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ПРЕДИСЛОВИЕ .

У ч е н ы е ,  к о т о р ы е  з а и п м а л п с ь  к а в к а з с к о ю  Ф Л о р о ю ,  м о г л п  

у п о т р е б и т ь  и а  э т о  т о л ь к о  о г р а н и ч е н н о е  в р е м я ,  м е ж д у  

т 'Ь м ъ ,  к а к ъ  р а з н ( ) я б р а з 1 е  с т р а г г ь  к а и к а з с к и х ъ  т р е б у е т ъ  н е  

л е т у ч а г о  о б з о р а ,  а  д о л г о в р е м е и и ы х ъ  и а б л ю д е н 1 й .  П р и  т о м ъ  

ж е  о п п с а н 1 я  п о  с у х и м ъ  э к з е м п л л р а м ъ ,  к о т о р ы м и  о н и  в ы 

н у ж д е н ы  б ы л и  п о л ь з о в а т ь с я ^  ч а с т о  б ы в а г о т ъ  н е  п о л н ы  п 

д а ж е  о ш и б о ч и ь ]  : п р и  этом т>  о б л и к а  р а с т е г и и  б о л ь ш е ю  ч а -  

с т 1 ю  т е р я е т с я  с о в е р ш е н н о ;  н е л ь з я  с у д п т ь  о  в е л и ч о н 'Ь  р а с -  

т е н 1 я ,  о  н а п р а в л е т й п  е г о  в '15твеп; т 'Ь л е с н ы я  Ф ормы б о л 'Ь е  

и л и  м е н 'Ь е  п о р т я т с я  , м я с и с т ы й  л и с т ъ  к а ж е т с я  т о н к п м ъ ,  

о т т о п ы р е н н ы е  в о л о с к и  —  п р и ж а т ы м и  и и р .  и  п р .  Н е  Г0-, 
в о р ю  у ж е  о б ъ  о п р е д ' Ь л е н 1и м о р ф о л о г п ч е с к а г о  з н а ч е н 1 я  о р г а -  

н о в ъ ,  и л и  ч а с т е й  и х ъ ;  о н о  в о з м о ж н о  т о л ь к о  т о м у ,  к т о  

и м 'Ь е т ъ  в ъ  р у к а х ъ  ж и в о е  р а с т е п 1 е .  О з н а ч е н 1 е  м е с т н о с т и  и  

в р е м е н и  ц в ' Ь т е н 1я  т а к ж е  ч а с т о  о ш и б о ч н о ,  и б о  в с е  э т о  д-Ь- 

л а е т с я  г е р б о р и з а т о р а м и  н а л е т у .

ТиФлисская м ’Ь с т н о с т ь  даж е въ гЬ х ъ  т11снь1хъ п редЬ л ахъ , 
въ которыхт> я ее  обозр 'Ь ваю , весьма и нтересн а . С ъ  д р у 
гой  с т о р о н ы  все З а к а в к а з ь е  есть  именно одн а  изъ  гЬ х ъ  
с т р а н ь ,  к о т о р ы я  по разнообраз1ю  св оей  топограф1и, не 
м о г у т ъ  характери зоваться  въ Фютогео1'раФИЧескохМъ о т н о -  
шен1и нисколькими о бщ и м и  чертам и ; каж ды й к л оч е к ь  
земли им'Ёетъ зд'Ьсь ч а ст о  с в о ю  о с о б о г о  Фпз1ономпо ; 
н а д о ,  сл 'Ьдовательно , изучить  н апередъ  эти о т д е л ь н ы е  
клочки и т о гд а  уж е в озм ом и о  б у д е т ъ  со е д и н и ть  ихп. въ 
о д н о  г а р м о н и ч е с к о е  ц^лое. Т о г д а  получится  картина , п о 



д о б н а я  т Ь м ъ  п е р с и д с к п м ъ  т к а н я м ъ  и  а р х и т е к т у р н ы м и  у к р а -  

ш е н 1 я м ъ ,  к о т о р ы я  с в о е ю  п е с т р о т о ю  н е в о л ь н о  и а в о д я т ъ  н а  

м ы с Л ь  , ч т о  у з о р ъ  и х ъ  р о д и л с я  в ъ  г о л о в 'Ь  х у д о ж н и к а  

п о д ъ  Б л і я и і е м  ь  б л е с т я щ е й  в с і ї м и  р а д у ж ї і ь і м и  цв '1>тайш  Ф л о р ы  

в ы с о к и х ъ  х о л м о в ъ  н а ш е й  м Ь с т и о с т п .

И т а к ъ  д у м а ю ,  ч т о  ч а с т н о е  о п и с а н і е  ти ф л и сск ой  Ф лоры 
н е  б е з н о л е з и о .

П о ч т и  в с е ,  ч т о  с д ' Ь л а н о  д о  с а \ ъ  п о р ъ  о т н о с и т е л ь н о  

к а в к а з с к о й  Ф л о р ы ,  п о м е щ е н о  в ъ  к н и і  Л е д е б у р а ;  с л Ь д о -  

в а т е л ь н о ,  о д н а  , э т а  к н и г а  м о ж е т ъ  з а м Ь и и т ь  о т д Ь л ь и ы я  

с т а т ь и ,  к о т о р ы я  я  н е  и м ^ л ъ  с р е д с т в ъ  с о б р а т ь ,  н а х о д я с ь  

в д а л и  о т ъ  у ч е н ы х ъ  д е н т р о в ъ  Р и с с і и .

Ч т о б ы  и м Ь т ь  П0НЯТІЄ о  т о м ъ ^  В7> к а к о й  с т е п е н и  и з у ч е н а  

к а в к а з с к а я  Ф л о р а ,  с д е л а ю  б и б л і о г р а Ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  с о ч н -  

н е н і й ,  и м ' Ь ю щ и х с я  у  м е н я  п о д ъ  р у к о ю  и  с о д е р ж а щ и х ъ  ч т о  

л и б о  о  р а с т и т е л ь н о с т и  К а в к а з а .  З а  т 1 > м ъ  п р е д с т а в л ю  к р а т -  

КІП о б з о р ъ  Т иф л исской  т о п о г р а Ф І и ,  п е й з а ж а  и  к л и м а т а ,  и  

н а к о н е ц ъ ,  н а  п е р в ы й  р а з ъ ,  о п и с а н і е  р а с т е н і й  с е м е й с т в а  

л ю т и к о в ы х ъ .  О п и с а н і я  с д Ь л а н ы  м н о ю  с ъ  ж и в ы х ъ  р а с т і е н і й ,  

ч т о  п о д а л о  п о в о д ъ  к ъ  н Ь к о т о р ы м ъ  м о р ф о л о г и ч е с к и м ъ  з а -  

м Ь ч а н 1 я м ъ .  Х а р а к т е р ы  к о л Ь н ъ ,  р о д о в ъ  и  д р у г и х ъ  п о д р а з -  

Д 'Ь л е н ій  п р е д с т а в л е н ы  в ъ  в и д і  т а б л и ц ъ  и  с ъ  в о з м о ж н о ю  

к р а т к о с т ь ю ,  и б о  о н Ь  н а з н а ч е н ы  з д Ь с ь  т о л ь к о  д л я  с о х р а н е -  

НІЯ с и с т е м а т и ч е с к а г о  п о р я д к а  и д л я  с к о р Ь п ш а г о  о т ь і с к а н і я  
в и д о в ъ .

М а т е р і а л ь ї  д л я  н р о д о л ж е н і я  Ф л о р ы  г о т о в ы ,  т а к ъ  ч т о  н а 

ч а т ы й  т р у д ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  о к о н ч е н ? )  в ъ  т е ч е н і и  с л і Ь д у ю щ а -  
г о  г о д а .

Ти«1-.1исъ.

1853 года. 20 го аіая.



і;ИБЛІОГРАФПЧБ€КІІІ ОЧБРКЪ.

Из}»чеиіе страиъ, составляющихъ ныпЬ кавказское нам-Ьстни- 
чество, въ Физическомъ ОТНОШЄИІИ началось собственно съ кон
ца X V I  стол'Ьтія. Первое путешествіе съ Ц'ЬлІЮ обозрі^ть приро
ду этихъ страиъ было совершено ТурпеФоромъ, знаменитымъ 
Фрагшузскнмъ потаиикомъ; не удивительно сліїдовательно, что 
кавказская Флора несравиепио болке известна, нежели кавказ
ская Фауна.,

ТурнеФоръ, кролгЬ Ботаники,, былъ свЬдущъ въ медицині,, Турпсф оръ. 
Химіи, Исторіи и даже Богословіи, но былъ плохимъ Зоологомъ; 
книга, въ которой описывается его путешествіе, содержитъ весь
ма р'/ідкія замЬчанія о 5кпвотныхъ, ему попадавшихся. По окон- 
чаніи путешествія, ТурнеФоръ издалъ своп Corollarfum Institulio- 
nis herbaria), который слу/китъ дополнен{емъ къ его систе
матической Ботаникїі : Inslilutiones Rei 'iierbariœ. Въ этомъ пе-
речн’її описаны и разм ещены по классамъ и родамъ, прежде имъ
устаиовленны1Мъ, вновь привезепныя и открытыя растенія. При 
К0ПЦЇІ їкизни ТурыеФора явилось пача,^о его сочиненія: Relation 
d’un; voyage, (lu Levant, fait par ordre du Roy —  3 том а , которое
виолн'її издано уже по смерти автора. На это-то сочиненіе мы
и обратимъ особое вниманіе.

Въ началі, 1700 года (въ МаргЬ мЬсяцЬ] ТурпеФоръ выЬхалъ изъ 
Паринса для совершепія ученаго путешеггвія въ Леваитъ по прика- 
заніїо короля Людовика XIV*. Съ нимъ ф,іл7> лекарь и живописецъ. 
Путешественники прибыли моремъ вь Трапезопдъ,, пос^Ьтивъ во 
время пути Кандіїо и Константинополь. Въ начал Ь їіоня направи
лись они сухимъ путемъ, съ караваномъ Арзерумскаго паши, къ 
Арзеруму, откуда ТуриеФоръ и его товарищи, въ сопровожденіи



Мухрань въ ТиФлись.— П оїздка эта продолжалась до конца Марта. 
20 ІЮНЯ вы'Ьхалъ Гюльдепштедтъ вт> Идіеретію па Ахалгоры гор
ною дорогою до Они— (7-го Ііоля). Іюль и начало Августа употреб
лены имъ на обозр'Ьніе Рачипской области; 10-го Августа Гюльдеи- 
штедтъ прибылъ въ Кутаисъ, откуда ■Ьздилъ въ Хоии, Саджа- 
вахъ и на Квирилу. Посл^Ь этого отправился опъ чрезъ Сурамъ 
на Ю го-востокъ и возвратгился въ Моздокъ 7-го Ноября.

Въ 1773 году, мучимый лихорадкою, Гюльдепштедтъ не могъ 
съ прежнею діїятельпостью продолжать своихъ занятій, одпа- 

 ̂ кожъ осмотр^5лъ берега Малки, Кумы и воротился пъ Новочер- 
каскъ въ 1юлЬ м-ЬсяцЬ.

Спеціальностью Гюльденштедта была медицина. Онъ не разъ 
въ пyтeшecтвiяxъ своихъ оказывалъ услуги больнымь; но, бу
дучи воспитанъ. въ в1зкъ классическаго образованія, онъ пользо- 
взлся, D0 видимому, основательными СВ’їіДеНІЯМИ не только по 
части Ботаники, Зоологіи, Мипералогіи, ХихМІи и другнмъ отрас- 
лямъ Естествознанія, по также и по части наукъ словесныхъ и 
политическихъ. Книга его подтверждает!! сказанное, вотъ ея за- 
главіе : '

2 ). 3 .̂5t.@ül'Denftä'Dt’ ö  Dîeife ї )и гф  D îit f f lan b  unb  in (5 а и с а [ і [ ф е и  © e b ü r g e ,
• û u f  J8 efel)l Ъег 9ї и [ [ і [ ф г і ї а і [ е г І і ф е п  S ïfabém te  ber  ‘ 303і і| е п [ф а [ ґе п /  t )erau ê-  

gegeben  ü on  © .  ^ а й а в .  © t .  ^^eterôjburg, 1 7 9 1 . 2 , t. in 4 .
Сочииеиіе это собрано изъ записокъ, оставшихся по смерти 

ученаго путешественника; къ нему приложено предисловіе изда
теля, карта Кавказа, рисунки и чертежи. Въ предисловіи Пал- 
•'Засъ предлагаетъ краткую біографію автора и бЬгльш обзоръ 
его путешествія. Карта вїіроятно имЬла свою цЬну во время из- 
Данія книги, но теперь годится только для легчайшаго обзора 
пути Гюльденштедта.

Между изображеніями н^ггъ ни растеній, ни ж ивотныхъ. Кни
га написана простымъ языкомъ, но безъ всякой системы, что 
весьма неудобно. Это дневникъ, въ которомъ помЬщены отдізль- 
ныя статьи, представляюш,ія своды  наблюденін или разысканЙ! 
по части Физической ГеограФІй, Исторіи, ЗтнограФІи, и п р оч . . . .  
обозреваемой страны. Растенія и животныя не описапы, а толь
ко поименованы; о растен1яхъ культурныхъ и о домашнихъ 
ЛСИВОТНЫХЪ есть хорошія свїзденія. Время ЦВ'їїТенІЯ и М'їїСТНЬІЯ 
названія, иногда невЬрныя, но возможности исчислены, И еудбб-

— - б —



ство дневника, въ подобиыхъ случаяхъ, особенно чувствительно, 
потому что однородны;! св'їіденія разбросаны по всей кннгЬ; оно 
только отчасти устранено перечневыми таблицами растепііі и жи- 
вотныхъ, собранныхъ пли видКзнныхъ авторомъ въ топ или 
другой стран'їі.

Книга Гюльдепштедта молсетъ и теперь слуягить запиматель- 
пымъ и нолезиымъ чтеніелп., но совершенно неудобна для вся- 
каго желающаго запяться спещальнымъ пзучен1емъ Флоры и.ш 
Фауны Кавказа; тЬмъ болЬе, что опа содержптъ только не мно- 
ГІЄ Факты по части Естественной Исторіп.

Ч ереЗЪ  сем н ад ц ать  ЛЬТЪ п о  ВЫХОДЬ в ъ  СВЬТЬ ПутешеСТВІЯ Биберштейнъ. 
Гюльдепштедта, появилось пакопецъ спеціальное ботаническое 
сочипеніе о кавказской Флор-Ь Маршала фопъ Биберштейна. Еще 
въ 1796 году Биберштейнъ былъ послапъ для ученыхъ изслі'- 
довапііі при русскихъ войскахъ, которыя шли тогда подъ на- 
чальствомъ ГраФа Зубова противъ Перс1янъ. Ученый ботаникъ 
прибылъ къ войску ВТ. Ма̂ Ь -лгксяцЬ, по взятій Дербента. Отъ 
Дербента следовали до горы Бешбармака по берегу Каспійскаго 
моря; отсюда войско двинулось, по взятій Баку, въ горы и рас
положилось лагеремъ въ Куртъ-Булак'Ь у Аты и Косучая; зд'Ьсь 
провели Іюль и Августъ, въ конц'Ь Августа перешли до р-Ьки 
Пиръ-Сагата, въ Октябрь спустились съ горъ въ долину Куры, 
а въ Ноябр'Ь расположились на зимнихъ квартирахъ на бере- 
гахъ Куры*

Въ Генварі 1797 г. Биберштейнъ былъ уже опять въ С. Петер- 
бугЬ, гд'Ь и издалъ свое сочинеиіе: Tableau des provinces, situées 
sur la cote occidentale de la mer Caspienne, entre les fleuves Te
rek et Kour. St. Petersbourg. 1797, in 4.

Въ 1798 году онъ посЬтилъ и осмотр'Ьлъ сЬюерную часть Кав- 
казскихъ странъ отъ устья Терека до устья Кубани, а за тіш ь 
н'Ьсколько л Ьтъ сряду изучалъ эти вновь покоренныя страны и 
Тавриду. Между т .̂мт. успЬлъ побывать па высотахъ Главнаго 
Кавказскаго хребта, у Эльбруса, при иачалахъ Малки, Баксапа,
Подкумка и  Кубани, ц р о в е л ъ  и^Ькоторое в р е м я  в ъ  П я т и г о р с к ^ ?  

и  восходилъ т р и  р а з а  па Бештау. - ^
Въ Грузію Ьздилъ онъ два раза:
1) Въ первый разъ изъ Моздока чрезъ Владикавказъ, по 

ущелью Терека, чрезъ Кайшауръ по Арагв'Ь до ТиФлиса; отою-



д а  осмотр'Ьлъ онъ почти всю Грузію, Кахетію и Сомхстію съ 
граФомъ Мусипымъ-Пушкипыиъ, который его сиабдилъ вы су
шенными растеніями. этихъ страпъ.

2) Во 2-й разъ по прямой дорогЬ до ТиФлиса.
Кром'Ь этого, Биберштейпъ, при составлепіи Ф лоры, пользо

вался сухими растеніями, полученными имъ o n , Г . Стевепа и 
отъ тиФлискаго аптекаря Вильгельмса.

Поздп'^йшія путешествія свои въ Крымт, и на Кавказі, Би
берштейпъ пе описываетъ. Плодъ всЬхъ этихъ путешествій есть 
сочиненіе : Flora Taurico caiicasica exhibims зіггрея phoenogamaa^ 
in Chersoneso laurica el refjiombns caucasicis sponte crescenies. Auc- 
tore L. B. F . Marschall a Bieberstein. Charhoume. 1808 m -8, i. 2.

Въ 1819 году изданъ третій донолнительныв томъ.
Передъ издан1емъ первыхъ томовъ, Биберштейнъ Ьздилъ въ 

Германію и Францію советоваться съ знамепитыми Ботаниками, 
(ut clarissimorum Botanicorum familiaritate et consiliis, in proposi
ti operis commodum uterer). Въ Парижі, онъ осмотрЬлъ гербарій 
ТурнеФора и Ва льяна для синониміи и, возвратившись въ Россію, 
приступилъ къ своему труду.

Растенія распред'йлены и описаны въ Таврическо-Кавказской 
Флорні по системіі Линнея, изданной въ  ~1797 —  1805 годахъ 
Вильденовымъ.

Признаки родовъ изложены весьма кратко, а потому часто 
не достаточно ясно. Изложеніе видовыхъ нризнаковъ вообще 
полн'Ье; при каждомъ вид’іЬ полная Синонвмія авторовъ, писав- 
шихъ до того, причемъ часто приводятся самыя Фразы ихъ. 
При описаніи новыхъ или рЬдкихъ видовъ помещены простран
ные д1агиозы. Кромці того, при каждомъ ііиді>, съ некоторыми 
исключениями, помянуты: время цв-Ьтенія, м']bcтoнpeбывaнie, M'fc- 
стонахожденіе, а иногда лаконически употребленіе, какъ напр. 
про Черемшу {\\Wum ursinum) Incolae integram planlam crudam et 
сосіаш in deliciis habent. Время цв'Ьтеиія означено нер'Ьдко весь
ма неопред'Ьленно: Floret aestate, autumno.. . . . . .  Третья часть со
держитъ описаніе новооткрытыхъ видовъ п осл і изданія первыхъ 
томовъ и синонимическія дополненія; она составлена совершен- . 
но по образцу первыхъ.

Поль.за этого сочиненія значительно уменьшилась со времени
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изданія Русской Флоры Ледебура, въ составъ' которой вошли 
Bcf> растенія оппсаппьія Бибсрштениомъ.

Обратимся теперь къ сочинепію академика Meiiepa.
Книга этого ученаго иаписана. на латнискомъ язык* ст, иЬ- Акаяашкъ 

мецкимъ предисловюмъ, нзъ котораго извлеченъ мпою обзоръ 
пути автора. Вотъ заглавіе кппг»; О}егзеісГ)ПІ0 ber q f̂lan ĉn, '
шаІ)гсііЬ ber, auf 8ІЇ(сг()5фїеп 55efel)l, in ben 3al)reu 18-29 — 1830 unter̂  ̂
nommenen Sîcife in (Saucafuö unb in ben $tü\)injen am ше[ї1іфеп Ufer 
beö Ї̂аГріГфеп 9)?ccr gcfunbeu ,unb eingcfammelt шогЬеп finb, Uon 2)r. .(Î.
ІШе̂ ег.. @t. ^etcröburg, 1831. in 4. .

Докторъ Меперъ былъ членомъ-ботаникомъ экспедиции 1829 
и 1830 годовъ, сиаряженпой русскою Академією наукъ по В ы 
сочайшему попел'їїнію для ученаго пзслЬдовашя Кавказскаго 
хребта и западнаго берега Каспійскаго моря.

24 ІЮНЯ 1829 года зкспедиція прибыла къ лагерю генерала 
Эмануеля на Кичмалку, и осмотр'Ьла окрестности лагеря; 2-го 
ІЮЛЯ путешественники подались въ горы на берега Хассаута.
Отъ 4-го до 7-го шли высокою горною дорогою, а 8-го достигли 
Д0 .1ИНЫ Малки, между Черными горами и гЭльбрусомъ, 9-го под
нялись по скаламъ почти до вЬчныхъ сиЬговъ, 10-го восходили 
па Эльбрусъ, а вечеромъ того же дня возвратились къ лагерю.
Отъ 11-го до 16-го спускались къ Кубани. 24 Іюля зкспедиція 
была въ Пятигорск'Ь, откуда Академикъ Мейеръ и Г. Менетріе, 
ОТД ї̂ЛИВШИСЬ отъ прочихъ членовъ, Ьздили въ Кисловодскъ, по- 
томъ осмотр-Ьли часть Кабарды и горныя отлогости при Нальчи- 
кіь и пробрались чрезъ степь къ кріЬпости Грозной на Сунжіь.

Пятаго Сентября Докторъ Мейеръ началъ осматривать'долину 
Сунжи и до'Ьзжалъ до Настропа, откуда онъ Ьздилъ чрезъ Вла- 
диісавказь по военно-грузинской дор'огЬ въ Казбекъ и возвратил
ся опять въ Грозную. Позднею осенью отправились путешествен
ники въ Баку, чтобы провести тамъ зиму. 27 АпрЬля 1830 года 
они вьгЬхали изъ Баку для осмотра равнины по Каспійскому 
морю до Сальяпа и устьевъ Куры. 1юиь м'Ьсяцъ былъ употре- 
бленъ па осмотръ Талыша по всЬмъ направлен1ямъ. Особенно 
хвалитъ докторъ Мейеръ растительность около деревень: Перем- 
бела, Дрпха и Сванша. Возвратившись въ Баку, путешественни
ки оставались тамъ, по случаю холеры до 19 Іюля. По вглЇїздії 
оттуда, они направились къ rop'ft Бешъ-бармону, AoaivwAVi Кубы,
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осм отрели 'Ріаходящіяся около этого города горы: Ш ахь-дагъ и
Туфат-дагъ^ провели 14 дней въ  Дербент!; и возвратились иако-
нецъ въ Пятшорскь, окончивши такимъ образомъ экспедищю.

Въ книгіїі академика Мейера иаимеиовапы и расположены по
ес1ествениыд1ъ семеїіствадпі 1965 видовъ растеиіи. Только иемио-
гіе изъ пихъ (новые и р'1;дкіе виды) описаны весьма подробно,
м/)ста иахожденія и высота надъ поверхностью дюря поидіено-
вапы и означены съ особою  отчетливостыо.

Гоанакеръ . В скорї> посл7; Труда акаделіика Maiiepa, въ журнал^ Идінера-
торскаго Московскаго Общества Испытателей природы появились*
статьи господина [>генакера, содержания перечень Елизавето-
польскихъ и Талышипскихъ растеній. Вотт> заг.іавія этихъ ста
тей :

I Епитегаїго plantarum in lerrilorio EHacibelho'polenn el in pro- 
vincia Karabach sponle naacenliiim, quas collegit R . F r . Hohenacker, 
(Bill, de la See. Im. des Nat. de iMoscou. T. V I. 1833.)

^ Emuneratio plantarum quasi in ilim re per provinciam Talysch 
coflegii И. F r  Ilolienucker. Sinml с iini addinainenlis el emendan- 
tiombus ad « Emimeralionem plantarmn terrilorii FH^^abethopolensis.

(Bul. de la Soc. Ira. dos Nat. de M oscou. ИІ et IV , 1838.) 
Господииъ Гогенакеръ некоторое время жилъ постоянно въ  НЇІ- 
Д1ЄЦК0П колоши ЭлепендорфЬ около Елизаветополя и занимался, 
между прочидгь, состав.іеиіедіь коллекцій сухихъ растеній Кав
казской Флоры. Занятіе это онъ продолжаетъ и теперь, хотя 

покинулъ Закавказье и переселился въ Гердганію, 
Первый перечень составленъ по систедИ> Линнея ; ни одно 

растете въ немъ не описано, но при каждодіь означены подроб-
. . ' но: названіе местности, время цвїггенія и часто мЬстопребы- 

паніе. "

Для изданія втораго перечня Г . Гогенакеръ пользовался ученою 
помощью господъ; Мейера, Триніуса, Бессера и Фишера. Въ 
Н'Ьюцкомъ предисловіи къ своей статьії, авторъ описываетъ ко
ротко свое путешествие и слегка касается т о п о г р а Ф І и  посЬщен- 
иаго имъ края.

18 4 - ^"'^'^"''''® '’ ^ употребплъ четырнадцать мЬсяиевъ (оъ І 8 3 4 ,,
О 1'одахъ) на путешествіе въ ту часть Ш емахинской губерній, 

" о г о р а я  и  т е п е р ь  е щ е  и з в 'Ь с т н а  п о д ъ  и м е н е м 'Ь  Т а л ы ш и н с к а г о

ханства, с г  цї,лію собрать там ъ растенія.
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Растенія, поиягеиованіїьія въ этой статьЬ, разм'Ьщеиы по есте- 
ствеипымъ семе1'1ствамъ; рЬдкіе и новые виды описаны; мЬсто- 
нахожденія, время цв^ігенія, высота надъ уровпемъ Каспііісі?аго 
моря и м;Ьстопребыван1я означены почти всегда съ большою 
точностью.

Замечательно, что въ статьяхъ Г. Гогенагера упоминается о кав- 
казскихъ тайнобрачныхь: въ первом ь перечпЬ онъ называетъ
изъ ннхъ десять впдовъ, а во второмъ двадцать одинъ, изъ ко- 
торыхъ семь пом'Ьш,епы и въ цервомъ. Обе статьи эти необхо
димо принимать въ соображеніе при спещальномъ- изученіи кав
казской <1>Л0рЫ, хотя впрочемъ 0НЇ5 и вошли въ творепіе Леде- 
бура.

Армепію, Араратъ, Грузію и вообш;е кавказскія страны пос ;̂-Карлъ Кохъ. 
щалъ также Іепскгк ученый Карлъ Ixoxn, надавшій описаіііе сво
его путешествія по этимъ странамъ и особую статью о расте- 
uiяxъ, собрапныхъ имъ въ продолженіе этого путешествія.

Посл'їідняя пом'ї'іЩепа въ Ботаническомь журнал'їі Лишіея подъ 
сл ^)Дующимъ зaглaвieмъ: Calalogus planlarum , qiias in itinere
•per Caitkasurn , (ieorgiam, Armeniamque annis MDCVCXXXVI et 
M D C C C X XV n collegil Dr. Carolus Koch, lenemis (Linuaea. ein 
Journal für die Botanik... etc. ven Scblechtendal, T .T. 15, 16 et 17,
1841, 1842, :843 .) »

Bee сочиненіе написано по Латип'Ь.
Въ предисловіи авторъ предлагаетъ кратній обзоръ топогра- 

ФІИ кавказскихъ страпъ, не говоря о пути, которому онъ ел і- 
довалъ. Растенія расиредЬлены по естественнымъ семействам ь,
Р'Єдкіє и новые виды описаны, остальные только поименованы.
Каталогъ содерлштъ всего 1061 видії; при каждомъ изъ нихъ 
означено только міісто-нахожденія.

Статья эта должна приниматься во вниманіе при спещальныхъ 
розьісканіяхт. о Кавказской Флоріі, хотя и вошла въ Русскую 
Флору Ледебура.

Въ 1831 и, 1833 годахъ вышло .въ свЬтъ сочиненіе академика Акадсмша 
Эйхвальда о кавказскихъ растен1яхъ, которыя собраны имъ въ 
продолженіе путешествій его по. этимъ страпамъ, изложенныхъ 
въ особомъ СОЧИНЄНІИ.

Книга, о которой мы хотим ь сказать пЬсколько слов ь-, написана 
ПО .іатйн'ї» подъ сл'Єдуюш,имь заглав1емъ: Plantarum novarum vet
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minus cognitarum quas in itinere caspio^caucasico observnvil Dr. E. 
Eichwald fasciculi duo. Vilncs, M D C C C XXI— X X X llI. in folio.

Сочиненіе это содержитъ 42 страницы текста и 40 хорошо 
ыарисованныхъ и отчетливо литограФированиыхъ таблиць съ 
изображен1емъ р'Ьдкихъ растеній.

Текстъ разд'Ьленъ иа дв'Ь тетради и въ каждой изъ нихъ уче
ный излагаетъ въ видЬ предисловія свое путеш ествіе' и списокъ 
найденныхь имь растеиш въ каждой мЬстпости отдЇільно.

Остальная часть сочиненія замята описан1емъ сорока изобра- 
женныхъ растеній съ означен1емъ міїста ихъ нахождепіЬ. Сочи- 
неніе это полезно ори спец1альиыхъ poзыcкaпiяxъ. —

Изъ всего этого обзора можно, кажется, вывести то общее 
заключепіе, что кавказскія страны были изучаемы до сухъ 
норъ въ ботаническомъ отношеиіи только поверхностно, особенно 
же страны прилежащія къ нашей границ'Ь съ ІІерсіею и Тур- 
діею. Поверхностно, потому что большая часть изсл'їїдователей 
не могла оставаться на одномъ и томъ же мЬстЬ даже и шести 
м'Ьсяцевъ, что лишало ихъ возможности наблюдать за всііми 
изм-Ьненіями растительности въ теч ете  полнаго періода ея нро- 
зябанія; и потому что многіл страны еш,е совс1Ьмъ не доступны 
для ученыхъ розьїсканій.

Къ этому надо прибавить, что почти всї> ученые путе
шественники, желая вполн'Ь ознакомиться с ь н овою ' и пре
красною страною, не довольствовались одною  только отраслію 
наукъ, а брались за все разом ь. Таковы: ТурнеФоръ, Гюльден- 
штедтъ, частію Биберштейнъ, Кохъ и проФессоръ Эйхвальдъ, не 
говоря у5ке о Дюбуа, книга котораго наполнена самыми разно
образными СВ-ЬденІЯМИ. ' > • -

Въ сл'їідствіе изчисленныхъ обстоятельствъ многое въ Кавказ
ской Флор-іі остается неизученнымъ. Во нервыхъ, криптогамиче- 
екая Флора, можно сказать, совсЬмъ не тронута на Кавказі. Во 
вторыхт>, не всЬ виды явнобрачныхъ еще изв'Ьстны ВПОЛН’Ь; геогра
фическое же распространеніе Т'ЬхЪ, которые изв'Ьстны по обоимъ 
нротяжешяй1ъ, означено только общими чертами; а"потому нельзя 
составить общей картины кавказской растительности и характери
зовать разнообразныя страны Кавказа. —  Русская Флора Ледебу
ра: Flora Rossica seu enumeratio plantarum in tolius imperii Rossici 
provinciis hucusque observatarum, есть результатъ вс'1Ьхъ частныхъ
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трудовъ, какі. самаго автора, такъ и прочихъ ботаниковъ, пн- 
савшихъ до него и при немъ о русской Флор'Ь. Она начала изда
ваться въ і 842 году и содержитъ описаніе почти вс^хъ изв'Ьст- 
ныхъ явнобрачныхъ нашего обширнаго отечества.

Этою книгою долженъ руководствоваться всякій изучаюш.ій 
растительность той или другой части Имперіи; будучи сводомъ 
всего, что до сихъ поръ сдіілано по части русской Флоры, она 
т'кмъ самимт» указываетъ трудяшемуся, на что особенно онъ 
д о л ж е н ъ  обращать вниманіе и какихъ дополненій требуется для 
разширенія трудно накопляемыхъ научныхъ сві»деній.



ВРАТКІІІ ОБЗОРЪ МЪСТНОСТи ТПФЛПСЛ (*).

ТИФЛИСЪ лежитъ въ КОТЛОВИН'Ь, по длинному діаметру кото
рой протекаетъ Кура. Д но и отлогости зтоіі котловины соста- 

Ш стоположе естественно міїстность ТИФЛИССКОЙ ФЛоры. Растеиія, про
т е .  израстающія выш е краевъ названной котловины , ул«е не при- 

надлелгатъ тифлисской Флор'Ь, ибо оп-Ь ие м огутъ  характеризо

вать ни климата, ни самой местности города.
По этому полагаю границею акскурсій для тифлисской фло-  

ры края котловины; и если буду иногда описывать растенія, 
нроизрастающія внЪ ея прёд^ловъ, то это только съ тою цЬлью, 
чтобы показать различіе Флоръ на короткомъ протяжепіи. Впро- 
чемъ, во всякомъ случа'Ь, я небуду удаляться отъ нее далке 30 
или 35 верстъ, т. е. на разстояніе, которое можетъ проходить 
пЬшкомъ наблюдатель, живущій въ Т ифлисЬ. Весь Т ифлисъ ви-  
Д’Ьнъ отъ полуразваливтейся ст-Ьны старой кр1;пости. И такъ, 
принявши это м'Ьсто за центральный пунктъ обозр'ІЬнія, бросимъ 
б’Ьглый взглядъ иа городъ и ближайшую его окрестность, пред- 
положивъ нритомъ, что наблюдатель обращепъ лицемъ къ севе
ру. На право течетъ Кура, направляясь косвенно отъ СЗ. къ ЮВ. 
Берега ріки вездк круты и высоки, м-Ьстами отвЬсны какъ наир. 
л-Ьвый берегъ, начиная отъ постояипыхъ мостовь внизъ по течеиію; 
отм'Ьли и острова покрыты слоемъ галешпика. Нисколько пото- 
ковъ вливаютъ свои, большею частію, 'мутныя воды въ пїзнистую 
и такніе мутную Куру; самый значительный изъ нихъ есть р'Ьч-

( ) Для большаго удобства при чтеніи -зтоіі статьи въ концЬ книжки 
ириложена карта ТиФлиса съ его окрестностями.
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ка Вера, текущая па л Ьво и впереди наблюдателя па сЬверномъ 
копп'Є города. Котловнпа, въ которой лежитъ Тифлисъ, ограни
чена разными возвышенностями. Сололакская возвышенность, на 
которой пом’Ьщепъ наблюдатель, есть узкій хребетъ: его с'квер- 
нал, почти отв^;сная крутизна не допускаетъ городъ распро
страняться па югъ; на южномъ склонЬ его распололгенъ бо -  
тапическій садъ; последняя терраса этаго сада спускается от- 
В'Ьсно въ оврагъ, по руслу котораго течетъ ручей, ниспадающій 
въ двухъ м'Ьстахъ водопадами За оврагомъ луговая отлогость 
съ татарскимъ кладбищемъ, ограниченная камепистымъ горнымъ 
отрогомъ Телетстго хребт а , поворачивающаго по Кур'Ь, па 
берегу которой оставляетъ онъ узкую дорогу Эриваискую, 
Одна изъ ближайшихъ кт. ТиФлису вершинъ этаго хребта 
подымается на 3040 ф. надъ поверхностью моря. Между на- 
звапнымъ отрогомъ и самымъ хребтомъ телетскимъ спускает
ся къ Кур'Ь высокая волнистая плоскость, на которой располо
жены обширные ісрі(,аітссіііе сады, переходящіе на орточальскгй 
островъ, образуемый рЬкою; сады расп[юстраняются вверхъ по 
Куріі около таможни и за нею. Все это позади отъ наблюдате
ля, сл'Ьдовательно въ южной части города.

Лівьій берегъ Куры представляетт, сначала авлабарское воз- 
вышеше, застроенное домиками старой азіатской постройки; да- 
л'Ье идетъ рядъ холмистыхъ возвышеи1и на СЗ., изъ которыхъ 
первое подымается на 2160 ф . надъ поверхностью моря; он1> 
оставляютъ при КурЬ равнину, занятую частью предміістіемь 
Куки и тифлисскою піьм&цкою колонією.

На л ^во отъ наблюдателя — глубокое ущелье Сололакское, ко
торое съ юга ограничено хребтомъ сололакскимъ, съ севера 
южнымъ обрывомъ горы Свлтаго Давида. [Мтацмиды)^ а съ за
пада отлогостью при соединеніи обоихъ хребтовъ Мтацмида вы- 
р'Ьзаннымъ обрывомъ своимь ограничиваетъ городъ съ запада, 
подымаясь до высоты 2326 ф . надъ поверхностью моря. Какъ 
Мтацмида, принимающая дал'Ье, пазваніе хребта Саиарулскаго, 
такъ и Телетскія горы, соединенныя продолжен1емъ Сололак- 
скаго хребта, направляются отъ' города къ западу, подымаясь 
все выше и выше уступами до Кадэкоръ (12 верстъ отъ їиф ли -  
са), около которыхъ одна изъ вершинъ достигаетъ 4940 ф . надъ



моремъ, тогда какъ мостъ иа КурЬ лежитъ на 1200 ф СЬвер- 
ный скатъ-Мтацйиды образуетъ ущелье Веры.

Горы на правомъ берегу Куры каменисты; оп-Ь состоятъ изъ 
сЬраго глинистаго сланца« который то дробится па тоикія плит
ки и въ обнаженныхъ скатахъ представляетъ весьма правильное 
наслоеніе (Мтацмида), то принимаетъ видъ -сплошныхъ массъ, 
разд-Ьдяющихся на болі>е толстыя г іьібьі,* и округлепныхъ дЬіі- 
ств1емъ атмосФерныхъ силъ (Телеты). ШиФеръ м'1>стами приии- 
маетъ ОТТ кики аспиднаго, коричневаго, охрянаго и далее зеле- 
ватаго цв1>та; между плитками его отлагаются тонкіе кристаллы 
углекислой извести,^ которая показывается повсюду жилами, вы
полняющими горныя щели. Берега вс1^хъ ручьевъ, впадающихъ 
въ Куру съ правой стороны, весьма круты и* наслоеніе породъ 
въ нихъ часто явственно обозначено. ЛГ1>стами, при подошвахъ 
горъ накоплены разной величины каменные обломки, и >кото 
рые обнаженные скаты разрушаются снаружи въ весьма мелкіе 
куски и представляють сыпучую поверхность (^Со^олаки). лег 
ка покатыя вершины горъ прикрыты слоемъ растительной зем 
ли, сквозь которую, там ъ 'и  сямъ выступають камни. * оры л ’ 
вой стороны Куры прикрыты большею частію слоемъ расгител 
Н0ІІ земли, и.м'Ья по этому округленныя Формы; овраги ^  
ставляютъ тамъ бол-Ье покатые берега, наслоеніе породъ 
нихъ не явственно. Русло Куры и русла много іислеї 
ручьевъ только частью заняты, даже въ с и л ь н Ь й щ і й  раз 
водами. Онізі прикрыты толстымъ слоемъ галешника ( ура» 
ра) или состоятъ изъ обнаженныхъ и гладкихъ шиї ер 
плитъ (ручей Сололакскій); этотъ галешникъ встречается и 
ше толстыми наносами. Воды вообще стремительны и л у ^  
н'їжоторьіе ручьи горьковаты, ближайшія озера. Лиси, 
ское и рядъ озеръ, направляющихся отъ послЬдияю кь с »веру, 
солоны.

Обзоръ флоры ТиФлисская растительность можетъ оыть разделена в р
и иейзажъ. .  „  л , / г п п у  —  соо -выхъ на дв'Ь .группы : иа ФЛОру садовъ и ФЛору л J

ственно Флору. Сады придаютъ особы й  характера западной
части города, гдк  ихъ больше всего, не говоря о сада[хъ крца 
нисскихъ и орто.чальскихъ, которые находятся уже за городом ь,
р-Ьчка Вера также окаймлена садами. * ^
' Въ садахъ преобладаетъ виноградъ и деревья изъ семеіісгва
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к

мішдальпьіх'Г). Пипоградппкп расположены навЬсамп, ' надъ ко
торыми подгамаются черешни, залгкчагельныя своею высотого и 
правилыюстью развитія , также какъ п другія Фруктовыя / /  '
деревья, каковы: перспковыя, абрнкосовыя, ыиндальныя, р а з -/ 
ныя породы' сливъ, вишни, айва л групіи. Густота винограднаг^ 
го ЛИСТВІЯ такова, что кагкется будто весь садъ покрытъ зеле
ною пространною крышею. Края садовъ, по большей части  ̂
украшены Итальянскими тополями (Popiilus nigra var. y. pyr’a- 

, raidalis. Led.), развесистыми орїіхами (Juglans regia, L), и веСЫ: 
ма рідко чинарами (Platanus orientalis. L). Къ этому надо орй- 

^  бавить сЬдолиственный пшатъ (Elaeagnns hortensis. L .), Уна- 
би (Zizyphus vulgaris , Lam.), Diospyros Lotus, M. a Bieb.), 
Шелковицу (Morus alba et nigra. L .), весьма^ркдкія настоящія 

•4^ акацій (Acacia Julibrissin, W illd.), бЬлыя Ложно— акацій (Robinia 
pseud-acacia, L .), плакучія ивы (Salix babylonica. L.) и Гранаты, 
покрьівающіеся часто крупными мохровыми цвЬтами огненнаго 

» цв’Ьта, * - - '

^  Подъ густыми навЬсами винограда сЬютъ разныя огородныя 
<1-х. Травы; края большею частію крытыхъ аллей густо обсажены 

Ирисами (Iris germanica, L .), влгЬсто дерна, а ограды состоятъ 
^  изъ страшно колгочаго Паліура (Paliurus aculeatus, Lam.)

Такова большая часть садовъ туземцевъ въ Т ^ флисЬ. Въ н-Ь- 
мецкой колоній, напротивъ, они принимаютъ совсЬмъ другой  
видъ: тамъ виноградъ держатъ низко, привязывая лозы к ъ  ш е- 
стамъ или пригибая ихъ къ нижней части пенька; сады  эти по 
этому самому менЬе живописны и тЬнисты. Зам'Ьтимъ, что ни 
одинъ изъ нихъ не обходится безъ обильной поливки; вода для  
этаго часто проведена изъ весьма отдаленны хъ мЬстъ и соби - 
рается въ бассейны, обложенные камиемъ, откуда наполияетъ  
поливныя канавки (*)•

Ботаническій садъ расноложенъ по крутому южному скату 
Сололакской горы вт» ніісколько террасъ. Мі^сто, занимаемое
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(*) 0|к)шси1с пъ ТиФЛИсЪ да'Д{С черезъ чуръ обильно; с.1 Ьдств1е5пь эта- 
го ВЫХОДИТ!) то странное обстомтельство, что виноградъ, иревосходныи 
для пепосредственнаго употреблен1я, даетъ кислое и слабое вино; расно- 
J05кeнie нав'Ьсами также тому- способствуетъ.



этимъ садомъ, весьліа узко, по тЬмъ пе мепї>е удачно избрано. 
Шумні,ІП пїїпистьііі ручеГі ом 1>1ваетъ его подножіс, посылая во
дяную пыль своихъ каскадовъ и густой паръ па виноградники 
п разнообразныя деревья; Сололакская гора защищаетъ ихъ съ 
сїзвера отъ порывистых7> в'їїтров7>. Па саліоіі возвышеппои тер- 
рас'Ь течетъ издали проведенный поливной ручей, сливающііі 
воды свои въ бассейны.

Въ сліідствіе такаго удобпаго расположенія ботанпческаго 
сада, въ пемъ пвЬтутъ раньше какъ садовыя, такъ и дикія ра- 
стешя, которыхъ зд' ;̂cь не мало, потому что надъ садомт> но-: 
дымастся стремнина совершенно неудобная для культуры (*).

Дикая растительность отличается здЬсь отсутствіемь высоко- 
ствольныхъ деревъ и можетъ въ свою очередь быть разд'Іїлена па н и
сколько группъ: 1) ф^ору холмовьи долгть, 2) (fuopy скалистыхъ
крутишь и 3) (/)Лору горпыхъ отлогостей и овраговъ. Одна пере- 
ходип> въ другую, одна смЬшиваетсл съ другою; но всякій, кто 
ходилъ около їиФ.іиса, зам'Ьтйгъ справедливость этаго разд'Ьле-' 
ПІЯ, тЬмъ бол'Ье, что встречаются цЬлые скаты ,'цЬ лы я долины, 
исключительно принадлсжаш,іе той или другой изъ названныхъ 
категорій.
, іїервая, т. е. Флора холмовъ характеризуется отсутств1емъ 
кустарниковъ, сравиительпо больш имъ количоствомъ злаковъ, 
самымь раниимъ цв']Ьтеи1емъ (съ 15-го Января вообщ е) въ низ- 
менныхъ м ^стахъ  и некоторы м и характеристическими трапами, 
между которыми назове^чъ слїїдующ ія: Мереидера кавказская ( ) 
(Merendera caucasica, М. а B iéb.), Касатики: кавказскгй, грузип- 
CKÎùf призешістьіії (Jris caucasicà, М. В., іЬегіса, iS’L, purnila, L . , )  
Шафраны: весешіііі,< красивый^ осепиги (Crocus vernus, speciosus\ 
auUimnalis, M. a Bieb.), Aegilops iruncala, Led., Inuncialis, L .,  Cyno- 
don Daclylon, Pers., Шалфеи (Salvia Aethiopis, L . ,  5clarea, L . j ,  
Sophora alopecuroïdes, L., Onobrycins circinata. Des., Allhagi
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l*) KopnycnoM'b саду при домЬ ИаиЬстиина и въ садахъ нЄі;оторЕ>іхъ 
любителей растутъ и цігіїтуть въ грунту ігіїкоторьіл растенія болЬе теп- 
лыхъ странь каконы на пртгЬръ: Phqseoltts earacalla, L .-, Glycine chinensts, 
СиП ., Xanthocct'aS' sorbijolia , B u n ge, К аялист ем опы , Е й ш л и п т усы , М агно
лій и пр. .

(*') Жители употребляют», въ пищу ея мучнистую лукоиицу
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camelorum, Fiseh., Difora radians, M. a Biel), или Кішза (*) Гру- 
зииъ, Glaucium сагпісгііаШт, Curl.\ Макн (Papavor dubiuni, L ., arena- 
rium, M. B ), Jeeicoii, распростраияїощііі сильный ароматъ свой 
только вечеромъ (Matliola odoralissima, R, Вг.), Cra?n6c juncea, 
М. a Bieb., Адонисы: лгьтпій, осенній, пламенный (Adoi)is aestivalis, 
autumnalis, flammula, h .), Кавалсрскія шпоры (Delphinium Ajacis, 
L ., divaricalum, Led.), hybridum, W ilid.), (Nigella se-
getalis, L.) и Muorie колючіе чертополошиики (Gynareae).—

Вторая, т. é. Флора скалистая характеризируется малымъ коли- 
чествомъ кустарийковъ, которые всі) колючи или приземисты, и 
большимъколичествомъ сильно пахучихч>и мохпатыхъ травъ.Зд'Ьсь 
изобилуют'ь: колючій (Paliurus açuleatus, L a m .),/гав/гозс/им
Лстраіаль (Astragalus caucasicus, Pail.), кустарный Гречишпикь 
(Tragopyrum buxifolium, М. В.), Бтьшеиык о?уреі{ь (Ecbalium Ela- 
terium, Led.), Валеріана дліног^вгьтпая (Centrantbus longi-florus, 
Stev.), Противуядтшъ черный (Vincet-oxirum nigrum, Moench.). 
Onosma sericea, W illd ..) Золотушнгшъ блштщьа, собачій (scro- 
phularia lucida, canina, L .), Богородскдл трава (Thymus Serpillum, 
L .), Щитовнгікь восточный [SculeWana orieniaVis L.) , Stackys lavan^ 
dulaefolia Vahl., Eremoslachys laciniala, Bunge., Teucrium Роїігті 
orientale, Cha^nacdrys L ., Cerastiiim grandiflorum, W . R ., ' ^г- 
lem chloraefoiia, Smit., травянистый Каперсовник^ (Capparis her- 
bacea, Led. —  только па скалахъ ботапическаго сада). Chôme
iberica, Dec. Иуресоит caucasicum. Led., Jsatis iberica, Stev.........
Ни касатиковъ, пи лилейныхъ п1>тъ.

Третья, т. е. Флора отлогостей и овраговъ есть самая разно
образная. P.aliurus или Держи Дерево, какъ его пазываютъ Рус- 
скіе, зд'їїсь гораздо рЬїке; кустарники песравнепио обильнее, 
нетолько по числу видовъ, по и по числу особей; они покры- 
ваютъ собою сплошь шЬлые скаты. ЗдЬсь попадается мелкіц дуб- 
никъ (Quercus pubesceus, W illd .), Грабь, (Corpinus Betulus, L .,o r i- 
entalis, Lam.)» Клепъ (Acer Lobelii, Tenor., monspesulana, L .), 
Кшгиь, L ., (Cornus mascnia, sanguinea, I..), Таволга (Spirea hyperi- 
cifolia, L .) од'Ьваетъ своею изумрудною густою зслепью и обпль-
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(*) Сливпо пахучая трава эта кіадстся д.ія арниравы во зіногія ку_ 
шанья Грузипъ, Лрмяпъ, Имеретшгь и Гуріііцепх.
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пылш о 1>лыя1и цв'Ьгами особеипо верхнюю часть скатовъ Мтац- 
ЙШНДЫ и Телетъ, Rhus Cotinus, L ., Ж ш г о л о с т . (Lonicera саргіГо- 
lum, L .,iberica, M .В.), непроходнмыя чащи Сарсапаргіли и Еоісевгі- 

hû  Грушевый деревца изъ видовъ Руги.ч eleagrifolia Pall, и salicif'o- 
1га, L ., Облетіха (НірпрЬае ramnoides. Led.), Amelancliier ьгііуапзу 
L ., придаютъ особый характеръ н'Ькоторымъ скатамъ и овра- 
гамъ Своил1ъ серебристымъ листвіемт>, Зд'Ьсь и;е встр'1>чается ,ди- 
hiu вгшоградь^ Яомопосых ()гьлал лоз/ся,. oocwo»/,/£6i/< (Clenialis Vilal- 
ba, orientalis, L .), Penploca greca, L. Плющи, дикге Гранаты 
и вероятно одпчавшіе Фиги и Персики. Изъ травъ назову слї>- 
дую щ ія: сгьтчотьНі Касатгшь (Jris reticulata, М. a Bieb.), Scilla 
cernua^ Frilillana lulipaefolia^ Тюльпаиъ^ (Tulipa sylvestris, L .), 
нисколько видовъ Muscari^ Cyclamen coum, Mill. Primula ojficina- 
liŝ  Jeaq,, Бареипопъ (Vinca herbacea, VV. K .), Apocynum veneliim, 
h ., Lysinntchia dubia, Aet., LathyruR rolundifolius, W illd ., X enm - 
tiiemim radiahm^ Lam., изъ котораго зд'Ьсъ д^Ьлаютъ вЬники, 
Pyrethrum sencnim, М. В ., Ясенецъ (Dictamnus Fraxinella, Pers.), 
Sedum sempervivum, Fichs., Фіална (Viola odorata, L ., collina, 
Bess,), Яшрышпиии и Anoplanüms Rieber.sleinii^ C. A. M.

Восточный и южный скаты Мтацмипды, возвышенность Соло- 
лакская, ближайшая къ городу часть северной покатости Те~ 
летъ суть крутизны частію обиаженныя отъ растительности; б'Ьлые, 
черные и желтые лишаи облЪпляютъ голыя скалы сїфоватаго цв-fc- 
та; кожистый Gyropbora vellea приклеивается въ дгЬстахъ оттЬ- 
пенныхъ громоздящимися глыбами; даже теченіе горныхъ вре- 
менныхъ потоковъ часто не означено здіісь зелеп^їющею расти
тельностью,— до того круты и плотны каменпыя массы. ОбЬ 
названныя стремни11ы Мтацмииды производятъ растенія, прииад- 
•зежічащія ко второй изъ означенныхъ Флоръ; Сололаки и Теле- 
г̂ы представляютъ овраги н-Ьсколько кустистые, растительность 

на нихъ, особеипо на верхней части Телетскаго ската, обильні)Є 
и разнообразн'їіе. Холмистая плоскость, идущая отъ отлогостей 

тацминды, Сололакъ и Телетъ къ Каджорамъ' все бол1іе и бо- 
^  ̂ Повышаясь, од іта  растительностью, которая do мідуї; при- 

ли/кенія къ Каджорахмъ, становится все обильнее и пестрее; 
тамъ у^ке другой климатъ, совершенно отличный отъ Т иф-  

•лисекаго  ̂ сырой и умеренный, следовательно и ФЛора иная.
>выц берегъ Куры со своими высокими холмами и долина.



при подошв'ї; с'їїверо-сіїверо восточнаго ската Мтацмннды, пред
ставляють бол'Ье или Aieu'fee ріізко характеръ аервой Флоры. 
Овраги зд1)сь ие такъ т-Ьцисты, кустарники чрезвычайно ріідки, 
за то преизобилуютъ соціально растущія травы: маки, во время 
цв'ї>тенія, образуютъ пунцовыя пятна; п-Ькоторые выcoкie, колю- 
ЧІЄ чертополохи (Carduus и другія Gynareae) растутъ сотнями 
вм'Єстії, также какъ Sophora alopecuroïdes u другія. Въ начал'Ь 
Генваря, Мерендера засїіваеп. розовою пылью своихъ н'Ьжныхъ 
цв'Ьтовъ вс'Ь холмы и долины; G)Jpsophilae^ Гвоздики (Dianthns),
Вибика (Peganum Ilarmala, L ..) ..........образуютъ огромные пучки.
Самый.городъ составляетъ часть местности этихъ д вухъ  Флоръ.

Плоскія крыши и каменныя ограды ув'кпчапы густою зе
ленью отъ начала весны до начала л'Ьта. Прибрежныя здаиія 
около Куры и ручьевъ, также какъ и домики среди садовъ со- 
храняютъ дольше другихъ это украшеніе, состояш,ее б. ч. изъ 
сл'кдующихъ растеній: Sysimbrium Loeselii, S. Jrio, S. sophia, S. 
junceum и Senecio vulgaris; желтые цв^эты этихъ растеній» во 
время цвіїтенія, издали бросаются въ глаза, а сухіе стручки п 
поблекшая зелень KpecTOHBiiTHbixb, по отцв'Ьтепіи, весьма 
гармонируютъ съ печальнымъ колоритомъ палимаго солнцемъ 
города. Тамъ гд̂ ЗЬ. сырость воздуха поддерживается подымаю
щимся паромъ отъ шумной рЬки или ручьевъ, какъ наприм^^ръ 
на ст'Ьнахъ около водопадовъ ботаыическаго сада, растетъ въ 
изобиліи Lepidium vesicarium съ бЬлыми цвЬтами и вздутыми, 
при основаній листьевъ, стеблями; попадается также въ боль- 
шомъ количеств'!» L. perfoliatum, изъ щелей скалъ и старыхъ 
ст'Ьнъ торчатъ повсюду большіе кусты Zygophyilum Fabago; - 
тамъ и сямъ на крышахъ цвЬтетъ краснолепестный макъ (Р. 
dubium, arenarium), по краямъ города— Адонисы, а иа крышахъ 
домиковъ въ садахъ на Вер'к— даже Iris iberica. Сіїверо-с'еверо- 
восточпьш скатъ Мтацмиды, изр'їїзаиньш глубокими оврагами, 
производитъ растенія третьей Флоры. Онъ р-̂ Ьзко отличается сво- 
имъ густытъ кустарникомъ. ТЬиистые овраги содержатъ часто 
ручьи, хотя и временные, таящіеся подъ густыми кущами; Еже
вики, Смилаксовь, Жимолости; Камыши (Phragmites) издали 
цзобличаютъ ихъ. Сїшерньїй и с^Ьверо-занадный В'Ьтры, часто 
зд'Ьсь дующіе, вероятно не мало способствуютъ ОЖИВЛЄНІЮ этихъ 
красивыхъ м^стъ.
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Остается еще сказать о важпомъ вліяпш вреыенъ года па пеіі- 
зажъ ТиФлиса и его окрестности,

ІІриблиїкеніе солнца и южный вЬтеръ оживляютъ' здЬшпгою 
окрестность съ самаго Гепваря мЬсяца; по это оживлепіе про- 
исходитъ медленно. Merendera Caucasica уже цв'Ьтетъ (около 10 
или 15 Генваря), а холмы еще желтовато-пыльпаго цвЬта, ку
старники и деревья чершкютт>, пучки мгіогол^;тнихт> и о д н о л ' Ї і т -  
нихть изсохшихъ трапъ вяло висятъ по стремнипамъ, изъ щелей 
которыхъ они выбиваются. Зеленіїютт, только большіе плющи, 
paзвi^шeнныe по деревьямъ садовъ южпоп оконечности города, 
р'Ьдкіе пронілогодніе листья на Ежевикіі, можжевельникъ (J. О ху- 
cedrus L.) и Омела па старыхъ груш ахь, яблопяхъ и пр.; къ 
этому надо прибавить еще п'Ькоторыя огородныя овощи: шпи-
натъ, кресъ.........  ЖрлтоФІо'ль и старые листья Ирисовъ зеле-
пЬютъ подъ прикрыт1емъ випоградпыхъ павЬсовъ. .

Этотъ заістой продолжается обыкновенно до по.ювииы Фе
враля и дольше; съ этого же времени замечается болїзе бы 
стрый, хотя и постепенный переходъ отъ зимы къ веси'Ь: око
ло ручьевъ зелен-Ьетъ и цв][>тетъ Stellaria media, Tussilago farfara, 
и наконецъ душистыя, хотя еще мелкія фіалки бї.лаго или блЬл-  
нолиловаго цв-Ьта. Дв1-точныя почки миндальныхъ деревъ ло
паются, и въ сололакскихъ садахъ, также какъ и въ ботаниче- 
скомъ, деревья эти покрываются' густыми сн'їіжио-б'ї;льіми цв'1>- 
тами. —  И такъ, полагаю начало весны съ конца «1>екраля. Въ 
Март^Ь обыкновенно дуетъ холодный с"Ьверд1ЫЙ в'Ьтеръ, нанося 
часто снЬжные вихри, сбивающіе миндальные .іепестки. Въ этомъ 
мІїСяц-Ь выдаются дни совершенпо зимпіе, однако bcIj деревья 
миндальнаго семейства и.в'Ьтутъ, одЬвая сады б'Ьлымъ (миндаль, 
абрикосы, вишни, черешни) или розовымъ (персики) облакомъ.  
Шісколько позже цв-Лзтутъ или пачинаютъ цв^Ьсти Яблочныя. 
и ОрЬховыя деревья; окрестность украшается голубымъ, харак- 
терическимъ цвЬтомъ здЬшпей весны: цвЬтомъ лепестковъ Scil
lae, Muscari, Violae, Iridis reticulatae, Барвипковъ (Уінса herba- 
сеа), вессенняго Г О а Ф р а н а ,  къ которымъ прим'їішиваются Galan- 
ihus nivalis, растущіц- впрочемъ верстъ за восемь отъ Тифлиса.(*),
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Fritillaria lulipaefolia съ темными цвЬтами u Gorydalis angiisüTo- 
lia Lcd. Въ Fcouivlî Марта устанавливается обыкиовеиио теплая 
погода, деревья начпиаготъ покрываться листьями, холмы зеле- 
п'їїють, більїіі, желтый и красный цвіпа смЬияютъ нужный 
цв'Ьтъ начала весны: многія крестоцвЬтныя, Лютики, Адонисы, 
Бобовнпкъ, Жасминъ^ Маки распускаютъ свои золотые или огнен
ные лепестки. Медовыя испаренія Миндальныхъ деревь а еще ' 
бол'Ье пр1ятпый ароматъ Ф1алокъ сменяются сначала кр'Ьпкимъ 
ароматомъ бЬлыхъ аканій, а потомъ смолистыми ідкими испа- 
репіями Пшата, Губастыхъ, Ясеїща и т. п. Въ конці Апріля . 
уже жарко и весна переходнтъ пезамітио въ знойное л іто .
А пріль, Май и первая половина ]юня суть зд ісь  по пре.имуще- 
ству місяцьі цвЬтовъ; большая часть растеній въ это время ц в і -  
тетъ и отцвЬтаетъ; но исаръ, умЬряемый сначала сырыми и про
хладными вітрами, дующими съ югозападной половины гори
зонта, становится удушливымъ въ і їон ц і Іюня. Въ І ю л і  и А в- 
г у с т і  царствуетъ всеобщая настоящая засуха;— сады поддержи
ваются только обильною поливкою, холмы блекнутъ, вся окрест
ность принимаетъ cipoBaTo-желтый, пыльный отгЬнокъ, особен
но южные скаты; зелень остается только при ручьяхъ, скали
стая и холмисто-дольпая Флоры изчезаютъ; приходится искать 
цвЬтовъ только въ глубокихъ, тЬиистыхъ оврагахъ и густы хъ 
кустахъ горныхъ отлого.стей.

И такъ, весна тиФЛисская продолжается до конца А п р іл я ;
.іітніе мЬсяцы— Май и Іюнь; въ Ію лі и А вгусті —  засуха. Въ 
К0ИЦІ Августа жаръ спадаетъ, но уже поблекшая раститель
ность не оживляется. Здішняя осень есть прохладная засуха, 
которая переходитъ въ зиму незамітно, такъ что трудно опре- 
ділить ея конецъ. Бідная осенняя Ф^юра, состоящая въ ц в і-  
теніи Солончаковыхъ, въ ноявленіи осенпяго шафрана, догріва
ній плодовъ на кустарникахъ и вторичномъ цвітееіи н ік ото - 
рыхъ травъ и даже кустарниковъ, цвітеніи вяломъ, мало-обиль- 
номъ и часто уродливомъ, окаичивается въ половині Ноября-v 
хотя и въ это время иа еясевикі есть незрЬлые плоды и силя- 
щіеся раскрыться ц в iïы .

СдЬлаННЫЙ мною б iгл ы й  обзоръ тифлисской ФЛОрЫ показы- Климатъ. 
ваетъ главныя черты климата нашей местности; о немъ то хочу 
теперь сказать иісколько словъ.
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Г. Хаыыков7>, въ свосмъ сочппсш'и о тифлпсскомъ климатЬ, 
положительно выводить ТО заключош'е, что для здоровья оиъ 
не только пе вреденъ, по далее благопр1'ятепъ; авторъ подтвер- 
ждаетъ это, между прочи1Мт,, тЪмъ, что времена года нереходятт» 
зд^сь иезалгЬтио одно въ другое. ПоолЬднее подтверледается 
таклее ходомъ растительности. ЗамЬчу зд1;сь мимоходомъ, что 
такъ какъ Январь, по выводамъ нзъ наблюден!!!, есть самый 
холодный мЗЬсяцъ, то растительность въ ЯнварЬ доллсна бы 
быть въ наиоольшей степени застоя; мелслу г1;мъ оказывается, 
что въ Яивар'Ь цвЬтетъ Merendera caucasica, Cyclamen coum и да
же игюгда Helleborus orientalis. Так!я противоречия молено со-, 
гласить разв'Ь только т1>мъ, что для цв1}тен1Я Мегегк1егаз тре
буется главн'Ьйше не сырость и теплота, а св^;тъ; что Cyclamen 
и Helleborus растутъ въ такихъ м’Ьстахъ, которыя хотя и близ
ки отъ ТиФлиса, iao по возвышешю своему и положешю разнятся 
отъ м'Ьста метеорологическихъ наблюден1Й.

Цв-йты Мерендеры показываются или совсЬмъ безъ листьевъ, 
или лее листья ихъ выходятъ только концами изъ земли; иногда 
самый цветочный покровъ выходитъ только верхуш кою  нару- 
лсу. Медленная сила растительности такова, что рг1'>ЛчЧ1Ы11 цвЬтокъ 
пробиваетъ землю, крЬпкую какъ необозлсенный, сухой  кирпичъ.

Что лее касается до сырости воздуха, которая для каждаго 
M̂ JCTa, гд'Ь гигрометрическ1я наблюдешя не обнимаютъ значи- 
тельнаго ряда л’̂ Ьтъ, гораздо лучше харектеризируется Флорою, 
то она, если и не указываетъ иа климатъ тифлисск1й, какъ на 
нездоровый, по крайней мЬр^; до того незначительна , что 
молено назвать климатъ этотъ сухгш ь.

Въ этомъ отношео1и, таклее какъ и во вс'Ьхъ другихъ, надо су
дить сравнительно; не HMiifl же данныхъ для большаго коли
чества м-кстъ относительно сырости воздуха, молено ли заклю
чать о благопр1ятности или неблагопр1лтносги психрометрическихъ 
вь1водовъ для даннаго мЬста,^ когда весь сводъ наблюденш от
носится исключительно къ одному этому м'Ьсту? Засуха, продол- 
леаюш,аяся два месяца, отсутств1е л-Ьсовь, обналсенныя отъ расти
тельности каменныя массы, сильно нагр^вающ1яся днемъ и рас- 
пространяющхя ночью духоту своимъ лучеван1емъ; преоблада- 
Hie порывистыхъ, сухихъ в'Ьтровъ, значительная крутизна ска-

къ Kypi,, онред'Ьляющая бы стры й  стокъ доледевыхъ водъ,
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стремптслыюсть рЬдко продолжіїтслі.іп.іхь дождеіі, —  вотъ бли- 
исаіііііія причины сухости тиФлнсскаго климата. Это выражается, 
їсакт. нельзя лучше, Флорого; частый неурожаи колосовыхъ хлЬ- 
бовъ въ окрестности на одиомъ уровн і съ ТиФлисомъ, садовая 
растительность, поддеі)живаемая единственно обильною по.іивкою, 
трудность и, во мпогихъ м'Ьстахъ, невозможность огородничества, 
преобладаиіе по числу видовъ и по числу особей особенно: колю- 
чпхъ травъ и кустарииковъ, сильно пахучихъ зоптичныхъ и 
губастыхъ, молоча^въ съ густымъ молочпымъ сокомъ, ярколе- 
нестныхъ маковъ; пезиачительпость числа видовъ т'1шелюбивыхъ 
лилейныхъ, мокроночвеппыхъ ,/Тютиковъ, бальзампиовыхъ и пр., 
величайшая бедность криптогамической Ф лоры, если впрочемъ
исключить каменистыя Лишайники........... ; —  Изъ метеорологи-
ческихъ паблюденій сл'Ьдуетъ (Хан.Тиф. кл. стр. 25),  что средняя 
температура тифлисскихъ временъ года соотвЬтствуетъ слї;дую- 
щимъ м'Ьстамъ:

Зимі Весп'Ь Л іту Осени
Бергена, Милана, Милана, Марсели Марсели.

В с і  эти м іста  пользуются въ самомъ д і л і  здоровымъ кли- 
матомъ, по положеніе ихъ показываетъ, что при одинаковой 
температурі съТиФлисомъ, сырость воздуха ихъ должна значи
тельно превышать сырость воздуха въ Т и ф л и с і. Д ля этаго стоитъ 
только бросить взглядъ lia карту: Флоры этихъ м^стъ отнюдь 
не отличаются сухощавымт! характеромъ колючей Флоры ТиФ
лиса. .

При этомъ сділаю  то общее замічаніе пасчетъ метеорологи- 
ческихъ паблюдспій, что для опреділенія климата, хотя неболь
шой, по разнообразной по своей топограФІи страны, сводт. этихъ 
наблюденій большею частію педостаточеиъ и даетъ результаты 
ошибочные. Примьромъ и П0дтвержден1емъ такого МНІПІЯ Л10- 
лсетъ служить Закавказье и Т ифлисъ въ особеииости.

Обратимъ иікоторое впимапіе на выводы гигрометрическіе.
Местность Закавказья такъ разнообразна, что на протяженіи ста 

верстъ встрічаются равнины совершенно безлісиьія, сухія также 
какъ глубокія одЬтыя дремучимъ л^сомъ,— долины, полныя ту-



мггнпой атмосферы во всК; времена года и во вопио часы сутокъ ( ') .  
При вывод'Ь сред11их7> чиселъ и свода частпыхъ даииыхъ, ко- 
пхъ разность чрезвычаГшо велпка, происходитъ необходимо 
ошибка. И въ самомъ дкгЬ, климатъ Закавказья, по выводамъ 
метеорологичесггимъ, оказывается сырыдгь> а путешестве1п1ик1з, 
вступагощ1и вт> Т ифлисъ или про^зжающ!’ !’! папр. по Караясскои' 
степи, удивлепъ сухостью жгучаго воздуха м духотою  л'Ьтпихъ 
мочен. -
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(*) Въ прим'Ьрх и для сравпепія мо'уКСіМь пзять пЗі. мЇїстіюстєіі îm l; 
знакомыхъ Гурію и Каролсскую степь.

Первая изъ этих I, сгрппъ сосгавлястъ турецкую границу патихь пладЬиііі 
за Кавказом!, Она цростпрастся частію по берегу Черпаго моря; пииоград- 
нпки и дремучіе лЬса покрыпаютъ ея горы и холмы Безчислспіиііе рЬч- 
ки и ручьи, плавно катящіе свои воды въ долииахт. или шумящіе подо- 
падамп по крутизпамь, орошаготъ се съ излишествомі>. Пуиіистая черію- 
земная почпа, едва разрыхляемая лопатою или однокопнымъ легкииъ 
плужкомъ, похожимъ иа древній римскій, выгоняетъ саженные стволы 
Маиса и многоплодный Гоми (туземное названіе италіанокаго проса —  
lîolcus Sorgum), принося вь то же время часто превосходное ппно (напр, 
Джани или Саджавахское) Беззаботный житель этичъ богатыхъ мЇість 
проводите .ичизпь въ безд:ї;йствіи или В7> пирахъ среди высокихъ деревъ, 
по которымъ вьется его виноградъ и которыя покрываютъ воЬ болЬе 
НИЗКІО отроги горъ. Выше, какъ иапримЬръ по xj)e6ry Лджарскоиу, сы 
рость отъ обильныхъ водъ увеличивается, пеобитаомые лЬса покрываютъ 
горы; эти л'Ьса состоятъ изъ развЬсистыхъ ор Ь хот., каштаповъ, исполин- 
скихъ буковъ (стволы которыхъ часто въ 1 и даже 2 сажени въ діаметрії), 
липъ, изъ пней которыхъ д'Ьлаютъ огромные давильные чаны для вино
града; подл'Ьсье— изъ Ньяиишника (Rododeiiclron), у\цолііі, Іавровишеннпка 
(Prunus Laurocerasiis); еще выше— сгройныя ели (Finns orientalis, L), изт> 
которыхъ каждая годится на гротъ-мачту лннеіінаго корабля, -сдвигают7> 
темныя в-птви свои, увЬшанныя длинньши бЬловатыми лишаями (Usnea 
barlatab Мракъ лЬсовъ этихъ способствуетъ кт. сохраненію сырости и 
гніенію древеспыхъ стволовъ, поверженныхъ б у р е ю , чрезъ которые 
брызжетъ п'Ьнистыи валъ водопадовъ, и па которыхъ растутъ въ изоби- 
ДІИ мхи, лишаи и яркоцвЬтные грибы. Растительность Караясской степи, 
иапротпвъ, уже въ концЬ весны засыхаетъ; п о д ъ  жгучими лучами солнца, 
трава принимаетъ Яхслтовато-темный цвЬтъ, глинистая земля, кр^ппетъ 
какъ кирпичъ и тяжелый плугъ ті>удно разрываетъ пашню съ помощью 
осьзш паръ буиво.ювъ и воловъ, погоняемыхъ многочисленными паха
рями. '1амъ, въ л'їісной чащи обитаетъ одень п сЬрна, пасутся лошади и 
коровы, зд'Ьсь встречаются стада джейраноиъ, боящихся воді.і, и пасутся 
воздержные ВерблЕОДЫ.



Прежняя метеорологическая обсерваторія пъ Т ифліісі находи
лась въ yuJ^eльи. тенерь 'ЛЇЄ она стоитъ на открытомъ згЬстЬ,—  
Разность между телшературами нрирічной н горной части горо
да равняется но крайней м ір ії  одному градусу; утренній туманъ 
распространяется съ водъ Куры на близъ лежащія части горо
да, тогда какъ зданія на высотахъ— внї> этаго тумана; съ дру
гой стороиы, облака, нолзающія по Мтацмид'Ь, спускаются до 
горной части города и орошаготъ ее иногда дождемъ или с н і -  
гомъ, тогда какъ болЬе низкая часть города пользуется ясною 
погодою. П^шеходъ, отправляющійся па богоіліолье въ мона
стырь Св. Давида отъ Куры зимою, идетъ сначала по обпажен- 
пымъ и сухимъ камнямъ мостовой, а потомъ ступаетъ па сн'Ьгъ 
иногда довольно глубокій.

Могутъ ли, сл'Ьдовательно, числа дать вЬрпое понятіе о Тнф- 
ЛИСЇ) въ клйматическомъ отнонгеніи? можно ли говори ть ,. что 
клил1атъ этаго города вообще здоровъ? Правильнее, кажется, 
различать климаты: Пафтлуш, Головипсітго проспекта и Ёривап- -
Спок плохіЛійОи, сололакскаго уиі е̂льл, МтацлтОы и пр .............  ибо
эти м іста  отиосительно климата сходны только въ общ ихъ чер- 
тахъ.— Холера была весьма сильна въ низкой части города, и 
почти не доходила до жителей при подошв Ь Мтацмиды; исчезая 
совершенно съ повышен1емъ местности, эта болізнь была неиз- 
в істна  укителямъ Коджоръ, Білаго-Ключа и. Маиглиса.

Я уже разд'Ьлиль тиФлисскую Флору на ніско.іько группъ; 
думаю, что это грунпированіе молсетъ дать лучшее понятіе о 
климаті тиФлисскомъ, нежели выводы изъ кратковременпыхъ 
м е т сор о л о г и ч е с IÎ ихъ па б л ю д е н і й

По м і р і  опнсанія видовъ картина растительности ТиФлиса 
будетъ развертываться предъ нами все б о л іє  и б о л іє ,  указы
вая при томъ на различія местностей этаго города; такъ, что 
подробное изученіе ФМоры приведетъ насъ къ окончательному и, 
думаю, весьма верному заключенію о самомъ климаті. Могу, 
панримірг, уже теперь сказать, что самыя здоровыя м іста  око
ло ТиФЛиса т і , — ГДІ растетъ Jris reticulata; самыя ягаркія, т і  г д і  
растетъ Ereraoslachys laciniata и Echbalium elalerium; самыя npo- 
хладныя, т і  ГДІ растетъ Scilla cernua и Fritillaria tulipæfolia. При 
описаніи этихъ растепііі, означеніе распрострапенія ихъ около 
ТиФЛиса будетъ, слідовательпо, весьма иптереспо.
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Фауна. Фаупа ТиФлиса также характеризируетъ его климатт> какъ су
хой; бросимъ па нее взглядъ для подтверждена сказаппаго.
‘ Йзъ домашпихъ животпыхъ пользуются п'ккоторымъ благосо- 

стояшемъ только козы; эти 7КИВ0ТПЫЯ любяп> отъ природы камс- 
иистыя лг1;ста и бЬгаютъ по скаламт» за почками кустарнн- 
ковъ, покрывающихъ скаты Телетъ и Мтацмиды. Большею ча
стію черпыя, съ прямыми, торчащими вверхъ рогами и висячи
ми ушами , козы эти какъ ' пельзя больше гармонируютъ 
съ пейзажез1ъ зд1>шней окрестности. Ослы, которыхъ зд^;сь очень 
много,— въ самомъ несчастпомъ положеній, также какъ коровы 
и любящіе валятся въ болотахъ буйволы (*). Вообш;е содержа- 
ИІЄ лошадей и домашней скотины вь Т ифлис!» весьма цЬпно. 
Изъ дикихъ, плотоядпыя, привле:еаемыя близостью большаго 
города, сравнительно обилыгЬе: лисицы попадаются весьма'ча
сто и вблизи города, барсуки живутъ около самаго Т иФ лиса (па 
армянскомъ кладбищ'їі), не говоря уже о собакахъ, которыхъ 
зхЬсь множество.

Хищныя птицы также довольно многочисленный Vultur fulvus 
встречается на скалахъ стаями по 12 штукъ; Gypaethus barbalus 
попадается всякій разъ, какъ подымешься утррмъ па Мтацмиду; 
онъ издали зам'Ьтепъ своею бородою и клиповидпымъ хвостомъ; 
копчики вьютъ гнезда иа здаиіяхь самаго города. Въ окрестио- 
стяхъ живутъ большіе пугачи (Bubo maximus), совы (Aegolius 
Olus); въ садахъ раздается по вечерамъ печальный голосъ ма- 
лепькаго сыча (Surnia passerina). К ром і сЪрыхъ и красныхъ 
куропатокъ, которыя гнЬздятся по каменистым ь отлогостямъ са
мой Мтацмиды, попадаются весьма р'Ьдко бекасы въ низкой до- 
ЛИПІ; за Верою. - ■

Обильн'Ьйшая особям№ ящерица около ТиФлиса есть Stellio cau- 
casicus; она живетъ по самымъ сухимъ скалистьдмъ м'Ьстамъ и 
попадается безпрестанно. Рїіже встрЬчается зеленая ящерица 
(Lacerta ocellata); живущая въ кустахъ. Первая можетъ считать
ся характеристическимъ животиымъ для местностей  каменистой 
Флоры и для Ф ауны тифлисской ; вторая характёризируетъ м Кі
ста Флоры кустисты хъ отлогостей.

— 28 —

(•) Животныхъ этихъ ііриііуліденьї обливать водою при каждомъ удоб- 
номъ случаїі.



Эитомологическая *i>ayua особенно ясно выражаетъ сухость 
климата: Двукрылыя, зарождающіяся оъ сырости, здЬсь мало
численны; мухи вовсе не безноконны, также какъ комары и 
мошки; крупныхъ сЬтчатокрылыхъ по близости ТиФлиса и въ 
самомъ ТИФЛИС'Ь нктъ соссЬмъ. Обильи^е вс'Ьхъ. п а с  Ькомыхъ, 
если не по числу видовъ, то по числу особей, Прямокрылыя (*), 
прыгающ1я во множеств'^ даже по скаламъ, а изъ жуковъ 
Ateiichus pilularius; жуки древожители встречаются не ближе 
Кодяеоръ и Сагу рама (**).

Незначительное число дасточекъ,, отсутствие стрижен, касато- 
чекъ и другихъ летуновъ, гоняющихся особенно за мелкими Дву
крылыми, суть необходимыя сл'кдствія недостатка послЬднихъ. 
Осы и пчелы гораздо многочисленнее; огромное количество ме- 
доносныхъ цв-етовъ, покрывающихъ садовыя деревья и кусты 
окрестностей, привлекаютъ этихъ иасекомыхъ, а в м Єс тЄ съ ними 
и Ш,урокъ (Merops apiasler), залетающихъ въ самый городъ.

' Нодъ камнями нлоскихъ крышъ гнЄздятся во множестве жел
тые скорніоньї (Scorpio europaeos).

Между моллюсками характеристиченъ маленькій Иеіух, лІіпя- 
щійся по самымъ б е д н ы м ъ  травамъ и самымъ колючимъ ку
стар ни камъ.

Вм'Єсто раковъ водится сухопутньїіі крабъ (Cancer iberus, 
Eichw.), живущій на берегу Веры, подъ камнями.
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(* j . Богомолки Mantis, МєдвЄдки Grillo-Talpa, Саранча Gryllus, Кузне
чика Lociista, Truxalis.

(**)«'Л'Ьсистьііі ropiibiii хребетъ за 12 верстъ отъ їпФлиса иа сЬверъ.



ОПИСДШЕ ВИДОБЪ ДЯКОРАСИ'ЩИИ РЛСТЕШЙ ТПФ.МОСКОО (МОРЫ.

КЛАССЪ I.

ДВУД0ЛЫ 1Ы Я (В1со1у1е(1опеае).

П О Д К Л А С С Ь  1,

ЛОЖ ЕЦВЪТИЫ Я (ТЬа1аштогае).

Цвгьточныл части между собою не срастаются, чашечка всегда 
состоитъ изъ отдтьльпыхъ листочковъ,

а
К Л Ю Ч Ъ  Р А З Д Ъ Л Е Ш Я  Л О Ж Е Ц В Ъ Т Н Ы Х Ъ  Н А  С Е М Е Й С Т В А .

I. ЛЮ ТИКОВЫ Я (Капипси1асеае).

Т ы ч и н к и  в ъ  н е о п р е д Ь л е и и о м ъ  ЧИСЛ'Ь, ПЛ0ДПИК0В7> много, 

п . БАРБАРИСОВЫЯ (Berbeгideae).
•

Т ы ч и и о к ъ  6  с у п р о т и в н ы х ъ  л е п е с т к а м ъ ,  з а в я з ь  о д и н о г с а я ,  о д п о -  
г н к з д а я .

III. МАКОВЫЯ (Рарауегасеае).

Тычинки въ неопредЬленномъ числЬ, завязь многоги'Ьздная.
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IV. ДЬІМ ЯиііОВЬІЯ (Fumariaceae).

Тычипокъ 6, сростаются питямп btj дла пучка.

V. КРЕСТОЦВВТНЫЯ (Cruciferaej.

Тычппокъ с, дв’1> нзъ ппхъ короче четырехъ остальпыхъ.

V’ l . КАПЕРСОВЫЯ (Capparideae).

Тычинокъ 6 пли неопредЬлепное число, равной длины, завязь 
одинокая на пож кі.

VIL  РЕЗЕДОВЫЯ (Rcsedaceae).

Тычипокъ отъ 10 —  40 пе сростныхъ, завязь одинокая, одно- 
гиіздая.

П И . ЛАДАИИИКОВЫЯ (Cistineae).

Тычинки въ неопред'Ьлениомъ числі, несростпыя, завязь трех- 
гпіздная или одно-гпіздная, 3-хъ створчатая.

IX. Ф1АЛК0ВЫЯ (Violaceaft).
Тычипокъ 5, плотно другъ къ другу ириложеиныхъ, завязь 

одинокая, одпогніздая, вЬпчикъ неправильный.

X. МИОГОМЛЕЧИЫЯ (Poiygaleae).

Тычипокъ 8, сросшихся при основаній, завязь одинокая, двух- 
гніздая,.

XI. ГВОЗДИЧЫЫЯ (Caryophyllaceae).

Тычинокъ отъ 5— 12, свободныхъ, завязь одинокая, одногпіз- 
дая, вепчикъ правильный.

XII. ЛЫ1ЯИЫЯ (Lineae).

Тычипокъ отъ h—  5, сросшихся при оспрваши въ колечко, 
завязь одинокая, м погопііздая .

ХІИ. ПРОСКУРНЯКОВЫЯ (Malvaceae).

Тычинокъ много, сроста ЕСТСЯ въ одипъ пучекъ нитями.
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X IV . ЗВЪРОБОЙИЫЯ (Нурегісіпеае).

Тычиики сростаются съ ігІ>сі{о.іько пучковъ.

X V . КЛЕИОВЫЯ (Ассппеае).

Растепія разнополовыя, древесныя.

X V I. ВИИОГРАДИЫ Я (Агпреіі(іепе).

Тычипокъ отъ 4 — 5, песростныхъ, завязь двугиіздая.

X V II. Ж УРАВЕЛ Ы Ш КОВЫ Я (Оеіапіасеае).

Тычипокъ 10; сростающихся при осповаиіи, завязь изъ пяти 
сросшихся 0ДП0С'ЬмяиПЫХ7> плодпиковъ.

X V П ^ ПАРНОЛИСТИИКОВЫЯ (гу-орЬуПасеае). '

Тычииокъ отъ 8 —  10, песростпыхъ, завязь мпогогпіздая.

X IX . РУТОВЫ Я (Віііасеае).

Тычииокъ отті 3 —  15 свободпыхъ,' завязь одинокая 3 или 
5— геіздая. •

X X . Я С Е Н Ц О В Ы Я  (В іозтеа е ) .

Тычииокъ отт> 8 —  10 свободпыхъ, нисколько 0ДП0Г1уЬзДЫХЧ>
плодпиковъ.

1. С Е М Е Й С Т В О .

ЛЮ ТИКОВЫ Я (Вапипсиїасеае, Лизз).

Лготиковыя принадле^катъ страпамъ холодиымъ и вч> особен
ности ум'Ьренно-хододпым'ъ; нельзя слЬдовательио надіяться на 
изобиліе ихъ ВТ) ТИФЛИССКОЙ Флорі. Изт> 92 кавказскихъ видовъ, 
описапныхъ Ледебуромъ, около ТиФлиса растетъ только 17. 
Вообще можно пололсить, что Лютиковыя на Кавказі, особен
но если будемъ подъ. этимъ ймепемтэ разуміть страны лежащія 
по ту сторону Кавказскаго хребта, суть растенія горпыя;— боль-



шая' часть ихъ водится пе ниже 2000 или 2500 ч«утовъ падъ 
морел1Ъ. ' .

Какъ пи б'їїдпа тиФлпсская Флора растепіями этого семейства, 
оп-е т'кмъ не меп-Ье хорошо выражаютъ характеръ тифлисской 
м'їістпости въ климатпческомъ и топограФическомъ отпошеп1яхъ.

Вс'Ь растепія, къ этому семеііству отиосящіяся, по обитапііо 
составляютъ три группы, ОлпЬ лгобятъ сырыя и болотпотыя 
м'кста, таковы роды: Caltha^ Trollios, мпогія Ranunculi; другія 
растутъ въ т1>пистыхъ мкстахъ: Anemone, Helleborus, Aquilegia, 
н'Ькоторыя Delpliinii, Peoniae; третьи растутъ особеиио по лу- 
гамъ и около кустовъ: Clematis/ Thalictrum, Pulsatilla. Hepatica 
и пр. Изъ первыхъ двухъ группъ въ ТиФлис'К встречаются 
только Ranunculus repens въ вод'Ь или въ вязкой болотистой 
почв'Ь, около водопроводпыхъ каиавъ и времеиныхъ лужъ. R. 
aquatilis, распрострапеппый по большей части земпаго шара, 
растетъ только за п'Ьсколько верстт» отъ ТиФлиса.

Следовательно, одпимъ изъ характеровъ тифлисскоіі, Флоры 
можно считать малочисленность' лютиковыхъ; это самое должно 
служить доказательствомъ сухости климата ТиФлиса.
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РАЗДЪЛЕЕНЕ ЛЮ ТИКОВЫХЪ ИА КОЛБНА.

А. Тычинки раскрываются трещ»пками снаружи. Чашечка 
опадающая.

А. Плодники сухіе, одпосЬмянные, не [іаскрьівающіеся,

а, Листочки чашечки въ помкЄ приложены другъ къ другу 
краями, которые иногда загнуты внутрь. I. ЛОМОНОСО ВЫ Я 
(С1етаіі{1еж). Травы или полукустарники большею частію лазя- 
щіе с ъ  противуположпыми листьями, плодники'всегда съ мохна
тыми хвостами. ' '  '

Листочки чашечки и лепестки въ почкЄ слоїкєньі чере
пично, чешуйками.

II. АНЕМОИОВЫЯ (Апешопеав), Лепестковъ нЄть, и л и  если' 
есть, то плоскіе и не снабжены при основаній ни чешуй-



ifoio. пи медоносною ямкою. Плодники иногда съ  мохнатыми 
хвостами.

III. ЛЮ ТИЧИЫ Я (Uanunculeae). Лепестки съ чешуйками или 
медоносными ямками при осповаиіи. Плодпиии никогда не 
снабгкены мохнатыми хвостаии.

Б, Плодники раскрываюпцеся, многосемянные, сухіе; цвЬты 
часто неправильные. IV. ГЕЛЛЕБОРОВЫЯ (ІІеІІеЬгеїв).

Б. Пыльники раскрываются трещинками внутрь, чашечка ча
сто по отцвітеиіи пребывающая. V. ПЮ ИОВЫ Я (Реопіеж).
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I КОЛЪНО. ЛОМОИОСОВЫЯ (Clematide®. Dec.)

Изъ ТИФЛИССКИХЪ лютиковыхъ сюда относится только одипъ 
родъ, изъ котораго встречаются два вида.

1 РОуДЪ. ЛОМОНОСЪ (Clematis L .)

I) Впдт,. J . восточный (С. orienlalis. L.)

Стебель и ВЇ5ТВИ гибкіе. съ легкими гранями, ігїшляютса по 
дшщью закручивающихся черешковії и черешочковъ. Листья слож
ные, перистые, сегменты ихъ дЬлятся на 2 или на 3 длинныя 
и узкія лопасти, сизоватыя, совершенно ц^львыя по краямъ и 
переходящія въ острей. Изъ угловъ ./тистьевъ выходитъ по д в і  
в'Ьтвистыхъ ножки, изъ коихъ одна часто иедорастаетъ; такое 
педорастаніе замечается и въ вЬтвяхъ ножки и въ ножкахъ. 
При основаній каждаго развітвлепія сидятъ цельные листья, 
совершенно подобные лопастям7> остальныхъ и много прево- 
сходящіе длину пожечекъ. Листья околодвЄгника острые, вдвое 
длиннее тычипокъ.

Растетъ вмЄстЄ съ сл е д у ю т и м ъ  около садовъ, кустовъ и пр., 
придавая особы й характеръ пейзажу своими обильными цвета
ми и легкимъ пух.омъ своихъ длинныхъ рыльцевъ,

Цв^тетъ съ конца Мая.
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2. Видъ. ,/L Біьлая лозка ,(С. Vilalba L. Led.)

Стебель и вітви гпбкіе, съ шестью тупыми крупными и 
шестью мелкими ребрами, цепляется листьями. Листья сложные, 
перистые, каждый сегментъ имЬетъ свои ' черешочекъ, несущій 
пластину яйцевидной Формы, крупнуЕо, заостренную сверху и 
иногда нисколько сердцевидную снизу; края сегмен.товъ большею 
частію совершенно цельные или же съ крупными острыми 
зубьями, особенно конечный. Изъ угловъ листьевъ выходятъ 
ОДИНОКІЯ НОИЇКИ, иітвящіяся обыкновенно тройственно.

Листья околоцветника тупые, одною четвертью своей длины 
превосходящіе тычинки.

Цв'Ьтетъ въ половині Мая, иногда и раньше.

п .  к о л е м о  АНЕМОИОВЫЯ (Anemoneae. Dec.)

A. Верхніе листья ие образуютъ подъ цветочными ножечками 
особаго цвіточнаго покрова.

а. Лепеспщовъ пшпъ; цв'кты мелкіе, многочисленные, невзрач
ные и "собранные въ бол іє или меніе густыя метелки, р . Васи-‘ 
лисникъ. (Thaliclrum. L.) ' ' -

Ь Jenecmim нлосісгі\ Цв'1>ты тифлисскихъ видовъ ярко-красные. 
Р. Адонисъ (Adonis L.)

B. Верхніе листья образуютъ подъ цвіточомми ножечками 
особый покровъ, СОСТОЯЩІЙ изъ 2-хъ или 3-хъ листьевъ.

a. Иедоросшихъ тычинокъ п iтъ . Листьа около цвітиика 
(perygonii) большею частію горизонтальные. Р. Анемопъ (Ane
mone L.)

b. Крайнія тычиики недоростаютъ , короче —  остальныхъ и 
превращены въ простые булаловистные выростки. Плодпики съ 
мохнатыми хвостами. Листики околоцвітріика образуютъ коло- 
кольчикъ. Р. Пpocтpiлъ (Pubatilla, Tourn).



2. Р ВАСИЛИСІШІГЬ (Thalictrum L.)

Ъ, Вгідь В. желтьій (Т flaviim, L. Led.)

Это ед)ииствеііньііі видъ, растущіїі около ТиФлпса, на ВерЬ и 
при водоироводныхъ ручьяхъ. Цв'1;тетъ , оть  начала 1юнл и по
падается довольно часто. ,

' 3 Р. АИЕМОІГЬ (Anemone. L.).

Около ТиФлиса встрЬчается только А. аппенинскііі и А. лю - 
тичный; послі,дній весьма рЬдокь и растетъ далеко вні; предЬ- 
лов7> ТИФЛИССКОЙ Флоры. Оба невыражаютъ здЬшняго климата, 
ибо они ие спускаются ниже 3,000 или 2,600 Футовь и водятся 
въ гЬпистыхъ міїстахь. - р

4 видъ Аг annemmcjziU {А . appenina L. Led.)

Мелкое растеніе , 'н е  выше .1 или вершка. Прикорневой 
листъ, большею частію одинакій, съ длиннымъ черешкомъ; от- 
гибъ его разсЬчеиъ до основапія на трое; каждый отр^зъ бол'Ье 
или мен'Ье глубоко разд'Ьлснъ иа три широкія части, часто Н'Ь- 
сколько надрезанный съ края. Листочки цвЄточиаго покрова 
отстоятъ далеко отъ одинокаго цветка; ихъ 3: каждый съ ко- 
роткимъ черешкомъ и сходенъ съ прикорневымъ, но большею 
частію крупнее его. Листочковъ околоцветника въ т и ф л и с с к и х ъ  

экземплярахъ десять; они ^довольно длинны и свЄтло-голубаго 
кобальтоваго цвЬта. - -

Стебель вы ходитъ  изъ подземпаго утолщенія неправильной ко
нической Ф о р м ы ,  которое, кал«ется, есть не корень, какъ-то 
описываютъ многіе авторы, а стеблевая шишка, потому что 
прикорневой листъ вы ходитъ изъ этаго утолпі,еиія, вы пускаю - 
Щаго множество корневыхъ мочекъ , путающ ихся вокругъ. 
Верхняя часть шишки образуетъ мелкія прозрачыыя чешуйки 
(листья), изъ угла которы хъ  выходитъ и прикорневой листъ и 
самый стебель. ' - ■

Этотт! анемонъ разнится по в є л и ч и і г Є и яркости цвЬтовъ, но 
разності. съ большими яркими цв'Єтами растетъ въ л'Єсахь Прі-
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ю та, Маиглиса, ’ Бf>лaгQтKлючai^'Гaмбopъ й пр. Около же ТцФлп- 
са 'п е ‘ остр'Ьчается. Опа цв^тетъ въ посл Ьдпей четверти Марта 
по кустисгымъ.склонамъ Телетскихъ горь, въ самыхъ. кустахъ 
илп около пихъ,—:тамъ, г д і  земля рыхла и удобрена гпіющими 
листьями. На Сагурамі и въ Каджорахъ попадается гораздо 
чаще.

4 Р. ПРОСТРЪЛЪ (Pulsatilla. Tournef.)

5 видь Л. албапскгй (Р. albana. Spreng. Led,)

Растеніе ростомъ вершка въ 2; стебель подземный, отсыхаетъ 
снизу; в'Ьтви, выходя изъ земли, прииосятъ прикорневые листья, 
которые постепенно отсыхаютъ съ каждымъ' годомъ; подъ ста
рыми выходить весною пучекъ новыхъ листьевъ и цветочная 
ножка^ несущая покровъ и заканчивающаяся одинокимъ ц в іт - 
комъ съ его пожечкою.

Листья трояко перпсто-разрізпне па мелкіе ремешки, кото
рые сами распадаются на длинноватые мелкіе зубчики; отодви
нутый отъ цв'Ьтка покровъ состоитъ изъ трехъ частей, которыя 
распадаются на 3 или больпіе ремешка. Все растеніе покрыто 
беловатыми волосками. Цветокъ висячій въ виді колокольчика; 
листья околоцвітника съ отогнутыми краями, бліднаго лило- 
ваго цвіта и бархатистые отъ мягкихъ волосковъ. Это растеніе 
неприпадлежитъ тифлисской Флорі. Растетъ около Коджаръ, 
не ПИЖЄ' 4,000 или 3700 ф . надъ моремъ. Оно встречается 
особенно въ изобиліи по открытымъ травнымъ скатамъ и вер- 
шинамъ. Водится также на БЬломъ-Ключе^ Манглисї», ПріютЬ 
и проч. Цвететъ въ первой П0Л0ВИПІ Аирідя.

5 Р. АДОЫИСЪ (Adonis. L. Led.)
M !.. :lA . t "

Около ТиФЛИса водятся іри вида, которые могутъ быть отли
чены довольно хорошо въ свіжемть состояніи, хотя и весьма 
близко пододятъ  другъ къ другу. '

 ̂ ІЕІазванія двухъ первыхъ видовъ ркш тельпо неудачны. А. 
осенній (А, aMlninnalis) и А. літній (А. aestivalis) водятся также 
съ нЬкоторыхъ м істахь Европейской Россіи, не распространяясь 
впроч^імь дальше 50*̂  С. Ш . Тамъ растенія эти, можетъ бьггь,
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цв^тутъ въ началі л іта ; но въ Т и ф л и с і, г д і  впрочемъ ц в і-  
теніе начинается позже, нежели во многихъ м icтaxъ  Закавказья, 
какъ тотъ такъ и другой цвЬтутъ въ послЬднихъ дняхъ Марта, 
слідовательно раннею весною. И такъ называть оба эти Адо
ниса присвоенными йыъ именами не только несообразно, но -да
ше сбивчиво при oпpeдiлeпiяxъ. Не считая себя въ праві из- 
мінять имена, принятыя авторами, ограничусь этимъ заміча- 
н1емъ, которое почитаю ие безполезнымъ для читателя.

в  видъ. А. оіселтозелепьііі (А . autumnalis. L. Led.).

Корень (въ свіл^ем ь состояіііи) розовый; стебель стоячій, про
стой или ветвистый, молодой^ усаженъ длинными волоска
ми, особенно при основаній. Первые прйкорпевые листья до
ведены до черешковъ, остальные черешковатые; листья стебле
вые СИДЯЧ1Є. Отгибы двояко-перисто-разсЬчепные на мелкіе зуб
чатые ремешки. Листочки чашечки въ почк і уса/кены пушкомъ; 
въ ЦВІТКІ распустившемся они голые. В с іх ь  ^хисточковъ въ 
около— ЦВІТНИКІ (*) отъ 8 до 10. Лепестки паоборотъ яйцевид
ные, почти суриковаго ц віта  съ темными пятнами при основа
ній; листочки чашечки изнутри часто темнокоричневые съ кра- 
снбватьшъ отливомъ, на концахъ острые. Пыльники и верх
няя часть тычиночныхъ ' нитей темнолиловые съ краспонатымъ 
отливомъ, КОННЫ плодпиковъ темнолиловые, въ ви д і прямыхъ 
носковъ и безъ зубчиковъ при основаній. Все растеміе ярко зе- 
ленаго съ желтымъ отливомъ цвіта .

Цвететъ съ конца Марта.

7 видь. А. сизоватый. (А. aestivalis L. Led.)

Корень въ СвЬжеМЪ СОСТОЯНІИ бЬлый съ коричневымъ отли
вомъ, стебель СТОЯЧІЙ, в iт в и cт ы й  Взрослое и въ особенности
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(*) Слово о7Солог^в7ьткшсс (peгigonium) употребляется здЬсь въ двухъ 
случаяхъ. Во для означешя простаго околоцпЬтнаго покрова, напр. 
Дилейныхъ, Касатиковьцъ и пр., во 2° для означешя одпимъ с.ювомъ 
в'Ьнчика и чашечки вагЬстЬ. Эготъ - терминъ заключаетъ въ себЬ общее 
понятте, сл'Ьдователыю можетъ дробиться на частныя, — тЬмъ бол 1;е, что 
perygonium есть'пкчто весьма аналогическое съ чашечкою и вЬнчикомъ, 
какъ в'ь морфологическом»., такъ и въ Физ'юлогическомъ отношснЬ1ХЪ.



молодоерастепіс покрыто бЬлыми д.шппыми и, во многихъ лгЬ- 
стахъ, густыми волосками. Первые прикорневые листья доведе
ны до черешковъ, остальные съ черешками, стеблевые сндячіе. 
Отгнбгл двояко-перисто разсЬчейные на мелкіе и длинные зуб
чатые или надр'Ьзаипые .ремешки, но какъ ремешки, такъ и 
зубчики шире нежели, у предыдущаго. Листочки чашечки въ 
почк'Ь, од'Ьты, особенно при основаній и по краямъ, густыми, 
длинными, белыми волосками, которые въ распустившихся ивїі- 
тахъ также остаются по краямъ, при основаній и по среднему 
нерву Частеіі въ околоцв'ЬтникЬ отъ 10 до 12; листочки ча
шечки изнутри тёмными не бываютъ; 2 нарулшыхъ иногда окан
чиваются длинными измятыми* остреями; лепестки широкіе, на- 
оборотъ яйцевидные, темно-краснаго, вермильо.новаго цвЬта съ- 
темнымъ при основаній. Пыльники и верхняя часть тычиноч- 
ныхъ нитей темио-лиловаго цвЬта; того же цвЬта и оконечность 
плодниковъ, нмЬющихъ передъ основаніемь своихъ носковъ 2 
зубчика.

Зелень растенія съ сыровато-сизымъ отливомъ.
Цв'Ьтетъ съ конца Марта.

8  вгідь. А пламенный. (А . flammea, L. Led.).

Корень светло-коричневый. Листья разрЬзываются какъ у 
предыдущихъ, волоски р'Іідкіе. Листочковъ чашечки пять, неко
торые снабжены длинными остреями, лепестковъ 5, 6 и 8; 
всЬхъ листовъ въ околоцвЬтнйк'Є следовательно отъ 10 —  13, 
бываетъ впрочемъ и болЄе. Лепестки узкіе, длина ихъ прево
сходить ширину покраин'Єіі м'Єр'Є вдвое; они яркаго, краснаго, 
огпениаго цв'Єта безъ темпыхъ пятенъ при основаній, развЄ 
только съ черточками. Тычинки и самые кончики плодниковъ—  
лиловые. П.ЮДЫИКИ передъ носками им'Єють по тупому зубцу. 
Все растеніе ярко-зеленаго съ желтымъ отливомъ цв'Єта.

Ц в Єтєть  въ половии-Їі Апріля.

Эти три Адониса растутъ .на м-естности холмистодольной Фло
ры; ихъ очень много на межахъ, иа зас1вянныхъ поляхъ, зале- 
жахъ или дорогахъ и даже иа крышахъ. ПослЬдпій попадается 
р!Їш«е первыхъ.
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ГИ. КОЛЕНО. ЛЮ ТИЧНЫ Я (Ranunculeae. Dec.).

Изъ этаго коліна въ Тпфлисскоц Ф лорі паходимъ только родъ 
JÎJOîmiKb.^

6 РОДЪ. ЛЮ ТИКЪ (Ranunculus. L .).

В с і растенія этаго рода снабжены подземным» стеблями и, 
ВМІСТ0 отсыхающаго оспаго корпя, выпускаютъ прибавочигля 
кориевыя мочки. Цвіторасположеніе Лютиковъ простое цен
тральное (infiorescencia centrifuga), хотя строгой правильности 
въ постепенномъ раскрывап1и цвЬгочпыхъ почекъ найти нельзя.

Подземныя шишковатыя вітви Лютиковъ описдны авторами 
г^акъ корни, а ц в iты  этихъ растеній пазываютъ опи одинокими 
(flores solitarii).

Здісь изложу пiкoтopы я замічапія насчетъ цвіторасполож е- 
нія вообще, ибо термины: цвгъточпал пооісечка (pedicellusj, г̂ вгь- 
точпал ножка (pedunculus), а въ сл ідствіе того и опреділепіе всЬхъ 
родовъ двіторасположеніи м п і показались весьма сбивчивыми 
при описашяхъ.
- Подъ именемъ цвіторасположенія подразуміваютт» ту часть 
оси, которая закапчивается цвгьткомь, если опа простая и без
лиственная, или  ̂ если она снабэ/сеиа листьями, то листья эти 
измтънены и несуть въ углахъ своихъ только г^в/ьтныя ножечки. 
Всякое опреділеніе р ізк о  и раціонально только въ том'Ё случаі, 
когда употребленные въ немъ термины составлены сообразно 
научному возрінію  на предметъ. Но слова: цвіточная ножечка, 
ножка, листья б о л іє  или м еніе измененные, (bracteæ, folia 
floralisi) суть термины совершенно произвольныя въ иастоящемъ 
положеній д іл а ; и всякій моукетъ въ этомъ случаі йміть свое 
возрініе, внося слідовательно въ описанья свои вырагкешя бо
л іє  или Меніе сбивчивыя.

Конедъ цвіточной ножечки можно всегда ' опреділить р ізко , 
но означеніе ея нижней границы зависитъ отъ произвола. Если 
обратимъ вниманіе на цвіторасположенія, въ которыхъ ножеч
ки різко обозначены^ тo/зaм iтим ъ, чтол.оні никогда пелприно.-: 
сятъ вітвей, а слідовательно и листьевъ, въ углу которыхъ,.во
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всякомъ случсГІ; и при благопр1ятпыхъ обсто.ятельствахъ, могутъ 
образоваться почїси. Сь другой стороны зам^чаемъ, что опїї все
гда отсыхаютъ в м іс т і съ цвЬткохМъ н плодомъ, сл'Ьдовательно 
о н і всегда составляютъ однолітнюю, часть оси, И такъ: Цент-- 
пая тжечка есть та часть оси  ̂ которая заканчивается цвтп- 
комъ, не припоситъ листьевъ и отжпваетъ вміьстіь съ плодомъ 
или (̂̂ втткомъ. Тамъ г д і  'есть прищгЬтпики, цвітная пожечка 
пачинается отъ прицвітиика и оканчивается у цвітка; тамъ гд і 
fIІтъ прицвктниковъ, цвіточная ножечка начинается отъ послід- 
пяго листа па верху стебля. Изъ самаго опреділенія слідуетт., 
что падо розыскпвать сущность этой части вт> особяхъ совер
шенно развитыхт> т. е. такпхъ, па которыхъ есть по крайней 
м ір і  ОДИИЪ зрільїй ПЛОДЪ или одииъ ОТЦВІТШІІІ пыльпоносиый 
цвiтoкъ. при этомъ йадо замітить, что зрілость п.юда онреді- 
ляется его отпадепіемт. отъ цвіточпой пожечки или отсыха- 
н!емъ его ВМІСТІ съ этою частію. Несравненно важ ніє опреді- 
леніе цвіточнон ножки (ресіипсиїиз). Если начнемъ разсмотріпіе 
съ растеній мнoгoлiтниxъ въ полномъ смьіслі этого слова, т. е. 
такихъ, у которыхъ вся оспая часть, назначенная д./ія жизни 
особи, різко разграничена съ осною частію, служащею для ви
довой жизни, и пребываетъ некоторое количество л iтъ ,— одпимъ 
словомъ съ деревьевъ, деревцовъ, кустарниковъ и полукустарпи- 
ковъ; то замЬтимъ, что часть оси, приносящая цвітьі, по окон- 
чаніи эволющи орудіп воспроизведенія, в м іс т і съ ними отсы - 
хаетъ,— признакъ р ізк ій  въ морФологическомъ отношеніи и един
ственный но важности въ отношеніи Физ1ологическомъ. Эта осная 
часть называется^ здісь цвіточною ножкою. Въ многолЬтнихъ 
травахъ съ пребывающею пижиею частію оси или подземными 
стеблями, отсыхаетъ -̂ или вся надземная часть оси или вся та 
часть ея, которая изъ угловъ своихъ .шстьевъ припоситъ посред
ственно или непосредствепно цвЬты; наконецъ растепія одпо- 
ЛІТНІЯ отсыхаютъ или лучше сохнутъ, по принесеній плодовъ, 
отъ верхушки оси до верхушки корня. Сообра;кая сказанное и 
принимая въ расчетъ важность п р и з н а к а  отсыхания цвітораспо- 
ложенія мнoгo.^iтниxъ растеній, тоїкдественность этихъ ц в іто - 
расположепій съ отсыхающими частями многолЬтнихъ и живу- ' 
чихъ травъ, также какъ съ однолітниі^и травами въ ц ілости , 
становится яснаю. И такъ, cдiлaeмъ опреділеніе нвіто4ной нож-

6
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Kfl и цв'Ьтораспололсепія, основываясь па приведенныхъ Фактахъ; 
далЬе изложомъ необходимые 1?ыволы изъ опред'Ьленіп.

1) Цвпточнап поэ/аш есть часть оси простан гілгі вгьтвгістал^ 
отсыхаюгщая по опопчанш дволюгщі ,орудіи воспроизвіьдепгя, кои
ми закапчиваются ея цвгьтпып ножечки.

2) Цв/ьтораспояоэюепге есть г^вгьточпая ножка съ и̂ втьтами, за
канчивающими ея ножечки.

И зъ этихъ опред'кленій вы ходитъ  нисколько необходиы ыхъ
СЛ Ї̂ДСТВІИ.

Въ морФологическомъ отпошеніи:
1° Однол'Ьтнія растенія, кромЬ корня, представляють одно 

только цв'їїторасположеніе.
2® Многол’Ьтиія травы суть растенія, верхняя или надземная 

часть которыхъ есть цві>торасположеніе. On̂ fc ' дїїля.тся на двЬ 
группы.

a) Многолптпгя травы собственно или полукустарники (suffru- 
tices), или МНОГОЛ'їїТНІЯ травы не иМ'їиощія подземныхъ стеблей. 
Нижняя граница цвїїторасподожеиіи здізсь изм'їшчива и зависитъ 
отъ наружныхъ, условіїі, такъ что цвкторасположепіе з д Їісь есть 
неопределенная, отсыхающ ая часть стебля.

b) Живучгя травы (herbæ perennes s. vivaces) или многол’Іітнія 
съ подземными стеблями. Производятъ надъ землею только одни 
цв'Єторасположенія.

3*’ Мпогол'Єтнія растенія им'Ьютъ цв'їїторасположеніе р^зко 
разграниченное съ остальною частію оси,

Въ Физіологическомь отношеиіи : '
1° Растенія однол'Єтнія суть т'Ь, у которыхъ жизнь половая 

слита съ жизнію особи. Продолжительность существованія ихъ 
зависитъ отъ продолжительности эволюн!и половыхъ орудій, 
сущность жизни отъ жизни видовой; —  уничтоженіе половыхъ 
орудій превращаетъ эти растенія въ многоліітнія травы, следо
вательно изм'Ьияетъ ихъ сущ ность.

2® М ноголЄтнія травы, связывая собою  однолЄтнія растенія 
съ многоліітними, суть такія растенія, морфологическое развитіе 
которыхъ зависитъ отъ орудій жизни видовой, а сущность отъ 
жизни особи.

3 ° М ногол'Єт н ія . растенія суть т^>, въ котор ы хъ  преобладаетъ
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жнзпь особіг; ихъ сущность въ совершенной зависимости отъ 
орудііі нрозябенія (*).
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(*) Для поясненія сказаниаго разсмотримъ нЬсколько прим^роБъ.
1) Draba verna есть одпод-Ьтияя трава; цо отцвіїтеніи и созріїваніи 

плодовъ, она засыхаетъ въ самомъ ділЬ отъ верхушки стебля до верхуш
ки корня. Пъ мЬстахъ сухихъ это маленькое растеніе представляетъ толь
ко простую кисть и пучекъ прикорневыхъ листьевъ ; въ мЬстахъ бОЛ'Ье 
благопр1ятныхъ, изъ угловъ этихг прпкорневыхъ листьевъ выходятъ вто^ 
ричныя кисти, растеніе уже представляетъ, ел Ьдовательно, сложное цв4- 
торасположеніе; но, тЬмъ не мен'Ье, по созркніи плодовъ на вторичныхъ 
кистяхъ оно умираетъ. И такъ Ячизнь особи здЬсь совершенно подчинена 
жизни видовой, или другими словами: Draba verna состогіть только nas 
одпаго nj^ocmmo или сложного цвтторасположстя. Съ другой стороны за- 
м-Ьчаемь, что многія растенія, находясь въ совершенной зависимости отъ 
развитія и аволіоціи орудііі воспроизведенія въ холодныхъ или ум'Ьрен- 
ныхъ странахъ, при обстоятельствахъ бол-fee благопр{ятныхъ, въ стра- 
нахъ теплыхъ освобождаются отъ этой зависимости: не весь стебель ихъ 
превращается въ цвЬточную ножку, и тогда отсьіханіе этой части не 
влечетъ за собою смерти всего растенія. Такъ, напримЬръ, обыкновенная 
Клеш;евина, которая во Францій живетъ большею частію одинь только 
годъ, въ Африк'Ь и часто за Каоказомъ превращается въ деревцо. Можно 
сказать на оборотъ, что Клещевина во Францій превращается изъ мно- 
голЬтняго въ однол'Ьтн'Ье растеніе. Того же результата можно достигнуть 
искусственно, уничтожая цвЬторасположенія въ самомъ началЪ ихъ раз
витія, п не дозволяя т'Ьмъ обыкновенному стеблю превращаться въ црЬ- 
точную ножку. Этимъ способомъ одпол'Ьтняя трава превращается въ мно- 
гол Ьтнюю п дальнейшее отсьіханіе цвЬточныхъ ножекъ не влечетъ за со
бою смерти стебля, усп'Ьвшаго укрыться отъ вліянія умирающихъ орудііі 
в о с п р о и зв ед е н ія . Мы, сл'Ьдовательно гараведливо сказали, что сущность 
одполїьтпихБ трава зависите oms орудШ жизни вгідоеой.

2} Сравнимъ теперь Шалфеи (Salvia officinalis), растущііі иаирим'1,ръ 
въ М оскві H въ ТпфлисЄ. '  '

Краткость московскаго л'Ііта имЬетъ па это рагтеніе то вліяніе, что стебель 
превращается въ цвЬточиую ножку или приноситъ ц в ііть і несравиеино 
ближе къ своему основанію, нежели то бываетъ у ШадФея въ Т и ф л и с Ь 

или другихъ теплыхъ странах"!».

Такъ какъ цветочная ножка, по созрЬніи плодовъ отсы хаетъ, то оказы 
вается, ч т о  ШалФеіі въ ТиФлис'Ь несравпенно кустистЬе й больше ро
стомъ, нежели въ М оскві, но Т'Ьмъ не мен'ке. такъ какъ отсьіханіе его 
цвіторасполож енііі не онред'Ьляеть смерти обыкновенпаго стебля, то ра- 
с т е и іе  не теряетъ своей сущ ности даж е отъ уничтожеиія ихъ, или, выра-
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Принявши все это, оказывается, что выражс1пе иг(змп>ценный 
листъ» не должно входить въ опреділеніе цвіторасположенія, 
но описанія этихъ листьевъ и означенія степени ихъ изміпепія 
могутъ служить для различепія видовъ и родовъ. Нельзя одпа- 
коже не замітить, что листья цвіторасположенііі, такъ какъ мы 
попимаемъ это слоно, всегда разнятся отъ листьевъ стеблевыхъ 
собственно. Прйкорпевые листья (такъ пазЪгваемые folia radica- 
lia) всегда разнятся отъ остальныхъ, и они, по нашему воззр і- 
НІГО, одни только и суть, во многихъ случаяхъ, настоящіе сте
блёвые листья. Не говорю уже о прицвітпикахь и листочкахъ 
покрововъ Зонтичпыхъ, Ворсяиковыхъ, CлoжнoЦвiтныxъ и пр., 
которые даже означаются особыми терминами. Затрудпенія на- 
счетт. нвіторасположспія Иоуае carnasae зд ісь  не можетъ быть, 
Наблюдеиіе покажеть за что падо считать такъ называемы!! ре- 
dunculus этаго растенія.

Если это простая в ітвь , то она должна пребывать во всю 
;кизпь растепія; если это ножка, то отсыхаетъ прежде смерти 
растенія, по окопчаніи зволюпін, пaпpимipъ, третьяго или ка
кого нибудь другаго поколінія цв^точныхъ ножечекъ^ и это бу - 
детъ pedtinculus perennis; а вь опреділеніи пожки надо’ приба^- 
вить послі слова «эву.шг^ги» (стр. 43) одного илгс птколытхь
ПОКОЛЇЬНІІІ.

У  Каллпстемоповт, и Метросидеросовъ ножки н М ъ , а есть о д н і  

только Н05КЄЧКИ и пр.

жапсь общ-Ье* сущность жизни Шалфея завИсить отъ его оеобливоН жиз
ни, а морфологическое 2)0,звитгё отз развитгл opydtu воспроизведепгя,

3) Липа покрываетсп беачисленнымъ миожествоМх цпЬточныхъ вЬтвй- 
сгыхъ ножекъ, которыя, пи cospluiin плодовъ, отсыхаютъ, не изагЬняя иа 
сколько йюрфологическаго характера дерева. Калгдую изъ этихъ ножекъ 
можно считать за однол'Ьтн'Ье pacxenie, выросшее на п'Ьтвяхъ липы, отъ 
которыхъ существован{е ихъ находится въ совершенной зависимости.

Постар'Ьетъ дерево, не будетъ приносить ни цв'Ьтовъ, ни плодовъ, а 
останется тою же липою, съ гЬми ясе Формами и тЬми^’ же особливыми 
Фазами существован1я, кашя были при ней до того, подобно старику, не 
способному «м'Ьть потомства, но сохраняющему всЬ признаки оп]ределяю- 
Щ1е сущность его, какъ человека.

Это то мы и выразили обЩ'Ье, сказавши, что сугцпость жизни мною- 
лтпнихъ растенШ находится es совершенно'й зависимости отъ opxjdiü про- 
зябенгя.



Такъ какъ ножка есті, ось, то она сохраняетъ век ея ішчсства; 
можетъ, следовательно, пускать прибавочные корни, вкореняться и 
превращаться въ настоящій стебель. Однимъ нзъ первыхъ характе
ровъ листа мы все таки счнтаемъ его летучесть и песамобыт- 
ность, не смотря на то, что многіе листья, булучи отд 'Єлєньі 
отъ стебля или в-Єтви, пускают'ь корни и . производить почки 
(ßryophyllum calieinuni, многія Gesneri® и up. и пр.).

Переходя теперь къ частному предмету нашего разсужденія, 
находимъ, что у ЛютйКовъ вся надземнал часть стебля есть цві>- 
торасположеніе.

Это цв-Ьторасположеніе въ общнхъ чертахъ можно описать 
такъ: • ^

Ножка заканчивается цв-Ьткомь; изъ угла самаго верхняго ли
ста ея выходитъ вЪтвь съ конечнымъ нв'Ьткомъ, несущая въ 
углу своего листа в'Ьтвь втораго разряда съ цв'Ьткомъ и т, д. 
Изъ угла втораго /листа сверху выходитъ вторая віЬтвь перваго 
разряда, которпя сама ветвится подобно первой; изъ угла треть- 
ЯГО листа сверху выходить третья вЬтвь перваго разряда, раз- 
д^>ляющаяся подобцо двумь первымь и т. д. ЦвЬтеніе начи
нается конечнымъ ив'Ьткомъ во всемь цв-Ьторасположенш и въ 
каждой его в'Ьтви въ отдельности; оно есть слідовательное, цен
тральное (inflorescenlia centrifuga) й сложное.

Русскіе Лютики, а следовательно и Т йфлисскіє» сообразно Л е -  
кандолеву разд'Єленію, распределяются у Ледебура по четыремь 
груопамъ^ которыя раціональнеє, кажется, излагать въ сл'Єдую- 
щемъ ВИД'Є. 1

I Г Р У П П А  R a n u n c ü l a s t r u m .  D e c .
/

Подземный стебель -приносить В'ЄтвИ въ ВИД'Є ЯЙЦевИДНЫХ'Ь 
бол'Єе или МЄН'Єє удлиненных'ь подземныхъ шншекъ (radix gril- 
niosa A nd.) и корневыя прибавочныя мочки.

\

2 ГРУППА Batrachiuitt, Несаіоніа, EchioeUa* Dec»
ї ■

Подземный или подводный стебель приносить только приба
вочный КОрнИі

А. BatrachiuMw Лецесткц бЄльіе съ желтыми ноготками. М с-
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точками чашечки. Все растеніе покрыто оттопыренпыми йолос- 
ками. Прикорневые ^іистья' съ  черешками, а стеблевые— или си- 
ДЯЧІЄ, или съ черешками, доведеппыми до отгибноіі части. От
гибы разс'Ьчепы лапчато па три части, которыя сами подразде
ляются на 2 или 3 лопасти и зубцы. Подземная часть стебля 
образуетъ изъ угловъ листьевъ гппшковатыя вітви  яицевидио- 
заострепныя, прибавочные корпи и топкіе побЬги съ чешуіікою 
посредипі. П ослідніе па копцахъ производятъ пучки шишекъ 
и листьевъ. н екоторы е экземпляры производятъ по времепамъ 
только побЬги въ в и д і тоикихъ плетеіі, замЬпяющихъ по види
мому шишки. Старыя шишки, отсыхая, остаются подъ новыми.

Растетъ по открытымъ м Ьстамъ, тамъ и сямъ около ТиФлиса. 
Иачинаетъ цвість съ половины А пріля.

а  В'идъ, Л. стьд о лиственный (R. illyricus, L. Led,).

Р ізко  отличается отъ в c ix ъ  Лютиковъ, Стебель стоячііі, пря-* 
мои и тонкій. Прикорневые листья разсЬчспы на 3 узкихъ и 
длинн||1хъ разділа, которые сами подразделяются, но не в с і  
вдругъ, на 2 или 3 узкихъ ремешка. Все растеніе покрыто гу
стыми, мягкими и длинными сідьіми волосками; чашечка ото
гнута по цвіточной нож ечкі. Подземный, нисколько утолщен
ный стебель приноситъ вЬпецъ шишковатыхъ вітвей , прикры- 
вающихъ пучекъ старыхъ, отсохш ихъ шишекъ, и .топкіе приба
вочные корпи.

Этотъ хорошенькій Лготикъ растетъ около ТиФлиса въ боль- 
шемъ изобиліи, нежели другіе; онъ любитъ ЛЄГКІЯ покатости, 
првкрытыя растительною землею и усіянньїя кустами;—  дости
гаетъ часто і фута вышины.

Ц вiтeтъ съ конца А пріля.

2. ГРУП П А.

А, В атвл сн ю м . Dec.

Видъ, А» водяной. (R. aquatilis. L Led.). ■

-Р із к о  отличается отъ в с іх ь  Лютиковъ Т ифлисской Флоры сво
ими бЬлыми мелкими цвітами, листьями распадающиліися на
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нитчатые ромешкп, ti обнльнылш, ДЛИПИЫЛИ1 , ппибавочиымп корт  
иеСЫЙП! мочкаМЦ, выходящими изъ ВС^ХЪ уг.ювъ его ЛИСТЬ0П7. 
М'їістопребьівапіс ого пе мепї>е характеристично: погружспъ весь, 
кром'Ь ц1г1;товъ, въ стоячія воды болотъ. Водится иа мокроіі д о 
л и н і за С'Ьверо-восточпымъ скатомъ Мтацмиды.

В. H h:catonia. D kc.

!3  видъ. А. ползучііі (R. repens. L, Led.).

Стебель и в ітви  ііолзучіе; н ікоторь ія  изъ в ітвен , также какт> 
п стебель, немедлепію приподнимаются, принося цв'Ьты; другія 
стелятся по зем лі. В с і  стеблевые узлы пользуются способностью  
выпускать изъ угловъ листьевъ кріпкіе  прибавочные корни, ко
торые образуютъ около стеблевыхъ узловъ, совершенно охва- 
ченныхъ влагалищами листьевъ, б о . і іе  или м ен іе  полныя ко.іь- 
ца. Эти узлы, будучи прикрыты почвою, вкореняются, а при
бавочные корни зам ін я ю ть  настояил;ііі или нрошлогоднія, о т со х -  
ШІЯ в м і с т і  съ старымъ стеблемъ; нзъ одного экземпляра, чрезъ 
перегниваніе, можетъ такимъ образомъ образоваться н іск ол ь к о .  
В с і  листья по раздробленію отгибовъ одинаковы; иижиіе при
корневые листья меньше; верхиіе, первые вьіпускаюш,іе ц в і т -  
гіьія почки, в м істо  черешка пмЬютъ только его отгибную  часть. 
Отгибъ разсічень  до основанія на три иди р іж е  на два разда
ла, u a д p iзы  которы хъ образуютъ различноіі величины зубья. 
Все растеніе гладко, только чашечка и молодые плодники у с і -  
яны рідкими волосками; но даже стебель и листья иміготт. по
верхность ж ирноблестящ ую; черешки желобковатые, ножечки 
струЦчатыя. Чашечка распростерта го))изоптальпо и при;ката кт. 
блестящимъ желтымъ ./тепесткамъ.

Растетъ па Верї>, вт> лужахь и врсмениыхъ болотахт,, такж е ' 
какъ около Ботаническаго сада при водопроводномъ р у ч ь і  и пр.

Llвi'feтъ съ конца Марта. , ‘

/ 4  видъ. Л. копшатпгиіопольскііі (Ji, cooslanlinopolilauus, d ’ UrvilJ.
ex Led.).

Этоть Лютикт) растетъ bj> Каджорахъ но открытымъ м icтaм ъ
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ii пъ кустах'ь па Сагуралгї;, слЬдователыю уже пе припадлс- 
•<кпп> ТпФлисскои Флор'Ь.

Экземпляры о со б ст ю  /хороіпп и правильно развиваются и'а 
Каджорахъ, гдЬ способстпуетт» къ' тому равпом'Ьрпое вліяпіс 
атлюсФсрическихъ п свЄтовьіхь  условііі.

Стебель подзєіЛіпьііі, постепеппо отсыхаюицй снизу; онъ про
должается надъ землею въ видЬ разветвляющейся ножки, .кото
рая достигаетъ не бо.гЬе 2 пли 3 вергаковъ. Прикорневые листья, 
по очертанію, почковидны снпзу, заострены сверху; нижнія ло
пасти заходятъ одна на другую. Отгибы разсЄчепьі на три щп- 
рокія части; каждая часть разделена па три лопасти, калїдая 
лопасть на три отрезка, каждьііі отрЬзокъ на три тупыхъ мо
золисто оканчивающихся^ зубца, изь которыхъ среднін больше 
другихъ. Отъ этой типической Формы, которая впрочемъ неред
ко попадается вт. совсршепствЬ, отгибы отклоняются тЬмъ, что 
части ихъ, особенно б о к о в ы я -распадаются на меньшее число ло
пастей, отрезковъ и зубцовъ. ‘ Черешки цв'Ьточныхъ листьевъ до
ведены до влагалищъ; отгибы все мепЬе и мепЬе разр'ї5зьівают- 
ся, по йгІ>рЄ приблиїкенія ихъ къ верху. Растенія Сагурамскія 
имЬютъ гораздо -мепЬе правильное дробленіе отгибовъ, при- 
томъ же лопасти ихъ часто длипн'Ье, шире и дальше отстоятъ 
другъ отъ друга.

Все растеніе покрыто жкестковатыми волосками, торчаш,ими го
ризонтально; чашечка отогнута по круглымъ, нестру11чатымъ но- 
жечкамт», ЛСелтые лепестки особенно крупны и ярки въ Кад- 
жорскихт) зіїземплярахь. Плодники собраны въ шаровидную го
ловку и оканчиваются коротенькими крючками.

ЦвЬтет'ь вт> первоіі половині Апреля.
Встречаются экземпляры сь однимъ стеблевыл1ъ листомъ, изъ 

угла котораго выходитъ впослї>дствіи вЬтвь съ іівЬтами, но позже.
ЦвЬтетъ въ первоіі ПОЛОВНП'Ь Апреля.

1 о  вида. л .  лп(огог(,агьтпыи (II. polyanthenios. L. Led.).

іІ5 0гда этотъ Лютикъ растетъ на открытыхъ мЬстахъ, то вЬт“ 
ІПІ ого часто бываютъ извилисты, отгибы листьевъ меньше, а 
разрЬзы ихъ относительно крупнее; все 5ке растеніе достигаетъ 
не болЬе трехъ вершковъ росту. Напротивъ того, когда оно рас-
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т ст ъ  R7. свопхъ  л ю б п м ы х ъ  сы ры х 'ь  п отг'їііісипьіхт, лгЬстахъ, то 
подышастся часто до одн ого  слпшкомъ Фута, и в 1;тои его по 
представляготъ пзвп л ииъ . '

Подземный горизонтальный стебель, отсыхая постепеппо снизу , 
припосптъ прикорневые лпстья, изъ угловъ которыхъ выходитъ 
кольцо кр'1;пкихъ прибавочиыхъ корней;надъ землею продолжается 
опъв 7>в'Ьтвистую цветочную іюжку. Черешки прикорневыхъ листь- 
евТ) вообще длинны, особенно /КО длпненъ черешокъ самаго мо- 
лодаго пзъ этихъ листьевъ Отгибы распадаются лапчато на три 
части; каждая часть па три лопасти, каждая лопасть па т])н 
зубца, которые сами большсЕО частію съ тремя зубчиками мозо- 
листо-окапчивающимпся. Первый изъ стеблевыхъ листьевъ 
им'Ьетъ 5келобковатып черешокъ, равпяющШся часто длиною дли- 
п'ї) отгиба; отгибъ его раздроблепъ подобно отгибпмт> прикорне
выхъ, по вс'її его отд'Ьлы гораздо ужа и длппн1;е; черешки 
остальпыхъ доведены до отгибпыхъ частей, а отгибы съ шжь!- 
шcнieмъ становятся все меньше п меньше, распадаясь прптолзъ 
постепенно па меньшее число отд1>ловъ;' такъ что п осл ід и ii'j 
листъ разд'1’>лепъ только па два ремешка. Все растеніе у с ія н о  
жесткими волосками, которые будучи р ідки  и коротки на вер
ху, къ низу становятся гуще П ДЛИПИІе.'

Листочки чашечки їкелтоватьіе, и м iю тъ  иногда темно-красно- 
ватыя пятпышки, б о л іє  или меніе  лвствениыя; опи побі
жать) къ широкимъ и тупымъ ленесткамъ. Ножечки и верхні?! 
ножки съ продольпыми струйками.' Плоды въ вид і шарокопъ, ' 
плодпики сжатые и закапчиваются короткими крючечками,

Растетъ въ кустахъ па Б е р і  и около водопроводныхъ капапь.
ЦвЬтетъ въ началі Мая.

16 вц^ъ. Л. сорный (В. sceleratus. L, Led.).

Подземньїіі толстый 'стебель постепенно отсыхаетъ снизу, при
нося мпожество прибавочныхъ корней, прпкорпевыхТ) листьевъ 
и подзсмп(»1ХЪ нітвпстьіхті ножекъ, образующихъ часто іяч'ьма 
густой кустъ. Отгибы в с іх ь  длинно-черешковатыхъ листьевъ 
лапчато Tpexъ-p;)зpiзnыe, съ тою разницею для прикорпевьіхті, 
что ихъ отгибы меньше, а отдільї пе такъ глубоко надрізаньї; 
папротивътого, отрізки  стеблевыхъ, особенно боковые, такъ глу-
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бока раздроблены, что кажется будто весь отгибъ раздроблеиъ 
«а пять крупііо-зубчатьіхт, частей. Дв'Ьты довольно мелки, вт» 
большом!) количеств^, и ленесткн ИХ1 . едва д л н ип іс  листочковъ 
чашечки. Плодоносецъ въ в и д і  длипиоіі колонки и ус'1>янъ во
лосками. Плодники весьма мелки, плотно покрывагогъ собою  
плодоносецъ и представляютъ зубчатую окраину. Растенія, содер- 
жащія оъ себ'1; главную пожку п ервогодпю ю , отличаются оои- 
ліезгь густаго листвія; т і  ;ке, которыя идутъ отъ подземнаго 
прошлогодпяго стебля, напротивъ, особенно обильны цвітами.

Растетъ вь самыхъ сы ры хъ  м іс т а х ь  на берегу Куры', і’ДІ
большіе кусты  его выходятъ пря.мо и з ъ  в о д ы  в р е м е и н ы х ъ  луясъ.

Цвітетт> въ КОННІ Марта.

С. E cIhnella .̂

/7  вгедъ. J , полевой (R. arvensis. L. Led.).

Достигаетъ отъ одного до двухт> Футовъ вышины при благо- 
пр1ятпыхъ услов1яхъ, которыя р ід к о  встр ічаю тся  для пего въ 
ТиФлнсі.

Отъ всЪхъ Т ифлисскихъ Л ютиковъ отличается р із к о  своими 
ПЛОДЕШКаМИ, которыхъ у него небольшое ЧИС.10 и именно отъ 
трехъ до восьми. Плодники эти плоски, съ острыми шипами но 
краямт> и съ островатыми шишечками иа боковы хъ поверхно- 
стяхъ, столбики въ  в и д і  длипповатыхт., остры хъ шиповъ.

П одземпы 11 стебель, отсы хая  постепенно снизу, несетъ обы к - 
повеино пучекъ старыхъ, а выше его пучекъ новыхъ прибавоч- 
|'ыхъ Kopueii; выходя нару;ку, оит> оревраш,ается въ в ітв и стую  
ножку. ‘ '

Круппыя и красивыя растенія этаго вида погЛІаались м н і  въ 
большомъ количеств і около Тгопетъ, г д і  о и і  растутъ въ самомъ 
д 'блі ,ла, поляхъ и залежахТ) блпз'ь 1оры. М іст о  это возвышеио 
подъ уровпомъ моря, нокраннеіі м і р і ,  па 4000 Футовъ н окру--  ̂
»кепо горными густыми лісами. Около же ТнФлиса ])астог'Г) 
>1 0 тъ видъ на В ер і ,  по руслу ' и подымается только на два или 
діза съ половиною вершка

Нв^ТОТЪ иъ Ь'ОИЦІ Лпрі.»ія.



IV  КОЛВГІО. ГЕЛЛЕБОРОВЫЯ (Helleboreae. Dec ). .

Л'. Чашечка правильная, разцвЬчеиная подобно сіпічику.
a. Лпсточки чашечки пребьівающіе, жесткіе, часто зеленова

тые, плодники; между собою пе сростаются. Геллеборъ (Helle
borus. L .):

b. Лпсточки чашечки отп-пдающіе, плоднпгеп сростаются со- 
сс'Ьмъ пли до половины. Родъ Чернушка (Nigella. L .).

В. Чашечка отпадающая, ярко окрашенная, верхній листо- 
чекъ ея образуетъ шпорецъ. Родъ Живокость (Delphinium. L,),

7 Р. ГЕЛЛЕБОРЪ (Helleborus. L.).

/8 видъ. Ч. восточный (Н. orientalis. Lam. ex Léd.).

Едипствеппьііі видъ этаго рода, растущііі около ТиФлиса. Лег
ко узнается по своимъ крупнымъ, блЄдпо-зеленьшь цв'Ьтамъ п 
кожистымъ листьямъ, разс'кчеинымъ лапчато на длинные отде
лы. Это растеніе встречается только верстъ за шестьпадцать отъ 
ТиФлиса; оно попадается въ изобиліи въ лЬсу и среди кустовъ 
горы Сагурама, въ ночвЄ, утучненной гніющими листьями, па 
высоте трехъ ТЫСЯЧЪ футовъ съ лишпимъ надъ уровпемъ моря.
. Прикорневые, пребьівающіе листья этаго Геллебора зєлєиЄю ть  

всю зиму изъ подъ снЬга, а цвЄтьі распускаются въ ко и цЄ Фе
враля. Отсутствие этаго растепія характеризируетъ ТиФлисскую 
местность, какъ сухую и безлЄсную.

»  Р. ЧЕРНУШ КА (Nigella. L ).

/9 видь. Ч. оісііивпаи (iN. segelalis, М. а Bieb. Lc<l.).

Это растеніе бросается съ перваго раза вь глаза особенностью
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своего облика. Пять голубоватыхъ листочкові^ чашечки его рас
простерты, пять плодииковъ, закаичиваюш,ихся крючками, сро- 
стаютсл б о л іє  цеїкели до половины въ одииокую завязь, а мел
ко разрізпьіе листья не образуютъ цвіточпаго  покрова. Около 
самаго ТиФлиса эта чернушка ' довольно мелка п растетъ по за-  ̂
ле;камъ, гд і-  попадается въ небольшомъ количеств і;  па возвы- 
шеніи ж"е, напр, по Каджорской д о р о г і ,  экземпляры гораздо круп- 
пЬе, і^їасивіе и ВІТВИСТІЄ,— тамъ они достнгаютъ роста въ чет
верть аршина и б о л і є ,  тогда какъ около ТиФлнса едва бьіваюті. 
въ 2  вершка.

ЦвЬтетъ въ КОПЦІ Мая.

9. Р. ЖРїВОКОСТЬ (Delphinium. L .).

Sect. 1. Consolida, Dec, Завязь 1, -

W  видъ. Ж . Кавалерскія шпоры (D. Ajacis, L. Letl.).
» •

Стебель стоячііі, прямой, безъ в іт с с і і  пли, б о л і є  или м еіі іо ,  
вітвистьііі, превращается въ простую или в іт в и ст у ю  ц в іт о м пую 
пожку, ВІТВИ которой несутъ многочисленные ц в іть і  яркаго ли- 
ловаго ц в іт а ,  Ц віторасполож еніе  отличается тЬмъ отъ д в і т о -  
расположенія .Дютичныхъ, что каж дая в ітвь  его представляетъ  
простую кисть, ц в іть і  которой начипаютъ ц в іст и  снизу, с л ід о 
вательно inflorescenlia centripela; изъ в ітвей  же главная, т. е. 
верхняя начипаетъ ц в ість  прелїде, такъ что типъ ц в іторасп о -  
ложенія тотъ жё, что у Лютиковъ (inflorescenlia cenlrifuga). 
Ц віточньїя  поїкечки д л и н о ю 'съ  прицвітники. Листья мелко-раз- 
різпьіе. Плодникъ одинокій, безъ В0Л0СК0В7> или пуха.

ЦвЬтетъ въ началі Мая па ровныхъ мЬстахъ м істн ости  хол
мисто-дольной Флоры и у ручьевъ. На лугахъ боліє высокихъ 
горъ, къ Цавкисамъ особенно красивъ и образуетъ большія ли- 
ловыя пятна. Это растеніе, разводимое въ нашихъ цвЬтникахъ, 
попадается и въ дикомъ состояніи съ мохровыми цвітам и .

видъ. Ж . віьтвистал (D. divaricatum, Led.).

Стебель вітвнтся отъ верху до оспованія, в ітви  расходятся 
подъ углами почти въ 45°. Ц віторасполож еніе какі> у Кавалер-
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• ч
СКЛХ'Ь шпоръ, съ того разницею, что вЬтви песутъ часто по 
одному цветку п вообще мало-цв'Ьтпы. Листьевъ довольно мало, 
они дробятся па мелЕпе ремешки; плодппкъ одипо1ап, пушистый. 
Все растепхе, пе исключая длпппаго шпора, покрыто волосками.

Эта Живокость достпгаетъ часто большихъ размЬровъ; отъ 1 
до 1 '4  Ф. п спльпо в'Ьтвптся. Встречается въ большомъ коли
честве па местности холмисто-дольной Флоры и особеппо около 
ручьевъ, при садахъ; цвететъ вместе съ Кавалерскими шпорами.
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Sect. II Delphinastrum, Dec. Завязей 3. 

видъо Ш, полтсышл (D. hybridum, W illd ., Led^).

Стебель простой, превращается въ простую кисть, состоящ ую 
изъ пемпогпхъ цвЬтовъ (около 10) лиловаго, красповатаго цвЄ - 
та; листья троиствеппо— лапчато-разрЄзпьіе; все растепіе отъ мел- 
кихт> волосковъ и по цвету верхняго слоя ячеекъ беловатое. 
Это растепіе песравпеппо краспвке и крупнее въ горныхъ фло-  
рахъ БЄ.ааго ключа и Мапглиса; около ТиФлиса попадается до
вольно рЄдко па Вере; цвЄтєть  въ пачалЄ Іюпя.

Изъ послЄдпяго колЬпа семейства Лютиковыхъ, Ш оиовыхъ, 
растутъ верстъ за осьмнадцать отъ ТиФлиса: Шопъ коралло- 
цо/ьтныи (Раеопіа corallina, L.),  и Aclaea sjncaea. Z,., па вьісотЄ 
около 3000 Ф. падъ цоверхпостью Чернаго моря, въ лЬсу С'а- 
гурамскихъ горъ.

Піоиьі эти искусственно разводятся въ пЄкоторьіхь садахъ, 
по растутъ тамъ довольно' плохо. ^



11»ЪЯСПЕП1Е Р11<].?П!1011Ъ.

1 .

Щисп rptj3UHCKiii (Iris iberica. М. а Bieb.), одною третью меньше есто- 
стветпюй величины.

2*
Мерепдера кавказская (Merendera caiicasica. М. а Bieb.), вх естествен

ную величину. Оба растенія характезнрують тиФлпсскую весеннюю а-лору.
. . ' 5 .

'Ф. 1. Прорастающая подземная шишка (утолщенная почка) кругло-
листнаго Лютика (R. Ficaria. L,)

Ф. 2 Подобная же шишка Изъ угла перваго недоросшаго, чсш ус- 
виднаго листа вышелъ листъ вполні; развитьііі, им'ї.ющіи при споемъ 
основаній почку, которая частію утолщается вт. видЬ подземной шишки,

Ф, 3. Верхняя почка съ своей утолщенною частію; чешуііка отогнута
а листъ оторванъ для ясности, ЛЬвЬе таже^почка въ разр'ЬзЬ,

Ф. 4, Подземный стебель узколепестнаго Лютика (И. oxyspermus, L.}. 
Молодыя подземныя шишки прикрываютъ иучекъ старыхъ; на право и 
на л'Ьво стебель выпускаетъ плетеобразныя подземныя вЬтви, принося- 
ЩІЯ на концахъ по пучку молодыхъ листьевъ и по пучку шишекъ,

Ф. 5. Тотъ лге подземный стебель вт. продольномъ разрЬзЬ.
Ф. С: Подземный стебель того же растенія (экземпляръ взятъ отъ по- 

ошвы Сагурама).
ІСТО подземныхъ шишекъ, нодъ старыми образовались однЬ только 

выя плети-

КАРТА ТИФЛПСА СЪ ОБРЕСТПОСТЯМП.
------  Монастырь Св. Давида.
------ Таможня.

3. ------  Карантинъ.
------ Ботаническій садъ. ' ' ,

5 . ------ СгЬна старой крепости, при котороіі стоитъ, какъ предпо-
ложеио, наблюдатель.

NB На картЪ по ошибкЬ написано : дорога въ Монелисо, надо читать; 
въ Матлисз.
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