въ комнату. Такого рода на- 

бл10ден1я продолжались до весны 1902 г. По окончание их'ь для 

кангдой породы было подсчитано: 1) черезъ сколько дней насту

пило Т})01’ан1е почекъ и наступило ли оно вообпде, 2) среднее 

число пробудившихся почек'ь, приходящееся на одну вФ>твь. и

3) число дней, въ течен1е котораго почки тронулись.

Зат'1’.м'1, я бралъ отношен1я числа тронувшихся почекъ К1 > 

числу дней, В1 , течен1е котораго он'Ь тронулись, другими сло

вами, оп])ед1?лялъ СКОЛЬКО придется пробудившихся почек1 > на 

одинъ день. Прод^Ьлавъ это для вс1зхъ м'Ьсяцевъ, въ которые я 

только ставилъ в1зтви, я получилъ рядъ данныхъ, на ocnoBaniii 

]ч0Т0])ЫХ'Ь МОП. построить кривую 0ТД1зЛЬН0 для каждой И31> мо- 

их'ь породъ и по ней судить объ эне})г1и къ п})0 })астан1ю В1 > 

])азличные м45сяцы года. Такъ какъ приводить вс'Ь мои записи 

зд'Ьсь было бы слишком ь утомительно, то я на основанп! ихт> 

составил'1 . четыре таблицы, для каждой породы по одной, гд'Ь 

видно, ко1'да в1зтви поставлены, какого числа пробуждалась пер

вая почка, черезъ ско.тько дней стоян1я и сколько дней до вре- 

MeiHi пробужден1я посл'Ьдней почки.

Мзъ i'pail)bi А вс1>хъ четырехъ таблицъ можно зам'Ьтить, что 

число дней, через'1, ь'оторое наступаетъ пробужден1е почекъ, посте

пенно уменьшается по м1>})1> приближен1я къ весн'Ь; такъ, в1этви 

дуба, поставленныя въ сентябр'Ь, слабо тронули одну почку 

только черезъ 150 дней, тогда какт, поставленныя въ anpij.il^ 

пробудились уже через1 > О дней. Зат15мъ можно вид'Ьть, как1 > 

число пробудившихся почекъ постепенно увеличивается по Mlijrt}
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того, какъ BiiTBH брались въ сроки, близкие кь secnli (графа Н). 

Напротивъ, число дней, въ которое п{юизошло развериаи'1е пив'йст- 

наго числа почек ь, къ весн1з сокращ ается (гра([)а С). Н ь граф Ь D 

выведено, сколько приходится тронуви1ихся почекъ па одипъ день, 

т.-е. в;^нто oTHOUienie В къ С и на основан1и этихъ величит, 

пост})оены кривыя. принеденныя на п})нлагаемых1, листахъ.

Если обратить вниман1е на графу И таблицы дуба, то можно 

■aaMiiTHTb, что в1;тви дуба вс^хъ м1 зсяцев1 >, въ которые я только 

ср'Ьзалъ ихъ, при пом15щенш въ благопр1ятныя для роста усло- 

в!я. обнаруживали пробужден1е почек!.. правда b'i. начал1> череяь 

очень продолжительный срок 1 >, но все же пробужден1е. Это за- 

ставляетъ полагать, что за BC'fe данные м'йсяцы дубь не нахо

дился еще въ cocTOHHin глубокаго покоя. хМожно было бы ду

мать, что такой пер1одъ придется на 1к)ль или аы’устъ, но на

НТОТЪ случай я ИМ’̂ ЛЪ возможность уб'ЬдИТЬСЯ В'Ь Н|)ОТИВНОМ'1..

конц'Ь 1юля 1900 г. я ср^Ьза.ть вФтви моих'1 . пород'ь, обо- 

рвалъ листву и поставил1 . В1 . воду. В'ь половин'!; августа тро

нулись молодыя почки дуба, а В'ь конц'к августа н])обудилось 

по одной почкФ. у вяза и ясени и только липа и<‘ обнаружила 

роста. Теперь я перейду кч> описан1н» кривых'ь.

Кривая дуба {чертежъ I ), Н а оснонан1и приведе1 тых ь !н)ль- 

ских'ь онытов'ь, я могу ожидать, что для дуба кривая до сентя

бря пойдет'ь так'ь. как ь показано на чертеж^;. Да.г1;е, со второй 

половины сентября она, не касаясь оси ss, начинает!, постепенно 

подниматься, а  со второй половины декаб])я поднят1е идетч. вс(‘ 

6bicTp1ie и быстр-Ье. За  время отъ 2-й половины нояб])я до 2()-го 

декабря, кривая идегь почти параллельно оси ss. Такъ вы})а- 

жается у дуба изм1знен1е знерг1и къ }юсту въ разные мФ^сяцы. 

Из'1> вида этой кривои с.тЬдуеп., что самое глухое время для 

роста дуба будетъ o n . Koinia ав 1'\ста до 2-й половины okth6j>h, 

но ЭТ0 Т1 , перюдъ нельзя назвать полным!, покоемь, такч> какь 

ростъ хотя и слабый, но все же возможенъ; зто время будет'1. 
соотв^Ьтствовать состоян1к) тяжелой сонливости до или послгь пол- 

наго покоя Johannsen’a. Начиная со 2-й половины октября, зне])- 

пя  къ проростан1ю возрастаеть сначала медленно, а i-ъ января 

все быст])'Ье и быстр'Ье с'ь каждымь м'йсяцемъ,— это пе1 )к)Д1 . 

вынужденной недгьятельности. Такимъ образомъ у дуба полнаго 

покоя, повидимому, H'ferb, Этоть факгь, мн1з кажется, подтвери;- 

дается и другими моими наблк)ден!ями надъ культурой згой по

роды в'1 . 1’оршках'ь.



0(ччп,н) I'M 11 г. я посадн.гь нъ го])П1ки и:л. наш его питом

ника 2— 8-.ThTiii(' c i ’.flMUbi липы, ягени. вяла и дуба. Къ nn.Mii 

го])И1ки были нп('сеиы иъ комнату. Дуб'ь т{)онулъ первую почку  

21-го декяб])я 1‘.М)1 г., j)a:iBHTie п онм о быстро, образовались  

в'йточки и ь"ь с])един'Ь я 1и{а})я 1902 г. онъ былъ од'Ьтъ вполн'Ь 

хо})он1о развитыми листьями. (>ь :^той листвой он 1> простоял!» 

весну. л'Ьто, осень и, не сбрасы вая ее, S-ro сентяб])я тронул'1> 

ноиыя почки; к'ь концу сентяб])я oh'i. ])аявил'ь в1ггви и молодую 

листву, не сб])осивъ однако енк^ ста]юй. Ih . половин'Ь нояб])я 

начала сохиуп , ст арая  (декаб})ьск-ая) листва, тогда как'ь молодая 

(сентябрьская), оставалас1> ен1,е св1'.жей. 22-го декаб])я 1902 г. 

вновь тронулись почки и К'Ь началу января ] ‘.)0Я г. у ж е  oojta- 

иовались в'1'.точ»чИ. Т акого рода явлен1е :^ам'Ьчалось на двух^> 

болФ.е МОЛОДЫХ']. :)Ь':«'мплярах1 . дуба, тогда как'ь трет1й и Я-х'ь 

лф.т1ни, послФ. сбрасыван1я листвы HO-i'o октяб])Я стоял’ь до с р е 

дины н оября  беилистнымъ и тол1.ко 17-го н оября  вновь тронулъ  

почки, обрааовав'ь К'1> KoiHiy н оября  в1;тви и листья. Первьи' 

два ;жлемпля|)а, мн Ь ь'ажется, 1Ч)воряг1. в'ь поль:^у отсутст1ия 

полнаго поь'оя у дуба.

L’piHiaH ясеня (ч(Ч)т. ,\<j 2) но общему виду наноминаеп, кри

вую дуба. ("!. тою тольь’о |)а:?нин,ею, что :1Д'1 С̂1> есть м'Ьсто, гд'1> 

она каса('тся оси ss. Другими словами, для ясеня существует!» 

гако<  ̂ ]!j)t‘MH, 1\ОГда :iii('j)iiH кь н))ора(‘тан!к) ei'o ])авна О. Это 

октябр), м’1:сяц'ь, что видно и:г}> таблицы .V» 2. Такимъ об})азом!» 

октяб])!, м'1;с>п1,'ь можно счгггать за в[)(‘мн глубокаго нокоя для 

ясени, ( ’’ь конца октябри начинается очень мед.тенное повын]ен1е 

сиособности j{'b [)осту, кото})ое продолжается приблизительно до 

января. ;)то cocTonnie послп покоя. С’’ь января ;)нерг1я къ про- 

растанно все вол|)астаегь и возрастаегь, но равном1>рно: съ января 

моих’но ( Читать (-ocTOHnie вынужденной нед*ьятелъности. 1юльск1я и 

септябрьск1я в'1)Тви Т1)01'али свои почки, поэтому до октяб})я кри

вая будегь удаляться о т 1, оси ss, и этогь пер1од ь будет!. coo tb I’.t- 

с'гиоват!. cocTO>HiiK) передъ покоемъ. Таким'1 . об})азомт. для ясеня 

суп1,е< твуют']. В("Ь т})И (})азы зимняго покоя, которыя в'ь совокуп

ности приходятся на четы{)е м'Ьсяца: сентябрь, октябрь, ноябрь и 

декабрь, нричем'ь пер1од'ь полнаго поко>1 октябрь м'Ьсяцъ.

1>'ь к{)ивоИ ясеня, такь же какь и у дуба, можно зам1>тпть. 

что В'1. коиц'!’. декабря зиерг1я къ росту дф»лает1 > некоторый ска- 

чек'ь. а заг1’.мъ остается почти постоянной до января; у дуба 

тоже происходить с'ь пояб])я но декабрь.
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Черт. № 2. Къ стр. 20 ст. Перетолчина. XI вып. Иав. Имп. JILch . Инст.
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Кривая липы (черт. 8) не отличается такой иравилыюстьн», 

как'ь у двухъ П1)еды‘дущихъ породъ. Зд1зсь п[)ежде всего бросаетс я 

въ глаза то, что она долгое время не отходитъ от'ь оси ss. и 

только съ октября начинается медленное ноднят1е ея. Это указы- 

ваетъ на то, что липа обладаетъ очень п})одолжительнымт> uepio- 

ДОМ1. покоя. Мн'Ь не удалосъ определить второй г})аницы. я знаю 

только, что августовск1я и сентябрьск1я в'Ьтви отказывалис ь про

растать, хотя срокъ их'ь пребыван1я в'ь комнат15 был1  ̂ очень 

продолжительный: так1>, из1> пучка липы, поставленной Г)-го сентя

бря 1901 г. сохранились дв1з в1^точки до сентяб})я И,)()2 г. 11а 

видъ он^ были совергненно св1гжими, но за все в])емм стоян1я иг 
обнаружили нпкакихт. нризнаков'ь раснускан1я. Начиная с'ь октя- 

Г)})я, наступаетъ хотя и слабое п})обужден1е (сл. таблицу лпп1.1). 

('ъ декабря вд})угь с-качекъ, носл^ чего aneprin к ь росту остас-то! 

почти постоянной до конца января и уже ci. атого времени на

чинается, постепенно усиливающееся ci> каждым ь м'Ьсяцем !.. повы- 

luenie ея. Такимъ образомъ для лииы существуют !, В( i'> три (})азы 

зимня1'о покоя, которыя В1. совокутюс-ти обнимают'], август'ь, 

<*ентябрь, октябрь и но>1брь. Начиная съ января настуиает'1. 

иер1одъ вынужденной недпятельности.
Кривая вяза (черт. 4). Благода})я тому, что на в1;твях ь моего 

вяза было очень много цв1угочныхъ почекъ и с1)авнптельно мало 

лнстоносныхъ, MH'fe пришлось вести наблюде1пя за тФ.ми и д)»у- 

гими отд'Ьльно и потому получилось дв'Ь кривых'1.: одна для щг}’>- 

точных'ь, д[)угая, менФ.е подробная, для лис'тоносных!, почек'1.. Ihn . 

вида первой кривой с.тЬдуетъ. что цвФ.точныя ночки вяза обла- 

дают'ь вс'Ёми тремя с{)азами зимняго покоя, причемч. пе])1одъ сре

динной (1)азы короток'], и приходится на время со вто])ой полов1пп.1 

сентября до первой половины октяб])я: съ октяб])я ]]астунаеть 

медленное пробунгден1е; В1. ноябр'Ь ;я1ер]тя к'ь })Осту д'1;лаеть 

скачек'1.. зат'Ьмь до декабря остается почти ностояшюй и, начиная 

съ конца декабря, возрастает'ь все сильн1>е и силыгЬе по M'hj>'lj 

приближен1я кь вес]гЬ. Такимь образомь весь ие1)1од1, покоя 

для цв15точ}1ых1, почекъ вяза продолжается августь, сентяб11Ь, 

октябрь и ноябрь.

Для лис-тоносных'ь ночек'ь Miit. не удалое], получить столь 

подробную кривую, как'ь для цв'}поч]1ых']>, бла]'0 да1>я тому, что 

этихъ п очет , на моих1> в'Ьтвяхъ было очень мало; но все же и 

зд'Ьсь 11})иблизителы10 можно нам'^тит], вс1з три с}>азы зимняго 

покоя. Обп1,1й покой зд1зсь длится ]10чти ]1ять м'1и яцев'1,: августъ.



сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Фаяа глубокаго покоя 

придется на октябрь и ноябрь. П о (‘равнен1ю об'Ьихъ кривыхъ 

между собою можно вид'Ьть: 1) листоноеныя почки вяза обла

дают!. бол^Ье продолжительнымъ пер1одомъ зимняго покоя. ч15мъ 

пв'Ьточныя, 2) ф аза глубокаго покоя у первыхъ, длинн^Ье ч1^мъ 

у вторыхъ, 3) наступлен1е и окончан1е фазъ  втэ томъ и дру- 

гомъ случа15 не совпадаютъ.

Такимъ образомъ вс'Ь мои породы по продолжительности и 

глубинок зимняго покоя можно расположить такъ: l)Q uercus pedun- 

culata: фазы глубокаго покоя н1'>тъ; слабая знерг1я къ росту при

ходится на конецъ августа, сентябрь и октябрь; 2) Fraxinus excel

sior: глубок1й покой приходится на октябрь; общ1й длится четыре 

мФ^сяца— сентябрь, октяб])ь. ноябрь и декабрь. 3) U lmus montana 

по цв1 зточным1 . почкамъ занимаетъ это mIjcto. ЗдФ^сь ф аза  г.аубо- 

каго покоя продолжается отъ второй половины сентября до пер

вой иоловины октября. О бщ 1Й покой пять м15сяцевъ: августт.— 

декабрь. 4) Tilia parvifolia. Пер1одъ полнаго покоя продолжитель

ный. одна граница ei’o октябрь; общ1й покой пять м1^сяцевъ: 

август!,— декабрь.

Ulmus montana по листоноснымъ почкамъ занимаетъ м1зсто 

близкое къ лип15, только тамъ фазы покоя придутся на друг1е 

Mi’.cfnibi.

Ведя паблюден1я надъ распускан1емъ почекъ на ср'Ьзанныхъ 

н'Ьтвяхъ, можно усомниться въ в'Ьрности выводовъ по той при- 

чппФ, что зд1зсь нФтъ корневого давлен1я, которое, по мн'Ьн1ю 

Sachs’а )̂, влiяeтъ ускоряюще на моментт. троган1я почек 1 >. Для 

того, чтобы убедиться, насколько велика была-бы моя ошибка, 

я в'1, 11)01 и 1‘,)02 г. весной произвелъ опыты съ в1?твями моихъ 

по[юдъ, подвергая ихъ искусственному давлен1ю. Для этой ц1зли 

я пользовался сл1здующимъ сг])уппированнымъ мною приборомъ 

(рис. 1). Им'Ьются дв15 двугорлыхъ банки Л  и Д  изъ которыхъ 

Л  служитъ для })тути, в  для воды. Въ пробку горлышка а 

банки Л  вставлена стеклянная трубка, доходяш,ая до дна; съ 

конца а  идетъ резиновая кишка, оканчиваюш,аяся стекля^пюй 

воронкой, пом15ш;енной на подвижной пoдcтaвкib s штатива 

которую можно зак}гЬпить на любой высот1> прор^1зза 7. Вто 1 )ымъ 

горлышк()М1> банка Л  сообщается съ Д  куда налита вода, пред

назначенная для в15твей. Черезъ горло о банки В  проходитъ

1805 г. Experimentalphysiologie, р. 242.



■  ̂'ч ' i- '. ■

■>л

/ ■
ей
Ь
>.
н
s
13
а
S

о(iri
IEО

4
О

rt
К
о
О,

е
а.<и
С
5
S

но
■Sра
»
S

t«
S
о
>.
С
S
п

Х

о
X
о
с:
о
сс
Я
S
S
со

(«
«
О
'си<и
с

m
г®пшиз
PQФ
О.ф
>=t
сО
X
S
а
ей
я
(О
аз
н0 <в
3<и
ю
tQ
X
S
К«
св
В
я5
СО

«
‘S(Ц
я
а
со
S

се
X
са
СГ

14)
си<и
С

о
(М
[М

6-U
tO
X

W
iS
(X,



длинная трубка, на конц1з которой насажена китка М . соеди- 

няк)н1,ая В  0 1 . L . Н'ь пробку сосуда L  вставлены стеклянный 

т[)убочки еъ })езиновыми наконечниками шг, служапщми для по- 

м1ицен!я вФ.твеи. Трубка г еъ :шжимомъ г, служитъ для напол

нен! я L  и В  водой. Въ воронк'Ь р  им’Ьется приспособлен1е q для 

автоматическаго наиолнен1я воронки ртутьн), когда уровень ея 

сильно понизится. Перед'ь онытом'1> удобн1;е наполнить банку В  

водой черезъ горлышко о, вынувч. п 1 )обку; но можно и черезъ 

трубку г, тогда только надо закрыть зажимами bc4i 10 трубо- 

чекъ пп, посл1^ чего воронку р  постепенно понижать, тсм'да {путь 

изп, А  будетъ выливаться в'ь воронку, воздухъ въ А, В , L раз- 

Р'Ьдится и при открьпчи заж'има г вода по трубк'Ь у устремится 

въ L  и В . Когда В  было наполнено водою, я вcтaвл̂ rл■ь испы- 

туемыя BliTBH в'ь трубочки пп. Чтобы не остался воздухъ между 

пове})хностью воды въ трубочк'1; п и ср'Ьзом ь в'1'.тви, я откры

вала, Bct. зажимы п, предварительно онустивь воронку р  до 

у])оння (Ы сосуда А  и загЬм'ь слабым!. даилен1ем'ь вгоиялъ воду 

В'Ь трубочки пп, пока она не выходила наружу, образовав!, иы- 

пуклыя капли; тогда я вставлялъ в'Ьтви. Когда Bct. 1г1’,тви были 

вставлены, давлеиге увеличивалось подпят1емъ воронки р  до тре- 

буемаго уровня. Уровень ртути въ воронк'Ь, благодаря присио- 

соблен1ю q, оставался постояннымъ и только лишь повыи1еи 1е 

уровня dd банки А изм1шяло н4;сколько величину давлен1я, но, 

благодаря своей незначительной в(‘личин'}5, зто изм’1;нен1е не 

играло роли, такъ что давлен1е можно было считать постоян

нымъ. Такимъ устроиствомъ прибо})а достигалось то, что вода, 

идуш;ая въ bIjtbh, не находилась въ непосредственномъ сопри- 

косновен 1и со ртутью и потому посл'Ьдн}1я не могла в1)едно д1зй- 

ствовать на растен1я; зд'1зсь давлен'1е передается черезъ воздухъ; 

для предотврагцен'ш испарен1я 1)тути, на пове})Хности посл1'.дней 

все1 'да былъ слой воды.

Опыты со своими породами я пачал'ь 7-го марта 1902 г., а 

В'Ь 1‘)01 I'. я производил'ь их'ь пад'ь Prnnus padus и Sambucus 

racemosa. Давлен1е, ко'горому подве1 )1 ались в'Ьтви, инача.Н) было 

небольшое, 5 см., и постепенно повыиьалось на I см. до Я(>, для 

сл'Ьдуюпщх'ь по[)ц1й в'Ьтвей. Давлен1е с'ь 5 до 7 см. не обнару

жило никакого вл!ян1я на скорость тро1'ан1я почек'1>; с'ь 7-ми же 

см. вл!ян1е зто, хотя и с.табо, но сказывалось. Сейчас'ь я П1)иведу 

мои опыты съ давлен1емт> въ 7 см., 15 см. и Ж) см.



ДлВЛЕШК 7 (’М. СЪ 7 МАРТА г.

Д а в л е н i е. Контрольный (безъ давлен1я).

21 ма])та Fraxinus тронулъОио- 21 марта Fraxinus трон. 8 ио-

чек 1̂ ,. чекъ.

„ „ Ulmiis —  полное цв1з- „ „ Ulmus полное un'feTenie.

„ „ Tilia т])онула 2 почки.

Quercus тронулъ 8 по- „ „ Quercus тронулъ К)

чекъ. почекъ.

Tilia ( покойна. 2() марта Tilia тронула нс1з поч-

2() ма})та Tilia тронула 3 почки. ки сильно.

80 ма})']’а Ulmus много плодон']. 30 марта Ulmus много плодовъ.

„ „ Fraxinus ра:шил'1. 5 „ , Fraxinus Ц1гЬтен1е и

н1;тней. н1п'ви.

„ „ Quercus пачалч, цв'Ь- „ „ Quercus трнулъ вс1>

теп1е. почки и цв1зтетъ.

„ „ Tiliaтl)oнyлaвc'l; почки „ „ T iliaобра;юва.иав1зтви.

С])авпивая еостояше в1'>твей В1 > томъ и другомъ случа1з, не 

видно особенной разницы как 1 > въ наступ.1 ен1и момента Т1 )0 ган1 н 

почекъ, так'1. и В1 . развит]и ихъ. Только лишь 4'ilia подъ давле- 

н1ем'ь н15С1ч0Льк0 запоздала въ п})обужден1и.

п »

п  V

Давлен1е 1Г) см. С1 . 7 МАРТА 1901 г.

Д а в л е и 1 е. Контрольныя.

21 марта Ulmus очень слабо тро 21 марта Ulmus полное цв15тен1е.

нулъ 13 почек'ь. V Fraxinus тронулъ силь

Я » FYaxinus слабо TJ)0- но 8 почекъ.

нулъ 4 ночки. }}
Quercus тронулъ 10

п Quercus спокоен '1|>. почекъ.

>5 м Tilia спокойна. П Tilia тронула У почекъ.

26 марта Quercus тронулъ вс1; 26 ма})та Tilia т рон у л а  BC'fe

почки. сильно.

Я t f Tilia тронула вс1> W Quercus— начало в1л-

почки. вей.

Сравнивая этоть случай съ предыдущимъ, можно зам'^тить 

6o.i1>e сильное замед.тяющее д'Ьйств1е давлен1я не столько на са 



мый моментъ TporaiHH почекъ, сколько на дальи1иилее развтче 

ихъ: так1 , наи|>. почки Uhnus тронулись, хоти и одновременно, 

но безъ давлен1я значительно оие})едили вь далыг1иннемь раз

вили; то же мончно сказать и о Fraxinus. У дуоа и лины ла- 

-медлеи'т, самый моменть троган1я ночекъ.

ДлвлЕнн: см. съ 7 м лртл  1'И»1 г .

Д а в л е н  ie. )\онтрольиыя.

18 ма})та Ulmus Т1 >. дв1’. цв1’,точн. 18 марта Ulnius т1 »онул1 . net.

почки; оче}п> слабо. цв1.т. почки.

Изъ ве])хушек7. осталь- 1S M a jn a  Ulmus— нач. цв1гп*н1и

ныхъ выд'Ьляется бу- 21 марта Ouercus т)». Bct. почьи.

{)ая жидкость с'ь не- „ „ Tilia тр. вс1; поч»ч‘и.

пр1ятпымъ запахом'1.. „ „ Развит1е в1’,твеи вь

30 ма})та Ulmus ночки начали дальнФ.шнем ь было

опадать. очень сильно; моло-

Я] марта Tilia тронула 3 почки дые no6t.i’ii дост1н\П1
очень слабо. до 5— 8 см.

„ „ 11роч1Я не т1)огались.

За все времн онытов'ь было поставлено нодь 1 )азличным да- 

влен1я 150 Bt>TBeH и пи в'1 . одпом1 , cлyчai’. не было зам'1'.чено 

ускоряющаго д'1;йств1я давлен1я па моменп. трог’ан1я почеь"ь. о 

которомъ говориг]. Сакъ.

До 5— 7 см. дав.1ен1е остается как'ь бы невл'тютпмь; с). по- 

вьпнен1емъ же его наступаеть сначала слабое, зат1'.мь все воз

растающее, по M'fepij роста давлеп’ш, з;1медлян)П1,ее д’1;йств1е па 

моментъ троган1я почекч. и, накопепь, наступает!. полп1 >йн1ая 

невозможность къ нробуждеп1к), что видно из 1. случая давлен1я 

въ Ж) см. Таково вл1ян1е давлсмня на момент'ь т})огап1я почекъ; 

на дальн1 1 Йшемъ же развит1и ихт. опо сказ 1.ни1ется в'ь бол1.п1ей 

степени. MhIj удалось зам1 лит1., что побеги, разтпые под'ь да- 

влен1емъ (гд'Ь это возможно), обладали бол15е ь'ороткимп междо- 

у;1 л1ями и бол1зе плотными тканями, тогда какч. в^пви без1 , 

давлеп1я давали поб'Ьги бол-Ьс* длинные с'ь бол-ке нФ.жными 

тканями.

Весною того же года, до Т])0гаи1я почек'1 . в'ь природФ., я на- 

))'Ьзалъ въ нашемт. наужФ. в1зтвей моихь по))од1 , и, пом'Ьстивъ 

HX'f. В'Ь бутылки ст. водой, привязалъ на rhx i. же де1 >ев1.яхь.



Ока;};1лось, что T])oranie иочекъ наступило од11ов])еменно какъ у 

('})i'.:iannbix4. в'Ьтвей, так'ь и у всего дерева.

Все это, BM'bcTii взятое, указало мп-Ь, что умеренное давлеп1е 

II04TFJ совс-Ьм'!. не вл1яетъ па ско])ость наступлен1я момента т}ю- 

ган!я ночект,, когда носл'Ьдн1я вполне созр'Ьли к'1. этому, но на 

дальн'1'.йн1ее ])а:5вит1е ноб-Ьговч. оно вл1яет'ь, со;давая бол-Ье кр1зн- 

к1и ткани и замедляя j)ocri, вт. длину.Иоэтому въ своихъ наблю- 

ден!яхъ надъ н})обужден1емт. нород'ь но ср'Ьзаннымъ в'Ьтвямъ я 

не могт, вна(‘ть в'ь очень грубую ошибку.

lIsMtHeHifl запасныхъ веществъ во время зимняго покоя.

11аблн)ден1я, относян1,1я(‘я къ этой иоловин1з моей работы 

СОСТОЯТ']. В’Ь мик-рохимическом'ь анали:г1’, в1:твей, срф.яанныхъ в'1, 

])азличные м1'.(‘яц1>1, а также вФл'вен, находящихся при ])азлич- 

HI.IX1. вн'И1ннихч> услов1яхъ. Опыты эти, какъ и предыдуние, я 

начал’1, Г)-го (‘ентября 11)01 г. Им'Ья вь виду наметить общую 

картину и;иг1’.нен1я запасных'ь вен1,ествъ во время t|)a;ri, зимняго 

покоя у моихъ дерс'вьевъ и опред'кчит!, зависимость этого изм1з- 

нсмня от'ь не])ем'1'.ны вн'1инних'1. услов1й, я анализировалъ: 1)вФ>тви 

непос])едств(Мню послФ. с]гЬзки, 2) па])аллельно этому в'1̂ соотв'1',т- 

ствуюни(' сроки анализи|)овались в1ггви, стояиця в'ь комнагЬ; 

И) нзсл'1;довали('1, вФлви, помФ,н1,енныя на л1по въ ледник'ь; 

%) hIjtbh, н])едварительно находиви11яся н^жоторое в|>емя въ па- 

рахч. э([(И])п, камфоры, хл01)0(|)0рма, чтобы оп])ед1;лит1> д̂ ^йств1е 

этих'ь веществ1> вь })азныя (|)азы покоя на ход1, изм1;нен1я за- 

пасных'ь вен1,еств'1.; но пос.т1;дн1я наблюден1я у меня вьпнли не

удачными. такч, какь боль[нинство в1.твей погибало, да и кром'Ь 

того, безъ количественн1>1хч. оп1)едФ.лен!й они не ясны, поэтому 

я их'ь 11])()нун1,у. Для каждой но]юды велся отд'кльный дневник"!,, 

куда заноси.юсь все то, что даваль мик{)0 химическ1й анализ!,. 

Ht.TBH брались для каждой породы одновоз])астныя и, по возмож

ности, с'1, одинаковым'ь д1амет}юм'ь каиадый })азъ. Я  почти всегда 

анализи})овалъ поб15ги посл'кдняго 10да и только когда не нахо- 

дил'ь В'Ь iHix'b того или иного из'ь запасныхъ вен1,еств'1,, брал'ь 

в'Итви ('тарших'ь воз})ас'гов'ь. Какь реактивы я употреблялъ: на 

|{{)ахмал1,— ,1, на жирныя масла— тинктуру алканны и па глюкозу—  

п[юп1П'ыван1е j)a3j)ij3a CuS04, промыван1е водой, пом'Ьще1не bj> 

н1елочнук) с])еду, и подогр'15ван1е. Зд'Ьсь опя'гь я не буду приводить 

Bi '1'.х'ь своих'ьзаписей, так'ь как'ь это было бы слинтком'ь однооб])азио



въ силу того, что hIjtbii а}1плн;«1})овали('Ь довольно часто (чере:гь 

двt> нед1зли), а пзм’Ьнен1е веществъ шло довольно медленно, такъ что, 

не им15Я количе(‘Твеннаго учета, н1п"ь во:^можности найти {хищ

ницу въ 1)езультатах'1, двухъ, а ин(н’да и Пол'1>е сосФ.днихъ ана- 

лизoв^,. Согласно моей :̂ адачФ>, въ эту половину работы воидуть: 

Г) обидая картина изм'Ьнен1я запасныхъ вен1еств1. моихъ нород'ь 

во время зимнихъ (})азъ нок-оя вт. при])одныхъ услов1ях'1,: “2) от- 

лич!е въ иям1шен1и лаиасныхъ вешествь у в1>твей, находянщхся 

при комнатной темпе])атур1;, Я) дф.йств1(‘ ни:шой температуры.

ILiMUHKHIH :̂ ЛПА('НЫХ'1. ВКНЩТН'Ь В'Ь ПРИРОДНЫХ!. УГЛ0Н1ЯХ'Ь.

Q U е г с U S р е d U п с U 1 а t а.

Крахмаль (5 сентяб})я 1*И)1 г.). Много въ кор1’., Д})('в<'си1г1: 

и сердцевин1’., особенно в'ь последней. 1'Д'1'. кл'1;тки набиты сплонп. 

крахмальными лернами. 1̂ аг1'.м'ь, постеп(‘нно k 'i. ноябрю м'1;сяцу. 

количество крахмала :̂ ам'1’.тно уменьшается, так’1. что ixi. 1ч'онцу 

октября онъ исчезает!. и;}ъ коры, вт. янва})’!'. ;{ам1'.тно уменьныется 

въ сердневин'!'. и нъ такомъ состоян1и онъ находится до Majna. 

Съ конца марта ;?ам'1'.чается возрожден1е молодого к]>ахмала въ 

первичной Kopt>. Такимъ образомъ у дуба полна1’о исче:иипя 

крахмала зимой не происходитъ. Иерюдъ наименьшаго его соде)»- 

жан1я приходится па ноябрь, декаб})ь, янва^ж, ({)ев1 >аль, т. е. 

на самые холодные м'ксяцы.

Масла (5-го сентяб1 )я) очень мало въ кор!;. Съ октяб1 >я въ 

кор1; масла становится заметно больше, окраска алканной ин

тенсивною. В'Ь ноябр'Ь и декабр'Ь окраска еще рЬзче и притом'ь 

она особенно ярка близъ камб1я, что свидйтельствуетъ о скопле- 

нш масла въ этомъ м'1;ст1з. КромФ, того, въ это в}>емя зам1’.- 

чаются капли масла въ сердцевии'к и лучахъ. Къ Becnt, окраска 

алканной съ каигдымь разомъ дЬлается слаб1зе, что указы- 

ваетъ на уменьи1ен1е количества масла, и въ то же время исче- 

заетъ р'Ьзкая г})аница по камб1альному кольцу, а окраска д1;- 

лается болФ>е равном^Ьриой. Такимъ об])азомъ у дуба зимой масло 

появляется въ небольнюмъ количеств!;, главнымъ образомъ В1. 

Kop-fe, и время появлеи1я его совпадает'!, со временемъ наиболь

шей траты крахмала.

Глюкоза (Г)-го сентяб1 )я). Н1;тъ. Начиная со второй половины 

октяб[)я зам'Ьчалось появлеи1е глнжоз!.! и съ этого в|)емени Н1 )и-



cvTCTBie ея, хотя въ ум15})енномъ количеств-Ь, длится вею зиму. 

Посл-Ь сильныхъ мо})о:к)въ осажден1е СшО при реакц!и было 

очень обильно. Съ первыхъ чиселъ февраля осажден1е СшО 

д'Ьлается съ каждымъ ра:н1мъ все обильн'Ье и обильн'Ье по Mt>pt 

П})иближен1я къ весн-Ь, что даетъ нолможность заключить о 

постепенно воя})астающемъ количеств-Ь глюкозы.

Такимъ образомъ для дуба мы им-Ьемъ:

1) Содержан1е крахмала за всю зиму очень велико.

2) Посл1з осенняго niaximum’a (сентябрь) начинается убыван1е 

его, длящееся октябрь, ноябрь, декабрь. Сначала исчезаетъ 

к])ахмалъ въ Koi)'fe (октябрь), потомъ уменьшается въ сердце- 

вин1з, но все же его остается очень много.

3) Иаименьн1 ее содержан1е крахмала (зимн1й minimum) прихо

дится на январь и фев 1 >аль.

4) 06i)a30BaHie вновь отрожденнаго крахмала начинается съ 

Komui Majmi въ пе1 )Вичнои Kopt; количество его растетъ къ 

Becuij.

5) Соотв^ственно HC4e3aHiK) крахмала наблюдалось пoявлeнie 

масла (октяб}>ь, ноябрь) сначала въ Kop-fe, а потомъ въ сердце- 

вин'Ь (конецъ ноября, декабрь).

()) Въ самое холодное время зимы масло ско 1 Н1,ентрировано 

1мав 1 Н1 1мъ об])азомъ близь кaмбiaльнaгo кольца, ('удя по окрась-^ 

алканнои, у дуба масла за всю зиму мало.

7) Ь’оличество глюкозы за всю зиму yMibpenno; послФ> мо])о- 

зовъ —  обильно.

К(‘ли об})атить BHHManie на кривую знерпи къ прор1)стан1ю 

у дуба, то мончно зам'Ьтить, что пepioдy пpeвpaш,eнiя крахмала 

въ масло соотв'Ьтствуетъ слабая эне])г]я къ пpoбyждeнiю, а 

пe])ioдy nepeM'femeniH запаса к^захмала изъ листьевъ (сентябрь 

передъ листоиадомъ) наименьшая знерг1и къ росту, что, MH"fe 

ь’ажется, и понятно, такъ какъ вся растительная :)нер1тя въ зто 

в[)емя тратится на внут1 >е1н1юю работу.

F r a x i n u s  e x c e l s i o r .

Крахмаль (Г)-го сентября). Очень много въ сердцевин'Ь. се})дце- 

винной трубка, се})дцевин1п>1хъ лучахъ и въ ко})'Ь. Къ концу 

октября (20-го) происходитъ исчезан1е почти всего крахмала въ 

KO])+i, въ остальныхъ же тканяхъ его по прежнему много. На-



чииая съ ноября, ;зам'Ьчаетея сильное уменьшен1е углевода п къ 

февралю онъ остается лить въ (‘ердцевинноп трубк'б, да сравни

тельно р'Ьдко въ се[)дцевинныхъ лучахъ, тогда какъ централь

ная часть сердцевины свободна отъ крахмала (b^jtbh одно- 

л1^тн1я). Такое убыван!е крахмала, не доходящее однако до 

нуля, продолжалось до второй половины марта (21): съ :)того 

времени въ не1 )вичной Kopt. появляется очень много бур'Ьюн^ей 

отъ .1 зернистости )̂, а съ начала апреля много мелкихъ :?ерны- 

шекъ. Это В0 ;ф 0 /кден1е к})ахмала, которое ь'ъ Beculj все растетт. 

и растетъ.

3[асло (")-го ('ептября). 1 1 0 1 )ЯД0 мн0 ; гланным'ь образомъ въ 

Kopli ранном^фно. Ivb началу ноября но очет, ншч'мсивной 

окраск'1'. алканной нонеречныхъ ра;?р'Ь:юнъ, нч, короной ихь 

части, особенно бли:п> камб1я, возможно заключить, что нь :vro 

время масло находится здФсь нъ очень б^иьнюм'ь ь-оличестн'!; 

и скопляется оно больню всего у камб1ал1.нпго кольца. Де1{аб1 )ь 
и январь —  картина не мФ.няетси, а съ (})енрали (2S) р'1;зкая 

граница по камб1ю постепенно бл'Ьдн'1;еть и в'ь то Яхт время 

окраска разлита болФ.е ])анном'Ь])но по толщФ> коры, что даеть 

возможность заключить о болФе равном'Ьрномт. распр(‘Д’{>лен1и 

масла. Кром1> того нъ это время зам'Ьчается, что структу1 )а ма- 

сляныхъ капель измФ,няет(*я: он15 сливаются между собон) въ 

общую массу.

Глюкоза (5-го сентября). В'ь течен1е зпмы ноявл(мп(' и

псчезновен1е ея происходит!, нерюдически. Oco6einio сильное 

оса-жден1е СшО, при реакщи, наблюдалось у н'Ьтвей предварител}.но 

хваченных!, морозомъ. Съ конца (|)евраля нахожден1е глюкозы 

д15лается постояннымъ сначала в!> кор1^ а потом!, н!. дренесинФ. 

(мартъ). По Mlipl? приблилхен1я весны количество ея все больше 

и больше.

'Гакимъ образомъ для ясеня мы им1;ем!.:

1) Запас!, крахмала как!, у дуба —  великъ.

2) 1Госл1з осенняго maximum’a (сентябрь) начинается пе})е- 

ходъ крахмала в!. масло: в!. октябре он!, исчезает!, «З !, ко{)ы, 

ПОТОМ!, уменьннгется н!, сердцевин'Ь и лучах!,.

*) И раньше этого срока, еше зимой, въ толщЬ коры ясеня, по принесе- 

Hiii въ комнату в'Ьтвей, замечалось образован1е мелкихъ зернышекъ крах

мала, но со второй половины марта образуется масса зернистости, бур-бющей 

отъ J и очень обильное появлен!е .зернышекъ крахмала.



3) Полиаго исчезан1я крахмала даже въ иоб^гахъ посл^днш^о 

года зд'Ьсь не наблюдалось, какъ и у дуба, хотя т})ата его за 

зиму относительно больше у ясеня, ч^мъ у дуба.

4) Наименьшее содержан1е крахмала (зимн1й minimum) н})ихо- 

дится на январь и февраль.

5) Образован 1е вновь отрожденнаго крахмала начинается со 

вт0 ])0 й половины марта и главнымъ образомъ съ начала ап})'Ьля 

въ первичной кор1з.

()) CooTBliTCTBeHHO yмeньшeнiю крахмала, съ 0 ктяб})я увели

чивалось количество масла.

7) Масло скоплялось главнымъ образом!, въ Kop'fe, а въ хо

лодную часть зимы (декабрь, январь) близъ кaмбiaльнaгo кольца. 

Судя но окраск15 алканной, масла у ясеня много.

8) 1’'люкоза зимой появляется и изчезаетъ пер1одически. Наи- 

бол'Ёе обильное ocaждeпie Cu-jO при реакц1и наблюдалось noc.iij 

морозовъ.

Ксли обратить впиман1е на кривую энерг1и къ прорастан1ю у 

ясеня (черт. 2), то можно зам'Ьтить, что началу перехода крах

мала В7> масло соотв'йтствуетъ фаза глубокаго покоя (октябрь): 

пер1оду дальн1 ;йн1 аго перехода— фаза посл1з покоя (ноябрь, де

кабрь), а пер1оду передвижен1я крахмала изъ листьевъ В1 > в'Ьтви 

(осень передъ листопадомъ) —  (|заза передъ покоем1 >.

i 1 i а р а г V i f о 1 i а .

Крахмаль (5-го сентября). Есть въ первичной корФ., сердце

винной трубк^1з и лучахъ древесины. Къ концу сентября количе

ство крахмала зам'Ьтно уменьшается. По M'fepii исчезан1я крахмала 

появляется зернистость, буреющая отъ J. Къ первой половинФ 

ноября крахмалъ исчезаетъ совершенно изъ поб'Ьговъ посл'Ьд- 

пяго года. Въ сердцевипныхъ лучахъ и сердцевинной трубк15 двух- 

годичнаго поб'Ьга крахмала, им'Ёется еш,е въ достаточномъ ко- 

личеств1з. Ко второй половип'Ь декабря въ двухгодичномъ побФг1'. 

крахмалъ почти исчезъ, но въ трехгодичномъ его еш,е порядочно. 

OTcyTCTBit крахмала въ одногодовомъ поб'Ьг'Ь длится ноябрь, де

кабрь, япва})ь. В'ь конц'Ь февраля въ первичной корФ замечалось 

образован1е бур'Ьющей отъ J зернистости, но появлен1е зернышекъ 

вновь отрожденнаго крахмала происходитъ лишь въ начал'Ь апреля.

Масло (5 сентября). Равном'Ьрно по вс'Ьмъ тканямъ за исклю- 

чен1емъ первичной коры. Съ конца октября въ кор1; количество



маслл зам15тпо увеличивается, особенно много содержатъ его 

клетки камб1я и ближн1Я къ ии>п.; съ этого же времени масло 

появляется въ сердцевинных'ь лучах!.. Ч'Ьм1 . дальню идетъ д1'.ло 

къ ;«1м15, т'Ьмъ ок})аска }>азр'Ьзовъ алканной д'Ьлается разъ оть 

раза интенсинн1зе, что даетъ возмоич-ность заключить о возра- 

стающемъ количествФ. масла сь настунлен1ем'ь бол'Ие холоднаго 

времени. Ноябрь, декабрь, янва])Ь, судя по темно-виин1евой окрась"Ь 

разр'Ьзовъ от'ь алканны, липа соде1 )И{ит'ь очеш. много масла; что 

касается м'Ьста нахожден1я его, то только резкая граница но 

камб1альному кольцу на})ун1аетъ равном'1'.рность въ раснред'Ьл(‘н1и 

по тканямъ.

Начиная съ конца (^)евраля масло отходит'ь какъ бы внутрь 

ОТ'Ь нерб(|)ер1и стебля: въ Kopt. остается линп. близ'1. камб1я, а 

главнымъ образомъ ск0 1 н1,ентри]ювывается въ се1 >дцевиннои трубк !'. 

и лучахт. древесины. Съ этого же вр(‘У.ени масляш^ш канли Т(‘- 

ряютъ свой блескъ и, сливаясь между собою, образуюгь сплош

ную массу.

Глюкоза (5-го сентября). Н^тъ. За Bct. зимн1е м'1;сяц1.1 мн'1; 

не удалось заметить сколько нибудь значительнаго количества 

глюкозы у липы. Правда, периодически бывало осажден'ю Си^О 

при реакц1и, но такое б'1.дпое, что моглс) свид^Ьтельствовать лишь 

о ничтожных'1 . сл15дахъ глюкозы.

Таким!, образом'ь для липы им15емъ:

J) Запасное вещество зимою находится главным ь об 1 )азом ь 

въ вид15 жи})паго масла.

2) Осенн]й крахмальный maximum наступа('т ь в'ь начал'!; сен

тября, носл-Ь котораго начинается быстрое убыван’к- крахмала, 

длящееся всю зиму. 1^езультатомъ этого убыван1я будет'ь совс)>- 

шенное исчезан1е крахмала в'1> поб'Ьгахъ одного года (к'ь началу 

ноября) и двухъ л-Ь'гъ (к'1 . концу декабря).

3) Наименьшее количество крахмала (зимнш minimum) п1 )Ихо- 

дится на ноябрь, декабрь, январь.

4) Образован1е вновь отрожденнаго крахмала начинается вь 

конц'Ь марта и начал!; ап])'Ьля.

о) Соотв'ктственно nc4e3aniK) крахмала наблюдается очень 

обильное пoявлeнie масла, достигающаго maximum’a въ декаб1 )'к, 
январ-Ё.

6) За зимн1е м'Ёсяцы масло скопляется близъ KaM6iajibnaro 

кольца.

7) Глюкоза зимою поялялась пер1одически и b'i, очень ни-



чтожномъ количеств'Ь, насколько можно было судить по б1здному 

осажден!ю CU2O.

Если обратить вниман1е на кривую энерпи К1 . прорастай!н» 

у липы (черт. 3), то можно заметить, что началу перехода крах

мала въ масло соотв1зтствуетъ фаза глубокаго покоя; дальней

шему переходу— фаза после покоя, также съ очень слабой энер- 

riefi къ ])0 сту.

и  1 m U S m о п t а п а.

Ik'paxMd.ib (.j-ro сентября). Ксть нъ сердцевинной трубке, лу- 

чах'ь д{)евесины и въ коре. Съ начала ноября (5-го) крахмалъ за

метно убывает'!, и къ началу января (o-io) остаются лишь следы 

въ верхнпхъ частях^, одногодичныхъ ветвей, а къ концу янва1 )я 
концы побеговт. последняго года совсемъ не содержат!, крах- 

Ma.ia. нпжн1я же части их'ь и двухгодичные побеги еще обла

дают!, К1)ахмаломт, въ достаточномъ количестве. Но мере исчез- 

н()вен1я крахмальныхъ зеренъ замечается ноявлен1е буреющей 

от'ь .1 зернистости, которая въ дальнейиюмъ мало по малу исче

зает!,, заменяясь каплями масла. Съ конца апреля вт, коре одно- 

годимныхъ побегов'1, вновь появляется бурая зе!)Ш1 стость, а во 

нто])ой ПОЛОВИМ']; ап])еля (20-го) здесь уже можно встрети'гь въ 

большомъ колиместв'Ь в!ювь отрожденный крахмалъ. Появлен1е 

зернистости и об])азова!не к])ахмала близъ цветочныхъ иочек'ь 

началось, !ювидимому, значительно раньте, такъ как'!, уже въ фе

врале я замечал'ь мелк1я, редюя зерн 1,!шки к])ахмала, но былъ-ли 

;*т() HOB!,ni крахмал'!., или оста'гки стараго, я утверждать не бе- 

рус!,, так'ь какт, с'ь почками у меня !!аблюде1пя были отрывочн!,!.

Ласло (Г)-го се!!тября). Мало, 1\ча1«!ымъ образомъ въ ко})е 

близъ камб1я. 11ач!шая съ ноября окрасчч'а алканной делается 

интенснв!г1;е и, к]юме toi'o, позволяет'!, уб'Ьдиться въ присут- 

CTimi масляшлхъ капель въ серд!!евинной т})убке и лучах'ь, а съ 

конца нояб})я масло появляется и въ се1 )дцеви!1е. Рас!1ределе!пе 

масла по тка!!ямъ b'i, зто в|Х‘МЯ почти равномерно. Со второй 

полови!!ы января равномерность наруьпается: въ коре оно сосре

доточивается близт, камб1я, въ древесин'Ь— в'ь лучахъ и в'ь серд

цевинной трубке. Такъ продолжается до конца марта, когда рез

кость въ распределен1и i! 0  тканям'ь опять !ie так'ь яс!!а. Съ зтого- 

же времени окраска разрезов'ь алканной делается раз'ь on , раза 

бледнее.



Судя по интенсивности окраски наибольшее соде])жан1е масла 

придется на январь и февраль.

Глюкоза (5-го сентября). С’л'кды. Къ концу сентября исче- 

заетъ, потомъ появляется пер1одически въ октябр1; (20) и но- 

ябр'Ь. Зимою же mhI  ̂ ее не удалось встр1^чать. Гъ конца ма])та 

в'ь ko})1j присутств1е глюкозы д'Ьлается постоянным!, и количе

ство ей къ веснФ, судя по обильному осажден!н) (Ч1 2 О, все }>а- 

стет'ь и растет'ь.

Итак!, для Ulmus им1?емъ:

1) Зимою :5апасы питательн1.1Х'1. вещества, имеются и в!. вид1̂  

крахмала, и въ вид1; масла. Судя по окраскФ. алкангюй, Ulmus 

зимою соде})житъ по})ядочное количество масла во Bci'-хъ тка- 

няхъ, а съ другой сто{юны, исчезан1е крахмала идегь не очень 

глубоко, такъ какъ полное его уничтон;еп1е замФ.чалось только 

въ верхнихъ частяхъ поб'к'ов'ь iiot.i Ьдня1'о года, тогда ь'ак'ь въ 

нижнихъ, бол'Ье толстыхъ частях'ь тФх!. же побФговъ опъ при- 

сутствовалъ всегда, не говоря у^ке о no61;rax'i. старижх!. воя- 

растовъ.

2) Иосл'Ь осенняго maximurn’a ((ептяб])ь) начи}1ается посте

пенное убывап1е крахмала, дляп1ееся: октябрь, ноябрь, декаб])ь, 

январь и доходящее до пплпаго исчелан’ш въ верхнихт. частях!. 

побФговъ посл-Ьдияго года.

Я) Наименьшее соде})жан1е крахмала приходится на январь, 

февраль.

4) }1ача.то образован1я вновь отрожденнаго крахмала насту- 

паетъ съ первой половины аирФ.ля.

5) Наибольи1 ее количество масла п]1иходится на январ!., (jie- 

враль.

()) 1*аспред'Ьлен1е масла по ткаьшмъ большую часть зимы })ав- 

ном1>рно; только съ конца января до марта оно скопляется 

близъ камб1я.

7) Осенью глюкозы содержалось очень незначительное коли

чество, а зимою совс'Ьмъ не зам'Ьчалось. Съ конца марта присут- 

CTBie ея д15лается постояннымъ.

При взгляд'^ на кривую энерпи къ ирорастан1ю для листо- 

носныхъ почекъ Ulmus можно зам15тить, что началу перехода 

крахмала въ масло (октябрь, ноябрь) соотвФ.тствуетъ фаза глу- 

бокаго покоя (В, С). Дальнейшему переходу— фаза помп покоя, а 

перем'Ьщен1ю крахмала изъ листьевъ въ в'Ьтви— фаза персдг по- 

коемъ (А, В).



Bcii мои породы по глубип'Ь и:зм'Ьнен}я запаснаго крахмала 

за фазы пер1ода зимняго покоя можно расположить так1 >:

1) Quercus pedunculata. Запасъ крахмала всю зиму великъ. 

Въ масло переходитъ незначительная его часть.

Дубъ обладаетъ той особенностью, что у него фазы полнаго 
покоя не наблюдалось, а ей соотв15тствовалъ пер1одъ очень сла

бой энергш къ пpoбyждeнiю, обннмающ1й собою сентябрь и 

октяб])ь, изъ которыхъ сентябрь будетъ вр(*мя наимен1>тей, а 

октябрь слабой энерг1и къ росту. Это время я принялъ за фазу 

зимняго покоя для дуба; ему соотв'1;тствуетъ такое состоян1е за- 

пасных'1. веществъ: 1) времени наименьшей энерпи (сентябрь)—  

конец'ь nepeMljU],eHiH крахмала изт, листьев'ь и отложен1е его въ 

в'Ьтвяхъ (осенн1й maxim.), 2) времени слабой энерпи (октябрь)—  

начало и нереходъ к}>ахмала вь масло. 3) Пер1оду вынужденной 

нед'Ьятелыкк 'ги— конец'ь перехода к[>ахмала въ масло, обильное 

моявлеп1е глюкозы и, иакопецъ, процесс1 > образован1я или воз- 

рождеи1я крахмальных!, зеренъ (ма])гь).

Сообразно сч. незначительным’1 . количеством !, к])ахмала, пере- 

ходящаго в’1 . масло, дуб'ь обладаетъ наимен-Ье ясно выраженной 

(|)азой глубокаго покоя.

2) Fraxinus excelsior. За зиму количество крахмала н'ь в'Ьт- 

вяхъ одного года значительно уменьшается, с 1 )авнительно съ 

осеннимъ содержан 1емъ его. На м1>сто исчезающаго крахма.та 

обильно появляется масло.

Fraxinus обладаете. вс’Ьми тремя ([зазами зимняго покоя. Фаз-Ь 

передь покоемь соотв1;тствует'ь осеннее отлож'ен1е крахмала (осен- 

н1й maxim.). <1>аз1̂  глубокаго покоя— начало перехода крахмала въ 

масло. <1)аз'1’. пос.т покоя (нояб[)ь, декабрь)— перехода, крахмала въ 

масло. Иъ иер1одь вьшужденнаго покоя зам'Ьча.юсь бол'Ье обиль

ное появлен1е глюкозы К1. весн1> и возрожде1ие к[)ахмальныхъ 

зерен!, (начало анр15ля).

Соотв'Ьтстненно бол15е глубокому переходу крахмала В1 . масло 

у ясеня, онь обладает!, хотя и короткой, но ясно в!.1 1)аженной 

фазой глубокаго иоь'оя.

3) Ulmus moiitana. Зимнее ni)eBpaiu,enie крахмала enj,e глубже, 

ч1>м']. у Fraxinus, крахмал ь исчезает !, из'1 . концовъ ноб15Говъ по- 

сл'Ьд1Ш1'о года. Масла очень много.

Ulmus обладает!. bc.Iimh тремя фазами зимн>!го !1 0 Ix0 H. Фаз'Ь 

передъ покоемь (aBi'yc’i!., (‘ентиб[)!.), соотв'Ьтствует!, осеннее отло- 

же!1 1е крахмала !Г1. b^t!uix i.. <1>аз'Ь полнаго покоя —  начало пере



хода крахмала масло. Фал'Ь пос.иь покоя —  ие})еходъ ь'рахмала 

въ масло. По окончан’ш пе1)!ода покоя наступаетъ появл('1йе 

глюко.зы (ма1)Т'ь) и во;?}>ождо1пе лерс'пъ крахмала.

Бол'Ье глубокому пренра1де1пк) крахмала :?д1зсь соотн'Ьтствуетъ 

и Г)ол'Ье глубок'п"! и продолжительный лимн1й покой.

4) Tilia parvitblia. Омет, большая часть крахмала ;п1мою iiei)e- 

ходнтъ въ масло; вь поябр'У п декаб1)1  ̂ одно —  и днухгодпчш.ш 

в'Ьтви совс'Ёмъ липгаюто! его.

Пер1одъ :^имняго покоя у липы довольно иродол>кительн1.1Й. 

ФаяФ глубокою покоя (ав1’усгь, сентяб1)ь), (‘оотв'кгствуеть отчасти 

осеннее отложен1е ь’рахма.аа (до начала сентября), а :5атФм ь, на

чало перехода к-рахмала вч. масло. <1>а:яФ. послп, покоя, дл>пценся; 

октябрь, ноябрь, декабрь— бьи-трое исч(':?ан'1е к}>ахмала и лам'Ьна 

его масломъ, количество K'oToi)ai'o все растсп. и рпстггь.

И идф.сь, подобно тому, что мы Им1'.ЛИ для Нр('ДЫДуН1,ИХЪ ио- 

родм,. лам'Ьчается спяль меячду количеством'ь 1г})ахмала, иерешед- 

niaro В1 . масло, и продолжительностью покои, а. главное, 1’луби- 

ной его.

Вл’|ян'1е температуры на изм%нен!е запасныхъ веществъ.

Температура К»—17° С.

Как'1. я уже гово|)ил'ь, н'Ьтви, ср'Ьланныя мною В1. теч(чйе 

:и1мы, пом1ии,ались въ теплую комнату съ температурой И)— 17° С. 

Каждый дв'Ь иед'Ьли производило! ми1{рохимическ'1н анали:!!. и 

даииыя его с])авнивались c'l, релультатомъ аналила idvjBefi. на- 

ходяп1,ихся въ и])ир()дных'1> услов1ях'ь. Окала.^юс!,, что картина 

илм']^пен‘1я лаиасных'ь веществь в'т. лтих’ь пскусствешп.гх'ь усло- 

в!нх1. б1.1ла н'1;сколы{о своеобрална и лд'1.сь я н|»иведу лам'1'.чен- 

ныя особенности для ь’аждои породы.

QuercHS pedunculata: 1) Иь течсчне hhmi.i, наблюдалось оч('Нь 

быст]юе убыван1е К})ахмала, доходиви)ее че])елт, 4 м1'.сяца до нол- 

naj'o исчелан!я. 2) И(> ламФ.чалось увеличен1я 1;оличестиа масла: 

въ Teneiiie всей лимы окраска рал])'1;зовь алкапной б1,1ла очень 

б.т1;диа. Я) 11ер!одическ’а1'о появ.1ен1я глюколы вь больнюм'1. коли

честв'!; не наблюдалось, содер-жан1е ея было 11остг)>1нно, но не- 

лначител1.ио; наибол'1,(> обильно осажд(‘н!е СпгО ири jn'ai.MUH про

исходило в'[. кл'1'.TKax'j. коры. 4) 11оявл(Чне bhoiu. отро>ьде1пп.1Х'1. 

лерс1гь К11ахмала b’i. Kop'h наступило въ средщ'м ь иа деоггый день 

стоян1я въ комнат!',; hj»h 9том'ь падо лам'!;тить, что ч’1;м'1, ближе



К1. BecHi5 брались в'Ьтви, Tî M'b cKopiie появлялся крахмалъ и это 

не только для дуба, но и для прочихъ 8-хъ породъ.

Fraxinus excelsior. По сравненш съ природными услмИями 

зам1^чалось: 1) медленное убыван1е крахмала. Въ кор1; во всю 

зиму можно было встрф>тить порядочное количество мелкихъ зе- 

ренъ ь’рахмала, тогда какъ въ природных1 . услов1ях 1 > зимою изъ 

коры оиъ исчезалъ совершенно, зам^зняясь масломъ. 2) Количе

ство масла, насколько o6̂ j> зтомъ можно судить по OK}iacKli раз- 

pt>30Bi> алканной, не прибывало съ исчезан1емъ крахмала. 3) Со- 

держан1е глюкозы было ум'Ьренно за все время стоян1я съ сентября 

по апр'1;л1. и бол1;е или мепФ.е постоянно. 4) Образован1е зеренъ 

крахмала iri> Koplj началось въ среднемъ на О-й день стояп1н в̂ ь 

теплой комнат1>.

Tilia parvifolia. 1) Исчезан1е крахмала шло довольно медленно; 

в'ь no6i?rax'b послФдияго года оно п})Оизошло на два месяца 

позях'е, Ч'1’,М1 . въ п})ирод15. 2) Количество масла съ сентября до 

весны, судя по ок])аск'1; алканной, не менялось. 3) Появлен!е 

пе])вых1. зсрепъ к])ахмала въ Kopi; п})оизоп1ло В1> среднемъ па 

5-п депь пребыван1я ы. комнагЬ.

Ulnnis montana. 1) Процессъ исчезап1я крахмала шел'1> вт. 

искусственных^. услов1ях^. параллельно ci. природными. 2) Уве- 

личен1я ь-оличества масла но зам1^чалось по мФ>рФ> убыван1я крах

мала. 3) 11оявлен1е пе})выхъ зерет> крахмала въ корФ> наступило 

ВТ, среднем!, на 8-й деш..

1 )̂ вс15хъ птихъ случаяхъ, кром1з дуба, крахмалъ хотя и ис

чезала., но медленною, ч15мт. вт. природ'Ь и при томъ убыль его 

не сопровож-далась бол1зе обильнымъ появлен‘1емъ масла. У дуба 

это видно лучше всего: там'ь крахмалъ весь исчезает!, сравни

тельно быстро; если бы о т . при этом!. пе1 )еходилъ въ масло, то 

мы могли бы ожидать очень обильпаго появлеп1я послФ^дняго. но 

на самомъ д'Ьл'Ь зтого п'Ьтъ; трата крахмала въ данномъ случа'Ь, 

в-Ьроятно, приходится на дыхан1е.

Такимъ образомъ влiянie повышенной температуры на ходъ 

изм'Ьнен1я запасныхъ веществъ сказывается въ томъ, что она:

1) не благопр1ятствуетъ переходу крахмала въ масло, и 2) очень 

способствуетъ возрожден1ю крахмальныхъ зеренъ, но только от

носительно посл'Ьдняго надо сказать, что это все же не един

ственный факторъ, обусловливающ1й побужден1е къ появлешю 

крахмала. Оказывается, что въ в'Ьтвяхъ, отд^Ьлепныхъ отъ дерева, 

находяпщгося в!. стад1и покоя, крахмальныя зерна появляются



значительно позже, ч^мъ въ в1зтвяхъ, отд'Ёленныхъ въ состоян1и 

вынужденной нед'Ьятельности; чФ.мъ глубже была (|)аза покоя, 

т'Ёмъ дольше приходится ждать до появлен!я ь'рахмала.

Вл1ян1е низкой температуры.

Весной 1902 г., до рас11ускан1я ночекч. въ ирирод^Ь, были па- 

р^Ьзаны BiiTBH моих7> пород'ь, иoм'bи^eпы в'ь стенля1И1ун) банку 

съ водой и поставлены на все л'Ьто до осени в'ь Л('диик1., гд1'> 

температура колебалась сначала съ— 2 до-|-1,Г), а къ осени до-|-3. 

Передт, пом^Ьщен1емъ в'Ьтвей на лед'1. он'Ь были анализированы 

и отм’Ьчеио первоначальное состоян1е заиасиых'ь венцч'твъ. Ито- 

рой разъ аиализъ п}юизводился л'Ьтомъ, 2S 1к)ня, и, накоиецъ, 

въ третш разъ —  осенью, 11-го сент>и")ря. Результат!.! анализо1п. 

СраВ!1ИВаЛИСЬ съ СООТВ'^ТСТВуют.ИМИ для 11]»!1рОД!!1.!Х1. услови!. 

Зд'Ьсь я приведу результатъ зчихь а 1 !ализовт>.

Первоначальное состоян!е запасныхъ веществъ передъ пом%щен1емъ 
въ ледникъ.

ЗО-е Лпр-Ьля 1У02 г.

Q п е Г С U S р е d U п с U 1 а t а.

1) Крахмаль. Miioi'o: кора, се})дцев. лучи и сердц. трубка.

2) Масло. Мало. ()!;})аска отъ алкан!!!.! слабо розовата}!, ina- 

риковъ ие видно.

3) Глюкоза. Много въ кор'Ь.

F г а X i 11U S e x c e l s i o r .

1) Крахмалъ. Много: кора, серццев. Tj)yoFxa, серднев. лучи.

2) Масло. Очень мало въ кор'Ь, н'Ьсколько больихе вь серд- 

цевин1з.

3) Глюкоза. Много въ кор^Ь.

Т i 1 i а р а г V i f о 1 i а.

1) Крахмалъ. Есть порядочно въ Kopli и 1{ое-1 Д'Ь въ се])дце- 

винных!) лучахъ. г.

2) Масло. Въ Kopii мало, въ cepAneBHHlj н15СКолько больше.

3) Глюкоза. Мало въ пе1 )Вичной KO]rfe.



и  1 m u s m 0  n t a n a.

1) Крахмалъ. Много въ Kopi;, меньше въ сердцевин, лучахъ и 

сердцевин. трубк1>.

2) Масло. Главнымъ образомъ въ сердцевин'Ь; въ Kop'fe мало, 

капель почти не видно.

3) Глюкона. (Обильное осажден1е СигО происходило лишь 

посл'Ь кипячен1я ])a3})1j;}a.

Посл'Ь этого предварительнаго анализа Bî TBH были homI j- 

щены въ ледникъ и 28-го 1юня анализировались вторично. Было 

найдено:

Q u e r c u s  p e d u n c u l a t a .

t) Крахмал'ь. Есть: сердцевина, лучи сравнительно мало; кора 

совс'Ьмъ лишена его.

2) Масло. Есть довольно много вт, кор1з, особенно близъ камб1я.

3) Глюкоза. Много.

«

F r a x i n u s  e x c e l s i o r .

1) Крахм!иъ. Есть въ сердцевинной трубк1> и лучахъ. Кора 

свободна on . него.

2) Масло. Кора и сердцевина.

3) Глюкоза. Порядочно. Кора и д])евесина.

T i l i a  p a r  vi  f o l i a .

1) К})ахмал'ь. H im . в'ь поб15гахъ посл15дняго года.

2) Масло. Много; древесина и кора, особенно близъ камб1я.

3) 1'люкоза. Мало въ древесин15, но много b i.  кор1>.

U l m u s  m o n t a n a .

1) Ь’рахмалъ. Мало въ лучахъ и сердцевин. Tpy6Ki3.

2) Масло. Порядочно въ Koplj и сердцевин'Ь.

3) Глюкоза. Мало. При кипячен1и обильно.

Bi. oTHOHienin иробужден1я почект. мои породы къ 28 1юня 

им15ли такой вид'ь:

Ulmus montana— тронулъ почки сильн̂ 1>е вс'Ьхъ, къ означенному 

сроку образовались слабый эт1олированныя в^Ьточки съ полусло- 

женными листочками. Слаб1зе Ulmus тронула почки Tilia и еще



слаб1зе —  Fraxinus; что же касается до дуба, то во все время ире- 

быван1я в15твей въ ледникФ, онъ не тронулъ ни одной почки.

Въ коиц^ опыта, осенью, в1лвп анализировались еще разъ и 

дали сл'Ьдующее:

11-го сентября.

Q u e r c u s  p e d u n c u l a t a .

1) Крахмалъ. Почти н'Ьтъ; очень мало въ лучахъ древесины

II сердцевин. трубк1з.

2) Масло. Мало в'ь Kopt. и довольно много въ лучах'1 . дp(̂ вe- 

сины и сердцевин'Ь.

3) Глюкоза. Есть порядочно.

F r a x i n u s  e x c e l s i o r .

1) Крахмалъ Ш^т'ь.

2) Масло. Много въ Kopii.

3) Глюкоза. Есть.

Т i I i а р а г V i f о 1 i а.

1) Крахма.!п>. НЬтъ.

2) Масло. Порядочно во всЬхъ тканяхъ.

3) Глюкоза. Н1^тъ.

и 1 m U S in о п t а 11 а.

О Крахмалъ. HiiTT..

2) Масло. Порядочно.

3) Глюкоза. Н ’Ътъ.

Соответственно этому анализъ в1̂ твей изъ природных'1. усло- 

Bift далъ:

11-го сентяб])я.

Q u e r c u s  p e d u n c u l a t a .

1) Крахмалъ. Очень много: кора, сердцевинная трубка, лучи 

древесины. •

2) Масло. Въ кор'Ь близъ камб1я много.

3) Глюкоза. Мало.

F r a x i n u s  e x c e l s i o r .

1) Крахмалъ. Сердцевинная трубка и лучи древесины.

2) Масло. Много в'ь кор1’> близъ камб1я и вч. древесин'^.

3) Глюкоза. П1зтъ.



Т i 1 i а p a г V i f о 1 i a.

1) Ь'рахмалъ. Порядочно въ сердцевипФ,, трубк^ и лучахъ; 

мало въ кор'Ь.

2) Масло. Много везд^.

3) 1\чюкоза. Ы15тъ.

и 1 m U S m о и t а п а.

1) Ь"рахмал7>. Mhoi'o ы. кор1;, въ се})Дцевинной трубк'Ь и 

лучахъ.

2) хМасло. Порядочно въ Kop'fe.

Я) Глюкоза. 1Йтъ.

Носл'Ь этого анализа в1>тви были вынуты изъ ледника и но- 

м1зп1,епы на окно теплой комнаты. Че})озъ н'Ьсколько дней этюли- 

рови1Н1 ые ноб1?ги Ulmus и Tilia (н1;которые, несмотря на небла- 

гонр1ятныя усл()в1я ДЛЯ роста в'ь ледннкФ., всетаки уснФ.ли обра

зовать ноб'^Ьги) начали зелеи15ть; Fraximis сильнФ.е тронулъ ни

сколько ночекъ, но длинн1.1хъ в’1;твей не образовалъ, Querciis же 

очень слабо нробудил'ь лишь всего двФ ноч)чи и г1; скоро погиб.ии. 

Сравнивая результаты анализа 28-го 1юня для вФ.твей, нребываю- 

ищх'ь на льду, съ нервоначал1>ным'ь состоян1емъ занасных'ь ве

ществ!, НО-го анр'к'ш, можно замФлить, что вл1ян1е низкой тем- 

ие})атуры сказалось въ сл'Ьдуюн1,ем'ь: 1) количество крахмала за

метно убывало, 2) на mI jcto исчезакмцаго к])ахмала появлялось 

мас.к), Я) у дуба и ясеня появлялось больню глюкозы.

Дуб ь, ии']5я очень больнюй запаст. крахмала, къ концу опыта 

почти coBepuienno ист]хгтил ь его, по въ данномъ случаФ. не на

блюдалось нолпаго соотвФтств1я между исчезан1ем’ь крахмала и 

появлеп!('мъ масла. До конца 1юня еп^е можно было замечать 

прибыван1е масла (болФе темная окраска алканпой), но дальше 

этого сказать пел1.з>г, а вмФ.сгЬ c'l, г1;мъ запасъ крахмала исто

щался. Очевидно, от> шелъ па дыхан1е. Mnt, кажется, что не- 

pacnycKanie ночекъ дуба можно объяснить тФм'ь, что къ тому 

времени, ко]’да настали благопр1ятпыя услов1я для роста (ci> вы- 

нут1емь изч> ледника), вФтви дуба пстони1Лп запасъ углевода.

11а ocnoBanin того, что крахмальпыя зерна, уже возродивп11яся 

въ Koplj моих'ь вФтвей enie неред'1> пом1]Щоп1ем'ь пх'ь па ледъ, 

быстро исчезали под ь вл1нп1ем']> низкой температуры, несомненно, 

что пос.тЬднее будеть неблагопр1ятно для появлен1я вновь отро- 

жденнаго крахмала.



ТакихМ!, обра:юм'ь низкая температура:

1) споеобствуетъ образован 1ю масла, которое скопляется глап- 

нымъ образом!, въ корФ., а зд-Ьсь особенно въ камб!альныхь 

клФл’кахъ и близъ них!..

2) Низкая температура не благопр1ятствует'ь отрожден1ю крах- 

мальныхъ зеренъ.

Въ пастоян1,ее время представляется возможным!, сдф.лат!. 

нФ.которыя обнйя заключеп’1н, которыя отчасти б1.1ли зат1 )онуты 

вьпие.

1) llecoMHt.HHO, что у изсл'1;дова1пп.1Х'ь мною породъ сун1,е- 

ствуетъ глубокая связь между naMliHeiiieM'i. занасныхт. вени'ствъ 

и продолжительностью и глуб1нюй (^)азъ зимняго пок-ои: дубь, 

гд1'. зимою нереходитъ b'i. масло ничтожная часть крахмала, 

обладает!, слабо выраженными с|»азами нокоя.

Лина, гдФ. зимою очень много крахмала пер('ходигь вь масло, 

обладает!, очень продолжительными и глубокими |{1 азами поь'о>1 .
11роч1я дв'1'. породы занимают!, среднее мФ.сто, при чем!. яс1 чп. 

блин<е К!, дубу, а вязъ къ лип1’.. Д1)угими словами, наибол1з1‘ 

глубокое (в'ь см1.1 сл'Ь количества) превраи1,ен1е крахмала в!. масло 

влечетъ за собою наибол'Ье иродолжительныя и глубок1я фаз 1.1 
зимняго покоя.

2) Ь’ъ числу важных!, факторовъ, обу(‘ловливаюн1,их!. изм'Г.- 

нен1е запасныхъ вен1,еств!., вь одних!, случаях!, надо отнести 

температу})у, В!. другихъ темнерату1)у совмЬстно со степенью 

пробужден1я дерева огь зимняго покоя; такь образован1е масла 

изъ крахмала П1Юисходит ь при низьч)и темпе1)ату1)1’., и ч Ьм i. опа 

ниже, т'Ьмъ больше получится масла, в!. то же самое в])емя 

ЭТОТ!, процессъ идетъ въ наиглубокую стад1ю нокоя. ^Зд'Ьсь сте

пень пробужден1я не играетъ роли. 1 1 ап1 ютивь, обратный п|)о- 

цессъ возрождеп1я крахмала, который b i. природ!; происходит!, 

весной, хотя ускоряется д’Ьнств1емъ высокой температур].!, !ю 

только ycKopenie это связано и съ дру1! 1 мъ (|)а!ПО})ОМ!., а именно 

со степенью пробужден1я де}юва: оказывается, что !!3!, в'Ьтвей, 

ср'Ьзанныхъ въ разные с{Ю1{и зим1. 1 и !!ом'1 '.!це1 пп.1 хъ в!. теплую 

комнату, т1] прежде !!ачпут!. !{о.}рождать 1^рахмаль, которыя 

были cpIisaHbi ближе къ веснЬ.

Я) У дуба и ясеня, очень богатыхь 1{рахмалом ь зимою, 1 !осл'Ь 

сильн!.1хъ морозов!. ПОЯВЛЯЛОСЬ всегда боль!Дое количество 1лю-



козы; у липы и вяза, зимой крахмала сравнительно мало,

этого не зам'Ьчалось.

4) Масло въ наибол15е холодное время зимы скопляется близъ 

камб1я; принимая во вниман1е эмульсированное состоян1е его, 

можно, MH'fe кажется, предполагать, что этимъ дерево предохра- 

няетъ наиболФ^е н15жную ткань отъ губительнаго д'Ьйств1я мороза.

Въ заключен1е работы считаю своимъ долгомъ принести глу

бокую благодарность за указан1е литературы профессору Ивану 

Па])(|)еньевичу Бородину и Леониду Александровичу Иванову.

К  Перетолчинъ.

:
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аьево. Флора окрестностей города Николаева съ точки aptHia растптельныхъ 4)армащй. 
р . Навловшй. Данныя для сужлен1я о расколилостп н'Ькоторыхъ древесныхъ иородъ. 
А- To.ibCKiii. Къ вопросу о выд’Ьлен1и тепла прорастающими с-Ьменамп растен1й.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Выиускь 2. 189S г. in 8® 225 стр. 
Oтдtлъ оффиц1альный: 11звлечен1е изъ журналовъ Совета за 1897 г. OtAtflb неоффиц1альный: 
А- Н- СоГю.гевъ Дятлы и ихъ роль въ хозяйств^ русскихъ л1;совъ. 7/. II. IIi/pi(inb. Крат- 
Kifl очеркъ растите.1ЬН0сти Ьадзентннскаго лЬсничества К'клецкой губ. А. Гсйзе. МФ.рная 
вилка, приспособленная къ проложен1ю прямыхъ визировъ. А. Марченко. Ь'ъ вопросу о 
ход'Ь роста еловаго подроста посл’к его освобождсн!я.- Д. Том,ск1й. О теплогй, выд1ияе- 
мой горохомь при прорастан1и.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Выпускъ .3. г. in 8« стр.
128+121. OiAtflb оффиц1альный: 11звлечен1е изъ журпалов'1. СовИта за 1S95 г. OiAtflb не- 
оффиц1альный: В. Во.гьфъ. Maтepiaлы для H3V4eHiH русскихъ видовъ нсимолостей. II. Ihipu- 
HoecKin- И з с .т 1 5 Д о в а н 1 е  хода 1) О с т а  л 1 5 са  въ Терминско-Ваколинской дач'к Вачьскаго уд'1;ль- 
н а г о  округа. А. Марченко. Изъ степныхъ лЬснпчествъ. II р и л о  ж е }й е. II. И. Всреха. 
€истематическ1Й указател!. л±соводств. статей yitcH. Журн. (18ЯЗ— 1851). Газеты Лесоводства 
и Охоты (1855— 1859). Записокъ Комитета Лесоводства (1857— 1859). Извест1й Петровской Сельско- 
хоз. Акад. (1878— 1889). Записокъ Ново-Алекс. Инст. Сельсно-хоз. Лес. (т. I—X).

ИЗВ-БСТШ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-ЬСНАГО ИНСТИТУТА. Выпускъ i. 1900 г. in 8“ стр- 
1(55-1-356. Отделъ оффиц1альный: Пзвлечен1я изъ журналов!. СовЬта Института за 1899 г. 
Отделъ неоффиц!альный: Э. Во.1ьфъ. Матер1алы для изучен1я ивъ, растутихь дико вь Евро
пейской Poccin. Н. А. Хо.юдковскгй. Къ бioлoгiи, тлей съ сложиымъ цикломъ ])азвит1я. 
Д. 7/. КагЬородов7>. Къ вопросу о соотноп1ен1и .между шириною годимшлх ч. с.юенъ и уд’1;ль- 
нымъ и'Ьсомъ еловой древесины. J/. Га.1̂ нов<: Хи.мичось'ое и бактер1о.югическое изсл1.до- 
ван1е воды ирудовъ, каналъ и колодцеи'ь парка .Гк-наго Института. 111)иложен1е.  
О. 77. Сурожь. Масло, какъ запасное вещество наитхъ дсреиьевъ /<Л А. Лани.ювъ. 
Вредныя насЬкомыя въ Донскомъ л'Ьсничеств'!; въ ls,S(>— 1890 годахъ. М. Г- Кунсровъ. 
Памяти П. А. .1ачинова. Н. А. Хо.юдковск1Г(. Огчеть о заграничной командировк'1; ;ib- 
томъ 1899 года. А. .1- Сн.шт)и,евъ. Изъ по1'.здокъ по 1’осс1и. Г. А. .IxH'ioc.iaech'ii'i. 1\ъ 
вопросу о влiянiи покрова почвы на ея температуру.

ИЗВ-ЬСТт С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЛЪСНАГО ИНСТИТУТА. Выпускъ 5. 19(Ю г. in 8" стр. 
377-f88. Отделъ неоффиц1альный: Э. Во.гъфъ. Матер1алы для изучен1я ивъ, растущихъ дико 
въ Европейской Poccin (пpoдoлжeнie). В. I I . Люоименко. Объ отложен1яхъ кристалловъ 
щавелевокислаго кал1.1ия въ органахъ цв’Ьтка. С. Ивтпковъ. Изсл1!дован1е магнитнаго 
отклонен1я въ Лисенской л'1;сной дач']:. Д  А. Ламиновь. О переходФ, газовъ въ жидкое 
cocтoянie и о жидкомъ козлухФ. II р и л о ж е н i е. Русская л'Ьсоводственная библioгpa(|liя 
ХМ П и XIX cтo.т̂ .тiй.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЛгСНАГО ИНСТИТУТА, Выпускъ G. 1901 г. in 8̂> стр. 15(1. 
Отделъ оффиц1альныЯ: Извлечете изъ журналовъ Сов Ьта за 1900 годъ. Отделъ неоМиц!аль- 
ный: II. Эльмань. О значен1и химЛескаго анализа иочвъ въ л'Ьсоводств-L Э. ^wKepub. 
Съ Парижской всем1рной выставки  ̂ года. Д. Дементьев!,. l>oTaHH4ecKiH ;1кскурс1н въ 
окрестностяхъ города Александровска Екатерпносл. губ. .7. Гардеръ. Сравнител^Ш)е изсл'Ь- 
дован1е упругости образдовъ резонансовой e.ni.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Выпускъ 7. 1901 г. in 8® стр. 132. 
Отделъ оффиц!альный: А. Ф. Рудзк1й (некрологь). Извлeчeнie изъ отчета по ЛЬсному 
Институту за 1900 г. Отделъ неоффиц1альный: Э. Э. Кернь. Съ Парижско!! всем1рной вы
ставки 1900 года. А. В . Серебряковъ. 1юльшой сосновый шелкопрядъ. А. Г. Марченко. 
Къ вопросу объ относительной высот-Ь деревьев!.. Э. Э. Кернъ. Oбл'feceнie Солони. Ана- 
лизъ мха изъ Трокскаго л'1;снпчества Виленской гуй.

ИЗВ-БСТ1Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЛгСНАГО ИНСТИТУТА. Выпускъ 8. 1902 годъ in 8“ стр. 
129-1-55. Отделъ оффиц1альный; 0. К. Арнольдъ (некрологь). Извлечен!е изъ отчета по 
Л'Ёсному Институту за 1901 годъ. Отделъ неоффиц1альный: Д. Ло.черанцевъ. Къ пoзнaнiю 
вредныхъ и полезныхъ насЬкомыхъ, водящихся на ели. В . Овсянниковъ. Обзо]>ъ погоды 
за 1900 юдъ. I I . А. Холодковскт. Второй каталогъ тлей (Aphidae) Зоологическаго каби
нета Института. Э. В. Кернъ. Съ Пар11жской BceMipHoft выставки 19(Ю года. Горуьловъ. 
Проектъ осушки Наровскаго болота въ Наровскомь лЬсничеств-к С.-Петербургской губ. 
П р и л о ж е н 1 е .  Русская л'Ьсоводственная библioгpaфiя 1901 года. Л15с0в0дственныя из- 
Aanifl, пропущенныя въ „Русской Л-Ьсоводственной библioгpaфiи XVIII и XIX столЬпй“.

извгстт С,-ПЕТЕРБУРГСКАГО Л-БСНАГО ИНСТИТУТА. Ред. М. М. Орловъ и Г. Ф. Мо-
розовъ. Выпускъ 9. 1903 г. in 8® ст. XVIII-f-65-1-264. Д. А. Лачиновъ (некрологъ). Отделъ



s
оффиц1альный. Положен1е а штагь Института 8 ап^гЬля 1902 г. Правила и npoi|.u 
noflaBaHifl. Отд-ьлъ неоффиц1альный. В. Н. Сукачевъ. Очеркъ растительности юго*восточпо.. 
части Курской губерши, А . Т ольскт. Наблюден1я надъ сн1зжны1гь покроьомъ i
М. М. Орловъ. Содержан1е и ц’Ьли лесоустройства.

ИЗВЪСПЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ЛгСНАГО ИНСТИТУТА. Ред. М. М. Орловъ и Г. Ф. Морс 
зовъ. Выпускъ 10. 15ЮЗ г, in 8° стр. XV*l-f-283. 19 мая 1903 года. Н. (’. Шафрановъ. Н< 
крологъ (съ портретомъ). Oтдtлъ оффиц1альный. Oтдtлъ неоффиц1альный. Д. И. Товстолы 
Естественное возобновлен!е сплошныхъ л'ЬсосЬкъ въ Охтенской дач”!;. А . И . Томскг 
Наблюден1я надъ сн'Ьжныиъ покровомъ въ л-Ьсу и на пол-Ь зимою 191«»— 1902 года. 
Хитрово. Къ вопросу о корридорномъ сиособ'Ь. А. П. Молчанова.‘Съ иредис.юл1е»1 
проф. Г. Ф Морозова. Л- lUxipoKpsb. Воспитан!е березы и другихъ породъ въ питомник 
при Теллермановскомъ л-^сничесгв^ Воронежской губ. Э. Э Керяг. Римъ, Портичи'и Ва 
ломброза. (7. В  Ведтвъ. Полицейское право В . О. Дерюжиншао. Матер!алы исто 
р1и Императорскаго Л'Ьенаго Института. Приложен1я.

Ц'Ьна каждаго тома 2 руб., для студентовъ Лесного Института и помощник 
л-Ьсничнхъ язъ ученыхь л-Ьсоводовь 1 руб.

И  3  В  Ъ  С  Т  I Я

ИМПЕРАТОРСКАГО лшого института.
вздаются выЕусканк, не leHte одного вылуска въ годъ.

П р о г р а м м а  издан1я .

OiAt/ib оффиц1альный. Правительственныя распоряжен1я, касак 

luiflCH Л'Ьсного Института. Отчеты о состоят и и Д'Ьяте̂ ! 

ности Института. Постановлен1я Сов-Ьта Института и отк. 

сящ1дм къ нимъ приложен1я. 

Неоффиц1альный отд%лъ. Труды профессоровъ, преподавателей 

ассистентовъ и студентовъ Института, ^  равно и труд 

им'Ьюипе OTHouienie къ л'Ьсному хозяйству и исполненн! 

5, учеными Л’Ьсоводами, окончившими курсъ Л'Ьсного Институт

Ц-Ёна отд-Ьльныхъ выпусковъ Изв'Ёст1Й 2 руб., для С'’ 

дентовъ ЛЪсного Института и помощниковъ л'Ёсничихъ изъ у 

ныхъ Л'Ьсоводовъ 1 руб. 

Редакторы: 3/. Орловъ и Г . Морозовъ,
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