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У т в е р ж д е н о 
кафедрой высших растений 

биолого-почвенного факультета МГУ 



ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Летняя практика студентов-биологов I курса является не
посредственным продолжением зимнего курса ботаники. Основ
ной задачей ее является углубление и закрепление знаний, по
лученных студентами зимой, путем знакомства с объектами 
изучения — растениями — в природной обстановке. Практика 
должна обеспечить также подготовку к курсу систематики выс
ших растений, который изучается в 4 семестре, и служит в зна
чительной мере введением в этот курс. 

Однако этим не исчерпываются задачи и значение практики 
д л я б у д у щ и х специалистов — биологов. На практике студенты 
должны познакомиться с некоторыми элементами экологии ра
стений и приспособлениями растительных организмов к различ
ным условиям обитания. Кроме того, во время ботанической 
практики студенты приобретают целый ряд важных практических 
навыков по определению растений, способам их сбора, сушки и 
научной этикетировки, монтировке гербария, ведению днев
ника проделанной работы и дневника самостоятельных наб
людений в природе. 

Естественно, что в течение четырех дней, отводимых на про
хождение практики, все эти задачи не могут быть одинаково 
успешно разрешены. Практически преподаватель имеет возмож
ность за это время осуществить 2 экскурсии, показав студен
там приемы гербаризации растений и осветив некоторые во
просы экологии, провести в лаборатории определение наиболее 
трудных групп и направить внимание студентов на вопросы, 
требующие дальнейшей самостоятельной проработки. 

Обычно во время практики студент успевает собрать тре
буемое количество листов гербария, определяет собранный ма
териал, но основную работу по досушиванию его и определению 
производит дома. В о время практики зачет не ставится: для по
лучения его студент должен , по заданию преподавателя, про
вести работу по Mecfy жительства, т. е. познакомиться с эколо-
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гическими особенностями растений в различных условиях оби
тания, пополнить гербарий, изучить необходимую литерату
ру . В период зимней экзаменационной сессии II курса студент 
сдает преподавателю зачет и одновременно с ним гербарий. 

При сдаче зачета по летней практике студент должен пред
ставить: 

1. Гербарий, содержащий не менее 50 видов цветковых и со
судистых споровых растений из возможно большего числа се
мейств, найденных в различных условиях обитания, правильно 
собранных, хорошо высушенных, определенных до вида и а н 
кетированных; в число этих 50 видов обязательно д о л ж н о вхо
дить не менее 10 злаков и 5 осок. 

2. Систематический список определенных растений. 
3. Дневник работы на практике и дневник самостоятельных 

наблюдений в природе. 
При приеме зачета преподаватель требует от студента зна

ния основных экологических особенностей изученных расте
ний, основных систематических признаков семейств, к которым 
они относятся, а также русских и латинских названий представ
ленных в гербарии видов. 

Настоящее пособие имеет целью помочь студенту-заочнику 
в прохождении летней ботанической практики, познакомить 
его с основными правилами гербаризации, с некоторыми важней
шими понятиями и положениями экологии растений и с явле
нием приспособления растений различных местообитаний к усло
виям существования. 

Не случайно большое внимание в этой работе уделяется 
экологии растений. Имеющиеся пособия, используемые при про
хождении практики, не вполне отвечают требованиям программы. 
И если студенты стационара не испытывают острой необходимо
сти в таких пособиях потому что постоянно пользуются объя
снениями и консультациями преподавателя, то студент-заочник 
лишен этой возможности и нуждается по крайней мере в крат
ком руководстве, которое помогло бы ему сознательно подойти 
к анализу приспособления растений к условиям существова
ния. 

Накопление фактического материала по систематике расте
ний во время практики происходит в процессе ознакомления со 
строением растений различных семейств и их определения. 
Вопросов, связанных с этим разделом работы, мы специально 
не касаемся, во-первых, потому, что навыки анализа строения 
растений студенты получают до практики, в курсе морфологии, 
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и, во-вторых, потому, что все необходимые сведения по наибо
лее важным семействам покрытосеменных имеются в учебнике. 
Перечень семейств, которые обязательно должны быть рассмот
рены и на которые поэтому необходимо обратить особое внима
ние, дан в приложении № 1. 

Список растений района практики, помещенный в приложе
нии № 3, предназначен для тех студентов, которые проходят 
практику на агробиологической станции МГУ «Чашниково» 
(Химкинский район Московской области). Составленный на 
основе многолетних наблюдений и специальных флористических 
исследований, список этот имеет целью показать студенту-заоч
нику, насколько велико многообразие растений, встречающихся 
д а ж е на сравнительно небольшой территории. Кроме того, спи
сок может оказаться полезным также и при определении неко
торых трудных групп растений (злаки, осоки и т. д . ) . 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ГЕРБАРИЗАЦИИ 

Экскурсионное снаряжение. Каждому участнику экскурсии 
для сбора растений необходимы: а) ботаническая копалка или 
широкая стамеска на деревянной ручке для выкапывания ра
стений; б) складной нож; в) фанерная папка с широкой тесьмой 
для ношения через плечо и с достаточным запасом листов бу
маги, сложенных вдвое, форматом 45x30 см, для укладки соби
раемых растений; для этой цели удобнее всего использовать сло
женные пополам газетные полулисты; г) пачку листков бумаги или 
блокнот, размером примерно 8x12 см, для черновых этикеток; 
д) простой графитный (не чернильный!) карандаш. Экскурсант 
должен иметь также тетрадь-дневник и лупу; очень желателен 
и полезен фотоаппарат. Мелкие предметы — карандаш, тетрадь, 
лупу — лучше всего привязать к поясу или к тесьме папки во 
избежание утери. 

На группу в 15—20 человек нужно захватить с собой бота
низирку, 2—3 полевых сумки и, если предполагается знакомство 
с водными и болотными растениями, — небольшое закрывающе
еся экскурсионное ведерко. 

Сбор растений. Какие растения собирать? Студент-заочник 
должен постараться познакомиться с особенностями строения 
возможно большего числа семейств. Поэтому в гербарий реко
мендуется брать неизвестные студенту растения с незнакомыми 
и различным образом устроенными цветками и соцветиями. 
Важнейшие в систематическом отношении семейства, такие, как 
лютиковые, розоцветные, сложноцветные, бобовые и т . п . , в та
ком случае почти неизбежно окажутся представленными в сбо
рах. Но следует помнить о необходимости обязательной герба
ризации не менее 10 видов злаков и 5 осок. 

Д л я успешного определения растений необходимо иметь их 
цветки. Поэтому в гербарий берутся непременно цветущие эк
земпляры. Но иногда определение родов внутри семейства и ви
дов в пределах рода основано главным образом или исклю
чительно на признаках плодов и семян. Д л я определения таких 
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растений (зонтичные, крестоцветные, некоторые сложноцвет
ные) необходимо иметь плоды, хотя бы незрелые, и в таких слу
чаях либо отступают от общего правила и берут в гербарий 
плодоносящие экземпляры, либо собирают плоды в отдельный 
пакетик, который прилагают к гербарному листу. 

Д л я сбора выбирают цельные, неповрежденные (не сломан
ные, не погрызенные и т. п.) растения, притом, по возможности, 
наиболее типичного для данного вида в данном месте роста и 
строения. С помощью копалки их выкапывают с подземными ор
ганами — корнями или корневищами, столонами, луковицами, 
клубнями (если таковые имеются). Совсем не обязательно вы
капывать всю корневую систему, в гербарии должен быть только 
достаточно ясно показан ее характер (стержневой корень, моч
коватая корневая система, придаточные корни на корневище 
и т. п.); во всяком случае надо стараться, чтобы общий размер 
подземной части не превышал 10—15 см во избежание излишнего 
загромождения гербарного листа. 

Выкопав растение, следует копалкой или руками отряхнуть 
землю с его подземной части. В некоторых случаях для очистки 
от земли приходится промывать корневые системы в воде; этим 
способом не следует, однако, злоупотреблять, так как он ослож
няет дальнейшую сушку. Если растение имеет луковицу или 
его стебли или корневища очень толсты и мясисты, рекомендуется 
все эти утолщенные части аккуратно разрезать вдоль, так как 
иначе при сушке такие экземпляры легко могут сопреть или 
загнить. 

Выкопанное растение тут же , на месте, закладывается в бу
мажный лист. Гербарный лист должен быть целиком заполнен 
растениями данного вида, следовательно, и выкапывать нужно со
ответствующее число экземпляров: если, к примеру, растение раз
мером в несколько сантиметров, то на листе уместятся десятки 
особей, чаще же в с е г о — 1—2 растения. 

При закладке выкопанного растения в бумагу следует по 
возможности расправить его, но не изменяя свойственного ему 
облика. Надо стараться, чтобы части растения не налегали друг 
на друга и чтобы они ни в коем случае не выступали за пределы 
бумаги. Поэтому если растение очень велико и не помещается в 
лист, можно согнуть его в верхней части, но так,чтобы место 
сгиба было отчетливо видно. В противном случае, если, напри
мер, дугообразно «для красоты» изогнуть стебель, может соста
виться неправильное представление о характере роста расте
ния. Если и после сгибания растение не помещается в лист, мож
но разрезать его на части и засушить в нескольких листах; можно 
также удалить часть стебля, оставив только верхнюю и нижнюю 
части растения. (Если имеется гетерофиллия, необходимо сох
ранить листья всех типов). 
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Расправляя растение, не следует придавливать и сплющивать 
его; мелкие цветки расправлять не нужно; отмершие низовые 
листья и побеги лучше не отрывать, так как они важны для по
нимания роста, ветвления и кущения растений. 

Непосредственно на месте сбора заполняется черновая эти
кетка. В ней пишется название растения или оставляется место 
для вписывания названия, если оно не известно. Кроме того, в 
этикетке точно указываются местонахождение (область, район, 
село и т. д.) и местообитание (лес, луг, болото и т. д . ) собран
ного растения, например: «Московская обл., Химкинский р-н, 
дер . Чашниково; сырой ольшаник по берегу р. Клязьмы в 2 км 
сев. деревни». В левом нижнем углу этикетки проставляется дата 
сбора, в правом — фамилия сборщика. На этикетки следует об
ратить особое внимание. В них недопустимы никакие искажения. 
Вполне возможно, что среди сборов студента окажутся растения, 
представляющие больший или меньший научный интерес, а 
в таких случаях бывает очень важно знать точно те места, где 
данные экземпляры были собраны. Поэтому надо принять за 
правило писать этикетки сразу же при сборе растений, не откла
дывать это важное дело и помнить, что неверная этикетка 
может обесценить научный факт или привести к ложным выводам. 

Наконец, при сборе растений для гербария следует собирать 
букетик из тех же видов растений специально для определения, 
чтобы потом, в лаборатории, вести определение по свежему ма
териалу и не тревожить сохнущие экземпляры. 

Вместо букетика можно собрать отдельно несколько цветков 
взятого в гербарий растения. Их следует засушить вместе со 
всем растением и впоследствии использовать для определения. 

Сушка растений. Собранные растения нужно засушить так, 
чтобы сохранить, по возможности, их естественную окраску. 
Наиболее распространенным и удобным способом для достиже
ния этой цели служит сушка в прессе (сетке). Пресс пред
ставляет собой 2 четырехугольные деревянные рамы размером 
приблизительно 55x35 см, на каждую из которых натягивается с 
одной стороны проволочная сетка с ячейками величиной 1—3 см. 

Перекладывать растения из папки в пресс следует сразу ж е по 
возвращении с экскурсии, так как оставленные до следующего 
дня они могут завянуть, подсохнуть и с трудом поддадутся рас
правлению. А расправлять растения при помещении в пресс в 
большинстве случаев бывает необходимо, так как в полевых ус
ловиях часто трудно добиться правильной закладки. Только неж
ные и хрупкие виды не рекомендуется вынимать из бумаги по 
возвращении с экскурсии; они поступают в сушку в том самом 
листе, в который они были собраны. 

Закладка растений в пресс производится следующим образом. 
На одну из сеток кладется несколько листов газетной или фильт-
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ровальной бумаги, на них помещается лист с расправлен
ным растением, на него снова несколько листов прокладки, 
снова л и с т е растением и т. д . Таким образом, в прессе листы с 
растениями должны быть переложены пустыми листами бумаги, 
которые оттягивают воду от сохнущих растений. 

Заполнивши пресс (в каждый пресс не рекомендуется помещать 
больше 20—25 листов с растениями!), его плотно затягивают 
крепким шнуром и вывешивают где-либо в сухом месте, лучше 
всего — на ветру. Можно также сушить растения на печке или 
на сухом чердаке под сильно нагревающейся железной крышей. 

Бумажные прокладки между листами с растениями необхо
димо менять ежедневно. Самые листы лучше не менять, так как 
это может привести к порче растений или к необходимости расп
равлять их заново. Отсыревшая прокладочная бумага после 
просушки может снова использоваться. Очень удобно в качест
ве прокладок употреблять ватные матрасики. Матрасик изго
товляется из двух листов папиросной или фильтровальной бу
маги гербарного формата, между которыми настилается слой 
гигроскопической ваты, после чего края листов бумаги сшива
ются ниткой. Применение матрасиков значительно ускоряет 
сушку и повышает ее качество. 

Как определить, высохло ли растение? Сухое растение теряет 
свою эластичность и делается ломким. Практически удобнее 
всего бывает попробовать прикоснуться к растению губами: 
недосохшее растение слегка холодит губы, а высушенное ощу
щения холода не оставляет. 

Определение и этикетировка. Определение растений ведется 
по букетикам параллельно с сушкой гербария. Таким образом, 
высохшее растение оказывается обычно у ж е определенным и 
д о л ж н о быть снабжено чистовой этикеткой, которая переписы
вается тушью или чернилами с черновой. На этикетке указыва
ются: 1) латинское и русское название семейства, к которому 
принадлежит данный вид; 2) латинское и русское название вида; 
3) местонахождение; 4) местообитание; 5) дата сбора; 6) фамилия 
сборщика и лица, определившего сбор. Чистовая этикетка, 
таким образом, должна иметь примерно следующий вид: 

Сем. Pyrolaceae — Грушанковые. 

Ramischia secunda (L . ) Garcke— Рамишия однобокая. 
Московская обл . , Химкинский р-н, агробиологическая стан

ция МГУ «Чашниксво». 

Елевый лес в долине р. Клязьмы. 
Собрал ) 

1. V I I . 1955. J В. Ивангв 
Определил J 
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