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Е л ов ы е л Ё са .
теперь къ описанш наиболее важныхъ формъ 

растительности изслбдованнаго района, я долженъ заметить, 
что лбтомъ 1900 г. мнб удалось сдблать еще одну экскурспо 
въ зауральсше убзды Пермской губ. (ИрбитскШ, Камышлов- 
сюй и ШадринскШ), въ которыхъ а работалъ совместно съ 
Р. В. Р и з п о л о ж е н с к и м ъ  и И.  И.  С п р ы г и н ы м ъ .  
Эта экскурая еще болбе убедила меня въ томъ, что веб 
сбверные черноземы Пермской губ. испытали сплошное облбее- 
Hie; она показала также, что нбкоторыя „степи“, появляюиця- 
ся въ Пермской губ. лишь къ югу отъ Пышны на водораздб- 
лахъ, связаны или съ настоящими, хотя уже выщелоченными 
солонцами, или (по даннымъ Р. В. Ризположенскаго) —  съ 
солонцеватыми черноземами; вообще, эта экскуршя дала 
нисколько любопытныхъ факговъ, которые я могу включить 
въ ранбе едбланное описаше растительности, такъ какъ 
печаташе этой работы было прервано па время моего отсут- 
ств1я изъ Казани *).

Еловые лбеа, безъ сомнбшя, представляютъ наиболбе 
характерную изъ растительныхъ ассовдащй, свойственныхъ

*) Въ 1900 г. да мою долю пришелся маршрутъ:Камышловъ-Скатин- 
екое—Чернокоровское—Грязнуха—Знаменское—Курьи—Камыш ловъ-Куров- 
ское—Пышминское—Куяровское—Вновь - Юрмытское — Иленское — Баженов- 
ское—Нж. Иленка—Краснослободское—Байкалогское—Черемухова — Талицк. 
зав.—Балаиръ—Б1ляковка—Ертарка—Смолина —Иванищевское—Шадринскъ 
Кабанья—Б^лоярское — Татарка—Песчаный Таволжанъ—Прошкинское—Пес- 
чанское — Верхтеча—Уксянка—Крутиха—Вознесенское — Четкарино — Тама- 
куль—Камышловъ.
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северной части изсл!дованнаго района, т. е. области подзоли- 
стыхъ почвъ, хотя этой областью они влад’Ьютъ не безрадЬль- 
но, ибо зд!сь же местами сильно развиты насаждешя съ 
преобладашемъ сосны и даже березы. Но березовые и сосновые 
л!са свойственны не только области подзолистыхъ почвъ: 
они уходятъ на югъ до области каштановыхъ почвъ вклю
чительно, тогда какъ сколько ниб. обширныя еловыя насаждешя 
исключительно сосредоточены въ подзолистой полос!; я на
меренно сказалъ о сколько ниб. обширныхъ насаждешяхъ 
ели, ибо теперь выяснилось, что ель отчасти въ вид! приме
си къ сосн!, отчасти въ вид! небольшихъ колковъ заходитъ 
и въ западную часть полосы обл!сеннаго черпозема, въ у!здахъ  
Ирбитскомъ, Камышловскомъ, Тюменскомъ и Ялуторовскомъ- 
дал!е на югъ ель не проникаетъ даже въ вид! одиночныхъ 
экземпляровъ, далеко отставая, такимъ образомъ, отъ сосны 
и березы.

До посл!дняго времени нельзя было составить сколько 
ниб. удовлетворительна™ представлешя о распространен!и 
ели и ея спутниковъ— пихты и кедра —  на изсл!дованной 
территорш, ибо почти совершенно отсутствовали литератур
ный показашя относительно этого предмета. Такъ напр. по 
поводу ели въ юговосточной части Пермской губ. С. И. 
КоржинскШ въ своемъ сводномъ труд! ‘) зам!чаетъ: „гага 
videtur; prope Talitzkij indicator a Schell", а о пихт! и 
кедр! зд!сь вовсе не упоминаетъ. Экскурсш мои, Р. В. 
Ризположенскаго и И. И. Спрыгипа доставили н!который 
матер1алъ по вопросу о распространены! ели въ Екатеренбург- 
скомъ, Ирбитскомъ и Камышловскомъ у. Перес!кши южную 
границу "ели въ Тобольской губ. лишь въ Тобольскомъ у., я 
обратился къ н!сколькимъ лицамъ (Н. А. Скалозубову, успен
скому л!сничему г. Арефьеву и В. В. Барышевцеву), который 
и под!лились со мною своими св!д!шями. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время можно указать довольно удовлетворитель
но южную границу распространена ели въ губ. Тобольской и 
Пермской.

’) Tentamen FI. Ross, orientalis, р. 496.
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В. В. Барышевцевъ, служившШ лЬснымъ ревизоромъ въ 
Тобольской губ., прислалъ мнЬ карту, на которой оеъ на- 
несъ южную границу ели отъ нредЬловъ Томской губ. до с. 
Агаракскаго на р. ТапЬ въ Ялуторовскомъ у. По его дан- 
нымъ, южная граница ели, начинаясь на В подъ 5 6 7 2° с. ш., 
идетъ вдоль праваго берега р. Тары до ея устья, затЬмъ 
поднимается вдоль праваго берега Иртыша къ СЗ до Усть- 
Тамацкоп, гдЬ она переходить на лЬвую сторону Иртыша и, 
отклоняясь къ 3103, пересЬкаетъ р. Аевъ около Фирстовской 
(подъ 57° с. ш.), отсюда идетъ на ЗСЗ, на Савинову и 
Скрипкину, затЬмъ опять приближается къ 57 параллели, 
пересЬкаетъ р. Вагай и трактъ Тобольскъ-Ишимъ около Ба- 
лахлейскихъ юртъ (къ 3 отсюда, около Малиновскаго, имЬют- 
ся послЬдше къ югу еловые колки) и проходить на Агарак- 
ское, нЬсколько южнЬе 57 параллели; отсюда въ междурЬчьи 
Вагай-Тоболъ она повидимому еще уклоняется къ 10, ибо, по 
сообщенш А. С. Колмакова, ель встрЬчается на этомъ водо- 
раздЬлЬ верстахъ въ 40 на СВ отъ Заводоуковскаго, а по 
свЬдЬшямъ И. Л. Скалозубова, въ березнякЬ около Падунска- 
го зав. (приблиз. 5 6 7 /  с. га.) есть нЬсколько елей и кедровъ. 
И. Я. Словцовъ (Зап. Запад. Сиб. Отд. Г. О, т. XII, 71) 
укаэываетъ ее „съ изрЬдка въ Ялуторовск^. Отсюда она 
опять поднимается на сЬверъ, встрЬчаясь въ низовьяхъ Пыш- 
мы около с. Богандинскаго. Къ 3 и С отъ Богандинскаго въ 
Тюменскомъ у. извЬстно довольно много мЬстонахожденш ели, 
какъ къ С, такъ и къ 10 отъ Пышмы. Такъ напр. Н. Л. 
Скалозубовъ встрЬчалъ ель въ сосновыхъ борахъ между 
Камеискимъ и Лиичинскимъ, а также около Фоминскаго; въ 
борахъ-же встрЬтилъ онъ ее къ 10 отъ Червишевой; въ Успен
ской казенной дачЬ, расположенной къ 10 отъ Пышмы, на 
грапицЬ Ялуторовскаго у., по сообщение г. Арефьева, ель 
„встрЬчается болЬе или менЬе въ сплошныхъ насаждешяхъ“; 
здЬсь же, какъ рЬдкость, попадается и пихта. И. И. Спры- 
гинъ узналъ отъ крестьянъ, что еловый лЬсъ есть по р. Бал- 
дЬ, составляющей границу Пермской губ. ДалЬе къ 3 ель 
распространена и въ прилежащей части Камышловскаго у.,
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отходя всего больше на 10 отъ Пышмы около Ертарскаго :ав. 

(последнюю ель въ сосновомъ бору вид’Ьлъ я въ 5 в. на 10 
отъ Ертарки); загЬмъ она встречается изъ правыхъ прито- 
ковъ Пышмы по Беляковке около Поперечной и Б. Рамыла, 
кроме того по Кыл* (по разспроснымъ сведешямъ), Ретину и 
Мельничной, где ее наблюдалъ И. И. Спрыгинъ, а именно, 
онъ получилъ свеДеп1я о еловомъ колке, остающемся въ 

стороне отъ дороги съ Буткинскаго на Елань и о ельникахъ 
къ Ю отъ Пышмы между Ретиномъ а Мельничной, и самъ 
наблюдалъ ель около Тарасовой и Грозиной; я тоже виделъ 
ель недалеко отъ праваго берега Пышмы за Беляковкой. Но 
на 3, повидимому, ель не идетъ дальше р. Угры, впадающей въ 
Пышму около Талицкаго зав. Къ С отъ Пышмы ель растетъ 
только по рр. Юшале и Балаиру около Висениной, Марко
вой, В. и Н. Толмана, Первушиной, Плехановой, Балаира, 
Рухловой и Зобнпхи. Къ СЗ отъ Рухловой (по дороге на 
Занину) И. И. Спрыгинъ встретилъ ель въ одномъ пункте и 
на водоразделе Ница— Пышма; западнее на томъ же водо
разделе и по прптокамъ обеихъ рекъ, вдоль моихъ марщру- 
товъ: Бобровское— Байкаловское— Сугатъ; Городище— Илен- 
ское— Куяровское и Ирбитъ— Стригапка —  Камышловъ я ни
где не встретилъ ели и не получилъ о ней никакихъ сведе- 
шй; еще западнее Р. В. Ризположенсшй не встречалъ ели въ 
лесахъ между Знаменскимъ, Р^горшиной, Антоновскимъ и Ир- 
битью. Очевидно, ель отсутствуетъ на значительномъ участке 
террпторш Камышловскаго и Ирбитскаго у. Въ области ира- 
выхъ прптоковъ Ницы я встретилъ одну крупную ель въ 
березовомъ колке около д. Ермаковой, уже у границы Тоболь
ской губ.— это местонахождеше нужно считать последнимъ 
въ ряду вышеперечисленпыхъ по обе стороны Пышмы въ 
Пермской и Тобольской губ., где южная граница ели дела- 
етъ треугольный выступъ къ западу; вершина этого треуголь
ника лежитъ около Талицкаго зав., южная сторона идетъ на 
Ертарку, Успенскую лесную дачу и Червишево, а северная—  
на Зобниху и Ермакову.

Въ указанныхъ местностяхъ ель то образуетъ примесь 
къ сосне въ борахъ, то растетъ въ виде небольшихъ само-

к.
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стоятельныхъ насаждешй. Выше говорилось, что вместе съ 
елью въ Успенской даче встречается изредка и пихта; запад
нее, уже въ Пермской губ., И. И. Спрыгинъ получилъ сведешя 
о нахожденш пихты, кедра и даже лиственицы въ лесахъ 
около ст. Юшалы. Почти все изъ сейчасъ перечисленныхъ 
местонахожденш ели сосредоточены въ треугольномъ лесномъ 
пятне, котораго вершила доходитъ почти до г. Камышлова, 
a ocHOBaHie лежитъ въ Тобольской губ. РазмЬры этого пятна 
къ 3 и 10 значительно больше размеровъ упомянутаго высту
па границы ели, какъ будетъ видно изъ дальнейшаго изложешя; 
большая часть лесовъ въ немъ— сосновые боры на грубыхъ 
песчаныхъ и подзолисто - супесчаныхъ почвахъ. До сихъ 
поръ неизвестно хорошенько, представляетъ ли это пятно 
непосредственное продолжеше лесовъ, расположенныхъ по 
левую сторону р. Туры, или нетъ. Можетъ быть, въ немъ 
имеется изолированный отъ остального ареала островъ распро- 
странешя ели, ибо Н. Л. Скалозубовъ получилъ сведев1я о 
нахожденш ели къ С отъ Покровскаго Су д. Чебаковъ, где 
есть и кедръ) и около д. Щучьей (въ 15 в. къ С отъ с. 
Сазоновскаго), т. е. лишь на левой стороне Туры, по тракту 
же Тобольскъ— Тюмень— Туринскъ онъ ели не виделъ между 
Варваринскими Юртами и Каменскимъ, какъ равно и на пути 
между 1евлевой и Ялуторовском!..

Къ западу отъ упомянутаго нахождешя ели около Ерма
ковой, по сообщение г. Ребрипа, имеется еще маленькШ ело
вый колокъ, въ которомъ есть и кедры, около с. Микшинска- 
го, въ области правыхъ притоковъ Ницы; еще далее на 3, 
ель встречается уже за г. Ирбитью, опять по правобережью 
Ницы (отдельныя ели при движеши отъ Ирбити на 3 попа
даются впервые между Девяшиной и Ключами); на левой 
стороне Ницы ель растетъ и далее къ В, напр. около зем
ской фермы; какъ далеко продвигается она въ восточномъ 
направленш, я не знаю; въ нижнемъ теченш реки я не 
встретилъ ели па левой стороне около Иленскихъ Юртъ и 
Иваповскаго. Такимъ образомъ, не принимая въ разсчетъ 
нахождешя ели около Микшинскаго, нужно считать, что южная
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граница ея распространешя идетъ по левому берегу р. Ни- 
цы, переходя на правый около д. Девяшнной; отсюда эта 
граница начинаете поворачивать па югъ и становится запад
ной. Л именно, Р. В. РизположенскШ встр'Ьчалъ спорадиче
скую ель среди сосны къ 10 отъ с. Ключей, къ В отъ Б. 
Бутаковой и Б. Вогульской; еще дальше, ель въ вид!; сплош
ного насаждешя отмечена имъ лишь къ 3 отъ Режевского 
зав.; восточнее линш: Д'Ьвяшино— верховья Вязовки— Режев- 
ской зав. ели пока неизвестно. Отъ Режевского зав. граница 
ели поворачиваетъ, повидиыоыу, прямо на югъ, пересекая 
водоразд’Ьлъ Пышыы и Рефта, на которомъ она, по сообще- 
Hiio г. Малевпнскаго, водится вместе съ редшшъ здесь кед- 
ромъ верстахъ въ 30 къ С отъ ст. Баженовской. Отсюда 
она поворачиваетъ почти прямо на 3, къ Екатеринбургу, 
южнее котораго ходъ ея въ цодробностяхъ не известеиъ. По 
паблюдешямъ Р. В. Ризположенскаго, граница сплошныхъ 
еловыхъ лесовъ проходите уже па западной стороне Урала 
почти параллельно мерид1ану 29° 30' черезъ верховья правыхъ 
притоковъ Ревды (около Маршнскаго зав.), Нязи, Указара и 
Уфы; и действительно, наир, на пути отъ Нязенетровскаго 
завода въ Касли ель исчезаете совершенно въ несколькпхъ 
верстахъ на В отъ ст. Урапмская Половинка. Темь не менее 
по разспроснымъ сведешямъ, ель встречается спорадически 
верстахъ въ 15 на 3 отъ Кыштымскаго зав., а Ив. И. Спры- 
гинъ наблюдалъ тоже одиночную мелкую пихту уже въ 8 в. 
отъ Кыштыма.

Такимъ образомъ, граница распространешя ели отъ 
Екатеринбурга переходите, невидимому, на западный склонъ 
Урала и идете приблизительно вдоль мерид!ана 30° в. д. 
отъ Пулкова. Къ В отъ этой лиши, на восточной стороне Ура
ла, развиты обширные сосновые боры, окаймляюнце съ восто
ка область чернозема. To-же нужно сказать и о ыествостяхъ, 
расположенныхъ далее къ С, между Екатеринбургомъ и 
Ирбитью, и па В отъ Ирбити, въ Тобольской губ.; ель близь 
южной границы ея распространешя встречается или въ виде 
примеси къ сосне, или образуетъ неболышя насаждешя,



—  229 —

разобщенный болЬе или менее значительными париями со- 
сновыхъ или даже березовыхъ л^совъ. Вышеочерченная гра
ница есть 'такимъ образомъ граница спорадическаго распро
странена ели, граница же более сплошныхъ еловыхъ лесовъ 
отодвинута значительно с'ЬвернЬе и пока не можетъ быть 
установлена сколько пиб. точно. Въ заключеше остается сооб
щить, что, по св'Ьд'Ьшямъ Н. Л. Скалозубова, нисколько экзем- 
пляровъ ели между сосной были встречены въ Боровлянской 
даче, на границе Ялуторовскаго и Курганскаго у., на пол
градуса южнее вышеочерченпой южной границы ели; до сихъ 
поръ это единственное м'Ьстонахождеше ели къ Ю отъ р. 
Исети.

Очертивъ такимъ образомъ южный пред'Ьлъ распростра
нена ели на изсл^дованной территорш, я долженъ перейти 
къ изложение наблюден!й надъ растительностью еловыхъ
Л^СОБЪ.

Въ Верхотурскомъ у. Пермской губ., по маршруту: Куш- 
ва —  Верхотурье —  Меркушина —  Волоковая— Монастырь на 
Нейв’Ь, еловые леса встречены въ разныхъ пунктахъ, но, какъ 
кажется, не преобладают въ общемъ растительномъ покрове 
территорш: большинство насаждешй принадлежите къ типу 
сосновыхъ боровъ, въ воторыхъ ель играете роль примЬси. 
Да и л'Ьса съ преобладаНемъ ели обыкновенно содержатъ 
значительную примЬсь другихъ породъ— березы, осины и сос
ны. Подзолистая почвы такихъ лесовъ, называемыхъ раменя
ми, сильно влажны; въ растительномъ покрове играютъ 
видную роль высошя травы, а моховая подстилка и связан
ная съ нею низкорослая растительность изъ различныхъ 
грушанокъ и т. п. видовъ отходятъ на второй планъ. Такъ 
напр. близь д. Нехорошковой я наблюдалъ рамень изъ ели 
и пихты съ значительной примесью крупной осины; р'Ьже 
встречались зд4сь кедръ и береза, а также сосна, замечен
ная въ крупныхъ старыхъ экземплярахъ; лесъ вообще произво
дите впечатлеНе стараго. Въ этомъ лесу были отмЬчены:

I
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Aconitum septentrionale 
Angelica sylvestris 
Asarum europaeum 
Cacalia hastata 
Calamagrostis svlvatica 
Cirsium heterophyllum 
C. palustre 
Crepis sibirica 
C. paludosa 
Daphne Mezereum 
Equisetum sylvaticum 
Filipendula Ulmaria 
Geranium sylvaticum 
Gvmnadenia conopea 
Heracleum sibiricum 
Ligularia sibirica 
Melica nutans 
Majanthemum bifolium 
Mulgedium macrophyllum 
Lathvrus pratensis 
L. humilis

Viola

Lysimachia vulgaris 
Orobus luteus
O. vernus 
Poa nemoralis 
Potentilla Tormentilla 
Polygonum Bistorta 
Pvrola secunda
P. rotundifolia 
Rosa acicularis 
R. cinnamomea 
Pleurospermum uralense 
Rubus arcticus
Rub. saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sorbus Aucuparia 
Succisa pratensis 
Trientalis europaea 
Trollius europaeus 
Veratrum album 
Vicia sepium 
V. svlvatica 

canina

Того же характера рамень наблюдалъ я, напр., въ высо
кой местности между Салдой и Волоковой, Верхот. у.: боль
шая примись осины, затЬмъ березы и сосны, мало кедра и 
кром'Ь того невысокой липы. Почва—подзолъ; моховой покровъ 
развить мало, растительность главньшъ образомъ изъ высо- 
кихъ травъ. Изъ вышеуказанныхъ зд^сь не встрЬчеиъ Lathy- 
rus humilis; кромЬ того, замечены еще:

Aegopodium Podagraria Ranunculus repens
Caltha palustris Spiraea media
Myosotis palustris Veronica longifolia

Нахождеше въ раменяхъ болотныхъ формъ вроде Cal
tha palustris, Cirsium palustre, Crepis paludosa свидетельству-
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етъ о весьма большой влажности почвы. Стоигъ заметить 
здесь же, что осина, невидимому, очень хорошо чувствуетъ 
себя въ такихъ раменяхъ: я не помню, чтобы при другпхъ 
услов1яхъ мн'Ь случилось на данной территорш видеть осину 
столь-же крупную. Въ другихъ мЬстахъ, напр. около Кушвы, 
д. Боровой и около Меркушина, я наблюдалъ и более типич
ные участки еловыхъ лЬсовъ, въ которыхъ кроме пихты, 
кедра и можжевельника почти нЬтъ примеси иныхъ нородъ; 
въ такихъ участкахъ хорошо развитъ моховой покровъ, а 
высоюя травы отходятъ на второй планъ; кроме того, по
являются Vacciniuin Vitis idaea, V. Myrtillus, Moneses grandi- 
flora, Viola Selkirki, Ranunculus propinquus, Goodiera repens 
(все зарегистрированы около Кушвы и Меркушина).

Изъ вышеперечисленныхъ некоторым формы не встрече
ны въ еловыхъ лЬсахъ Тобольской губ., какъ напр. Asarum 
europaeum, хотя именно этотъ посл'ЬднШ отмечепъ мною во 
многихъ пупктахъ моего маршрута между Кушвой, Меркуши- 
нымъ и Мовастыремъ на НейвЬ (южнЬе посл'Ьдняго пункта. 
Asarum мне неизвестенъ); весьма вероятно, что онъ будетъ 
найденъ въ лесахъ Турипскаго у.

Въ Тобольской губ. я имею паблюдешя надъ елово- 
пихтовыми лесами изъ двухъ нупктовъ: изъ с. Самаровскаго 
нри устье р. Иртыша, гдЬ проходитъ южная граница ледни- 
ковыхъ отложенШ, и изъ Копотиловой, уже близъ южной 
границы сплошныхъ еловыхъ лесовъ. Въ обоихъ этихъ пунк- 
тахъ мне удалось сделать довольно подробный наблюдетя въ 
сравнительно короткое время благодаря помощи Н. Л. 
Скалозубова, который уже посещалъ Самарово и Копотилово 
до нашей совместной экскурсш въ 1899 г. Растительность 
этихъ двухъ пунктовъ заслуживаетъ более подробеаго описашя.

С. Самаровское лежитъ несколько выше современнаго 
устья Иртыша, прижимаясь къ высокимъ обрывамъ праваго 
берега реки. Эти обрывы, сложенные изъ рыхлыхъ песчано- 
глинистыхъ нородъ, образуютъ довольно живописную „Са- 
маровскую гору", оканчивающуюся верстахъ въ двухъ ниже
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Самарова (около рыбной школы г. Земцова) высокимъ мы- 
сомъ. Отъ этого мыса „гора" поворачиваетъ на В п по Ы’Ьр'Ь 
удалешя отъ него прюбр^таетъ более пологШ склонъ: этотъ 
склонъ ведетъ уже въ долину Оби. Во время разлива, какъ 
это было наир, и въ 99 году, отъ мыса до праваго берега 
Оби разстилается на протяжеши 25 верстъ сплошное водное 
пространство, на когоромъ местами заметны лишь острова 
затоплепныхъ долинныхъ лесовъ; между тГмъ, въ меженную 
воду отъ Самарова до л^ваго берега Оби остается двадцать 
слишкомъ верстъ. И выше Самарова „гора" дЪлаетъ пово- 
ротъ къ В, къ устью р'Ьчки Горной, берущей начало изъ 
ключей, выпадающихъ съ высотъ праваго берега Иртыша. 
Такимъ образомъ, около Самарова имеется высокая и узкая 
стрелка между Иртышемъ и Обью, съ весьма крутыми склона
ми въ сторону Иртыша. Крутизна этихъ склоновъ столь 
значительна, что во многихъ м'Ьстахъ нельзя взобраться на 
гору прямо; для этого приходится пользоваться руслами 
многочисленныхъ ключей. Благодаря сложенш этой „горы" 
изъ мягкихъ породъ, имеется множество осыпей и обнажешй; 
часты крупные оползни, хотя, повидимому, не столь значитель
ные, какъ въ н’Ькоторыхъ другихъ пункгахъ по Иртышу. 
Валуны около Самарова довольно обильны, какъ между мы- 
сомъ и селомъ, такъ и выше по течение; они сосредоточены 
здесь главнымъ образомъ въ долине, а на склонахъ горы 
встречаются лишь въ самомъ низу, только на обской стороне 
мыса я наблюдалъ, что валуны поднимаются приблизительно 
до V, высоты горы. Наверху горы валуновъ нигде не встрече
но. Величина ихъ довольно разнообразна: наиболее крупные 
изъ виденныхъ мною доходили до I 1/ ,  арш. въ поперечнике.

Весь верхъ иртышско-обской стрелки занять густымъ 
лесомъ, который местами спускается по весьма значитель- 
нымъ крутикамъ почти до низу. Лесъ этотъ, несмотря на 
близость къ поселешю, уже верстахъ въ 1 ‘/2— 2 отъ Самаро
ва нредставляетъ порядочную трущобу и не носитъ резкихъ 
«ледовъ вл!яшя человека. Я и Н. Л. Скалозубовъ сделали въ 
немъ несколько экскуршй, при чемъ во время одной изъ
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нихъ пересекли стрелку поперекъ и вышли въ долину Оби ').
Лесъ на стр'Ьлк'Ь состоитъ изъ ели, пихты и кедра, 

который местами почти преобладаетъ. Изъ другихъ породъ 
редко попадается одиночными экземплярами старая береза 
и еще реже— осина. Сосны на верху стрелки мы не виде
ли; по словамъ лесника, она здесь совеЬмъ отсутствуетъ. 
Сосна попадается однако по южнымъ склонамъ, особенно на 
мысе надъ рыбной школой, гд'Ь она растегъ въ значитель- 
номъ количестве экземпляровъ, при чемъ и характеръ травяни
стой флоры въ этомъ участка пм’Ьетъ некоторый особенно
сти. Въ лесу много разновозрастпыхъ экземпляровъ пихты, 
ели и кедра, такт, что несомненно все эти породы подроста- 
ютъ здесь безнрепятственно, но среди молодыхъ кедровъ 
замечены изредка и экземпляры съ более редкой хвоей и 
корой, покрытой лишайниками; подростовые экземпляры бере
зы и осины сплошь имеютъ видъ жалкш; подростъ сосны 
наблюдался лишь на мысе надъ рыбной школой. Мнопе 
экземпляры пихты, ели и кедра, судя по осмотреннымъ пнямъ 
и отдельнымъ срубленнымъ деревьямъ, попадающимся въ лесу, 
перешли уже за столЪтшй возрастъ, такъ что лесъ долженъ 
въ общемъ считаться достаточно старымъ. Высота деревьевъ 
довольно значительна: такъ одна ель 155 летъ была 42 арш. 
высотой, такой же высоты былъ зарегистрированъ и кедръ; 
зато 2 друпя ели (113 и 127 л.) имели въ высоту всего 28 
resp. 36 аршинъ. Изъ прочихъ древесныхъ породъ и более 
крупныхъ кустарнпковъ въ лесу довольно часты: рябина, дости
гающая пятисаженной высоты, и Rosa acicularis, а одиночны
ми экземплярами попадаются: Lonicera coerulea, Sambucus 
racemosa, Ledum palustre и Juniperus communis.

Почвы здесь своеобразны: онЬ представляютъ тонко- 
супесчанистые суглинки, повидимому, сильно заподзоленные и 
почти не окрашенные гумусомъ; благодаря светлосерому 
цвету подпочвы, они отъ нея едва отличимы. Любопытно, что

‘) Хотя мы пргёхали въ Самарово 18 йоня, разливъ еще только чта 
достпгъ наивысшей точки, поэтому заливная долина не могла быть 
наследована.
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въ 20-хъ числахъ iiOHa они на ощупь представлялись весьма 
холодными; на 3 фута отъ поверхности температура въ ямахъ 
была недалека отъ нуля. Влажность этихъ ночвъ, во время 
наблюдешй вообще довольно значительная, несомненно мень
ше, нежели у т^хъ типичныхъ подзоловъ, на которыхъ росли 
вышеупомянутые леса въ Верхотурскомъ у. Это объясняется 
какъ характеромъ подпочвы, такъ и дренирующимъ вл1яшемъ 
обрывовъ въ долину Иртыша; водоносный горизонта, однако, 
судя по выходамъ некоторыхъ ключей, едва ли лежитъ глубо
ко отъ поверхности стрелки. Местъ, где бы застаивалась 
вода, въ лесу, поэтому, немного: при нашихъ экскуршяхъ мы 
видели здесь одно только и при томъ нетипичное торфяное 
болотце, на которомъ росла Rubus Chamaemorus, да несколь
ко неболынихъ мочажинъ, въ которыхъ разростаются сфагны.

Описываемый лесъ представляетъ типичный Abiegnum 
hylocomlosum въ смысле Сернандера: почва въ немъ покрыта 
толстымъ покровомъ изъ различныхъ мховъ, между которыми 
наиболее часто встречаются: *Hylocomium Schreberi, Н.
triquetrum, Н. splendens, *Hvpnum Crista castrensis, *Po- 
lytrichum commune и juniperinum; местами попадаются и 
кучки *Sphagnum Girgensohnii ‘), но вообще сфагны въ соста
ве мохового покрова роли не играютъ. Любопытно, что сощаль- 
но-растушдй Dicranum undulatum, столь обыкновенный въ 
другихъ Abiegna hvlocomiosa, въ самаровскомъ лесу вовсе не 
былъ встреченъ.

Травянистый покровъ, развивающейся надъ этимъ мохо- 
вымъ покровомъ, вообще беденъ по числу видовъ, но некото- 
рыя формы зато разростаются въ большомъ количестве экзем- 
пляровъ и при томъ кучками, занимающими сравнительно 
неболытя пространства, на которыхъ друг!е виды встречают
ся уже въ неболыпомъ количестве особей; а рядомъ съ та- 
кимъ пространствомъ тотъ же видъ растетъ уже более изо
лированно. При этомъ, изъ такихъ видовъ, склонныхъ къ 
росту целыми сообществами, одни образуютъ эти сообщества

*) Отмеченные звездочной мхи определены мне д-омъ V. Р. Brotherus.
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весьма небольшое число разъ. Для характеристики роли та- 
кихъ растешй въ составе травянистаго покрова могутъ быть 
применены эпитеты: copiose gregariae, gregariae и solitarie 
gregariae. Кроме этихъ видовъ, въ лесу встречены и таше, 
которые не обнаруживаютъ склонности 'къ росту целыми 
группами; изъ нихъ одни попадаются въ порядочномъ коли
честве экземпляровъ (copiosae), друг!е растутъ тамъ и сямъ, 
но въ неболыномъ числе особей (sparsae), наконецъ третьи 
были находимы лишь въ одиночныхъ экземплярахъ (solitariae). 
Употребляя соответственный терминъ для видовъ, растущихъ 
сощадьно, каковыми являются напр. преобладающая древесный 
породы, мы получимъ следующей списокъ растешй самаров- 
скаго Abiegnum hylocomiosum, въ которомъ роль каждаго 
вида въ составе данной формацш обозначена при посредстве 
вышеуказанныхъ терминовъ (сокращешя ихъ понятны безъ 
дальнешихъ разъяснешй1).

Picea excelsa soc.
Abies sibirica cop.
Pinus Cembra soc. 
Polytrichum commune.
P. juniperinum soc. 
Hylocomium Schreberi soc. 
H. splendens soc.
H. triquetrum gr.
Hypnum Crista castrensis soc. 
Betula verrucosa sol.
Populus tremula sob 
Sorbus aucuparia sp. 
Lonicera coerulea sol.

Rosa acicularis sp.
Sambucus racemosa sol. 
Juniperus communis sol. 
Ledum palustre sol. 
Vaccinium Vitis idaea cop. gr- 
У. Myrtillus cop.
Linnaea borealis cop. gr. 
Oxalis acetosella cop. gr. 
Phegopteris Dryopteris gr. 
Equisetum sylvaticum gr. 
Rubus arcticus gr. 
Lycopodium annotinum gr. 
Moneses grandiflora gr.

*) Составлеше на месте формащонныхз списковъ растеши съ такими 
обозначетями (ср. Warming, Lehrb. d.. okolog. Pflanzengeographie, 1896, стр. 
114) практикуется мной съ 96 г. Несомненно, что таше списки даютъ луч
шее представлете о составе растительности дапнаго пункта, чкмъ обычные, 
въ которыхъ татя  обозначетя отсутствуготъ.
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Viola epipsila sol. gr. 
Majanthemum bifolium cop. 
Aspidium spinulosum cop. 
Stellaria Bungeana cop. 
Trientalis europaea sp. 
Phegopteris polypodioides sp. 
Poa trivialis sp.
Carex loliacea sp.
Carex vitilis sp.
Carex alpina sol.
C. globularis.
Luzula pilosa sp.
Paris quadri folia sol.
Rubus idaeus sol.
Galium boreale sol.
Aconitum septentrionale sol.

Ranunculus propinquus sol. 
R. sibiricus sol.
R. repens sol.
Fragaria vesca sol.
Actaea rubra sol. 
Calamagrostis lapponica sol. 
Atragene sibirica sol.
Pyrola minor sol.
Peristvlus viridis sol. 
Stellaria longifolia sol. 
Filipendula Ulmaria sol. 
Galium uliginosum sol. 
Moehringia lateriflora sol. 
Myosotis palustris sol. 
Asplenium crenatum sp. 
Sphagnum Girgensohnii gr.

Такимъ образомъ, и при наблюдешяхъ вдвоемъ на зна- 
чительномь пространстве изсл'Ьдованнаго леса, здесь было 
зарегистрировано отъ 50 до 60 формъ, считая деревья п сощ- 
ально растутде мхи. Конечно, это число меньше дЬйствитель- 
наго; такъ наир, сюда именно должна быть включена и Go- 
odiera repens, найденная здесь Н. А. Скалозубовымъ въ пре
дыдущую его экскурсш въ Самарово. Кроме того, въ старыхъ 
хвойныхъ л'Ьсахъ вообще приходится подмечать весьма зна
чительную неравномерность въ распредЬленш растешй: н е 
которые виды встречаются въ нихъ лишь кое где, такъ что 
можно обойти большое пространство, случайно на нихъ не 
наткнувшись. Поэтому, весьма вероятно, что некоторые изъ 
нижеприводимых!, видовъ, какъ напр. Circaea alpina, Viola 
Selkirki, растутъ и въ этомъ равнинномъ участке самаров- 
скаго леса. Какъ бы то ни было, изъ приведеннаго списка 
видно, что въ этомъ участке, отличающемся наиболее одно
родными ус.ншями, въ составе растительности принимаютъ 
выдающееся учасие лишь немнопя формы, разростакпщяся 
насчетъ остальныхъ.
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Если и на ровныхъ м'Ьстахъ въ самаровскомъ лЬсу 
услов1я почвенной влажности не вполне однородны, какъ мож- 
но видЬть уже изъ распределена Viola epipsila, Sphagnum 
Girgensohnii и н'Ьк. др., то т^мъ менЬе можно ожидать та
кой однородности въ частяхъ того-же Abiegnum hylocomiosum. 
расположеннаго по гЬнистымъ склонамъ и отчасти самому 
ложу мпогочислепныхъ ключей: здесь ycaoBia почвы, влаж
ности и освещеНя варьируютъ, можно сказать, на каждомъ 
шагу, давая возможность селиться более разнообразной рас
тительности. Местами. где русло, прорытое ключемъ, сильно 
суживается, получаются пространства лишь весьма скудно 
освещенный, при чемъ иногда самый ручей исчезаетъ, скры
ваясь подъ моховыми подушками, разросшимися наупавшихъ 
деревьяхъ, или подъ валежникомъ; въ другихъ м'Ьстахъ, где 
русло шире, получаются сравнительно хорошо освещенные 
склоны, покрытые деревьями; въ верхнихъ частяхъ такихъ 
склоновъ господствуютъ услов1я влажности, несомненно, силь
но отличныя отъ того, что наблюдается внизу, где кроме 
лесныхъ формъ развиваются и чисто-болотныя, вроде Epilo- 
bium palustre или Equisetum palustre. Нетъ возможности 
разобраться въ этой комбинацш постоянно варьирующихъ 
условШ и потому приходится заносить въ списокъ вообще рас- 
тешя, встречаюпцяся въ такихъ мЬстахъ. Растешя эти суть 
следуЮ1щя. Ель и пихта растутъ здесь весьма обильно, пихта 
даже, повидимому, обильнее, чемъ въ лесу на ровныхъ мес- 
тахъ. Кедръ встречается зато сравнительно реже, а можже- 
вельникъ и береза—чаще. Кроме того, специальную особен
ность этой части Pinetum hylocomiosum составляютъ: черему
ха, бЬлая ольха и смородина. Моховой покровъ здесь беднее 
видами: изъ сощально-растущихъ мховъ здесь не отмеченъ 
Hypnum crista castrensis; местами моховой покровъ, какъ 
напр. непосредственно около живого русла ручьевъ, а также 
кое-где на склонахъ, прерванъ. Полный списокъ растешй 
такихъ местъ состоитъ изъ следующихъ формъ:

Picea excelsa soc. Pinus Cembra cop.
Abies sibirica soc. Betula verrucosa sp.

16



Sorbus Aucuparia 
Juniperus communis sp. 
Prunus Padus sp.
Alnus incana (?) sp.
Ribes nigrum cop.
R. rubrum (?)
Rosa acicularis sp.
Poa trivialis sp.
Stcllaria longifolia sp.
Cacalia hastata sp. 
Gnaphalium sylvaticum sol. 
Filipendula Ulmaria sp. 
Rubus idaeus sp.
R. humulifolius cop. gr.
R. arcticus gr.
R. saxatilis sol.
Aconitum septentrionale cop. 
Ranunculus repens cop.
R. propinquus sp.
R. sibiricus sol.
Carex globularis sp.
Vicia sepium sol.
Luzula pilosa sp.
Stellaria Bungeana cop. 
Galium uliginosum sp. 
Epilobium angustifolium sp. 
Moehringia lateriflora sp. 
Peristylus viridis sp. 
Anemone dichotoma sp.
Viola epipsila cop. gr.
V. Selkirki cop.
Equisetum sylvaticum cop. 
Daphne Mezereum sol. 
Moneses grandiflora sp. 
Pyrola minor sol.
Atragene sibirica sp.

Lamium album sp.
Carex alpina cop.
Myosotis palustris cop.
Calla palustris sp.
Vaccinium Mvrtillus sp.
V. Vitis idaea sp.
Oxalis Acetosella cop. gr. 
Majanthemum bifolium cop. 
Trientalis europaea sp. 
Cvpripedilum guttatum sp. 
Phegoptoris Dryopteris cop. 
Ph. polvpodioides cop. 
Lycopodium annotinum sp. 
Marchantia polymorpha cop. 
Urtica dioica cop.
Polygonum hydropiper sp. 
Impatiens noli tangere cop. 
Adoxa moschatellina sp. 
Linnaea borealis cop. 
Equisetum palustre sp.
Paris quadrifolia sp.
Circaea alpina cop. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sol.
Geum strictum sol.
Trollius europaeus sol. 
Lathyrus palustris sol. 
Mentha arvensis sp. 
Equisetum scirpoides sp. 
Aspidium spinulosum sp. 
Geranium sylvaticum sol. 
Cirsium heterophyllum sol. 
Hvlocomium splendens soc. 
H. Schreberi soc. 
Polytrichum juniperinum
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Изъ приведенная списка, в когорыхь помещены виды 
тЬнистыхъ скдоновъ кь ручьям седящлеся на моховзмъ 
покрове. видно, что въ этой час AbiegaiH  hylocomiosum 
растительность нисколько богаче, Ьмъ на ровныхъ мЬстахъ: 
здесь, во первыхъ, встречаются болотная форма, прзимуще- 
ственно въ самомъ низу склонов ь, у ручьевъ и на моховахъ 
подушкахъ, разрастающихся местами вь самойь русле, а во 
вторыхъ зд^сь играютъ видную роль нЬкоторыя форма 
не чисто болотная и въ лесу на рэзнахъ мбстахъ от
сутствующая или более рбд^я. Наиболбе характерными 
изъ этихъ формъ являются: Rubus humalifolius, Aeouituin 
septentrionale, Viola epipsila и Solkirki, Carex alpina, Circaea 
alpina.

Въ более откратыхъ мбегахь лбенахь оврагозъ, вдоль 
ручьевъ и вне мохового покрова были констатирована, кроме 
нбкоторыхъ изь вышеперечисленныхъ, еще слбдуюллря:

Trifolium repens 
Tussilago Farfara 
Ranunculus sceleratus 
Ran. reptans 
Juncus filiformis 
Eriophorum Scheuchzeri 
Epilobium palustre

Androsace filiformis 
Heleocharis palustris 
Brunella vulgaris 
Veronica serpyllifolia 
V. anagallis 
Alopecurus fulvus 
Struthiopteris germanica.

Остается еще указать, что вь краезыхь частяхъ самар- 
скаго Abiegnum hylocomiosum близъ обрывовъ въ долину 
Иртыша, а отчасти также и по крутымь склонлмь вь доли
ну, если на нихъ растетъ тогъ же лбеъ, растительность его 
обогащается некоторыми новыми элементами, более свето
любивыми. Такъ напр. вдоль обр л тзь  мЬетама рсрастаются 
на краю Abiegnum заросли розъ, при чемь кроме R. aci- 
cularis здбсь начинаетъ встречаться и R. cinnamomea; далбз 
здбеь же попалаются Cotoneaster nigra и С >rnui sibirica, Cala- 
magrostis Epigejos, Trifolium Lupinaster, Hieracium umbella- 
tum, H. pratense, H. vulgatum, Lathyrus pratensis; при этихъ

16*
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же усжшяхъ, по наблюдешямъ Н. Л. Скалозубова, растетъ 
зд'Ьсь и Paeonia anomala.

Кроме указанныхъ растенш, въ краевую зону лЬса 
проникаютъ и некоторый сорныя формы, населяюиця осыпи 
и склоны около Сатарова; зд'Ьсь-же (между Самаровымъ 
и устьемъ р. Горной) были найдены и два любопытные вида: 
Medicago platycarpa и Cimicifuga foetida: оба они встречены 
всего въ двухъ мЬстахъ, при чемъ Medicago въ видЬ жал- 
кихъ экземпляровъ разрастается даже и на бичевникЬ, но 
растетъ преимущественно выше, въ ельникЬ съ моховымъ по- 
кровомъ почвы на крутомъ склонЬ. Cimicifuga появляется 
внизу склона тоже внЬ лЬса, но заходитъ и въ лЬсъ вверхъ 
по склону. Оба эти вида на верхъ горы не идутъ.

Можно упомянуть еще, что здЬсь же, а главвымъ об- 
разомъ среди описываемаго ниже лЬса съ примЬсыо сосны, 
встречается во множестве высокорослая форма Thalictrum 
minus, несомненно та самая, которую Sommier описалъ за 
новый видъ (Thalictrum polygynum Somm. х), а также Сагех 
(повидимому ssabinensis), вместе съ Сагех umbrosa совер
шенно сходной съ С. umbrosa изъ Пермской губ. (гербарШ 
П. Н. Крылова).

Л'Ьсъ на упомянутомъ выше мысЬ самаровской горы, 
расположенный преимущественно на склонахъ, имЬетъ н е 
сколько иной характеръ благодаря значительной примЬси сос
ны. Ель и здЬсь въ общемъ преобладаетъ, зато кедръ и пих
та встречаются реже, нежели въ остальномъ лЬсу. На од- 
номъ склоне почва оказалась сильно супесчаной; можетъ 
быть, такова она и въ пЬкоторыхъ другихъ пунктахъ этого 
елово-сосноваго лЬса. Благодаря волнистому рельефу, деревья 
растутъ здЬсь реже; наблюдается местами подростъ сосны, и 
береза встречается довольно часто.

Почвенный покровъ во многихъ мЬстахъ образованъ 
тЬми же мхами 2), которые были перечислены выше, да и въ

') Sommier, Flora dell’ Ob inferiore, Firenze, 1896, p. 54, 55.
2) На крутыхъ еклоиахъ моховой сплошной покровъ отсутствуетъ; в’ь 

одномъ изъ такпхъ мйстъ и найденъ Polytrichnm piliferum.
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травянистом! покрове выдающееся участие принимают! виды 
описапнаго Abiegnum hylocomiosum, но одни изъ нихъ встре
чаются здесь реже, друпе, нанротпвъ, чаще, наконецъ по
являются въ заметномъ количестве и особыя формы, раньше 
не отмеченный: въ общемъ, флора этого участка богаче. Вотъ 
списокъ встрЬченеыхъ здесь растеши:

Picea excelsa soc.
Abies sibirica cop.
Pinus sylvestris cop.
P. Cembra cop.
Betula verrucosa sp.
Sorbus aucuparia sp. 
Lonicera coerulea sp. 
Cotoneaster nigra sol. 
Sambucus racemosa sol. 
Populus tremula sol.
Rosa acicularis sp.
R. cinnamomea sp.
Cornus sibirica sp.
Galium boreale cop. 
Lathyrus pratensis sp.
Poa trivialis sp.
Stellaria longifolia sp. 
Antennaria dioica gr.
Rubus arcticus sp.
R. saxatilis sp.
Ranunculus propinquus sol. 
Thalictrum minus cop.
Vicia sepium sol.
V. Cracca sol.
Luzula pilosa sol.
Stellaria Bungeana sp. 
Epilobium angustifolium sol. 
Moehringia lateriflora sp. 
Viola arenaria sol.

Equisetum sylvaticum cop. 
Ledum palustre sol.
Daphne Mezereum sp. 
Pleurospermum uralense sp. 
Pvrola secunda sp.
P. rotundifolia cop.
Lycop. complanatum sp. 
Rumex Acetosella sol. 
Linnaea borealis cop. gr. 
Paris quadrifolia sol. 
Pulmonaria mollissima sol. 
Angelica sylvestris sol.
Actaea rubra sol.
Melica nutans cop.
Hieracium umbellatum sp. 
Melampyrnm pratense sp. 
Ranunculus polyanthemos sp. 
Moneses grandiflora sp. 
Atragene sibirica sol.
Carex obtusata sp. 
Echinospermum deflexum sp 
Vaccinium Myrtillus cop. gr. 
V. Vitis idaea гор. gr.
Oxalis Acetosella cop. 
Fragaria vesca sp. 
Majanthemum bifolium cop. 
Trientalis europaea sp.
Orchis maculata cop. 
Cypripedilum guttatum cop.
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Polypodium Dryopteris cop. 
Phegopteris polypodioides sp. 
Lycopodium clavatum sp. 
Trollius europaeus sol. 
Equisetum scirpoides sp. 
Trifolium Lupinaster sp. 
Geranium svlvaticum sp.

Agrostis alba sol.
Heracleum sibiricum sol. 
Polytricbum piliferum gr.
P. commune gr.
Hylocomium splendens soc. 
Hyl. Scbreberi soc.
Hypnum crista castrensis soc.

По сравнешю съ ельникомъ, покрывающим! ровныя 
пространства на верху горы, въ данномъ лесу встречается 
больше светолюбивых! формъ; это зависитъ, безъ сомнешя, 
главныыъ образоыъ отъ большей разреженности насаждев1я, 
которое къ тому-же въ общемъ ироизводитъ впечатлеше бол4е 
молодого. Можетъ быть, въ недавнее сравнительно время эта 
часть самаровскаго леса значительно пострадала отъ пожа- 
ровъ, о большомъ распространен^ которыхъ здесь въ былое 
время свидетельствуют! мелше угли, встречающееся въ лес
ной почве въ разныхъ местах! самаровской горы.

Следуетъ упомянуть еще, что посреди даннаго лесного 
участка, въ верхней трети „мыса" остается несколько безлес
ных! небольших! пятен!, представляющих! южные склоны. 
Несмотря па весьма значительные углы на^ешя, они заняты 
растительностью хотя не сплошь покрывающей почву, но 
более густой, чемъ па ниже лежащихъ склонах! и осыпяхъ 
(надъ бичевникомъ). Растительность эта въ общемъ очень бед
на и состоит! почти исключительно И З! формъ сорныхъ, какъ 
можно видеть изъ нижеприводимаго списка:

Taraxacum officinale 
Galium boreale 
Rosa acicularis 
Lathvrus pratensis 
Stellaria graminea 
Tussilago Farfara 
Antennaria dioica 
Thalictrum minus 
Silene inflata

Cotoneaster nigra 
Plantago media typica 
Androsace septentrionalis 
Viola arenaria 
Echinospermum Lappula 
Achillea Millefolium 
Rumex Acetosella 
Agropyrum repens 
Geranium sibiricum
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Melandryum pratense 
Hieracium umbellatum 
Potentilla norvegica 
P. argentea

Trifolium Lupinaster 
Turritis glabra 
Crepis tectorum 
Camelina microcarpa

Draba nemorosa

Приблизительно три четверти видовъ приведеннаго спи
ска не встречены въ прилегающемъ лесу, но зато почти все 
водятся ниже, на склонахъ и осыпяхъ у Самарова, покрытыхъ 
редкой растительностью, преимущественно изъ обычныхъ 
сорныхъ формъ. Формы эти, нуждающаяся въ не затененной 
почвЬ, находятъ таковую на осыпяхъ, которыя образуются 
вследств1е размывашя Иртышемъ его нраваго берега. Благода
ря рыхлости породъ, слагающихъ правый берегъ, на Иртыше 
часто происходятъ оползни, отрыиаюнце иногда крупные куски 
растущаго наверху леса. Порою оползни пртбретаютъ гран- 
дшзный характеръ: такъ напр. разсказываютъ, что въ 70-хъ 
годахъ волной, поднявшейся отъ такого оползня, выкинуло на 
левый берегъ морскую шхуну, поднимавшуюся по Иртышу во 
время разлива, а недавно зимой вследс'ше такого оползня 
около д. Боткиной взломало ледъ на несколько десятковъ 
верстъ, при чемъ пострадали рыбные промыслы. Вследств1е 
этого процесса, и около Самарова, да и вообще по Иртышу 
въ лесной области нетъ недостатка въ незатенепныхъ почвахъ, 
на которыхъ селится растительность, чуждая лесамъ и имеющая 
пришлый характеръ; около Самарова она однако очень бедна 
и почти сплошь состоитъ изъ формъ сорныхъ, обычныхъ 
спутниковъ человека; выше по теченш, около Тобольска, она 
гораздо разнообразнее и имеетъ въ своемъ составе порядоч
ное число видовъ, свойственныхъ степямъ. Темъ любопытнее 
упомянутое нахождеше на одномъ склоне у Самарова Medica- 
go platycarpa, растешя, свойственнаго южнымъ частямъ 
Киргизской степи и до сихъ поръ не встреченнаго даже на 
юге Тобольской губ. Здесь мы имеемъ одинъ изъ приме- 
ровъ распространена растенш по речнымъ долинамъ иногда 
на далеПя разстояшя отъ области ихъ нормальнаго обиташя
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Изъ видовъ, селящихся па склонахъ и осыпяхъ, стоить 
упомянуть еще объ Echinospermum deflexum, Campanula 
rotundifolia, Yerbascum nigrum, Mulgedium sibiricum и Hespe- 
ris matronalis; последше два вида заходятъ на склоны изъ 
долины; остальныя растешя осыпей представляютъ формы 
свЬтлыхъ лЬсовъ (Vicia Cracca, Lathyrus pratensis, Agropy- 
rum repens и т. п.); большая часть однако состоитъ изъ 
формъ чисто сорныхъ, какъ наир. Lamium amplexicaule, Sola- 
num nigrum, Hyosciamus niger, Capsella Bursa pastoris, Eri- 
symum cheiranthoides, Artemisia vulgaris, Plantago media typi- 
ca и PI. major и др.— всего здесь отмечено до 30 такихъ 
сорныхъ формъ. Не перечисляя ихъ всЬхъ, остается заметить 
еще, что благодаря экскуртямъ Н. Л. Скалозубова и ыоимъ 
изъ Самарова стало известно 215 видовъ сосудистыхъ расте- 
шй. С о м ь е  въ своей Flora dell’Ob inferiore перечисляетъ 
отсюда 120 видовъ; изъ нихъ нами не найдено 14, въ томъ 
числе и такой „плохой" видъ, какъ Carex macilenta. Зат4мъ, 
въ списке П. Н. Крылова для Самарова приводится еще 3 
вида, нами не встрЬченныхъ. Такимъ образомъ, количество 
изв1>стныхъ изъ Самарова растенш, несмотря на неоднократ
ным посЬщешя этого пункта изслЬдователями, не превышаетъ 
230. Хотя несомненно здесь будутъ найдены виды, пока еще 
не указанные, однако нельзя не признать Самаровскую флору 
вообще бедной. Причины этой бедности кроются, можетъ быть, 
не только въ суровости климата 61° с. ш., а и въ геологиче
ской истор1и даннаго пункта, до котораго доходилъ ледникъ. 
Таыя формы, какъ Carex alpina, Eriophorum Scheuchzeri, 
Calamagrostis lapponica нредставляютъ наверно остатокъ не
когда более здесь распространенной арктической расти
тельности.

Теперь намъ нужно обратиться къ разсмотрешю расти
тельности лесовъ около Копотиловой, расположенной въ 
Тобольскомъ у. приблизительно на 3 7 2° южнее Самарова. 
На левой стороне р. Вагая, къ С отъ Копотиловой, по направ-
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лешю къ д. Курицыной (Щипицына то-жъ), расположенъ 
еловый лесъ, отчасти служащШ и выгономъ для скота обеихъ 
деревень; ближе къ Ватаю между Копотиловой и Курицыной, 
а также и къ северу отъ Курицыной, почвы супесчаны или 
супесчано-суглиписты и въ лесу наблюдается местами значи
тельная примись сосны; къ сЬнеро-сЬверозападу отъ Копотило
вой л'Ьсъ расноложенъ на темной болотистой почве, обрамляю
щей озеро, кругомъ котораго находится травянистое (осоковое) 
болото, а местами встречаются и торфяники. Эта болотистая 
низина около сЬвернаго конца Копотиловой нодходитъ весьма 
близко къ Вагаю, при чемъ въ придорожномъ овраге видны 
въ разрезе несколько темныхъ тонкихъ торфянистыхъ просло- 
екъ, разд'Ьленныхъ глинистымъ наносомъ. Л4съ па болоти
стой почве кругомъ этой низины также находится отчасти въ 
выгоне, отчасти отделенъ отъ него изгородью. Въ этомъ л е 
су сосна уже редка: она встречается здесь въ виде отдель- 
ныхъ экземпляровъ.

Въ общеыъ, копотиловсюй лесъ состоитъ изъ более 
молодыхъ деревьевъ, чФмъ самаровсшй, ибо рубятъ его гораздо 
больше, при чемъ и здесь, какъ вообще въ лесной полосе, 
дерево еще мало ценится, а интересы насаждешя и вовсе не 
принимаются въ разсчетъ; поэтому и въ копотиловскомъ лесу 
довольно валежнику и гншщихъ стволовъ, иногда очень круп- 
ныхъ: такъ нанр. я виделъ брошенный стволъ сосны въ 10 
саж. длиной и въ 11 в. д1аметромъ у нижняго отпила; отъ 
сосны, къ которой относился этотъ стволъ, была взята лишь 
самая толстая часть ^аметръ пня— около 17 в.) длиной око
ло 5 метровъ, очевидно, для приготовлешя лодки, а осталь
ной кусокъ за ненадобностью былъ оставленъ гнить въ лесу.

Изъ осмотрениыхъ мною срубленныхъ сосенъ и елей 
лишь немнопя въ копотиловскомъ лесу перешли за сто летъ; 
экземпляровъ старше 100 летъ на корню тоже, повидимому, 
немного; возрастъ большей части деревьевъ можно определить 
въ 60— 80 летъ.

Общш характеръ растительности копотиловскаго леса 
одинъ и тотъ же, но въ разныхъ местахъ наблюдаются неко-
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торыя отклонешя, обусловленный отчасти характеромъ почвы 
(вапр. появлеше значительнаго количества экземпляровъ сос
ны и Pteridium aquilinum на супесчаной почвЬ ближе къ 
Вагаю), а отчасти и культурными услов]'ями; такъ напр. въ 
выгонной части лЬса моховой покровъ изъ Hylocoraium splendens, 
Н, triquetrum, Н. Schreberi и Hypnum Crista castrensis и 
Dicranum undulatum развить слабее, чЬмъ внЬ выгона; здЬсь 
же попадаются гораздо чаще и некоторый формы опушекъ и 
свЬтлыхъ лЬсовъ, а также сорныя. Очевидно, нормальный 
услов1я лЬсной жизни зд’Ьсь уже сильно нарушены; пред- 
ставлеше о нихъ теперь можно получить лишь изъ наблюде- 
нШ надъ растительностью лЬса внЬ выгона.

Этотъ послЬднш состоять изъ ели и пихты, къ которымъ 
кое-гдЬ примЬшанъ кедръ; береза, осина и сосна встрЬчают- 
ся здЬсь одиночными экземплярами, нЬсколько чаще— липа, 
не достигающая болыпихъ размЬровъ, и рябина. КромЬ того, 
здЬсь же изрЬдка попадаются: черемуха, Cornus sibirica и 
калина. Сырая почва прикрыта толстыми моховыми подушка
ми, на которыхъ развиваются отчасти и болотныя формы; 
травянистая растительность здЬсь вообще болЬе густа, чЬмъ 
въ выгонномъ лЬсу, и нЬкоторыя травы, вродЬ Aconitum 
septentrionale и Delphinium elatum, достигаютъ большого роста. 
Въ нижеслЬдующемъ спискЬ, составленномъ Н. Л. Скалозубо- 
вымъ и мною, отмЬчены звЬздочкой формы, которыя не были 
замЬчены нами при экскуртяхъ въ выгонномъ лЬсу; осталь- 
ныя— встрЬчаются въ той и другой части лЬса.

Picea excelsa soc.
Abies sibirica soc.
Pinus Cembra sp.
P. sylvestris sol.
Populus tremula sol.
Betula verrucosa sol.
Tilia parvifolia sp.
*Ribes nigrum sp.
*Prunus Padus sol.
*Vaccinium Vitis idaea sp.

Rosa acicularis sp.
R. cinnamomea sp. 
Sorbus aucuparia sp. 
Rubus idaeus sp.
*R. humulifolius cop.
*R. arcticus sp.
R. saxatilis sp.
*Cornus sibirica sp.
* Viburnum Opulus sol. 
Linnaea borealis cop. gr.
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Aegopodium Podagraria sp. 
Aconitum septentrionale sp.
* Allium Victorialis sp. gr. 
Aspidium Filix mas sp. 
Atragene sibirica sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sp.
Anemone dichotoma sp. 
Cacalia hastata sp.
*Carex Redowskiana sp. gr. 
*Carex loliacea sp.
*C. tenella sp.
C. vitilis sp.
C. vaginata sp.
C. globularis sp.
*Circaea alpina sp. 
Calamagrostis svlvatica cop. 
Caltlia palustris sp.
*Cirsium heterophyllum sol. 
'^Delphinium elatum sp. 
Equisetum sylvaticum sp. gr. 
*E. scirpoides cop. 
*Epilobium palustre sol. 
Fragaria vesca sp. 
Filipendula Ulmaria sp.
Geum rivale sp.
Geranium sylvaticum sp. 
Galium boreale sp.
*Gal. uliginosuin cop.
Galium triflorum sol. 
Hieracium umbellatum sp. 
Lathyrus pisiformis sol.
L. pratensis sp.

*Luzula pilosa sol. 
Majanthemum bifolium cop. 
Melampvrum pratense sp. 
Melica nutans sp.
*Molinia coerulea sp. 
Nardosmia frigida sol.
Oxalis acetosella cop.
Orchis maculata sp.
Orobus vernus sp.
Paris quadrifolia sp.
Pyrola rotundifolia sp.
*P. secunda sp.
Moneses grandiflora cop. 
Phegopteris Dryopteris cop. 
Poa trivialis sp.
Pulmonaria mollissima sp. 
*Pedicularis Sceptrum sp. 
Ranunculus propinquus 
R. repens sp.
*Scrophularia nodosa sol. 
*Stellaria holostea sp.
*St. longifolia sp.
Solidago Yirga aurea sp. 
*Sanguisorba officinalis sp. 
Struthiopteris germanica sp. 
Thalictrum simplex sp. 
Trifolium repens sp. 
Trientalis europaea sp.
Vicia sepium sp.
Y. Cracca sp.
*Viola epipsila sol. 
*Corallorhiza innata sp. gr.
*Epipogon Gmelini sp. 

Avena callosa(?)

Въ выгонномъ лЗзсу были, кромЬ поименноваеныхъ въ 
предыдущемъ списк'Ь, встречены еще некоторые виды, а именно:
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Daphne Mezereum sp. Trifolium Lupinaster sol.
Sambucus racemosa sol. Gypsophila muralis
Cirsium lanceolatum Pteridium aquilinum sp. gr.
Inula britannica Phleum pratense
Mentha arvensis Agrimonia pilosa
Microstylis monophyllos sp. Achillea Millefolium
Plantago major Equisetum hiemale
PI. media typica Antennaria dioica
Polygonum hydropiper Nasturtium palustre
Potentilla anserina Viola canina
P. argentea V. mirabilis
Ranunculus reptans Prunella vulgaris
R. sibiricus sp. Stellaria graminea
Matricaria inodora Senecio nemorensis
Capsella bursa pastoris Alchemilla vulgaris
Trifolium pratense Cerastium triviale
Sagina procumbens Urtica urens
Cvpripedilum guttatum sol. U. dioica
Vicia tenuifolia Androsace filiformis
Gnaphalium sylvaticum Barbarea vulgaris
Pyrola chlorantha sp. Erigeron acer
Moehringia lateriflora sp. Glechoma hederacea
Lycopodium annotinum sp. Tanacetum vulgare
L. clavatum sp. Rumex aquaticus
Viola mirabilis sol. Carex pallescens

Некоторые виды этого списка безъ сомнЬшя лишь случай
но не были зарегистрированы въ лЬсу внЬ выгона; такъ напр. 
Microstylis monophyllos былъ найденъ на окраинЬ его, пере
ходящей въ открытое болото, и лишь потому не былъ веесенъ 
въ снисокъ; друпе, какъ указано выше, иредставляютъ явле- 
ше заноса благодаря нарушенш нормальныхъ лЬсныхъ условШ 
пастьбой скота. Изъ послЬднихъ напр. Urtica dioica, Andro- 
sace filiformis n Barbarea были найдены и въ лЬсу внЬ выго
на, но лишь по тропиякамъ. Такихъ чисто-сорныхъ формъ 
въ копотиловскомъ л'Ьсу зарегистрировано 20, тогда какъ въ
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самаровскомъ— всего 3, изъ чего еще лишшй разъ можно 
видеть, что самаровсюе леса гораздо мен'Ье изменены вл1ятемъ 
человека. Кроме того, разъ имеются услов1я для проникнове- 
т я  въ л’Ьсъ формъ сорпыхъ, т'Ьмъ более могутъ въ немъ 
распространяться формы не чисто - сорныя, а свойственный 
бол’Ье св’Ьтлымъ л'Ьсамъ южныхъ местностей; и действи
тельно, въ конотиловскомъ лесу встречается значительное 
число такихъ видовъ, какъ напр. Senecio nemorensis, Delphi
nium elatum, Trifolium pratense, Vicia Cracca и У. tenui- 
folia, Agrimonia pilosa, Rosa cinnamomea и т. u. Благодаря это
му, относительно некоторыхъ формъ невозможно решить, обус
ловливается лп ихъ нахождеше въ конотиловскомъ лесу такимъ 
косвеннымъ влiянieмъ человека, или оне уже нормально вхо- 
дятъ въ составъ растительности южныхъ Abiegna hylocomiosa. 
По отнош ент къ копотиловскому лесу реш ете этого вопроса 
затрудняется еще темъ обстоятельствомъ, что растительность 
даннаго пункта вообще разнообразнее, чемъ растительность 
Самарова: около Копотиловой въ две коротшя экскурсш мы 
съ Н. Л. Скалозубовымъ зарегистрировали и собрали свыше 
250 видовъ, тогда какъ около Самарова, несмотря на болЬе 
продолжительное пребываше наше тамъ, а также литератур
ный показашя Крылова и Сомье, до сихъ поръ известно не 
больше 230 видовъ. Около Копотиловой, по глинистымъ скло- 
намъ къ р. Вагаю, невысокимъ и плохо выраженнымъ, попа
лось намъ и несколько формъ более южнаго характара, какъ 
напр. Campanula sibirica (одинъ изъ северныхъ пунктовъ въ 
Тобольской губ.), Hedvsarum elongatum. Bracbypodium pinna- 
turn, Sedum purpureum. Но въ общемъ флора склоновъ къ 
рЬке около Курицыной и Копотиловой еще бедна южными 
формами и гораздо беднее, напр., чЬмъ флора склоновъ къ 
Иртышу около Тобольска. У самой реки, на бичевнике, здесь 
найденъ Astragalus uliginosus, характерное растете речныхъ 
долинъ въ Тобольской губ., и некоторыя друпя формы, меж
ду которыми стоить упомянуть о Carex cyperoides. несколько 
формъ было зарегистрировано также на осоковомъ болоте 
около оз. ТЦучьяго и на торфяникахъ: последте местами
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лишены древесной растительности, местами покрыты, какъ 
обыкновенно, низкорослой сосной съ небольшой примЬсш 
чахлой ели. На торфяникахъ найдены между прочимъ: Betula 
папа Betula humilis и В. pubescens были встречены въ Копоти- 
ловой на травяномъ болоте у озера), Carex ampullacea, С. vesi- 
caria, С. globularis, С. limosa, С. chordorhiza, Ranunculus Pur- 
shii, Cirsium palustre, Calla palustris, обычные торфяные кустар
ники и т. д. Вообще же, несмотря на присутств1е около Копо- 
тиловой болотныхъ мЬстонахождешй, флора ея имеете въ 
общемъ глубоко лесной характера., какъ и обычно въ мЬстно- 
стяхъ, гд’Ь господствуютъ еловые леса; при этихъ услов1яхъ 
ваплывъ новыхъ элементовъ растительности, более южныхъ, 
случается наблюдать лишь по крупнымъ рЬкамъ.

Еще южнее, между 56 и 57° с. ш., я наблюдалъ ель 
въ Камышловскомъ у., въ шЬсколькихъ пунктахъ между 
Валаиромъ и Ертарскимъ зав. Большею частш ель образу
ете здесь лишь примесь къ сосне, реже встречаются неболь- 
inie еловые лески, остающ1еся преимущественно въ поскоти- 
нахъ (около Балаира, В. Толмана, Первушиной, Висениной 
и Ертарки). Эти лески расположены на подзолистыхъ поч- 
вахъ, но въ поскотине д. Первушиной, по правую сторону
р. Рамыла, въ местности, дренированной оврагами, еловый 
колокъ встреченъ и на черноземе въ 22" толщиной; черно- 
земъ этотъ имеете нормальный видъ и подпочва его желте
ете по мере углублешя, но не вскипаетъ еще и на 30"; 
несколько ниже по течент Рамыла въ той же поскотине 
оврагомъ обнаженъ грубый лессовидный суглинокъ, вверху съ 
красноватымъ оттенкомъ, а книзу желтоватый; белыя извест- 
ковыя примазки начинаются въ немъ на глубине около 40". 
Такимъ образомъ, здесь мне удалось наблюдать еловое на- 
саждеше и на черноземной почве; несколько южнее, около 
Висениной, отдельный ели тоже были встречены на чернозе
ме.  Флора такихъ выгонныхъ еловыхъ колковъ не представля
ете ничего характернаго: въ нихъ встречается масса сореыхъ
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формъ, среди которыхъ почти исчезаютъ формы хвойныхъ 
л'Ьсовъ. Такъ напр. въ упомянутомъ еловомъ колке на черно
земе подушки Hylocomium splendens и Н. Schreberi встреча
лись лишь кое гдЬ, подъ деревьями съ низко опущенными 
ветвями; здесь же можно было наблюдать и Viola Selkirki, 
Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis. Но верстахъ въ 3 
прямо на югъ отъ Первушиной я видклъ небольшой участокъ 
типичнаго Abiegnum hylocomiosum, въ которомъ встретилъ, 
между прочимъ, Pyrola media; этотъ участокъ находится по
среди сосноваго лкса, въ которомъ около Висениной и Беля- 
ковки встречается местами большое количество еловаго подроста.

Стоитъ отметить здесь-же, что ель въ виде примеси и 
еловый подростъ около Беляковки и Ергарки распространены 
и въ сосновыхъ борахъ на песчаной почве, а на неподзоли- 
стомъ суглинке виделъ я отдельныя ели между Балаиромъ и 
В. Толманомъ. Такимъ образомъ здесь, па южномъ пределе 
своего распространена, ель селится на весьма разнообраз- 
ныхъ почвахъ, начиная отъ песчаныхъ и кончая черноземны
ми— фактъ весьма знаменательный, если принять въ разсчетъ, 
что на границахъ ареала растеПя вообще склонны делаться 
почвопостоянными. Къ сказанному слкдуетъ добавить еще, 
что даже въ самомъ южномъ изъ осмотренныхъ мною место- 
нахождеИй—въ бору къ югу отъ Ертарки— нельзя заметить 
никакихъ признаковъ угнетешя ели: и высотный, и рад1аль- 
ный прироста ели на южной границе ея распространена 
очень энергиченъ. To-же самое следуетъ и изъ разсмотреПя 
сниловъ, присланныхъ въ Тобольсшй музей съ южной грани
цы ели изъ Тарскаго у.: 1) и здесь рад1альный прироста весь
ма значителенъ. Отсюда уже естественно заключить, что совре
менная южная граница ели въ изследованномъ районе не 
обусловлена неблагопр1ятнымъ климатомъ.

Можно было бы, пожалуй, думать, что эта граница со- 
впадаетъ съ изменеПемъ въ общемъ характере почвеннаго 
покрова, т. е. съ теми районами, начиная съ которыхъ

*) Спилы эти сделаны по моей просьб* поел* экскурсш 1899 г.
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делаются распространенными черноземы и солонцы, следо
вательно, вообще почвы, более или менее богатыя растворимы
ми солями; это предположев1е кажется довольно естествен- 
нымъ, ибо уже заранее можно предполагать, что ель окажет
ся более чувствительной къ солонцеватости почвы, чемъ напр. 
береза. И действительно, мне удалось сделать наблюдете, 
показывающее, что ель плохо чувствуетъ себя на почвахъ съ 
повышеннымъ горизонтомъ вскипашя. А именно, между станщя- 
ми Баженовской и Юшалой Пермь-Тюменской железной до
роги устроены местами защитныя насаждешя изъ ели, между 
прочимъ кое где и на черноземе. Любопытно, что около Ви- 
сениной, а также по дороге отъ Уецкаго на Балаиръ эти 
насаждешя имеютъ отличный видъ: ель растетъ очень быстро, 
и конечные побеги достигаютъ въ длину 11 вершковъ макси- 
мумъ; около Уецкаго изъ 40 осмотренныхъ елей только 4 
можно было счесть порядочными, остальныя все росли очень 
хорошо; въ обоихъ пунктахъ черноземъ не вскипалъ еще и 
на 30" глубины. Насаждешя ели къ В отъ ст. Богдановнчъ, 
напротивъ, отличались очень нлохимъ видомъ; здесь сразу 
бросается въ глаза значительное число отыершихъ елочекъ. 
Такъ напр. въ одномъ пункте изъ 40 подрядъ сидевшихъ 
экземпляровъ совсемъ отмерли 14, а 9 сохранили лишь остат
ки желтовато-зеленой хвои на концахъ ветвей; у некоторыхъ 
отмерли уже конечные побеги. Остальныя имели более или 
менее удовлетворительный видъ, но конечпыхъ побЬговъ 
длиннее 4 в. я здесь не встретилъ. Черноземъ рядомъ съ 
этимъ насаждешемъ оказался тоже не вскипающимъ еще на 
глубине 30", но елочки сидели не на немъ, а на искуствен- 
ной насыпи, образованной изъ чернозема и его подпочвы; въ 
одномъ пункте, где сидела одна уже отмершая елочка рядомъ 
съ другой, порядочпаго вида, эта искусственная смесь оказа
лась вскипающей съ поверхности; въ другихъ трехъ пунктахъ 
подъ отмершими елями почва не вскипала ни на поверхности 
ни на глубине 12— 15". Въ выемке, образовавшейся рядомъ 
съ искуственной насыпью, на обнаженномъ лессовидномъ 
суглинке, выросли две сосенки; изъ нихъ одна сильно отста-
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ла вь росте отъ другой и имела желтоватую хвою, тогда 
какъ другая была нормальна; почва подъ обЬими не вскипа
ла съ поверхности.

Еще дальше на западъ, уже вне области чернозема, 
между Грязнухой и Баженовской, защитный полоски изъ ели 
опять им'Ьютъ очень xopoiuifi видъ и страдающихъ экземпля- 
ровъ я здесь не замЬтилъ. Такимъ образомъ, угнетете ели 
вь искуственныхъ насаждешяхъ подмечено было только око
ло ст. Богдановичъ. Любопытно, что здесь же было конста
тировано, хотя въ одномъ пункта, и поверхностное вскппаше; 
можно также прибавить, что къ ст. Богдановичъ выходить 
участокъ равниннаго черпозема, простиравшейся довольно 
далеко къ югу, и что Р. В. Рпзположенсшй именно около 
ст. Богдановичъ наблюдалъ типичные солонцы съ Suaeda 
corniculata, въ этомъ районе вообще р'Ьдше.

Все это согласно указываетъ на содержите легкораство- 
римыхъ солей въ подпочве чернозема ст. Богдановичъ; какъ 
и обыкнованно, соли эти должны быть распределены здесь 
неравномерно и потому, можетъ быть, въ разныхъ пунктахъ 
насыпи ель растетъ неодинаково успешно. Необходимо за
метить, что ни около Уецкаго, где еще нетъ ели, ни теыъ 
более около Висениной, где она уже растетъ дико, нетъ 
гЬхъ услов1й, которыя сосредоточены въ участке около ст. 
Богдановичъ: черноземъ и около Уецкаго, и около Висениной 
залегаетъ по пологимъ склонамъ къ рекЬ, узкими полосами 
посреди нечерноземпыхъ почвъ, а солонцы, невидимому, со
вершенно отсутствуютъ.

Къ сожаленйо, другихъ фактовъ, подобно вышеприведен- 
нымъ свидетельствующихъ, что ель можетъ расти успешно и 
на облесенномъ черноземе, но не мирится съ почвами, содер
жащими значительное количество легкорастворимыхъ солей, у 
меня нетъ; думается однако, что дальнейшая паблюдешя въ 
Западной Сибири дадутъ лишь новый матер1алъ, подтверждаю- 
щШ это заключете. Какъ бы то ни было, южная граница 
ели обусловлена несомненно не только изменешемъ въ об- 
щемъ характере почвеннаго покрова, ибо напр. въ Камышлов-

17
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скомъ и Ирбитскоыъ уЬздахъ между 561/2 и 57 7 2° с. ш. и 
317 2 —  33 '/2 в. д. остаются обширньгя пространства, где 
черноземы и солонцы распространены лишь спорадически, и 
где гЬмъ не мен'Ье н^тъ ели.

Можно было бы предположить, что ель въ этой местно
сти исчезла подъ в.Няшемъ культуры; и действительно, напр. 
для сосноваго бора около Камышдова (онъ будетъ описанъ 
ниже) такое предположеше имеетъ большую степень веро
ятности, какъ увидимъ ниже. Для другихъ пунктовъ той же 
местности это предположеше уже далеко не столь вероятно, 
а къ полосе степного чернозема, на мой взглядъ, оно совсемъ 
неприменимо и не только потому, что характеръ преобладаю- 
щихъ почвъ здесь неблагопр1ятенъ для ели: трудно предста
вить себе, чтобы ель, образующая не примесь къ другимъ 
породамъ, а самостоятельным насаждешя, могла отсюда всеце
ло исчезнуть, не оставивъ по себе такихъ остатковъ, хотя 
бы и более редкихъ, какъ сосна. Съ этой точки зрешя 
понятно и полное отсутстНе ели въ малокультурномъ Кокче- 
тавскомъ горномъ районе: безъ сомнешя ель сохранилась 
бы хотя по леснымъ трущобамъ близь вершинъ Кокче-тау, 
если бы она существовала здесь ранее. Мне кажется довольно 
вероятиымъ предположеше, что ель въ западно-сибирской 
равнине къ началу першда современной культуры не успела 
еще достичь своей естественной южной границы; начавшаяся 
культура затемъ несколько оттеснила ее къ северу, при 
чемъ следы бывшаго более сплошного распространена ели 
остались кое где въ полосе облесеннаго чернозема, южной 
границы котораго еловые леса вероятно нигде не достигали.

Прпведенныя выше данным, конечно, нуждаются въ весь
ма разнообразныхъ дополнешяхъ; между прочимъ, и система
тически составъ растительности еловыхъ лесовъ известенъ 
пока еще не вполне, такъ что и въ этомъ отношеши будупця 
изследовашя дадутъ немало новыхъ фактовъ. Въ общихъ чер- 
тахъ, однако, составъ этотъ и теперь уже выяснился, ибо
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всего изъ Abiegna hvlocomiosa изсл^дованной местности 
известно около 180 видовъ. Конечно, далеко не все изъ нихъ 
должны быть причислены къ составу этой именно формацш. 
Прежде всего можно выделить отсюда группу представите
лей флоры сырыхъ мЬстъ, существующихъ нормально и вне 
еловаго леса, какъ Ranunculus repens, R. reptans, Caltha 
palustris, Galium uliginosum, Cirsium palustre, Ribes nigrum, 
R. rubriim, Struthiopteris germanica, Impatiens noli tangere, 
Myosotis palustris. Ограничить эту группу однако не легко, ибо 
Miiorie представители флоры сырыхъ мЬстъ встречаются посто
янно въ сЬверпыхъ Abiegna hvlocomiosa и прпнимаютъ даже 
выдающееся учапче въ составе ихъ растительности. Далее, 
нельзя считать особенно характерными для еловыхъ лесовъ и 
ташя формы, которыя свойственны более светлымъ лесамъ, 
сосповымъ и лпственнымъ; таия формы въ типичныхъ старыхъ 
Abiegna hylocomiosa или отсутствуютъ, или появляются въ 
маломъ числе экземпляровъ; сюда относятся прежде всего сос
на, береза, осина, а также вероятно Viburnum Opulus и Сог- 
nus sibirica; далее: Rosa cinnamomea, Rubus saxatilis, Aego- 
podium Podagraria, Agrimonia pilosa, Cirsium heterophyllum, 
Delphinium elatum, Filipendula Ulmaria, Geranium sylvaticum, 
Hieracium umbellafum, Lamium album, Pleurospermum ura- 
lense, Solidago Virga aurea, Senecio nemorensis, Vicia sepium, 
Melampyrum pratense, Lycopodium complanatum, Gymnadenia 
conopea, Orchis maculata, Cypripedilum guttatum, Pteridium  
aquilinum, Poa trivialis, Agrostis alba, Galium boreale и ц е 
лая cepia другихъ, еще более светолюбивыхъ формъ.

За вычетомъ нхъ остается группа более характерныхъ 
для еловаго леса видовъ; сюда относятся прежде всего преоб
ладающая древесныя породы и крупные кустарники, а также 
мхи, образующее почвенный покровъ:

Picea excelsa 
Abies sibirica 
Sorbus Aucuparia 
Sambucus racemosa

Pinus Cembra 
Juniperus communis 
Hypnum Crista castrensis 
Dicranum undulatum

17*
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Tilia parvifolia ') H. triquetrum
Hylocomium Schreberi Polytrichum juniperinum
H. splendens P. commune

Изъ остальныхъ кустарниковъ и травъ болЬе обыкновенны:
Rosa acicularis Ledum palustre
Rubus arcticus Luzula pilosa
R. idaeus Lycopodium clavatum
R. humulifolius L. annotinum
Atragene sibirica Majanthemum bifolium
Linnaea borealis Melica nutans
Vaccinium Yitis idaea Microstylis monophyllos
V. Myrtillus Moehringia lateriflora
Daphne Mezereum Mcneses grandiflora
Aconitum septentrionale Orobns vernus
Angelica sylyestris Oxalis Acetosella
Actaea rubra Paris quadrifolia
Athyrium Filix femina Pyrola secunda
Aspidium spinulosum P. chlorantha
Cacalia hastata P. minor
Carex loliacea P. rotundifolia
C. vitilis Peristylus viridis
C. vaginata Phegopteris Dryopteris
C. globularis Ph. polypodioides
Circaea alpina Poa memoralis
Corallorhiza innata Pulmonaria mollissima
Crepis sibirica Ranunculus sibiricus
Equisetum sylvatieum R. propinquus
E. scirpoides Scrophularia nodosa
Epipogon Gmelini Stellaria Holostea
Fragaria vesca St. Bungeana
Goodiera repens St. longifolia

*) Лппа встр$чается въ еловыхъ л4сахъ изсл4дованнаго района до-
вольно часто, особенно въ Верхотурскомъ у., гд* она всегда дальше захо- 
дитъ на С; отсюда северная граница ея опускается; на гогъ, пересекая Ир-
тышъ, по даинымъ II. Л. Скалозубова, приблизительно подъ 59° с. ш.
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Trientalis europaea 
Viola Selkirki

V. mirabilis 
V. epipsila

Къ этой же группк растешй слкдуетъ отнести и еще 
нисколько формъ; одни изъ нихъ обыкновенны въ лксахъ на 
восточномъ склонк Урала (Spiraea media, Asarum europaeum, 
Mulgedium macrophyllum, Pyrola media, Lathyrus liumilis, 
Orobus luteus), друпя появляются лишь на скверк (Carex 
alpina и Calamagrostis lapponica), третьи пока найдены въ 
маломъ числк пупктовъ, но вероятно тоже окажутся харак
терными для Abiegna hylocomiosa; я имкю въ виду Loni- 
cera coerulea, Rhamnus Frangula, Asplenium crenatum, Paeonia 
anomala, Carex tenella, C. Redowskiana J), Allium Victoria- 
lis, Adoxa moschatellina, Galium triflorum 2) и одинъ злакъ, 
который, можетъ быть, представляетъ восточносибирскую Ave- 
na callosa Turcz., и который изъ лксовъ скверной части Чер- 
дынскаго укзда (съ Кельтмы) былъ доставленъ Д. Е. Яни- 
шевскиыъ. Такимъ образомъ, болке характерными для Abieg
na hylocomiosa изслкдованнаго района являются 80 съ не- 
большимъ формъ.

*) Изъ северной части Верхотурскаго у. въ гербарш П. Н. Крылова 
имеется зкземпляръ С. Redowskiana (безъ опред$лешя), тождественный съ 
моими экземплярами изъ Копотиловой.

*) Galinm triflorum тоже имеется въ rep6apin D. Н. Крылова изъ 
Чердннскаго у.; онъ ошибочно былъ прнчисленъ къ Asperula odorata.



Сосновые боры-
Выше было уже указано, что сосновыя насаждешя гораз

до больше распространены на наследованной территорш, 
ч4мъ еловые леса, такъ что напр. южная часть области 
подзолистыхъ почвъ можетъ быть названа боровой изъ за 
преобладашя въ ней сосновыхъ боровъ. Въ полосе облесен- 
наго чернозема, особенно въ Пермской г у б , сосновыя на
саждешя тоже очень распространены; сосна образуешь здесь 
или крупные острова, или, чаще, встречается въ виде мел- 
кпхъ изолированныхъ боровъ, а также въ одиночныхъ экземп- 
лярахъ посреди березняковъ. О болыпомъ распространены! 
здесь сосны можно судить по следующему перечню. Къ С 
отъ р. Ницы известны сосновыя насаждешя во мяогихъ ме- 
стахъ; такъ напр., я наблюдалъ ихь около Р1ленскихъ Юртъ 
и Боровиковой, къ С отъ Ключей, Ницынскаго, Боровой и 
Невьянскаго. Къ 10 отъ Ницы, въ междуречьи Ница-Пыш
на, Р. В. Ризположенсшй виделъ сосновые боры между Баже
новой и Режевскимъ зав., между Знаменскимъ и Егоршиной, 
Шогрпнскимъ и Бичуромъ, а также северпее Бичура, около 
Б. и М. Вогульской, къ В отъ Б. Бутаковой, къ ЮВ отъ Невьян
скаго, около Одиной, Кокуя (Ирб. у.), къ Ю отъ Ницынска
го. И далее на В въ той же местности боры занимаютъ 
обширныя пространства между Таушканомъ и Ирбитскимъ 
зав., а также къ С отъ Антоновскаго. Еще дальше на В по 
левобережью Пышны сосновыя насаждешя и спорадичесшя 
сосны встречаются около Сухологскаго, Курей, Поваренскаго, 
а далее на С— между Таушканомъ и Кочиевой, между Желон-
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ками и Аникиной, къ Ю отъ д. Мостовой, между Стриган- 
кой и Грязной, къ 3 отъ Горскипой, между Б’Ьлослудскпмъ 
и Мельниковой, къ СВ отъ Речкаловой. Еще ниже по тече- 
нш  Пышмы, по об'Ьимъ ея сторонамъ расположены сосновые 
боры между Обуховой, Камышловомъ, Головковой (Реутин- 
ской) и Темной, а приблизительно отъ устья р. Дернея на
чинается то лесное пятно съ преобладашемъ сосновыхъ бо- 
ровъ, о которомъ была рЬчь выше; съ юга граница сосно
выхъ боровъ въ этомъ пятне очерчивается лишей, проведен
ной отъ границы Пермской губ. черезъ Ирюмъ, Коновалову, 
Буткинское (Шадринск. у.) на Речелгу; отсюда она пово- 
рачиваетъ къ С и В, проходя по правому берегу Пышмы около 
Ощепковой (Пышминское) и Талицкаго зав. на д. Маркову. 
Какъ къ югу, такъ и къ северу отъ этой границы распо
ложено среди березняковъ нисколько мелкихъ сосновыхъ на- 
саждешй или встречаются отдельный сосны. Такъ напр. от
дельный сосны замечены мною къ В отъ Поротниковой и къ 
С отъ Б. Катарача Шадринск. у., а также къ СВ отъ Роди
ной, около Пышминскаго и Пылаевой Камышл. у. Къ севе
ру отъ этого пятна, по левымъ притокамъ Пышмы, а равно 
и дальше на С, до р. Ницы, неболышя сосновыя насажде- 
шя оказались весьма распространенными. Такъ напр. я наблю- 
далъ ихъ по р. Куяровке около Пульипковой и Темной; по 
системе Юрмыча —  около Кокуя Кам. у., Вновь-Юрмытскаго, 
Боровой, Черемуховой; по Сугату— около Сугага, ст. Поклев- 
ской, Уецкаго; между рр. Суетомъ и Балаиромъ (отдельный 
сосны); по Балаиру— около Первушиной, Балаира, а также 
между Балаиромъ и В. Толманомъ. На водоразделе Ницы и 
Пышмы я встр£тилъ отдельный сосны посреди березняковъ 
между Боровой и Инюшевой, между Черемуховой и Худыши- 
ной, а И. И. Спрыгинъ— между Рухловой и Заниной. Изъ 
правыхъ притоковъ Ницы, И. И. Спрыгинъ встретплъ со
сновый борокъ въ системе р. Кырги, около Пахомовой, и 
торфяникъ съ сосной около Б. Кочовки, а г. Ребринъ сооб- 
щилъ мне, что сосна водится къ ЮВ отъ Чубаровскаго въ 
местности, которая носитъ назваше Уралъ; въ системе р.

1
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Пленки я встретили сосновые борки около Инюшевой, Б. и 
М. СЬрковой, Иленскаго, Худышиной, Коыарицы, Байкалов- 
скаго, а И. И. Снрыгинъ— около Занпной. По БобровкГ не
много сосны есть около Зампраловой, а по р. Межевой, со
ставляющей границу Пермской губ.,— около Заматаевой, Ер
маковой (отд’Ьльныя соспы), Шанауровой.

Между Пышмой и Исетью сосновые боры нредставляютъ 
весьма частое явлеше до мерид!ана Баженовой; къ востоку отъ 
него сосновыя насаждешя часты между Баженовой и Грязну
хой, а дал’Ье сосна попадается уже въ вид'Ь сравнительно мел- 
кихъ острововъ около Чебаковой, Шаты, Знаменскаго, Билей
ки, Кашинскаго, Спасской, Паршиной, Падериной, Королевой, 
Вознесенскаго, Параткуля, Ольховскаго, Антратской и Кысыл- 
баевскихъ Юртъ. Но р. Исети, отъ Екатеринбурга до устья Сы- 
серти, во многихъ м^стахх имеются сосновые боры, образуюнце 
полосу по об'Ьимъ сторонамъ рГки; къ В отъ устья Сысерти 
эта полоса суживается и сосняки не отходятъ далеко отъ рГки; 
они встрГчены зд4сь Р. В. Ризположенскимъ около Галиной, 
Головыриной, Маминскаго, Сосновскаго п Смолинскаго (Ека- 
тер. у.) Дальше по Исети тотъ же наблюдатель зарегистриро- 
валъ соснякъ уже къ В отъ Каменскаго'зав., противъ с. Вол- 
ковскаго; значительно ниже по течешю, начиная съ Максимо
вой и до устья М1яса но левому берегу Исети сосновые боры 
довольно часты (около Максимовой, Чувашевой, Шадринска, 
между Крестовскимъ и Кондинскимъ, около Поротовой). Къ 
В отсюда сосновые боры появляются на правомъ берегу Исети 
и Miaca къ В отъ МгЬхонскаго и Воденикова; эти боры про
должаются къ В, въ Тобольскую губ., образуя тамъ такъ 
наз. Боровлянскую дачу между Исетыо и Тоболомъ. А немно
го южн'Ье, но тоже по правой сторон^ Miaca, въ В отъ Карго- 
польскаго и Бакланскаго въ Шадринскомъ у. начинается 
вновь, послГ небольшого перерыва, боровая полоса, которая 
опять таки съ перерывами доходитъ на востокъ до р. Тобола, 
образуя въ Курганскомъ у. по р. Черному Ику такъ наз. 
Илецко-Иковскую дачу.
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И къ Ю отъ р. Исети въ Пермской губ. сосна извест
на еще изъ значительнаго числа пунктовъ. Обширные сосно
вые боры находятся здесь по Уралу, сходя отчасти и въ 
равнину; ихъ восточнымъ пределомъ можно, по даннымъ Р. 
В. Ризположенскаго, считать линпо, проведенную отъ устья 
Сысерти черезъ Щелкунское, оз. Синарское, Касли и оз. 
Кызылташъ на оз. Увилды. Восточнее этой линш въ ланд
шафте преобладаюгъ уже березняки, сосновые боры становят
ся редки. Такъ наир., г. РизположенскШ наблюдалъ сосну 
по Багаряку между Овериной и Тимпнскимъ, по Боевке 
между Новоипатовской и Шабуровой, по Синаре— между оз. 
М. Аллакъ и Бульзинской, около Коневскаго и Окуловой, 
по Караболке— къ СВ отъ с. Караболки; маленьшй сосновый 
колокъ виделъ я при устье Караболки, на известковомъ уте
се, и несколько отдельныхъ деревьевъ— около д. Баязытовой 
на Маяне. Еще восточнее, я виделъ маленъше сосновые 
островки около Бисеровой, а также между Бугаевой и Верх- 
течей (по правому берегу р. Течи), затемъ къ СЗ отъ д. Б. 
Кабаньей (въ верховьяхъ р. Солодянкп), и на северпомъ 
берегу оз. Песчанскаго, а Р. В. РизположепскШ встретилъ 
таые островки между Галкипскимъ и У(ленной, а также къ 
IOB отъ Бродокалмагскаго. Кроме того, И. И. Спрыгипъ со- 
общилъ мне объ отдельныхъ соснахъ въ березнякахъ около 
Казакбасвой (къ С отъ оз. Уелги) и Мещеряцкой Караболки, 
о торфяникЬ съ сосной около Катайскихъ Песковъ и о сос- 
някахъ по Тече напротивъ Теченскаго и по Каменке около 
Каменскаго зав.

Таково распространите сосны и сосновыхъ васаждетн 
въ зауральской части Пермской губ. Хотя вышеприведенный 
перечень местностей, въ которыхъ встречается сосна, далеко 
еще не полонъ, однако, уже теперь становится ясно, что осо
бенно много местонахожденШ сосны имеется въ полосе обле 
сеннаго чернозема, да и къ 10 отъ р. Исети этихъ местона- 
хождешй еще довольно. При обсуждеши вопроса о докультур- 
ной растительности такъ наз. березовыхъ степей это обстоя
тельство, конечно, должно быть принято въ разсчетъ. Кроме
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того, мнЬ казалось нужньшъ привести этотъ подробный спи- 
сокъ еще и потону, что можетъ быть уже черезъ нисколько 
л'Ьтъ кое где сосна исчезнетъ безсл4дно. Далее мы увидимъ, 
что подобное исчезновеше можно еще иной разъ констатиро
вать, если оно произошло не очень давно.

Распространеше сосны и сосновыхъ насаждена въ юж
ной части Тобольской губ. известно, конечно, гораздо мен’Ье, 
ч’Ьмъ въ губ. Пермской; а потому, мне придется ограничить
ся перечислешемъ сравнительно немногихъ фактовъ.

Такъ папр. въ Тюменскомъ у., по даннымъ Н. Л. 
Скалозубова, а также И. Я. Словцова (Зап. Запад. Сиб. 
отд., XTI), боры встречаются между Каменскимъ и Липчин- 
скимъ, около Переваловой, Тугулыма, Успенскаго, ТПорохо- 
вой и Червишевой; эти боры представляютъ, невидимому, 
продолжеше припышминскаго борового пространства Пермской 
губ. Дал^е къ В есть сосповые боры около Чечкпной и Ялу
торовска, а въ южной части Тобольскаго у. обширное боровое 
пространство находится между сл. Черной и Новыми Юртами. 
Еще далее на В, В. В. Барышевцевъ проводить южную 
границу болТе сплошныхъ сосновыхъ боровъ черезъ Слободчи- 
ково па Ишиме къ устью р. Туя, отъ котораго эта граница 
идетъ по правому берегу Иртыша до Усть - Тарской, поно- 
рачиваетъ на Окунево на Таре, делаетъ выступъ къ Карташе
вой па Иртыше и отсюда вновь направляется къ В, на р. 
Тару у восточной границы губернш.

Южнее вышеуказанной границы кое где остаются место- 
нахождешя сосны, преимущественно вдоль правыхъ береговъ 
крупныхъ рекъ. Такъ напр. по Тоболу есть сосна, по раз- 
снроснымъ сведешямъ, на СВ отъ Меньшиковой, а выше по 
течешю я наблюдалъ небольшой боръ по правобережью Тобо
ла между Курганомъ и Сычевкой и жалше остатки сосня- 
ковъ около Утяцкаго, Чернавскаго (отдельный сосны въ березня
ке), Межборной, Ялыма, В. Адабуги. По правобережью Иши
ма сосна встречается въ виде одиночныхъ экземпляровъ въ 
4 в. отъ Петропавловска въ березняке, который носитъ на- 
зваше „БорЬкъ“; ниже по течешю сосна известна напротивъ
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с. Соколовскаго, Красноярска™, Ларихинскаго и г. Ишима; 
въ посл'Ьднемъ месте сосны встречается уже порядочно. Еще 
ниже образуетъ она, по разпроснымъ сведешямъ, небольшой 
борокъ папротивъ с. Боровска™, а более частой на этой 
сторонЬ Ишима делается она, невидимому, съ широты с, 
Пагшвскаго, Тюкал, у., лежаща™ на одномъ изъ прптоковъ 
Ишима.

На левой стороне реки сосна отсутствуетъ въ южной 
части Ишимскаго у. Только между Боровскимъ и Тушноло- 
бовой есть одиночная сосна посреди березняка на одномъ изъ 
„острововъ“, да одиночную же сосну виделъ я еще ниже по 
течент, къ С отъ Челноковой. На Иртыше сосна встречает
ся отъ границы губ. до 56° къ С исключительно но правому 
высокому его берегу, здесь она образуетъ узкую боровую по
лоску между Красиоярскпмъ и Чернолучьемъ, а около Сере
брянки водится лишь въ одиночныхъ экземплярахъ посреди 
березняка по склонамъ. По Оми сосны въ Тобольской губ. 
не известно.

Кроме эгихъ приречныхъ местонахождешй, къ В отъ 
Тобола въ южной части Тобольской губ. есть сосна въ не- 
сколькихъ пунктахъ по междуречьямъ. А именно, въ между- 
речьи Тоболъ-Ишимъ сосна попадается кое где по такъ наз. 
„рямамъ", т. е. торфянымъ болотамъ (напр. около Кургана, 
Частоозерья, между Локтинскимъ и Пегаповой); кроме того, 
она образуетъ, пасаждеше на островЬ, посреди соленаго озе
ра къ северу отъ Петуховскаго, Ишимск. у. (также, по Н. Л. 
Скалозубову, на 10 отсюда, въ Теплодубровской вол ). Въ меж- 
дуречьи Ишимъ-Иртышъ, по разспроснымъ сведешямъ, сосна 
встречается посреди березняковъ въ Кабырдакской вол., на 
севере Тюкалинскаго у., а южнее, до Калмыковой и Тюка- 
линска, она растетъ исключительно по рямамъ. Къ В отъ 
Иртыша известно лишь одно местонахождеше сосны на юге 
Тобольской губ.; а именно, Н. Л. Скалозубовъ виделъ одну 
крупную сосну въ березняке въ несколькихъ верстахъ отъ 
Ситниковой по дороге въ Серебрянку.

I
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Южнее границъ Тобольской губ. сосна прослежена мною 
только въ западной части междуречья Мшимъ-Иртышъ. Пер
вую сосну по направленно къ югу отъ Петропавловска я встре- 
тилъ въ степи около пикета Джамантузскаго: здесь она об- 
разуетъ небольшой борокъ на песчаномъ увале, идущемъ къ 
западу отъ соленаго озера Джаманъ-тузъ. На ЮЗ отсюда, 
среди степи И. Я. Словцовъ тоже встретилъ сосну на каме
нистой сопке Джамапъ-тау. Къ югу отъ Джамантузскаго пи
кета сосна вновь появляется, после порядочнаго степного пе
рерыва, въ виде небольшихъ насаждешй, между Азатомъ и 
Кочкетавоыъ; около Кочкетава по горамъ тоже есть неболь- 
пп'е сосновые колки: более значительные сосновые леса оста
ются, по наблгодешямъ г. Словцова, западнее Кокчетава, на 
горахъ около ст. Имантавской и Аиртавской, а южнее Коч
кетава —  тоже на горахъ около ст. Зерендинской и Сан- 
дыктавской. Въ этомъ направленш, какъ кажется, сосна не 
идетъ дальше горъ Сапдыкъ - тау, Джаксы - Тюкты, и Джа- 
ксы-джангызъ-тау, ибо южнее, по направленш къ Атбасару 
по горамъ до Сарымсактовъ, растутъ только березняки. На 
ЮЮВ отъ Кочкетава, по дороге въ Акмолы, самые болыше 
сосновые леса расположены на горахъ Кокче-тау, около ста- 
ницъ Щучьей и Котуркульской и д. Боровой; далее на ЮВ, 
къ с. Мокинскому, начинается степь съ солонцами, чередую
щаяся на более повышеппыхъ местахъ съ сравнительно не
большими березово-сосновыми колками и только въ одномъ ме
сте дорога пересекаетъ более обширную площадь сосноваго 
леса (лесъ Менреу-карагай). Къ 10 отъ Мокипсваго въ сте
пи нередки березовые и березово-сосновые колки; около Мув- 
чактовъ (с. Алексеевское) сосны опять становится больше; 
здесь, на сопке Мунчакты, имеется последшй сравнительно 
большой участокъ сосноваго бора. Южнее Мупчактовъ сосно
вые колки становятся реже, но они продолжаютъ еще встре
чаться до Новорыбпнки; къ югу отъ последней имеется по
следней сосновый колокъ на сопке Куу-шёко; восточнее, по 
разспроснымъ свЬдешямъ, сосновые лески есть еще на го
рахъ Карагайлы, самое назваше воторыхъ свидетельствуете



—  265 —

о присутствш на нихъ этой породы. Южнее лиши, проведен
ной черезъ Карагайльг, Куу-шёко и Сандыкъ-тау, сосна въ 
изсл'Ьдопанной местности исчезаете, не доходя такнмъ обра- 
зомъ до верхняго течешя Ишима. Любопытно, что на Ере- 
менъ-тау, расположснныхъ недалеко къ югу отъ горъ Кара
гайлы, сосны н'Ьтъ вовсе, и киргизы не помнятъ, чтобы она 
была здесь раньше. Также точно нЬтъ сосны и въ верхнемъ 
теченш Ишима отъ г. Атбасара до горъ Конуръ-Адыръ; какъ 
кажется, не достигаете Ишима сосна и на параллели 53° с. 
га. Отходите ли она на югъ отъ Петропавловска по право
бережью Ишима, пока неизвестно. На горахъ Арганатин- 
скихъ и Улутау нЬтъ сосны, но г. ХроновскШ передавала» 
мне, что отдельные экземпляры этой породы имеются на 
горахъ Акъ-тау, значительно южнее Акмоловъ').

Таково въ общихъ чертахъ распрострапеше сосны на 
изслЬдованной территорш. Теперь намъ необходимо оста
новиться немного на вопросе о томъ, на какихъ почвахъ 
встречается на ней сосна. Было бы совершенно неправильно 
думать, что во всЬхъ перечисленныхъ местонахождешяхъ 
сосна связана съ песками: въ весьма значительномъ количе
стве пунктовъ она растете на почвахъ не-песчаныхъ. Такъ 
напр., въ Пермской губ. боры между Нижне-Туринскимъ зав. 
и Верхотурьемъ, а также боры между рр. Режемъ и Ирбитью 
(по сведешямъ, полученнымъ отъ Р. В. Ризположенскаго) 
развиты на подзолистыхъ почвахъ. И въ очень многихъ дру- 
гихъ пунктахъ Ирбитскаго, Верхотурскаго и Екатеринбург- 
скаго у. сосновыя насаждешя появляются па подзолахъ и 
подзолистыхъ суглинкахъ. Кроме того, въ Пермской губ. 
многократно удавалось констатировать сосну на неподзоли- 
стыхъ суглинкахъ и супесяхъ, а по горамъ— на разнообраз-

*) У П. Р ы ч к о в а, въ Топографш Оренбургской, ч. 1, СПБ., 1762, 
стр. 237 и 241 говорится, что на Эремейскихъ горахъ (Еременъ-тау) «на
ходится сосновой, березовой и прочей л$съ», а на Улу-тау «л$су сосноваго 
и березоваго и медной руды много». Однако, въ Днсвныхъ заппскахъ Ц. 
Р ы ч к о в а ,  носбтившаго верховья Терсаккана въ 1771 г., ничего не гово
рится о л4сахъ на Улу-тау (Дневн. Зан., СПБ., 1772, 73—75).
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ныхъ каменистыхъ почвахъ. Сравнительно реже наблюдалась 
сосна на черноземахъ (напр. около Шаты и Сугата въ Камыш- 
ловскоыъ у., Худышппой въ Ирбитскомъ и на супесчаномъ чер
ноземе около Чувашевой п Шадрнпска). Можно сказать, что 
сосна связана съ песчаными почвами преимущественно лишь 
въ гЬхъ районахъ, где черноземы уже достигаютъ значитель- 
наго развпИя въ почвенномъ покрове территории. Поэтому, 
напр. па югЬ Тобольской губ. сосна наиболее часто встречает
ся именно на песчаныхъ (по Тоболу и Ишиму) и супес.ча- 
ныхъ почвахъ (по Иртышу, боръ у Красноярска™); по и въ 
Тобольской губ. сосну удавалось констатировать не только на 
почвахъ песчаныхъ. Такъ напр., около П'Ьтуховой сосновое на- 
саждеше развито на сЬромъ неподзолистомъ суглинке, а къ 
Ю отъ Чернавскаго отдельный сосны я виделъ и на супесча
номъ черноземе. Повидимому, более строго относится къ выбо
ру почвы соспа лишь въ Кокчетавскомъ районе, т. е. близь 
южной границы распространеМя: она селится здЬсь па каме- 
нистыхъ почвахъ по вершпнамъ и склонамъ горъ и па гру- 
быхъ (дресвяныхъ) супесяхъ у ихъ подножья въ равпппе, 
где имеются выходы масснвныхъ породъ (напр. въ лЬсахъ 
между Щучьей и Боровой и въ лесу Менреу). На почвахъ 
более тонкозернистыхъ въ Кокчетавскомъ районе я сосны не 
заметилъ. Сдедуетъ добавить еще, что и въ Пермской, и въ 
Тобольской губ. сосна часто селится на торфяпыхъ почвахъ; 
одинъ такой торфяникъ виделъ я и въ Кокчетавскомъ у., около 
оз. Чортанъ-куля; о другомъ, у подножья горъ Аиртау, упо 
мипаетъ И. Я. Словцовъ. Въ Петропавловском!, у. торфяники 
съ сосной мне неизвестны.

Такпмъ образомъ, можетъ быть только въ области каш- 
тановыхъ почвъ сосна приурочена исключительно къ грубозер- 
нистымъ почвамъ; въ полосе степного чернозема она водится 
преимущественно на такихъ же почвахъ (пески), но можетъ 
произрастать и на невоторыхъ другихъ; въ полосе облесен 
наго чернозема она встречается до сихъ поръ на почвахъ 
весьма разнообразныхъ, начиная отъ песчаныхъ и камени- 
стыхъ и кончая черноземами; она нигде не замечена только
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на солонцахъ, хотя бы и слабыхъ, на которыхъ однако по
падается береза.

Переходя теперь къ наблюдешямъ надъ растительностью 
сосновыхъ насаждешй, необходимо отметить, что по характе
ру растительности сосновые боры гораздо разнообразнее ело- 
выхъ лЬсобъ; выше можно было видеть, что еловые леса пред- 
ставляютъ въ сущности одинъ только типъ—ельниковъ съ 
ышистымъ покровоыъ почвы (Abiegna hylocomiosa); этотъ по- 
кровъ болЬе или менее нарушенъ только тогда, когда въ лесу 
производится пастьба скота. Лишь въ „раменяхъ“, благодаря 
значительной примеси другихъ породъ, травянистая раститель
ность развита сильнее, а моховой покровъ выраженъ плохо; 
но раменп уже не представляютъ чистаго типа еловыхъ лЬ- 
совъ. Въ сосновыхъ борахъ и характеръ почвеннаго покрова, 
и характеръ травянистой растительности подвержены зпачи- 
тельнымъ вар1ащямъ; вотъ почему въ русской литературе 
отличаютъ съ нЬкоторыхъ поръ два вида сосновыхъ боровъ: 
с ы р ы е ,  или м ш и с т ы е  съ моховымъ покровомъ почвы, и 
c y x i e ,  безъ такого покрова (Литвиповъ, Коржинскш). Сканди- 
навсше ученые (Hult и Сернандеръ) первую изъ этихъ фор- 
мапдй назвали P i n e t u m  h y l o c o m i o s u m ,  а вторую —  
P i n e t u m  c l  a d i n o s u m .  Первое пазваше дапо потому, 
что въ моховомъ покровЬ почвы такихъ боровъ принима- 
ютъ выдающееся участ1е мхи изъ рода Hylocomium. Въ 
Pineta cladinosa мохового покрова нетъ, онъ замененъ отча
сти развииемъ дерновинокъ Cladonia rangiferina. Я полагаю, 
что скандинавская терминолопя точнее определяете признаки 
данныхъ формащй и потому заслуживаете предпочтешя. Кро
ме того, русская терминолопя еще и потому должна быть 
оставлена, что въ „сырыхъ“ или мшистыхъ борахъ влажность 
почвы опять таки обусловливается ничемъ инымъ, какъ толь
ко моховымъ покровомъ; сама же почва можете не получать 
и действительно не получаете влаги отъ подпочвенныхъ водъ. 
Надо заметить еще, что скандинавская, да и русская термино
лопя относятся, повидимому, только къ борамъ на песчаной 
или вообще грубозернистой почве, развитымь въ более север-
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ныхъ местностях!.; между тЕмъ характеръ и составъ травяни
стой растительности боровъ несомненно меняются въ зависи
мости отъ характера почвы и отъ широты. Естественно, по
этому, что существующая терминолопя не обнимаетъ всЕхъ 
возможныхъ случаевъ. И въ самомъ дЕлЕ, какъ на западной 
такъ и на восточной сторонЕ Урала на подзолистыхъ поч- 
вахъ, а также на неподзолистыхъ суглинкахъ нерЕдки значи
тельный боровыя пространства, который не могутъ быть 
охарактеризованы ни тЕмъ, ни другимъ изъ приведенныхъ 
выше термпновъ: въ этихъ борахъ Cladonia rangiferina пред- 
ставляетъ рЕдкость, а моховой покровъ развитъ очень слабо 
или не развитъ совсЕмъ, зато имЕется сравнительно густая 
травянистая растительность. Въ южныхъ сосновыхъ борахъ 
на песчаной или на каменистой почвЕ тоже нерЕдко не раз
витъ ни лишайниковый, ни тЕмъ болЕе моховой покровъ поч
вы; преобладаютъ травянистыя явнобрачныя, преимуществен
но степныя, хотя и они здЕсь, въ силу бЕдности почвы, не 
образуютъ такого густого покрова, какъ въ борахъ на болЕе 
благопр1ятномъ для раззипя растешй субстратЕ. Я думаю, что 
эту форму сосновыхъ боровъ слЕдуетъ выдЕлптъ отъ двухъ 
предыдущихъ подъ именемъ Pineta herbosa, имЕя въ виду 
выразить этимъ терминомъ отсутств1е въ нихъ почвеннаго 
покровъ изъ мховъ и лишайниковъ. Есть наконецъ и еще од
на форма сосновыхъ насаждешй, всегда связанная съ тор
фяной почвой; она отличается отъ остальныхъ своеобразнымъ 
составомъ растительности и можетъ быть охарактеризована 
терминомъ Pineta sphagnosa. ВсЕ эти видоизмЕнешя боровой 
растительности наблюдались въ изслЕдованномъ районЕ; къ 
этимъ наблюдешямъ мы и должны обратиться теперь.

Въ области подзолистыхъ почвъ въ Пермской губ., отъ 
Кушвы до Верхотурья, во многихъ мЕстахъ развиты весьма 
типичные Pineta herbosa. Ближе къ Уралу, напр. около 
Нижнетуринскаго зав., они расположены на каменистыхъ поч- 
вахъ нодзолистаго типа; съ удалешемъ отъ хребта, напр. 
между Нехорошковой и Верхотурьемъ, подзолистыя почвы 
прюбрЕтаютъ болЕе тонкозернистое строеше, хотя въ боль-
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шинстве случаевъ въ разрТзахъ еще попадается галька. Меж
ду Нехорошковой п Верхотурьемъ участки сосноваго бора 
преобладаютъ по развитда надъ раменями и осиново-березовы
ми насаждешями. Сосна здесь производить впечатлеше не 
очень старой: въ большинстве пунктовъ деревья не достигли 
еще стол'Ьтняго возраста; возрастъ большинства экземпляровъ 
можно определить на взглядъ л^тъ въ 50— 70. Въ очень 
многихъ пунктахъ кора сосновыхъ стволовъ носитъ следы 
недавнихъ еще низовыхъ пожаровъ. Сосноваго подроста мало, 
а местами и совсемъ незаметно. Въ качестве небольшой 
примеси къ сосне здесь встречается лиственпца, а кое-где—  
ель, пихта и кедръ, береза и осина. Изъ крупныхъ кустарни- 
ковъ попадаются рябина и бузина; найдено также несколько 
экземпляровъ Cotoneaster nigra. Покровъ пзъ кладошй отсут- 
ствуетъ; моховыя подушки изъ Hylocomium splendens сравни
тельно редки, ибо лесная почва покрыта относительно густой 
травянистой растительностью. Этотъ сосновый боръ по раз- 
витш последней, напоминаетъ больше всего старые березовые 
леса. Здесь были зарегистрированы следуюпця формы:

Thalictrum simplex 
Trollius europaeus 
Aconitum septentrionale 
Delphinium elatum 
Turritis glabra 
Viola hirta 
V. mirabilis 
V. canina 
Parnassia palustris 
Dianthus deltoides 
Silene nutans 
Moehringia lateriflora 
Stellaria holostea 
St. graminea 
Hypericum perforatum 
H. quadrangulum

Geranium sylvaticum 
Cytisus ratisbonensis 
Trifolium medium 
Tr. Lupinaster 
Vicia sepium 
V. sylvatica 
Lathyrus humilis 
L. pratensis 
L. pisiformis 
Orobus luteus
O. vernus 
Spiraea media 
Filipendula Ulmaria 
Sanguisorba officinalis 
Potentilla argentea
P. Tormentilla

18
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Fragaria vesca 
Rubus idaeus 
R. saxatilis 
Rosa acicularis 
R. cinnamomea 
Cotoneaster nigra 
Sorbus Aucuparia 
Epilobiura angustifolium 
Sedum purpureum 
Libanotis montana 
Bupleurum aureum 
Angelica sylvestris 
Heracleum sibiricum 
Pleurospermum uralense 
Sambucus racemosa 
Lonicera coeruiea 
Galium boreale 
Succisa pratensis 
Achillea Millefolium 
Cacalia hastata 
Tanacetum vulgare 
Senecio campestris 
Solidago Yirga aurea 
Antennaria dioica 
Carlina vulgaris 
Saussurea discolor 
Centaurea Scabiosa 
C. phrygia
Cirsium heterophyllum 
Crepis sibirica 
Hypochaeris maculata 
Hieracium umbellatum 
Campanula Cervicaria 
C. glomerata 
Adenophora liliifolia

Vaccinium Vitis idaea 
V. Myrtillus 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. secunda 
Trientalis europaea 
Lysimachia vulgaris 
Pulmonaria mollissima 
Yerbascum Thapsus 
Veronica Chamaedrys 
V. longifolia 
Pedicularis resupinata 
Melampyrum pratense 
Dracocephalum Ruyschiana 
Betonica officinalis 
Polygonum Bistorta 
Daphne Mezereum 
Asarum europaeum 
Orchis maculata 
Peristylus viridis 
Platanthera bifolia 
Paris quadrifolia 
Polygonatum officinale 
Majanthemum bifolium 
Luzula pilosa 
Molinia coeruiea 
Melica nutans 
Calamagrostis sylvatica 
Phleum Boemeri 
Brachypodium pinnatum 
Juniperus communis 
Equisetum hiemale
E. sylvaticum 
Lycopodium clavatum
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L. annotinum Phegopteris Dryopteris

Pteridium aquilinum.

Въ одномъ пункте надъ обрывомъ къ Туре на опушке 
былъ найденъ Cerastium dahuricum, заходящ1й сюда безъ 
сомн'Ьшя изъ ручной долины. Любопытно, что техъ бол’Ье 
южныхъ формъ, который жпвутъ по блнзостп на утесахъ, какъ 
выше (Нпжнетуринсшй зав., Елкина, Корелина), такъ и ни
же по теченш (Верхотурье), здесь въ бору не найдено. В е
роятно, это зависитъ отчасти отъ географическаго положешя 
даннаго пункта (5 8 7 г° с. ш.), ибо на почвахъ равнины эти 
формы (напр. Galium verum) появляются лишь съ южпой ча
сти Верхотурскаго у., или и еще южнее; огчасти-же, можетъ 
быть, это обусловливается характеромъ почвы бора, дающей 
возможность развиваться густой травянистой растительности, 
среди которой трудно завоевать себе место южнымъ формамъ. 
Какъ бы то ни было, растительность этого бора состоитъ по 
преимуществу изъ формъ .гЬсныхъ, при чемъ большая часть 
изъ нихъ приходится па долю видовъ, свойственпыхъ свет- 
лымъ лесамъ, формы-же еловаго леса здесь хотя и попадают
ся, но главная роль принадлежитъ не имъ. Следуетъ отме
тить, что местами, где больше моховыхъ подушекъ, встреча
ется и еловый подросгъ, и эти формы въ болынемъ количе
стве экземпляровъ; но таые пункты сравнительно редки.

Сосновые боры на песчаной почве вне области чернозе
ма наблюдалъ я въ Тобольскомъ у., около Индерскихъ и 
Истяцкихъ Юртъ, приблизительно подх 5 7 7 2° с. ш. Желая 
видеть более нетронутые боровые участки, я и Н. Л. Скало- 
зубовъ сделали небольшую экскурспо къ В отъ Индерскихъ 
Юртъ. Пересекши сначала ельникъ съ кедромъ, а за нимъ 
смешанный крупный лЬсъ изъ сосны, ели, пихты, кедра, оси
ны и березы, мы наконецъ вступили въ чистый сосновый уча- 
стокъ, состояний изъ крупной сосны, среди которой нередки 
кондовые экземпляры. Въ этомъ участке крупной ели уже 
нетъ, но попадаются изредка мелше подростовые ея экземпля
ры, кое-где встречается осипа и береза. Старыя сосны дости-

18*
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гаютъ большого роста, но не очень толсты, сидятъ он'Ь не 
слишкомъ густо п потому здесь порядочно сосноваго подро
ста. Почва —крупнозернистый песокъ, въ поверхностномъ сдой 
вотораго есть мелюя углистыя частпцы. Благодаря выбороч
ной рубке, мне удалось осмотреть здесь три спиленныхъ со
сны: самая молодая изъ нихъ была 123 .тЬтъ; средшй ра- 
д1усъ пня— 115 mm, высота 39 арш.; вторая имела 180 л4тъ 
и среднш рад1усъ пня въ 180 mm; третья представляла весьма 
крупный кондовый экземпляръ съ закругленной и отчасти от
мершей вершиной, высотой 52У2 арш. и 86 cm въ д1аметр4 пня; 
къ сожал'Ьяш, счетъ слоевъ въ отрезе у пня не могъ быть 
произведенъ, благодаря обширному пятну сердцевинной гнили; 
поэтому, слои сосчитаны на высота 18 V2 аршинъ, где конча
лось выпиленное бревно и где все таки еще значительный 
кусокъ древесины былъ пораженъ сердцевинной гнилью. На 
отрезке рад1уса въ 25 cm я насчиталъ 330 слоевъ; такъ 
какъ д1аметръ пораженныхъ внутреннихъ слоевъ около 16 cm, 
и такъ какъ счетъ производился па высота 18‘/ ,  аршинъ 
отъ комля, а слои вообще узкп, то необходимо допустить, 
что сосне этой было не меньше 400 л’Ьтъ, и что следователь
но она была уже большимъ деревомъ въ эпоху покорешя Си
бири русскими. Въ данномъ участке есть и друпе экземпля
ры, которые едва-ли моложе, но большинство деревьевъ по 
размерамъ подходитъ къ двумъ первымъ. Такимъ образомъ, 
здесь несомненно мы имели передъ собой участокъ леса 
достаточно стараго и при томъ весьма мало тронутаго чело- 
векомъ. Растительность его оказалась очень бедной п ориги
нальной. Местами почва прикрыта почти сплошнымъ покро- 
вомъ изъ кладошй, но въ большинстве пунктовъ почвенный 
покровъ состоитъ изъ мховъ— Hylocomium splendens, Schre- 
beri, Dicranum undulatum и Polytrichum sp. Надъ почвен- 
нымъ покровомъ разростаются въ яесметномъ количестве 
экземпляровъ брусника и багульникъ, къ которымъ присоеди
няется черника, а местами и голубика; здесь я впервые ви- 
делъ боръ, въ которомъ эти кустарники образуютъ столь 
густыя заросли. Остальные виды попадаются въ меньшемъ
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количеств]? экземпляровъ. Вотъ 
здесь растенШ.

Pinus sylvestris soc.
Picea excelsa sp.
Betula verrucosa sp.
Pinus Cerabra sol.
Populus tremula sp.
.Tuniperus communis sol. 
Sorbus Aucuparia sp. 
Vaccinium Vitis idaea cop. gr. 
V. uliginosum gr.
V. Myrtillus cop.
Ledum palustre cop. gr. 
Majanthemum bifolium sp. 
Trientalis europaea sp. 
Equisetum svlvaticum sp. 
Linnaea borealis cop. 
Melampyrum pratense gr.
Soli dago Virga aurea sp. 
Astragalus hypoglottis sp. 
Lycopodium complanatum gr. 
L. annotinum sp.
L. clavatum sp.

Cladonia rangif

полный списокъ найденныхъ

Pyrola secunda sp.
Pulsatilla patens sp. 
Equisetum hiemale sol. 
Trifolium Lupinaster sp. 
Calamagrostis svlvatica sp.
C. Halleriana sol. 
Hypochaeris maculata sp. 
Rubus saxatilis sp.
Vicia tenuifolia sp.
V. Cracca sol.
Potentilla Tormentilla sp. 
Epilobium angustifolium sol. 
Antennaria dioica gr.
Galium boreale sp.
Hieracium umbellatum sp. 
Melica nutans sol. 
Polytrichum juniperinum soc. 
Dicranum undulatum soc. 
Hylocomium splendens soc.
H. Schreberi soc.
Hvpnum Crista castrensis gr. 

rina cop. gr.
Иной характера имели придорожные участки бора око

ло Бегптипой и Истяцкихъ Юртъ: они состоятъ изъ не ста
рой еще и не особенно крупной сосны; во многихъ м'Ьстахъ 
заметны слЬды недавннхъ низовыхъ пожаровъ, отсутствующее 
въ предыдущемъ участке: сосноваго подроста много, моховой 
покровъ отсутствустъ, но кое где встречается порядочно дерно- 
винокъ Polytrichum piliferum и Cladonia rangiferina. Расти
тельность травянистая редка и не покрываетъ серой песча
ной почвы. Изъ видовъ нредыдущаго списка здесь были 
замечены:

Pinus sylvestris soc. Betula verrucosa sp.
Picea excelsa sp. Juniperus communis sp.
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Ledum palustre sp. gr. 
Vaccinium Vitis idaea gr.
Y. uliginosum sp. 
Majanthemum bifolium sp. 
Equisetum sylvaticum sp.
E. hiemale sp.
Solidago Yirga aurea sp. 
Astragalus hypoglottis sp. 
Lycopodium complanatum sp.

Pyrola secunda sp.
Pulsatilla patens sp. 
Trifolium Lupinaster sp. 
Hypochaeris maculata sp. 
Rubus saxatilis sp.
Epilobium angustifolium sp 
Antennaria dioica gr. 
Hieracium umbellatum sp. 
Cladonia rangiferina cop. gr.

КромЬ того, здЬсь было встречено еще 44 формы, изъ 
которыхъ 17 (Erigeron acer, Chenopodium album, Axyris 
amarantoides, Polygonum aviculare, Г. convolvulus, Trifolium 
repens, Filago arvensis, Rumex Acetosella, Taraxacum officina
le, Cerastium vulgatum, Gypsophila muralis, Leucanthemum 
vulgare, Melandryum pratense, Spergula arvensis, Linaria vul
garis, Artemisia vulgaris u Silene inflata) носятъ явно-сорный 
характеръ и распространяются, вероятно, съ дороги. КромЬ 
нихъ, здЬсь были зарегистрированы слЬдуюшде виды.

Veronica spicata 
Agrostis vulgaris 
Luzula campestris 
Viola arenaria 
Cassandra calyculata 
Dianthus Seguieri 
Calluna vulgaris 
Carex Schreberi 
Stellaria graminea 
Potentilla argentea 
Polygala vulgaris 
Ranunculus polyanthemos

Koeleria cristata 
Achillea Millefolium 
Agropyrum repens 
Leucanthemum sibiricum  
Artemisia campestris 
Silene nutans 
Polygonatum humile 
P. officinale 
Trifolium medium 
Arenaria graminifolia 
Sedum Aizoon 
Hieracium cymosum

Такимъ образомъ, въ Pineta cladinosa около Истяцкихъ 
Юртъ оказалась болЬе богатая и разнообразная ио составу 
растительность, чЬмъ въ староыъ бору около Индерскпхъ 
Юртъ. Къ сожал'Ьнт, наши наблюдешя въ этой местности
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были недостаточно подробны; особенно желательно было бы 
осмотреть на болыпоыъ протяженш борт къ В отъ Индер- 
скихъ Юртъ: въ немъ, какъ мы видели, сильно развиты 
заросли ыелкихъ кустарниковъ, всл,Ьдств1е чего различные 
друие виды по необходимости становятся редкими; поэтому, 
здесь нельзя получить удовлетворительнаго представлешя о 
растительности, осмотрЬвъ лишь небольшой участокъ леса. 
Возможно, что при болгЬе подробномъ осмотре и около Индер- 
скихъ Юртъ нашлись бы хотя некоторый изъ формъ, зареги- 
стрированоыхъ въ настоящее время лишь около Истяцкихъ 
Юртъ. Какъ бы то ни было, Pineta cladinosa около Бегити- 
ной и Истяцкихъ Юртъ производятъ впечатлите формы вто
ричной, развившейся изъ Pinetum hylocomiosum иодъ BMiaui- 
емъ порубокъ и пожаровъ, которые истребили моховой по- 
кровъ и сильно проредили заросли упомянутыхъ кустарнп- 
ковъ; и въ самомъ деле, въ недальнемъ разстояши отсюда, 
тоже но дорог!; отъ Индерскихъ Юртъ къ Истяцкимъ, въ бо
лее старыхъ и нетронутыхъ участкахъ бора, наблюдается и 
моховой покровъ и обширным заросли Vaccinium Vitis idaea, 
V. uliginosum, V. Myrtillus, Ledum palustre и Cassandra ca- 
lyculata, сближаюнце эту форму песчаныхъ боровъ съ борами 
на торфяной почве.

Можно прибавить къ сказанному, что на л'Ьсистыхъ 
склонахъ къ Вагаю, ограничивающихъ Pin. cladinosum у 
Истяцкихъ Юртъ, былъ найденъ Thalictrum foetidum, до сихъ 
поръ известный въ Тобольской губерши еще со склоновъ къ 
Иртышу у Серебрянки и къ Оми у Омска.

Въ полос!; обл^сеннаго чернозема я имгЬю довольно по
дробным наблюдешя надъ боромъ по правую сторону Нышмы 
около Камышлова; я осмотрелъ его на протяженш нЪскодь- 
кпхъ верстъ между трактомъ на Шадрпнскъ, дачной мест
ностью Бамбуковкой и урочищемъ Шумовое, при чемъ одну 
изъ экскурсШ —  къ Шумовому —  сделалъ вместе съ И. И. 
Спрьггинымъ. Почвы въ лесу то песчаныя, то грубыя супеси,
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что однако не в.ыяетъ заметно на характеръ растительности; 
рельефъ —  свойственный вообще борамъ на песчаной почв1!, 
въ томъ числЬ и вышеописаинымъ около Индерскихъ и Ис- 
тяцкихъ Юртъ: поверхность почвы волниста отъ невысокихъ 
плоскихъ грядъ, какъ бы дюнъ. Древесная растительность 
весьма однообразна— лЬсъ состоитъ изъ разновозрастной, но 
еще не старой сосны; изрЬдка встрЬчаюпцеся пни доходятъ 
до 8— 9 вершковъ въ д!аметрЬ и принадлежать соснамъ 60— 
70 лЬтъ; рад1альный приростъ великъ и максимумъ его, при- 
xoдящiйcя на 3-е десятилЬИе у нЬсколькихъ сосенъ, дохо
дить до 6 и 6 V2 mm въ годъ; сосна, такимъ образомь. при
надлежите къ типу быстрорастущей и уже по наружности 
имеете мяпдовый характеръ: сравнительно сильно развитую 
крону и сЬрую шероховатую корку въ нижней части ствола. 
Есть ли здЬсь деревья болЬе старыя, я не знаю; главная 
масса ихъ несомненно не достигла ста л'Ьтъ. Сосноваго под
роста довольно много и въ общемъ оыъ имЬетъ видъ удов
летворительный. Пожаровъ въ бору, повндимому, давно не 
было, ибо нЬтъ слЬдовъ ихъ на древесной корЬ; да и разно
возрастный подросте въ разныхъ частяхъ бора свидЬтельству- 
етъ о томъ-же. Изъ другихъ древесныхъ породъ встречаются 
изрЬдка мелшя березки и осипки; крупныхъ экземпляровъ я 
не замЬтилъ ни одного. Наконецъ, около Шумового, И. И. 
Спрыгинъ нашелъ одинъ маленыый кедрикъ; по сдовамъ лЬс- 
нпка, есть здЬсь еще одинъ кедръ, достигпий уже толщины 
жерди.

ВнЬ городского выгона, почвенный покровъ бора обра- 
зованъ подушками Hylocomium Schreberi, рЬже Hylocomium 
splendens, Hvpnum Crista castrensis и Dicranum undulatum; 
однако, столь толстаго и сплошного покрова, какъ наир, въ 
бору около Индерскихъ Юртъ, эти мхи не образуютъ; мЬста- 
ми остаются пункты, въ которыхъ почва покрыта только опав
шей хвоей. Cladonia rangiferina встрЬчается рЬдко и роли 
въ почвенномъ покровЬ не играетъ. Травянистый покровъ (со 
включешемъ мелкихъ кустарниковъ) развить гораздо слабЬе, 
чЬмъ въ борахъ около Верхотурья; виды, его составляюгще,
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какъ обыкновенно, распределены очень неравномерно. О ра
стительности этого бора даетъ 
списокъ:

Pinus sylvestris soc.
Р. Cembra sol.
Betula verrucosa sol.
Populus tremula sol. 
Hylocomium splendens gr.
H. Schreberi cop. gr. 
Hypnum Crista castrensis gr. 
Dicranum undulatum gr. 
Polytrichum juniperinum gr. 
Cladonia rangiferina sol. 
Sorbus Aucuparia sp. 
Crataegus sanguinea sol. 
Rhanmus Frangula sol. 
Achillea Millefolium sp. 
Adenophora polvmorpha sol. 
Agropyrum repens sp.
A. caninum sp.
Agrostis alba sp.
Antennaria dioica gr. 
Agrimonia pilosa sp.
Arenaria graminifolia sol. 
Astragalus hypoglottis sol. 
Aspidium spinulosum gr. 
Athyrium Filix femina sp. 
Botrychium virginianum sol.
B. Matricariae sol.
Betonica officinalis sp. 
Campanula glomerata sol. 
Calamagrostis svlvatica cop. 
Carex vaginata sp.
Carex globularis sol.
C. praecox sol.
C. vitilis sp.

поняие следующШ сводный

Chimaphila umbellata sp. 
Cirsium heterophyllum sp. 
Cnidium venosum sp. 
Conioselinum Fischeri sol. 
Corallorhiza innata sol. 
Cytisus ratisbonensis sp. 
Dianthus Seguieri sp. 
Dactylis glomerata sp. 
Dracocephalum Ruyschianasp. 
Equisetum sylvaticum sp. gr.
E. hiemale sol.
Festuca elatior sp.
F. rubra, sp.
Fragaria vesca sp.
Galium borrale sp.
Geranium sylvaticum sp.
G. sibiricum sol.
Hieracium umbellatum sp. 
Hypericum perforatum sp. 
Hypochaeris maculata sp. 
Inula hirta sp.
I. salicina sp.
Lathyrus bumilis sp.
L. pisiformis sp.
Ledum palustre sol.
Linnaea borealis gr.
Lilium Martagon sol.
Luzula pilosa sp.
L. campestris sp.
Lycopodium ciavatum gr.
L. annotinum gr.
L. complanatum gr. 
Majanthemum bifolium cop.
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Melica nutans sp.
Myosotis intermedia sol. 
Moeliringia lateriflora sp. 
Moneses grandiflora gr. 
Orobus vernus sp.
Paris quadrifolia sp. 
Pedicularis comosa sol. 
Phegopteris Dryopteris gr. 
Plantago media !) sp.
Poa serotina sp.
P. nemoralis sp.
Polygala vulgaris sp. 
Potentilla Tormentilla sp. 
Polvgonatum officinale sp. 
Pteridium aquilinum gr. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Pulsatilla patens sp.
Pyrola secunda cop.
P. rotundifolia sp.
P. chlorantha sp.
P. media gr.
P. minor gr.
Ranunculus polyanthemos sp. 
R. auricomus sol.
R. sibiricus sol.
R. acer? sp.
Rosa cinnamomea sp.

Rubus arcticus sp. gr.
R. idaeus sp.
R. saxatilis cop.
Sanguisorba officinalis sol. 
Saussurea discolor sol. 
Scrophularia nodosa sol. 
Silene nutans sp.
Solidago Virga aurea sp. 
Stellaria graminea sp.
St. glauca sol.
St. longifolia sp.
St. Bungeana sp.
Succisa pratensis sol. 
Thesium refractum sol. 
Trientalis europaea sp. 
Trifolium medium sp.
Tr. Lupinaster sp.
Trollius europaeus sp. 
Vaccinium Myrtillus cop. gr. 
У. Vitis idaea cop.
Veronica spicata sp.
Vicia sepium sp.
V. Cracca sol.
Viola canina sol.
V. mirabilis gr.
V. Selkirki sp.
V. hirta sol.

Приблизительно третья часть приведеннаго списка со- 
стоигъ изъ видовъ, характерныхъ и для Abiegnum hylocomio- 
sum, и при томъ некоторые изъ нихъ принимаютъ выдающее
ся учасПе въ состав^ растительности камышловскаго бора. 
Общее впечатлите таково, что невольно ожидаешь встретить 
здксь и ель, и потому даже на мелкий кедръ, представлякнщй 
наверно явлеше случайпаго заноса, хочется смотреть какъ на

‘) Var. typica и экземпляры, переходные къ var. Urvilleana.
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коренную форму. Маленьюя болотца со слабымъ развитсемъ 
сфагновъ еще усиливаютъ впечатлЬше, ибо на нихъ обильнее 
разростается Rubus arcticus, Ledum palustre и встречаются 
татя формы, какъ Viola epipsila и Nardosmia frigida. Юж- 
ныя формы, наоборотъ, составляютъ лишь незначительный 
процентъ всего количества видовъ даннаго бора, несмотря на 
то, что его нрор'Ьзываетъ бойкш шадринсюй трактъ и друпя 
дороги, идунця на югъ; при томъ же формы эти, какъ видно 
изъ отметокъ въ списке, принимаютъ ничтожное участ1е въ 
составь боровой растительности. Такъ какъ по Пышм'Ь и ея 
притокамъ къ В отъ Талицкаго зав., т. е. не въ дальвемъ 
разстояши отъ Камышлова и посейчасъ въ борахъ на такихъ 
же почвахъ встречается ель, то трудно отвергнуть мысль, 
что ель н’Ькогда распространялась до камышловскаго бора и 
исчезла изъ него подъ в.йяшемъ какихъ ниб. случайныхъ при- 
чинъ, панр. снлошныхъ рубокъ или пожаровъ. Некоторую 
вероятность этому предположенш придаетъ, во-первыхъ, ука
занная выше молодость бора, который, повидимому, во всехъ 
частяхъ заново выросъ уже въ 19 столеНи, а во-вторыхъ то, 
что отъ теперешняго ареала распространена ели (съ Талицка
го зав.) онъ отделенъ полоской черноземныхъ и солоицева- 
тыхъ почвъ и потому, можетъ быть, никогда не былъ въ 
непосредственном!, съ нимъ сопрпкосновенш; а при этнхъ 
услов1яхъ замЬны убывающихъ въ данномъ пункте экземпля- 
ровъ ели новыми могло и вовсе не произойти.

Какъ бы то ни было, камышловскш боръ представляетъ 
собою уголокъ съ растительностью чисто-лЬсного характера. 
Любопытно, что и вне бора, по склонамъ около железной 
дороги, частью глинистымъ, частью съ выходами трипела, при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ экспозищи, развита только сорная 
растительность съ остатками березняка, тогда какъ выше по 
ПышмЬ, около Курей, известковыя скалы и склоны надъ ни
ми, а отчасти и сосновый боръ, несутъ богатую степную фло
ру, впрочемъ, и на равнине, на оподзоленныхъ солонцахъ и 
на глинистыхъ склонахъ около Скатинскаго (17 верстъ къ 
IOB отъ Камышлова) встречается уже значительное количе
ство степныхъ формъ.
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Наблюдешя надъ борами въ лйсномъ пятне, простирающем
ся по Пышм'Ь къ В отъ устья Дернея, должны были бы дать 
любопытные факты относительно распространенia лйсныхъ 
видовъ: талицкш списокъ Шелля оправдываетъ это предполо- 
жеше. Къ сожал'Ьшю, за недостаткомъ времени, я не могъ 
сделать зд'Ьсь сколько ниб. подробныхъ наблюдешй и потому 
ограничусь лишь немногими фактами.

Къ Ю отъ Ертарскаго зав., но дорогЬ въ Сыодинское, 
Шадр. у., верстъ около 9 идетъ сосновый боръ на нескахъ 
съ  мелкой галькой; первыя пять верстъ въ немъ встречаются 
одиночныя ели, дальше ель совершенно исчезаетъ. Въ 5 вер- 
стахъ къ Ю отъ Ертарскаго зав. я осмотр^лъ небольшой 
участокъ бора. Онъ оказался сильно порубленнымъ и состоялъ 
изъ сосны, которая во всякомъ случай не старше каыышлов- 
ской; много сосноваго подроста; встречается здесь также бе
реза и осина, а кроме того была найдена и одна ель, доволь
но крупная (саж. 7 высотой). Мхи попадаются въ виде 
изолировапныхъ подушекъ; травянистая растительность доволь
но густа и разнообразна; между прочимъ, очень много Vaccini- 
nm Myrtillus. Здйсь были отмечены следуюхще виды:

Pinus sylvestris soc.
Picea excelsa sol.
Iuniperus communis sp. 
Betula verucosa sp.
Populus tremula sp.
Sorbus aucuparia sp. 
Hylocomium splendens sp. gr.
H. Schreberi sp. gr.
Hypnum crista castrensis gr. 
Aegopodium Podagraria sp. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Chimaphila umbellata sp. 
Cirsium heterophyllum sp. 
Cypripedilum guttatum cop. 
C. macranthon sp.

Filipendula hexapetala sol. 
Galium boreale sp.
Geranium sylvaticum sp. 
Hieracium umbel latum sp. 
Hypochaeris maculata sp. 
Inula salicina sp.
Lathyrus pisiformis sp.1 
Lycopodium complanatum gr. 
L. clavatum gr.
L. annotinum gr.
Lilium Martagon sp. 
Majanthemum bifolium sp. 
Melampyrum pratense sp. 
Orobus vernus sp.
Potentilla Tormentilla sp.
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Platanthera bifolia sol. 
Pteridium aquilinum cop. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Pulsatilla patens sp. 
Pyrola secunda sp.
P. rotundifolia sp.
Rubus saxatilis cop.

Sanguisorba officinalis sol. 
Trientalis europaea sp. 
Trifolium medium sp.
Tr. Lupinaster sp. 
Vaccinium Vitis idaea cop. 
У. Myrtillus cop. gr.
Vicia sepium sp.

Въ 4 в. отъ Висениной по дор. въ БЬляковку я осмот- 
ре.лъ участокъ бора на песчапой почве. Участокъ этотъ по 
развито мохового покрова, а также мелкпхъ кустарниковъ 
(Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea n Ledum palustre) на- 
поминаетъ, хотя въ слабой степени, боръ около Индерскпхъ 
Юртъ. Здесь встречается какъ крупная ель, такъ и еловый 
подростъ. Между прочимъ, здесь были найдены: Linnaea 
borealis, Orchis maculata, Rosa acicularis, Cypripedilum guttatum.

Въ <j верстахъ отъ Балаира къ В. Толману, я вид’Ьлъ 
соснякъ, не старый, съ примесью березы и одиночной ели, 
на подзолисгомъ суглинке; къ сожаление, онъ подвергался 
пастьбе скота и потому естественныя услов1я значительно 
были въ немъ нарушены; повидимому, онъ принадлежалъ къ 
типу Pineta herbosa, хотя въ пемъ встречались и подушки 
Hylocomium Schreberi; здесь было порядочно можжевельника, 
а кроме того были встречены: Ranunculus sibiricus, Viola са- 
nina, V. hirta, Stellaria longifolia, Succisa pratensis, Athyrium 
Filix femina, Carex pallescens, Veronica Teucrium, Campanu
la Cervicaria, не считая другихъ, более обычныхъ видовъ.

Изъ предыдущего было видно, какъ часты сосняки меж
ду Ницой и Пышмой; но Есе они не занимаютъ сколько ниб. 
зпачительныхъ пространствъ и, что очень характерно, весьма 
MHorie изъ нихъ помещаются около деревень въ поскотинахъ. 
Вполне естественно, что вследсш е этого, при быстрыхъ разъ- 
ездахъ, не удается въ такихъ соснякахъ отыскать значитель- 
наго количества тииичныхъ леспыхъ формъ. Поэтому, я мо
гу сообщить о флоре эгихъ сосняковъ лишь весьма мало 
данныхъ. Прежде всего, надлежитъ заметить, что сосняки эти
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пеподзолистыхъ. По типу они принадлежать скорее всего къ 
видоизмененными культурой Pineta hylocomiosa, или, какь 
напр. около Курей, къ Р. herbosa. Нигде не замечено очень 
старыхъ сосенъ: все эти сосняки состоять изъ деревьевъ, 
далеко не достигшихъ стол^тняго возраста Въ травянистой 
ихъ флоре преобладаютъ, благодаря выпасу скота, сорныя 
формы, вроде Trifolium repens, Plantago media typica Bru- 
nella vulgaris и т. н., но попадаются и ташя, какь Moneses 
grandiflora, Linnaea borealis, Pyrola minor и т. п. Можно 
упомянуть, что вь такихъ борахъ около Пульниковой и Боро
вой была найдена Moehringia trinervia, а около Кокуя (Камышл. 
у.) Pyrola media, Cypripedilum guttatum, Pyrola cblorantba.

Еще меньше могу я сообщить изъ моихъ личныхь наблю- 
дешй относительно боровь Пермской губ. между Пышмой и 
Исетыо и кь 10 отъ Исети. Можно указать, пожалуй, что 
около Баженовскаго съ сосной встречается, кроме упомяну - 
тыхъ 2 видовъ Cypripedilum, еще и С. Calceolus, а также, 
что около Усть-Караболки по склону того известковаго утеса, 
на которомъ растетъ нисколько десатковъ сосенъ, я нашелъ 
Atragene sibirica. И въ этомъ районе виденные мною боро
вые участки не занимали сколько ниб. значительныхъ площадей 
и состояли изъ молодыхъ деревьевъ. Более обширные боро
вые участки въ 10 отъ Исети и В отъ Miaca были посеще
ны въ Пермской губ. Р. В. Ризположенскимъ и И. И. Спрыги- 
нымъ; о невоторыхъ изъ ихъ находокъ будетъ сообщено ноже.

Илецко-Ивовская дача Кург. у., представляющая продол- 
жеше этихъ боровъ Пермск. губ., была осмотрена мною версгъ 
на 15 къ С отъ Введенскаго, лелгащаго у южной границы песча- 
ваго острова. На большей части моего маршрута .тЬсъ состо
ять изъ молодой сосны, местами съ значительной примесью 
березы; кое где есть и безлесныя песчаныя поляны. Очевидно, 
и порубки, а можетъ быть и пожары позаботились объ уничто- 
жеши здесь стараго леса. Однако, посреди этого плохого бора 
есть одинъ старый участокъ, въ которомъ замечено довольно



—  283 —

много кондовыхъ экземиляровъ. Участокъ этотъ отделенъ забо- 
ромъ охъ казенпаго л’Ьса и оказался привадлежащимъ частно
му лицу (г. Смолину).

Только зд'Ьсь сохранилась бол'Ье или менее нормальная 
картина растительности, по которой можно заключить, что и 
остальной боръ представлялъ, вероятно, бол'Ье или менее ти
пичный Pinetum cladinosum: въ этомъ участкгЬ покровъ мо
ховой отсутствуетъ, но значительнаго развипя достигаетъ по
кровъ изъ Cladonia rangiferina. Высппя растешя встречают
ся въ маломъ числе экземпляровъ и представляютъ отчасти 
лесныя (Pyrola secunda, chlorantha, Vaccinium Vitis idaea), 
отчасти степныя формы. Въ изреженномъ казенномъ лесу 
играютъ роль главнымъ образомъ эти последшя, а лесныя 
встречаются гораздо реже, покровъ изъ Cladonia rangiferina 
отсутствуетъ, сосноваго подроста много.

Въ редкомъ сосняке казеннаго бора я нашелъ следу
ющая формы:

Pinus sylvestris C. sibirica
Betula verrucosa Carex Schreberi
Topulus tremula C. ericetorum
Cladonia rangiferina Carlina vulgaris
Achillea Millefolium Chimapliila umbellata
Arenaria graminifolia Centaurea sibirica
Antennaria dioica C. Marschalliana
Artemisia campestris C. Scabiosa
A. sericea Cirsium heterophyllum
Asparagus officinalis Cnidium venosum
Agropyrum repens Crataegus sanguinea
Asperula tinctoria Crepis sibirica
Brachypodium pinnatum Dianthus acicuiaris
Brornus inermis D. Seguieri
Calamagrostis Epigejos Dracocephalum Ruyschiana
C. sylvatica Erisymum hieraciifoliuin
Calluna vulgaris Equisetum hiemalc
Campanula Steveni E. sylvaticum
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Festuca ovina 
Fragaria vesca 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Galium verum 
Genista tinctoria 
Geranium sibiricum  
Gypsophila muralis
G. altissima 
G. paniculata 
Gymnadenia conopea 
Herniaria odorata 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Jurinea cyanoides 
Koeleria cristata 
Lathyrus pratensis
L. pisiformis 
Luzula campestris 
Lychnis sibirica 
Lycopodium complanatum 
Ledum palustre 
Libanotis montana 
Majanthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Oichis maculata 
Pedicularis comosa 
Polvgala vulgaris 
Polygonatum officinale 
Phleum Boemeri 
Phragmites communis

Platanthera bifolia 
Potentilla opaca 
P. argentea 
Pulsatilla patens *) 
Pteridium aquilinum 
Pyrola secunda 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
Ranunculus polyanthemos 
Rhamnus Frangula 
Rosa cinnamomea 
Rubus idaeus
R. saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sedum purpureuin 
Silene Otites
S. nutans
Scorzonera ensifolia 
Sirenia siliculosa 
Solidago Yirga aurea 
Spiraea crenifolia 
Stipa pennata 
Thalictrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Turritis glabra 
Yaccinium Vitis idaea 
Veronica spicata 
V. spuria 
Vicia Cracca 
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria

По иоводу этого списка нужно заметить, что лЬсные 
виды местами совсЬмъ исчезаютъ или по крайней Miph д$-

1)  Var. genuina et var. Kryloviana Korsli. in Tent. PI. Boss, orient., p. 4.
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лаются весьма редкими; на прогалинахъ между деревьями 
обильно развивается наир. Stipa pennata съ сопровождающими 
ее степпыми формами, при чемъ изредка среди нихъ можно 
встретить и Phragmites communis. Ledum palustre встре
чается одиночными экземплярами и вне торфяныхъ болотъ, 
покрытыхъ тоже сосной; на такихъ болотахъ растетъ здесь 
Oxocycoccos palustris, Cassandra calyculata; около одного бо
лота найдены были Corallorhiza innata, Paris quadrifolia и 
Carex globularis. Изъ этого же бора известны: Viburnum 
Opulus, Alnus glutinosa и Lonicera coerulea.

Значительно западнее, но въ той же боровой полосе, 
уже въ Шадринскомъ у., Р. В. Ризиоложенсш! нашелъ Са1- 
luna vulgaris п Centaurea Marschalliana (къ В отъ Водени- 
кова), я И. И. Спрыгпнъ —  Syrenia siliculosa и Gypsopbila 
paniculata (къ В отъ Каргопольскаго). Севернее, между Шо- 
роховой и Червишевой, опять въ Тобольской губ., Н. J . Ска- 
лозубовъ находилъ въ борахъ Leucanthemum sibiricum, Dian- 
thus acicularis и Lotus corniculatus.

Уже въ сравнительно обширныхъ боровыхъ простран-, 
ствахъ Илецко-Иковской дачи, вследств{е рубокъ и пожаровъ, 
не такъ легко отыскать характерный боровыя формы. Еще 
богЬе справедливо это по отношение къ другимъ боровымъ 
участкамъ южпой части Тобольской губ., которые все незна
чительны по величине и весьма сильно пострадали отъ влiя- 
шя человека. Такъ напр. между Курганомъ и Кошкиной боръ 
почти весь превратился отъ порубокъ въ березовый лесъ; изъ 
лесныхъ формъ здесь замечены только Pyrola secunda и Pte- 
ridium aquilinum, кроме того — масса степныхъ формъ. По 
правобережью Тобола, около Сычевскаго, на месте бора тоже 
много березняку; въ боровыхъ участкахъ здесь я нашелъ Са1- 
luna vulgaris, а на песчаныхъ полянахъ вдоль дороги — пре
имущественно сорную растительность. Между прочимъ, здесь 
встречены Albersia Blitum, Teloxys aristata и Erigeron cana
densis; для последняго сычевскш боръ является единствен- 
нымъ известнымъ мне местонахождешемъ къ В отъ Урала.

19
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Боровые остатки выше по Тоболу едва заслуживаютъ 
назвашя л'Ьсовъ; ничего характерна™ во флоре ихъ не за
мечено. Если не будутъ приняты меры, то несомненно, что 
во многихъ пунктахъ этой местности сосна очень быстро ис
чезнете: и теперь уже ясно, что площадь прежняго обиташя 
сосны здесь значительно сократилась, такъ какъ территор1я 
песчаныхъ почвъ значительно больше той, на которой еще 
есть остатки сосны. Часть песковъ вследств1е истреблешя 
бывшаго на пихъ бора превратилась въ летуч1е, площадь ко- 
торыхъ напр. около Межборной очень велика по сравнит ю 
съ площадью сосняка. Между Березовой и Ялымомъ эти ле- 
туч]’е пески погребли прежнюю песчаную почву и отчасти 
покрылись мелкимъ березнякомъ; толщина наноса надъ преж
ней почвой доходить до 15", сосны здесь теперь не видно— 
она начинается къ 10 отъ Ялыма. Около В. Алабуги, где 
тоже значительная площадь летучихъ песковъ, мы съ Н. Л. 
Скалозубовымъ видели группу занесенныхъ имъ сосенъ: тол
щина наноснаго слоя здесь не меньше 2— 3 аршпнъ.

По Ишиму около Петропавловска есть кое катя боро- 
выя формы, но сосна здесь одиночная и объ этомъ местона- 
хожденш будетъ говорено въ другой главе; ниже по течет ю, 
около Красноярскаго и Ларихипскаго сосна тоже одиночная 
и боровыхъ формъ не замечено. Напротивъ г. Ишима по 
склонамъ праваго берега въ одномъ пункте, где побольше 
молодой сосны, найдены Pyrola secunda и rotundifolia, Vacci- 
nium Vitis idaea, Cypripedilum macranthon и Melampyrum 
pratense.

Любопытное местонахождеше сосны въ Тоболъ - Ишим- 
скомъ междуречъи находится къ С отъ с. ПЬтуховскаго. Вер- 
стахъ въ 10 отъ этого села лежитъ большое соленое озеро, 
въ последнее время сильно усохшее и далеко отступившее 
отъ своихъ старыхъ береговъ; въ 1895 г. въ немъ садилась 
соль, которую и собирали окрестные жители.

Благодаря усыхашю, стало возможнымъ проникать на 
дошадяхъ на два рядомъ лежашде острова около южнаго бе
рега озера. На обоихъ растетъ и теперь лесъ, когда-то го-
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раздо более крупный и густой: въ этомъ лесу л'Ьтъ 50 тому 
назадъ, по местному предашЕо, водились даже медведи (кото- 
рыхъ теперь н^ть на очень болышя разстояшя во вей сто
роны); поэтому и острова, и самое озеро называются Мед
вежьими.

Первый отъ южнаго берега остр ое  носить еще назва- 
ше Вишневаго, ибо на немъ водится масса Prunus Chamae- 
cerasus, частью въ виде густыхъ зарослей по непокрытому 
лесомъ берегу, частью въ лесу, состоящемъ изъ осинника съ 
примесью березы: въ немъ вишня и Crataegus sanguinea об- 
разуютъ местами тоже густыя заросли.

Далее лежащш островъ, Липовый или Сосновый, какъ 
его иногда называютъ, покрыть более разнообразиымъ и гу- 
стымъ лесомъ. Главной породой здесь является береза, за 
которой по численности следуетъ сосна и наконецъ осина.

Отдельный березы и сосны достигаютъ 9 саженъ высоты 
и растутъ довольно густо; густота леса увеличивается какъ 
подростомъ этихъ породъ, такъ и болыпимъ развиыемъ ку
старниковъ. Изъ этихъ последнихъ на первомъ месте сле
дуетъ поставить липу: я не виделъ здесь ни одного ея экзем
пляра, который былъ бы выше 2 ’/2 саж. и толще 2 вершковъ 
у комля; темъ не менее, уже полуторасаженные экземпляры 
довольио обильно шгодоносатъ; далее следуетъ Cotoneaster 
nigra, достигают^ тоже 2-хъ саженной вышины, Crataegus 
sanguinea и Prunus Padus; изъ более мелкихъ кустарниковъ 
следуетъ упомянуть о Prunus Chamaecerasus, Rosa cinna- 
momea и R. acicularis, Lonicera Xylosteum, Viburnum Opu- 
lus, Ribes rubrum, Spiraea crenifolia. Травянистая раститель
ность, благодаря развитт кустарниковъ, очень бедна: травя- 
пистыя формы растутъ въ виде редко сидящихъ экземпляровъ 
и только на лесной дорогЬ встречаются въ болыпемъ разви- 
тш. Въ лесу были найдены:

Agropyrum repens Calamagrostis Epigejos
Brachypodium pinnatum Polvgonatum officinale
Poa pratensis Liliurn Martagon

19*
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Pteridium aquilinum 
Thalictrum minus 
Ranunculus polyanthemos 
Rubus idaeus 
R. saxatilis 
Euphorbia leptocaulos 
Serratula coronata 
Vicia Cracca 
Y. tenuifolia 
V. sepium 
Lathyrus pratensis 
L. pisiformis

Heracleum sibiricum 
Libanotis montana 
Phlomis tuberosa 
Galium boreale 
Pyrola secunda 
Campanula Cervicaria 
Solidago Virga aurea 
Achillea Millefolium 
Artemisia latifolia 
A. sericea 
A. pontica 
Sorbus Aucuparia

Въ настоящее время этотъ островъ поднимается саже
ни на три надъ уровнемъ озера; несомненно, что оба они 
никогда не заливались, даже и во время наивысшаго стояшя 
озерныхъ водъ.

Почвенныя услов1я на обоихъ островахъ одинаковы: на 
томъ и другомъ ковстатированъ серый не-подзолистый сугли- 
нокъ. Разницу въ древесномъ населенш ихъ нельзя, поэтому, 
свести къ почвеннымъ услов)ямъ. Гораздо вернее допустить, 
что эта разница обусловлена исключительно человЬкомъ: на 
первомъ отъ берега острове человекъ хозяйничалъ больше и 
успелъ совсемъ истребить сосну, которой и на второмъ гро- 
зитъ безъ сомнешя та же участь, если не будутъ приняты 
соответственныя меры.

Боровая полоска на Иртыше между Красноярскимъ и 
Чернолучьемъ узка (едва-ли где ниб. она расширяется до 
двухъ верстъ) и не защищена отъ скотобоя. Она сосгоитъ 
изъ разновозрастной сосны, еще молодой и находящейся въ 
перюде интенсивнаго роста; экземпляровъ выше 6 саж. я 
здесь не виделъ. Къ сосне примешана береза и осина, а 
изъ кустарниковъ попадаются Cotoneaster nigra и Crataegus 
sanguinea. Въ красноярскомъ конце бора растительность 
сильно выбита, и лесъ наводненъ формами преимуществен
но степными; такъ напр. здесь были встречены: Diplachne
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squarrosa, Potentilla pensylvanica, Nepeta lavandulacea, Artemi
sia frigida, A. glauca, Iris ruthenica, I. flavissima, Festuca 
ovina u др. Изъ л’Ьсныхъ формъ я им'Ью отсюда только Poly- 
gonatum humile, Р. officinale, Geranium pseudosibiricum, An- 
tennaria dioica и Pyrola secunda. Г. Г о л ь д е  (Scripta botani- 
ca, II, 1888) находилъ около Красноярска™ еще Pyrola chlo- 
rantha, а въ чернолуцкоыъ коипф бора— Chimaphila umbellata 
и Vaccinium Vitis idaea, при чемъ последняя была найдена 
лишь въ нгЬсколькихъ экземплярахъ и вдобавокъ безъ цв'Ьтовъ 
и илодовъ.

Боръ расположенъ на cipou супесчаной почвЪ; любопыт
но, что въ одномъ пункгЬ краевой его зоны, но подъ деревья
ми, вскипаюхщй горизонтъ лежитъ нисколько выше 20".

Въ 95 н 96 гг. боръ очень сильно пострадалъ отъ ка
кой то гусеницы, объевшей хвою; осенью 96 года нЬкоторыя 
деревья оказались засохшими и вываливались в’Ьтромъ. Если- 
бы къ этому б^дствио присоединился еще пожаръ, то боръ 
несомненно пересталъ бы существовать. Впрочемъ и въ 
теперешнемъ его состояши онъ представляетъ лишь остатокъ, 
ибо площадь супесчаной почвы по правобережью Иртыша 
значительно больше той, на которой сохранилась сосна: въ 
остальныхъ пунхстахъ площадь эта занята полями или мелкимъ 
березнякомъ. Что сосна некогда была больше распространена 
до правобережью Иртыша вообще, свид'Ьтельствуютъ факты, 
наблюдавнлеся около с. Серебряики: въ настоящее время зд4сь 
на крутыхъ склонахъ къ Иртышу местами есть отдельный 
некрупныя сосны посреди березняка (говорятъ, имеется даже 
одинъ экземпляръ лиственпцы, но я его не вид'Ьлъ); а подъ 
склонами, въ заливной долине, есть полузанесенныя довольно 
толстыя коряги, начавпйя уже минерализоваться: микроскопиче
ское изсл'Ьдоваше древесины обнаружило, что эти коряги 
представляютъ остатки сосновыхъ деревьевъ. Что эти остатки 
мЪстнаго происхождешя, доказывается какъ сохранешемъ имен
но частей пня съ толстыми корнями, такъ п памятью населе- 
шя, помнящаго на иртышскихъ склонахъ крупную сосну.
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Весьма вероятно, что въ перюдъ бблыпаго распростране
н а  сосны по Иртышу здесь водилось и больше боровыхъ 
формъ, которыхъ теперь почти нЪтъ, какъ показываютъ наблю- 
дешя въ красноярскомъ бору. Очень любопытнымъ съ указан
ной точки зр'Ьшя является нахождеше въ красноярскомъ бору 
такой чисто лесной формы, какъ бурундукъ (Tamias striatus).

Здесь же сл’Ьдуетъ сказать и о сосновыхъ борахъ на 
торфяной почве. Въ области тайги сосна на торфяникахъ 
встречается довольно часто: я вид^лъ ее н въ Верхотурскомъ 
у. (между Волоковой и Ковалевой), и въ Екатеринбургскомъ 
(напр. около Кыштыма и В. Уфалея), а выше было уже 
упомянуто о торфяникахъ съ сосной около Копотиловой. Не
редки таше торфяники съ сосной, называемые въ Сибири 
„рямами", и въ области чернозема; такъ напр. таше рямы 
мне известны около Пылаевой Камышл. у., Параткуля, Возне- 
сенскаго и Ольховскаго Шадр. у.; въ Тобольской губ. около 
Кургана, Челноковой, Пегавовой и Частоозерья въ Ишим- 
скомъ и около Колмаковой и Тюкалинска (близъ д. Бугров- 
ской, такъ наз. Собачш рямъ). Есть-ли рямы южнее лиши 
Курганъ— Частоозерье— Тюкалпнскъ, мне неизвестно. Я слы- 
шалъ, что одинъ рямъ есть около д. Безкамышной, на юге 
Ишимскаго у., но въ Безкамышной не могъ получить на 
этотъ счетъ никакихъ сведешй. Рямъ, отмеченный на пла- 
нахъ около д. Степной (въ Куреинекой вол. Кург. у.), пред- 
ставляетъ не сфагновое, а осоковое болото, на которомъ изъ 
деревьевъ водится кое где лишь чахлая береза; клюквы, ко
торая будто бы на немъ есть, я не нашелъ. Известно, что 
болото это въ засушливые годы выгорало и потому можно 
думать, что и сфагны, и сосна уничтожены пожарами; на
сколько это верно, судить не могу; долженъ однако сказать,, 
что несколько старыхъ гнилушекъ, извлеченныхъ изъ новерх- 
ностныхъ слоевъ почвы болота, оказались принадлежащими 
не сосне, а лиственньшъ породамъ.

Сфагновыхъ болотъ съ сосной посреди чернозема въ меж- 
дуречьяхъ Тобольской губ. было осмотрено три (около Ча-
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стоозерья, Колмаковой и СобачШ рямъ). ВсЬ они образова
лись въ озерахъ, что доказывается мощностью торфяныхъ 
слоевъ и остатками водной поверхности, еще не захваченной 
торфообразовашемъ. ВсЬ три пмЬютъ одинаковое положеше: 
они помещаются во впадинахъ, бока когорыхъ заняты сла
быми солонцами; дальше, уже во впадине, развито сначала 
осоковое болото и только за нимь, т. е. отступя отъ краевъ 
впадины, начинается область торфяного мха и сосны, при 
чемъ торфяникъ возвышается на некоторую высоту надъ уров- 
немъ осоковаго болота. Эго последнее нередко (напр. на 
Колмаковскомъ и Собачьемъ рямахъ) бываетъ покрыто мел
кой березой, которая совершенно скрываетъ отъ глазъ наблю
дателя разстилаюшдйся дальше торфяникъ; безъ сомпешя вслЬд- 
CTBie этого обстоятельства мной было пропущено несколько 
рямовъ въ области чернозема, ибо безъ указан1я со стороны 
знающаго человека часто нельзя догадаться о существовали 
ряыа, даже находясь на его окраине. Отступаше сосны и 
сфагновъ отъ краевъ котловины, хотя и менее значительное, 
я наблюдалъ и на рямахъ около Ольховской и Параткуля въ 
Шадринскомъ у.; такимъ образомъ, это есть явлеше общераспро
страненное въ области чернозема. Невольно приходитъ въ 
голову мысль, что причиной его является известная неспо
собность торфяныхъ мховъ расти въ воде, содержащей ра- 
створъ солей кальщя; а между темь, растворы солей конеч
но должны стекать въ котловину, особенно если бока ея 
солонцеваты. Поэтому, осоковое болото, занимающее окраину 
котловины, играетъ, можетъ быть, роль фильтра, который 
задерживаетъ проникновеше солей къ центру котловины; съ 
этой точки зрешя любопытно, что береза еще находитъ воз- 
можнымъ расти на этомъ „фильтре", тогда какъ сосна со- 
всемъ на него не идетъ.

Вышеизложенный отношешя такъ характерны, что я 
пронивеллировалъ южную окраину Частоозерскаго ряма и 
привожу здесь полученным мною данным. Нивеллировочная 
лишя идетъ на СЗ 30°; начинаясь въ области чернозема 
близъ Курганскаго тракта на 7.5 футовъ выше осоковаго
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болота, она довольно круто падаегъ на протяженш 52 саж., 
при чемъ на склонЬ черноземъ сменяется структурнымъ 
солонцомъ съ Saussurea amara, Kocliia sedoides и Festuca 
sulcata; въ самой нижней части этого склона появляется уже 
болотная растительность, которая развита дальше по нивел- 
лировочной линш еще на протяженш 30 саж. Это болото 
образовано кочками Carex sp., между которыми селятся: 
Bidens tripartitus, Scutellaria galericulata, Epilobium palustre, 
Alopecurus arundinaceus, Odontites rubra, Polygonum avicula- 
re, Potentilla anserina (болото сильно обсохло). Только въ 
самомъ концЬ этого участка па болотЬ появляется одинъ изъ 
торфяпыхт. кустарниковъ, а именно Cassandra calyculata, noc.rb 
чего нивеллировочная лишя упирается въ изолированный тор
фяной валъ, шириною при основанш въ 18 саж. и высотою 
въ 1.7 фута надъ уровнемъ осоковаго болота; на валу растетъ 
сосна и во множеств^ торфяные кустарники. За валомъ на 
протяжен! и 16 саженъ опять продолжается осоковое болото, 
лежащее на томъ же уровнЬ, что и предыдущая его часть. Но 
здЬсь уже на всемъ его пространств^ часты кустики Ledum 
palustre и Cassandra calyculata, хотя ни сфагновъ, пи сосны, 
ни прочихъ торфяныхъ формъ не заметно. За этимъ простран- 
ствомъ уступомъ въ 2 фута начинается уже сплошной торфя- 
нпкъ, поверхность котораго на 50 саженъ отъ края ') остает
ся горизонтальной. На торфяпикЬ опять растетъ соспа съ 
небольшой примЬсыо березы и очень сильно развиты торфя
ные кустарники. ЗдЬсь найдены:

Pinus sylvestris soc.
Betula pubescens sol. 
Sphagnum acutifolium soc. 
Sph. medium f. glaucescens2) 
Polytrichum juniperinum gr. 
Ledum palustre cop. gr. 
Cassandra calyculata cop. gr.

Andromeda polifolia cop. 
Yaccinium Myrtillus cop. gr. 
V. Yitis idaea cop.
Oxycoccos palustris cop. 
Rubus Chamaemorus cop. 
Comarum palustre sp. 
Menyanthes trifoliata sp.

*) Дальше вглубь торфяника нивеллировка не продолжена. 
2) Мхи определены Р. V. lirotherus’ojix.



—  293 —

Naumburgia thyrsiflora sp. Scheuchzeria palustris sp.
Drosera rotundifolia sp. gr. Calla palustris sol.
Eriophorum vagiDatum cop. Cladonia rangiferina sol. gr.
Carex limosa sp.

Существоваше несколько осолоненной зоны по бокамъ 
торфяниковой котловины доказывается уже тЬмъ обстоятель- 
ствомъ, что въ области струкгурнаго солонца вскинаюнДй 
горпзонтъ лежитъ всего нгс 7" отъ поверхности почвы. Въ 
самой котловине вскпнающш горизонтъ понижается. Такъ 
напр. на средишЬ разстояшя между окраиной осоковаго бо
лота и изолированиымъ торфянымъ валомъ буровая скважина 
обнаружила слой чернобураго торфа (съ остатками березовой 
коры) толщиной въ 34", подъ которымъ начался синеватосЬ- 
рый озерный илъ; въ этомъ иду вскипаше начинается на 54" 
отъ поверхности болота и значитъ на 20" отъ поверхности 
собственно ила. Другая буровая скважипа, заложенная по 
нпвеллировочной лиши уже на снлошномъ торфянике въ 20 
саж. отъ его края, на 11[8" прошла по сфагновому торфу, 
сначала волокнистому и рыжеватому, а внизу— темнобуроыу 
и землистому. Далее встр'Ьченъ опять синеватосЬрый илъ, 
въ которомъ мелше обломки раковинъ и вскипаше начина
ются на глубине 14', т. е. на 28" отъ поверхности ила. На 
Собачьемъ ряму буровая скважина, заложенная саженяхъ въ 
50 отъ его западнаго края, прошла слой торфа въ 9.5 фу- 
товъ; вскипаше въ илу зд'Ьсь начинается лишь на 39" отъ 
его поверхности. Изъ этихъ данныхъ становится уже веро
ятно, что и самый субстратъ, па которомъ образуется торфя- 
пикъ, выщелоченъ на большую глубину, чгЬмъ подъ осоковымъ 
болотомъ. Къ сожалешю, мнЬ не удалось заложить еще н е
сколько скважинъ на Частоозерскомъ ряму. Весьма вероятно, 
напр., что изолированный торфяной валъ образовался уже на 
поверхности осоковаго болота; понпжеше между нимъ исилош- 
нымъ торфяникомъ со временемъ, можетъ быть, тоже запол
нится сфагновымъ торфомъ, ибо уже и теперь два торфяныхъ 
кустарника охотно растутъ въ этомъ понижеши.
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Можно прибавить, что въ янахъ, вырытыхъ на сплош- 
ноы ь торфянике, первоначально безводныхъ, выступающая изъ 
сгЬнокъ вода устанавливалась приблизительно на 2 футахъ 
оть поверхности, т. е. примерно на уровне поверхности осо- 
коваго болота, тогда какъ въ этоыъ посл’Ьднемъ вода высту
пала значительно ниже; въ этомъ сказывается водоподъемная 
способность сфагноваго торфа. Но п несмотря на нее, сфаг
новые бугры на поверхности торфяника довольно сухи, на 
что указываетъ и покрытое торфяниковъ сосной, и присут- 
CTBie Cladonia rangiferina; торфообразован1е здесь. какъ и 
на другихъ рямахъ, во всякомъ случае уже замедлено.

На Собачьемъ и Колмаковскомъ рямахъ, кроме выше- 
указанныхъ кустарпиковъ, водится во множестве еще Vacci- 
nium uliginosum, а сЬверн’Ье Тюкалинска Г. С. Скрппченко 
съ гЬхъ же мЬстообитанш собиралъ и Betula папа. Кроме 
того, на Собачьемъ ряму изъ мховъ были найдены: Sphag
num acutifolium, Sph. fuscum, Sph. recurvum, Sph. centrale 
и Polytrichum juniperinum (определешя сделаны г. Бротеру- 
сомъ); встречается и Cladonia rangiferina отдельными, но до
вольно частыми дерновинками.

Торфяная почва угнетающимъ образомъ отзывается на 
росте сосны: здесь получаются экземпляры низше и тонте, 
съ короткой хвоей и поверхностно расположенной корневой 
системой. Экземпляровъ выше 2 сажень и толще 2 ’/ 2 верш- 
ковъ у комля я на тобольскихъ рямахъ не виделъ. Несом
ненно, что въ этомъ виновато и тщательное истреблеше кре
стьянами всехъ более рослыхъ экземпляровъ сосны, которые 
идутъ на колья и т. п. Поэтому, нельзя составить себе по- 
вяНя о томъ, какого предельнаго возраста и размеровъ мо- 
жетъ достигать сосна типа Частоозерскаго ряма. Темъ не 
менее, прироста какъ по рад!усуг, такъ и продольный у тор
фяной сосны на юге Тобольской губ. гораздо меньше, чемъ 
у сосны съ другихъ почвъ. Для иллюстращи можно привести 
прироста одного и того-же возраста, 30— 50 лета, сосны съ 
рямовъ, съ песчаной почвы, между Курганомъ и Сычевкой и 
съ супеси около Красноярскаго. Этотъ возраста выбранъ по-
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тому, что съ рямовъ я не им'бю наследованной на приросте 
сосны старше 49 летъ, а изъ указанныхъ боровъ— старше 53.

М Ъ С Т О Н А Х О Ж Д Е Ш Е . ВОЗРАСТЪ.
Средшй го

дичный при- 
ростъ но ра- 
Aiycy въ шш.

Средшй го
дичный нри- 
ростъ въ вы
соту въ вер

шкахъ.

Рямъ ЧастоозерскШ.......................... 31 0.3 1.0

— 44 0.7 м

— 39 0.8 2.0

— 49 U.5 0.9

Рямъ СобачШ...................................... 32 0.5 1.4

— 36 0.8 2.0

Среднее для ряховой сосны. . . 0.6 1.4

Красноярское, боръ на супеси. . 38 3.3 5.7

— 38 3.2 4 .4

— 37 3.0 3.9

— 37 3.1 4.5

Сычевка, боръ на песк4................. 53 3.1 4.0

— 38 2.9 5.0

— 45 3.1 4 .6

Среднее для обычной сосны. . . 3.1 4.6

Вышеприведенныя цифры представляютъ частныя отъ дЬ- 
лешя на количество л'Ьть высоты, выраженной въ вершкахъ, 
или средняго рад1уса, выраженнаго въ миллиметрахъ. Здесь 
стоитъ отметить еще то обстоятельство, что у н4которыхъ 
изъ изслгЬдованныхъ рямовыхъ сосенъ наросташе ствола въ 
толщину очень неравномерно; такъ изъ 12 экземпляровъ съ
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рямовъ Собачья го и Частоозерскаго у четырехъ найдены та- 
шя величины для паибольшаго и наименыпаго рад1усовъ дре
весины: 1) 9 и 3 mm— Л’Ьтъ 21; 2) 8 п 4 mm, л^тъ 24; 3) 
18 и 28 mm, л'Ьтъ 44; 4) 19 н 30 mm, л4тъ— 30. Къ 
сожаление, на месте не было обращено вниыашя на эту 
неравномерность и потому причины ея остаются невыяснен
ными. У другихъ рямовыхъ сосенъ столь значительнаго нера
венства рад1усовъ не замечено.

Плодоношеше у’рямовой сосны паступаетъ рано: я виделъ 
сосну 21 года и 22 вершковъ высотой съ несколькими шиш
ками. У такихъ молодыхъ и мелкорослыхъ экземнляровъ и 
шишки особенно мелки: оне едва достигаютъ половины вели
чины шишекъ сосны, выросшей вне торфяниковъ. По наружно
му виду межно отличить два сорта шишекъ: гладшя и съ 
бугорчатыми, иногда даже слабо изогнутыми отростками чешуй 
на верхней стороне шишки. На Собачьемъ и Частоозерскомъ 
ряму я не встретидъ пи одного экземпляра сосны, который 
имЬлъ бы на себе оба сорта шишекъ одновременно. Тотъ и 
другой тины шишекъ встречаются внрочемъ и вне торфяниковъ.

Соответственно низкому среднему приросту въ высоту, 
и длина конечныхъ побеговъ у рямовой сосны незначительна: 
только въ одномъ случай изъ 12 отмечена длина въ 4 верш
ка, въ восьми— конечные побеги были около 2— 1 в. и въ 
трехъ— конечный иобегъ найденъ отмершимъ. Вообще, какъ 
отмираше конечныхъ побеговъ, такъ и раннее покрытче коры 
рямовыхъ экземпляровъ лишайниками и ранняя потеря ниж- 
нихъ ветвей несмотря па очень благопр1ятныя услов1я освеще- 
шя въ такихъ Pineta sphagnosa, свидетельствуютъ о томъ, 
что сосна здесь чувствуетъ себя плохо. И въ самомъ деле, 
при пересадке ея на другую почву, какъ эго было сделано 
наир, въ Тюкалинске, она начинаетъ расти быстрее. Совершен
но очевидно, что рямовая сосна съ ея медленнымъ ростомъ и 
своеобразной наружностью есть прямое произведете неблаго- 
пр1ятныхъ почвенныхъ условШ.

Не всегда, однако, сосна растетъ на рямахъ столь пло
хо. Такъ наир, на ряму около Пылаевой въ Камышл. у. я
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встрЬтилъ крупный сосны. Но самый рямъ здесь иыйетъ дру
гой характеръ и образовался не въ глубокомъ озере, какъ 
предыдупце, а въ небольшой плоской котловинка. Возможно, 
что въ Пылаевой не сосна поселилась на торфяномъ мхе, а 
сфагны стали разростаться въ бывшемъ уже на этомъ ме
сте сосновомъ бору.

Сосновые л'Ьса Акмолинской области отчасти уже опи
сывались мною (О кокчетавскихъ лЬсахъ, Зап. Запад.-Сиб. 
Отд. И. Р. Г. О., 1597) по наблюдешямъ 96 года. Въ 97 го
ду я посЬтилъ еще нЬкоторыя новыя местонахождешя сосны 
въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у., но къ сожал1гаш не 
им'Ьлъ времени, чтобы подробно заняться здесь борами. По
этому, мн'Ь лишь въ немногомъ приведется дополпить сделан
ное уже онисаше.

Наименее тронутый человекомъ сосновый боръ я наблю- 
далъ при подъем^ на одну изъ главпыхъ вершинъ цепи 
Кокче-тау— Меженную гору или Акылбай (вполне устано
вившихся назвашй для отдельныхъ горъ, невидимому, здесь 
пЬть: такъ отъ разпыхъ лицъ, киргизъ и русскихъ, мне 
пришлось слышать так1я назвашя главной вершины Кокче- 
тау: Мапай, Синюха, Кокче-тау, Кара-кыстакъ; для длинной 
гряды между этой вершиной и Меженной горой— Акылбаев- 
сшя сопки и Иманай). Сначала, ближе къ ущелью Саръ- 
булакъ, пдетъ лесъ изъ березы и сосны съ преобладав1емъ 
молодыхъ экземпляровъ: отсюда еще легко вывозить деревья. 
Выше добыча деревьевъ становится труднее и на пути мне 
попалось несколько толстыхъ сосенъ, вырубленныхъ уже 
несколько летъ назадъ, но не вывезенныхъ; въ этихъ мй- 
стахъ и до вершинныхъ сопокъ уже преобладаетъ сосна—  
береза встречается редко и попадаются исключительно старые 
ея экземпляры, большею частью суховершинные, съ корой, 
густо покрытой лишайниками. Сосны чувствуютъ себя гораздо 
лучше и достигаютъ значительнаго возраста и толщины при 
высоте до 9 сажепъ (такъ напр. была встречена спиленная 
сосна 250 летъ съ д1аметромъ древесины въ 13У? в.). Места-
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ми въ бору, где недавно были пожары, почва покрыта огром- 
нымь количествомъ Sedum hybridum, безплодные побеги 
котораго, издали напоминаюице безплодные побеги Chimaphi- 
la nrabellata, придаютъ лесу характеръ бол'Ье сЬверныхъ 
боровъ. Между т'Ьмъ, здесь н4тъ обычныхъ спутниковъ со
сны— видовъ Vaccinium, да и различный Pyrola начинаютъ 
встречаться лишь выше. Тамъ, где пожаровъ не было срав
нительно давно, въ л^су разростается высокая и густая 
травянистая растительность, среди которой шЬгь места для 
дериовипекъ мховъ и кладонШ— боръ имеетъ характеръ доволь
но типичнаго Pinetum herbosum. Въ такихъ участкахъ бы
ли встречены:

Pteridium aquilinum Epilobium angustifolium
Equisetum sylvaticum Sedum purpureum
E. hiemale S. hybridum
Bracbypodium pinnatum Latbyrus pratensis
Calamagrostis sylvatica L. pisiformis
Festuca elatior Vicia sepium
Agrostis alba V. sylvatica
Thalictrum minus V. megalotropis?
Th. simplex Heracleum sibiricum
Carex vaginata Libanotis montana
Platanthera bifolia Verbascum Tbapsus
Polygonatum officinale Veronica spicata
Fragaria vesca V. spuria
Rubus saxatilis Pedicularis comosa
Rosa acicularis Hedysarum elongatum
R. cinnamomea Silene nutans
Spiraea crenifolia Dracocepbalum Ruyscbiana
Cotoneaster nigra Thlomis tuberosa
Filipendula Ulmaria Campanula Steveni
Sanguisorba officinalis Galium borcale
Pulsatilla patens Plantago media
Viola birta Tanacetum vulgare
Geranium sylvaticum Antennaria dioica
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Solidago Yirga anrea Crepis sibirica
Artemisia sericea Hieracium umbellatum

Местами вдоль источника, текущаго съ горы, разростает- 
ся Primus Padus, Ribes nigrum, Lysimachia vulgaris. Почти 
до самой вершины чередуются то участки бора съ весьма 
бедной растительностью, состоящей почти только изъ куке- 
морала (Sedum hybridum), то участки съ высокой травой и 
массой валежника; но пожарные следы есть везде.

Только у подножья вершинныхъ сопокъ изменился 
характеръ бора: пожарные следы отсутствуютъ и гранитная 
почва прикрыта почти сплошнымъ моховымъ покровомъ, въ 
составь котораго наибольшее у ч а т е  принимаетъ Hvpnum 
Crista castrensis; кром’Ь него здесь встречаются дерновинки 
Hylocomium Sclireberi, Polytrichum juniperinum и другихъ 
мховъ. Зд^сь растительность пмеетъ более типичный боровой 
характеръ и въ составь ея замечены между прочимъ и татя  
формы, которыхъ не приходилось встречать и въ гораздо 
севернее расположенныхъ борахъ черноземной области. А 
именно, здесь были найдены:

Juniperus communis 
Gymnadenia cucullata 
Linnaea borealis 
Goodуera repens 
Pyrola minor

P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. secunda 
Monesis grandiflora 
Cystopteris fragilis

Polypodium vulgare

Но тутъ же, въ непосредственной близости отъ эти.чъ 
формъ, на выступающихъ гранитныхъ глыбахъ, попадаются 
и таюя, какъ Thymus Serpyllum, Umbilicus spinosus, Cerastium 
arvense, .Veronica incana, Valeriana dubia; наконецъ, здесь 
же былъ пайденъ и Juniperus Sabina.

Конечно, появлеше такихъ чисто лЬсныхъ видовъ, какъ 
разныя Pvrolaceae, Linnaea и Goodyera обусловлено вовсе не 
абсолютной высотой, которая здесь не больше 300 саж. надъ



—  300 —

уровнемъ моря: несомненно, что они могутъ водиться и ни
же, въ тРхъ участкахт., где травянистая растительность не 
такт, сильно изменена вл1яшемъ рубокъ и частыхъ пожаровъ. 
И въ самомъ д^ле мне удалось видеть одипъ такой уча- 
стокъ въ более низкой и ровной местности къ юговостоку 
отъ горъ Кокче-тау; я имею здесь въ виду единственный 
встреченный мною въ Акмолинской области торфянпкъ, по
крытый сосной. Дорога къ нему пдетъ изъ Щучьей, огибая 
восточный берегъ оз. Чортанъ— куля, но сосновому бору, 
который состоитъ хотя и изъ старой, но довольно редкой 
сосны, вслРдсгае чего, несмотря на значительное количе
ство подроста, лесъ довольно свРтелъ. Боръ этотъ располо- 
женъ на грубой дресвяной почве, обязанной своииъ пропсхож- 
дешемъ вывРтриванш гранита, который нередко выступаетъ 
на поверхность въ виде небольших!, иалатокъ. Въ посРщев- 
ныхъ мною частяхъ этого бора, где изъ чисто лесныхъ 
формъ я изредка замечалъ только Pyrola secunda, в.няше 
рубокъ и пожаровъ заметно гораздо более, чемъ въ вершин- 
ныхъ частяхъ горъ Кокче-тау. Торфяпикъ помещается въ 
ложбинЬ, которая идетъ на 3, къ Чортанъ-кулю; по ней 
струится ручеекъ, который теряется въ торфянике. Въ пониже- 
ши передъ торфяиикомъ въ бору растетъ брусника (отъ каза- 
ковъ я слышадъ, что нигде въ другихъ местахъ она здесь 
не встречается), Succisa pratensis, Brachypodium pinnatum, 
Calamagrostis svlvatica, Luzula campestris, Orchis maculata, 
Geranium sylvaticum-, встречаются кроме того черемуха, кали
на и рябина; два последше вида тоже не известны жителямъ 
изъ другихъ местъ въ окрестностяхъ Щучьей. За этимъ неболь- 
шимъ пoнижeнieмъ начинаются крупныя подушки красновата- 
го ^Sphagnum fuscum; на нихъ, какъ и въ понижеши, ра
стетъ сосна, а съ ней: *Polytrichum juniperinum var. stric- 
tum ’), Yaccinium Vitis idaea, Drosera rotundifolia, Tedicula- 
ris Sceptrum carolinum, Pyrola minor, P. rotundifolia, P. 
chlorantha, P. secunda, Equisetum sylvaticum, Carex Buxbaumii,

) Отмеченные звездочкой мхи определены г. Бротерусомъ.
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C. vaginata. На н'Ькоторыхъ изъ подушекъ торфообразоваше 
прекратилось, поводимому, совершенно: верхшй слой сфагва 
сильно обросъ лишайниками и слился въ почти сплошную 
буроватую корку. Обпцй видъ этихъ сфагновыхъ нодушскъ 
наводить на мысль, что каждая изъ нихъ представляетъ гра
нитную глыбу, обросшую съ поверхности торфянимъ мхомъ; 
при бурен1н оказывается однако, что гранптныхъ глыбъ вну
три торфа н4тъ: слои сфагна достигаютъ почти трехъ футъ 
толщины и залегаютъ непосредственно на гранитной дре
ве, безъ промежуточна™ глинистаго слоя; между отдель
ными подушками можно заметить еще слабое течете. За 
этимъ возвышеннымъ сфагновьшъ поясомъ, въ расширен1и 
того-же лога ближе къ Чортанъ - кулю, начинается болоти
стое ионпжете съ ^Sphagnum teres, *Camptothecium nu 
tans, *Hypnum revolvens; изъ него кое где торчать невы- 
coaie бугорки изъ Sphagnum fuscurn, на которыхъ растетъ 
сосна, Polvtrichum juniperinum, Betula verrucosa и много 
красивой Potentilla fruticosa; кроме того, здесь же, отчасти 
па бугоркахъ, отчасти въ воде между ними; замечены еще: 
Oxycoccos palustris, Drosera rotundifolia, D. longifolia, Utricu- 
laria intermedia, U. minor, Menyanthes trifoliata, Rhyncho- 
spora alba, Carex ampullacea, C. vesicaria, C. limosa, Eriopho- 
rum gracile, E. angustifolium, Phragmites communis, Galium 
uliginosum, Equisetum palustre, Pediciilaris palustris. Далеко 
этого торфяника я не ироследилъ, но во всякомъ случае 
любопытно, что въ посещенной его части петъ обычныхъ 
торфяныхъ кустарников!. — Ledum, Cassandra, Andromeda, 
которые всегда разростаются на торфяникахъ въ громадномъ 
количестве экземпляровъ. Впрочемъ, какъ можно заметить 
изъ предыдущаго описан1я, данный торфяникъ имеетъ вооб
ще довольно своеобразный характеръ.

Можно надеяться, что более подробное изследоваше 
лЬсныхъ трущобъ на Ковче - тау и въ ихъ окрестностяхъ 
дастъ еще много любопытныхъ фактов! относительно распро- 
страпешя здесь чисто лесныхъ видовъ; но уже и теперь ясно, 
что Кокче-тау съ окружающими ихъ лесами прсдставляютъ

20
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лесной островъ, затерявппйся посреди окружающихъ его сте
пей; любопытпо, что и животное населеше паКокче-тау тоже 
содержитъ лесные элементы; такъ напр. до сихъ норъ здесь 
водится много медведей; кроме того, встречается на Кокче- 
тау и маралъ, тогда какъ въ окружающей степи живутъ сур
ки, разные суслики, корсаки и др. чисто-степныя животным.

Въ другихъ м4стахъ бора между Щучьей и Боровой, а 
также по восточному берегу Чортанъ - куля растительность 
почти не содержитъ чисто-лесныхъ элементовъ; изъ таковыхъ 
я видалъ только Pteridium aquilinum и Pyrola secunda. Тра
вянистое населеше этого бора состоитъ главнымъ образомъ 
изъ степпыхъ формъ. Я встретилъ напр. на одномъ неболь- 
шомъ участке (въ 150 кв. саж.), покрытомъ редкими стары
ми соснами, следующая формы:

Festuca sulcata Seseli hippomarathrum
Avena desertorum Libanotis niontana
Calamagrostis Epigejos Gentiana Amarella
Phleum Boemeri Veronica spicata
Carex supina V. inсапа
Thalictrum niinus Phlomis tuberosa
Pulsatilla patens Thymus Serpyllum
Silene nutans Plantago media
S. chlorantha P. maxima
Dianthus acicularis Valeriana dubia
Cotoneaster nigra Galium verum
Spiraea crenifolia Aster alpinus
Rosa acicularis Galatella Hauptii
R. cinnamomea Onosma simplicissimum
Fragaria vesca Centaurea sibirica
Potentilla opaca Achillea Millefolium
Filipendula Ulmaria Antennaria dioica
Sanguisorba officinalis Artemisia sericea
Sedum hvbridum A. campestris
Medicago falcata A. armeniaca

A. pontica.
Эти виды образуютъ низкую и редкую растительность 

на светлосерой супеси, образовавшейся на гранитной дресве;
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есть въ участий и небольшой выходъ гранита. Вскипашя ни 
въ почвй, ни въ подпочвй не констатировано. На этой пло
щади растетъ 20 сосенъ высотою отъ 7 до 9 1/ 2 саж. и 4 
молодыхъ сосенки въ 1 ‘/ 2— 2 саж. высотой; болйе мелшй 
подростъ въ участий отсутствуетъ— повидимому здйсь нйсколь- 
ко лйтъ тому назадъ прошелъ низовый пожаръ. Изъ 20 со
сенъ 14 имйютъ характеръ ;кондовыхъ и достигаютъ значи
тельной толщины— отъ 7 7 3 до 12 г/2 в. въ д1аметрй на уро- 
внй груди; у четырехъ изъ нихъ уже появилась суховершин- 
ность. Остальныя 6 сосенъ съ д)аметромъ 4— 5 в. и высотою 
въ 7— 8 саж. имйютъ характеръ мяндовахъ — нижтя части 
ихъ стволовъ одйты шероховатой сйраго цвйта коркой; онй 
еще нродолжаютъ расти въ высоту; проба Пресслеровскимъ 
буравоыъ въ одной такой соснй обнаружила 22 годичныхъ 
слоя шириной (всего) въ 51 mm.; принимая во внимаше ве
личину д1аметра древесины (около 160 mm) и хороппй про
дольный приростъ, выражающейся въ значитедьныхъ проме- 
жуткахъ между мутовками, можно опредйлить вйроятный воз- 
растъ этой сосны въ 50 лйтъ maximum. Кондовыя сосны 
участка гораздо старше; такъ одна спиленная сосна (д1аметръ 
ствола съ корой около 9 в.) оказалась 205 лйтъ, при чемъ 
90 внутренпихъ слоевъ занимали по рад1усу 136 mm, а сдй- 
дуюнця 115— всего 48 mm. Отъ другой кондовой сосны въ 
этомъ же участкй (д1амегръ 7' /а в.) былъ Пресслеровскимъ 
буравомъ взятъ цилиндрикъ въ 39 mm длиной, на которомъ 
насчитано 84 слоя: этой соснй во всякомъ случай значитель
но больше 100 лйтъ. Основываясь на подобныхъ фактахъ, 
я началъ думать, что кондовая сосна есть лишь возрастное 
видоизмйнеше мяндовой, возникающее въ нйкоторыхъ случа- 
яхъ отъ неизвйстныхъ причинъ. Однако, нозднййгшя наблю- 
дешя въ лйсахъ на Кокче-тау значительно поколебали во мнй 
это мнйше; а именно присматриваясь къ молодымъ еще тон- 
кимъ соснамъ, иногда совершенно ясно можно отличить меж
ду ними будушде кондовые экземпляры: таия сосенки имйютъ 
слабо развитую крону и стволъ ихъ быстро очищается отъ 
нпжнихъ вйтвей, а конечные побйги коротки и усажены срав-
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нительно короткой хвоей. И всЬ эти явлешя замечаются на 
сравнительно открытыхъ м'йстахъ леса, где объ угнетен]'и 
другими деревьями нельзя думать; у такихъ экземпляровъ срав
нительно" рано обнаруживается и желтовато - красноватый 
цв^тъ корки. Изредка почти рядомъ съ такимъ экземпляромъ 
сидитъ другая молодая сосна, съ более развитой въ ширь и 
въ высь кроной, съ длинными конечными побегами и съ се
рой коркой—несомненный мяндачъ.

Въ лесахъ на юговостокъ отъ Кокче-тау преобладаютъ 
кондовые экземпляры, но ближе къ Щучьей, на более бога
той мелкоземомъ почве южнаго конца Чортанъ-куля преобла
даешь молодая быстро растущая мяндовая сосна. Приростъ 
кондовой сосны въ толщину вообще невеликъ: до 70 летъ 
онъ въ среднемъ составляешь около 1.6 mm въ годъ, а далее 
падаетъ и къ 100 годамъ лишь редшя сосны сохраняютъ 
нриростъ въ 1 mm. To-же нужно сказать и о приросте со
сны въ посещенной мною части леса Менреу-карагай, кото
рая по почвеннымъ услов1ямъ совершенно сходна съ боромъ 
между Щучьей и Боровой, и где также преимущественно 
развита кондовая сосна; вообще медленный ростъ въ толщину 
составляешь правило въ осмотренныхъ мною участкахъ кок- 
четавскихъ лесовъ; но несомненно, что кое где есть и бы
стрее растущая сосна; я виделъ бревно съ правильно раз
витыми годичными кольцами и съ широкими годичными сло
ями (maximum 5 mm); невидимому, татЛя сосны растутъ въ 
нонижешяхъ между горами, и можетъ быть въ сосново-бере- 
зовыхъ кодкахъ въ югу отъ Мокинсваго. На каменистыхъ же 
почвахъ горъ и на грубыхъ дресвяныхъ супесяхъ преобла
даешь сосна медленно растущая; и при томъ ростъ ея замед- 
левъ темъ более, чемъ экспонироваынее данное местонахож- 
деше. Поэтому, на вершинахъ значительныхъ горъ и неболь- 
шихъ сопокъ всегда встречается только сосна медленно ра
стущая, при чемъ въ этихъ случаяхъ обыкновенно нельзя ра 
вобрать, въ кондовой или мяндовой разности нужно ее отне
сти. Любопытно однако то обстоятельство, что и въ лесахъ 
Ш.учья-Боровая, и въ лесу Менреу, которые никакъ ужъ не
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представляютъ м'ЬстовахожденШ экспонированныхъ, сосна не 
достигаетъ большого роста, несмотря на весьма значительный 
возрастъ. Такъ въ л’Ьсахъ около Щучьей я вид4лъ лишь од
ну сосну въ 11 саж. и 15 вершковъ вт. д1аметр$— едва ли 
ей меньше 300 л'Ьтъ. Обыкновенный размерь старыхъ кон- 
довыхъ сосенъ, которымъ не меньше 100 лЗзтъ, колеблется 
между 7 и 9 саженями, откуда сл^дуетъ, что въ этихъ юж- 
ныхъ местностяхъ сосна не достигаетъ уже столь значитель- 
ныхъ размеровъ, какъ сЬверн4е.

Въ л'Ьсу Менреу травянистая растительность напоми- 
наетъ растительность вышеприведеннаго участка между Щучь
ей и Боровой— чисто л’Ьсныхъ формъ я здесь не встретили.

Далее на югъ, въ посл’Ьднемъ значительномъ боровомъ 
участке около Мунчактовъ, изъ л’Ьсныхъ формъ я заметили 
только Pteridium aquilinum, Pyrola chlorantha и secunda; ос
тальная растительность бора у мунчактинской сопки, сравни
тельно молодого и густого, довольно бедна и не характерна; 
здесь водится, между прочимъ, опять Sedum hvbridum въ 
большихъ количестьахъ.

Мы видели, что въ вершинной области горъ Кокче-тау 
встречаются участки съ выраженнымъ моховымъ покровомъ 
почвы, при чемъ моховой покровъ сопровождается и такими 
характерными формами, какъ различный Pyrolaceae и Linnaea; 
несомненно, мы имеемъ здесь дело съ той формой сосновыхъ 
боровъ, которая носитъ назвав1е Pinetum hylocomiosum. От
сюда необходимо заключить, что Pin. hylocomiosa находятъ 
услов1я для р а зв и т  не только на севере наследованной тер- 
риторш, но и на юге, уже близъ южной границы распро- 
странешя сосны. При этомъ, они не стесняются характеромъ 
почвы, такъ какъ появляются въ разныхъ местахъ и на ка- 
менистыхъ или песчаныхъ почвахъ, и на подзолахъ или су- 
глинкахъ. Такую же неразборчивость по отношешю въ почве 
обнаруживаютъ и сосняки съ густымъ травянистымъ покро
вомъ, но изъ имеющихся наблюдешй я принужденъ заклю-
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чить, что эти двгЬ формы сосновыхъ боровъ не представляютъ 
ассощащй равноправоыхъ. Такъ напр. въ кокчетавскихъ ле- 
сахъ Pinetum herbosum преобладаетъ везде, где только име- 
ются следы недавнихъ низовыхъ пожаровъ, где, следователь
но, моховой покровъ уничтоженъ огнемъ. А какъ разъ таяъ, 
где низовыхъ пожаровъ уже давно не было, развиты мохо- 
выя подушки и соответственная флора. Сопоставлеше опи- 
санныхъ выше боровъ около Нехорошковой, Камышлова и 
Ертарки тоже даетъ любопытный матер1аль по этому вопро
су. Мы видели, что преобладаетъ въ насаждешяхъ около Не- 
хорошковой и Камышлова сосна сравнительно молодая и при
близительно одинаковаго возраста въ томъ и другомъ месте; 
но тогда какъ около Нехорошковой развитъ Pinetum herbo
sum и кора въ нижней части стволовъ свидетельствуетъ о 
недавнихъ еще низовыхъ пожарахъ, около Камышлова имеет
ся довольно типичный Pinetum hylocomiosum и пожарные 
следы отсутствуютъ. Что при этомъ не играетъ роли почва, 
показываетъ сопоставлеше камышловскаго бора съ ертарскимъ: 
последшй отличается отъ перваго только тЬмь, что сильно 
порубденъ, пожарныхъ следовъ недавняго времени и здесь 
не заметно, но моховой покровъ развитъ гораздо меньше и 
боръ производить впечатлеше травянистаго. На основанш 
какъ этихъ, такъ и другихъ наблюдешй я думаю, что тра
вянистые боры возникаютъ изъ мшистыхъ после уничтожешя 
въ нихъ мохового покрова и представляютъ форму лишь вре
менную: если пожары или рубки, значительно осветляюнря 
почву, не повторяются, то происходить разросташе мохового 
покрова почвы и изменеше травянистой растительности, ко
торая по составу своему начинаетъ приближаться къ харак
терной для Abiegna hylocomiosa. Образоваше густого травя
нистаго покрова подъ сосной после низовыхъ пожаровъ мо- 
жетъ происходить и действительно происходить преимуще
ственно тамъ, где почва достаточно богата, т. е. па под8 0 - 
листыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ почвахъ, и лишь ино
гда, какъ напр. у Ертарки, на песчаныхъ. Но пески въ бо- 
ровомъ пространстве по Пыпше несомненно своеобразны:
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въ пихъ содержатся окатанныя гальки разныхъ породъ, а 
также нередки и прослойки болЬе глинистаго характера, да- 
ющгя поводъ для образования супесей. Другой характеръ имЬ- 
ютъ пески напр. по Вагаю, по Тоболу: здесь резче обозна- 
ченъ тотъ дюнный рельефъ, о которомъ говорилось выше, а 
глпнистыя прослойкп и галькп— отсутствують. Уже безъ ана- 
лизовъ можно сказать, что напр. вагайсше пески около Ин 
дерскихъ и Истяцкихъ Юртъ представляютъ типичные боро
вые, т. е. отличаются грубымъ составомъ и малыыъ содер- 
жашемъ пигательныхъ веществъ. На пихъ, поэтому, носле 
пожаровъ, уяичтожившихъ моховой покровъ, не развивается 
густой травянистый коверь, а образуется Pinetum cladinosum 
или, гдЪ и сосна стоить редко, открытая растительность, не 
затеняющая песчаной почвы. Какъ было указано, осмотръ 
на месте приводить къ уб'Ьждешю, что Pin. cladinosum здЬсь 
представляеть производную форму растительности, не могу
щую существовать неопределенно долгое время безъ участия 
особыхъ причиаъ. To-же убеждеше вынесъ я и изъ наблю- 
детй надъ Pineta cladinosa въ другихъ м’Рстахъ восточной 
Россш; такъ напр. обширныя пространства такихъ боровъ 
можно наблюдать на западной стороне Урала между Вереть- 
емъ и Чердыныо: въ другихъ местпостяхъ я не видалъ та
кого большого р а зв и т  кладинъ, подушками которыхъ, какъ 
бы остатками не усневшаго еще растаять грязноватаго сне
га, покрыта лесная почва. И повсеместно въ этихъ борахъ 
есть следы недавнихъ нпзовыхъ пожаровъ; на т’Рхъ же участ- 
кахъ, где таковые уже отсутствуюгъ, наблюдаются и зачат
ки будущаго мохового покрова: дерновинки мховъ, первона
чально изолированный и затерянныя посреди массы кладинъ, 
разростаются обильнее и сливаются въ более или менее круп
ный подушки, при чемъ кладины отходятъ на второй планъ: 
на месте Pinetum cladinosum начинаетъ развиваться Pin. hy- 
locomiosum. Смена разныхъ картинъ бора совершается ино
гда на столь незначительныхъ пространствахъ, что невозмож
но связывать ее напр. съ изменешемъ условШ почвенной 
влажности.
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Такимъ образомъ, Pinetum hylocomiosum есть та исход
ная формащя, нзъ которой, подъ вл1яшемъ главнымъ обра
зомъ низовыхъ пожаровъ, несомненно вознпкаюгь и Pin. her- 
bosa, и Pin. cladinosa, стремягадеся вновь перейти въ Pin. 
hylocomiosum. Съ этой точки зрешя не только Pineta her- 
bosa, но и Р. cladinosa не представляютъ „окончательной 
формацш“ въ смысле Сернандера. т. е. такой устойчивой 
формы равновЬпя между членами растительнаго покрова, 
которая можетъ неопределенно долгое время занимать тер- 
риторш.

Какъ известно, для Скандинавш Сернандеръ пришелъ 
къ прямо противоположному заключенш: по его мнен1ю та- 
MomHie P ineta cladinosa и ихъ „am meisten vorgeschrittenes 

S tad ium “ —  Cladineta ericosa представляютъ „окончательную 
формацию" J). Развития этихъ именно формащй и следовало 
бы ожидать въ восточной Poccin съ точки зрешя Сернандера, 
по мнешю котораго „es scheinen diese Formationen vorzugs- 

weise ein kontinentales K lim a zu lieben“ (1. c., 80). Въ даль- 
нейшемъ изложенш я надеюсь показать однако, что и въ 
другихъ пунктахъ восточной Россш близъ южной границы 
ели, напр. въ Казанской губ., сосновые боры даже на глу- 
бокихъ и грубозернистыхъ песчаныхъ ночвахъ принимаютъ, 
если нЬтъ особыхъ иричинъ, форму Pineta hylocomiosa, а 
развитие въ нихъ лишайниковаго покрова представляетъ явле- 
Hie преходящее. Не исключена, конечно, возможность, что въ 
области черноземной степи, при комбинированномъ вл!янш 
сухости климата и почвы, уже не могъ развиваться въ пес
чаныхъ борахъ моховой покровъ, тогда какъ покровъ; изъ 
кладинъ еще чувствовалъ себя хорошо. И въ самомъ деле, 
въ менее нострадавшихъ участкахъ боровъ на песчаной поч
ве въ области степного чернозема приходилось отмечать 
значительное развиНе покрова изъ Cladonia rangiferina (напр. 
во владешяхъ г. Смолина въ Илецко-Иковской даче, местами

l )  S е г п а в (1 е г, Einwanderung d. Fichte etc., Engler’s Jahrb., XV, 
стр. II, 40, 80.
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также во 2-мъ лесничестве Бузулукскаго бора въ Самарской 
губ.); къ соягаленш, случаи этого рода не были изсл'Ьдованы 
подробнее, а потому и нельзя сделать относительно нихъ 
нрямыхъ выводовъ. Но a priori отрицать возмолшость пре- 
вращешя и такихъ боровъ въ Pin. hylocomiosa нельзя, при
нимая въ разсчетъ, что сощальные мхи появляются, какъ 
увидимъ ниже, въ сопровожден^ н'Ькоторыхъ харакгерныхъ 
боровыхъ формъ и на пескахъ (напр. около Петропавловска), 
удерживаясь здесь даже после глубокихъ изменешй, про- 
изведенныхъ въ составе растительности челов’Ькомъ. Хотя, 
такимъ образомъ, довольно вероятно, что и на югЬ изсл'Ь- 
дованной территорш Pineta herbosa и cladinosa представля- 
ютъ лишь неустойчивую форму растительнаго равновеЫя, од
нако отсюда еще не сл^дуетъ, что они образовались только 
полъ в.пяшемъ культуры изъ Pin. hylocomiosa: возможно, что 
они существовали и въ докультурный перюдъ, ибо лЪсньте 
пожары, и теперь препятствуюнце превращение ихъ въ „окон
чательную формащю“, несомненно действовали всегда.

Все вышеприведенный разсуждешя убеждаютъ насъ въ 
томъ, что наиболее важной формой ассощашй съ преобла- 
дашемъ сосны являются Pineta hylocomiosa; следуетъ доба
вить. что и съ точки зрешя состава травянистой раститель
ности, эта ассощащя является наиболее характерной. Въ 
Pin. hylocomiosa всего наследовавваго района было зареги
стрировано около 150 видовъ, считая въ томъ числе деревья 
и сощально роступце мхи; изъ этихъ формъ свыше 40— общи 
съ Abiegna hylocomiosa: въ сколько нибудь типичныхъ участ- 
кахъ такихъ боровъ эти именно виды и играютъ главную 
роль въ составе растительности. Изъ остальныхъ нужно вы
делить группу растенШ, которыя не были констатированы въ 
ельникахъ отчасти можетъ быть только по недостатку наблю- 
дешй, а отчасти и действительно имъ несвойственны, но пред- 
ставляютъ одинаковый бшлогичесшй типъ съ известными 
формами еловыхъ лесовъ, какъ Cassandra calyculata, Vacci- 
nium uliginosum, Chimaphila umbellata, Cypripedilum macran- 
thon, C. Calceolus, Lycopodium complanatum, Pteridium aqui-
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linum. Поэтому, нельзя не признать, что по составу расти
тельности Pin. hylocomiosa весьма близки къ Abiegna hylo- 
comiosa; различая между ними происходятъ главнымъ обра- 
зомъ оттого, что сосна никогда столь сильно не затеняете 
почвы, какъ ель, а потому въ сосновыхъ борахъ вместе съ 
видами тЗзнистыхъ еловыхъ лгЬсовъ селится много формъ бо
лее свЬтолюбивыхъ; между ними преобладаютъ Tania, кото
рым водятся вообще въ свЬтлыхъ лесахъ, но попадаются и 
сорныя, и виды, свойственные степямъ (какъ напр. въ ка- 
мышловскомъ бору Pulsatilla, Thesium, Arenaria graminifolia). 
Но и сорные, и степные виды въ Pin. hylocomiosa ростутъ 
лишь спорадически, что и составляете весьма характерную 
черту такихъ боровъ: несмотря на весьма благопр1ятвыя въ 
иныхъ случаяхъ услов1я заноса, степныя и сорныя формы 
становятся весьма редкими или исчезаютъ совсЬмъ, какъ 
только наблюдатель покидаетъ опушку бора. Это показыва
ете, что Pin hvlocomiosum представляете, ассощацио весьма 
постоянную съ точки зр£шя состава растительности: въ ней 
почти н^тъ места для пришлыхъ видовъ. Любопытно, что 
такое постоянство состава стоить въ связи съ моховьшъ по- 
кровомъ почвы: какъ только этотъ посл'Ьдшй нарушается, 
характернМпия формы такихъ боровъ (виды Vaceinium, Ру- 
rolaceae, Linnaea, виды Lycopodium, некоторые папоротники 
и орхидныя), развиваются въ гораздо меныпемъ количестве 
экземпляровъ. Что въ такихъ случаяхъ причиной относитель
ной редкости этихъ видовъ не является недостаточное orfe- 
неше почвы, показываютъ наблюден1я какъ въ густыхъ со
сновыхъ лесахъ, где моховой покровъ былъ уничтоженъ по
жарами, такъ и въ особенности въ березнякахъ, развившихся 
на месте боровъ: въ этихъ посл'Ьднихъ, въ зависимости отъ 
возраста, встречаются весьма различным степени огЬнетя 
почвы, гЬмъ не менее и характерным формы сосновыхъ л4- 
совъ р^дки: въ большинстве случаевъ ихъ приходится тща
тельно отыскивать; и какъ разъ именно въ березовыхъ ле- 
сахъ изследованнаго района мне не случалось наблюдать 
развиПя мохового покрова. Съ другой стороны и въ довольно
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свЬтлыхъ сосновыхъ насаждешяхъ (какъ наир. на вершинЬ 
Меженной горы, въ старыхъ борахъ, где уже нЬгъ подроста) 
при развитомъ моховомъ покровЬ преобладают именно дап- 
ные виды.

Благодаря такимъ наблюдешямъ невольно приходишь къ 
заключенш, что съ покровомъ пзъ нЬкоторыхъ видовъ Ну- 
locomium, Hypnum, Dicranum, Polytrichum связано процвЬта- 
Hie не только ели, на что совершенно правильно указалъ 
Сернандеръ, но и целой группы другихъ растешй, между 
которыми находятся характерпМнпя формы хвойпыхъ лЬсовъ 
вообще. Съ интересующей пасъ точки зрЬшя довольно без
различно, есть ли между моховымъ покровомъ и развииемъ 
извЬстпыхъ. растешй прямая причинная связь: важенъ фактъ 
относительной ихъ рЬдкосги при отсутств1н мохового покро
ва. Этотъ фактъ необходимо им-Ьть въ виду при обсужденш 
распространена формъ хвойныхъ л’Ьсовъ па наследованной 
террпторш Пзъ этихъ формъ, какъ мы видели, сосна въ об
ласти чернозема и до сихъ поръ встречается въ болыноыъ 
числе пунктовъ, тогда какъ MHorie виды травянистаго покро
ва хвойпыхъ л'Ьсовъ отличаются гораздо болЬе спорадиче- 
скимъ распространешемъ. И это лишь отчасти можетъ зави
сеть отъ недостаточности изслЬдовашй; для большинства формъ 
болЬе спорадическое, чЬмъ для сосны, распространите пред- 
ставляетъ фактъ, въ которомъ нельзя сомневаться. Причипой 
этого явлешя слЬдуетъ считать главнымъ образомъ лЬсные 
пожары: эти послЬдте въ сосновыхъ борахъ чаще всего имЬ- 
югъ форму „низовыхъ“, т. е. не губятъ сколько ннбудь 
взрослыхъ сосенъ, который продолжаютъ занимать террито- 
рш  и даютъ новый нодростъ; но зато они уничтожаютъ мо
ховой покровъ и кореннымъ образомъ изыЬняютъ отношеше 
между видами травянистой растительности.

Прежшя отношешя, конечно, возстановляются, но на это 
потребно довольно продолжительное время, ибо моховыя по
душки разростаются медленно, и въ течете этого времени 
не должно случиться ни обширныхъ рубокъ, ни новыхъ по- 
жаровъ. ВполнЬ естественно допущеше, что уже одинъ-два
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пожара въ изолированном-!, среди степей сосновомъ бору мо- 
гутъ совершенно истребить какую нибудь изъ более р-Ьдкихъ 
боровыхъ формъ, а частое повтореше пожаровъ до минимума 
сведетъ въ немъ распросгранеше остальныхъ; въ конце кон- 
цовъ можетъ получиться боръ безъ характерныхъ .тЬсныхъ 
растешй, но съ случайно уцелевшими лесными животными 
(бурундукъ въ красноярскомъ бору, медведь въ борахъ около 
Щучьей). Такимъ образомъ даже безъ сокращешя площади 
сосновыхъ боровъ л-Ьсныя формы делаются въ нихъ редкими, 
а отчасти и исчезаютъ совсЬмъ, а между т-Ьмъ выше мы ви
дели, что въ черноземной области некоторые боровые остро
ва подверглись несомненному сокращенно подъ вл1ян1емъ че
ловека. Благодаря этому, боровая растительность на юге на
следованной территорш существуете теперь въ виде разроз- 
ненныхъ фрагменговъ, по которымъ пока еще нельзя соста
вить себе представленья о томъ, кашя изъ формъ, характер
ныхъ для северныхъ Pineta hylocomiosa не доходили до юж- 
ныхъ боровыхъ районовъ.

Изъ предыдущнхъ разсуждешй вытекаете, что лишь Pin. 
hylocomiosum, какъ осповная форма сообществъ съ преобла- 
дашемъ сосны на общераспространенныхъ почвахъ территорш 
обладаетъ извбстнымъ постоянствомъ состава травянистой ра
стительности; Pin. herbosa и cladinosa, какъ производный 
формацш, такого постоянства не представляютъ: въ нихъ се
лятся весьма разнообразные виды, преимущественно изъокру- 
жающихъ не лесныхъ месгообитанш. Наибольшая пестрота 
состава замечается на песчаныхъ почвахъ, который въ чер
ноземной области покрываются преимущественно степной ра
стительностью, а также многочисленными сорными формами. 
Для многихъ изъ такихъ формъ нахождеше ихъ при доро- 
гахъ говоритъ за непосредственный и при томъ недавшй за- 
носъ благодаря влiянiю человека (стоите вспомнить нахож- 
деше въ Сычевскомъ бору Teloxvs aristata, Erigeron cana
densis и Albersia Blitnm), для другихъ культура лишь созда
ете благопр1ятныя услов1я для расширешя занятой ими тер
риторш насчетъ территорш бора. Всю не-лЬсную раститель-
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ность песчаныхъ боровъ съ отсутствующимъ моховымъ по- 
кровомъ почвы однако пока едва ли возможно разсматривать, 
какъ явлеше культурнаго заноза. Чтобы эта точка зр^шя 
окончательно утвердилась, необходимо было бы изсл'Ьдовать 
подробно обширныя боровыя пространства северной Сибири, 
где Bxiame человека на природу еще не столь значительно. 
Если бы тамъ въ Pineta cladinosa и Р. herbosa не оказалось 
н'Ькоторыхъ элементовъ, то съ вероятностью можно было бы 
счесть ихъ занесенными въ бол'Ье культурныхъ мЬстностяхъ. 
Къ сожалешю, прежшя изследоватя различныхъ путеше 
ственниковъ, заставшихъ Сибирь въ состоянш менее куль
турному ч'Ьмъ теперешнее, не даютъ матер1аловъ для реше
т я  этого вопроса, ибо онъ возникаете только теперь. А меж
ду гЬмъ даже и подзолистая полоса Сибири рЬзко изменяется 
за последте годы: отчасти здесь создаются новые поселки 
въ такихъ районахъ, где раньше не было оседлаго васелешя, 
да и кочевое было весьма редко, отчасти сюда проникаютъ 
золотопромышленный компашп или лесопромышленники, въ 
короткое время изменяя физюномш страны. И можно думать, 
что черезъ несколько десятковъ лете ключъ къ решенпо 
интересующаго насъ вопроса будете, утраченъ и въ Сибири. 
Въ настоящее же время считать некоторый формы песчаныхъ 
боровъ за запесенныя человЬкомъ побуждаете только нахож- 
деше ихъ въ сообществе съ формами синатроиными. Отсюда 
однако еще далеко до уверенности въ тому что относительно 
нихъ такое заключеше вполне достоверно. Дело въ томъ, 
что песчаные боры безъ мохового покрова почвы могутъ воз
никать помимо культурныхъ B a iam fi, и не исключена воз
можность, что эта форма растительности могла существовать 
на однихъ и техъ же местахъ въ течете очень длинныхъ 
промежутковъ времени, при чемъ на бедныхъ песчаныхъ поч- 
вахъ могли находить убежище какъ формы, прежде распро
страненная болЬе широко, такт, и формы, заносимый помимо 
человека изъ более или менее отдаленныхъ местностей. Весь
ма заманчиво, конечно, поставить въ связь распрострапев1е 
пекоторыхъ видовъ, напр. Calluna vulgaris, Dianthus deltoi-
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dcs. Centaurea phrygia, Galium Mollugo и др., съ путями 
старинваго колонизацюннаго движeнiя русскихъ въ Сибирь, 
но покаместъ, можете быть, лучше воздержаться отъ р'Ьши- 
тельныхъ выводовъ въ этомъ паправленш.

Здесь уместно коснуться распространен!)! и'Ькоторыхъ 
пзъ бол’Ье рЬдкихъ формъ, встречающихся въ Pin. cladinosa 
и herbosa. Изъ нихъ следуете, прежде всего упомянуть о 
Calluna vulgaris и Polygonatum humile; первая встречается 
въ борахъ безъ мохозого покрова почвы въ Шадринскомъ, 
Кургапскомъ, Ялуторовскомъ и Тобольскомъ у. Въ Верхо- 
турскомъ у., по словами П о п о в а 1), она водится въ борахъ 
на Бабихинскомъ волоке, тоже близъ границы Тобольской 
губ. Ближе къ Уралу она неизвестна, но въ равнине къ 
3 отъ него она вновь встречается въ Pineta cladinosa между 
Губдоромъ и Татаркой Чердынск. у., а также, по показашю 
Попова, па ЮксЬевскомт, волокЬ. Calluna несомненно пред
ставляете видъ западный: въ северозападной части Казан
ской губ. она еще обыкновенна, по сильно редеете по на
правленно къ В, и уже около Раифской пустыни и Казани 
встречается, какъ редкость. Возможно, что чердынсюя ме- 
стонахождешя даннаго вида относятся къ изолированному 
району распространена вереска; съ еще большимъ вероять 
емъ можпо утверждать эго относительно местонахождешй си- 
бирскихъ. Polygonatum humile является видомъ восточными: 
до моихъ изеледовашй въ Западной Сибири онъ вовсе не 
были здесь известенъ; водясь въ иекоторыхъ борахъ бассей
на Иртыша и Ишима (Красноярское, Мстящая Юрты), онъ 
очень распространенъ въ березнякахъ Ишимскаго, а также 
Тюкалинскаго п Тарскаго у.у.; неизвестно, есть ли онъ въ 
бассейне Тобола, но въ бору около Введенскаго, а также въ 
березнякахъ и борахъ Пермской губ., осмотренныхъ мною въ 
текущемъ году, онъ положительно отсутствуете.

Далее, следуете, указать еще на одну пока очень зага
дочную форму, несомненно тоже восточнаго происхождешя;

*) По п о и т , ,  Хозяйств, описаюе Пермской губ., т. I, 1811, Спб., стр. 
8 8 -8 9 .
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я им'Ью въ виду форму Pulsatilla patens съ очень разорен
ными листьями и узкими волосистыми сегментами; она из
вестна до сихъ поръ всего дальше на 3 въ песчаныхъ бо- 
рахъ Казанской губ., но водится здесь не повсеместно, и не 
вполне тождественна съ сибирской формой, которую Коржин- 
сий наблюдалъ въ Семипалатинской области. Въ Западной 
Сибири я виделъ форму аналогичную въ Илецко-Иковской 
даче и на пескахъ около Петропавловска, а Н. Л. Скалозу- 
бовъ нашелъ ее нъ бору около Бергамака, Тарск. у.; въосталь- 
ныхъ песчаныхъ борахъ встречаются иногда экземпляры Pul
satilla съ относительно узкими, но всетаки не нитевидными 
сегментами листьевъ; то-же надо сказать и о степныхъ пе
скахъ Акъ-Кумъ въ Акмолинскомъ у. Такимъ образомъ, Puls, 
patens var. Krvloviana и въ Западной Сибири является рас
пространенной весьма спорадически.

Любопытнымъ является распространеше Pedicularis ге- 
supinata и Lathyrus humilis. Въ Pineta herbosa на подзоли- 
стыхъ почвахъ около Верхотурья, а главнымъ образомъ бли
же къ Уралу и на Урале (напр. около Нижнетуринскаго зав., 
около Кыштыма, къ 3 отъ Каслей, на хребте Уй-ташъ и въ 
др. местахъ) она очень часта; въ равнине она делается ред
кой; такъ напр. я встретилъ ее въ березняке между Вновь 
Юрмытскимъ и Кокуемъ Камышловск. у., тоже на подзоли
стой почве; березнякъ этотъ несомненно образовался на ме
сте бора и содержитъ до сихъ норъ примесь сосны; север
нее она указана Удпнцевымъ въ Ирбитскомъ у., а восточ
н ее— Шеллемъ около Талицкаго зав. и Словцовымъ въ Тю- 
менскомъ у. Въ борахъ Курганскаго и Тобольскаго у. она 
до сихъ поръ не встречена, но вновь делается обыкновенной 
въ Тарскомъ у., откуда изъ несколькихъ пунктовъ ее доста
вили Чибисовъ и Скалозубовъ 1). Lathyrus humilis известенъ 
изъ довольно многихъ пунктовъ по восточному склону Урала

') Аналогичное распространеше обнаруживают^ и н4которыя друпя  
л'Ьсиыя формы, какъ напр. Veratrum album, обыкновенная въ Верхотур- 
скомъ у., неизв4стная въ западныхъ у. Тобольской губ., и вновь появляю
щаяся въ окрестностяхъ Тары.
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въ Вёрхотурскомъ у., гд^ водится въ раменяхъ и Pineta her- 
bosa; иовидимому, совершенно изолированнымъ ыЬстонахожде- 
HieMi> для него является въ равнине песчаный боръ около 
Камышлова; далее на В въ качеств!; редкой формы онъ ука- 
занъ Словцовымъ по Тоболу и Исети въ Ялуторовскоыъ у., 
около Тобольска найденъ Скалозубовыыъ и вновь появляется 
въ нр1алтайскихъ м'Ьстностяхъ и распространенъ въ Сибири 
до Тихаго океана.

Далее, въ борахъ безъ мохового покрова почвы извЬстенъ, 
но лишь кое где, Leucanthemum sibiricum; такъ напр. я на- 
ходилъ его съ сосной на выходе трипела около Стриганки, 
Ирбитск. у., Скалозубовъ— въ песчаныхъ борахъ около Шо 
роховой, Тюменскаго и Истяцкихъ Юртъ, Тобольскаго у., а 
Чибисовъ— въ борахъ около Тары. На восточной стороне Ура
ла онъ извЬстенъ кроме того съ известковыхъ утесовь, на 
которыхъ растетъ сосна, около Елкиной и Корелнной Верхо- 
турскаго и около Курей Камышловскаго у.

Нельзя не упомянуть также о Lotus corniculatus, кото
рый найденъ Н. Л. Скалозубовымъ въ песчаномъ бору между 
Шороховой и Червишевой, а Словцовьтмъ указанъ, тоже въ 
Тюменскомь у., на пескахъ около Андреевскаго оз. Въ за- 
уральи онъ до сихъ поръ быль известенъ еще съ солонца 
около Ерзовки, Ирбитскаго у., а также въ Киргизской степи 
на солонцахъ съ Нуры и Козгоча въ Акмолинскомъ у. Внро- 
чемъ, въ Киргизской степи водится особая его разновидность 
(var. versicolor).

Стоить отметить еще распростраяеюе нЬсколькихъ формт, 
а именно, Genista tinctoria въ Пермскомъ зауральи делается 
довольно редкой по мЬр’Ь двпжешя на В; въ Тобольской губ. 
встречается лишь на 3, при чемъ наиболее восточнымъ пунк- 
томь ея обиташя являются песчаные боры въ Илецко-Иков- 
ской даче и около Кошкиной. Въ той же даче сильно рас
пространенъ Lychnis sibirica; г. Словцовъ указываешь его 
„на открытыхъ поляхъ“ около Тюмени. Къ западу онъ из
вестенъ липгь съ горъ (въ Кыштымскомъ Урале), а къ В —  
въ Восточной Сибири.
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Далее, здесь же встречены: Scorzonera ensifolia, Sirenia 
siliculosa, Gypsophila paniculata, Diantlms acicularis, Centau- 
rea Marschalliana и Lonicera coerulea. Изъ этихъ формъ лишь 
последняя представляетъ форму северную и чисто лесную; 
остальныя—выходцы съ юга и свойственен степямъ. Изъ нихъ 
Dianthus acicularis водится но горамъ на Уралец на Кокче- 
тау и Еремевъ-тау посреди резко-степной растительности, но 
всегда па каменистой почв!;, а въ равнине встречается толь
ко на пескахъ по борамъ въ Курганскомъ, Тюменскоыъ и 
Тобольскомъ у. Centaurea Marschalliana представляетъ боль
шую редкость въ изслЬдованномь районе: она водится здесь 
только въ Шадринскомъ и Курганскомъ у., при чемъ вместе 
съ вей растетъ и Centaurea sibirica съ лежачими стеблями 
и средней величины головками. Попадаются и формы, пред
ставлявший переходъ отъ одного вида къ другому, такт, что 
чистая С. Marschalliana var. vulgaris Korsh. in Tent. FI. R. 
or. известна только изъ песчаныхъ боровъ Шадрипскаго и 
Курганскаго у. На черноземныхъ степяхъ Курганскаго у. и 
Акмолинской области, въ Кокчетавскихъ и И.ременскихъ го- 
рахъ, а также и въ пескахъ Акъ-кумъ я встречалъ только 
С. sibirica. Scorzonera ensifolia и Sirenia siliculosa— формы 
песчаныхъ степей; въ изследованномъ районе оне обе были 
вновь найдены только въ пескахъ Акъ-кумъ на Hype. Gyp
sophila paniculata, кроме песчаныхъ боровъ Курганскаго у., 
начинаетъ обильно встречаться лишь въ области каштановыхъ 
почвъ по степямъ вдоль верхняго течешя Ишима. Въ 1900 г. 
она замечена въ болыномъ количестве вдоль железной доро
ги между Курганомъ и Введенскимъ, где раньше я ее не ви- 
далъ; возможно, что она начинаетъ распространяться изъ 
Илецко-Иковской дачи.

Можно было бы еще продолжить этотъ перечень более 
или менее редкихъ видовъ сосновыхъ боровъ, но достаточно 
и приведенныхъ примеровъ. Изъ нихъ видно, что сосновые 
боры, особенно безъ мохового покрова почвы, даютъ убежище 
и чисто-леснымъ, и степнымъ, и даже некоторымъ горнымъ 
формамъ съ прерывчатымъ распространешемъ.

21
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Pineta sphagnosa, по Сернандеру, не могутъ предста
влять „окончательной формацш* въ строгомъ смысле этого 
слова J), такт, какъ стремятся перейти въ Pineta hyloconiiosa 
или въ Р. cladinosa. И действительно, мы видели уже, что 
даже на озерныхъ торфяпикахъ Тобольской губ. торфообра- 
зоваше является более или менее подавленнымъ и торфъ съ 
поверхности начинаетъ обсыхать, давая возможность селиться 
на немъ Cladonia rangiferina. Еще более этотъ процессъ 
обсыхашя долженъ сказаться на торфяникахъ, образовавших
ся на твердой земле. Хотя пока еще мало въ этомъ отноше- 
нш сделано наблюдешй, однако нельзя не заметить, что имен
но на одномъ изъ такихъ торфяниковъ (въ Кокчетавскомъ у.) 
замечено некоторое количество чисто-лесныхъ формъ изъ Ру- 
rolaceae и Сурегасеае, не встреченныхъ на торфяникахъ озер- 
наго происхождешя. Любопытно, что здесь, при буреши, въ 
торфяныхъ подушкахъ не констатировано углистыхъ прослоекъ, 
которыя свидетельствовали бы о выгоранш даннаго торфяни
ка; поэтому, o'rcyT C T B ie па чортанкульскомъ торфянике обыч- 
ныхъ торфяныхъ кустарниковъ не можетъ быть сведено на 
вл1яше пожаровъ. Можетъ быть, данныя формы уже не рас
пространялись до южнаго предела такихъ Pineta sphagnosa.

l) Sernander, 1. с., 26.
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Березняки появляются и въ Пермской, и въ Тобольской 

губ. далеко на с'Ьверъ въ видгЬ болЬе или мен^е мелкихъ 
острововъ посреди хвойнаго л'Ьса. Такъ напр. въ Пермской 
губ. я наблюдалъ участки березово-осиновыхъ л'Ьсовъ кое гдгЬ 
на пути отъ Нижнетуринскаго зав. къ Верхотурью, а въ То. 
больскомъ у. березняки даже преобладаютъ надъ остальными 
.гЬсами по высокому правому берегу Иртыша между Тоболь- 
скомъ и Абалакомъ. Господство ихъ въ растительномъ ланд- 
шафт'Ь территорш начинается однако лишь южнгЬе; а именно, 
по маршруту Верхотурье-Ирбитъ — съ южной части Верхо- 
турскаго уЬзда (с. Монастырь на Нейв^), а по маршруту 
Тобольскъ-Ишимъ— съ Балахлейскихъ Юртъ Тобольскаго у.; 
оба эти пункта лежатъ с1>верн'Ье границы чернозема, хотя и 
недалеко отъ нея; судя по св'Ьд'Ьшямъ, полученнымъ отъ
Н. Л. С к а л о з у б о в а ,  и въ нЬкоторыхъ другихъ пунктахъ 
Тобольской губ., наприм'Ьръ въ Тарскомъ у'Ьзд’Ь, березняки 
делаются преобладающими тоже с^верн^е границы чернозе
ма. Такимъ образомъ, полоса березовыхъ л'Ьсовъ на сЗзверЪ 
не вполнЬ совпадаетъ съ областью чернозема: этотъ фактъ 
необходимо отметить зд’Ьсь-же. Въ Пермской губ., въ у'Ьздахъ 
Прбитскомъ и северной части Камышловскаго, черноземы 
относительно р’Ьдки, но т'Ьмъ не мен^е березовые л^са зани- 
маюгъ зд’Ьсь почти каждый нераспаханный клочекъ земли.

Въ полос’Ь обл'Ьсеннаго чернозема и въ Тобольской губ. 
развито наибольшее количество березняковъ: горизонта обык-
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новенно ст4сненъ ими со всЬхъ сторонъ; но уже въ южныхъ 
частяхъ этой полосы местами березняки не образуютъ смы
кающихся парий, а встречаются въ виде более или менее 
разобщенныхъ острововъ, къ которымъ и подходитъ более 
всего назваше „колковъ". Такой характеръ березовые лЬса 
въ Щадринскомъ у. начинаютъ приобретать лишь немного 
севернее р. Исети; едва ли можно сомневаться, что здесь 
это явлеше вторичное, зависящее отъ распашки большей ча
сти территорш. Съ переходомъ въ полосу степного чернозе
ма березовые леса уже во многихъ местахъ имТютъ характеръ 
изолированныхъ колковъ, хотя и здесь встречаются до южной 
границы Тобольской губ. районы, до сихъ поръ облесенные 
довольно густо. Редкими березовые леса становятся, какъ бы
ло выяснено въ этой работе, лишь въ южной части полосы 
степного чернозема, начиная съ Петропавловскаго у., что оче
видно, не можетъ зависеть отъ вл1яшя культуры, ибо рус- 
скихъ поселешй здесь до самаго последняго времени не бы
ло, а киргизы скорее склонны беречь лесъ, чемъ сплошь 
истреблять его. Можно, конечно, думать, что и здесь леса 
были чаще нежели теперь: исчезновеше некоторыхъ мелкихъ 
колковъ посреди степи, отмененных!, еще на десятиверстной 
карте Омскаго военно-тонографическаго отдела, подкрепляет!, 
эту мысль; но никакъ нельзя допустить, что некогда въ 
этой местности березняки играли такую же выдающуюся 
роль въ растительномъ покрове, какъ напр. въ южныхъ во- 
лостяхъ уездовъ Курганскаго и Ишимскаго, не говоря уже 
о волостяхъ северныхъ. Въ кокчетавскомъ горномъ районе 
березняковъ опять довольно много, но къ югу отъ него, въ 
области каштановыхъ почвъ, они становятся очень редкими 
и вскоре исчезаютъ совсемъ съ равнины, оставаясь лишь 
кое-где по горамъ. Единственное исключеше представляетъ 
березово-осиновый лесъ Кара-агачъ, расположенный, по сооб- 
щ ен т  г. Хроновскаго, на песчаной почве. Это последнее об 
стоятельство достойно упоминашя, ибо, какъ кажется, въ 
равнинахъ посреди типичныхъ степей последше къ югу леса 
обыкновенно селятся на песчаныхъ почвахъ. Можетъ быть,
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уже въ области капггановыхъ иочвъ береза на равнин!; свя
зана съ грубозернистыми почвами: около Акмоловъ и въ од- 
номъ пункте около Новорыбинки я вид’Ьлъ березовые л'Ьса 
на каштаново-сЬрыхъ супесяхъ2 а около Мунчактовъ— ва 
дресвяныхъ почвахъ; на ваштановыхъ суглинкахъ, даже съ 
относительно глубокимъ вскипашемъ (до 20") и ничтожными 
количествами хлористыхъ солей въ верхнемъ горизонте под
почвы (напр. у подножья горы Болто-кара, въ урочищ!; Мор • 
тыкъ, около оз. Бурташъ) я встречалъ только ковыльную 
степь. Ойверн'Ье, т. е. въ области чернозема, береза несом
ненно неразборчива относительно характера почвъ: она обра
зуете насажден1я па всевозможныхъ не-солонцеватыхъ поч
вахъ, начиная отъ подзоловъ и кончая некоторыми чернозе
мами. Любопытно, что ее удалось констатировать и на неко- 
торыхъ солонцеватыхъ почвахъ. Въ почвенномъ очерке уже 
указано на существоваше березовыхъ колковъ на некоторыхъ 
структурныхъ солонцахъ Курганскаго и Тюкалинскаго уез- 
довъ; экскуртя . 1900 г. дала несколько аналогичныхъ фак- 
товъ и для Пермской губ. Такъ напр. я наблюдалъ березу, 
хотя исключительно въ виде отдельныхъ экземпляровъ, на 
структурныхъ солонцахъ къ югу отъ Исетп около Брюховой 
(между Уксянкой и Крутихой Шадр. у.), а также на такъ 
наз. „Широкой степи" между Вознесенскимъ Шадр. и Чет- 
кариной Камышловскаго у.; здесь, на ровныхъ не-дренирован- 
ныхъ водораздельныхъ площадяхъ залегаютъ сильно оподзо- 
ленные съ поверхности структурные солонцы, покрытые со
лонцевато-степной растительностью съ фономъ изъ Festuca 
sulcata. На этомъ фоне особенно бросаются въ глаза въ на
чале т л я  многочисленные экземпляры Veronica spicata и Si- 
lene multiflora; чисто солонцовыхъ формъ, вроде Artemisia 
laciniata, здесь мало, и лишь местами, где имеются более 
тиничныя солонцеватыя пятна, развивается растительность 
более солонцеватаго характера изъ Atropis festucaeformis, 
Statice Gmelini, Artemisia maritima и и. д. На Широкой 
степи TaKie луга безъ всякой правильности чередуются съ 
другими, где нетъ Festuca sulcata и солонцовыхъ формъ, но
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въ огромныхъ количествахъ ростетъ Leucantheraum vulgare 
и Rhinanthus Crista galli въ сопровожден^ различныхъ вп- 
довъ св'Ьтлыхъ л'Ьсовъ; на этихъ лугахъ и береза селится 
гораздо охотнее, образуя здесь более или менее р'Ьдк1е кол
ки. Почва въ такихъ колкахъ на Широкой степи, а также 
къ 10 отъ Речелги, больше всего подходитъ къ болотнымъ 
темнымъ суглинкамъ или къ безструктурнымъ солонцамъ и 
вскипаетъ на глубине 18— 19", какъ и рядомъ лежапце 
оподзоленные структурные солонцы. Любопытно распред'Ьлеше 
луговъ обоихъ этихъ типовъ въ Пермской губ. Еъ С отъ 
Пышмы солонцевато-степные луга встречены до сихъ поръ, 
кажется, только около Евашниной, Еаыышл. у.; въ разныхъ 
же другихъ пунктахъ междуречья Ница— Пышма на ровныхъ 
водораздельныхъ участкахъ я наблюдалъ только луга съ Leu- 
canthemum (напр. къ Ю отъ Еуровскаго, къ С отъ Вновь-10р- 
мытскаго, къ С отъ Сугата, къ С отъ Черемуховой): они 
представляютъ то неболышя поляны посреди колковъ, то 
покрыты бол’Ье или менее редкой березой. Почвы ихъ влаж
ны, довольно мощны (фута полтора) и темноокрашены; иног
да заметенъ и вив!анитовой оттенокъ, а серая подпочва ис
пещрена бурыми подпалинами; изредка посреди такого луга 
встречаются и осоковыя болота. Въ составе растительности 
этихъ луговъ принимаютъ учасПе почти только формы свет- 
лыхъ лесовъ, при чемъ на влажность почвы указываютъ Des- 
champsia caespitosa и Trisetum pratense. Въ междуречьи 
Пышма-Исеть эти почвы и приуроченные къ нимъ луга 
чередуются съ оподзоленными структурными солонцами, 
несущими растительность солонцевато-степную (на Широ
кой степи, къ Ю отъ Речелги, къ С отъ Тамакуля, къ 
о отъ Скатинскаго). И наконцъ къ Ю отъ Исети луга 
съ Leucanthemum исчезаютъ: структурные солонцы, то опод
золенные, то более типичные чередуются здесь на ровныхъ во- 
дораздельныхъ площадяхъ (напр. къ ЮВ отъ Белоярскаго, 
къ 3 отъ Прошкинскаго) уже съ формальными безструктур- 
ными солонцами. Въ виду такой смены, происходящей на 
протяженш всего одного градуса широты, невольно возника- 
етъ вопросъ, не представляютъ ли почвы луговъ съ Leucan-
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themum, по крайней мере на водоразделе Пышма-Исеть, вы- 
щелоченоыхъ безструктурныхъ солонцовъ, ибо и структур
ные солонцы подверглись здесь резкому выщелачивашю0 
Если можно будетъ доказать это, то окажется, что береза 
нередка и на выщелоченпыхъ безструктурныхъ солонцахъ, 
такъ какъ и въ Тобольской губ. встречаются аналогичный 
почвы. На песомненныхъ безструктурныхъ солонцахъ, даже 
слабыхъ, я до сихъ не встречалъ березы за исключешемъ 
одного только случая: а именно, на низменномъ южномъ бе
регу оз. Якшина въ Шадринскомъ у., на солонце съ Salicor- 
nia herbacea п другими солонцеватыми и болотными формами 
я пашелъ одинъ экземпляръ Betula verrucosa около 1 ‘/2 саж. 
вышиной; стводъ этой березы на высоте 2 аршинъ былъ ис- 
кривленъ на востокъ подъ угдомъ около 60°, крона развита 
мало; видъ дерева вообще былъ довольно жалкгй и думать, 
чтобы оно могло выжить долго и дать подросгъ, было нельзя, 
темь более, что оно уже плодоносило, а при тщательномъ ос
мотре окрестностей ни одного березоваго проростка замечено 
не было. КромЬ безструктурныхъ солонцовъ, береза не 
встречена и па типичныхъ структурныхъ.

Такимъ образомъ, въ черноземной полосе изследованной 
территорш береза несомненно можетъ существовать на ела- 
бо-солонцоватыхъ почвахъ, на которыхъ сосна ни разу не 
была констатирована даже тамъ, где неподалеку имеются ея 
насаждешя на другихъ почвахъ. Этотъ фактъ, конечно, еще 
не представляегъ прямого доказательства неспособности сос
ны завладевать въ данномъ районе и солончаковыми почва
ми, но, на мой взглядъ, онъ придаетъ известную вероятность 
заключенно относительно того, что береза при данныхъ усло- 
Binxb можетъ выносить большую степень солонцеватости, 
чемъ сосна; на то-же заключеше наводить и описанное вы
ше распредЬлеше этихъ породъ на рямахъ посреди чернозема.

Далее, береза не была замечена на всехъ типичныхъ 
глинистыхъ черноземахъ; на черноземахъ на лессовидной под
почве она и до сихъ поръ кое где образуетъ леса, или 
встречается въ виде отдельныхъ экземпляровъ, то крупныхъ,
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то порослевыхъ; на черноземахъ она подверглась наибольше
му истреблешю, и потому сколько нпбудь значительные бере
зовые л'Ьса на этой почве встречаются не часто. Нельзя од
нако думать, что всЬ лессовые черноземы были покрыты бе
резняками, которые просто не могли на нихъ возстановиться 
благодаря культурнымъ услов1ямъ. Малая вероятность такого 
взгляда для южной части черноземной полосы была отмечена 
выше, и здесь следовало-бы остановиться только на наблюде- 
шяхъ въ южной части Тобольской губ., где уже довольно 
давно практикуется земледельческая культура; но это приве
ло бы насъ къ обсужденш причинъ топографическаго рас- 
пределешя леса и степи; такъ какъ относящаяся сюда сооб- 
ражешя будутъ изложены пиже. то здесь можно ограничить
ся простымъ констатировагпемъ факта, что береза не встре
чается даже и въ одпночныхъ экземплярахъ на некоторыхъ 
лессовыхъ черноземахъ.

Прежде чемъ перейти къ изложенш наблюдений пагь 
растительностью березовыхъ лесовъ, нужно отметить еще 
одно обстоятельство. Проезжая по обширнымъ пространствамъ 
Западной Сибири, покрытымъ березовыми колками, наблюда
тель убеждается, что громадное ихъ большинство состоитъ 
изъ совсемъ еще молодыхъ деревьевъ; безъ преувеличешя 
можно сказать, что въ восьми колкахъ изъ десяти большая 
часть деревьевъ не достигли 40— 50 летъ: колки состоять 
изъ невысокихъ, тонкихъ экземпляровъ, сидящихъ очень гус
то, ибо не пройдена еще стад1я естественнаго изрежешя, 
которую обязательно переживаетъ каждый березовый десъ. 
И какъ въ эгихъ молодыхъ, такъ и въ более старыхъ колкахъ 
часто замЬтно порослевое происхождеше деревьевъ: они си- 
дятъ группами по 2, 3, 4, при чемъ основа^я ихъ очень 
сближены, такъ что ясно происхождеше каждой такой груп
пы отъ одного березоваго пня. Причиной постоянной моло
дости березовыхъ насаждешй служить безпрерывная ихъ руб
ка: въ черноземной полосе, за исключешемъ немногихъ рай- 
оновъ, береза является единственнымъ деревомъ, дающимъ и 
топливо, и строительный матер]алъ. Местами крупные экзем-
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ляры березы, изь которыхъ еще предыдущее покол^ше строило 
дома, почти совс'Ьмъ истреблены, и населеше, какъ это особенно 
заметно въ Шадринсвоыъ уезде къ югу отт> Исеги, перехо
дить къ саманнымъ постройкамъ, ибо въ его распоряженш 
остается только березовый жерднякъ, да и его площадь, по- 
видимому, сокращается, ибо именно въ Шадринскомъ у., 
всл'Ьдств1е возрастающаго малоземелья, относительно часто 
встречаются пашни даже па солонцахъ. И именно рубки, а 
не степные палы поддерживаютъ колки въ состояши безпре- 
рывной молодости: въ местностяхъ вроде Шадринскаго у., 
где уже ощущается малоземелье, и паловъ нетъ, а старые 
березняки встречаются весьма редко. Кроме того, весенн1е 
палы и осенв1е стенные пожары, какъ кажется, не особенно 
вредятъ березовымъ насаждешямъ въ черноземной полосе 
Тобольской губ.: многократно случалось мне видеть, что степ
ные пожары портили только опушку березовыхъ колковъ, не 
проникая внутрь леса; въ колкахъ, какъ ни редко стоять въ 
нихъ деревья, почва и лесная подстилка всегда довольно 
влажны, а травы не могутъ высохнуть такъ сильно, какъ въ 
степи; въ некоторыхъ колкахъ, по котловинкамъ, съ весны 
еще стоить вода, а рядомъ въ степи уже начинается сезонъ 
паловъ. Но, разумеется, степные пожары губительно действу- 
ютъ на нроростки березы, изъ которыхъ еще не образовалось 
сплошного насаждешя; поэтому, они должны затруднять и 
безъ того не легкое возстановлеше леса на территорш, где 
онъ былъ истребленъ напр. сплошной рубкой. Весьма воз
можно, что степные пожары оказываютъ бо.гЬе губительное 
Baianie на березняки въ болЬе южныхъ местностяхъ, где 
площади, на которыхъ селится береза, иногда весьма неве
лики, или гдЬ почва, но услов1ямъ рельефа (горные склоны), 
можетъ съ весны подвергаться значительному высыхание. Въ 
этихъ местностяхъ и степные пожары могутъ охватывать 
громадный пространства. Такъ напр. въ конце т л я  97 г. я 
наблюдалъ степной пожарь, который, начавшись несколько 
западнее пикета Чурумсайскаго въ Атбасарскомъ у., выжегъ 
полосу степи по левобережью Ишима почти до мерид1ана 
Акмоловъ, т. е. на протяженш больше 200 в.; ширина этой
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полосы у западнаго ея ковца, близи пик. Чурумсайскаго, бы
ла около 8 верстъ, при чеми, какъ и при лЬсныхи пожа- 
рахъ, выжженныя места ковыльной степи чередовались по 
дороге съ уцелевшими но совершенно непонятными причи- 
вамъ. Мне пришлось слышать, что въ послЪдше годы на 
Еремени-тау пожароыъ, зашедшими изп степи, было истреб
лено порядочно березоваго леса; этому изв'Ьстш поварить 
т’Ьмъ более легко, что .iica  на этихъ горахъ занимаютъ не- 
болышя площади и ютятся по впадинами на склонахъ гори. 
Но я знаю также, и при томи отъ самихъ крестьянъ поселка 
Николаевскаго, что они сплошь вырубили порядочно киргиз- 
скаго леса на Еремени-тау, при чеми, конечно, дело не обош
лось безъ обмана влад'Ьльдевь русскими поселенцами.

Главными деревоми березовыхъ колковп является береза 
и именно Betula verrucosa; встрЗшается-ли вместе си ней и 
В. pubescens— мне неизвестно. Кроме березы, важную роль 
играетп ви такихи лесахи осина, составляющая примесь ки 
березе ви огроыпомп большинстве колкови; реже она пре- 
обладаети. Ви черноземной полосе хорошее осиновое дерево 
сделалось теперь еще более редкими, чеми хорошее березо
вое; ви полосе подзолистыхи почви и ви Тобольскоми, и ви 
Верхотурскоми у. случалось вид/Ьть изредка насаждешя си 
очень хорошей строевой осиной. Осина сопровождаем березу 
до крайнихи ки югу пределовп распространена этой послед
ней: она есть и ви Кара-агаче, и на горахи Улу тау. Осталь- 
ныя крупный деревья (сосна и ель) попадаются ви березовыхи 
колкахи лишь местами. Выше было уже указано на несколько 
такихи местонахождешй для ели и сосны. Остальная дере
вянистая растительность березовыхи десови состоим отчасти 
пзп деревьевп низшихи рангови (черемуха, рябина и липа, 
не достигающая ви изследованномн районе европейскихи раз 
меровп), отчасти изп кустарникови; виды, ее составляющее, 
тоже не обладаюти повсеместными распространешемп, а встре
чаются лишь кое-где, при чеми некоторые изи нихи приуро
чены только ки определенными частями изследованнаго района 
и отсутствуютп ви другихи.
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Такъ наир. Juniperus communis представляетъ одно изъ 
обыкновенныхъ растешй березовыхъ колковъ къ северу отъ 
Пышмы въ Камышловскомъ и Ирбитскомъ у^здахъ: онъ най- 
денъ мною здесь во многихъ нунктахъ. Къ югу отъ Пышмы 
онъ становится р’Ьдкимъ (колки около Куликовъ и Речелги; 
кроме того, я вид'Ьлъ одинъ экземпляръ его, собранный около 
Буткинскаго, Шадр. у.) и вскоре совсбмъ исчезаем. Анало
гичное распространите обнаруживаем рябина, тоже весьма 
частая въ колкахъ къ северу отъ Пышмы и исчезающая на 
югъ отъ нея. Оба эти вида встречаются и въ березнякахъ 
около Тобольска. Къ вимъ следуем  добавить Lonicera coerulea, 
Rhamnus Frangula, Tilia parvifolia Cornus sibirica и Viburnum 
Opulus, найденные въ колкахъ около Тоболъска, а также Ribes 
rubrum и nigrum, попаданлщеся въ колкахъ на подзолахъ къ С 
отъ Исети; все эти виды селятся, такимъ образомъ, въ березо
выхъ л'Ьсахъ лить северной части изследованной территорш.

Противоположнымъ распространешемъ обладаютъ тате  
виды, какъ Prunus Chamaecerasus и Spiraea crenifolia; по- 
лЬдняя равномерно распределена по всему району, но не за- 
ходитъ въ колки подзолистой области, да и въ полосе обле- 
сеннаго чернозема до сихъ иоръ не найдена въ колкахъ 
Пермской губ. Первая тоже держится главнымъ образомъ по
лосы степного чернозема, но къ В не идетъ дальше р. Иши
ма, а къ югу, кажется, не встречается южнее Кокчетавскаго 
горнаго района. Сюда же можетъ быть присоединена Rham
nus cathartica, которую я находилъ только въ березнякахъ 
около Петропавловска, и Lonicera tatarica, Rosa pimpinellifolia 
и Cotoneaster multiflora: последше встречаются въ колкахъ 
самой южной части территорш, при чемъ Lonicera tatarica 
я находилъ уже въ Кокчетавскомъ районе, Rosa pimpinelli
folia въ березнякахъ по горамъ Еремепскимъ и Улутавскимъ, 
a Coton. multiflora— только въ заросляхъ березы на склонахъ 
Улу-тау. Далее, есть кустарники, которые попадаются исклю
чительно въ западныхъ березнякахъ, а именно Genista tin- 
ctoria и Cytisus ratisbonensis. He обнаружпваютъ такой связи 
съ определенными частями района, а встречаются и въ се-
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верныхъ, и въ южныхъ березнякахъ слЬдуюшде кустарники. 
Cotoneaster nigra, Crataegus sanguinea, Primus Padus, Eosa 
cinnamomea (всЬ найдены и около Тобольска, и около Акмо- 
ловъ), а также Rosa acicularis и Lonicera Xvlosteum.

Такая пеодинаковость состава кустарной растительности 
вполне естественна, если принять въ соображеше обширность 
площади, на которой находятся изслЬдованные березняки. И 
въ травянистой растительности ихъ сказываются ташя же 
различ!я: здЬсь можно отличить группы видовъ сЬверныхъ, 
южныхъ, занадныхъ и восточныхъ, соировождающпхъ основ
ную массу растительности березняковъ, состоящую изъ болЬе 
широко распространенныхъ формъ. Прежде чЬмъ перейти къ 
характеристик'!; растительности съ этой точки зрЬшя, надле- 
житъ дать описаше нЬсколькихъ березняковъ изъ различныхъ 
частей изсдЬдовапнаго района.

Въ области подзолистыхъ почвъ мной и Н. Л. Скало- 
зубовымъ былъ составленъ довольно подробный сппсокъ берез
няковъ близъ Тобольска. Около Тобольска, вдоль праваго вы- 
сокаго берега Иртыша, непосредственно отъ города начи
наются березняки, тянупреся, съ перерывами, до Абалака. 
Мы осмотрели ихъ между Тобольскомъ и Жуковкой. На этомъ 
пространствЬ березнякъ расположенъ на слабоподзолистомъ 
суглинка, довольно мощномъ и темноокрашенномъ. Насажде- 
ше вообще молодо и не успЬло еще изр'Ьдиться, хотя въ раз- 
ныхъ мЬстахъ березнякъ то гуще, то рЬже, то моложе, то 
старше. По краю обрывовъ къ Иртышу кое гдЬ остаются 
маленьшя полоски, совсЬмъ или почти совсЬмъ лишенныя 
древесной растительности: на нихъ, а местами и въ верхней, 
бол'Ье пологой части глинистыхъ склоновъ, найдено было нЬ- 
сколько не обычныхъ для данной мЬстности формъ; ниже по 
склонамъ растительность имЬетъ характеръ чисто сорный. 
Березнякъ помЬщается въ городскомъ выгонЬ; ближе къ го
роду растительность его довольно сильно выбита. Въ берез- 
оякЬ были найдены слЬдуюшдя формы.

* Achillea Millefolium Actaea rubra
Aconitura septentrionale Aegopodium Podagraria
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* Agrimonia pilosa
* Agrostis alba
* Alcherailla vulgaris cop. 
Angelica sylvestris
* Artemisia vulgaris 
Athvrium Filix feinina sol. 
Atragene sibirica
* Betula verrucosa soc. 
Bromus inermis 
Brunella vulgaris 
Cacalia hastata sol. 
Campanula bononiensis 
Carex pallescens
C. pediformis 
C. vaginata 
Carum Carvi 
Centaurea phrygia
* C. Scabiosa 
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum 
Cornus sibirica sol.
* Cotoneaster nigra sol.
* Crataegus sanguinea 
Cvpripedilum guttatum  
Dracocephalum Ruyschiana 
Eguisetum sylvaticum  
Euphorbia virgata
* Festuca elatior
F. rubra
Filipendula Ulmaria
* Fragaria vesca
* Galium boreale
G. Mollugo
G. uliginosum sol 
Gentiana cruciata 
Geranium sylvaticum

* Geum strictum 
Gymnadenia conopea 
Hieracium pratense sol
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Hypericum guadrangulum 
Hylocomium Schreberi 
Juniperus communis sol.
* Lathyrus pratensis 
L. pisiformis sol.
* Leucanthemum vulgart 
Lilium Martagon 
Lonicera coerulea sol.
* L. Xylosteum 
Luzula pilosa 
Majanthemum bifolium 
Melandryuin pratense 
Melica nutans sol.
Orchis maculata 
Orobus vermis sol.
Paris quadrifolia sol. 
Pedicularis comosa sol. 
Phleum Boemeri
* Pinus sylvestris sol.
* Plantago media 
PI. major sol.
Platanthera bifolia 
Pleurosperinum uralense
* Poa pratensis
* Polygonatum officinale 
Populus tremula sol. 
Phegopteris Dryopteris sol. 
Potentilla anserina
* P. argentea
* P. heptaphylla 
Prunus Padus sol.
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*Pteridium aquilinumcop.gr. 
Pulmonaria mollissima sol. 
Pyrola minor sol.
P. rotundifolia 
P. secunda
* Ranunculus propinquus
* R. polyanthemos 
Rhamnus Frangula sol. 
Rhinanthus Crista galli sol.
* Rosa acicularis cop.
* R. cinnamomea
* Rubus saxatiis cop.
R. idaeus
Rumex Acetosa sol. 
Scrophularia nodosa
* Senecio campestris sol.
* Silene nutans
* Solidago Virga aurea
* Sorbus Aucuparia sol.

Stellaria graminea 
St. Holostea sol.
Tilia parvifolia
* Thalictrum minus
* Th. simplex 
Trifolium medium
* Tr. Lupinaster sol.
Tr. pratense
* T. repens 

Trollius europaeus
* Veronica Chamaedrys cop.
* V. spicata sol.
Viburnum Opulus sol.
* Vicia Cracca
* V. tenuifolia sol.
V. sepium
Viola liirta sol.
V. mirabilis 
V. canina

Въ этомъ спискЬ отмЬчепы посредствомъ выше употреб- 
леаныхъ термиповъ только бодЬе рЬдше и бплЬе частые виды; 
остальные попадаются бол’Ье или менЬе разсЬянно въ раз- 
ныхъ частяхъ лЬса. РазумЬется, списокъ этотъ имЬетъ ха- 
рачтеръ списка сводпаго, тать какъ чисто сорныя формы, 
вродЬ Brunella vulgaris, Potentilla anserina, Plantago major, 
PI. media var. vulgaris наиболЬе часты лишь тамъ, гдЬ про
изводится пастьба скота. Чисто лЬсные виды, даже тЬ изъ 
нихъ, которые оставлены безъ отмЬтки, попадаются далеко 
не вездЬ (какъ напр. Pyrola secunda, Р. rotundifolia, Atra- 
gene sibirica, Actaea rubra): можно довольно долго ходить 
по лЬсу, ихъ не встрЬтивъ; зато, найдя одну, почти павЬрно 
можно сказать, что поблизости попадутся и друпя. НЬко- 
торыя изъ лЬсныхъ формъ были зарегистрированы только 
на склонахъ, покрытыхъ березой, какъ напр. Vaccinium Vi- 
tis idaea, Ledum palustre; сосна на склонахъ, какъ и въ са-
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момъ лесу, встречается въ одиночныхъ молодыхъ экземпля- 
рахъ. Такимъ образомъ, въ данномъ березняке главную массу 
растительности образуютъ виды светлыхъ лесовъ, между ко
торыми встречается однако довольно много видовъ чисто лес- 
ныхъ, свойственныхъ борамъ или еловымъ лесамъ.

Рядомъ съ этой растительностью, по вышеупомянутымъ 
площадкамъ и въ верхней части склоновъ, береза отсутствуетъ 
совсемъ или встречается въ одиночныхъ экземплярахъ. На 
площадкахъ местами почва окрашена темнее, чемъ въ лесу, 
и оподзоливашя въ среднемъ горизонте не заметно; кое где 
на нихъ развито порядочно Thuidium abietinum, вообще не 
редкаго на такихъ мЬстообиташяхъ, а по глинистымъ скло- 
намъ, лишеннымъ почвеннаго покрова, встречается и Nostoc 
sp., столь частый на степяхъ и солонцахъ. Далее, здесь же 
помещаются целыя заросли Rosa cinnamomea, R. acicularis 
и Spiraea crenifolia, изъ коихъ последняя не была встречена 
въ лесу, и во многихъ экземплярахъ растетъ Cotoneaster nigra. 
Изъ видовъ предыдущаго списка здесь было встречено около 
40 формъ (оне отмечены въ списке знакомъ *), изъ коихъ 
некоторый, какъ напр. Phleum Boemeri, разростаюгся гораздо 
обильнее, чемъ въ лесу. КромЬ нихъ въ верхней части скло
новъ и на площадкахъ быль найденъ рядъ формъ, отсутству- 
ющихъ въ лесномъ списке. Формы эти отчасти лесныя, какъ 
напр. Alnus incana, и пекоторыя изъ нихъ, можетъ быть 
встречаются и въ березовомъ лесу, но были здесь просмот
рены (Sanguisorba officinalis, Origanum vulgare, Viola are- 
naria, Antennaria dioica), друпя имеютъ характеръ сорныхъ: 
Trifolium agrarium, Crepis tectorum, Erigeron acer, Carduus 
nutans, Artemisia Absinthium; два последнихъ чаще встре
чаются внизу склоновъ, посреди чисто сорной растительности, 
чемъ вверху и на площадкахъ. Наконецъ, здесь найдены еще:

Agropyrum repens ') Art. Dracunculus
Artemisia glauca Art. campestris

‘) Agr. repens встречается здесь въ трехъ разныхъ формахъ, изъ ко- 
торыхъ одиа представдяетъ несомненно переходъ къ Agr. glaucnm.
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Art. frigida 
Astragalus hypoglottis 
Campanula Steveni 
Carex Schreberi 
Fragaria collina 
Galatella punctata 
Galium verum *) 
Lathyrus tuberosus 
Libanotis montana

Nepeta lavandulacea 
Phlomis tuberosa 
Potentilla sericea 
P. viscosa 
P. pensylvanica 
Silene multiflora 
Valeriana dubia 
Vinoetoxicum officinale 
Viola pratensis

Большая часть указанныхъ видовъ нормально встречается 
лишь гораздо южнее, главнымъ образомъ въ полосе степного 
чернозема, и Тобольскъ для нихъ представляетъ одно изъ па- 
иболЬе северныхъ местонахождошй. Весьма вероятно, что 
здесь будутъ найдены п друrie южные виды; такт, напр. на 
совершенно выбитыхъ скотомъ склонахъ у Абалака намъ по
палась Euphorbia Esula. По слухамъ, где то около Тобольска 
есть на Иртыше и ковыль. Изследоваше береговъ Иртыша 
вверхъ п внизъ отъ Тобольска наверно дастъ много любо- 
пытныхъ фактовъ относительно распространена южныхъ ви
довъ въ области тайги; несомненно теперь только то, что до 
устья Иртыша эти виды уже не заходятъ. Стоитъ указать 
еще, что именно у самыхъ обрывовъ въ долипу Иртыша около 
Тобольска сохраняются остатки стараго городища, состоящаго 
изъ группы кургановъ: на некоторыхъ изъ нихъ теперь ра- 
стутъ березы. Кругомъ городища видны дза рва, концы кото- 
рыхъ, образуя полукругъ, упираются въ обрывъ. Еслибы во 
время сооружешя этого городища на обрывахъ росъ лесъ, то 
несомненно, что не было бы видно съ кургановъ и долины 
реки; возможно, что лесу на иртышскихъ обрывахъ не было 
уже въ то отдаленное время.

Далее, также въ области подзолисгыхъ почвъ, былъ мною 
и И. Л. Скалозубовымъ осмотренъ сравнительно незначитель-

’) Ером* типической формы, растущей во множеств^, зд$съ есть и 
таг. ochroleucnm.
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ный участокъ березоваго лгЬса въ 4 в. къ Ю отъ Балахлей- 
скихъ Юртъ (Истяцкая казенная дача, урочище Куякъ). Отъ 
тобольскаго березняка онъ отличается бол'Ье зрЬлымъ возра- 
стомъ и состоитъ изъ крупной (до 10— 11 в. въ д1аметргЬ и 
са'кенъ 10 высотой), рЬдко сидящей березы, безъ подроста. 
Въ осмотренномъ участка найдена одна еще молодая сосна. 
Л'Ьсъ производитъ впечатлгЬше весьма свЬтлаго, и л'Ьсная 
почва покрыта довольпо высокой и рЬдкой травой. ЗдЬсь были 
отмечены сл'Ьдуюшде виды.

Achillea Millefolium 
Agropyrum repens 
Aedopodiuin Podagraria 
Agrimonia pilosa 
Agrostis alba 
Anemone sylvestris 
A. dichotoma sol.
Angelica sylvestris sol. 
Antennaria dioica sp. gr. 
Artemisia campestris 
A. latifolia 
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
Bctula verrucosa soc. 
Brachypodium pinnatum cop. 
Calamagrostis Epige.jos 
C. sylvatica cop.
Campanula Cervicaria 
C. glomerata sol.
Carlina vulgaris 
Castilleja pallida 
Centaurea Scabiosa 
Cirsium arvense 
Cirsium beteropbyllum 
Cnidium venosum 
Crepis sibirica

Cypripedilum guttatum gr. 
C. macrantbon gr.
Dactylis glomerata 
Dracocerphalum Ruyschiana 
Equisetum sylvaticum 
Epilobium angustifolium 
Festuca elatior 
Filipendula Ulmaria
F. bexapetala 
Fragaria vesca 
Galium boreale
G. verum
Gentiana Pneumonanthe sol. 
Geranium sylvaticum 
Gnapbalium sylvaticum 
Gymnadenia conopea 
Hedysarum elongatum gr. 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypocbaeris maculata 
Inula salicina 
Latbyrus pratensis 
Leucanthemum vulgare 
Libanotis montana 
Li Hum Martagon 
Lychnis chalcedonica sol.

22
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Lysimachia vulgaris 
Majanthemum bifolium 
Melandryum pratense sol. 
Melampyrum cristatum 
Melica nutans 
Microstylis monopyhllos 
Molinia coerula 
Origanum vulgare cop. 
Orobus vernus 
Parnassia palustris 
Pedicularis comosa 
P. elata
Phragmites communis 
Phleum Boemeri cop.
Ph. pratense 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Platanthera bifolia 
Pleurospermum uralense 
Polygonatum humile 
P. officinale 
Potentilla argentea 
P. Tormentilla 
Pinus sylvestris sol. 
Populus tremula 
Pulsatilla patens gr. 
Pulmonaria mollissima 
Pyretbrum corymbosum

Ranunculus polyantliemos 
Rhinanthus Crista galli 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis 
Rumex acetosa 
Sedum purpureum 
S. Aizoon sol.
Serratula coronata 
Silene nutans 
Solidago Virga aurea 
Stellaria graminea 
Succisa pratensis 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Thalictrum simplex 
Trifolium medium 
Tr. Lupinaster 
Tr. pratense 
Tr. repens sol.
Trollius europaeus 
Veronica spuria 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
V. sylvatiea 
Viola canina 
V. liirta

Этотъ списокъ, составленный въ одномъ небольшом* 
участка, во всявомъ случай даетъ представлеше о раститель
ности старых*, уже изр'Ьдившихся березовых* колков* вблизи 
отъ северной границы чернозема. Если сравнить его со спи
ском* тобольским*, то окажется, что здТсь уже отсутствуют* 
мнопе из* лесных* видов*, которые были встречены около 
Тобольска, но появляется довольно много форм* бол’Ье юж-
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ныхъ. По м^р'Ь движешя отъ Балахлейскихъ Юртъ къ югу, 
наплывъ южныхъ формъ становится все более заы^тнымъ, 
при чемъ некоторыя изъ пихъ делаются довольно постоянными 
членами растительности березовыхъ л'Ьсовъ, независимо отъ 
характера почвы и густоты насаждешя. Такъ напр. въ двухъ 
молодыхъ колкахъ на сЬромъ суглинка къ С п 10 отъ Го- 
топутовой (немного еЬверн'Ъе границы чернозема) уже встре
чены Campanula sibirica, Galatella punctata, Plantago maxi
ma и Phlomis tuberosa, часто попадающаяся по колкамъ въ 
области чернозема; въ этой последней наплывъ степныхъ рас- 
тешй происходитъ еще быстрее. Такъ напр. около Тушноло- 
бовой, Ишимск. у., въ молодомъ колке на подзоле были от
мечены: Arenaria graminifolia, Artemisia sericea, Fragaria 
collina, Potentilla viscosa; около г. Ишима въ довольно ста- 
ромъ и редкомъ колке на черноземе прибавились изъ южныхъ 
формъ Spiraea crenifolia и типичная Plantago media var. 
Urvilleana (севернее встречается или PI. media typica.— напр. 
въ Самарове и Тобольске— или кроме нея еще переходный 
формы къ var Urvilleana); около Ларихинскаго въ двухъ мо
лодыхъ колкахъ на подзолистой супеси и на черноземе по
явились: Adonis vernalis, Artemisia glauca, Euphorbia lepto- 
caulos, Hypericum elegans, Inula hirta; наконецъ, около Ка
занской, въ молодомъ и сравнительно редкомъ колке на чер
ноземе, были отмечены еще: Stipa pennata, Festuca sulcata, 
Ervngium planum, Lathyrus tuberosus, Medicago falcata и 
Silene chlorantha. Такимъ образомъ, между Тушнолобовой и 
Казанской, на протяженш не многимъ более полуградуса 
шпроты, прибавилось 17 формъ, не встреченныхъ въ более 
северныхъ березовыхъ лесахъ. Въ то-же время чисто лесныя 
формы сильно убываютъ, а остающаяся становятся редким.

To-же явлеше наблюдается и въ Пермской губ. Здесь, 
въ междуречьи Ница-Пышма, где еще черноземы не играютъ 
большой роли въ почвенномъ покрове территорш, и въ берез- 
някахъ примесь степныхъ элементовъ не особенно бросается 
въ глаза. Такъ напр. въ лесу на подзоле изъ крупной бере
зы съ примесью осины и одиночной молодой сосной между

2 2 *
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Вновь-Юрмытскимъ и Кокуемъ, Камышл. у., я наблюдалъ 
слЬдуюнця формы

Adenopliora liliifolia 
Angelica sylvestris 
Betonica officinalis 
Calamagrostis sylvatica 
Carex vaginata 
Epilobium angustifolium 
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum 
Crepis sibirica 
Cr. praemorsa 
Dactylis glomerata 
Equisetum svlvaticum  
Filipendula. Ulmaria 
Galium boreale 
Geranium sylvaticum  
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lilium Martagon 
Lysimachia vulgaris

Какъ и около Балахлейскнхъ Юртъ, почва въ лЬсу была 
покрыта относительно густой и высокой травой. Около Красно- 
слободскаго Нрбитскаго у., по дорогЬ въ Ермакову, въ болЬе 
молодомъ и густомъ березовомъ л’Ьсу на подзолЬ, травянистая 
растительность имЬла приблизительно такой же характеръ; 
здЬсь были найдены изъ не отмЬченныхъ въ предыдущемъ 
спискЬ: Juniperus communis, Pulsatilla patens, Brachvpodium 
pinnatum, Polygonatum officinale, Trifolium medium, Dracn- 
cephalum Ruyscbiana, Antennaria dioica, Pleurospermum ura- 
lense, Trifolium Lupinaster, Rosa cinnamomea.

Лишь въ одномъ пунктЬ ыеждурЬчья Ница-Пышма, 
пмепно въ 8 в. съ С отъ Сугата, удалось мнЬ встрЬтить бе
резовый лЬсъ, еще не старый и довольно густой, въ кото-

Lathyrus pratensis 
Majanthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Orobus vernus 
Potentilla Tormentilla 
Pedicularis resupinata 
P. comosa 
Pteridium aquilinum 
Pulmonaria mollissima 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Serratula coronata 
Succisa pratensis 
Thalictrum minus 
Trientalis europaea 
Trollius europaeus 
Vicia sepium 
V. sylvatica
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ромъ на неболыпомъ пространств^ было сосредоточено ни
сколько болгЬе типпчныхъ лЬсныхъ форыъ. А именно, зд’Ьсь 
были найдены:

въ сопровожден^ вйкоторыхъ другихъ мешЬе типичныхъ формъ, 
какъ напр. Adenophora liliifolia, Polemonium coeruleum, Viola 
hirta, Sanguisorba officinalis, Trifolium medium, Vicia Cracca. 
Здйсь же на лесной почвЬ замечены были неболышя изоли
рованный дерновинки Hypnum Crista castrensis и Polytrichum  
sp., обыкновенно совс’Ьмъ отсутствующая въ березнякахъ.

На широгЬ Каыышлова по правой сторон^ Пышмы въ 
березовыхъ л'Ьсахъ уже начинаютъ находиться: Artemisia cam- 
pestris, A. latifolia, A. pontica, Asperula tinctoria, Campanula 
sibirica, Galium verum, Inula hirta, Libanotis montana, Vero
nica spuria, Genista tinctoria, отсутствующ1я или рЬдшя въ 
березнякахъ къ С отъ Пышмы. И наконецъ къ Ю отъ Исети 
въ березнякахъ появляются еще новыя степныя формы; такъ 
напр., въ молодомъ березовомъ колк^ около Ушаковой, Шад- 
ринскаго у., на супесчаной почв^ были найдены въ числ’Ь 
прочихъ: Adonis vernalis, Artemisia sericea, Pblomis tuberosa, 
Medicago falcata; виды эти росли зд’Ьсь и посреди густого 
насаждешя, а не только на опушкЬ. Въ другихъ березнякахъ 
къ югу отъ Исети были встречены еще: Prunus Chamae- 
cerasus (Крутиха, Батуринское, Усть-Караболка), Spiraea сге- 
nifolia (Уксянка, Татарка^ Stipa pennata (Татарка), Aster 
Amellus (Усть-Караболка, Сары).

Paris quadrifolia 
Platanthera bifolia 
Pyrola secunda 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. minor
Lonicera Xylosteum 
Prunus padus 
Juniperus communis

Equisetum sylvaticnm  
Athyrium Filix femina 
Crepis sibirica 
Heracleum sibiricum 
Orobus vernus 
Sorbus Aucuparia 
Rosa acicularis 
Pleurospermum nralense 
Fragaria vesca
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Богатые южными формами березняки наблюдалъ я по 
р. Канату около Чувашевой Шадр. у. и по левобережью 
Исети къ западу отъ Шадрипска. Въ послЬднемъ пункте бе- 
регъ Исети опускается довольно пологими скатами въ реч
ную долину, при чемъ какъ въ верхней части склоновъ, такъ 
и дальше отъ реки растетъ крупный и сравнительно редкШ 
березнякъ на серой супеси, переходящей къ В въ участокъ 
супесчанаго чернозема. Ближе къ городу березнякъ этотъ 
сменяется сосновымъ боромъ, въ которомъ береза играетъ 
подчиненную роль; въ изследованномъ участке крупной сосны 
не замечено, но попадаются мелше подростовые ея экземпляры 
между крупной березой. И боръ, и березнякъ находятся въ 
городскомъ выгоне и растительность ихъ местами сильно вы
бита. Въ краевыхъ участкахъ березняка встречается много 
чисто-сорныхъ формъ, какъ напр.

Artemisia vulgaris 
A. Absinthium 
Berteroa incana 
Cannabis sativa 
Crepis tectorum 
Cynoglossum officinale

Dracocephalum thymiflorum 
Echinosperum Lappula 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare 
Sisymbrium Loeselii 
Sonchus arvensis

Но здесь же найдена и Salvia dumetorum (вне деревьевъ), 
а также Thymus Marschallianus. Въ березняке были найдены:

Achillea Millefolium 
Adenophora liliilblia 
Adonis vernalis 
Agrimonia pilosa 
Agropyrum repens 
Antennaria dioica 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. latifolia 
A. campestris

A. pontica 
A. Dracunculus 
A. glauca
Astragalus hypoglottis 
Asparagus officinalis 
Asperula tinctoria 
Bromus inermis 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
C. bononiensis
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Calamagrostis Epigejos 
Centaurea sibirica 
C. scabiosa 
Carex supina 
C. pediformis 
Cnidium venosum 
Crepis praemorsa 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Festuca ovina
F. elatior
Filipendula hexapetala 
Fragaria collina 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum  
Gypsophila altissima 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula hirta 
Koeleria cristata 
Lathyrus tuberosus 
L. pisiformis 
Luzula campestris 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Phleum Hoemeri 
Phlomis tuberosa

Plantago media 
Poa pratensis 
P. serotina
Pulmonaria mollissima 
Pulsatilla patens 
Potentilla viscosa 
P. argentea 
Polygonatum officinale 
Rosa cinnamomea 
Ranunculus polyanthemos 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Senecio Jacobaea 
Stellaria graminea 
Sedum purpureum 
Solidago Virga aurea 
Silene nutans 
S. chlorantha 
Tanacetum vulgare 
Trifolium montanum 
Tr. Lupinaster 
Tr. medium 
Tr. pratense 
Veronica spuria 
V. spicata
Vincetoxicum officinale 
Vicia tenuifolia 
Viola hirta

Нельзя не остановиться зд^сь еще на растительности 
нЬкоторыхъ березовыхъ л'Ьсовъ черноземной полосы Тоболь
ской губ. и прежде всего на растительности такт. наз. „Ку- 
реинской дубровыКуре инс кая  дуброва представляетъ нри- 
мЬръ стараго березово-осиноваго л'Ьса. Она находится кт> 103 
отъ с. Куреинскаго Кург. у. на грив'Ь, вдающейся въ оз. 
Куреино. Пастьбы скота въ этомъ лЬсу не производится, такъ
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что травянистая растительность его является нетронутой. 
Местами въ лесу остаются бездревесныя поляны, покрытия 
густой травой; таюя поляны по характеру почвы п расти
тельности не выдаются нич'Ьыъ особенным';,, такъ что нельзя 
попять, почему деревья на пихт, отсутствуют!,. Можно при
бавить, что подобныя поляны нередко можно наблюдать въ 
колкахъ болЬе южпыхъ местностей. Къ одному концу л4са 
береза болЬе молодая отъ бывших! некогда рубокъ; краевыя 
деревья пострадали отъ недавнихъ паловъ, но внутрь леса огонь 
не проникъ. Въ двухъ пунктах! была попробована почва: 
оказался одинъ и тотъ-же супесчаный чернозем!, интенсивно 
окрашенный и вскнпающШ на глубине 24". Приблизительно 
въ средине дубровы, после предварительна;!) осмотра значи
тельной ея части, была выбрана площадь, на которой береза 
и осина подверглись более подробному осмотру, и составлен! 
список! растенШ, а на участке въ 100 кв. сажень были 
переписаны все деревья, которых! оказалось всего 29 штукъ 
(20 березъ и 9 осинь). Изъ этого числа 22 дерева имеютъ 
на высоте груди д1аметрь въ 4— 7 вершковъ и лишь 7— 2— 
3 7 , в.; изъ этихъ более тонких! экземпляров! два оказались 
и самыми низкими— по 6 саж.; более толстыя деревья дости
гают! 9 7 , саж. высоты. Развипе кроны у всехъ деревьев!—  
удовлетворительное, и ни одного нельзя счесть угнетенным!. 
Кора березы тоже находится въ хорошем! состояши, а осины 
почти все поражены морозобоинами, который представляют! 
винтообразно спускаюпцеся по стволу разрывы коры; эти раз
рывы иногда обнажаютъ древесину сантиметра на 2 въ ши
рину. Незаметно однако, чтобы отъ нихъ осины страдали.

Деревьев! ниже 5 саженъ на пробной площади нетъ, 
нетъ ихъ и по близости. Только па лесной дороге, да въ 
западной части колка есть деревья более низшя. На проб
ном! участке встречено еще 4 березки, до 2 аршинъ высо
той; все оне представляют! корневую поросль двухъ круп
ных! экземпляров!; мелкой осины найдено 45 экземпляров!, 
изъ которых! лишь два достигали высоты отъ 2 до 3 аршинъ. 
Невидимому и мелкая осина представляет! тоже корневую
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поросль. На одномъ березовомъ n n i въ 7 в. въ д1аметр,Ь я 
насчиталъ 43 года, при чемъ въ последнее десятил4,пе при- 
рость по рад1усу равнялся еще 47 mm. Судя по этому наблю
дение, большинство деревьевъ въ старыхъ участкахъ Куреин- 
ской дубровы не старше 40— 60 лгЬтъ.

Породы подлеска въ колк'Ь отсутствуютъ, но зато здгЬсь 
весьма сильно развиты низкорослые кустарники: Prnuns Cha- 
maecerasus, Rosa cinnamomea, Spiraea crenifolia и Cotoneas- 
ter nigra. Изъ пихт, первые два напр. на пробномъ участкгЬ 
образуютъ преобладающую массу низкорослой растительности, 
выгбсняя въ значительной м’Ьр'Ь травянистыя формы. Эти 
пос.гЬдшя ростутъ изолированно, не образуя сплошного по
крова. Моховыхъ подушекъ въ л’Ьсу н^тъ. На пробной пло
щади и въ ближайшихъ ея окрестностяхъ были найдены сл’Ьд. 
формы

Achillea Millefolium 
Adonis vernalis 
Agrimonia pilosa 
Allium strictum  
Anemone sylvestris 
Angelica sylvestris 
Artemisia sericea 
A. latifolia 
A. pontica 
Avena Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. bononiensis 
Centaurea Scabiosa 
Cirsium heterophylluin 
Cotoneaster nigra 
Crepis praemorsa 
Dracocephalum Ruyschiana 
Euphorbia leptocaulos

Festuca elatior 
Filipendula bexapetala 
F. Ulmaria 
Fragaria collina
F. vesca
Galatella punctata 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula birta 
Lathyrus pratensis 
L. pisiformis 
Libanotis montana 
Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago media
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Polygonatum officinale 
Polygala vulgaris 
Prunus Chamaecerasus 
Pulsatilla patens 
Pulmonaria mollissima 
Ranunculus polyanthemos 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba o ff ic in a lis  

Serratula coronata 
Silene nutans

Spiraea crenifolia 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum minus 
Th. simplex 
Tragopogon pratensis 
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
Viola canina

Solidago Virga aurea

Такъ наз. Катайская роща въ Сладковской волости 
Ипшмск. у. представляетъ нисколько иную картину, ч4мъ 
Куреинская дуброва. Л/Ьсъ этотъ начинается въ 9 в. къ СВ 
отъ Сладковскаго, на слабо выраженной грив'Ь, и представ
ляетъ одинъ изъ лучшихъ березняковъ окрестностей Сладков
скаго. По указашямъ крестьянъ, на мЬстЬ этого л'Ьса былъ 
мелый курстарникъ, который было постановлено запустить 
лйтъ 20 тому вазадъ; пастьба скота однако и до сихъ поръ 
въ немъ производится, что сказывается на состав^ травяни
стой растительности.

Въ югозападномъ конц'Ь Китайской рощи почва пред
ставляетъ сЬрую мелкозернистую супесь (п°550), которая на 
СВ отсюда сменяется подзоломъ (п°535). Югозападный ко- 
нецъ былъ осыогренъ подробнее и здЬсь также былъ выбранъ 
участокъ въ 100 кв. саж., на которомъ переписаны всЬ де
ревья. Изъ этой переписи видно, что въ Катайскоыъ лгЬсу 
изъ древесныхъ породъ имеется одна только береза, болЬе 
мелкая, чЬмъ въ Куреннской дубров'Ь: 4— 6 вершковые (въ 
д1аметр,Ь) экземпляры достигаютъ здЬсь 6 саж. высоты, а 
болЬе тонше—ниже, до i саж. ЗдЬсь масса мелкой березы, 
которая совершенно отсутствовала въ Куреинской дубровЬ. 
Для наглядности въ прилагаемой таблиц!} сопоставлено число 
экземпляровъ различныхъ категор1й толщины на пробныхъ
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участкахъ въ Куреинской дубровЬ и въ Катайской рощЬ и 
указаны предЬльныя высоты.

дмметръ в7» вершкахъ пределы выс.

V , - I V , 2 — 3 ' / , 4 — 5 ’Д 6 - 7 въ саженахъ

Куреинская дубр., 
береза+осина. . . _ 4 + 3 1 3 + 4 3 + 2 6 9 V ,

Катайская роща, 
береза...................... 54 31 7 2 1 6

Изъ этого сопоставлешя явствуетъ, что одинаковой ве
личины площадь занята въ Катайской рощЬ гораздо боль- 
шпмъ количествомъ экземпляровъ, чЬмъ въ Куреинской дуб
ровЬ, и при томъ экземпляры эти разновозрастны, начиная 
отъ молодыхъ, достигшихъ всего 1— l 1/ ,  саж. высоты и 
кончая болЬе взрослыми. Отсюда уже слЬдуетъ, что Китай
ская роща не прошла еще стадш естественнаго изрЬжешя, 
что и подтверждается осмотромъ отдЬльныхъ экземпляровъ- 
Мы видЬли, что въ Куреинской дубровЬ на пробной площади 
всЬ деревья следовало признать удовлетворительными, совер
шенно другое наблюдается въ Катайской рощ'Ь: здЬсь й эк
земпляровъ изъ 114 уже совершенно засохли; изъ остальныхъ 
при переписи сдЬланы помЬтки о состоянш 58 деревьевъ 
(55°/0)» изъ нихъ 30, т. е. больше половины, найдены угне
тенными; огромное большинство угнетенныхъ, а также и за- 
сохшихъ экземпляровъ относится къ низшей категорш тол
щины, какъ и слЬдовало ожидать. Хотя приведенные примЬры 
не могутъ быть прямо сопоставляемы вслЬдств1е неодинако
вости почвенныхъ условШ въ обоихъ насаждешяхъ, однако 
они даютъ нЬкоторое поняИе о томъ, сколь сильно должно 
изрЬдиться березовое насаждеше, достигающее зрЬлаго воз
раста. ВполнЬ естественно, что въ старые рЬдше березовые 
колки относительно легче, чЬмъ въ густые молодые, могутъ 
проникать различный формы, выносянця ее очень сильное
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отЬнеше, въ тоыъ числ^ разные стенные виды, а также и 
друия древесныя породы, разъ мЬстонахождешя пхъ имеются 
по близости. И въ самомъ дФл’Ь, выше уже указано на еди
ничный небольшой экземпляръ сосны въ березняк!; около Ба- 
лахлея; тоже молодыя сосны встречены въ старомъ березняк!; 
около Вновь-Юрмытскаго, къ югу отъ Краснослободскаго и 
въ н'Ькоторыхъ другихъ м'Ьстахъ. ДалгЬе мы увидимъ, что 
этотъ фактъ имЬетъ зпачеше.

Березокъ ниже сажени на пробномъ участк'Ь въ Катай- 
ской рощЬ н'Ьтъ: при томъ же, какъ это записано въ масеЬ 
случаевъ, бол'Ье низшя березки представляютъ корневую по
росль бол$е крупныхъ экземпляровъ, да и болЬе крупная ра
сходятся по 2— 3— 4 изъ одного пункта; порослевое проис- 
хождеше большей части деревьевъ колка, поэтому, совершен
но ясно и подтверждаетъ вышеприведенный слова крестьянъ.

Сймянного подроста и вообще бол’Ье мелкихъ березокъ 
зд’Ьсь не встречено, хотя бол!>е старыя березы и плодоносятъ. 
Породы подлеска совс'Ьмъ отсутствуютъ, а изъ кустарниковъ 
найдена только Spiraea crenifolia. Травянистый покровъ, не 
образующей дерна, сильно выбитъ скотомъ. Зд’Ьсь найдены:

Achillea Millefolium 
Agrostis alba 
Anemone sylvestris 
Antennaria dioica 
Artemisia rupestris 
A. latifolia 
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
Brunella vulgaris 
Centaurea Scabiosa 
Cnidium venosum 
Erigeron acer 
Euphrasia officinalis 
Filipendula Ulmaria 
F. hexapetala

Fragaria vesca 
Galium boreale 
G. verum
Geranium pratense 
G. pseudosibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula britannica 
I. salicina 
Lathyrus pratensis 
L. pisiformis 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Melandryum pratense 
Melampyrum cristatum
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Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Plantago maxima 
Poa pratensis 
Potentilla argentea 
P. anserina 
P. heptaphvlla 
Pulmonaria mollissima 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis

Serratula coronata 
Silene nutans 
Solidago Virga aurea 
Spiraea crenifolia 
Tanacetmn vulgare 
Thalicrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Tr. repens 
Veronica spicata 
Vicia Cracca 
Viola arenaria

Изъ этихъ формъ татя, какъ Brunnela, Potentilla anse
rina, Trifolium repens и Plantago media typica обыкновевно 
появляются въ колкахъ, разъ въ иихъ производится пастьба 
скота.

Выше было упомянуто, что степныя формы селятся въ 
колкахъ независимо отъ характера почвы. Въ этомъ легко 
убедиться, если проследить напр. распространен}е разныхъ 
полыней, изъ которыхъ степныя Artem. pontica, latifolia и 
sericea селятся въ колкахъ на всевозможиыхъ почвахъ, начи
ная съ изв’Ьстной широты. Даже и A. rupestris не сосгав- 
ляетъ исключешя изъ этого правила; я встречалъ ее тоже 
на различныхъ почвахъ въ березнякахъ: на черноземе, серой 
супеси, темномъ болотномъ суглинке, черноземовидномъ су
глинке, на подзоле и на песке; въ четырехъ случаяхъ изъ 
этихъ шестивскипаюицй горизонтъ былъ неособенно глубоко 
(19— '27"); въ пятомъ случае (черноземовидный суглинокъ) 
тоже нельзя думать что онъ лежитъ много ниже. Имея въ 
виду, что A. rupestris, какъ растете солонцовое, встречается 
обыкновенно на почвахъ съ повышенньшъ горизонтомъ вски- 
пашя, невольно приходишь къ мысли, что и поселеше ея въ 
данныхъ колкахъ стоитъ въ связи съ этимъ свойствомъ ихъ 
почвъ. Этому противоречить однако нахождеше данной по
лыни въ колке на песке съ глубокимъ вскипашемъ около
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Петропавловска, такъ что нужно признать, что и данный 
видъ селится въ колкахъ независимо отъ характера ихъ 
почвы.

Упомянутый березнякъ на песке около Петропавловска пред- 
ставляетъ весьма любопытный прим'Ьпъ смегиешя различныхъ 
элементовъ флоры —  лесныхъ и степныхъ, и по характеру 
своему ближе подходитъ къ южнымъ сосновымъ борамъ па 
пескахъ, ч^мъ къ березнякамъ на суглинкахъ, супесяхъ и 
чернозеыахъ, описаннымъ раньше. Эготъ лесъ расположенъ 
въ 4— 6 верстахъ отъ Петропавловска по дороге въ Соко
ловское, Ишимск. у. Здесь небольшой островокъ песчаной 
почвы залегаетъ посреди черноземовъ на правомъ берегу 
Ишима, обрывающемся круто въ долину и местами изр^зан- 
номъ оврагами. Березнякъ на этомъ песке, носяшдй весьма 
характерное назваше Б о р к а ,  представляетъ въ настоящее 
время редкое насаждеше изъ крупной березы почти безъ 
подроста. Говорягь, что здесь встречается до сихъ поръ 
одиночная крупная сосна, которой прежде было больше (от
сюда и назваше), но я вид4лъ въ осмотрееныхъ мною участ- 
кахъ только одиночные подростовые ея экземпляры. Местами 
въ Борке остаются тоже неболышя поляны, на которыхъ 
обильно разрастаются некоторый формы, более или менее 
рЬдшя посреди березняка; къ обрывамъ въ долину Ишима 
растительность березняка тоже обогащается своеобразными 
элементами. Хотя Борокъ представляетъ излюбленное место 
для гуляшй местныхъ жителей, и хотя въ немъ проведена 
ветвь железной дороги для выработки песку, однако чисто- 
сорпыя формы не играютъ роли въ составе его раститель
ности, какъ видно изъ нижеследующаго списка.

Achillea Millefolium 
Agrimonia pilosa 
Agrostis vulgaris 
Anemone sylvestris 
Antennaria dioica gr. 
Arenaria graminifolia

Artemisia sericea cop. 
A. campestris cop.
A. rupestris sol 
A. vulgaris 
A. latifolia 
A. pontica cop.
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Asparagus officinalis 
Astragalus Onobrychis 
A. uliginosus sol.
Aster alpinus 
Avena Schelliana 
Brachvpodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
C. sylvatica 
Campanula sibirica 
Carex Schreberi 
C. supina
Centaurea Scabiosa
C. sibirica
Chimaphila umbellata 
Cirsiuni heterophyllum 
Cladonia rangiferina 
Cotoneaster nigra 
Crataegus sanguinea 
Dianthus acicularis
D. Seguieri 
Diplachne squarrosa 
Dracocephalum Ruyschiana 
Erigeron acer 
Erisymum hieraciifolium  
Eryngium planum 
Equisetum hiemale 
Epilobium angustifolium  
Euphrasia officinalis 
Festuca sulcata 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii 
Galium boreale
G. verum

Geranium sylvaticum. 
Glycyrrhiza uralensis 
Gypsophila paniculata 
Heracleum sibiricum 
Hieracium echioides
H. umbellatum 
Hylocomium Scheberi 
Hvpnum Crista castrensis 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina
I. hirta
Koeleria cristata 
Lathvrus pisiformis 
L. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon 
Lysimachia vulgaris 
Medicago falcata 
Melampyrum cristatum 
Myosotis sylvatica 
Origanum vulgare 
Pedicularis comosa 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Picris hieracioides 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Potentilla opaca 
P. argentea 
Pteridium aquilinum 
Pulsatilla patens 
Pyrola rotundifolia 
P. secunda 
Rhamnus cathartica 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis
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Tanacetura vulgare 
Thalictrum minus

Sedum purpureum 
Senecio Jacobaea 
Serratula coronata 
Silene chlorantha 
S. nutans
Solidago Virga aurea

Rumex acetosa 
R. acetosella
Scorzonera purpurea

Tliesium refractum 
Trifolium Lupinaster 
Veronica prostrata 
V. longifolia 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. sepium
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria 
V. canina 
V. liirta

Изъ этихъ видовъ мнопе бш и распределены въ лесу 
весьма неравномерно: такъ напр. Cladonia rangiferina встре
чалась лишь кое где, а изолированныя дерновинки мховъ 
были найдены въ двухъ местахъ, изъ которыхъ въ одномъ—  
по окраинамъ поляны съ открытой песчаной почвой и мно
гими Dianthus acicularis и Diplachne squarrosa— опи сопро
вождались Pvrola secunda и Chimapliila umbellata. Diplachne 
squarrosa, кроме упомянутой поляны, была находима еще 
подъ деревьями въ лесу недалеко отъ склоновъ въ долину 
Ишима, вместе съ Carex Schreberi, С. supina и Glvcyrrhiza 
uralensis. Artemisia sericea, Aster alpinus, Dianthus acicula
ris и мнопя друпя степныя растешя встречены наоборотъ 
во многихъ местахъ леса, и придаютъ ему своеобразный ха- 
рактеръ. Astragalus uliginosus былъ найденъ въ несколькихъ 
экземплярахъ въ одномъ лишь пункте; это единственное 
известное мне местонахождеше даннаго вида вне речной 
долины, изъ которой онъ и проникъ въ лесъ.

Южнее Петропавловска, напр. около пикета Каратомар- 
скаго, колки на черноземе и некоторыхъ др. почвахъ еще 
молоды и густы; никакихъ новыхъ элементовъ въ ихъ флоре 
я не заметилъ. Въ Кокчегавскомъ горномъ районе на каме- 
нистыхъ почвахъ горъ колки хотя и молоды, но часто по 
услов!ямъ почвы не могутъ быть слишкомь густы: здесь въ 
нихъ заходятъ своеобразные элементы, свойственные откры-
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тымъ вершинамъ горъ. Такъ напр. въ окрестностяхъ Кокче- 
тава я въ такихъ колкахъ находилъ Sedum hybridnm и Ceras- 
tium arvense. Еще южнее, по дорог! отъ Щучьей на Акмолы, 
березняки попадаются, кажется, исключительно лишь молодые. 
Молодъ и л'Ьсъ, расположенный верстахъ въ 18 къ В отъ 
Акмоловъ й известный подъ именемъ Русскаго Чубара: онъ 
находится въ высокой местности, дренированной оврагами, 
которые направляются на югъ, къ долине Ишима. Руссшй 
Чубаръ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ колковъ, отд'Ьленныхъ другъ 
отъ друга довольно крупными полянами: иногда такой колокъ 
им'Ьетъ всего нисколько десятковъ саженъ ширины. Почва въ 
колкахъ— каштаново-серая супесь въ 16"; BCKunauie не обна
ружено еще и на 2' отъ поверхности. Береза здесь дости- 
гаетъ 3— 4 саж. высоты и 3 в. д1аметра на уровне груди. 
Общш видъ деревьевъ не оставляетъ сомнешя въ порослевомъ 
ихъ происхожденш. И действительно, по словамъ ахшолин- 
скихъ казаковъ, л’Ьтъ 20 тому назадъ на месте леса быль 
мелктй кустарникъ, который решено было запустить; пастьба 
скота въ лесу продолжалась однако до последняго времени. 
Кроме березы, въ колкахъ есть и осина, но я виделъ исклю
чительно молодые ея экземпляры, саженъ до 1 1/ 3— 2 высотой, 
повидимому, порослевые; въ прежше годы здесь водилась, 
говорятъ, и крупная осина, при чемъ и тогда лЬсъ состоялъ 
изъ колковъ съ большими полянами между ними, а деревья 
не имели прямыхъ хорошихъ стволовъ, но были порядочно 
корявы. Береза въ Русскомъ Чубаре даетъ внутри колковъ 
корневую поросль, но съ опушекъ есть и семянной подростъ. 
Внутри некоторыхъ колковъ есть местами маленьше „тома- 
ры“, т. е. осоковыя болотца, обыкновенно съ мелкимъ ивня- 
комъ; въ иныхъ изъ этихъ томаровъ все лето стоить вода. 
На окраине одного томара, где былъ содранъ дернъ, мой 
товарищъ по поездке въ Руссшй Чубаръ, г. Хроновсюй, на- 
шелъ порядочно березовыхъ всходовъ; рядомъ въ березняке, гдб 
и деревья, и травы были особепно густы, такихъ всходовъ намъ 
отыскать не удалось. Вообще этотъ лесъ производить впечат- 
леше гораздо худшее, чемъ севернее расположенные берез-
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няки; береза въ пемъ им^етъ стволы не прямые, а более или 
менее изгибистые, при чемъ изгибы обнаруживаются и высоко 
надъ землей; загЬмъ, какъ кажется, крона развита слабее, 
ч'Ьмъ у березы изъ черноземной области. Эго особенно бро
сается въ глаза, если обратить внимаше на отдельный груп
пы березъ, выдвинутый въ окружающую степь: такихъ ши- 
рокихъ и развгЬсистыхъ кронъ, катя встречаются у отд4ль- 
ныхъ деревьевъ посреди чернозема, здесь уже не видно. При
ходилось на западныхъ опушкахъ констатировать и малое раз- 
виые кроны. вследств1е чего белые стволы видны почти до 
верхушки. Ясно, что береза чувствуетъ себя здЬсь далеко не 
такъ привольно, какъ въ с'Ьверныхъ березнякахъ.

Кроме березы и осины въ Русскомъ Чубаре были встре
чены еще следуюшде виды:

Achillea Millefolium Glycyrrhiza uralensis
Arenaria graminifolia Gypsophila paniculata
Artemisia sericea Hieracium echioides
A. armeniaca H. umbellatum
A. frigida H. virosum
A. latifolia Hypochaeris maculata
A. pontica Inula salicina
Asparagus officinalis Lathyrus pisiformis
Astragalus Onobrychis L. pratensis
Calamagrostis Epigejos Linosyris villosa
Carex supina Lonicera tatarica
Centaurea Scabiosa Lysimachia vulgaris
Crataegus sanguinea Medicago falcata
Festuca sulcata Peucedanum alsaticum
Filipendula Ulmaria Plileum Boemeri
F. hexapetala Phlomis tuberosa
Fragaria collina Plantago media
Galatella Hauptii PI. maxima
G. punctata Гоа serotina
Galium boreale Potentilla opaca
G. verum P. arentea
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Trunus Padus 
Ptarmica vulgaris 
Pulsatilla patens 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sedum purpureum 
Serratuta coronata 
Silene nutans

Sisymbrium pannonicum 
Solidago Virga aurea 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum simplex 
Veronica spuria 
Vicia Cracca 
V. sepium 
Viola canina

Нахождеше такпхъ формъ, какъ Linosyris, Artem. frigida 
указываем на то, что въ л'Ьсу влажность почвы и от§неше 
весьма невелики, и действительно, местами въ колкахъ пре
обладаем редкая низкорослая растительность преимущест
венно изъ степныхъ формъ, придающая лесу своеобразный 
характеръ. Въ другихъ пунктахъ, особенно где больше под
роста березы и осины, преобладают высокорослый травы, 
обыкновенный и въ северныхъ березнякахъ, какъ напр. Ше- 
racium umbellatum, Sanguisorba, Serratula. Filipendula Ulma- 
ria. Но сыроватой окраине одного изъ томаровъ замечены 
еще: Mentha arvensis, Ranunculus repens, Thalictrum flavum 
Lvthrum virgatum, Alisma Plantago, Inula britannica, Carex 
spec.

Еще южнее, я виделъ березовую поросль на г. Болто- 
кара и неболыше колки на Май-тюбэ и Джаръ-тасе въ Ере- 
менъ-тау. Если смотреть на Еременъ-тау съ равнины или 
поднявшись напр. на вершину Джаръ-таса, то горы представ
ляются въ виде рядовъ зеленыхъ волнъ съ мягкими очерта- 
шями; зеленый цветъ происходитъ здесь отъ покрывающей 
горы стенной растительности. И лишь кое где между этими 
зеленами волнами, да въ слабыхъ морщинкахъ по ихъ бокамъ 
видны пятнышки более темной зелени— это и есть березовые 
колки. Въ нихъ я не встретилъ березы выше 2 саж. ростомъ: 
за последнее время, съ расширешемъ въ крае русской коло- 
низацш, березняки на Еременъ-тау подверглись жестокому 
истреблснш. Летъ 20 назадъ въ нихъ еще водились более 
крупныя деревья: такъ напр. на одной старой русской заимке
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на р. Муюльда, у подножья г. Улькунъ-Джиланды, я виделъ 
срубленную некогда въ этой части горъ березовую матицу 
въ Зг/2 саж. длиной и около 4 в. въ д1аметре у пижняго 
отруба. Дерево было корявое, какъ и березки въ теперешнихъ 
колкахъ: должно быть и здесь береза раньше росла такъ же 
неважно, какъ въ Русскомъ Чубар’Ь. Осины въ посещенной 
мною части Ереыснъ-тау я не виделъ, по зато встретили 
вдоль ручья Кара-агачъ заросли Alnus glutinosa, дерева, ко
торое, повидимому, совершенно отсутствуетъ даже въ сравни
тельно лесистомъ Кокчетавскомъ районе и во всякомъ случае 
не часто на юге Тобольской губ. Кроме этихъ зарослей ольхи, 
одинъ старый экземпляръ ея виделъ еще В. А. Владюпрсшй 
въ долине р. Селеты: этотъ экземпляръ считается у киргизъ 
свящепнымъ.

Березняки около пикета Арганагинскаго и бывшей ста
ницы Улутавской тоже состоять исключительно изъ мелкой . 
березы съ примесью осины. Какъ говорятъ, на Арганатин- 
скихъ горахъ теперь вовсе нетъ березы и осины сколько ниб. 
крупной, а на Улу-тау встречаются осины и березы сажени 
по четыре— пяти высотой въ ущельяхъ верстъ за 20 отъ пи
кета. Я виделъ здесь несколько деревьевъ, срубленныхъ въ 
горахъ верстъ за 6— 7 отъ пикета: судя по бревнамъ все 
они были ростомъ не больше 6 1/ 2 метровъ; толстыхъ пней на 
горахъ я нигде не'встретилъ, но г. Шм п д т ъ ,  бывнпй здесь 
летъ за десять до меня, еще засталъ пни „съ д1аметромъ до 
полуаршина“ (Зап. Запад,— Сиб. Отд., XVII, 2 ,1894). Какъ 
кажется, здесь никогда не было значительнаго количества 
строевого леса; несомненно, въ немъ ощущался недостатокъ, 
ибо дома въ Улутавской станице были построены изъ камня; 
но несомненно также и то, что леса на Улу-тау усиленно 
истреблялись въ перюдъ существовала станицы Улутавской 
(съ 1846 по 1862 г.). Отъ двухъ казаковъ, живыхъ свиде
телей этого перюда; я слышалъ, что въ те времена по горамъ 
встречалась „арча“ (Juniperus Sabina) до трехъ вершковъ и 
даже до четверти въ д1аметре нижняго отруба; судя по очень 
медленному росту въ толщину этого можжевельника, такимъ
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экземплярамъ должно было быть не меньше 100— 200 л'Ьтъ. 
Березы и осины тоже было, но словамъ этихъ казаковъ, боль
ше, и онЪ были крупнее, но особенно крупныхъ деревьевъ съ 
прямыми, а не корявыми стволами, они не запомнятъ.

Несмотря однако на незначительность площади, занятой 
на этихъ горахъ березняками, они все же не остаются безъ 
в.ыяшя на характеръ местности; такъ напр. въ Арганагин- 
скихъ горахъ по одному ручью въ березняк!» я встр'Ьтилъ 
Fragaria collina, Rubus caesius, Scrophularia nodosa и стайку 
сорокъ— все формы, отъ которыхъ совсЬмъ отвыкаешь при 
поездке къ югу отъ Атбасара, посреди утомительнаго однооб- 
раз1я ковыльныхъ степей и безплодныхъ кокпековыхъ про- 
странствъ.

Изъ предыдущихъ примгЬровъ можно было видеть, что 
растительность березняковъ довольно разнообразна и сильно 
варьируетъ въ зависимости главнымъ образомъ отъ географи- 
ческаго положешя даннаго пункта: на севере, напр. около 
Тобольска, въ березнякахъ еще много чисто л'Ьсныхъ формъ, 
характерныхъ для хвойнаго леса; а на юг!» березовые лгЬса 
наводнены видами, свойственными окружающимъ стенямъ; въ 
этом в отношенш березняки представляютъ аналопю съ Pineta 
cladinosa и особенно съ Р. herbosa, съ которыми ихъ сбли- 
жаетъ и отсутств1е почвеннаго покрова изъ мховъ и кладошй. 
Но, разумеется, нельзя ограничиться этимъ замЬчашемъ отно
сительно характера флоры одной изъ самыхъ важныхъ и рас- 
пространенныхъ растительныхъ ассощацШ даннаго района; 
сл^дуетъ попытаться ответить на вопросъ, каше же виды 
представляютъ такъ сказать основное ядро данной асеощацш? 
При обсужденш этого вопроса выяснится попутно и геогра
фическое распред'Ьлеше более рЬдкихъ растенш березовыхъ 
лесовъ.

Къ счастью, относительно растительности березняковъ 
имЬются наблюдешя изъ значительнаго числа пунктовъ; правда,, 
что большею частью наблюдешя эти имели очень отрывочный 
характеръ, ибо при выемкахъ почвепныхъ образцовъ нередко
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записывалось всего 15— 20 формъ; бол'Ье полные списки со
ставлены были мною въ 35 пунктахъ; кром!> того, я могу 
воспользоваться двумя списками, составленными Н. Л. Скало- 
зубовымъ въ Тарскомъ убзд!;. Такимъ образомъ, можно бу- 
детъ сделать сопоставлеше растительности 37 березняковъ. 
Число эго конечно меньше желательнаго, но все же довольно 
велико, чтобы обезпечить правильность сужденШ относительно 
учасИя въ состав^ данной ассощащи хотя нФкоторыхъ видовъ^

Вс'Ь эти 37 березняковъ расположены вн!; ргЬчныхъ до- 
линь и большая часть— въ междурФчьяхъ. Изъ общаго числаг 
13 березняковъ приходится на Пермскую губершю; изъ нихъ 
9 образуютъ сЬверозападную группу между 571/ 2 и 56 г/2 с. 
ш. и 3 1 1/ , —’34° в. д. въ междурЪчьяхъ Ница-Пышма и Пыш - 
ма-Исеть, въ полос!; облФсецпаго чернозема; остальные ле
жать южн4е, между 5 6 7 2 и 5 5 7 2 с. ш., въ той полос!;, гд!> 
уже появляются безлесные степные участки; эти четыре бе
резняка образуютъ группу западную. СФверозападной грунп'Ь 
въ Тобольской губ. соотвФтствуютъ 11 березняковъ, располо- 
женныхъ между 57 и 55 7 2° с. ш. и 38— 44° в. д. въ полос!» 
облЬсеннаго чернозема, въ уЬздахъ Ишимскомъ и Тюкалин- 
скомъ, а групшЬ западной— 7 березняковъ приблизительно 
по 55 параллели между 36 и 45° в. д. въ полос!; степного 
чернозема, въ уЬздахъ Курганскомъ, Ишимскомъ, Тюкалин- 
скомъ и Петропавловскомъ.

КромЬ того, между 38 и 42° в. д. можно нам!;тить еще 
двЬ группы березняковъ; сЬверную, изъ четырехъ лЬсовъ, въ 
уЬздахъ Тобольскомъ и Тарскомъ между 57 и 58 параллелями, 
въ нолосЬ подзолистыхъ почвъ, и южную, въ которую вой- 
дутъ два березняка изъ области каштановыхъ почвъ, между 
53 и 51° с. ш.

Въ сЬверозападную группу входятъ: старый и относи
тельно рЬдшй березнякъ между Вновь-Юрмытскимъ и Коку- 
емъ, а также болЬе молодые и густые березняки около Красно- 
слободскаго и Сугата, описанные выше, и кромЬ нихъ моло
дые и густые березняки на подзолахъ и подзолистыхъ супе- 
сяхъ около Захаровскаго, Илъинскаго, Филатовскаго, Боров-
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лянки (Камышл. у.), Басмановскаго (Шадринск. у.) и на не- 
подзолнстоыъ суглинке около Билейки. Въ западную группу 
вошли березняки около Шадринска и Ушаковой (оиисаны 
выше) и кроме того— березнякъ Батуринскаго (серая супесь) 
и Татарки (черноземъ). Въ полосе облесеннаго чернозема въ 
Тобольской губ. изъ бол-fee старыхъ березняковъ взяты: Ка- 
тайская роща и березнякъ около Ишима на чернозем-fe; осталь
ные девять представляютъ молодые л-feca и помещаются либо' 
на черноземе (Ларихипское, Челнокова), либо на серыхъ су- 
глинкахъ и супесяхъ (два березняка около Готопу говой, Боль- 
шепесчанское, Тюкалинскъ, Ситникова), либо на подзоли- 
стыхъ почвахъ (Ларихинское, Тушнолобова,). Въ полосе степ
ного чернозема для сопоставлешя приняты въ разсчетъ более 
старые и редше березняки: Куреинская дуброва (черноземъ) 
и Борокъ (серый песокъ), а изъ более молодыхъ— леса около 
Красноярскаго (Ишимск. у.) и Ильинской на черноземе, около 
Лопатинскаго и Сорочьей Степи— на серыхъ супесяхъ и около 
Крестиковъ— на подзоле, Въ северную группу вошли берез
няки около Тобольска и Балахлейскихъ Юртъ, а также из- 
следованные Н. Л. Скалозубовымъ леса около Колпаковой 
на Ишиме и поселка Романовскаго на Иртыше (противъ 
устья Ишима); оба эти леса помещались на склонахъ въ 
речныя долины. Наконецъ, въ южную группу входятъ: берез
някъ на каменистой почве севернаго склона Галочьихъ Со- 
покъ къ югу отъ Кокчетава и лесъ Руссшй Чубаръ около 
Акмоловъ.

Въ общемъ списке растенш всехъ этихъ 37 березня
ковъ содержится 287 видовъ; число это, конечно, меньше дей- 
ствительнаго, ибо въ некоторыхъ другихъ березнякахъ слу
чалось констатировать еще формы, не вошедшая въ списокъ. 
Имея въ виду попутно упомянуть о таковыхъ въ дальнейшемъ 
изложенш, остановимся теперь на данныхъ списка.

Вполне естественно, что при неизбежныхъ въ тавомъ 
деле пропускахъ ни одна форма кроме березы не была кон
статирована во всехъ 37 лесахъ п лишь немнопя (какъ напр- 
Trifolium Lupinaster, Bubus saxatilis, Plantago media, Galium



—  356 —

boreale) были отмечены свыше 30 разъ; безъ большой по
грешности можно принять поэтому, что наиболее обыкновен
ными членами растительности березовыхъ лесовъ будутъ те 
формы, которыя встречены приблизительно въ одной трети 
всехъ случаевъ (не меньше 12 разъ). Такихъ видовъ изъ 287 
оказывается всего 68, считая въ томъ числе березу и осину, 
а именно ’ ).

Achillea Millefolium 
Agrimonia pilosa
* Agropyrum repens 
Agrostis alba
* Angelica sylvestris
* Antennaria dioica 
Artemisia pontica 
A. latifolia
* A. sericea
* A. campestris
* A. vulgaris 
Betula verrucosa 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis Epigejos
* C. svlvatica
* Cirsium heterophyllum
* Cnidium venosum
* Crepis sibirica 
Centaurea Scabiosa 
Dracocepbalum Ruyschiana 
Epilobium angustifolium
* Festuca elatior 
Fragaria vesca 
Filipendula Ulmaria 
F hexapetala 
Galium boreale

G. verum
Geranium sylvaticum  
Heracleum sibiricum  
Hieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis 
L. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon
* Lysimachia vulgaris
* Majantbemum bifolium
* Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
Phleum Boeirieri 
Plilomis tuberosa 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Pulmonaria mollissima
* Pleurospennum uralense
* Potentilla argentea 
Populus tremula
* Pulsatilla patens 
Ranunculus polyanthemos 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis

') Зв4здочкой отмечены формы, встр4ченныя мен4е 18 разг.



357

Sanguisorba officinalis 
Serratula coronata 
Silene nutans 
Solidago Yirga aurea 
* Seduin purpureum 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum minus 
Th. simplex

Trifolium Lupinaster 
* Tr. medium 
Veronica spuria
* V. spicata 
Vicia Cracca 
V. sepium
Viola canina 
* V. hirta

Если сравнить этотъ списокъ съ вышеприведенными спи
сками боровыми, то будетъ видно, что основное ядро расти
тельности березняковъ состоитъ изъ формъ, широко распро- 
страненныхъ и въ борахъ; формы эти не играютъ однако 
важной роли въ типичныхъ Pineta hylocomiosa и развиваются 
въ бору сильнее лишь тогда, когда нормальный услов1я жизни 
бора уже нарушены и на месте Р. hylocomiosum возникъ Р. 
herbosum; и подобно тому какъ въ Р. herbosa типичным боро- 
выя формы отходятъ на второй планъ, такт, и въ березня- 
кахъ вообще онЬ редки и потому не вошли въ списокъ. 
Между березняками съ совершенно отсутствующими типич
ными боровыми формами и такими, въ которыхъ этихъ формъ 
еще довольно много, встрЪчаюся всевозможные переходы и 
потому невольно приходишь къ мысли, что флора березня
ковъ представляетъ только дальнейшую стад1ю развита флоры 
сосновыхъ боровъ. Какъ бы ни смотреть однако на расти
тельность березняковъ, въ приведенпомъ списке участвуютъ 
лишь немнопя типичныя лесныя формы вроде земляники, Ма- 
janthemum, Pulmonaria, Crepis sibirica, Lilium и т. п. Вл1я- 
Hie ихъ на общш характеръ флоры вполне™ компенсируется 
несколькими чисто-степными формами, которыхъ тоже немного 
въ составе списка; огромное большинство видовъ наиболее 
частыхъ въ составе флоры березняковъ принадлежите къ числу 
формъ такъ паз. луговодесныхъ, широко распространенныхъ 
въ светлыхъ лесахъ, по опушкамъ, леснымъ лугамъ и т. д.; 
эти же формы встречаются обыкновенно и на северныхъ 
участкахъ черноземныхъ степей, хотя бы въ маломъ коли



честве экземпляровъ. И мнопе друг!е виды, констатированные 
въ березнякахъ меньше 12 разъ, относятся къ той же кате- 
горш и распределены въ изследованномъ районе равномерно, 
какъ папр. Astragalus hypoglottis, Bromus inermis, Campa
nula bononiensis, Castilleja pallida, Dianthus Seguieri, Euphra
sia officinalis, Erigeron acer, Gentiana cruciata, G. Pneumon- 
anthe, Geum strictum, Melandryum pratense, Pedicularis co- 
mosa, Pimpinella Saxifraga, Poa pratensis и P. serotina, Poly
gala vulgaris, Rumex Acetosa, Stellaria graminea, Turritis 
glabra, Viola arenaria, Chaerophyllum Prescottii. Друпя изъ 
такихъ же формъ не были констатированы въ некоторыхъ 
районахъ; такт. напр. Carlina vulgaris не отмечена въ обла
сти черноземныхъ степей Тобольской губ. и въ южной группе 
березняковъ; Crepis praemorsa— въ этой последней группе, 
Rhinanthus Crista galli, Brunella vulgaris, Campanula glome- 
rata, C. Cervicaria, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulga- 
re— явственно редеютъ къ югу и не отмечены въ березня
кахъ къ югу отъ Исети, на юге Тобольской губ. и въ Акмо
линской области.

Между предыдущими уже было указано несколько формъ 
явно-сорныхъ; изъ другихъ еорныхъ довольно мнопя были 
отмечаемы изредка въ березнякахъ. Большинство чисто-сор- 
ныхъ видовъ было отмечено весьма небольшое число разъ; 
такъ-же спорадически распространены въ березнякахъ и н е 
которым болотным формы, связанным обыкновенно съ типичными 
подзолами. Изъ нихъ можно упомянуть о Ranunculus repens, 
Ribes nigrum и rubrum (Басмановское) Mulgedium sibiricum  
(Басмановское, Большепесчапское), Calamagrostis lanceolata 
(одинъ колокъ на окраине Сорочьей степи), Lythrum virgatum  
и Stachys palustris (одинъ колокъ около Оконишникова), Ptar- 
mica vulgaris (Басмановское, Оконишниково), Lychnis Flos cu- 
culi (Ильинское Кам. у.). Phragmites communis, несколько 
разъ встреченный въ бсрезовыхъ колкахъ, за исключешемъ 
степной части Тобольской губ. и Акмолинской области, такой 
связи съ почвой не обнаруживаете, въ этомъ отношенш онъ 
сходенъ съ Inula britannica, которая тоже попадается въ бе
резнякахъ.
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КромТ перечисленныхъ, въ березовыхъ лТсахъ водится 
еще довольно много формъ, распространеше которыхъ бол'Ье 
или менГе явственно приурочено къ опредЬленнымъ частямъ 
изсл4дованнаго района; при болыпомъ его протяженш съ се 
вера на югъ нужно ожидать конечно значительная) числа ви- 
довъ сЬверныхъ, не встречающихся въ южныхъ березпякахъ 
и замТненныхъ зд'Ьсь другими видами, свойственными окру- 
жающимъ степямъ. Это предположите вполне оправдывается: 
въ области подзолистыхъ почвъ и облйсеннаго чернозема мож
но указать свыше 50 видовъ, не отм1>ченныхъ въ южныхъ 
березнякахъ. Большая часть изъ нихъ представляютъ формы, 
характерный для боровъ и еловыхъ л'Ьсовъ, какъ наир. Асо- 
nitum septentrionale и Actaea rubra (Тобольскъ), Aegopodium 
Podagraria (Тобольскъ, Романовскш пос., Балахлей, Готопу- 
това), Athyrium Filix (Сугатъ, Тобольскъ), Atragene sibirica 
(Тобольскъ и Романовен нос.), Cacalia hastata (Тобольскъ и 
Колпакова), Carex vaginata (Захаровское, Кокуй, Тобольскъ), 
Cypripedilum guttatum и macranthon (колки северной группы), 
Galium uliginosum (Тобольскъ), Gnaphalium sylvaticum и 
Gyrnnadeiiia сопореа (северная группа), Juniperus communis, 
Lonicera Xylosteum (часто въ c F b . группахъ, редко на Ю), Loni- 
cera coerulea и Luzula pilosa (Тобольскъ), Melampyrum pra- 
tense (Кокуй, Лариха), Melica nutans (северная rp.), Micro- 
stylis monophyllos (Балахлей), Molinia coerulea (Балахлей, Го- 
топутова), Orobus vernus (въ 9 изъ 11 колковъ северной и 
сЬверозап. группъ), Orchis maculata (Тобольскъ), Paris (То
больскъ, Сугатъ, Колпакова), Pedicularis resupinata (Кокуй, 
Колпакова), Phegopteris Dryopteris (Тобольскъ), Piatanthera 
bifolia (Билейка, Сугатъ, Тобольскъ, Балахлей, Пелевина 
Ишимск. у.), Potentilla Tormentilla (Захаровское, Филатово, 
Кокуй, Краснослободское, Балахлей, Готопутова), Pteridium  
aquilinum (изъ семи пунктоЕъ северозападной и северной 
группы, въ степной части— на пескахъ у Петропавловска и 
на склонахъ къ Оми близь Омска, по Гольде), Pyrola minor 
(Кокуй и Тобольскъ), Р. rotundifolia (Сугатъ, Тобольскъ, Код- 
пакова, на пескахъ около Петропавловска, по Гольде— на скло-
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нахъ къ Оми около Омска и Сыропятки, кромЬ того на скло- 
нахъ къ Ишиму около Ишима), Р. secunda (Боровлянка, Су- 
гатъ, Тобольскъ, кромЬ того тЬ-же южные пункты, въ кото- 
рыхъ водится предыдущш видь и березовая роща окол. Ялу
торовска по С]язову), Pyrola chlorantha (Сугатъ), Chima- 
phila umbellata (въ березнякахъ около Ялуторовска, по С1язову, 
и около Петропавловска), Ranunculus propinquus (Тобольскъ), 
R. sibiricus (Басмаповское), Rhamnus Frangula, Scropbularia 
nodosa и Rubus idaeus (Тобольскъ), Sorbus Aucuparia (Су
гатъ, Краснослободское, Тобольскъ, Роман, пос. и ПЬгухово, 
йшимск. у.), Stellaria Holostea (Тобольскъ), Succisa pratensis 
(Захаровское, Филатово, Кокуй, Балахлей, Ротопутова), ТШа 
parvifolia (Тобольскъ, Колпаково), Trientalis europaea (Бо- 
ровлянка, Кокуй), Trollius europaeus (Захаровское, Ильин- 
ское, Боровлянка, Кокуй, Краснослободское, Тобольскъ, Го- 
топутова), Viola mirabilis (Боровлянка, Краснослободское, У т а 
ково, Тобольскъ, Лариха), Vaccinium Vitis idaea (Тобольскъ, 
Колпакова, Романовскш поселокъ). Кром'Ь поименованныхъ, 
еще нЬсколько формъ было отмЬчено только въ сЬверныхъ 
березнякахъ, какъ наир. Veronica Chamaedrys, Parnassia ра- 
lustris, Viburnum Opulus, Polemonium coeruleuin, Phleum 
pratense, Cornus sanguinea, Senecio neraorensis, Hieracium 
pratense. НЬтъ ничего удивительнаго въ томь, что въ юж- 
ныхъ березнякахъ наблюдается наплывъ формъ, свойствен- 
ныхъ окружающимъ степямъ; такихъ формъ можно насчитать 
болЬе 50; большая часть изъ нихъ была поименована въ пре- 
дыдущихъ спискахъ и здЬсь остается сказать лишь немногое. 
БолЬе обыкновенными въ березовыхъ колкахъ являются: Ado
nis vernaiis (10 мЬстонахождешй), Anemone sylvestris (6), 
Arenaria graminifolia (7), Artemisia rupestris (6) Asparagus 
officinalis (6) Galatella punctata (9), Avena Schelliana (6), 
Campanula Steveni (отмЬчено изъ 37 только въ 2 колкахъ, 
но нерЬдко попадалось въ другихъ колкахъ посреди черно
земной степи), P'ragaria collina (7), Medicago falcata (11),  
Plantago maxima (9), Silene chlorantha (5), Spiraea crenifolia 
(5). Изъ болЬе рЬдкихъ слЬдуетъ упомянуть Achillea nobilis,
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(Крестики, Кокчетавъ), Роа sterilis (Вохринская дуброва, Кок
четавъ), Iris ruthenica (Сыропятка, Крестики), Silaus Besseri 
(Бердюжья).

КромЬ того, въ сосгав'Ь флоры березняковъ принима- 
ютъ учасчче формы, приуроченныя къ западиымъ или во- 
сточнымъ частямъ изсл'Ьдованнаго района. Изъ западныхъ 
формъ некоторый останавливаются въ Пермской губ., друпя—  
идутъ и дальше къ В, но въ Сибири вообще становятся 
редкими. Изъ этихъ формъ слЬдуетъ упомянуть объ Asperula 
tinctoria, Betonica officinalis, Cytisus ratisbonensis, Gen. tin- 
ctoria, Digitalis ambigua, Inula hirta, Aster Amellus, Trifolium 
montanum, Hieracium cymosum, Centaurea phrygia, Galium 
Mollugo, Cirsium oleraceum и Pyrethrum corymbosum. Изъ 
этихъ формъ уже упоминалось раньше о распространен^ 
Genista и Cytisus; остается добавить, что Genista вообще 
сильно р'Ьд'Ьетъ по мЬрЬ удалешя огъ Урала, но встречена 
въ нЬсколькихъ пункгахъ Ирбитскаго, Камышловскаго и Шад- 
ринскаго у. по березнякамъ и борамъ; всего дальше на В 
продвигается (до р. Тобола) въ Курганскомъ у.; Cytisus тоже 
Р'Ьд'Ьетъ къ В; KpaflHie пункты его нахождешя въ Тобольской 
губ.: Тюмень, гдгЬ онъ найденъ г. Словцовымъ на опушкЬ 
бора и с. Чашинское, Курганов, у., гдЬ я встрЬтилъ его на 
окраинТ березвяка. Asperula tinctoria часто попадается на 
склонахъ, въ борахъ, по степнымъ лугамъ въ южной части 
Екатеринбургская у. Дал'Ье она известна изъ березняковъ 
Билейки, Филатова, Ушаковой, Шадринска, Батуринскаго, изъ 
боровъ и березовыхъ лЬсовъ около Каргопольскаго. Въ То
больской губ.— изъ нФсколькихъ пунктовъ Тюменская у., изъ 
боровъ Илецко-Иковсвой дачи, и изъ окрестностей Чашин- 
скаго; къ В огъ Тобола я находилъ ее на степныхъ учает- 
кахъ до Баксаровъ и Куреинскаго; восточнее и южнФе эту 
форму констатировать не приходилось, такъ что повидимому 
она не достигаетъ р. Ишима. Betonica officinalis представ- 
ляетъ форму весьма распространенную въ березовыхъ и сос- 
новыхъ лЬсахъ Верхотурсваго, Ирбитскаго, Екатеринбургская 
и Камышловскаго у. (изъ 9 березняковъ сФверозападной труп-
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пы она отмечена въ 7); въ Шадринскомъ у. она делается 
более рЬдкой п восточнее Шадринска была находима г-жой 
Гельмъ около Каргопольскаго; верстахъ въ 30 отсюда на В я 
нашелъ это растете въ березняке около Чашинскаго; изъ 
другихъ мЬстъ Курганскаго у. оно мнЬ не известно; г. Слов- 
цовъ отм'Ьчаетъ ее еще для окрестностей г. Тюмени. Digitalis 
ambigua, частая на западной стороне Урала, на восточной 
стороне найдена около Сысерти Сюзевымъ, Кыштыма— Любар- 
скимъ и Маука— мной; къ В отсюда неизвестна въ западптлхъ 
частяхъ уЬздовъ Камышловскаго и Шадринскаго, но вновь 
появляется около восточной границы губернш: Р. В. Ризпо- 
ложенсшй нашелъ ее въ березняк'Ь около БЬ ля ковки, Камышл. 
у., М. II. Марковъ— въ бору къ В отъ Воденикова, Шадр. 
у., въ этой же части Шадр. у. найдена она въ березняк'Ь и 
г. Спрыгинымъ, а на западЬ Тюменскаго у. (боры, березня
ки)—Словцовымъ; возможно, что всЬ эти пункты отнясятся къ 
изолированному островку распространешя данной формы. Inula 
hirta имЬетъ приблизительно такое же распространеше, какъ 
Asperula tinctoria, но на востокъ по степямъ и березнякамъ 
доходитъ до р. Ишима и появляется даже за р. Ишимомъ 
около Сладковскаго (Крыловъ) и Петропавловска. Aster Amel- 
lus, встречающейся по березнякамъ и степнымъ участкамъ 
въ южной части Екатеринбургскаго и Шадринскаго у., а так
же по ПышмЬ въ Камышловскомъ, останавливается въ своемъ 
распространен^ на В гораздо раньше: въ Тобольской губ. 
онъ указанъ пока только около д. Красногорской на Исети 
въ Тюменскомъ у. (Словцовъ). Hieracium cymosum извЬстенъ 
до сихъ поръ изъ немногихъ пуяктовъ (В. Толмапъ, окрест
ности Тюмени и Готопутовой). Cirsium oleraceura попадался 
въ нЬсколькихъ мЬстахъ между Ницой и Пышмой и въ бе
резняке около Чашинскаго, Кург. у. Кроме того, указанъ 
около ЧернорЬченской Тюменскаго у., и доставленъ гг. Чиби- 
совымъ и Скалозубовымъ изъ несколькихъ мЬстъ Тарскаго у. 
Galium Mollugo представляем рЬдкую форму къ В отъ Урала: 
я наблюдалъ его только около Тобольска; Словцовъ указы
ваем этотъ видъ около д. Переваловой въ Тюменскомъ у.
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O ntau rea  phrygia. известна до сихъ поръ только изъ боровъ 
около Верхотурья и изъ березняка около Тобольска. Словцовъ 
указываетъ ее изъ окр. Переваловой, Тюм. у.; можетъ быть, 
это есть С. stenolepis, найденная около Талицкаго зав. Шел- 
лемъ. Trifolium montanum весьма часть въ зауральскихъ убз- 
дахъ, начиная отъ р. Ницы; на В отсюда онъ распростра
няется въ прилежапце уезды Тобольской губ. до Чашинскаго 
и Старосидоровой Курганскаго у. (около последней уже ре- 
докъ), Ялуторовска и Тюмени, а также Тобольска; такимъ 
образомъ, восточная граница его распространена къ северу 
отъ Кургана приблизительно совпадаетъ съ р. Тоболомъ. 
Южн'Ье по Тоболу въ Тобольской губ., равно какъ и восточ
нее указанной границы, онъ не былъ мною замечешь, но най- 
денъ около Омска Словцовымъ; по свидетельству СНязова, пред- 
ставляетъ здесь большую редкость. Къ этимъ же видамъ мо
жетъ быть отнесенъ и Pyrethrum corymbosum, который изъ 
Зауралья известенъ мне всего въ 2 пунктахъ: изъ березня- 
ковъ около Усть Караболки Шадр. и Балахлея Тобольскаго у.

Изъ видовъ, которые известны и дальше на В, но за
метно редЬють по мерЬ удалешя отъ Урала, следуешь отме
тить Saussurea discolor, Trifolium medium, Bupleurum aureuin, 
Hypericum perforatum и H. quadrangulum. Изъ нихъ Trifo
lium medium весьма обыкновененъ въ березнякахъ Пермской 
губ. (отмеченъ въ 9 пунктахъ изъ 13), откуда распростра
няется до Старосидоровой Кург. у., Ялуторовска, Готопуто- 
вой, Колпаковой и Усть-Ишима; такимъ образомъ, онъ отсут
ствуешь или весьма редокъ на всемъ юговостоке изследован- 
ной терригорш, восточнее линш Старосидорово— Ялуторовскъ—  
Готопутова. Saussurea discolor, весьма частая въ борахъ по 
Уралу, въ равнине известна только въ березняке около Би
лейки и въ бору около Камышлова. Bupleurum aureum въ 
Пермскомъ зауральи былъ находимъ пока только въ Верхо- 
турскомъ у.; кроме того, онъ водится въ колкахъ около д. 
Старосидоровой въ Курганскомъ у. (rep6apifi Р. В. Ризполо- 
женскаго). Hypericum perforatum и quadrangulum, столь ча
стые въ свЬтлыхъ лесахъ къ 3 отъ Урала, сильно редеютъ



—  364 —

въ зауральской равнине. Подобно Trif. montanum, Hyp. per
foratum неизвйстенъ мне къ В отъ линш, проведенной черезъ 
Старосидорово, Ялуторовскъ и Тобольскъ; Hyp. quadrangulum 
въ Тобольской губ. встречается еще реже предыдущаго, хотя 
въ томъ же районе. Hyp. elegans тоже сильно редеетъ по 
Направленно къ В.

Нельзя не упомянуть здесь о распространенш еще двухъ 
формъ: Adenophora Hliifolia и Vincetoxicum officinale; первая 
весьма часто встречается въ сосновыхъ борахъ и березнякахъ 
зауральскихъ уездовъ Пермской губ. и напр. изъ 13 березня- 
ковъ, вошедшихъ въ списокъ, была отмечена въ 9; кроме 
того, она здесь же попадается въ рйчныхъ долинахъ. Любо
пытно, что вь южныхъ уездахъ Тобольской губ. она совер
шенно исчезаетъ изъ равнипныхъ лЬсовъ, хотя встречается 
въ долинахъ крупныхъ рекъ. Только около Омска она пока
зана „въ березовой рощЬ но левому берегу р. Змаарайки“ . 
Я не сомневаюсь, что и данное местонахождеше принадле
жите къ долиннымъ. Vincetoxicum officinale не столь часто 
попадался мне въ борахъ и березнякахъ Пермскаго Зауралья, 
какъ Adenophora, но все же известенъ изъ значительнаго 
числа пуяктовъ Екатеринбургскаго, Камышловскаго и Шад- 
ринскаго у. Изъ междуречныхъ березняковъ онъ исчезаетъ 
въ Тобольской губ. (кроме, вероятно, Тюменскаго и Ялуто- 
ровскаго у.), но появляется въ техъ изъ нихъ, которые рас
положены близъ края речныхъ долинъ, ибо именно на скло- 
нахъ къ долинами Тобола, Ишима и Иртыша онъ весьма 
распространена, поэтому, онъ найденъ въ березнякахъ Кол- 
паковой, Романовскаго поселка, Петропавловска и Омска. Та- 
кимъ образомъ, эти два вида по мЬрЬ удалешя отъ Урала 
делаются растешями долинными и изчезаютъ изъ обширныхъ 
междуречныхъ пространствъ.

Видовъ восточныхъ въ березнякахъ изследованнаго рай
она можно указать гораздо меньше, чемъ западныхъ. Изъ  
нихъ прежде всего следуете упомянуть о Polygonatum liumile, 
который оказался очень распространенными въ березнякахъ 
Тарскаго, Тюкалинскаго, Тобольскаго и Ишимскаго у. онъ
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отагЬченъ 12 разъ. Выше уже выяснено, что онъ отсутствуетъ 
въ Пермскомъ зауральи, и неизвестно, доходить ли до Тобола; 
неизвестно также его распространеше въ Акмолинской обла
сти. Изъ остадьныхъ, Sedum Aizoon известенъ до спхъ поръ 
въ немногихъ пунктахъ, преимущественно со склоновъ въ реч- 
ныя долины (Ишима около Викуловой, Вагая около Истяц- 
кихъ Юртъ) и изъ березняка у Балахлея. Pedicularis elata не 
нредставдяетъ редкости къ В отъ Ишима (березняки около 
Называихи, Тюкалинска, Оконишникова, Красноярскаго на 
Ишиме, степь близъ Сухова, Тюкал, у., склоны около Омска; 
къ 3 отъ р. Ишима найдена пока только около Балахлея). 
Iris ruthenica несомненно частъ къ В отъ Ишима въ черно
земной полосе Тобольской губ.: крестьяне здесь называютъ 
его ясковородникомъ“ и считаютъ показателемъ удобныхъ 
для земледел1я почвъ. Какъ далеко отходить эта форма на 3 
отъ Ишима, я не знаю. Въ Пермской губ. все перечисленные 
восточные виды не встречены; сюда заходить Anemone dicho- 
toma, но и то лишь по речнымъ долинамъ; въ своемъ рас
пространен! и на западъ этотъ видъ держится техъ же путей, 
какъ Adenophora liliifolia и Vincetoxicum officinale въ ихъ 
распространены на востокъ отъ Урала. Любопытно, что изъ 
5 восточныхъ видовъ 3 были встречены и въ борахъ, a Pedic. 
elata и Anemone dicliotoma были констатированы въ место- 
обиташяхъ одиночной сосны; мы видели выше, что и боль
шинство другихъ видовъ, встреченныхъ въ березвякахъ, были 
находимы именно въ сосновыхъ борахъ.

24



Соотношеш между важнейшими древесными
породами.

Въ предыдущихъ главахъ было очерчено современное 
распред'Ьлеше и составъ растительности различныхъ древес- 
ныхъ насаждешй въ наследованной части Западной Сибири, 
при чемъ я по возможности не касался причинъ, создавшихъ 
status praesens лесной растительности. Здесь мне предстоитъ 
заняться некоторыми сторонами этого любопытнаго вопроса.

Причины существовала лесовъ разныхъ типовъ въ ка- 
комъ либо районе, вообще говоря, весьма разнообразны. Если 
въ этомъ районе уже' действуете земледельческая культура, 
то наиболее резктя изменешя въ составе и распределен^ 
первобытныхъ лесовъ могутъ быть обусловленыя именно ей, 
ибо давно известно, что лесъ, выростающдй на пожарище 
или старой пашне, по составу можетъ резко разниться отъ 
того, который на данномъ участке росъ раньше.

Но съ другой стороны и безъ воздейств!я человека ра
стительный покровъ вообще, а следовательно и леса, не пред- 
ставляютъ чего либо неподвижнаго, а подвержены постоян- 
нымъ, хотя и медленнымъ, изменетямъ. И действительно, 
теперь можно считать установленнымъ, что въ некоторыхъ 
странахъ характеръ лесного покрова несколько разъ менялся 
въ течете последняго геологическаго перюда. Но и помимо 
такихъ медленныхъ и коренныхъ преобразовав^, въ лесномъ 
покрове постоянно могутъ происходить известныя перегруп
пировки, вызываемый отчасти причинами случайными, отчасти 
свойствами самихъ древесныхъ породъ. Такъ напр. вполне
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понятно, что характеръ сы^шанваго насаждешя надолго мо
жетъ измениться, если преобладающая порода погибнетъ отъ 
размножешя ея паразитовъ. Такъ же точно, при благопр1ят- 
ныхъ утшшяхъ, можетъ измениться составъ насаждешя, если 
въ него изъ соседней местности проникнетъ порода, более 
теневыносливая, нежели порода коренная. Изменешя въ ха
рактере лесовъ можно вообще ожидать, если по данной тер- 
риторш будутъ распространяться породы более тенелюбивыя, 
чемъ те, которыя жили здесь раньше; и ташя изменешя 
совершатся сами собою, безъ какихъ либо крупныхъ физико- 
географическихъ переменъ въ жизни страны, напр. клима- 
тическихъ, съ которыми обыкновенно связываютъ упомянутыя 
коренныя преобразовашя лесного покрова. Изменешя эти мо- 
гутъ быть весьма различны, такъ какъ зависать отъ разно- 
образныхъ свойствъ самихъ древесныхъ породъ; ясно, напр. 
что рябина или черемуха, несмотря на большую ихъ тене
выносливость, неспособны вытеснить березу, ибо и обсеме
няются не столь значительно, и не могутъ ее перерости: про
никая въ березовый лесъ, оне, следовательно, только увели- 
чатъ разнообраз1е его коренной растительности, тогда какъ 
какая ниб. другая порода на ихъ месте, напр. ель, можетъ 
произвести коренное преобразоваше въ характере леса; но 
и въ этомъ последнемъ случае конечный исходъ отношешй 
между березой и елью не можетъ быть предсказанъ разъ 
навсегда, ибо можетъ случиться и действительно бываетъ въ 
природе, что ель, напр. на известныхъ почвахъ, будетъ сильно 
страдать, тогда какъ береза еще растетъ хорошо. Здесь не
вольно приходить на память вышеописанное насаждеше около 
Петуховскаго, въ Ишимскомъ у., где подъ пологомъ сосенъ 
и березъ растетъ более теневыносливая липа; едва ли можно 
ожидать превращешя въ будущемъ этого леса въ липовый, 
ибо липа здесь уже имеетъ характеръ кустарника; въ Евро
пейской Росши подобное насаждеше, предоставленное самому 
себе, наверно со временемъ превратилось бы въ липовый 
лесъ. Поэтому, для ботаникогеографа необходимо разобраться 
въ естественныхъ соотношешяхъ между древесными породами

24*
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каждаго изучаемаго района, ибо простое примкнете чужихъ 
выводовъ къ своимъ фактаыъ въ этой отрасли знашя пред- 
ставляетъ npieMb вообще негодный; только разобравшись въ 
этихъ соотношешяхъ и принявъ въ разсчетъ изменяющую 
ихъ деятельность человека, ботаникогеографъ можетъ осмыс
лить чрезвычайно пеструю картину фактовъ, представляе- 
ыыхъ лесами.

Хотя на смену однихъ древесныхъ породъ другими ука
зывалось уже для различныхъ местностей, однако именно для 
первобытныхъ лесовъ северной Сибпрп М и д д е н д о р ф ъ  вы- 
сказалъ противоположное мнен1е. А именно, въ главе „Ес
тественный порядокъ, въ которомъ сменяются древесныя по
роды въ первобытныхъ лесахъ" онъ приводить свои паблю- 
дешя надъ заросташемъ пожарныхъ площадей прежними по
родами и затемъ снрашиваетъ: „Хочу ли я этимъ сказать, 
что где теперь стоять первобытные леса, тамъ уже и не
сколько тысячелетШ назадъ, въ правильно следовавшихъ другъ 
за другомъ поколешяхъ, размножались... старились... и снова 
выростали все одни и те-же древесныя породы?". Онъ отве* 
чаетъ на этогъ вопросъ такъ: „какъ мнб кажется, въ пер- 
вобытномъ состояши своемъ лесъ действительно подчиненъ 
этому правилу, особенно въ сев. Азш и сев. Европе". Это 
воззреше подкрепляется и большимъ однообраз!емъ перво
бытныхъ лесовъ; авторъ пишетъ по этому поводу: „Въ более 
плоскихъ местностяхъ едешь по целымъ днямъ и неделямъ... 
въ десахъ одной и той же породы, которая повидимому по
давила все друпя деревья.... Много— много, что сменяются 
обширные участки двухъ или трехъ древесныхъ породъ, безъ 
всякой примеси другихъ деревьевъ 1) “. Составь лесовъ разно
образится подъ вл1яшемъ пожаровъ, но для местностей не- 
культурныхъ, где редки даже и кочевые аборигены Сибири, 
авторъ повидимому не придаетъ имъ большого значешя. „Глав
ное разнообраз1е въ составныхъ частяхъ леса производятъ 
во всякомъ случае первые зачатки хлебопашества", при чемъ

') М и д д е н д о р ф ъ ,  Растит. Сибири, стр. 609—619.
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челов'Ькъ и въ Сибири способствуетъ расширен™ территорш 
лиственпыхъ породъ насчетъ хвойпыхъ; такъ наир, вокругъ 
Красноярска можно видеть, что „береза вытесняете листве- 
ницу“. Наблюдешя Миддендорфа ценны уже потому, что ему 
пришлось бывать въ м'Ьстностяхъ, где челов’Ькъ действитель
но еще представляете ничтожную величину въ общей эконо- 
мш природы; однако главный выводъ его не представляется 
мне доказанными Иоявлеше на пожарище прежней породы, 
приводимое Миддендорфомъ въ качестве аргумента, свидетель
ствуете только, что кругомъ пожарища было чистое ея насаж- 
деше; впрочемъ, и самъ авторъ приводите эти наблюдешя 
повидиыому лишь для опровержешя техъ мнешй, согласно 
которымъ въ Сибири хвойный лесъ обязательно сменяется 
лиственнымъ. Вопроса же о соотношешяхъ между, положимъ, 
сосной и тенелюбивыми хвойными, Миддепдорфъ не касался; 
повидимому, онъ не различалъ и разныхъ видоизменешй сос- 
новыхъ боровъ и не всегда соображался съ характеромъ почвы. 
Поэтому, отъ него могли ускользнуть некоторые любопытные 
факты, которые при другихъ обстоятельствахъ дали бы ключъ 
къ понимашю замеченнаго однообраз1я иервобытныхъ лесовъ. 
По поводу последняго надлежитъ сказать, что его случается 
наблюдать и въ местностяхъ, издавна подвергшихся культур- 
нымъ вл1яшямъ, если напр. подзолистыя почвы сменяются 
песчаными: на первыхъ преобладают^ еловые леса, на вто- 
рыхъ сосредоточена сосна. Это показываете только, что въ 
данной местности отношешя между породами деревьевъ на 
различныхъ почвахъ установились довольно прочно, но еще 
нельзя делать отсюда выводъ, чго сосна всегда будете зани
мать (или всегда занимала) каждую квадратную версту про
странства, на которомъ она теперь растете; и во всякомъ 
случае останется выяснить, вследств1е какихъ причинъ острова 
песчаныхъ почвъ находятся въ безраздельномъ владении сосны. 
Такимъ образомъ, вопросъ о смене древесныхъ породъ въ 
лесахъ Сибири авторомъ затронута главвыыъ образомъ лишь 
со стороны вл!яшя человека на этотъ продессъ.
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Въ недавнее время г. М а р к г р а ф ъ  коснулся этого 
вопроса1). По его мненш, „черневая тайга" (изъ ели, пихты 
и кедра) съ моховымъ покровомъ почвы составляетъ перво
бытную форму растительности „выдающихся м$стъ“ сибир
ской низменности; ветровалы, размывы р$къ создаютъ въ 
тайге освйтлевныя места, на которыхъ появляется береза, 
осина, сосна; то-же происходить и подъ вл1яшемъ человека; 
но если его вл1яше прекращается, то тайга вновь въггЬсняетъ 
светолюбивыя породы. „Только на песчаныхъ м'Ьстахъ, на 
дресве и на скалахъ торжество могло остаться за сосной". 
Повидимому, вообще такъ называемый березовыя степи авторъ 
считаетъ за растительность, образовавшуюся на м'ЬсгЬ тайги 
подъ вл1яшемъ человека, и съ его точки зрешя Барабинская 
степь недавно вышла „изъ состояшя моховыхъ болотъ". Къ 
сожаленш, сообщеше г. Маркграфа черезчуръ кратко, и по
тому фактичесшя основашя н’Ькоторыхъ его положенш оста
ются неясными. Какъ бы то ни было, видно уже, что для 
автора не всяий сосновый или березовый л-Ьсъ представляетъ 
основную форму растительности, всегда занимавшую данную 
территорпо, но и г. Маркграфъ считаетъ очевидно, что на 
песчаныхъ ночвахъ сосна не боится конкурренцш тЬнелю- 
бивыхъ хвойныхъ; въ какомъ смысле верно это положете, 
будетъ видно дальше.

Изсл'Ьдовашя скандинавскихъ ученыхъ обнаружили, что 
въ посл'Ьдшй геологичесшй першдъ различный древесныя по
роды появились въ Свандинавш не одновременно, а въ из
вестной последовательности; выяснилось, между прочимъ, что 
ель въ Свандинавш есть одпнъ изъ позднейшихъ пришель- 
цевъ. Роль ея въ исторш развипя скандинавскихъ лесныхъ 
формащй была изучена С е р н а н д е р о м ъ ,  въ конце работы 
котораго содержатся любопытный указашя на важность соот- 
ветствепнаго изследовашя вопроса въ Росши и Сибири, изъ 
которыхъ ель должна была мигрировать въ Свандинавш. 
Совершенно справедливо замечаетъ авторъ, что „das Alter

’) ЗемлевД.д'Ьш'е, II я III, 1895, стр. 215—217.
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und die Entwickelungsgeschichte der russischen Fichtenwal- 
der sind noch in Dunkel gehiillt“. Далке, указавъ на вкро- 
ятность весьма древняго существовала еловыхъ лксовъ въ 
Сибири (и слкдуетъ прибавить— именно восточной) и на нк- 
которое несовпадеше между фактами Шмидта и Миддендорфа, 
авторъ задается вопросомъ: распространились ли эти сибир- 
csie еловые лкса по Роесш въ сравнительно позднюю эпоху 
четвертичнаго перюда, или они здксь имкютъ болке древнее 
происхожден1е? „Die Antwort hierauf капп erst dann gegeben 
werden, wenn die Torfmoore Russlands ... untersucht und diese 
Untersuchungen in Einklang gebracht sind mit dem Kampfe, 
welcher jetzt unter den Baumarten der russischen Urwalder 
stattfindet“ *). Только тогда, no убкждешю автора, можетъ 
вполнк выясниться и фактъ поздняго появлешя ели въ та- 
кихъ частяхъ Европы, какъ Скандинав1я.

Изъ предыдущаго видно, что работа Сернандера намк- 
чаетъ для русскихъ изслкдователей совершенно опредкленную 
программу дкйствШ по вопросу имкющему большое ботанико
географическое значеше. Еъ сожалкнш, до сихъ поръ про
грамма эта въ главной ея части остается невыполненной: рус- 
сше торфяники, изучеше которыхъ съ указанной точки зрк- 
шя требуетъ совершенно специальной подготовки, еще ждутъ 
своихъ изслкдователей. Да и относительно „исторш р а зв и т  
русскихъ еловыхъ лксовъ“, т. е. роли Picea excelsa въ раз
в и т  лксныхъ формащй, тоже до сихъ поръ ничего неизкстно. 
Послкдн}й пробклъ отчасти можетъ быть заполненъ моими 
наблюдешями какъ на западной, такъ и на восточной сторонк 
Урала. Факты, способствующее выясненш этого вопроса, были 
подмкчены еще при экскураяхъ въ Казанской губ. въ 89—  
90 г.г., но значеше ихъ тогда не было мною оцкнено по 
достоинству. Такъ напр. я констатировалъ, что посреди об- 
ширныхъ лксовъ Козмодемьянскаго, Чебоксарскаго и Царево- 
кокшайскаго у. еловые лкса встркчаются преимущественно 
въ видк острововъ на подзолистыхъ почвахъ, вкрапленныхъ

*) S e r n a n d e r ,  Engl. Jalirb., XV, 1893, стр. 93 и 94.
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среди общаго песчанаго фона территорш и окруженныхъ сос
новыми борами; но въ то-же время мне удалось заметить, 
что размеры еловыхъ острововъ больше размЬровъ острововъ 
подзолистыхъ. Отсюда уже выходило само собою, что ель мо- 
жетъ успешно конкуррировать съ сосной не только на под
золистыхъ почвахъ, а въ некоторых!» случаяхъ и на пескахъ, 
излюбленной почве сосны. Но, повторяю, значеше этихъ наб- 
людешй выяснилось для меня лишь позднее, съ экскурсш 
94 г. въ северные уЬзды Пермской губ. Съ гЬхъ поръ я 
старательно регистрировалъ всЬ относящееся сюда факты. 
Но экскурсюнныя наблюдешя, по необходимости, им^ють ха- 
рактеръ отрывочный и состоятъ главнымъ образомъ въ кон- 
статированш подроста одной породы въ насаждешяхъ дру
гой; уверенность же въ томъ, что данный подростъ можетъ 
впоследствш образовать сомкнутое пасаждеше и вытеснить 
преобладающую породу, можетъ быть достигнута лишь тогда, 
когда будетъ определенно известно, что данная порода можетъ 
съ ушгЬхомъ расти при данныхъ услов1яхъ, а не погибаетъ 
не достигнувъ полной меры роста. Поэтому, при изследова- 
шяхъ такого рода, всегда необходимо знать, какъ ростутъ 
древесный породы въ данномъ насажденш, т. е. производить 
измерешя рад1альнаго и высотнаго прироста въ связи со мно
гими другими наблюдешями. Ясно, что подобный изследова- 
Hifl не могутъ съ успехомъ быть произведены при экскурсь 
онныхъ разъездахъ. Необходимо, чтобы хотя для одного пункта 
наследуемой местности была выяснена по возможности пол
ная картина отношешй между данными древесными породами; 
только при такомъ условш и разрозненный черты этой кар
тины, схватываемый во время беглыхъ разъездовъ, могутъ 
быть истолкованы въ определенномъ смысле.

Выбрать такой пунктъ однако довольно трудно по раз- 
нымъ обстоятельствами По отношение къ двумъ главней- 
шимъ леснымъ породамъ северной Россш и Сибири— ели и 
сосне—было желательно выяснить ихъ отношешя именно 
близъ южной границы ели, такъ какъ не исключена возмож
ность, что здесь уже ель при некоторыхъ услов1яхъ не въ
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состоянш конкуррировать съ сосной. Услов1я эти даны въ 
характер^ ночвъ, ибо известно, что везд'Ь въ области рас
пространена ели она сосредоточена главнымъ образомъ па 
подзолпстыхъ почвахъ, тогда какъ сосна образуетъ громадные 
л'Ьса на пескахъ; ясно такимъ образомъ, что песчаная почва 
даже и на cbBepi даетъ кашя то преимущества именно сосн1>, 
и потому было необходимо задаться вопросомъ, можетъ ли 
ель на южной границ'Ь ея распространена конкуррировать 
съ сосной на глубокихъ и грубозернистыхъ песчаныхъ почвахъ. 
Дал'Ье, необходимо было, чтобы въ пункта такихъ изсл'Ьдо- 
вашй естественныя отношешя между этими породами не были 
затемнены какими либо посторонними влiянiями со стороны 
культуры, т. е. нужно было им^ть л^съ старый, безъ сплош- 
ныхъ рубокъ, и давно уже не гор’Ьвшш. ВсЬ эти услов!я, 
столь р’Ьдко совпадающая, оказались присущими раифскому 
бору въ 30 в. къ ЗСЗ оть Казани, Bca^cTBie чего я могъ 
сделать въ него значительное количество экскуршй, частью 
одинъ, частью со студентами—натуралистами. Травянистая 
растительность этого бора уже описывалась раньше С. И. 
Коржинскпмъ и мною; поэтому, теперь я не буду на ней 
подробно останавливаться, а коснусь только наблюденш надъ 
взаимными отногаешями сосны и ели, который именно зд4сь 
выяснены достаточно подробно. Такъ какъ рапфсшя наблю- 
дешя служатъ базисомъ для оценки гЬхъ фактовъ, которые 
наблюдалъ я при экскуршяхъ въ Пермской и Тобольской губ., 
то я и решаюсь ввести ихъ въ эту работу.

Раифсшй боръ, принадлежащей Раифской мужской пу
стыни, лежатъ по теченш р. Сумки въ 3— 4 в. по прямому 
направленно отъ волжской долины. Около пустыни Сумка 
протекаетъ черезъ Раифское озеро, и течешемъ ея л'Ьсъ де
лится на южную часть, въ которой давно уже были л’Ьсные 
пожары въ неболынихъ участкахъ къ 103 и СЗ отъ мона
стыря, и северную, за озеромъ, гд'Ь л4тъ около 30 назадъ 
былъ довольно большой пожаръ; отъ него остается и до сихъ 
поръ еще не вполнгЬ облесенная площадь, известная подъ 
именемъ гари. Къ С, въ 2 в. отъ монастыря, начинаются
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поля деревни БЬлой; къ ЮЗ, верстахъ въ 4, находится с. 
Ильинское; со стороны этого села съ монастырскимъ боромъ 
граничить казенный. У Б'Ьлой и Ильинскаго находятся под
золистые острова, уже распаханные; такой же островъ лежитъ 
и къ югу отъ Раифскаго лЬса, по высокому краю волжской 
долины, во владЬшяхъ удЬльнаго ведомства; на немъ теперь 
ростутъ главнымъ образомъ лиственныя породы съ примесью 
ели; наконецъ и на юговостокЬ отъ бора имеются подзоли- 
стыя почвы во владЬшяхъ крестьянъ Туры и Осиновой. Въ са- 
момъ бору, какъ казенномъ, такъ и монастырскомъ, развиты 
почвы песчаныя, крупнозернистый, толщиной дюймовъ въ 5. 
Только въ одномъ конце ыонастырскаго лЬса, близъ края 
полевого пространства д. Б’Ьлой, пески прюбрЬтаютъ харак- 
теръ глинистыхъ; соответственно этому и почвенный слой 
здесь толще и темнЬе окрашенъ, а лЬсъ состоитъ изъ старой 
крупной ели съ примесью крупной же сосны. Такъ какъ 
та-же почва продолжается и въ бЬльсмя поля, только дальше 
сменяясь подзолами, то ясно, что и здЬсь некогда росъ тоже 
еловый лЬсъ. Можно принять, что онъ былъ распространенъ 
и на остальныхъ подзолистыхъ осгровахъ кругомъ Раифскаго 
бора, теперь распаханныхъ.

Рельефъ бора такой же, какъ и въ большинстве боровъ 
сЬверозапада Казанской губ.: здесь имеются многочисленныя 
плосшя гривы, повидимому, старыя дюны. Между ними оста
ются впадины, обыкновенно занятыя торфяными болотами; 
изредка встречаются и круглыя воронкообразныя провальныя 
ямы. Грубыя нивеллировки, произведенный посредствомъ эк
лиметра, обнаружили, что углы падешя боковыхъ поверхно
стей гривъ вообще незначительны— градуса 3— 4 и лишь 
изредка достигаютъ 8— 9°. Плосше гребни гривъ превышаютъ 
уровень наиболыпихъ понижешй (торфяныхъ болотъ) на 
двЬ— три сажени. Ямы, доведенный до глубины 2 7 4 аршинъ 
на несколькихъ гривахъ, а равно и въ междугривныхъ по- 
нижешяхъ, не занятыхъ болотами, обнаруживаютъ только 
пески. Буровая скважина, заложенная на высоте около 3 са- 
женъ надъ уровнемъ торфяника, прошла крупнозернисгымъ
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въ подпочве охристожелтымъ, а дюймовъ съ 50 сЬрымъ пес- 
комъ до 1.5 саж. глубины; здесь была встречена прослойка 
бураго глинистаго песка въ 0.3 саж. толщиной, за которой 
опять идетъ крупнозернистый песокъ; вся скважина прове
дена до глубины 2 */4 саженъ. Такимъ образомъ, можно счи
тать, что глубина песка на гривахъ во всякомъ случай не 
меньше 1— 1 7 2 саж., а въ иныхъ мбстахъ и больше, ибо 
прослойки глинистаго песка, подобныя вышеприведенной, не
сомненно встречаются не везде.

Можно было, пожалуй, думать, что въ междугривныхъ 
понижешяхъ, занятыхъ торфяниками, непосредственно подъ 
поверхностью будетъ встреченъ глинистый слой; несколько 
ямъ, доведенныхъ опять таки до глубины 2 х/4 аршпнъ, обна
ружили, однако, только пески, правда, более влажные, чемъ 
на гривахъ, но тоже грубозернистые. Лишь на одномъ изъ 
торфяниковъ съ глубины 30 в. отъ поверхности пошелъ бо
лее тонкозернистый серый плывунь, изъ за котораго сква
жину пришлось остановить на глубине 35 вершковъ. Какъ 
кажется, роль водоудерживающаго слоя въ этихъ торфяни- 
кахъ играетъ самый поверхностный слой песка, толщиной въ 
1— 2 вершка, пропитанвый гуминовыми веществами, черный 
и несколько линий— надъ нимъ въ торфе скопляется вода. 
Что касается торфа, то онъ нигде не достигаетъ значитель
ной толщины и напр. въ вышеуказанномъ месте, где встре- 
ченъ плывунъ, онъ имеетъ всего 1 0 7 а в. мощности, но зато 
здесь онъ сплошь сфагновый; въ другихъ местахъ этотъ пос
л еди т  образуетъ лишь верхнШ горизонтъ, за которымъ сле- 
дуетъ темный землистый торфъ, нередко съ болынимъ коли- 
чествомъ березовой коры. Максимальная мощность торфа въ 
междугривныхъ попижешяхъ раифскаго бора— 27 в.; подъ 
нимъ въ одной яме обнаружена прослойка песка, чернаго и 
жирнаго на ощупь отъ обильной примеси гуминовыхъ ве- 
ществъ; интенсивная окраска простирается вглубь всего на 
2 вершка, а дальше она слабЬетъ и въ крупнозернистомъ 
серомъ песке замечаются только бурыя подпалины. На этомъ 
болоте, при рытье другой ямы, ниже поверхности торфа на
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4 в., быдъ найденъ сосновый пень въ нормальномъ положе
на!, съ горизонтально расходящимися боковыми корнями. 
Очевидно, это дерево въ свое время выросло ниже уровня 
теперешняго торфяника *). Это обстоятельство въ связи съ 
т’Ьмъ, что въ черномъ поверхностномъ горизонте подпочвен- 
наго песка подъ микроскопомъ обнаружены остатки цветня 
хвойныхъ, д^лаетъ вероятными недавнее происхождеше зд’Ьш- 
нихъ торфяпиковъ: они создались въ междутривныхъ пони- 
жешяхъ уже тогда, когда здесь поселился хвойный л’Ьсъ; 
первоначально вероятно и впадины были заняты более или 
менее сплошь л’Ьсомъ, а зат^мъ, благодаря медленному сносу 
мелкозема съ гривъ, образовался водоудерживаюшдй слой; въ 
понижешяхъ стало еще сырее, началъ образовываться тор
фяной слой, сначала можетъ быть насчетъ осокъ, влажность 
почвы еще увеличились, а въ конпф концовъ поселились 
сфагны.

Въ настоящее время на торфяникахъ и вообще въ меж- 
дугрнвныхъ понижешяхъ ростетъ редкая сосна съ значитель
ной примесью березы; ель на торфяникахъ попадается реже; 
деревья на торфяникахъ не достигаютъ столь значительныхъ 
размеровъ, какъ на гривахъ (я не вид'Ьлъ сосны выше 7 саж.); 
при томъ же у такихъ экземпляровъ обнаруживаются раз- 
личныя болезненный явлешя и потому на торфяникахъ до
вольно часты отмерила сосны.

Вне торфяниковъ растетъ сосновый боръ, изобилуюпцй 
крупной и красивой сосной, достигающей максимумъ 46 арш. 
высоты; н'Ьтъ недостатка въ немъ и въ толстыхъ экземпля- 
рахъ, хотя сосны съ д1аметромъ въ 16— 20 в. на уровне 
груди попадаются лишь одиночными экземплярами; наиболее 
крупная и высокая (до 45 арш.) ель встречается въ бору 
на пескахъ еще рЬже, но более мелкой ели очень много 
За исключешемъ немногихъ м^стъ, где недавно были пожары,

*) Въ двухъ естественныхъ разр'Ьзахъ въ той же местности, но вн1> 
ыонастырскаго бора (въ поляхъ дер. БЪлой и въ одномъ логу, ведущемъ 
къ оз. Линеву) нодъ торфомъ видно много оетахковъ древесныхъ стволовъ.
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въ бору развить моховой покровъ до 2 вершковъ толщиной; 
этотъ покровъ состоитъ главнымъ образомъ изъ Hylocomiam 
Schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum; бо
л ее  скромное учасНе въ его образовали припимаетъ Нур- 
num Crista castrensis, Polytrichum juniperinum и Hylocomium 
triquetrum 1).

Въ разпыхъ пупктахъ этого Pinetum hylocomiosum (меж
ду пчельнпкомъ къ С и бывшимъ смоляныыъ заводомъ къ Ю 
отъ монастыря) было выбрано нисколько пробныхъ площадей, 
на которыхъ регистрировались и обмеривались все деревья 
и подростъ, производились разрезы почвы, и составлялись 
списки растешй. В е е т  такимъ образомъ было описано по
дробно 1425 квадр. саженъ, площадь довольно большая, чтобы 
можно было по ней судить и объ остальномъ пространстве 
Pin. hylocomiosum. Величина д1аметра определялась у всехъ 
деревьевъ на уровне груди, высота измерялась лишь у не- 
которыхъ; и при томъ лишь небольшое число такихъ изме- 
ренШ произведено прямо посредствомъ мерной ленты: осталь- 
ныя делались посредствомъ эклиметра. Въ следующей таб
лице сведены данныя о всехъ древесныхъ породахъ, найден- 
ныхъ на площади въ 1425 кв. саж., при чемъ за подростъ 
приняты экземпляры меньше 2 в. въ д1аметре на уровне 
груди и ниже 2 7 2 саженъ.

Древесныя породы на Д1аметръ въ вершкахъ. 1
а>
КС Н

Я
ад
«> • 
ь а  &  
п  «

1425 кв. саж. 2 - 5 6 - 8 9— 11 12 и
о а> 
— ^  ад сa

■=>
Л
КСо I I

выше. зэ еь 03 Я

Pinus sylvestris 89 ш 46 26 272 145 417
Picea excelsa 77 7 84 358 442
Abies sibirica 1 1
Betula verrucosa 4 1 5 10 15
Bet. pubescens 6 6
Tilia parvifolia 3 3
Quercus pedunculata 3 3
Acer platanoides 4 4

*) 0пред4лешя сделаны д-ромъ Бротерусомъ; имъ же определены съ 
торфяниковъ Райфы и ихъ окраинъ: Sphagnum medium, Sph. reenrvum, Sph
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Изъ таблицы видно, что несмотря на численное преоб- 
ладаше ели, сосна въ вид^ дерева образуетъ главную часть 
насаждешя *). Относительное развиПе экземпляровъ ея далеко 
не одинаково. При изсл'Ьдованш отд-Ьльныхъ участковъ это 
обстоятельство принималось въ разсчетъ и регистрировались 
экземпляры отмернпе, угнетенные (съ плохо развитой кроной), 
нормальные и отлично развитые. Эти данныя сведены и сопо
ставлены съ высотой въ следующей таблиц^:

Сосновыхъ де- д1аметръ въ вершк. вс
ег

о
ес

тв
а

де
ре

в

Высота въ

ревьевъ 2 - 5 6 - 8 9 - 1 1 12 и 
выше. В

се
го

.

° * *

л 5 “t4 О Ора м «
саж.

отмершихъ 15 1 16 6 4.1—8.0

угнетенныхъ 58 29 87 32 5 .0 -1 2 .0

нормальныхъ 16 80 29 1 126 46 11 .0-13 .0

отличныхъ 1 17 25 43 16 до 15.0

Такимъ образомъ, свыше 60°/о всЬхъ сосенъ относится 
къ числу хорошо растущихъ; низкорослые экземпляры— въ 
4— 5 саж, высотой попадаются р'Ьдко: большая часть деревь- 
евъ им^етъ высоту около 12— 13 саж. Сосенъ въ 3 и 2 саж. 
на пробныхъ участкахъ н^тъ вовсе, р$дки он4 и въ осталь- 
номъ л'Ьсу; изъ 145 сосенъ, причисленныхъ къ подросту, 
лишь одна (отмершая уже) достигала 1V2 саж., остальныя 
были ростомъ отъ 3 до 28 вершковъ. Такимъ образомъ, въ 
данномъ насаждены обнаруживается отсутств1е сосенъ сред-

Girgensolmii, Aulacomnium palustre, Polytrichum commune. На окраин* од
ного торфяника водится зд*сь и Lycopodium Selago.

*) Ын* говорили, что въ раифскоыъ бору есть одна большая лпстве- 
ница; кром* того, бывший настоятель пустыни передавалъ ми*, что накатъ 
колокольни, сделанный наверно изъ м*стнаго л*са, состоитъ изъ лиственич. 
наго дерева.
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ней величины. Характерно также и состояше сосноваго под
роста: весь онъ по редкости и короткости хвои, короткпмъ 
конечнымъ побегамъ и слабому разв'Ьтвлешю (въ мутовке 
напр. по одной ветви) несомненно является угнетеннымъ. 
Любопытно, что относительно наибольшее его количество (50 
штукъ) встречено на самомъ наленькомъ изъ пробныхъ участ- 
ковъ (въ 100 кв. саж.), при чемъ эти экземпляры обрамляли 
слабо заметную тропинку, на которой моховой покровъ былъ 
нарушенъ. Зато на другомъ участка въ 300 кв. саж. не 
было найдено ни одной молодой сосенки. Оказалось, далее, 
что между соснами раифскаго бора отсутствуют экземпляры 
40— 50 л'Ьтъ, ибо изъ подростовыхъ экземпляровъ лишь одинъ 
достигъ 34 л’Ьтъ (все остальные— моложе), а изъ деревьевъ 
даже самыя тоншя и низшя им^ютъ не менее 60 л^тъ, а 
въ огромномъ большинстве— бол’Ье 60 (80— 100). Изъ этихъ 
наблюдешй вытекаетъ, что сосна въ раифскомъ бору довольно 
давно уже перестала подростать, ибо все случайно всходяпця 
сосенки сильно угнетены и несомненно вымрутъ, если на- 
саждеше не разредится; и действительно, между подростовыми 
экземплярами встречено значительное количество уже отмер- 
шихъ совсемъ или потерявшихъ конечные побеги.

Относительно прироста сосны необходимо заметить прежде 
всего, что огромное большинство раифскихъ сосенъ принад- 
лежитъ къ типу мяндовыхъ; лишь немнопе старые экземпляры 
могутъ быть отнесены къ кондовымъ, но они далеко не столь 
типичны, какъ те, которые паблюдалъ я въ Кокчетавскомъ у. 
или около Индерскихъ Юртъ. Поэтому, следуетъ ожидать 
относительно большого прироста въ толщину у большинства 
раифскихъ деревьевъ, но крайней мере нормально растущихъ, 
ибо у угнетенныхъ сосенъ и рад1альный приростъ долженъ 
быть пониженъ. Мне удалось изследовать рад1альный при
ростъ въ области пня у 28 сосенъ изъ разныхъ местъ ра
ифскаго Pinetum hylocomiosum, при чемъ въ 25 случаяхъ 
была измерена мерной лентой и длина дерева, въ осталь- 
ныхъ было отмечено только общее его состояше. Для вывода 
прироста на поверхности пня по двумъ— тремъ рад1усамъ
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(редко по одному) измерялась въ миллиметрахъ ширина де- 
сятковъ годичныхъ слоевъ, начиная отъ центра, и для каж- 
даго десятилЗтя бралась средняя величина. Изъ 27 экзенп- 
ляровъ 16 въ возрасте 94— 158 л. следовало причислить къ 
хорошо растущимъ; высота ихъ колебалась между 496 и 
656 вершками; остальныя 12 были сильно угнетены, все не 
плодоносили и почти все имели отмершую вершину; 4 изъ 
нихъ были 55— 75 л., остальныя— 90— 104 л., высота угне- 
тенныхъ экземпляровъ колебалась между 195 и 470 вершк.

Разсматрпвая числа, которыя выражаютъ среднШ рад1- 
альный приростъ каждаго экземпляра по десятилетчямъ, можно 
заметить следующее. У нормально растущихъ сосенъ макси- 
мумъ рад1альнаго прироста въ области пня наступаегъ боль
шею чаЫю въ 3 и 4 десятилетш (10 экз. изъ 16); изъ 
остальныхъ у четырехъ онъ отодвинутъ на еще более поздшй 
перюдъ (5— 7 десятилет1е) и только у двухъ онъ наступилъ 
раньше (во 2-мъ десятилетш); абсолютная его величина ко
леблется у 11 экз. между 30 и 53 mm и только у 5 она не 
достигаетъ 30 mm (19— 29); изъ этихъ 5 у двухъ экземпля
ровъ незначительный по величине максимумъ наступилъ очень 
поздно, а въ первыя 30 летъ дерево образовало очень узюе 
годичные слои (5— 8 милл. въ десятилетне); въ другихъ слу- 
чаяхъ такого совпадеюя не обнаружено. Въ 9-мъ десятилетни 
большинство нормальныхъ сосенъ им^етъ приростъ въ 10 mm 
и выше; только у 3 приростъ къ этому времени опустился 
ниже 10 mm. У 11 угнетенныхъ экземпляровъ максимумъ 
наблюдается въ первомъ десятилетш (у одной сосны слабый 
максимумъ— во 2 десятил.), колеблясь здесь приблизительно 
въ техъ же пределахъ, какъ и величина прироста за первое 
десятилет1е у большинства нормальныхъ сосенъ (10— 32 mm); 
начиная отсюда, приростъ по paAiycy неудержимо падаетъ и 
къ 90 годамъ у всехъ угнетенныхъ сосенъ становится мень
ше 10 mm; небольшое его повышение къ 90 годамъ отмечено 
у одного лишь экземпляра. Различ1я прироста въ области 
пня у различныхъ сосенъ выступаютъ весьма рельефно, если 
взять средшя величины за соответственный десятилетня у
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всехъ изсл’Ьдованныхъ экземпляровъ разныхъ категорШ, при 
чемъ совершенно сглаживаются индивидуальныя колебае1я, 
которыя наблюдаются нередко; понятно, что сравнимыя сред- 
шя можно получить только для первыхъ 9 десятилетий. Въ 
прилагаемой таблице давы средн1я величивы рад1альнаго при
роста въ миллиметрахъ, начиная съ перваго десятилетия, для 
нормальныхъ и угнетенныхъ сосенъ, а также указаны и пре
дельный колебашя средняго прироста въ высоту для об4ихъ 
категорш.

сред, приростъ по рад1усу 
десятилетне, въ mm

за средшй вы
сотный при-

i 2 3 4 5 6 7 8 9
ростъ, въ 
вершкахъ.

Сосны нормальный, 16 экз. 19 26 35 33 29 24 20 17 14 3 3 -6 .5

Сосны угнетенный, 12 экз. 17 13 10 7 7 5 5 4 3 2.1 -5 .0

Изъ приведенной таблицы можно видеть, что въ раиф- 
скомъ бору часть сосенъ действительно угнетена, и убедиться 
лишн1й разъ, что тонте и более низте экземпляры не пред- 
ставляютъ подроста, который можетъ сменить убывающихъ 
стариковъ: понижете обоихъ приростовъ свидетельствуетъ 
согласно съ наружнымъ видомъ, что эти индивидуумы осуж
дены на вымиран1е *). Къ сожалешю, я почти не определяла 
распределена высотнаго прироста по десятилеиямъ, доволь 
ствуясь лишь среднимъ приростомъ за всю продолжитель
ность жизни дерева; а потому не могу сказать, когда насту-

т) Кроме данныхъ экземнляровъ, мной было изсл4довано на рад1аль- 
ный прироста еще некоторое количество пней; лишь у одной 19а-л$тней 
сосны максимумъ рад1альнаго прироста наступилъ къ 90 годамъ: у ней 
понижеше прироста распространялось на 3 —6-е д еся т и л ет ; только въ од- 
номъ этомъ экземпляре (аихъ всего изучено мною около 50) было замечено 
длительное п о д н я т  рад1альнаго прироста после 60 л.; отсюда уже надо 
заключить, что после 60 летъ угнетенная раньше сосна не можетъ опра
виться при данныхъ услов1яхъ.

25
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паетъ максимумъ у угнетенныхъ и нормальныхъ экземпля- 
ровъ. Я сд'Ьлалъ соответственный определешя полностью только 
для трехъ сосенъ, изъ которыхъ одна была сильно угнетена, 
а две друпя были причислены къ нормальнымъ, но имели 
относительно слабый приростъ въ толщину съ максимумомъ 
во второмъ десятилетш, а въ 8 и 9 десятилетш рад!альный 
приростъ ихъ уже не достигалъ 10 mm; по всей вероятно
сти, это были экземпляры слабо угнетенные. Для угнетенной 
сосны максимумъ высотнаго прироста (50 вершковъ) пада- 
етъ на 4-е десятшгЬгпе, а для двухъ нормальныхъ — на третье 
(90 и 100 в.). У четвертой сосны 130 л^тъ я изм’Ьрялъ раз- 
стояшя только между верхними мутовками, начиная съ вось
мого десятилет; экземпляръ этотъ былъ очень хорошо раз
вить и до конца жизни сохранилъ рад1альный приростъ вы
ше 1 mm въ годъ, но въ первый три десятилетня росъ слабо 
и имеетъ максимумъ рад1альнаго прироста въ седьмомъ де
сятилетии, любопытно, что за первые 70 летъ эта сосна вы
росла въ высоту всего на 280, а за остальные 60— на 327 в., 
откуда уже делается вероятнымъ, что и максимумъ высот
наго прироста совпалъ съэтимъ перюдомъ. И действительно, 
въ 8-мъ десятилетш я отметилъ наибольшую длину между 
мутовками (80 в.); кверху отсюда она падаетъ, доходя къ 
концу жизии дерева до 27 в. Эти наблюдешя делаютъ веро
ятнымъ, что максимумъ продольнаго прироста у раифской 
сосны наступаетъ несколько позднее, чемъ максимумъ при
роста рад1альнаго; у экземпляровъ угнетенныхъ это запазды- 
ваше, можетъ быть, сказывается всего сильнее: дерево тянется 
къ свету, утолщаясь относительно мало. Къ сказанному можно 
добавить еще, что наиболее слабымъ приростомъ въ высоту 
и толщину отличается, какъ и следовало ожидать, судя по 
возрастному и высотному перерыву, сосновый подростъ, кото
рый сплошь находится въ весьма жалкомъ состоянш: опреде- 
ливъ средшя цифры для 12 экземпляровъ сосны въ возрасте 
отъ 10 до 34 л., я получидъ, что рад]'альный приростъ выра
жается здесь въ среднемъ 0.4 mm (колебашя отъ 0.2 до 0.9), 
а высотный— 1.7 в. въ годъ (колебашя отъ 0.8 до 2.9),
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тогда какъ соответственный цифры для нормальныхъ сосенъ 
въ возрасте 90— 158 летъ колеблются отъ 1.2 до 3.3 mm и 
3.3— 6.5 в. въ годъ (угнетенпыя сосны даюгъ при подобномъ 
подсчете величины средшя).

Переходя тенерь къ данньшъ относительно прироста ели, 
я должепъ прежде всего указать, что въ раифскомъ I’inetum 
hylocomiosum ель рубится реже сосны, главнымъ образомъ 
потому, что экземпляры особенно крупные встречаючся здесь, 
какъ выше указано, редко, и огромное большинство изъ 358 
еловыхъ деревьевъ, отмечепныхъ въ одной изъ предыдущихъ 
таблицъ, не достигли еще 8 саж. высоты. Еловые пни въ 
лесу, поэтому редки, и мне пришлось срезать и спилить около 
50 экземпляровъ мелкой ели; у ели крупной я пробовалъ 
приростъ последнихъ летъ посредствомъ Пресслеровскаго бу
рава. Крупные еловые нни встречаются въ порядочномъ ко
личестве лишь вь томъ участке (на окраине бельскихъ по
лей), где былъ констатированъ уже не боровой, а глинистый 
песокъ и где мощность собственно почвепнаго слоя въ одномъ 
разрезе была найдена равной 15". Любопытно, что здесь все 
снилы свидетельствуюсь о хорошемъ росте ели: годичные 
слои широки (въ десятилепе приростъ по paxiycy доходить 
до 57 пип) и у трехъ изследозанныхъ деревьевъ за 100 летъ 
приростъ все еще больше миллиметра въ годъ; па одномъ 
изъ пней, принадлежащемъ ели 110 л., можно было видеть, 
что максимумъ рад1альнаго прироста (50 mm) наступилъ въ 
6 десятилеНи, а на двухъ другихъ (147 и 153 л.)— еще позд
нее (въ 8 и 11 десятилетш). Невидимому, максимумъ радь 
алънаго прироста у ели и въ другихъ местностяхъ (кроме, 
можетъ быть, крайняго севера) наступаетъ такъ-же поздно,
т. е. не раньше 6-го десятилеИя, такъ что это явлеше можно 
считать вообще характерным!» для ели. Изъ этихъ же наблю
дений можно вывести, что на более благопр1ятныхъ почвахъ 
около Райфы, на южной границе своего распространев]'я, ель 
вообще ростетъ прекрасно: никакого угнетен1я роста здесь 
нельзя заметить. Несколько иначе обстоитъ дело съ ростомъ 
ели на тощихъ боровыхъ пескахъ въ Pinetum hylocomiosum,

25*
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Прежде всего надо сказать, что и здесь наружный видъ елей 
въ общемъ весьма хорошъ: даже между самыми мелкимп 
экземплярами (аршннъ до 2 высотой) не заметно резко угне- 
тенныхъ, а т4мг более отмертихъ; да и между остальными 
сравнительно не часты экземпляры съ редкой кроной и корой, 
покрытой лишайниками: при переписи деревьевъ въ 2 участ- 
кахъ на 600 кв. саж. такихъ экземпляровъ было отмечено 
всего 11 — 15°/0 общаго числа. Темъ не менее, приростъ елей, 
особенно молодыхъ, весьма не великъ: изъ одиннадцати ело- 
чекъ въ возраст!; отъ 12 до 20 л’Ьтъ у десяти рад1альный 
приростъ колебался отъ 0.2 до 0.6 mm, а высотный— отъ 
0.3 до 1.1 в. въ годъ. Зато одиннадцатый экземпляръ им'Ьлъ 
приростъ исключительно большой (1.9 mm по рад1усу и 6.0  
в. въ высоту въ годъ; любопытно, что экземпляръ этотъ былъ 
ср'Ьзанъ посреди другихъ, более старыхъ, но отличавшихся 
низкимъ приростомъ вообще). У 19 елей въ возраст!; отъ 21 
до 60 л'Ьтъ рад1альный приростъ колеблется между 0.2 и 
1.6 mm, при чемъ уже у 9 экземпляровъ онъ досгигаетъ 1 
миллиметра; высотный приростъ только въ одномъ случае 
(где наблюдался и нанменышй рад1алъный) равенъ 0 7 в., 
и доходитъ максимумъ до 5 в. Елей отъ 61 года до 110 л. 
я изсл’Ьдовалъ всего 9, при чемъ обнаружилось, что наимень- 
нпй приростъ по рад1усу (0.6— 0.9 mm въ годъ) встречается 
у 5 экземпляровъ, а изъ остальныхъ лишь у одного (ель 
110 л.) онъ достигает!, 2 mm; высотный приростъ въ этой 
категорш елей— наиболышй: онъ всего у двухъ елей (61 и 
74 л.) меньше 3 вершковъ; у остальныхъ онъ колеблется 
между 3.1 и 5.4 в. Изъ сообщепныхъ данныхъ яветвуетъ 
прежде всего, что наиболее молодая ель на боровыхъ пескахъ 
раифскаго Pin. hylocomiosum отличается наименьгаимъ при
ростомъ и лишь немнопя елочки этого возраста имеютъ при
ростъ большой; большинство еловаго подроста, какъ говорятъ 
лесоводы, „сидитъ“, т. е. въ начале растетъ весьма медленно. 
Пока однако не обнаруживается явныхъ признаковъ угнете- 
шя въ виде отмирашя хвои и конечныхъ побеговъ, мы не 
въ праве заключить, что ростъ такой елочки не усилится
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впослйдствш. Косвенным! подтверждешемъ этого является то 
увеличеше средняго прироста, которое отмйчено для болйе 
старыхъ елей раифскаго бораЗсъ одной стороны, а съ дру
гой— пробы на приростъ у наиболее старыхъ, толстыхъ елей: 
изъ 10 экземпляровъ (съ д1амегромъ въ 18— 49 cm и высо
той до 12 саж.), только у трехъ заметно было долговремен
ное понижете прироста отъ центра къ периферш, а у осталь- 
ныхъ, наоборотъ, периферичесше десятки слоевъ были шире 
внутреннихъ или вей вообще слои пробнаго цилиндрика были 
широки —  въ 1 - 2  mm; последнее замечено у 4 наиболее 
крупныхъ елей, возрастъ которыхъ былъ наверно не меньше 
100— 150 л. Такимъ образомъ, и изъ этихъ наблюдешй видео, 
что приростъ пйкоторыхъ елей въ старомъ возрастй можетъ 
быть весьма значителенъ. Прямо доказать увеличете энергш 
роста въ старомъ возрасти можно было бы, конечно, лишь 
въ томъ случай, если бы я могъ изслйдовать распредйлете 
прироста на значительномъ количестве спиловъ раифской ели, 
подобно тому, какъ это было сдйлано для сосны. Къ сожа- 
л й н т , по причине, указанной выше, мий пришлось ограни
читься изучешемъ почти одной только молодой ели, и болЬе 
подробный матер1алъ относительно измЬнешя рад1альнаго при
роста я имЬю только для 11 экземпляровъ, изъ которыхъ 
всего 3 были 80— 110 л. Небезнолезно однако остановиться 
и на этомъ матер1алй. Изъ указанныхъ 11 экз. двй наиболее 
молодыхъ ели (по 40 л.) не проявляют! еще тевденцш къ 
усиленно роста, и у обйихъ слои различных! десятидйпй 
колеблются въ среднемъ между 0.7 и 1.2 mm; у ели 50 лйтъ 
приростъ по рад1усу въ первыя три десятилйПя былъ всего 
8 mm, въ четвертом! достигъ 7, а въ 5— уже 10 mm. Изъ 
3 шестидесятилйтнихъ елей у двухъ паблюдается такое-же 
явлен1е: первыя три десятидйИя имйютъ въ ширину 12 resp. 
30 mm, а слйдуюшдя три— 27 resp. 44; у третьей приростъ 
все время не достигает! величины 1 mm, хотя заметно сла
бое его увеличете съ возрастомъ (13 и 19 min). Изъ двухъ 
семидесятилйтнихъ елей у одной наблюдается падете при
роста (за первыя 30 лгЬтъ ея рад1усъ увеличился на 30 mm,
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а за сл’Ьдуюшдя 40— только на 27), у другой— наоборотъ, 
последовательное, хотя и медленное повышеше (въ первый 
30 л. приростъ по рад1усу— 11 шш, въ слйдуюшдя 20— 11, 
въ посл’Ьдшя 20— 15 mm). У одной ЗО-лЪтней ели приростъ 
съ возрастомъ сильно палъ (первый 30 л1>тъ— 30 mm, посл!;д- 
шя 30— всего 15 mm); мен'Ье значительное падете прироста 
замЬтно и у ЭО-л’Ьтней ели: после сильнаго прироста въ на
чале жизни дерева, въ 6 и 7 десятшгЬтш приростъ падаетъ 
до 1.7 mm въ годъ, а въ 8 и 9 вновь поднимается до 2.2; 
наконецъ, последняя ель 110 летъ представляла экземпляръ 
отлично развитой: слои уже 2 mm наблюдались у ней только 
въ первыя 20 летъ, да еще въ 9 десятил'Ьтш: въ двухъ по- 
следнихъ наступило новое увеличеше прироста до 2 mm въ 
годъ. Такимъ образомъ, кзъ 9 экземпляровъ у 4 наблюдается 
длительное увеличеше прироста у двухъ— столь же длитель
ное его понижете, которое можно считать плохимъ призна- 
комъ; наконецъ, у трехъ приростъ вообще колеблется, но въ 
послйдтя 20 летъ обнаруживаетъ тенденщю къ повышент. 
Такимъ образомъ, и этотъ матер1алъ, хотя весьма небольшой, 
подтверждаетъ заключеше, что энерпя роста значительной 
части раифскихъ елей съ возрастомъ повышается, что следо
вательно и на тощихъ боровыхъ пескахъ подавленная въ на
чале ель ’) въ конце концовъ можетъ дать некоторое коли
чество крупныхъ деревьевъ, т. е. образовать насаждеше. Воз
можно, что это насаждеше будетъ реже техъ, которыя об-

') Весьма рельефно нонижеше энергп! роста на боровыхъ пескахъ 
сравнительно съ песками глинистыми обнаружится, если сопоставить рас
пределен]^ рад1альнаго прироста въ области пня у  двухъ 110-л4тнихъ 
елей; изъ нихъ одна представляла экземпляръ изъ Pin. hylocomiosnm на 
боровыхъ пескахъ и росла энергичнее вс4хъ изслФдованныхъ здесь елей; 
а другая выросла въ еловомъ участке съ примесью крупной сосны на 
глпнистомъ песке близъ окраины полей д. Белой, и по сравнешю съ дру
гими двумя елями изъ того же участка отличалась ростомъ не особенно 
энергичнымъ. Въ нижесл4дующемъ сопоставлены! данъ приростъ по paniycy 
въ mm за отдельный десятилеюя, начиная съ нерваго:

ель съ глинист, песковъ: 11 — 14— 16—20—30—50—45—40— 19—20— 15 
ель съ боровыхъ песковъ: 10— 17—25— 24— 26—25—20—23— 13—21—20
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разуетъ ель при более благопр1ятныхъ почвенныхъ услов1яхъ; 
во всякомъ случае, въ тени его сосне будетъ еще труднее 
найти подходяпщ услов1я для развита, ч^мъ въ теперешнемъ 
Pin. hylocoraiosum. Къ тому же промежутки между еловыми 
деревьями, хотя бы они и были довольно широки, будутъ за
няты молодой елью, которая, моа;етъ быть, будетъ сильно 
страдать подъ тенью старикова., завлад'Ьвшихъ пространствомъ; 
но изъ за этой хилой еловой молоди лесная почва сделается 
уже совершенно недост5 пной для подроста сосны.

«• Полагаю, что вопросъ о томъ, въ состояши ли ель вы
теснить сосну на пескахъ раифскаго бора, решается выше
приведенными данными въ утвердительномъ смысле. Но здесь- 
же, въ Райфе, можно видеть и модификацш, которымъ под
вергается данный ироцессъ подъ влiяnieмъ пожаровъ. А по
тому, уместно будетъ еще немного остановиться на раифскихъ 
ваблюдешяхъ.

Травянистая растительность Pinetum hylocomiosum, какъ 
явствуетъ изъ описашя, сдЬланнаго Коржинскимъ, бЬдна по 
числу видовъ и экземпляровъ, и не представляетъ резкпхъ 
отличШ отъ растительности другихъ Pin. hylocoraiosa. Не
смотря на то, что Райфа дачное место, и боръ прорезанъ 
несколькими дорогами, растительность его весьма типична, 
и видовъ, которые следовало бы считать занесенными, въ немъ 
дальше опушки не встречается. Кроме формъ, свойственныхъ 
хвойному лесу, здесь попадаются одиночно и некоторые дру- 
rie виды, не перечисленные Коржинскимъ и мною, а именно: 
Cytisus ratisbonensis, Pulsatilla patens, Sedum purpureum и 
Dianthus polymorphus (последши очень редко). Эти формы 
становятся обыкновенными въ другихъ участкахъ раифскаго 
лЬса, именно техъ, где въ свое время были пожары: въ 
этихъ участкахъ характеръ растительности резко меняется. 
Такъ наир, около пчельника, где пожарь былъ давпо, такъ 
что видпмыхъ следовъ его уже нетъ, моховой покровъ до 
сихъ поръ отсутствуешь: онъ отчасти замененъ подушками 
Cladonia rangiferina и Polytrichum piliferum; здесь же сосре
доточено много сосноваго подроста и почти нетъ молодыхъ
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елочекъ; формы хвойяаго л'Ьса гораздо реже, ч4мъ въ рядомъ 
лежащихъ учасгкахъ съ моховымъ покровомъ: взам^нъ этихъ 
формъ разростаются различный друпя, какъ напр. вышепо
именованный, Artemisia campestris, Koeleria cristata, Phleum 
Boemeri etc. Получается, однимъ словомъ, та пестрая смесь 
видовъ, которая характерна для различныхъ Pineta eladinosa; 
то же самое наблюдается и на гари за озеромъ, где можно 
посреди молодыхъ сосенъ находить ташя формы, какъ Сеп- 
taurea Marschalliana, Jurinea cyanoides etc. Наблюдая смену 
различныхъ картинъ бора въ Райфе, нельзя сомневаться въ 
томъ, что Pinetum cladinosum есть форма вторичная, образо
вавшаяся благодаря пожарамъ и съ течев1емъ времени вновь 
переходящая въ Pin. hylocomiosum. Въ Райфе же можно ви
деть ту тесную связь, которая существуешь между покровомъ 
изъ Н у1осотш т’овъ и еловымъ подростомъ: обсеменеше ели 
совершается несомненно и въ местахъ старыхъ пожарищъ 
посреди Pin. hylocomiosum, но еловаго подроста здесь мало *). 
Сернандеръ, какъ кажется (1. с., стр. 21) думаетъ, что связь 
эта обусловлена влажностью моховаго ковра; по этому поводу 
нужно заметить однако, что напр. по окраинамъ торфяныхъ 
болотъ, где развивается много подушекъ Polytrichum commune, 
а также и на самыхъ болотахъ, посреди сфагновъ, подро- 
стаетъ главнымъ образомъ сосна, а не ель. Не следуетъ ду
мать, что все дело здесь въ некоторой средней влажности, 
особенно благопр)ятной для ели именно, ибо известно, что 
на подзолахъ и на некоторыхъ болотпыхъ почвахъ, напр. на 
севере по такъ наз. с о г р а м ъ , ель подростаетъ при несом
ненно значительной влажности почвеннаго покрова. Такимъ 
образомъ, между процвЬтаюемъ ели и развиИемъ известныхъ 
мховъ пока можно только констатировать связь, отказываясь 
отъ ея объяснешя.

Изъ раифскихъ наблюдешй вытекаетъ, такимъ образомъ, 
что и въ этомъ пункте южной границы ель ростетъ весьма

’) По поводу обсЬменешя могу заметить, что въ Pin. hylocomiosum 
плодоносятъ уже 40-л*тшя ели, тогда какъ вс* угнетенный сосны 60—80 л 
оказываются безплодными.
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удовлетворительно и даже на боровыхъ пескахъ, где ростъ 
ея несомненно подавленъ, можегь успешно конкуррировать 
съ сосной. Но конечно, въ Райфе мы видимъ одну лишь ста- 
д1ю вытеснешя сосны елью; въ другихъ пунктахъ приходи
лось неоднократно подмечать друпя, большею частш более 
раншя стадш этого процесса. Такъ напр. въ Казанской губ. 
я наблюдалъ въ 1889 г. около д. Кучекъ Царевококшайскаго
у. типичесшй Pinetum hylocomiosum изъ старой сосны, заро- 
стаюшдй елью; покойный 0. 10. Юргенсонъ говорплъ мне, 
что после общественных!, работъ голоднаго 91г ., когда здесь 
была выборочно вырублена сосна, на месте этого бора онъ 
нашелъ уже сплошной ельникъ. Такимъ образомъ, человекъ въ 
данномъ пункте лишь ускорилъ то, что медленно подготов
ляла природа. Въ другихъ пунктахъ боровой полосы Казан
ской губ. я уже не видалъ столь позднихъ стадШ дапнаго 
процесса. Ташя же наблюдешя сделалъ я въ Соликамскомъ, 
Чердынскомъ и Красноуфимскомъ у., а также въ Верхотур- 
скомъ, где начальныя стадш этого процесса отмечены выше 
при онисанш некоторыхъ боровыхъ участковъ. Въ Тобольской 
губ. весьма ясную картину взаимныхъ отношешй ели и сосны 
виделъ я между р. Ашлыкомъ и Копотиловой. Ближе въ р. 
Ашлыку имеется почти чистый сосновый боръ, не особенно 
старый, ибо две крупныя срубленныя сосны въ немъ были 
70 и 88 л.; далее къ югу въ бору появляется все большая 
примесь ели, пихты и кедра, при чемъ около д. Курициной, 
на супесчаной почве, въ одномъ участке уже не было заме
чено сосны меньше 27* саж. и 25 летъ отъ роду; при томъ 
же такая мелкая сосна была сильно угнетена, что сказыва
лось въ маломъ paдiaльнoмъ приросте и короткой и редкой 
хвое; изъ прочихъ породъ здесь подростала главнымъ обра
зомъ пихта, при чемъ были констатированы экземпляры ея, 
начиная отъ 4-хъ летъ, все очень хорошаго вида. Елей и 
кедровъ подростаетъ меньше; у некоторыхъ кедровъ, вырос- 
шихъ въ густомъ насаждеиш, замечено более слабое разви 
Tie кроны, но рад1адьный приростъ последнихъ годовъ больше 
1 и даже 2 mm. На супеси около Курицыной и старая сосна
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отличается болыппмъ приростомъ по рад!усу: изъ 3 сосенъ 
100— 160 л. две еще къ 100 г. сохрапяютъ приростъ въ 2 
mm въ годъ, при чемъ максимумъ рад1альнаго прироста изъ 
10 экземпляровъ у 8 падаетъ па 3— 5-е десятилеИя (колеб
лясь между 31 и 60 mm) и лишь у одной сосны, сильно 
угнетенной,— на 1-е. Изъ 5 елей 70— 100 л. у трехъ макси
мумъ рад1альнаго прироста приходится на 7-е, а у 2— на 
5-е и 6-е десятилетня. У 3 экз. изъ 5 обнаруженъ очень 
слабый прьростъ въ первыя 3 десятил!шя, такъ что и здесь 
ель въ молодомъ возраст!» ростетъ относительно тихо; зато 
въ старости, къ 100 годамъ (у 2 экз.) сохраняется приростъ 
выше 1 mm въ годъ; то-ясе самое замЗзтилъ я, попробовавъ 
нисколько старыхъ елей буравомъ Пресслера. йзъ 4 пихтъ, 
изсл'Ьдованпыхъ отсюда, все были въ возраст!» 50— 70 л., 
и у всЬхъ приростъ сильно повысился къ 5 десятил!тю, 
достпгнувъ у одного экземпляра 60 шш; но такъ какъ у того 
же экземпляра въ 7-мъ десятил’Ьтш приростъ вновь поднялся 
до 55 mm, то и остается нодъ сомнешемъ, не приходится ли 
истинный максимумъ на еще более поздшй перюдъ.

Такимъ образомъ, около Копотиловой мы встречаемся 
съ т^ми же явлешями, что и около Райфы: соспа перестала 
уже подростать, а вместо нея безпрепятственно подростаютъ 
тенелюбивыя хвойныя, преимущественно пихта. И такъ какъ 
здесь почва несомненно благопр5ятнее для развитая растешй, 
чемъ бедные раифсше пески, то и относительно конечныхъ 
результатовъ процесса, теперь наблюдаемаго, не можетъ быть 
сомнешй: при нормальномъ ходе вещей, сосновое насажде- 
Hie къ С отъ Копотиловой должно уступить свое место елово
пихтовому лесу. Я не сомневаюсь, что если бы изъ Копоти
ловой было изслЬдовапо на приростъ столько же сосенъ, сколь
ко изъ Райфы, то обнаружилось бы, что копотиловсшя сосны 
ростутъ лучше раифскихъ; такимъ образомъ, можно было бы 
сделать выводъ, что бедные боровые пески угнетающимъ об
разомъ отзываются и на росте сосны, а не только ели. Лю
бопытно, что наилучнпй приростъ у сосны виделъ я на чер
ноземе, залегающемъ на известняке, въ Красноуфимскомъ у.:
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здесь, у югозападнаго подножья Мал. Твтешвой горы, имеется 
неширокая сосновая полоса, въ которой изредка встречается 
и ель; сосны сидятъ довольно редко и насаждете принадле 
житъ къ типу Pineta herbosa; въ немъ замечены однако дер- 
новинки Hylocomium splendens, Н. Schreberi; кроме того, есть 
и Thuidium abietinum. Изъ изслЬдованныхъ въ 96 году 7 
пней вс'Ь принадлежали соснамъ 23— 35 л4тъ, т. е. прибли
зительно одновозрастнымъ; пни эти имели однако въ д1аметрЬ 
отъ 4 6/ 8 до 6 вершковъ, такъ что средн!й, приростъ по ра- 
д1усу доходилъ здесь до 5.0 mm въ годъ; высота деревьевъ 
(па глазъ) была около 5— 6 саж. Столь крупнаго прироста 
не встрЬчалъ я у сосенъ на другихъ почвахъ *), откуда понятно 
то изумлеше, которое испыталъ я, убедившись по пнямъ, что 
нахожусь въ насажденш, где едва ли есть экземпляры старше 
40 лЬтъ. Если принять иъ разсчетъ и это наблюдете, то на
до будетъ признать, что и у сосны энерпя роста темъ боль
ше, ч'Ьмъ богаче почва, что и вполне понятно. Отсюда уже 
вполнЬ естественно заключеше. что приуроченность сосны къ 
беднымъ боровымъ и торфянымъ почвамъ объясняется просто 
темъ, что на нихъ она труднее вытесняется своими более 
тенелюбивыми соперниками, между прочимъ и елью, что сле
довательно поселеше сосны на этихъ почвахъ можетъ быть 
истолковано въ такомъ же смысле, какъ и приуроченность из- 
вестныхъ формъ къ почвамъ, богатымъ растворимыми солями. 
И действительно, мы видели уже, что ель на боровыхъ пе- 
скахъ растетъ вообще плохо, но темъ не менее и на нихъ 
способна вытеснять сосну; поэтому, должна быть какая ниб. 
особая причина, которая на громадныхъ песчаныхъ простран- 
ствахъ восточной Poccin дала возможность до сихъ поръ удер
жаться именно сосне. Не трудно догадаться, что причиной 
этой следуетъ считать лесные пожары. Уже на примере Раи-

’) Около Курей Камышл. у., по л!;вой сторон4 Пыпшы, явид'блъ два 
пня сосны 55 и 60 л!;тъ на чернозем!;, тоже съ относительно очень круп- 
нымъ нриростомъ по paaiycy (въ среднемъ 3.5 и 4.0 mm въ годъ), при чемъ 
у одной максимальный приростъ въ 4 десятилЪтш достигалъ 70 mm.
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фы можно было убедиться, что даже посреди типичнейшая 
Pinetum liylocomiosum подросташе ели прекращается на бо
лее или мен’Ье продолжительное время, если происходить 
„низовой" пожарь, не уничтожаюшдй сосны; такой пожарь 
губить главнаго союзника ели—моховой покровъ, и кроме 
того истребляетъ всю ель, по крайней м^рЬ мелкую, ибо у 
ней нижшя ветви весьма долго не сбрасываются; поэтому, 
для ели, подростающей въ старомъ бору, такой пожарь пре
вращается уже изъ низоваго въ сплошной, при чемъ можетъ 
выгорать вся ель сажень до 2— 3 высотою безъ вреда для 
окружающихъ сосенъ, у которыхъ кроны начинаются съ 7  —8 
саж. Впрочемъ, даже и безъ сплошного пожара более круп
ная ель можетъ погибнуть всл4дств!е повреждешя ея поверх
ностно расположенныхъ корней, на что указываетъ Kihlman ’). 
Если мы обратимся къ раифскому бору, то увидимъ, что боль
шинство сосенъ въ немъ достигли въ среднемъ 100 л.; не
сомненно, сосны эти могутъ еще рости, хотя и медленно, 
100— 200 л.; покам^стъ останутся эти старики, объ оконча- 
тельномъ завладевш данной территорш елью не можетъ быть 
р4чи. Большая часть елей раифскаго бора выросла въ по- 
следшя 50— 60 летъ и такимъ образоыъ до окончательнаго 
вытеснешя сосны должно съ начала процесса пройти не ме
нее 200 летъ, а вероятно и больше. При этомъ, въ течете 
всего этого промежутка не должно произойти ни обширныхъ 
сплошныхъ рубокъ, ни въ особенности лесныхъ пожаровъ: 
если последше будутъ повторяться довольно часто, то попыт
ки ели занять песчаную территорш останутся безплодными.

Роль лесныхъ пожаровъ, какъ фактора, ограничиваю
щ ая распространен1е ели, отлично понята скандинавскими 
учеными. Такъ B l o m q v i s t  думаетъ, что именно лес
ные пожары способствовали расширенш территорш сосны 
насчетъ территорш ели въ Финляндш; то-же мнеше выска- 
зываюгъ H o l m e r z  и O e r t e n b l a d  относительно северной 
Швецш 2), a K i h l m a n  распространяетъ это заключеше на

') К i h 1 m a u, Pflanzenbiolog. Stndien ans rose, Lappland, 1890, стр. 258.
2) Цитировано no K i h l m a n ,  Pflanzenbiol. Studien, 256—258.
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всю „более южную часть северной лесной области" п въ 
концгЬ коецовъ приходитъ къ выходу, что „skandinavische 
Kieferregion" не есть самостоятельная область, а лишь „Fich- 
tenregion ohne Fichten". И С е р н а н д е р ъ  вполне примы- 
каетъ къ мненш Kihlman’a; по его воззр'Ьшямъ (1. с., стр. 
29), наблюдаемая теперь пестрота лесной растительности 
Скапдинавш (вместо долженствующаго быть однороднаго по
крова преимущественно изъ Abiegna hylocomiosa), зависитъ 
отъ культурной деятельности человека, который, благодаря 
рубкамъ и леснымъ пожарамъ, отчасти задержалъ, отчасти 
извратилъ нормальный ходъ вещей; всл'Ьдств1е этого, лЬсная 
растительность лишь местами могла развиться до конца, т. е. 
до образовала такъ наз. окончательныхъ формацШ *). Все то, 
что я виделъ, заставляетъ меня признать мнешя Сернандера 
верными и для восточной Р осст; однако, я не могу ограни
читься этимъ простымъ заявлешемъ. Съ точки зрешя зани- 
мающаго меня вопроса объ отношешяхъ сосновыхъ лесовъ къ 
еловымъ необходимо выяснить, не было ли и въ докультур- 
ное время факторовъ, которые препятствовали повсеместному 
распростравеню ели по наиболее обыкновеннымъ почвамъ 
территорш, т. е. подзоламъ и пескамъ. Если такихъ факто
ровъ не было, то современные обширные сосновые боры на 
песчаныхъ почвахъ придется считать съ весьма большой сте
пенью вероятности за результата культурной деятельности 
человЬка. Въ поискахъ за такими факторами мысль невольно 
останавливается опять таки на лесныхъ пожарахъ, этомъ 
естественпомъ союзнике сосны. Спрашивается, нельзя ли ду
мать, что и въ докультурный першдъ лесные пожары не пред
ставляли явлешя исключительнаго и следовательно могли хотя 
местами оказывать eaianie па исходъ борьбы между елью и 
сосной?

‘) М и д д е н д о р ф ъ ,  Растит. Сибири, стр. 618, говорить такъ-же:»... 
нельзя не заметить, что и въ Сибири лйсные пожары принадлежать къ 
числу важнМшихъ двигателей природы, носредствомъ которыхъ л4самъ 
сообщается извФстнаго рода разнообраз1е».
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Мн'Ь кажется, что на поставленный вопросъ должно от
ветить утвердительно. Я былъ наведенъ на эту мысль сл4- 
дующимъ образомъ. Что лесные пожары весьма часты и охва- 
тываютъ огромныя пространства, знаетъ нсякш, жившШ въ 
хЬсныхъ м’Ъстностяхъ, где иногда по нед'Ьлямъ солнце посы- 
лаетъ на землю красноватые лучи изъ за дыма, носящагося 
въ верхнихъ слояхъ атмосферы *). Желая однако иметь более 
точныя сведен1я о распространеши лесныхъ пожаровъ въ 
какомъ ниб. определенномъ районе, я въ 95 г. обратился 
къ управляющему Государственными Имуществами Казанской 
губ. съ просьбой выдать мнЬ изъ дгЬлъ Управлешя соответ
ственную справку. Покойный 0 . 10. Юргенсонъ любезно раз- 
решилъ воспользоваться оффищальными данными и въ конце 
95 г. доставилъ мне обширную рукопись, въ которой были 
помещены сведеш я о 1120 пожарныхъ случаяхъ въ казен- 
ныхъ л1.сныхъ дачахъ всей Казанской губ. за першдъ съ 80 
по 95 г. включительно. Отсюда мне пришлось сделать вы
борки относительно пожаровъ въ дачахъ съ преобладашемъ 
сосны въ северозападномъ районе губернш (т. е. въ уезде  
Царевококшайскомх и частяхъ у'Ьздовъ Козмодемьянекаго, Че- 
боксарскаго и Казанскаго до мерид!ана Казани). Къ сожал'Ь- 
нш , сведешя эти, изъ за отсут<ггая соотв1>тственныхъ дан-

1) Не могу не упомянуть здесь объ одномъ любопытномъ явлеши. 
Въ ночь на 16 т л я  96 г. около пикета Мизгпльскаго я встретилъ густой 
«сухой тумань», который держался, постепенно слабея, до 19 числа, когда 
я пр1ехалъ въ Сладковское. Первые 2 дня онъ быль очень густь: солнце 
имело видь красноватаго диска и еаженяхъ вь 100—200 нельзя было уже 
различать березовыхь кодковъ по сторонамъ дороги. Затемь началось дожд
ливое время, но вь ясные дни до 2-го августа (въ Крестикахъ) несколько 
разъ появлялась слабая дымка, пренятствовавшая делать ландшафтные 
снимки. Вь первые два дня дуль слабый ветеръ, направлеше котораго ме

нялось отъ СЗ до СВ. Далее, мне пришлось слышать, что около средины 
ш ля на сибирскомь тракте въ Каинскомь у. были дни съ очень густымъ 
сухимь туманомь, а въ 20-хъ числахъ слабую мглу наблюдали на юге 
Пермской губ.; невидимому, мгла была всего сильнее вдали отъ Урала, 
охвативъ громадный районъ. Разсказывали также, что въ поле былъ гро
мадный лесной пожарь въ Енисейской губ. и ставили мглу, можетъ быть 
не безъ основашя, въ связь съ этимъ ножаромъ.
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ныхъ, не могутъ быть отнесены къ площади, выраженной въ 
десятинахъ, и кроме того не всЬ случаи описаны одинаково 
подробно: для некоторыхъ не обозначена площадь, охваченная 
пожаромъ, для другихъ— убытокъ, причиненный казне, для 
третьихъ— н’Ьтъ подробнаго обозначетя пострадавшихъ дре- 
весныхъ породъ; особенно неполны данныя за 95 г.: изъ 38 
случаевъ только въ 12 указанъ разы'Ьръ площади пожара.

ВсЬхъ пожарныхъ случаевъ въ казенныхъ л^сахъ еЪве- 
розанада Казанской губ. за десятилетне было 513; изъ нихъ 
половина (256) приходится на два засугаливыхъ лгЬта 90 и 
91-го годовъ; въ остальные годы и по количеству, и по раз- 
ы'Ьрамъ, лесные пожары незначительны. Если исключить весь 
95 г., а за остальные годы воспользоваться только теми слу
чаями, которые описаны подробно, то за девятилетие 86— 94 г.г. 
мы получимъ сл'Ьдуюшдя цифры.

годы колич. пожа- пожарн. площадь сред. разм-Ьръ обпЦй убытокъ
ровъ. въ десятинахъ одного пожара казны въ руб.

1886-89 95 2597 27 14258
1890 90 21908 243 106798
1891 138 48029 371 273572
1 8 9 2 -9 4 ЮЗ 1586 15 6672

Всего: 426 74020 401301

Не располагая точными цифрами, я могу безъ особой 
погрешности допустить, что вся площадь се»верозапада К а
занской губ., где расположены горевнпя дачи, зинимаетъ 
приблизительно 12000 кв. верстъ, изъ которыхъ на сплошные 
леса приходится никакъ не более 9000. За 9 летъ, по выше- 
приведеннымъ данпымъ, было охвачено пожарами свыше 700 
кв. в., т. е. не меньше 8°/0, а въ действительности наверно 
и больше, ибо во 1-хъ часть пожаровъ не принята въ раз- 
счетъ, а во 2-хъ не все лесныя дачи на этой площади со- 
стоятъ изъ преобладающей сосны. Для этихъ последнихъ, 
поэтому, можно принять размерь пожарной площади около 
10°/о за 9 летъ; не покажется удивительнымъ после этого, 
если въ кашя ниб. 100— 150 летъ пожары обойдутъ всю



—  396 —

площадь сосновыхъ дачъ, разрушая подготовительную работу 
ели по завладЬнш территор!ей.

Изъ тЬхъ же данныхъ видно, что въ обыкновенные годы 
средняя площадь, охватываемая однимъ пожаромъ, вообще 
невелика; сколько я могу судить, это зависитъ какъ оттого, 
что въ таше годы лЬтомъ часты дожди, такъ и отъ соотвЬт- 
ственныхъ мЬръ, принимаемыхъ лЬснымъ яачальствомъ: для 
тушешя серьезныхъ пожаровъ высылаются рабоч1е иногда 
издалека, напр. изъ за Волги; лЬсъ въ Казанской губ. охра
няется сравнительно очень хорошо. ТЬмъ не менЬе, въ засухи 
и здЬсь пожары еще принимаютъ очень крупные размеры; 
за два засушливыхъ лЬта площадь объятая пожарами, разъ 
въ 17 больше таковой же за остальные семь лЬтъ. Не муд
рено, поэтому, что напр. на сЬверЬ Пермской или Тоболь
ской губ., гдЬ и населеше рЬже, и лЬсной стражи меньше, 
огонь сплошь и рядомъ охватываетъ громадный пространства: 
разъ начавшись, лЬсной пожарь распространяется, пока не 
случится проливной дождь, или пока огонь не дойдетъ до ка
кого ниб. естественнаго препятс’т я ,  вродЬ широкой рЬки *). 
МнЬ передавали, что на посл1зднихъ годахъ, послЬ образова- 
шя въ тарскихъ урманахъ нЬсколькихъ переселенческихъ 
поселковъ, здЬсь выгорЬли цЬлыя водораздЬльныя площади; 
причины этихъ пожаровъ кроются частью въ неосторожности 
новоселовъ, частью же въ ихъ желанш съ одной стороны 
создать искусственно побольше сухостойнаго лЬса, а съ дру
гой— освободиться отъ мир1адовъ различнаго „гнуса11, водя- 
щагося въ лЬсахъ. Такимъ образомъ, немедленно посл’Ь по- 
явлен1я земледЬльцевъ, здЬсь должны измЬниться кореннымъ 
образомъ отношешя растительности, можетъ быть въ течете  
вЬковъ установившаяся болЬе или менЬе прочно, такъ какъ 
мЬстность эту ранЬе посЬщали только охотники, да собира
тели кедровыхъ орЬховъ.

*) Въ 90 г. случилось мн! въ Козмодемьянскомъ и Чебоксарскомъ у. 
неоднократно наблюдать, что въ сплошные ельники посреди боровъ пожаръ 
не переходилъ: страдали только краевыя деревья. Вообще въ густыхъ ело- 
выхъ л!сахъ пожары р!же, нежели въ соснякахъ. Зато, разъ начавшись 
въ ельник!, пожаръ губитъ его жестоко, ибозд!сь  онъ бываетъ сплошнымъ.
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Итакъ, въ настоящее время лесные пожары въ эконо- 
мш природы сЬверныхъ местностей представляюсь чрезвы
чайно важный факторъ. Но лесные пожары не всегда воз- 
никаютъ подъ вл1яшемъ человека. Обходя молчашемъ неко- 
торыя указашя на случайныя причины возгорашя вроде тре- 
шя другъ о друга двухъ деревьевъ во время бури, вполне 
естественно задаться вопросомъ, какъ часто лесные пожары 
возбуждаются молшей? Цитированная справка изъ делъ Ка- 
занск. Управлешя Г. И. даетъ кое кашя любопытныя указа
шя по этому поводу. Если взять те случаи за девать летъ, 
о которыхъ была речь выше, и прибавить къ нимъ данныя 
за 95 г. (где во всехъ случаяхъ указана причина), то для 
дачъ северозапада Казанской губ. получимъ за десять летъ 
464 пожара, относительно причинъ которыхъ имеются сле-
дуюшдя данныя:

отъ неизвестной причины произошло пожаровъ . . 288
отъ неосторожна™ обращешя съ огпемъ........................... 120
отъ подж ога.....................................................................................3
отъ м о л ш и ................................................................................... 53

Предположимъ, что въ той рубрике, где значится „не
известная причина" ни одного пожара отъ молнш не слу
чилось; допустимъ далее, что оффищальная статистика оши
бается, приписывая иной разъ молши то, что сделано чело- 
вЬкомъ; эго можетъ, конечно, случиться, если пожаръ при- 
нялъ значительные размЬры, такъ что следы поражешя мол
шей могутъ быть совершенно уничтожены г). Если все по
добные случаи мы будемъ считать недостаточно достоверными, 
то все таки еще останется 7 случаевъ (1 .5°/0 общаго коли
чества) где были поражены одиночный деревья и где, сле
довательно, констатироваше причины было более легкимъ и 
вернымъ. Если же взять все 1120 лесныхъ пожаровъ въ 
Казанской губ. за 10 лЬтъ, то такихъ поражены отдель-

‘) Это случается не всегда; молшя, повредивши дерево, зажигаегь 
обыкновенно лЪеную подстилку у его подножья, при чемъ обгораете толыс» 
низ’ь пораженнаго экземпляра.

26
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ныхъ деревьевъ будетъ уже 22, т. е. почти 2°/0 (изъ пихъ 
15 приходится на дубъ и 7 на сосну). Можно думать, что 
такая цифра (т. е. примерно 2 пожара въ лето) не выше, 
а ниже истинной, ибо, если съ одной стороны и въ избранной 
категорш случаевъ возможны ошибки, то съ другой— несом
ненно, что отъ молнш могутъ рнзростаться обширные пожа
ры 1). Любопытно, что изъ всЬхъ 68 пожаровъ, приппсывае- 
мыхъ молнш, половина произошла въ 22 дачахъ, а осталь
ные 34 всего въ 3 дачахъ: на Ардинскую 1-ую приходится 
15, на Нужьяльскую— 12 (въ об'Ьихъ преобладаем сосна) и 
и на Сотниковско-Тагаево-Яндашевскую— 7 случаевъ (отдель
ные дубы). Не думаю, чтобы такой фактъ следовало толковать 
просто, какъ результата склонности техъ или иныхъ лицъ 
безъ достаточныхъ основашй указывать непременно опреде
ленную причину явлешя; скорее я готовъ допустить, что по
добная неравномерность действительно существуем, ибо не
сомненно въ известныхъ районахъ удары молнш происходятъ 
чаще, чемъ въ соседнихъ местностяхъ 2).

Такимъ образомъ, необходимо допустить, что и теперь 
лесные пожары иной разъ возбуждаются молшей; местами 
это случается, можетъ быть даже довольно часто. Ясно, что 
въ перюдъ докультурный, пока еще человекъ не успелъ по
селиться въ восточной Россш и западной Сибири, или пока 
онъ не представлялъ особенно заметной величины въ общей 
экономш природы, пожары, возбуждаемые молшей, при бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ (т. е. въ засушливые годы) могли рас
пространяться на огромныя пространства посреди сплошныхъ

*) Въ цитируемой рукописи встрйчаются неоднократно указашя на 
пожары отъ молшй, не причинявппе вреда л4су и уннчтожавипе только 
почвенный покровъ, иногда и съ еловымъ мододнякомъ; въ одноыъ случай 
площадь такого пожара равнялась 600 десятинамъ.

2) 0 такихъ районахъ я неоднократно слншалъ въ восточной Россш. 
Такъ напр. въ Уфимской губ. местность между Еланышемъ, Остроумовкой 
и хребтомъ Кара-тау часто подвергается ударамъ молнш; здФсьже обыкно
венны и градобит!я. Любопытно, что и подземный пожаръ на Янганъ-тау 
въ этой местности по предан]'ю, дошедшему до Далласа, вызванъ ударомъ 
молнш.
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и бол$е однородныхъ лЬсовъ территорш (последнее обстоя
тельство им^етъ звачеше: челов'Ькъ несомненно увеличиваетъ 
количество пожаровъ, во въ то же время и сокращаетъ сред
нюю ихъ площадь). Если допустить, что татя засушливыя 
л'Ьта случались ио одному разу въ течете каждаго полусто- 
летчя и д и  даже д^лаго столЗтя, то и въ такомъ случа'Ь ре
зультаты деятельности огня не могли представить quantity 
negligeable въ процессе выгЬснешя сосны елью, особенно на 
обширныхъ пространствахъ боровыхъ песковъ. Вотъ почему 
я склоненъ думать, что ташя пространства въ восточной Рос- 
cin и западной Сибири никогда не были сплошь завоеваны 
елью, и что, следовательно, Pineta hvlocomiosa, cladinosa и 
herbosa могли существовать и до культуры, хотя они и не 
представляютъ формащй „окончательныхъ": та сизифова ра
бота на которую осуждена, по словамъ Сернандера, расти
тельность благодаря культуре, должна была существовать и 
до нея, хотя, конечно, въ более скромныхъ размерахъ ’).

’) Сернандеръ, признавая Pineta cladinosa за Schlussformation, естест
венно приходить къ заклгоченш, что въ сосновой области Скандинавш до 
культуры т а т е  сосновые боры должны были чередоваться съ п а р т и и  ело- 
выхъ лксовъ. Онь сомнквается однако, чтобы въ то время сосновымъ дк- 
самъ принадлежала доминирующая роль въ растительной физшномш стра
ны, предполагая (1. с., стр. 40), dass wi t h г e n d  e i n i g e r  J a h r l i u n -  
d e r t e keine Waldbriinde gewutet». Я не считаю доказанпымъ, что Pin. cla
dinosa образуютъ окончательнную формапш, но зато никакъ не могу до
пустить, что пожары отъ молши, по крайней мкрк въ изслкдованныхъ 
мной мкстностяхъ, происходить весьма ркдко и потому не имкготъ значешя. 
Сернандеръ, повидимому, просто упустилъ изъ виду, что пожары въ лксахъ 
возникаютъ и помимо человкка. To-же слкдуетъ сказать и о Миддендорфк, 
которому приходилось по первобытнымъ лксамъ Сибири проезжать сотни 
миль, по недклямъ и даже мксяцамъ не встречая признаковъ человкческой 
жизни. (Растит. Сибири, стр. 609 и сл.); ткмъ не менке «сотни и тысячи 
квадр. верстъ» этихъ лксовъ были опустошены огнемъ. «Стоить только 
д и к а р ю  раздуть искру этой C T iix in  чтобы восторжествовать надъ приро
дою первобытнаго икса и преобразить фивзономш мкстности сильнке, чкмъ 
это въ состоянш сдклать вся позднкйшая культура». Едва ли однако не 
будетъ натяжкой сваливать век лксные пожары на дикарей: будутъ ли эти 
дикари звкроловами или оленеводами, лксные пожары подрываютъ ихъ

26*
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Съ вышеуказанной точки зрфш'я понятно, что при со- 
вреыенныхъ услсшяхъ не часто можно встретить сколько ниб. 
позднюю стадш выт^снетя сосны елью на обширномъ пятнЬ 
боровыхъ песковъ: такихъ стадШ скорее можно ожидать на 
изолированныхъ напр. культурными площадями островкахъ 
песчаныхъ почвъ, какъ это и наблюдается въ Райф!;. Съ этой 
же точки зрЪшя понятно и то обстоятельство, что на такихъ 
островкахъ процессъ выгЬснешя сосны елью ыогъ дойти до 
конца безъ помехи скорее, ч4мъ на обширномъ боровомъ 
пространств!;, гд^ пожаръ, начавшись иногда за много верстъ, 
тФмъ не менФе распространяется и до даннаго пункта. И 
действительно, къ С отъ Очера въ Оханскомъ у. я встрф- 
тилъ посреди сплошного елово-пихтоваго лФса песчаную почву, 
которая повидимому не отличается отъ бороваго песка: эта 
почва образовала небольшой островокъ посреди суглинковъ. 
Весьма возможно, что здФсь совершилось полное вытиснете 
сосны елью.

Я предвижу, что прочитавиый предыдущая строки, спро
сить: но если все это верно, то почему же не допустить, 
что ель ранее распространялась гораздо дальше на югъ, чемъ 
теперь? Можетъ быть, она просто исчезла въ известныхъ 
районахъ подъ вл1яшемъ культуры? На это я могу ответить 
лишь то-же самое, что говорилъ и раньше, а именно: без- 
следное исчезновеше ели даже въ такихъ районахъ съ богато 
развитымъ рельефомъ, какъ горы Кокче-тау, представляется 
весьма мало вероятнымъ 1), въ особенности потому, что дол
жна была исчезнуть порода, образующая самос-тоятельныя 
насаждешя и способная успешно бороться съ сосной и бе-

благосостояше, а иногда—угрожаютъ и жизни; поэтому, следуетъ во вся- 
комъ случай еще посмотреть, такъ-же ли беззаботно относятся къ огню въ 
л4сахъ «дикари», какъ pyccKie земледельцы.

1) Въ Скандинавской сосновой Regio snbsylvatica (и даже въ березовой 
R. subalpina) по даннымъ, который сведены у  Сернандера, находится еще 
достаточно м4стонахождешй ели; такимъ образомъ несмотря на давнее су 
ществоваше здесь культуры и опустошительное вл^яше ножаровъ, ель все 
же не была истреблена окончательно.
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резой. Скорее нужно допустить, что къ началу перюда со
временной культуры ель, подобно нйкоторымъ другимъ видамъ, 
не успела еще распространиться достаточно далеко на югъ 
на равнинахъ Западной Сибири (и, вероятно, восточной Рос
сы). Но окончательнаго реш етя этого вопроса сл'Ьдуетъ 
ожидать только отъ подробнаго изучешя торфяныхъ болотъ: 
одно оно можетъ выяснить, заходила ли ель (и насколько) на 
югъ отъ современныхъ более или мен'Ье изолированныхъ ея 
форпостовъ.

По поводу отношенШ березы къ сосне (и ели) въ лЪ- 
сахъ изолированной территоры мне придется сказать не мно
гое. Сернандеръ (1. с., стр. 11, 12, 41) такъ изображаетъ 
судьбу см'Ьшанныхъ сосново-березовыхъ и чисто березовыхъ 
насаждешй Скандинавы: смешанный насажцешя, возникшая 
напр. на пожарищахъ, по его мн^нио превращаются отно
сительно быстро въ Pineta cladinosa: береза постепенно по- 
гибаетъ подъ тенью сосны. Чистый березовый л'Ьсъ тоже не мо
жетъ надолго „sich als ein solcher erhalten": береза вытесняется 
или елью, или сосной'); и только въ regio subalpina, где у бе
резы нетъ соперниковъ, ибо напр. ель не выростаетъ деревомъ 
и не плодоноситъ, березовые леса могутъ неопределенно долго 
занимать террпторш. И Миддендорфъ для Сибири заметилъ 
тоже, что березовые леса не въ состояны заглушить молодой 
„хвойникъ“ и „вследств1е этого часто некоторые березовые 
леса исподволь опять начинаютъ превращаться въ хвойные 
леса“ (1. с., стр. 618). Выше я неоднократно отмечалъ мо-

') Въ этомъ случай Сернандеръ выражается довольно неопределенно: 
изобразивъ, какъ ель заседаетъ на моховомъ покров* въ березовомъ лесу, 
и на его мест* создается ельникъ, онъ продолжаетъ: hisweilen kommt jedoch 
die Kiefer der Fichte zuvor, nnd in diesem Falle wird die Entwicklnng all- 
mahlicli zu einer lichten Kiefernhaide gefiihrt; какъ будто исходъ развит!* 
завиеитъ главнымъ вбразомъ отъ того, какая изъ данныхъ двухъ породъ 
появится первой.
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лодые экземпляры сосны, особенно въ старыхъ изрЬдившихся 
березнякахъ, напр. около Кокуя, Шадринска, Петропавловска; 
сосновый подростъ въ ыолодыхъ и еще густыхъ колкахъ ынЬ 
случалось констатировать и на С’Ьверозапад'Ь, и на юговосток’Ь, 
вапр. къ 10 отъ Щучьей, въ Кокчетавскомъ у.; откуда надо 
заключить, что сосна вообще въ изсл'Ьдованноыъ районЬ мо- 
жетъ заседать и въ не изр'Ьдившихся еще березнякахъ. При 
томъ же и въ густыхъ березнякахъ молодыя сосны не имЬютъ 
резко-угнетеннаго вида; въ еще лучшемъ состоянш нахо
дится сосновый нодростъ въ старыхъ березнякахъ ’) и, сле
довательно, нельзя сомневаться, что нодростъ этотъ совреме- 
неыъ превратится въ крупныя деревья, после чего и обсе» 
менеше сосны въ данномъ колкЬ пойдетъ быстрее, тогда какъ 
нодростъ березы прекращается ул;е, какъ видно изъ выше- 
изложенпаго, въ старыхъ березовыхъ лесахъ.

Береза вообще дряхдеетъ рано, гораздо раньше, чемъ 
сосна, и потому должна будетъ уступить свое место подро- 
стающимъ сосенкамъ, если данный лесъ, въ которомъ заме
чено появлеПе сосноваго подроста, будетъ предоставленъ 
естественному ходу вещей. Такимъ образомъ, и для изсле- 
дованной территорш слЬдуетъ считать вполне вериымъ, что 
береза при наличности сосны будетъ вытеснена этой послед
ней, по крайней мере на пескахъ, супесяхъ, суглинкахъ и 
подзолахъ; я думаю, что это заключеше должно быть уже 
теперь распространено и на „лесные" черноземы; и только 
относительно некоторыхъ слабо-солонцеватыхъ почвъ еще можно 
думать, что оне не подлежали облесенш  сосной.

Естественный исходъ отношешй между березой и сосной 
извращается вмЬшательствомъ человека: рубки и пожары 
способствуютъ распространена) березы насчетъ сосны. На 
появлеше березовыхъ лесовъ вместо хвойныхъ для Сибири 
указывали уже издавна; Миддендорфъ отметилъ между про- 
чимъ и тотъ фактъ, что береза после порубокъ уже по тому

’) Весьма xopomift видъ им$ли и молодыя елочки въ березняках^ 
^•коло Балаира и Первушиной, въ Камышл. у.
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одному должна завладевать TeppnTopiefi, что можетъ давать 
такт. наз. „корневую поросль". Спепдально для занадно-си- 
бирскихъ степей было высказано мн^ше, что березняки въ 
пихт, возникили изъ сосново-березовыхъ лесовъ подъ вл!я- 
шемъ человека ( Co t t a ,  der Altai, стр. 55). Мн4ше это им1>- 
егъ, повидимому, чисто теоретически характеръ, ибо въ те.хъ 
местахъ, по которымъ весьма быстро прошла экспедип,1я Еот- 
ты, едва ли можно было увидать убедительные факты въ 
пользу этого воззрЬшя. Если бы маршрутъ экспедищп за- 
хватилъ южную часть Кокчегавскаго и северную Акмолип- 
скаго у., то это чисто теоретическое положеше могло бы быть 
подтверждено и конкретными примерами. Въ самомъ деле, 
между Щучьей и Мунчактамн можно во многихъ местахъ 
видеть всевозможный стадш превращешя старыхъ сосновыхъ 
лесовъ въ березняки: здесь встречаются и почти чистые сос
новые колки изъ старыхъ деревьевъ, и смешанные сосново
березовые перелески, и наконецъ березовые колки, надъ ко
торыми выдаются крупныя одиночныя сосны, гораздо более 
старый, чемъ окружающая ихъ береза. Очевидно, достаточно 
истребить этихъ неыногихъ стариковъ, чтобы леев сделался 
чисто березовымъ; необходимо допустить, что это именно и 
случилось въ такихъ колкахъ данной местности, которые по
мещаются иногда почти рядомъ съ предыдущими. Такпмъ 
образомъ, для этой части Акмолинской области происхожде- 
nie по крайней мере многихъ, если не всехъ березовыхъ 
колковъ насчетъ сосновыхъ насажден^ можно считать дока
занными Спрашивается, следуетъ ли приписывать такое-же 
происхождеше и колкамъ въ области зауральскаго чернозема? 
По этому поводу следуетъ прежде всего отметить мнеше С. 
И. Коржинскаго, по которому *) и въ Пермской губ., и въ 
южной Сибири именно береза облееяетъ черноземную степь, 
„покрывая самостоятельно значительный пространства". И хо
тя авторъ признавалъ полную нестойкость березы въ борьбе

*) Труды Каз. Общ. Ест., т. 22, вып. 6, стр. 140, 170 и др. Ср. также 
Крыловъ, Липа на предг. Кузи. Алатау, стр. 3.
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съ другими древесными породами Европейской Россш (стр. 
137), для Сибири онъ счелъ ее способной удерживать за со
бою территорш вероятно только потому, что еще весьма не
давно не было известно о нахожденш сосны посреди обшир- 
пыхъ участковъ зауральскихъ „березовыхъ степей“ ’), или от
части еще и по господствовавшему уб'Ьждешю, что сосна свя
зана именно съ песчаными почвами. Въ настоящее время по- 
ложеше дела значительно изменилось. Выше мы уже видели, 
что въ Пермскомъ Зауралье, изследованномъ вообще лучше, 
чемъ югъ Тобольской губ., стало известно много пунвтовъ, 
въ которыхъ находится сосна; въ Тобольской губ., несомненно, 
она попадается еще во многихъ местахъ, не перечисленныхъ 
въ настоящей работе (напр. по рямамъ); далее, установлено, 
что въ черноземной области этихъ двухъ губершй она не 
связана съ песками исключительно, а встречается и на раз- 
личныхъ другихъ ночвахъ; установлено наконецъ, что для 
разныхъ пунктовъ необходимо принять сокращеше площади 
обиташя сосны подъ вл1яшемъ человека. Необходимо допу
стить, поэтому, что въ перюдъ докультурный на месте мно
гихъ теперешнихъ березовыхъ колковъ юга Пермской и То
больской губ. были сосновые боры; только земледельческая 
культура, и особенно последняго времени, сократила ихъ 
площадь и увеличила площадь березняковъ. Съ этимъ хорошо 
согласуется и то обстоятельство, что далее къ югу сосна 
распространена гораздо больше, чемъ въ северной части за- 
падносибирскихъ степей: она встречается здесь не только 
по горамъ въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у., заходя всего 
дальше на югъ въ у. Кар^аралинскомъ, а и въ равнинахъ— 
какъ напр. въ Кустанайскомъ и северной части Тургайскаго

*) Такъ напр. въ Tentamen FI. Ross. or. относительно Р. sylvestris нъ 
части Оренбургской губ. къ С отъ параллели Троицка говорится: ut videtur, 
deest; между т*мъ, г. КраснопольскШ сообщаетъ о борахъ по Miacy, а г. 
Саковичъ—о торфяник* Большая Согра къ 3 отъ ст. Мишкино, покрытомъ 
сосной (Горн. Ж., 1S94, т. 2 и 4); о другихъ м*етонахождешхъ сосны въ 
Челяб. у. сообщилъ мн* Е. Е. Пауль.
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у. Тургайской обл. (боры Ара, Аманъ и Ыаурзумъ-карагаи) 1); 
д'Ьло въ томъ, что у туземцевъ въ этихъ местностяхъ земле- 
д'Ьл1е, невидимому, викогда не процветало, a руссше влад4- 
ютъ краемъ еще недавно и лишь въ самое последнее время 
заводится здесь земледельческая жизнь. Еще въ начале ше- 
стидесятыхъ годовъ изъ существующей тогда станицы Улу- 
тавской, по разсказамъ очевидцевъ, за хлебомъ приходилось 
ездить въ Петропавловскъ, т. е. почти за 800 в. къ северу, 
где русское земледел!е существовало уже наверно не меньше 
100 летъ: полезно припомнить но этому поводу, что еще се- 
вернЬе, въ области рр. Туры и Тавды, первые руссюе заво
еватели застали уже земледел1е (Миддеядорфъ, 1. с., стр. 
694). Такимъ образомъ, тамъ, где уже издавна имеется зем
ледельческая культура, сосна посреди степей почти истреб
лена; а южнее, где несомненно и самыя услов1я природы не 
такъ благопр1ятны для развития деревьевъ, сосна еще сохра
нилась въ довольно болыпомъ числе пунктовъ. Это впрочемъ, 
и понятно: кочевникъ до сихъ поръ имеетъ довольно ограни
ченную потребность въ лесныхъ матер1алахъ; лесъ прежде 
всего иолезенъ для него, какъ таковой, ибо онъ даетъ защиту 
отъ зимнихъ бурановъ для зимовокъ и скота. Поэтому, я не счи
таю особеппо невЬроятнымъ то мнеше, что киргизы склонны 
скорее охранять, чЬмъ истреблять леса. Руссшй земледелецъ, 
поселяклщйся въ степи, относится къ лесу совсемъ иначе, 
ибо и потребность въ лесныхъ матер!алахъ у него несом
ненно больше; съ появлешемъ въ крае русской культуры 
начинается более или менее жестокое истреблеше лесовъ; 
если этихъ последнихъ не очень много, то возрастающее на- 
селеше въ конце концовъ устанавливаетъ въ нихъ, разумеется, 
безсознательно, оборотъ рубки столь быстрый, что кое какъ 
поспеваетъ размножаться лишь береза, а друг!я, медленнее 
возобновляюпщся породы, исчезаютъ. МнЬ случилось въ раз-

*) М е й е р ъ, Кпргизск. Степь, въ Мат. для Геогр. и Стат. Россш, 
1865, стр. 125— 128; также К а у ф м а н  ъ, Отчетъ по командир, въ Тург. 

■обл., Спб., 1896.
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ныхъ ы'Ьстахъ слышать о сравнительно недавнемъ еще исчез- 
новепш сосны и замене ея березой. Такъ наир, около Бай- 
каловскаго, Ирб. у., въ настоящее время ростетъ березвякъ 
съ Juniperus и весьма неболыиимъ количествомъ молодой сос
ны; одинъ старикъ, местный житель, говорилъ мне, что прежде 
съ этого м4ста рубили сосну для кладки домовъ, былъ боръ, 
а зат^мъ пошелъ на его м'ЬегЬ березнякъ; въ настоящее время, 
когда рубка крестьянами собственваго леса ограничена опре
деленной площадью въ годъ, сосна опять стала появляться. 
Къ С отъ Смсливскаго Шалр. у. теперь ростетъ па подзоле 
въ высокой местности мелкШ березнякъ, находящейся подъ 
выгономъ; за д. Ниж. Катарачъ въ этомъ же березняке мно
жество Pteridium aquilinum; кроме того, однимъ оврагомъ 
въ этой местности разрезанъ высохппй небольшой торфяпикъ. 
Сосны сейчасъ тутъ нетъ, но по справкамх у старожиловъ, 
здесь некогда (не позже начала 19-го стол.) былъ боръ со 
строевымъ лесомъ. О прежнемъ распространен^ сосны въ 
яБоркЬ“ у Петропавловска и около Серебрянки на Иртыше 
говорилось раньше. Въ нЬсколькихъ пунктахъ около Кокче- 
тава и Александрова, Кокчет. у., мне указывали возвышен
ности, на которыхъ на памяти теперешняго русскаго насе- 
лешя еще были сосновые леса. „Болыная“ бьрезовая роща 
около Ялуторовска, согласно предашямъ жителей ‘) тоже вы
росла на месте сосноваго бора. Въ pendant къ предыдущему 
можно сообщить, что обычай заготовлять въ болынихъ раз- 
мерахъ для топлива кизякъ распространился въ Акмолахъ 
только въ последше 20— 25 л.; прежде и для постриекъ, и 
для топлива добывали лесъ отчасти изъ неболыпихъ колковъ 
около города (Руссшй и КиргизскШ Чубаръ) и съ Еремен- 
скихъ горъ, главнымъ же образомъ изъ сосновыхъ лесовъ къ 
Ю отъ Щучьей, несмотря на дальнее разстояше; не мудрено, 
что теперь въ этихъ лесахъ местами такъ много относительно 
молодой березы. Насколько мало ценятъ руссше крестьяне 
сосну даже въ томъ случае, если ея у нихъ весьма немного,

9 ( Н я з о в ъ ,  Зап. Запад.-Сиб. Отд., ХШ, вып. 1, стр. 1.



407

показываете следующее. Во владгЬн1яхъ с. Вознесенскаго 
Шадр. у. имеется небольшой сосновый колокъ (около 70 де- 
сятинъ); я, можете быть, ничего не узпалъ бы о немъ, ибо 
мимо него ехать не приходилось, сслпбы въ качестве в-Ьхъ 
по дороге въ Басмановское пе были употреблены молодыя 
сосенки, хотя по всей этой дороге ростутъ березовые колки. 
Невольно по поводу всего этого приходите на память то по
верье сибирскихъ инородцевъ, по которому местности, гд’Ь 
появляется белая береза, должны быть покорены „бгЬлымъ 
царемъ“ *): въ основе этого поверья лежите реальный факте, 
не ускользнувший отъ зоркаго глаза бывшихъ хозяевъ Сибири.

Такимъ образомъ, нужно считать несомп'Ьннымъ, что до 
земледельческой культуры въ области западносибирскаго чер
нозема сосновыхъ л'Ьсовъ было гораздо больше, ч^мъ теперь. 
Утверждать однако, что сосновые боры были на месте всЬхъ 
теперешнихъ березняковъ, едва ли можно: степные палы, пу
скаемые кочевниками или происходящее отъ молнш, несом
ненно могли способствовать распространенно березы насчетъ 
сосны, хотя наверно пе въ такой степени, какъ земледель
ческая культура. Можете быть, береза имела также преиму
щество передъ сосной на слабо-солопцеватыхъ почвахъ; мо
жете быть, наконецъ, что береза-же первая поселялась и на 
черноземе среди травянистой растительности, куда лишь после 
пея проникала сосна. Какъ обстояло дело въ действительно
сти, решить въ настоящее время невозможно; но после выше- 
изложеннаго следуете признать во всякомъ случае, что какъ 
въ области западносибирскаго чернозема, такъ и въ области 
каштавовыхъ почвъ, пока въ ней еще ростутъ леса, сосна 
въ относительно недавнее время была распространена гораздо 
больше, чемъ теперь.

*) Миддендорфъ, Растит. Сибири, стр. 617.



Степная растительность.
Уже въ области подзолистыхъ почвъ, вне заливныхъ до- 

линъ, можно кое гд'Ь наблюдать участки, покрытые accopia- 
щями травянистой растительности; съ переходомъ въ область 
чернозема таше участки становятся все чаще и въ южныхъ 
ея отдГлахъ играютъ преобладающую роль въ растительномъ 
ландшафте. Никто не станетъ, конечно, утверждать, что без
лесный пятна въ области подзолистыхъ почвъ суть явлеше 
первичное, если будетъ доказано, что ташя пятна помещают
ся на обычныхъ лесныхт почвахъ; всякому будетъ ясно, что 
они произошли вслЬдств!е истреблешя л'Ьсовт. Наоборотъ для 
южной части черноземной области нельзя безъ натяжки сде
лать подобнаго заключешя: здесь необходимо, по разнымъ 
соображешямъ, допустить первичное существоваше безлесныхъ 
пространствъ. Гораздо хуже обстоитъ дело относительно север
ной части черноземной полосы, где уже apriori нужно ожи
дать и вторичныхъ, и первичныхъ ассощапдй травянистой 
растительности, и где, поэтому, для наблюдателя весьма важ
но отличить первыя отъ вторыхъ, чтобы не сделать ошибоч- 
ныхъ выводовъ. Однако до сихъ поръ обязательность подобной 
постановки вопроса по отношенш къ степной растительности 
большею частью упускалась изъ виду; это происходило отча
сти потому, что даже и наиболее внимательные и опытные 
изследователи, за исключетемъ В. И. Т а л !  ев а. теоретиче
ски признавая за человекомъ важную роль въ изменешяхъ 
растительиаго покрова, были весьма мало склонны считаться 
съ ней на практике; отчасти и самый характеръ объекта 
изследованш не былъ благопр1ятенъ для указанной постанов-
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ки вопроса. Не трудно заметить, положим*, что послЬ выру
бок* въ хвойном* лЬсу начинают* размножаться лиственныя 
породы, ибо здЬсь самый объект* наблюдешя слишком* при
вычен* для человЬческаго глаза и легко регистрируется даже 
не-спещалистомъ; поэтому, иной раз* и исторвчесше докумен
ты дают* важныя указашя относительно перемен*, произведен
ных* культурой. Въ другом* положенш находятся наши зна- 
шя относительно тЬх* измЬнешй, которыя производит* чело
век* въ составЬ ассощащй травянистой растительности, ибо 
различить эти ассощацш может* только спещалистъ, да и 
он* не всегда бывает* склонен* задаваться вопросами о их* 
генезисЬ. И это вполнЬ естественно, ибо изучеше степной 
растительности находится еще въ начальной стадш развитая, 
когда задача изслЬдователи сводится главным* образом* к* 
констатировант современнаго состояшя растительнаго покро
ва; вопросы-же о генезисЬ выдвигаются на первый план* 
лишь познЬе, когда уже болЬе или менЬе окончена эта под
готовительная работа. Не удивительно, поэтому, что до сих* 
пор* неизвЬстно напримЬр*, каше виды начинают* преиму
щественно размножаться въ степи, если она подвергается па
лам* или если ее косят*, хотя несомнЬнно, что и палы, и 
косьба небезразличны для той или иной группировки степно
го населешя. Сказаннаго достаточно, чтобы понять, сколь ма
ло еще извЬстно относительно ассощащй травянистой расти
тельности сЬверной части черноземной области вообще; для 
Западной Сибири это положеше ухудшается еще тЬмъ, что 
здЬсь не было даже и таких* описашй растительности, кашя 
существуют* для Европейской Россш. Поэтому, въ настоящей 
главЬ я прежде всего остановлюсь на той классификацш 
степных* формащй, которая дана для восточной части Евро
пейской Россш С. И. Коржинскимъ; далЬе, постараюсь ха
рактеризовать въ общих* чертах* тЬ степныя ассощацш, ко
торыя я наблюдал* въ Западной Сибири, и наконец* опишу 
нЬсколько типических* мЬстностей, въ которых* эти ассоща- 
цш развиты; здЬсь же я сдЬлаю замЬчашя о причинах*, обу
словливающих* распредЬлеше лЬса и степи.
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Для восточной части Европейской Poccin С. И. К о р 
ж и  н с к i й въ своей монографии северной границы чернозе
ма *) описалъ четыре степныхъ формацш, а именно степь 
л у г о в у ю ,  к у с т а р н и к о в у ю ,  к о в ы л ь н у ю  и к а м е 
н и с т у ю .  „Последняя исключительно связана ст. каменистымъ 
субстратомъ различныхъ склоновъ и состоитъ изъ видовъ, не 
сплошь прикрывагощихъ почву"; сощальные злаки не играютъ 
въ ней выдающейся роли, и, по мнЬшю автора, „непосред
ственная борьба между индивидуумами здЬсь отсутствуете." 
Ковыльная степь отличается большимъ развит1емъ сощальпо- 
растущихъ злаковъ, главнымъ образомъ видовъ Stipa, между 
дерновинами которыхъ остаются голые участки почвы, не за
нимаемые сплошь другими видами, которые примешаны къ 
ковылямъ. Повидимому, последнее обстоятельство дало автору 
поводъ утверждать, что и въ ковыльной степи непосредствен
ная борьба между индивидуумали отсутствуете (1. с. ч. 2, 
стр. 53 и 54), почему и ковыльная степь должна облЬсяться 
легче, ч'Ьмъ луговая. Съ этимъ утверждешемъ, однако, едва 
ли кто нибудь согласится: ковыльная степь, по всЬмъ види- 
мостямъ, имЬетъ лишь чисто внешнее сходство съ „открыты
ми" типами растительности, которые развиваются на разныхъ 
болЬе или менЬе безплодныхъ почвахъ, въ томъ числЬ и ка
менистою степью. Заросли степныхъ кустарников*, но мн’Ьшю 
Коржинскаго, представляютъ первую стадю облЬсешя степи; 
такъ ли это на самомъ дЬлЬ, сказать трудно, ибо авторъ не 
считался съ возможностью, что степные кустарники поселя
лись или оставались на мЬстЬ истреблепнаго лЬса; Г. И. 
Т а н ф и л ь е в ъ, къ сожалЬшю, тоже не представилъ убЬ- 
дительныхъ данныхъ по этому вопросу, хотя сдЬлалъ взглядъ 
Коржинскаго болЬе вЬроятнымъ 2). Наконецъ, луговой степи 
С. И. К о р ж и н с к 1 й  приписываетъ наибольшее распро- 
странеше; по его словамъ, „степная флора выражена во всей

!) Труды Каз. Общ. Ест., т. XVIIT, вып. б и т .  XXII, вып. 6.
2) Т а н ф и л ь е в г ,  Пределы л*совъ на юг* Poccin. Спб., 1894, стр. 

1 0 5 -  107.
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северной полосе черноземностепной области главнымъ обра- 
зомь луговою степью. Эта формащя, хотя и не состоитъ изъ 
столь характерныхъ представителей, гЬмъ не менее заслужи- 
ваетъ преиыущественнаго внимашя всякаго ботаникогеографа 
и почвоведа/ ибо „судя по вс'Ьмъ фактамъ, принимала глав
ное учасие въ образованы чернозема/ Въ первой части своей 
работы, авторъ такъ характеризуем эту формащю: „фонъ 
луговостепной растительности образуютъ обыкновенно двудоль
ный цв^тупщ растешя, злаки же играютъ б о л ь ш е ю  ч а 
с т ь ю  подчиненную роль. Stipa pennata встречается постоян
но на степныхъ лугахъ, но лишь какъ примись.“ Съ этой 
характеристикой нельзя не согласиться: действительно, и въ 
восточной Poccin, и въ Западной Сибири, нередко встречают
ся cyxie луга, на которыхъ смрально-растушде степные злаки 
встречаются въ относительно маломъ числе экземпляровъ, но 
отсюда до вывода о преимущественномъ участы луговой сте
пи въ образованы чернозема, на мой взглядъ, еще далеко: 
для этого надо было бы по крайней мере доказать, что дей
ствительно во многихъ пунктахъ луговая степь является пер
вичной формой растительности; авторъ этого не сделалъ, и 
его мнеше основано невидимому лишь на обширномъ распро
странены стенныхъ луговъ, да на томъ, что они пскрываютъ 
„ровныя площади съ глубокимъ слоемъ тучнаго чернозема 
на суглине/ То и другое не имеетъ однако характера ре* 
шающихъ аргументовъ, ибо съ одной стороны весьма сильно 
распространенной можетъ оказаться и производная форма 
растительности, а съ другой теперешнее присутств1е степныхъ 
луговъ на черноземе еще не доказательство, что и раньше 
его растительность имела тотъ-же характеръ. Изъ фактовъ, 
приводимыхъ Коржинскимъ, мнопе говорятъ скорее противъ 
его воззрены, чемъ за нихъ. Такъ напр. въ числе 85 видовъ, 
причисленныхъ къ луговой степи въ Казанской губ., мы 
встречаемъ по крайней мере половину сорныхъ, луговолес- 
ныхъ и даже лесныхъ формъ (Fragaria vesca), а изъ осталь- 
ныхъ лишь 9 авторъ считаем характерными „показателями" 
данной формацы; при чемъ въ ихъ числе фигурируем и
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Astragalus hypoglottis. Принимая во внимаше значительный 
процентъ формъ сорныхъ, сл^дуетъ признать подозрительнымъ 
и первичный характеръ степныхъ луговъ. Изъ дальн’Ьйшаго 
изложен1я оказывается действительно, что авторъ въ несколь- 
кихъ случаяхъ заключилъ о существован1п данной формащи 
только по нахождешю известныхъ растен1й на межахъ; въ 
одномъ-же случае къ степнымъ лугамъ причислена раститель
ность съ фономъ изъ Festuca ovina. Такимъ образомъ, вовсе 
не ясно, что луговая степь представляетъ коренную форму 
растительности въ известныхъ районахъ Казанской губ. Ско
рее я склоненъ думать, что въ разныхъ случаяхъ комбпнащи 
травянистыхъ формъ, причисленныя къ луговой степи, воз
никли уже подъ вл1яшемъ культуры. Во второй части своей 
работы Коржинсшй описалъ луговую степь и изъ другихъ 
губершй восточной Россш, где местами онъ наблюдалъ ее на 
значительныхъ пространствахъ. Но и изъ этихъ его описанШ 
я не могу вывести заключешя о повсеместноиъ первичномъ 
характере этой формацш. Далее, я не сомневаюсь въ пра
вильности техъ наблюден1й Коржинскаго, согласно которымъ 
первые признаки облесешя въ восточной Россш чаще въ 
ковыльной, нежели въ луговой степи, но думаю, что подобные 
факты могутъ иметь и другое толковаше. Облесяться можетъ 
и ковыльная, и луговая степь; но если последняя есть дей
ствительно растительность производная, которая существуетъ 
лишь въ силу известныхъ культурныхъ вл1янш, то не будетъ 
ничего удивительнаго, если эти именно вл1яшя сделаютъ и 
появлеше въ ней леса более редкимъ, чемъ въ степи ко
выльной. Ведь и на лесныхъ покосахъ обыкновенно не возоб
новляется лесъ, пока производится косьба. Къ сказанному 
следуетъ добавить, что Коржинсшй въ Уфимской губ. встре* 
чалъ на месте вырубленныхъ березняковъ посреди степи осо
бые луга, которые онъ называетъ „лжестепными® въ отлич1е 
отъ настоящихъ степныхъ; однако, признаковъ ихъ онъ не 
можетъ формулировать. Несомненно, что другой изследователь, 
менее опытный, не сумелъ бы отличить ихъ отъ настоящихъ; 
да и самъ Коржинсшй во многихъ случаяхъ отличалъ лже-
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степные луга, вероятно, только потому, что способъ происхож- 
дешя ихъ можно было установить.

Переходя теперь къ изложент собственныхъ наблюдешн, 
я прежде всего долженъ заметить, что въ Западной Сибири 
я встрТчалъ всЬ T'fe типы степи, которые установлены Кор- 
жинскимъ для Восточной Росши, кроме степи кустарниковой. 
Слабые намеки па эту последнюю можно видеть разве въ 
заросляхъ вишни, кое где встречающихся въ Шадринскомъ 
и Курганскомъ у.; но мы знаемъ уже, что вишня встречается 
здесь въ очень болыпихъ количествахъ по некоторымъ бере- 
зовымъ лесамъ, такъ что и происхождеше помянутыхъ ви- 
шарниковъ можетъ быть вторичнымъ. Отсутств1е зарослей 
степныхъ кустарниковъ въ области чернозема вполне есте
ственно, если принять въ разсчетъ, что мнопе изъ нихъ не 
проникаютъ далеко въ эту область, останавливаясь въ Перм
ской губ. или западной части Тобольской, какъ напр. Cytisus 
и Genista; то-же нужно сказать и о дерезе (Caragana frutes- 
cens), которая встречена въ одномъ только пункте Шадрин- 
скаго у. (около Муслюмовой), но распространена въ Зауралье 
Оренбургской губ.; вновь встретилъ ее я въ изследованномъ 
районе только на Улу-тау. Amvgdalus папа въ Западной Си
бири не идетъ далеко къ северу и отсутствуем въ Пермской 
и Тобольской губ., но появляется въ области каштановыхъ 
почвъ по верхнему течешю Ишима около Акмоловъ и въ 
горномъ Кокчетавскомъ районе. Только около бывшей стани
цы Улутавской, у севернаго подножья Улутавскихъ горъ, я 
встретилъ более обширныя заросли степныхъ кустарниковъ 
изь Caragana frutescens, Spiraea hypericifolia, Sp. crenifolia 
и двухъ розъ.

Каменистая степь встречаетая во многихъ местахъ из- 
следованнаго района, главнымъ образомъ въ зауральи Перм
ской губ., а также по горамъ въ Киргизской степи. Она по
крываем всевозможные каменистые склоны: известковые, квар
цитовые, змеевиковые, гранитные, порфировые, сланцевые и 
т. д. Я старался проследить уакш я, съ которыми связана ка
менистая степь, въ такъ наз. лесостепныхъ районахъ Красно-

27
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уфимскаго и Златоустовскаго уФзда. съ каковою цФлыо соста- 
вилъ нисколько профилей для паиболФе типичныхъ ея мФсто- 
нахождешй. ЗдФсь можно будетъ сообщить вФкоторыя изъ по- 
лучевныхъ такимъ образомъ даеныхъ. Оказалось, что каме
нистая степь развивается на известковыхъ склонахъ при 
южной экспозиции и при очень развообразныхъ углахъ паде
шя: такъ напр. въ верхнихъ частяхъ изслФдованныхъ горъ 
(напр. Б. Титешной и Карасовой) каменистая степь имеется 
въ тиннчнФйшемъ развитш уже при углахъ падешя отъ О 
до 10°; далФе внизъ na,ienie обыкновенно возрастаетъ, но 
каменистая степь продолжаетъ развиваться примерно до 30°; 
если склонъ становится еще круче, каменистая степь исчеза- 
етъ: получается еще болФе открытая растительность съ харак- 
теромъ растительности скалъ, при чемъ въ ней на ряду съ 
степными растешями селятся различныя друпя, большею ча
стью чисто сорныя формы. Было бы однако неправильно за 
ключать отсюда, что во всФхъ пунктахъ южнаго известковаго 
склона съ указанными углами падешя будетъ развита расти
тельность каменистой степи: она появляется лишь тамъ, гдф 
почва не можетъ быть одФта болФе сплошною растительностью, 
т. е. тамъ, гдф надъ известнякомъ не скопляется болФе или 
менФе мелкоземистаго слоя. На склонахъ въ изслФдовапной 
мФетности этотъ слой бываетъ различенъ: въ однихъ случаяхъ 
онъ состоитъ изъ мелкозернистой массы, богатой гумусомъ 
и залегающей непосредственно на известнякФ,—въ такихъ 
случаяхъ и на крутыхъ склонахъ развивается сплошная ра
стительность съ фономъ изъ ковылей или Avena desertorum ’); 
въ другихъ— собствеипо почвенный слой стдФляется отъ извест
няка промежуточнымъ слоемъ глинистаго делкшя, обыкно
венно переполненаго известковыми обломками; въ такихъ слу-

1) Такъ наир, на Б. Титешной такой участокъ ковыльной степи я на- 
блюдалъ въ легкой продольной морщин* южнаго склона при угл* падешя 
въ 24°. На Карасовой гор* верхняя часть южнаго склона (0—22°) покрыта 
каменистой степью: книзу, при 25", появляется гуминовый слой и развиты 
дерновины ковыля; въ самомъ низу, при 33°, известнякъ опять обнаженъ и 
растительность содержитъ много сорныхъ формъ.
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чаяхъ на склопахъ развивается более или менее сплошной 
березпякъ, иногда съ сосной, появляются въ болынпхъ количе- 
ствахъ л'Ьсныя растешя (напр. Pterid ium  aquilinum): степной 
habitus растительности исчезаете, хотя отдельный степньтя 
формы ростутъ и здесь ’). Любопытно, что эти OTHoinenia къ 
почв!; оказываются важнее, чЬмъ экспозищя. А  именно, у 

подножья известковыхъ горъ около Красноуфимска встречают
ся маленьшя пятнышки каменисто-стенной растительности, 
связанной съ выходами известняка изъ подъ слоя делювия. 
Далее, около Айлина въ Златоустовскомъ у. я вид^лъ неболь
шую площадку, покрытую дерновинами Avena desertorum и 

Stipa peryiata; оказалось, что здесь черноземъ залегаете не
посредственно на известняке. На северныхъ склонахъ изве
стковыхъ горъ не развивается степной растительности, ибо 
здесь, при более слабыхъ углахъ падешя, известнякъ при
крыть слоемъ глинистаго делюв1я. Насколько я могу судить, 
отпошешя эти весьма постоянны для дапнаго района и по
вторяются въ Западной Сибири. Такъ напр. на серпептиповыхъ 
„шихапахъ" по горамъ къ 3 отъ Каслей то имеется типич
ная каменисто-степная, то ковыльно-степная растительность, 
то наколешь растительность лЬсная. На горахъ около Кокче- 
гава и Щучьей камепистая степь опять сосредоточена лишь 
тамъ, где на каменистомъ субстрате нетъ сплошного почвен- 
наго слоя; то-же наблюдается на горахъ Ереиепъ-тау и въ 
ихъ окрестностяхъ.

Изъ предыдущего уже видно, что въ каменистой степи 
злаки, склонные къ сощальному росту, никогда не ростутъ 
такъ густо, какъ въ степи ковыльной: растительность каме
нистой степи имеете характеръ „открытый". По поводу ос- 
тальныхъ формъ, встречающихся въ этой комбинации надле- 
житъ замЬтить прежде всего, что некоторый изъ нихъ не 
были найдены на равнинныхъ почвахъ территорш. Сюда отно
сятся: Thlaspi cochleariforme, известное на восточномъ скло-

’) На южных* склонах* и посреди каменистой степи встречаются 
отдельный березки или сосенки; сплошными группами я встречал* их* 
только на таком* делювш.

27*
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н'Ь Урала пока только съ горъ около Кыштыма, Phlox sibiri- 
са—тоже на восточномъ склонЬ Урала около Кыштыма, Mia- 
са и на хребгЬ Уй-ташъ (найдено въ посл'Ьднемъ MtcTi М. 
Д. Рузскимъ), Alvssum lenense (каменистая степь на известко- 
выхъ склонахъ около Усть-Караболки, склоны къ Ишиму око
ло Красноярска™, г. Джаръ-тасъ въ Еременъ-тау и г. Болто- 
кара), Alsine setacea (въ разныхъ мЬстахъ зауральской части 
Оренбургской губ., на Егозинской гор'Ь около Кыштыма; все
го дальше отъ Урала въ Пермской губ. известна па склон'Ь 
около Курей, Камышл. у.). КромЬ этихъ. около Кыштыма-же 
были найдены: Allium Stellerianum, Potentilla nivea, Bupleu- 
rum multinerve, Aulacospermum tenuilobum, Linaria. macrou- 
ra, Thalictrum foetidum, Clausia aprica, Schivereckia podolica, 
Alsine Villarsii, Asperula cynanchica; изъ нихъ только Thalic- 
trum foetidum попадался по склонамъ въ Тобольской губ., а 
Clausia aprica и All. Stellerianum обыкновенны на горахъ въ 
Кокчетавскомъ у. Schivereckia была найдена еще на скалахъ 
по ТурЬ, ПышмЪ и Исеги (КаменскШ зав.) въ Пермской губ.—  
остальные въ зауральской равнинЬ мн4 не попадались. Въ 
бол'Ье южныхъ районахъ, начиная съ горъ въ окрестностяхъ 
Кокчетава, появляется Libanotis eriocarpa, которая встрЬчает- 
ся далЬе въ каменистой степи на Джаръ-Taci, Болто-кара, а 
также по горамъ Арганатинскимъ и Улутавскимъ; она была 
отмечена и на многихъ промежуточныхъ м'Ьстонахождешяхъ 
п представляетъ такимъ образомъ одно изъ наиболее обыкно- 
венныхъ растешй каменистой степи Акмолинской области. 
Вм^стЬ съ ней ростетъ на горахъ Кокчетавскихъ, Аргана- 
тинскихъ и Улу-тау Euphorbia humilis, которая не была най
дена мною на Еременъ-тау, да и около Кокчетава распро
странена меньше предыдущей. Дал'Ье, около Кокчетава на 
горахъ очень обыкновененъ Astragalus Helmii, а около До- 
роф'Ьевки, у подножья Меженной горы, была встречена Оху- 
tropis ampullata ’). На Еременъ-тау, Болто-Кара и Кши-косъ-

’) £я крупные легкие плоды при порывахъ в$тра перекатывались по 
гранитному выходу, на которомъ она росла; семена довольно крепко при-



417 —

шёко я встр'Ьтилъ SHene incurvifolia и Caragana pygmaea; 
съ верхняго течешя Ишиыа (сопка Джиланды около горъ 
Конуръ-адыръ) начала встречаться Gvpsophila Gmelini, весь
ма обыкновенная на горахъ Арганатинокихъ и Улу-тау. Толь
ко на сланцевой сопкЬ близь пикета Чабдардинскаго я нашелъ 
Convolvulus fruticosus, a Ziziphora clinopodioides— только на 
горахъ Аргаватинскихъ и Улу-тау. Перечень этотъ, конечно, 
весьма неполонъ; къ нему можно было бы прибавить, напр., 
Hypericum scabrum, Pyrethrum discoideum, Silene altaica, 
Aster alpinus var. minor, встреченный на Улу-тау, где къ 
сожаленш, какъ и вообще во всехъ местностяхъ южнее 
Щучьей, я былъ позднимъ летомъ и потому не могъ найти 
многаго, что находилъ III р е н к ъ.

За исключешемъ этихъ болЬе редкихъ видовъ, въ каме
нистой степи встречаются множество формъ, свойственныхъ 
степи на черноземе или на каштановыхъ почвахъ, при чемъ 
ташя формы всего дальше па северъ появляются обыкновен
но въ степи каменистой. Такт. напр. уже на известковыхъ 
скалахъ по Туре въ Верхотурскомъ у. я нашелъ рядъ формъ *), 
попадающихся на почвахъ равнины лишь значительно южнее 
(напр. Festuca sulcata, Anemone sylvestris, Artemisia sericea—  
съ междуречья Пышма-Исеть, Euphorbia Esula, Seseli hippo- 
marathrum, Onosma simplicissimum, Onobrychis sativa—къ 
югу отъ Исети, a Aster alpinus, Hieracium virosum и Avena 
desertorum—только со степей южной части Курганскаго у.); 
подобно последнимъ Echinops Ritro, Stipa capillata, Sisym
brium junceum, Valeriana dubia, Allium nutans и пек. др. въ 
пермскомъ Зауралье известны только на камевистыхъ скло- 
нахъ, а въ Курганскомъ у. встречаются уже въ черноземной 
степи). Далее, на серпентинахъ Егозинской горы около Кыш- 
тыма были найдены: A'yssum alpestre, Scabiosa isetensis, Sta- 
tice speciosa и Umbilicus spinosus; все эти формы весьма

саж енны е на вогнутом ъ  брюганомт. m ui, м огутъ  при втомъ вы падать изъ 
плода черезъ  узкое переднее oTBepcTie только по одиночк$; н сл4дователь- 
м о разс4иваготся въ разны хъ м’Ьстахъ.

*) Труды Обш. Ест. при Казанскомъ уняв., XXVIII, вып, 2.
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обыкновенны на горахъ въ Акмолинской области; изъ ппхъ 
Alyssum alpestre былъ пайденъ въ ковыльной степи между 
Кокчетавомъ и Александровной, Umbilicus spinosus на ровной 
степи начинаетх встречаться съ широты Кокчегава, a Scabiosa 
isetensis— въ верхнемъ теченш Ишима. Statice speciosa, по 
Гольде, есть уже въ черноземной степи около Омска; я на- 
чалъ встречать его на равнине съ Джамантуза, Петроаавл. у. 
Кроме того, Umbilicus и Statice заходятъ всего дальше на 
сйверъ по глинистымъ склонамъ къ Иртышу у Серебрянки, 
a Sc. isetensis— по Ишиму почти до Соколовскаго. На горахъ 
у Кокчетава появляются: Tragopyrum lanceolatum (въ равнин- 
ныхъ степяхъ по верхнему течение Ишима и но НурЬ, а се
вернее встречено по склонамъ Иртыша у Серебрянки), Fe
rula tatarica (обыкновенно въ степяхъ къ югу отъ Муячак- 
товъ), Helichrysum arenarium (степи по верхнему теченш 
Ишима, на горахъ Арганатинскихъ и Улу-тау; севернее по
является только въ черноземной степи Покровской волости), 
Ephedra vulgaris (южнее часто въ стяпяхъ но верхнему те- 
чешю Ишима и но Hype), Diplachne squarrosa (къ северу 
идетъ вдоль Иртыша до Серебрянки и Ишима до Петропав
ловска, но встречено и въ степи у Джамантуза; далее очень 
обыкновенно въ верхнемъ теченш Ишима, преимущественно 
на каменистой почве; между Ишимомъ и Нурой— въ песча
ной степи Акъ-Кумъ; южнее мной не замечено), Chamae- 
rhodos erecta (обыкновенно по горамъ въ Акмолинской обла
сти, но попадалась въ ровной стенн въ Кокчетавскомъ у.). 
Cirsium igniarium всего дальше на северъ найдент. мною на 
каменистой вершине сопки Джиланды близъ горъ Копуръ- 
адыръ и на одномъ каменистомъ выходе къ югу отъ пикета 
Чурумсайскаго; южнее онъ встречался и посреди участковъ 
ковыльной степи.

Кроме этихъ формъ, выше уже упоминалась несколько 
растешй, которая на равнинЬ встречаются только на несча- 
ныхъ почвахъ безь связнаго растительнаго покрова (I)ianthus 
acicularis, Leucanthemum vulgare и Lychnis sibirica); къ нимъ 
можно еще добавить Thymus Serpyllum, Campanula rotunditolia
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и Sedum hybridum. Изъ послфднихъ Campanula rotundifolia 
довольно часта на грубозернистыхъ почвахъ въ борахъ по 
Уралу въ Екатеринбургском!, у. и на каиепистыхъ шиханахъ 
около Каслей, а въ Тобольской губ. известна изъ песчаныхъ 
боровъ Тюменскаго у. (Сдовцовъ) и со склоновъ къ Иртышу 
около Самарова. Thymus Serpyllum водится также въ борахъ 
на грубозернистыхъ почвахъ между Верх. Уфалеемъ и Каста
ми, въ борахъ у подножья Кокче-тау и въ лФсу Менреу. 
Sedum hybridum весьма распространенъ въ каменистой степи 
горъ Кокчетавскихъ, Еременскихъ и Улутавскихъ и кромф 
того весьма часть по борамъ Кокчетавскаго и Акмолинскаго 
уЬздовъ; по восточному склону Урала оеъ доходитъ на сгЬ- 
веръ до хребта Уй-ташъ.

Что не столько химпческш составъ субстрата, сколько 
именно его физичесюя свойства являются моментомъ, опредЬ- 
ляющимъ развитие каменистой степи, видно отчасти уже изъ 
предыдущего перечислешя породъ, на которыхъ развивается 
данная растительность. Особенно рельефно сказывается это 
въ м'Ьстеостяхъ южныхъ, какъ наир, па горахъ Еременскихъ. 
На Джаръ-тасЬ, въ вершинахъ сопокъ, гдТ выходить на по
верхность кварцитъ, развивается чрезвычайно характерная 
растительность каменистой степи; ниже по склонами, за ис- 
ключешемъ немногпхъ весьма не крупныхъ скалистыхъ выхо- 
довъ, кварцитъ скрывается подъ глинистыми наносомъ, на 
которомъ развита ковыльная степь. Эти отношешя повторяют
ся на Болто-Кара, Улькунь-Джиланды, Кши-косъ-шёко. Весь
ма характерно, что на вершипныхъ выходахь кварцита, по
среди экземпляровъ Dianthus acicularis, Роа sterilis, Echi- 
nops Ritro, Silene incurvifolia, Hedysarum polymorphum, Sca- 
biosa isetensis, Alyssum lenense, Allium globosum и т. п., весь
ма обыкновенны: Kochia prostrata, Agropyrum sibiricum,
Umbilicus spinosus, Statice speciosa (рЬже встречались Tra- 
gopyrum lanceolatum, Ferula tatarica, Androsace maxima): 
в с ё  эти формы водятся и у  подножья горъ, на небольшихъ 
солонцеватыхъ пятнахъ посреди ковыльной степи, при чемъ 
первыя четыре почти исключительно сосредоточены именно
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на этихъ пятнахъ, хотя попадаются и посреди ковыля. Данвыя 
растешя, такимъ образомъ, находятъ возможность существо
вать и на кварцитовыхъ вершинахъ, и на солончакахъ, не
смотря на резкое различ1е въ соленосности субстрата. Еще 
южнее, я нашелъ Statice suffruticosa, типичное растете со- 
лоцеватыхъ почвь, на каменистомъ склоне въ южной части 
Мукты-юя и въ другой разъ— на выходе молочно-б'Ьлаго квар
цита на одномъ горномъ склоне къ югу отъ пикета Аргана- 
тинскаго. Такимъ образомъ, необезпечнное водоснабжеше гЬхъ 
пункговъ, въ которыхъ развивается каменистая степь, компен- 
сируетъ даже избытокъ солей въ почве, благодаря которому 
данные виды могутъ еще на равнине конкуррировать съ 
другими.

Растительность каменистой степи им^етъ ясно выражен
ный ксерофитпый характеръ. Среди нея можно различить ий- 
сколько направлен^ приспособлен!я къ уменьшенному испа- 
решю. Здесь, во 1-хъ, встречаются растешя со свернутыми 
листьями (Festuca sulcata. Ivoeleria cristata, A vena desertorum, 
разные виды Stipa, Hypericum scabrum); во 2-хъ, въ ней при
нимают^ участие растешя мясистыя (Umbilicus spinosus, Se- 
dum hybridum, Sedum purpureum; сюда же надо отнести и 
Libanotis eriocarpa, которая сразу отличима отъ нисколько 
схожаго съ нею Seseli hippomarathrum именно толстоватыми 
дольками листьевъ); въ 3-хъ, въ ней очень распространены 
растешя, образующая низюя и плогныя дерновины (кроме 
поименованныхъ злаковъ еще Роа sterilis, Dianthus acicularis, 
Euphorbia humilis, Thymus Serpyllum, Diplachne squarrosa, 
Gypsophila Gmelini, Tragopyrum lanceolatum var. decipiens 
— последняя только на горахъ Арганатинскихъ и Уду-тау; сюда 
же могутъ быть отнесены и еще несколько формъ); въ 4-хъ, 
значительное число растешй каменистой степи или имеютъ во
сковой налетъ на листьяхъ J) (Phleum Boemeri, Statice specio-

*) Сизая «краска, зависящая отъ разш тя  воскового покрова, обыкно- 
венио выражена хорошо у тйхъ особей даннаго вида, которая растугь въ 
каменистой степи, а у особей съ равнинныхъ иочвъ проявляется въ гораздо 
меньшей степени.
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sa, Sisymbrium junceum, Bupleurum multinerve, Scorzonera 
austriaca, Linaria genistaefolia, Rosa berberifolia, Euphorbia 
humilis, Dianthus campestris), или отличаются сЬрымъ цвЬтомъ 
благодадаря обильному развитию защвтнаго волосистаго покрова 
(разные виды Artemisia, изъ коихъ въ северных! местностях! 
обыкновенны: Art. frigida, A. sericea, A. glauca, A. pontica, 
A. armeniaca; Alyssiim lenense, A. alpestre. Astragalus Hel- 
mii, A. rupifragus, Oxytropis pilosa, Hedysarum polymorphum, 
Echinops Ritro, Linosyris villosa, Helichrysum arenarium, Cir- 
sium igniarium, Centaurea sibirica, Jurinea linearifolia, Hiera- 
cium echioides, Convolvulus fruticosus, Thymus Serpyllum var. 
hirsutus, Veronica incana); некоторым формы отличаются еще 
душистостью (виды Artemisia, Thymus, Ziziphora) и лишь 
немнопя безлистны (Ephedra vulgaris; сюда же должно отне
сти и формы рано теряюшдя листву, какъ напр. Ferula tata- 
rica; въ каменистой степи эта особенность встречается также 
у Valeriana dubia, которая па ровной степа сохраняетъ листву 
весьма долго) или снабжены колючками; послЬдшя почти не 
свойственны каменистой степи северных! местностей и на
чинают! играть въ ней более видную роль только на юге '). 
В се эти различным приспособлешя къ уменьшение транспи- 
рацш гораздо больше бросаются въ глаза именно въ каме
нистой степи, чЬмъ въ другихъ стенныхъ аесощащяхъ. Мо
жет! быть отчасти и поэтому большинство изследовагелей, 
встречавших! каменистую степь, были склонны въ каждомъ 
данномъ случае считать ее за ассощацш первичную. Въ по
следнее время однако, В. И. Та.певъ въ несколькихъ рабо
тах! по флорЬ южной Россш проводит! другой взглядъ. По 
его мненпо> каменистая степь есть ассощащя вторичная, 
образующаяся уже подъ вл1яшемъ культуры. Те склоны, на

') Такъ напр. южный склонъ сопки изъ очень темнаго сланца на 
Терсъ-аккан* около пикета Чабдардннскаго былъ покрытъ зарослями изъ 
Eosa berberifolia и Convolvulus frnticosus; изъ остальной растительности въ 
средин* августа зд*сь сохранились тоже колите Cirsinm igniarium и Echi
nops Eitro, безлистная Ephedra vulgaris съ сизыми отъ воскового покрова 
лЬтвями, Tragopyrum lauceolatum и немнопя дернованы Stipa capillata.
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которыхъ наир, въ Саратовской губ. развита въ настоящее 
время каменистая степь, до культуры были покрыты лесами. 
„Истреблеше леса и механическое сдвраше почвы на южныхъ 
скловахъ, сочетаясь съ д'Ьйств1емъ есгественныхъ условгё... 
приводить къ бол'Ье пли менЬе полному уничтожение почвен- 
наго слоя. Еслибы склонъ после этого былъ предоставленъ 
самому себе, то безъ сомп’Ьшя... пмъ снова завладела бы 
прежняя растительность. Но по минованш остраго перюла 
вмешательства человека, его вл1яше прюбретаетъ хрониче- 
скш,— но въ то-же время менЬе интенсивный характеръ. Оно 
оказывается достаточнымъ, чтобы задержать появлеше прежней 
растительности, но въ то-л:е время допускаетъ существоваше 
такпхъ формъ, которыя могутъ уживаться съ данными усло- 
в1ями. Оне должны быть приспособленными въ двухъ направ- 
лсшяхъ для того, чтобы съ одной стороны не страдать отъ 
неблагопр1ятныхъ условШ, создаваемых!, челов-Ькомъ, а съ 
другой выдерживать засуху“... „Существует!,, говорить онъ 
далее, глубокая аналопя между растительностью каменпстыхъ 
обнажешй и сорной: какъ та, такъ и другая представляютъ 
для данной местности элементъ более южный и вместе съ 
темъ пришлый; обе поэтому могутъ селиться лишь тамъ, где 
человекъ такъ или иначе истребидъ или подавилъ туземную 
растительность.“ Некоторый растешя каменистой степи, раз
вивающейся на выходахъ мела, являются вместе съ темъ 
сорными; наконецъ, „наиболее интересный меловыя обнажешя 
всегда нр1урочены къ пунктамъ, рано выступнвшимъ на исто
рическое поприще11 ’). Въ разиыхъ местностихъ средней и 
южной Россш автору удалось проследить образоваше обна
жешй на склопахъ после увичтожешя леса и обнаружить 
связь между характером'! ихъ растительности съ одной сто
роны и ихъ возрастомъ и доступностью культурнымъ влт'я- 
шямъ съ другой.

Работы В. И. Тал1ева представляютъ важный шагъ въ 
деле изучешя не только каменистой степи, а и вообще степ-

*) Т а л i е в ъ, Къ вопросу о реликтовой растительности etc., Труды 
Харьк. Общ. Е., т. XXXI, 1897, стр. 112— 115.
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ной растительности, ибо онгЬ выставили въ вадлежащемъ све
те ботаникогеографическое значеше человека, всеми призна
ваемое, но вместе съ т4мъ почти всеми упускаемое изъ ви
да. Я лично не могу не разделять воззрЬшй В. И. TaaieBa, 

ибо и самъ неоднократно д'Ьлалъ тагля же наблюдешя, какъ 
онъ. Такъ напр. для северовосточной части Казанской губ. 
я принуждена, быль признать образоваше большей части 
геологическихъ разрЬзовъ за результата культурнаго вл1яшя 
человека и описалъ случаи появлсв1я степныхъ растешй на 
скловахъ, недавно расчшценныхъ изъ подъ л’Ь са'). Бол'Ье 
убедительные факты наблюдалъ я въ окрестностяхъ Красно- 
уфимска, гдЬ процессъ образщгашя участковъ каменисто-степ
ной растительности после уничтожешя леса на известковыхъ 
склонахъ виденъ весьма отчетливо. Позднее мне удалось сде
лать аналогичный наблюдешя въ другихъ местностяхъ, напр. 
около Каслей. около Кунгура. Такимъ образомъ, я вполне 
присоединяюсь къ тому поло жен iio В. И. Тал1ева, согласно 
которому каменистую степь нужно признавать за явлеше вто
ричное; для меня однако до сей поры не вполне ясно, сле- 
дуетъ ли это положеше обобщить для всехъ иозможныхъ 
случаевъ и прежде всего для местностей южпыхъ, какъ напр. 
горы Еременъ-тау, где древесная растительность уже несом
ненно чувствуетъ себя гораздо хуже, чемъ въ области чер
нозема. Далее, для Урала я не склоненъ признать раститель
ность каменистой степи за сплошь пришлую, ибо элементы 
ея въ разрозненномъ виде встречаются по Уралу на место- 
обиташяхъ коренныхъ, т. е. образовавшихся помимо культу
ры. Недавнш заносъ этихъ растешй человЬкомъ для пекото- 
рыхъ месгообиташй мало вЬроятень по трудной ихъ доступ
ности, древнш же заносъ не исключенъ, разумеется, но едва 
ли можетъ быть и доказанъ съ вероятностью. Современная 
обстановка даннаго вида, его прогрессивное раепространеше 
подъ в.ыяшемъ культуры, пе даетъ еще нрава ставить его 
вь разрядъ занесенныхъ, ибо несомненно туземныя растещя,

*) 1’р. Каз. Общ. Е. XXII, 2, 1889, стр. 25 и сл.
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какъ напр. береза, также прогрессивно распространяются 
подъ вл!яшемъ человека. Им!я въ виду для Урала еще вер
нуться къ этому вопросу впосл!дствш, я теперь могу резюми
ровать свои взгляды на каменистую степь сл!дующимъ обра- 
зомт: 1) Каменистая степь есть типъ растительности, прогрес
сивно распространяющейся: онъ возникаетъ при южной экспо- 
зищи, не очень большой крутизн! и выпукломъ профил! 
склона, при чемъ характеръ слагающей его каменистой по
роды оказываетъ вл1'яше на развиле каменистой степи, мо- 
жетъ быть, только въ м!стностяхъ бол!е с!верныхъ, гд! ка
менистая степь развивается преимущественно на известнякахъ. 
Кром! этихъ условШ необходимъ известный optimum воз- 
д!йств1я культуры на склонъ; при такомъ возд!йствш за
труднено возстановлеше л!са, и на каменистой пород1!  не 
образуется связяаго слоя изъ мелкоземистыхъ продуктовъ вы- 
в!тривашя. Если перейдешь данный optimum (какъ папр. 
при обильной пастьб! скота), то растительность склона npio6- 
р!таетъ сильно выраженный сорный характеръ. 2) Необезпе- 
чепное водоснабжеше позволяетъ селиться на склонахъ расти
тельности въ общемъ бол!е ксерофирнаго типа, нежели ра
стительность окружающихъ равнинныхъ почвъ, при чемъ въ 
каменистой степи могутъ рядомъ произрастать элементы съ 
весьма различнымъ отношешемъ къ содерж ант легко раст- 
воримыхъ солей въ почв!: одпи изъ нихъ никогда не встр!- 
чаются на солончакахъ, друпе свободно выносятъ значитель
ную солонцеватость; только одинаковая способность ограни
чиваться малымъ расходомъ воды позволяетъ т!мъ и другимъ 
д!латься членами каменистой степи. 3) Каменистая степь, 
согласно съ вышесказаннымъ, состоитъ изъ видовъ, распро
страненно которыхъ безсознательно сод!йствуетъ челов!къ; 
этимъ исчерпывается пока то, что можно считать вполн! до- 
казаннымъ относительно происхождешя формъ каменистой 
степи изсл!дованныхъ м!стностей. Въ числ! этихъ формъ 
должно быть не мало элементовъ, занесенныхъ челов!комъ; 
но для признашя в с !  х ъ элементовъ каменистой степи за 
занесенный пока еще н!тъ основашй. Для этого пришлось бы
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отказаться не только отъ теорш реликтовыхъ формъ, противъ 
увлечев1я которой столь успешно борется В. И. Та.певъ, но 
и сделать нисколько такихъ допущенш, на который мы не 
им’Ьемъ права.

Вь заключеше остается сказать, во 1-хъ, что каменистая 
степь даетъ, при известномъ развитш мелкоземистаго слоя 
на поверхности субстрата, переходы къ степи, въ которой 
преобладают^ сощально растушде злаки; весьма возможно, что 
на горахъ въ киргизской степи кое где каменистая степь 
развилась изъ ковыльной, ибо пастьба скота на склонахъ не
сомненно увеличиваетъ интенсивность денудащи; а во 2-хъ, 
что глинистые склоны при соответственномъ профиле и экс- 
позицш, покрываются степью, въ которой сощально-растушде 
злаки даютъ тонь растительности: здесь н^тъ гйхъ нрепят- 
ствш къ сплошному росту сощальныхъ видовъ, которыя даны 
въ каменистомъ субстрат!». Taaie склоны наблюдались кое где 
по Ишиму (противъ Ишима, Красноярска») и Петропавлов
ска), а также по Иртышу близь Захламиной, Омска, Сереб
рянки и Карташевой. Если склонъ крутъ, такъ что глинистая 
почва весьма легко смывается, а также если образуются ополз
ни, то и на такихъ склонахъ появляются некоторые лишше 
южные виды, не свойственные ковыльной степи более полога- 
го склона.

Каменистая степь всегда занимаетъ лишь неболыше 
участки территорш и въ изследованномъ районе имеетъ го
раздо меньшее значеше для характеристики растительнаго 
ландшафта, чемъ друия степныя ассощацш, появляющаяся 
и на почвахъ равнины. Наиболее важными следуетъ признать 
те изъ нихъ, въ которыхъ основную массу растительности 
образуютъ сощально-растушде злаки, подобно тому какъ въ 
лесахъ— древесный породы: въ этого рода степи различные 
виды Stipa, а также Festuca sulcata и Avena desertorum 
образуютъ тоже своего рода насаждена, въ которыхъ они за- 
нимаютъ почву въ ущербъ сопровождающимъ видамъ. Въ 
степныхъ местностяхъ восточной Россш можно наблюдать на 
перелогахъ, что ковыли въ конце концовъ вытесняютъ преды-
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дущую растительность, въ начал!; чисто-сорную; и я самъ 
паблюдалъ таюя явлешя. Каюя дальн'Ьйпл'я пзм'Ьнеш'я про- 
исходятъ въ возстаеовпвшейся такимъ образомъ ковыльной 
степи—неизвестно; повпдимому, во многихъ случаяхъ ковыль
ное насаждев1е является окончательной п а д ей  развит!я расти- 
тельнаго покрова. Уже изъ этихъ ваблюдешй с.гЬдуетъ, что 
ковыльная степь югЬетъ только внешнее сходство съ откры
тыми типами расплел; ности, и что о равно1шавности ея чле- 
новъ и отсутствш борьбы между ними ие можетъ быть р'Ьчи ’).

Но преобладающимъ впдамъ степь этого рода представ
ляешь два видоизм!шешя: степь ковыльную и степь типчако- 
вую. Въ первой— даютъ товъ растительности злаки, образую
щие круивыя дерновины; различные виды Stipa и Avena de 
sertorum; здесь же всегда примешаны и злаки съ бол’Ье мел
кими дерновинами, главпымъ образомъ Festuca sulcata и Кое- 
leria cristata, кроме того Роа sterilis, р’Ьже Diplachne squar- 
rosa. Въ степи типчаковой главную роль играешь типчакъ—  
Festuca sulcata, обыкновенно сонровожчаемый Koeleria crista
ta; ковыли и Avena desertorum могутъ быть здесь въ виде 
примеси или отсутствуютъ совсЬмъ. Въ степи ковыльной пре
обладающее злаки различны въ различныхъ частяхъ изслРдо- 
ванпаго района. Такъ папр. въ Шадринскомъ у. изъ ковылей

Ч Ш » м п е р о  .ч ъ отличена важность сошальнаго роста злаковъ для 
травянистыхъ ассощащй сухонутннхъ растешй; по его Miit.iiiio. еущество- 
B a H ie  такихъ асеоц:ащй «in erster Linie auf Hirer (trasnarbe bcrulu» От
сюда естественно, что «grasamie oiler graslreie Stamienfonnatioiieii vermiigen 
den Kanipf gegen die Geliolze niciit rail Erfolg zu fiiliren (I’Manzeiigeograpliie 
anf physiol. Gnindlage, 1898, стр. 176 и 188) Далее пн увидимъ, что от
носительно некоторых!, луговостепныхъ участковъ такое ноложппе совер
шенно верно, къ другимъ же, образовавшимся на месте ковыльной степи, 
оно, можетъ быть, ненриложимо; съ нрекращен1емъ культурных!, воздей
ствий здесь естественно ожидать развит!я не деревьевъ, а сощ'яльныхъ зла- 
ковъ. Во всякомъ случай неприменимо оно къ лугамъ не— степны.чъ, но 
крайней мере пока почва ихъ не пропитана растворимыми солями; догад
ка Шимпера, что Европа представляла до культуры чередоваше луговыхъ 
пространствъ съ лесами (1. с. 6^4) основана главнымъ образомъ на непри
н я т о  въ разсчетъ культурной деятельности человека, благодаря которой 
только и могутъ существовать въ западной Европе луговыя пространства .
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на рявнипныхъ участкахъ встрЬченъ только Stipa pennata; 
здЬсь-же, около Буриной, была найдена та его разновидность, 
которая отличается густымъ опушешемъ листьевъ (var. dasy- 
phylla), и которая повидимому представляетъ форму западную. 
II въ Тобольской губ. па сЬверпыхъ степпыхъ участкахъ рос- 
тетъ въ массахъ тотъ же ковыль (большего частью var. ste- 
nophylla съ питеопдными свернутыми листьями, р!;же крупная 
var. Grafiana) ’), по здЬсь къ нему уже присоединяются Sti
pa capillata и Avena desertorum. Эти три вида и играютъ 
наиболее важную роль въ ландтафтЬ всЬхъ сЬверныхъ участ- 
ковъ черноземной степи, при чемъ иногда преобладаетъ Sti
pa pennata, иногда Stipa capillata, рЬже Avena desertorum; 
при этомъ. на одной и той же степи могутъ чередоваться 
участки, въ которыхъ преобладаютъ разные виды, подобно 
тому какъ въ лЬсу изъ ели и пихты нерЬдко можно на
блюдать такое же чередоваше участковъ съ преоблазашемъ 
то одной, то другой. Въ болЬе южныхъ мЬстностяхъ къ этимъ 
ковылямъ присоединяются друпе. А именно, съ шпроты Пет
ропавловска па ровной степи становится обыкновеннымъ Sti
paTiessingiana, а еще южнЬе, примерно съ пикета Джамап- 
тузскаго —и Stipa Richteriana; оба эти ковыля заходягъ и въ 
Тобольскую губ. вдоль праваго берега Ишима, при чемъ Sti
pa Lessingiana былъ иайденъ на склонахъ и степномъ участ- 
кк къ В отъ Ларихинскаго, a St. Richteriana— па склонахъ 
къ В отъ Красноярска™. На юггЬ Петропавловска™ у., а 
также въ Кокчетавскомъ и сЬверныхъ частяхъ Акмолинска™ 
и Атбасарскаго уу. эти ковыли въ смЬси со St. capillata и 
Avena desertorum образуютъ основной фонъ степи, тогда какъ 
St. pennata становится рЬже; впрочемъ, я находилъ ее по 
всему верхнему Ишиму отъ Еременъ-тау до Атбасара. Въ 
этихъ-же мЬстахъ прибавляется и еще одинъ ковыль, который

1) Полиморфный цпклъ форм», соединяемых» подл, именем» Stipa pen
nata. еще очень мало изучен»; экземпляры var. dasyphylla из» воет. Россш 
ям1шт» одинъ рядъ волосков», доходящШ до основашя ости, какъ и var. 
Grafiana, къ которой эта форма была причислена Коркинским», см. Tent. 
FI. Ross, or., стр. 458; у var. stenophylla этотъ признак» отсутствует».
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представляетъ уменьшенную к оп т Stipa capillata; его срав
нительно мелия дерновины и своеобразный habitus не позво- 
ляютъ сомневаться въ томъ, что онъ представляетъ особую 
форму, а не просто модификащю Stipa capillata, зависящую 
отъ дурного питашя. Обыкновенно этотъ ковыль (St. Sarepta- 
па) ростетъ promiscue со Stipa capillata и другими ковыляли 
(напр. па горахъ Джаръ-тасе, Болто-кара, Кши-косъ-шёко, 
въ разныхъ мФстахъ между Акмолами и Атбасаромъ), но ме
стами (въ степи къ 3 отъ оз. Акъ-чанканъ) онъ преобладалъ 
надъ другими видами ковылей.

Въ степяхъ между Ишимомъ и Нурой ростутъ преиму
щественно St. capillata и St. Lessingiana, которые наблюдалъ 
я и южнее, въ области кокпековыхъ .зарослей. Наконецъ, изъ 
ковылей я встрЬтилъ еще одинъ значительно южнее: въ об
ласти Арало-Иртышскаго водораздела, около пикетовъ Там- 
динскаго и Улутавскаго, посреди St. capillata я находилъ 
сравнительно мелшя дерновины Stipa orientalis. По Гольде, 
онъ встречается уже въ степяхъ около Омска, но такъ дале
ко на северъ я его не замечалъ; впрочемъ, можетъ быть опъ 
заходитъ сюда, подобно Diplachne, вдоль правобережья Ирты
ша. Въ ковыльной степи около Акмоловъ и Атбасара, а так
же между Ишимомъ и Нурой, начанаетъ попадаться Lasia- 
grostis splendens; здесь однако онъ нигде не образуетъ зна
чительной примеси къ ковылямъ и остается сравнительно ма- 
лорослымъ: киргизы говорили мне, что наиболее крупная со
лома 4ia (для цыновокъ) добывается съ юга. И действитель
но, у подножья горы Ешке-ульмесъ въ Тамдинскихъ горахъ 
я виделъ заросли изъ крупныхъ дерновинъ ч1я, стебли кото- 
раго достигали 160 era высоты. Lasiagrostis встречается и 
севернее: я находилъ его на солончакахъ около Кокчетава и 
кроме того одну крупную дерновину встретилъ въ чернозем
ной степи между пикетами Акъ-суатъ и Карагомаръ; безъ 
сомнешя, чШ сюда занесешь съ караванами, какъ, можетъ 
быть, и въ степи по верхнему Ишиму.

Участки съ дерномъ изъ типчака вообще реже, чемъ 
участки ковыльные, если черноземы или каштановыя почвы
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не-солонцеваты. Но если почвы становятся солопдевятыми, то 
на нихъ еще можетъ развиваться типчакъ, тогда какъ ковыли 
исчезаютъ совсФмъ пли по крайней мЬрЬ делаются бо.гЬе 
редкими: Festuca sulcata, очевидно, можетъ переносить боль
шую степень солоацеватостп, нежели ковыли. Это доказывает
ся тЬм ь, что типчакъ ростетъ даже и на рЪзко солонцеватых* 
почвахъ, какъ наир, на безструктурныхъ солонцахъ, а также 
въ заросляхъ кокпека, куда ковыли уже не заходятъ. Пре
красно видны эти OTHoineaia къ почве такъ паз. к ы р а л а, 
т. е. пестрой стенп; весьма обыкновенной въ области кашта- 
новыхъ почвъ по верхнему Ишиму; киргизы даютъ такое па- 
зваше степи, посреди которой разбросаны солонцеватая пят
нышки, иногда очень мелшя (въ какую пиб. сажень—дв'Ь 
въ поперечнике), иногда более крупныя. Если осматривать 
внимательно такую кырала, то окажется, что ковыли не идут* 
па эги cyxie солонцы; некоторые изъ нихъ остаются почти 
вовсе безъ растительности, на другихъ же развивается редкая 
щетка дерновинокъ Festuca sulcata, къ которой примешивают
ся солонцовые и степные виды. Пребываше па солонце отзы
ваются угнетающпмъ образомъ на Festuca sulcata, ибо рядомъ 
посреди ковыля она даетъ болЬе крупный и высошя дерно
вины; гакъ наир, стебли типчака посреди ковыля въ степи 
около оз. Бурташъ въ Акмолинскомъ у. доходили до 30 cm 
высоты, тогда какъ рядомъ па солонцеватомъ пятчгЬ —всего 
до 18 cm; въ канггановомъ суглинке подъ ковылемъ вскипа- 
uie начиналось сь 10 дюймовъ и еще на 15" были констати
рованы лишь следы хлора, а въ столбчатомъ солонце подъ 
тппчакомъ вскипаше происходило на 5" и па глубине 15" 
было найдено около 0.26°/о хлора. И это еще не самый р{;з- 
к!и случай, ибо отъ осолонениаго горизонта типчакъ былъ 
отделена» поверхностной подзолистой коркой въ 2" со следа
ми хлора и столбчатымъ слоемъ (въ 6"), въ которомъ тоже 
не заметно было скопления солей. Какъ кажется, солонцева- 
тость подпочвы иногда является причиной дпфферепцировки 
степи на ковыльную и типчаковую: въ техъ м4стахъ, где
развиты ковыли, въ подпочве можно предполагать меньшее

28
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содержите «ней , чемъ подъ участками типчаковыми. Въ той 
же местности (между Ишпмоыъ и Нурой), гд'Ь сделано пре
дыдущее наблюдете, нодъ ковыльными участками въ урочи- 
щахъ Акъ-Джаръ и Мортыкъ на глубине 20— 24 дюймовъ 
оказались также только следы хлора въ породе ’); а на во- 
сточномъ конце Урукты-джона (такъ называется степь, которая 
тянется по левобережья Ишима на западъ отъ протока Коз- 
гочъ) я встретилъ довольно большой участокъ, въ которомъ 
преобладалъ типчакъ, тогда какъ Stipa Lessingiana образовалъ 
лишь примЬсь; растительность была не особенно густа и со
стояла изъ степныхъ видовъ (Galatella Hauptii, Koeleria cri- 
stata, Linosyris villosa, Jurinea linearifolia, Allium paniculatum, 
Plilomis tuberosa, Medicago falcata, Artemisia austriaca, Serra- 
tula пШ баидр.), съ примесью пемногихъ солондовыхъ, имен
но Kochia prostrata и Artemisia maritima; дерповины типча
ка были крупнее и выше, чемъ на солонце около Бурташа, 
и въ каштановомъ суглинке до глубины 7" оказались только 
следы хлора, тогда какъ въ подпочве на 17— 20" хлора со
держалось уже 0 .12с/ о- Эти наблюдешя совпадаютъ съ сде
ланными въ южной части Тобольской губ. Такъ папр. въ ко- 
выльныхъ стеняхъ около Крестиковъ въ трехъ пунктахъ было 
определено въ подпочве, на глубине около 20", до 0.067 °/0 
хлора, при чемъ съ увеличешемъ содержашя хлора (въ 
п" 577— меньше 0.01, 578— 0.026 и 575— 0.067) только уве
личивается редкость стояшя травъ, но преобладаютъ все те-же 
Stipa capillata и Avena desertorum, а въ степи на увале у 
оз. Горькаго (п° 570) Festuca sulcata уже беретъ перев! съ и 
въ подпочве па глубине 15— 20" оказывается около 0.12°/0 С1.

’) Въ ур. Мортыкъ. рядомъ съ ковнльнымъ участкомъ, на солонце- 
ватыхъ пятнахъ, гд4 не росла уже и Pest, sulcata, содержате хлора ока
залось сильно повышеннымъ: въ безструктурномъ солонц’Ь уже на 3" отъ 
поверхности определено 0.21, въ структурномъ на той же глубинЬ—лишь 
0.02, но зато на глубин!) около 15"—0.41 °/0 хлора. На оезструктурномъ со- 
лонцЪ росла только Petrosimonia sp., Nostoc sp. и одинъ лишайникъ; на 
структурномъ было порядочно Artemisia maritima, Kochia prostrata, Cam- 
phorosma rnthenicum, Petrosimonia: выщелоченность верхняго горизонта ска
зывается и зд4сь бол^е обильнымъ развиисмъ растительности.
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Такъ-же точно участки солонцеватаго чернозема около Мар
тиной и оз. Курчинскаго, въ подпочве которыхъ содержится 
довольно много хлористыхъ солей, были покрыты степной ра
стительностью, фонъ которой состоялъ изъ Festuca sulcata 
(гм. описаше на стр. 103), тогда какъ въ черноземахъ съ 
ковыльныхъ степей въ этой же местности Курганскаго у. 
оказывались только следы или немногимъ больше 0.01°/о С1. 
Весьма возможно, что именно въ силу вышеуказанной диффе
ренцирующей способности солей севернее ковыльныхъ участ- 
ковъ появляются степные участки съ фономъ изъ Festuca sul
cata на солонцеватыхъ почвахъ, хотя и подвергшихся значи
тельному выщелачиванш. Выше было указано (стр. 322), гд'Ь 
въ Пермской губ. появляются таше участки; остается добавить 
еще. что въ северной части Курганскаго у. мне известна 
одна, довольно большая „степь“ изъ Festuca sulcata въ ровной 
местности къ Ю отъ Першина (см. п° 310 на стр. 119) и 
кроме того нисколько бол'Ье мелкихъ участковъ въ разныхъ 
м’Ьстахъ полосы обл'Ьсениаго чернозема къ В отъ Тобола. 
Возможно, что и „степь“ около Лыбаева въ Ялуторовскомъ у., 
о которой имеются сведешя въ этикеткахъ repoapia Н. Л. 
Скалозубова, представляетъ такую же солонцеватую степь изъ 
Festuca sulcata па структурныхъ солонцахъ.

Приведенныя данный, конечно, весьма немногочисленны, 
но, кажется, Д'Ьлаютъ вЬроятнымъ то заключенie, которое было 
высказано выше. Было бы однако совершенно неправильно, 
если бы мы стали во всЬхъ случаяхъ связывать появлеше 
типчаковой степи съ соленосностью подпочвеннаго слоя, ибо 
этому противоречить прямыя наблюдешя. Если осмотреть зна
чительное количество деревенскихъ выгоповъ, расноложенныхъ 
на черноземе, то можно убедиться, что въ нихъ дернъ обра- 
зуетъ именно Festuca sulcata, хотя почва можетъ быть выще
лочена на значительную глубину (выше сообщалось, что такой 
степной дернъ въ поскотинахъ Шадринскаго у. наблюдается 
и къ С отъ Исети); при этомъ бросается въ глаза чрезвычай
ная бедность такихъ выгоповъ другими видами: местами на 
нихъ трудно заметить что ниб., кроме дерповинъ типчака.

28*
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Очевидно, тппчакъ способен* выносить не только большую со
лон осность почвы, ч'Ьмъ мнопе друпе степные виды: онъ ока
зывается и бол’Ье стойким* в* борьб'Ь сь услов]ями, созда
ваемыми культурой, так* как* переносит* вытантываше и 
объ'Ьдаше скотом* и при этом* повидимому еще в* состоянш 
завладевать той почвой, которая освобождается посл’Ь его исче
зающих* конкуррентовъ. Им'Ья в* виду этот* факт*, необхо
димо допустить, что преобладаше типчака, хотя и не столь рез
кое, будет* создаваться и в* т'Ьхъ участках* степи, гд!: в.ая- 
Hie человека мен^е интенсивно. Некоторый наблюдешя под
тверждают* этот* взгляд*. Так* нанр., на югЬ Шадринскаго 
у., около Песчанаго Таволжана, сейчас* имеется между по
лями узкая полоса степи съ характером* луговым*; фон* ея 
образует* однако типчак*, тогда как* ковыль составляет* 
небольшую нрпн'Ьсь; по словам* крестьян*, не так* давпо 
распахавших* эту степь, прежде зд^сь были „ковыли". Около 
Лопатинскаго в* ближайших* окрестностях* села на глини
стом* чернозем'!; преобладает* типчак*, тогда как* на Соро
чьей стенн фон* растительности на этой почве образован* 
преимущественно ковылями и Avena desertorum. Наконец*, 
около стенных* водопоев* я в* нискольких* пунктах* заме
тил* преобладаше типчака над* ковылями. Есть наконец* 
много таких* случаев*, гдЬ связь между развитием* типчако- 
вой степи и культурными вл1яшяыи не бросается в* глаза: 
нерЬдко один* и тот* же степной участок* в* разных* пунк
тах* обнаруживает* значительный различ1я в* состав!; преоб
ладающих* видов* злаков*. Стоить здесь же привести н'Ь- 
сколько примеров* таких* различий. 'Гак* наир, в* Курган
ском* у. степь на глинистом* черноземе к* 10 от* Сычевки 
имФетх то ясно выраженный ковыльный характер*, то ковы- 
лей и Avena desertorum становится мало, и больше всего 
бросаются в* глаза разные сопровождающее виды (как* нанр. 
Filipendula hexapetala), разсЬянные однако по типчаковому 
фону, в* таких* пунктах* ковыли ростутъ или совсем* изо
лированно, или образуют ь неболышя группы из* немногих* 
рядом* сидящих* дерновнпъ. Такъ-же точно и на Сорочьей
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степи участки съ преобладашемъ ковылей сменяются участ
ками разнотравья, где ковылп растутъ более или менее раз- 
сгЬянно, a Festuca sulcata мало заметна изъ за развит1я более 
бросающихся въ глаза двудольныхь. Такое же чередоваше 
наблюдается на щельникахъ около Моршихи, Казаркинскаго 
и Макушина въ Кург. у. и па лессовыхъ черноземахъ около 
ПТтуховскаго, Петронавловска, къ 10 отъ Бекишева. Преоб- 
ладан1е то ковылей, то типчака, то разнотравной степи не 
можетъ быть сведено на почвенный различ1я потому, что та
кая смТна происходить па одномъ и томъ же участке, при 
чемъ характеръ почвы заметно не меняется, а кроме того, 
одинаковая растительность (напр. съ преобладашемъ ковылей) 
развивается и на разлнчныхъ черноземахъ въ одной и той же 
степи (см. относительно Сорочьей Степи стр. 91 и 102). На- 
конецъ, на одномъ и томъ же степпомъ участка ковыли то 
ростутъ сплошь, то образуютъ значительную примись къ тип
чаку, то делаются редкими; невольно возпикаетъ вопросъ, 
нйтъ ли въ данномъ явлен1и аналог1и съ гЬмъ, что наблю
дается и относительно другихъ сохральныхъ видовъ, если въ 
жизнь пхъ пачипаетъ вмешиваться челов^къ? Ведь и въ сос- 
новыхъ борахъ сосна то образуетъ сплошныя насажден1я, то 
уступаетъ преобладающую роль березе, то иаконецъ встре
чается изолированно на ме.стахъ, где огонь истребилъ сплош
ной лесной покровъ. Но относительно лесовъ связь между 
редкостью или частотой данной породы съ одной стороны и 
интенсивностью культурныхъ вл1янй1 съ другой нередко со
вершенно ясна; въ примепенш же къ степи эта связь пока 
еще имеегъ характеръ предположешя. Предположеше это 
станетъ более вероятнымъ, если будетъ доказано, что так1я 
колебашя частоты сощальпыхъ видовъ свойственны преимуще
ственно степямъ въ районахъ более культурныхъ. Я думаю, 
что это действительно наблюдается въ Западной Сибири. Такт, 
напр. около КрестикоЕъ, где до последнпхъ годовъ населеше 
было редкимъ, и где pvccKie поселились, судя по местнымъ 
разсказамъ, всего летъ 80 пазадъ, степи имеютъ сплошь ко
выльный характеръ и дифференцирующее Biianie оказываетъ
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преимущественно почва; такихъ постоянныхъ Bapiapifi въ 
общемъ характер!; степной растительности, какъ въ Курган- 
скомъ и Ишимскомъ округахъ, гдЬ и насетете гуще, и зем
ледельческая культура старше, я около Крестиковъ не наблю- 
далъ. Также точно п къ югу отъ Петропавловска (до Азата), 
гд е  нетъ русскихъ поселковъ, на степныхъ участкахъ преоб- 
ладаютъ ковылп и Avena desertorum, тогда какъ въ Кокче- 
тавскомъ уезде, съ иоявлешемъ оседлаго населенгя, опять 
местами становится трудно решить, какой преобладающей ха- 
рактеръ пмеетъ данный стенной участокъ. Даже и еще южнее, 
въ области каштановыхъ почвъ по верхнему течешю Ишима, 
я встретилъ къ В отъ Ст. Колутона степной участокъ, кото
рый но малому развиНя ковылей и типчака имЬлъ характеръ 
луговой степи; можетъ быть, не безъ вл1яв1я на появлеше 
такой растительности, не свойственной этимъ местамъ, была 
и почва; но характерно, что данный участокъ быль недалеко 
отъ русскаго поселешя.

Такимъ образомъ, следуетъ считать довольно вероятными, 
что Bapiapin въ общемъ характере данпаго степного участка, 
определяемый бодынимъ или меньшимъ разватчемъ ковылей, 
являются результатомъ воздействий со стороны культуры на 
первоначально однородную ковыльную степь. Съ вышеуказанной 
точки зрешя степь тинчаковая въ наследован помъ районе 
представляетъ явлеше первичное только на солонцеватыхъ 
почвахъ, тогда какъ степь ковыльная должна была покрывать 
не-солопцеватые черноземы и каштановыя почвы, если они не 
были заняты лесомъ.

Изъ различныхъ оппсашй известно, что ковыли и тип- 
чакъ не даютъ дерна, сплошь покрывающаго почву; и не толь
ко у нпхъ, а и у другихъ степныхъ злаковъ, примешиваю
щихся къ ковылямъ (Phleum Boemeri, Роа sterilis, Avena 
Schelliana, Agropyrum sibiricum, Diplaclme squarrosa), наблю
дается склонность къ росту индивидуализированными дерно- 
винами, между которыми остаются свободный пространства; 
пространства эти только отчасти заполняются различными 
сопровождающими видами, такъ что и въ наиболее роскошной
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коиылыюй степи достаточно раздвинуть траву, чтобы увид'Ьть 
бол^е или мен'Ъе узкгя полоски обнаженной почвы, которыя 
при плохомъ развитш травъ зам'Ьтпы па каждомъ шагу *). 
Д’Ьлая разр-Ьзы, можно убедиться однако, что Tarcie пункты 
остаются незанятыми главнымъ образомъ съ поверхности: слой 
степной почвы дюймовъ въ 5— 0 толщиной оказывается про
низанными безчисленнпыми тонкими корнями, большая часть 
которыхъ безъ сомн^шя принадлежать степнймъ злаками. 
Этотъ корневой горизонта, представляете явлен1е весьма ха
рактерное для степныхъ почвъ, и въ особенности для степ- 
ныхъ черноземовъ. И хотя несомненно некоторые корни т^хъ- 
же степныхъ злаковъ проникаютъ въ почву весьма глубоко, 
главная масса ихъ корней сосредоточена въ самомъ верхнемъ 
слое степной почвы, наиболее подвергающемся высыханпо. 
Этимъ объясняется и тотъ фактъ, что иногда лЬтомъ степь 
выгораетъ не только па юге, въ области каштаповыхъ почвъ, 
а и въ более северныхъ широтахъ, хотя это здесь случается 
уже не каждый годъ. Бъ начале этой работы упоминалось 
(стр. 67 и 68) о томъ контрасте въ общемъ виде северной 
и южной ковыльной степи, который поражаетъ наблюдателя 
въ обычные годы. Совсемъ иную картину представляете с е 
верная степь въ годы засушливые. Такъ напр. относительно 
Сорочьей Степи мне говорили, что иногда травы въ пей за- 
сыхаютъ кт, Ильину дню, при чемъ начинаются ocetmie степ
ные пожары '). 'Гакимъ образомъ, основное населеше степи—

‘) Оголенность почвы между дерновпнами злаков'» наблюдается толь
ко потому, что въ стеняхъ происходят'!, каждогодные пожары. Вт. мФстахъ, 
гд* посл'Ьдюе почему либо не случались, оголенной почвы не видно: на
падавший cutrb прижимаетъ кь земл'Ь cyxie листья дерновинъ ковыля и 
т. п., такт, что надъ оголенными промежутками образуется сплошной по
кроет изт, растптельныхъ остатковъ. Такую картину я вид’Ьл’ь наир, въ 
степи къ 10 отъ Бекишева въ 95 г.

2) Мн4 лично удалось наблюдать соответственную картину сбверной 
степи въ 1990 г. около Петропавловска. 15 1юля я засталъ степь въ очень 
жалкомъ состоянии: благодаря засухФ, стоявшей въ Mat и iiont, степной 
дернъ поднялся весьма мало и принялъ мертвенный желтоватый nBtTV, во 
многихт, M t c r a x b  бросалась въ глаза обнаженная почва между дериовина- 
мя; зедешЬлн лишь н!которыя сопровождающая растешя. Общее впечатл!-
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сощально раетушде злаки—несмотря на известны я аоатоми- 
чесшя ихъ особенности, оказываются вообще чувствительными 
къ летней засух'!;, хотя не въ одинаковой степени: наиболее 
отклоняется отъ нихъ въ этомъ отношеши Diplachne squarro- 
sa. сохраняющая ев!,жую зелень еще и тогда, когда ковши 
уже приняли блеклые тоны *). III и м п е р ъ  совершенно права, 
ставя эту чувствительность къ засух!, въ связь съ неглубокой 
корневой системой степныхъ злаковъ вообще я): съ его точки 
зр’Ьшя, эти злаки гораздо чувствительнее въ дапномъ отно- 
шенш, ч’Ьмъ деревья и многолетники съ длинными корнями; 
въ качеств! примера она приводить сохраните зеленой и 
сочной листвы некоторыми многолетними травами на Рейне и 
въ западной Швейцарйч въ исключительно засушливое лЬто 
1893 г. Степи западной Сибири каждогодпо даютъ много ири- 
меровъ этого рода. Такь наир, въ 1897 г. въ пожелтевшихъ 
степяхъ между Ишимомъ и Нурой резко бросались въ глаза 
своимъ зеленымъ цвРтомъ относительно крупные кусты Medi- 
cago falcata; кроме того, видимо не страдала Sophora alope- 
curoides и нек. др. многол£тшя травы, а также кустарники—  
Rosa berberifolia и Spiraea crenifolia. Быть можетъ въ связи 
съ тЬмъ, что въ степяхъ верхшй горизонта почвы столь хо
рошо использована корнями преобладающихъ растешй, стоить 
и еще одно явлеше, уже давно замеченное для другихъ степ
ныхъ форма: а именно, существоваше въ степяхъ такихъ ви- 
довъ, которые отличаются сильнымъ развияемъ корней въ 
глубину. И действительно, въ степяхъ живетъ много впдовъ 
съ сильно развитымъ главнымъ корнемъ или длинными при
даточными корнями (виды Scorzonera, Jurinea linearifolia, 
Ecliinops Ritro, разныя зоптичныя, Gypsopliila altissima, G. 
paniculata, Onosma simplicissimum, 0 . echioides, виды Artemi-

nie получилось такое же, какъ и отт. степей между Ишимомъ п Нурой въ 
тюл-Ь 1397 г.

*) Наблюдеюя въ лаборатор1и показали, что Dipla line выноситъ силь
ную степень сухости почвы, при чемъ даже образуетъ новые побеги.

2) S c h i m p e r ,  Pflanzengeogr. auf physiologischer Grundlage, 1898, 
стр. 188.
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sia, различныя боботшя и мпопя др. формы): мнопя изъ нихъ 
гораздо лучше выдерживаютъ засуху, ч-Ьмъ преобладавшие 
злаки, ибо могутъ утилизировать и ту воду, которая находит
ся въ бол’Ье глубокихъ частяхъ подпочвы. НЬкоторыя, появ
ляясь въ очепь большомъ числе экземпляровъ, составляютъ 
важный элементъ въ ландшафте ковыльной степи. Сюда отно
сятся нисколько зонтичныхъ, изъ копхт. Silaus Besseri извВ- 
степъ теперь въ несколькихъ мЬстахъ Шадрипскаго у. къ 10 
отъ р. Исети. Въ Тобольской губ., въ Петропавловскомъ у. 
и въ Кокчетавскомъ горномъ районе въ ковыльной степи раз 
вивается въ миллшпахъ экземпляровъ то одиеъ Silaus Besseri, 
то въ см is с и съ Peucedanum officinale; къ пимъ примешивает
ся, но всегда въ не столь зпачптельномъ количестве. Реисе- 
danura alsaticum. По характеру своему эти зонтичныя пред- 
ставляютъ одинъ типъ: у всехъ имеется сильный главный 
корепь и много круппыхъ прикорневыхъ листьевъ, образую- 
щпхъ довольно широтой зеленый кустъ; все они плодоносятъ 
во второй половине лета, но не теряютъ къ этому времени 
своей листвы: ея темнозеленая окраска, буреющая къ концу 
лета, резко выделяется на сЛфоватозеленомъ фоне степи. 
Любопытно, что иногда на одномъ и томъ-же степномъ участ
ке наблюдается весьма неравномерное распределеше этихъ 
зонтнчныхъ. Такъ наир, къ югу отъ Куреинскаго, въ степи 
около оз. Б. Филатова, пятна чисто-ковыльной степи чередо
вались съ пятнами, где по ковыльному фону разсеяпы были 
во множестве Peucedanum officinale и Silaus Besseri; грани
цы между теми и другими были очепь резки, хотя въ харак
тере почвы не было замЬтпыхъ отличш. Въ степяхъ по верх
нему Ишиму и южнее эти зонтичныя уже нигде не играютъ 
важной роли въ ландшафте: здесь они становятся редки, 
заменяясь въ спепи другими зонтичными, которым плодоносятъ 
столь же поздно, но къ этому пертду обязательно теряютъ 
листву, какъ папр. Ferula tatarica. Въ случае обильнаго раз
вита Peucedanum и Silaus ковыльная степь пршбрРтаетъ 
своеэбразный наружный видь, ибо ковыльный фонъ становит
ся зам4тзнъ гораздо меаее. Въ солонцеватой типчаковой сте-
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пи типчаковый фонъ тоже нередко маскируется сопровож
дающими видами; а именно, здесь получаютъ массовое разви
тие Galatella punctata и Artemisia pontica, иногда также и 
Artemisia maritima (последняя преимущественно въ области 
каштановыхъ почвъ, а две первыя въ области чернозема). 
На черпоземахъ не-солонцеватыхъ тинчаковая степь нередко 
прюбрЪтаетъ характеръ разнотравный, ибо сопровождающее 
виды своимъ обшпемъ скрываютъ отъ наблюдателя основной 
фонъ степи. Есть впрочемъ и таше случаи, где наблюдателю 
трудно решить, куда отнести данный участокъ степи, ибо 
между сплошнымъ ростомъ сощальныхъ злаковъ и изолпро- 
ваннымъ ихъ появлешемъ существуютъ всевозможные пере
ходы.

Остается упомянуть еще, что развиНе сощально-расту- 
щпхъ злаковъ удается наблюдать и на почвахъ, бывшихъ подъ 
культурой. Въ Тобольской губ. я виделъ разныя стад in за- 
pocTaHia культурныхъ площадей травянистой растительностью, 
соответствующая т^мъ, которым были описаны II. А. К о е т ы -  
ч е в ы м ъ  для Самарской губ.: па недавно заброшенныхъ по- 
ляхъ развиваются во множестве высокорослые бурьяны (въ 
Покровской волости па такихъ ноляхъ я виделъ заросли 
Artemisia Absinthium высотой въ полтора метра); на более 
старыхъ залежахъ бурьяны исчезаютъ, уступая свое место 
различным!., большею частью степпымъ формамъ съ ныреемъ 
или Bromus inermis; иногда наблюдалось и рЬзкое преобла- 
дaнie этихъ именно злаковъ; накопецъ, на залежахъ старыхъ 
въ несколькихъ случаяхъ констатировано большое pa3BUTie 
ковылей, иногда и съ Festuca sulcata; тамя ковыльныя зале
жи заметно беднее видами, чемъ близлежащая степи. Несом
ненно, что эти три стадш, наблюдавнпяся на разеыхъ зале
жахъ, не всегда проходятся одною и тою же залежью на чер
ноземе. Такъ напр., около Ишима я виделъ залежь, только 
еще выходящую изъ стадш бурьянной растительности и уже 
занимаемую мелкими березками. Зат'Ьмъ, остается пеяснымъ, 
обязательно ли на залежахъ, не покрывающихся деревьями, 
развивается въ качестве промежуточной стадш густой но-
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впосл'Ьдств1а вытесняются ковыляли. И паконецт. неизвестно, 
не устугшотъ ли въ некоторых'!, случаяхъ ковыли свое место 
другой растительности. А именно, въ н^сколькихъ случаяхъ 
на старыхъ залежахъ я паблюдалъ значительное развитие Са- 
lamogrostis Epigejos, который, поводимому, поселяется здесь 
уже после ковылей. Характерно го обстоятельство, что въ 
этпхъ случаяхъ черпоземъ оказывался вскииающиыъ ниже 
двухъ футовъ, тогда какъ на другихъ старыхъ залежахъ той 
же местности (набдюдешя сделаны около Куликовскаго, Бе- 
кишева и Любиной), съ более высокпыъ вскипашемъ чернозе
ма, Calamagrostis играетъ бол’Ье подчиненную роль; такими, 
образомъ, и на залежахъ сохраняется то же отнотеше между 
ковыляли и Calamagrostis, которое наблюдается въ нетрону- 
тыхъ участкахъ степей: съ понижешемъ вскипающаго гори
зонта ковыли уступаютъ свое место Calmagrostis. Дальн^й- 
иия наблюдешя надъ растительностью залежей, более систе
матическая, должны способствовать р'Ьшенш поставленныхъ 
вопросовъ. Пока лее ясно только, что въ Тобольской губ. 
культурныя почвы весьма легко заселяются разными степными 
видами (между прочимъ, уже на молодыхъ залежахъ въ нТ- 
сколькихъ мЬстахъ мпЬ попадалась Gypsophila a ltissiта );  
реже на ннхъ съ такою же легкостью поселяется береза, и 
нЬхюторые березовые колки несомненно возникли па мЬстЬ па- 
шенъ. Въ Пермской губ., благодаря малоземелью, я внделъ 
мало залежей; зд^сь стоить сообщить только, что въ 2 в. къ 
3 отъ Саровъ Екатер. у. на 15-летпей черноземной залежи я 
наблюдалъ редкую растительность съ преобладашсмъ дерно- 
винъ типчака и Koeleria cristata; изъ другихъ злаковъ Stipa 
pennata и Calam. Epigejos росли въ маломъ количестве экземп- 
ляровъ. Остальная растительность состояла отчасти изъ очень 
характерпыхъ сгепныхъ формъ (Centaurea sibirica, С. ruthe- 
nica, Onosma simplicissimum, Galatella Hauptii, Thymus Mar- 
schallianus), отчасти изъ формъ более вульгарныхъ; здесь бы
ли далее и лесные виды— Polygonatum officinale и Heracleum 
sibirienm. Къ сожалешю, мне не удалось узнать, былъ ли
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л'Ьсъ на этомъ мЪсгЬ до пашни, и определить глубину гори
зонта вскппаюя.

По поводу луговой степи надлежптъ заметить прежде 
всего, что самый терминъ „луговая степь“ несомненно при
меняется различными авторами и къ степи тинчаковой, осо
бенно если бросается въ глаза не типчаковый фонъ степи, 
а различные сопровождавшее виды, примеры чего приведены 
были выше. Встречаются, однако, въ пределахъ изследован- 
паго района и такш степные участки, где отсутствуетъ тип
чаковый дсрнъ, и где ростетъ пестрая смесь различныхъ степ- 
ныхъ видовъ въ сопровождены формъ светлыхъ лесовъ; такую 
комбипащю собственно мы и будемъ называть луговою степью, 
употребляя этотъ терминъ въ смысле Коржинскаго. Мы ви
дели выше, что Коржинсшй придавалъ этому виду степи на
ибольшее значеше; но изъ ириведенныхъ имъ данныхъ вовсе 
не могло быть выведено, что луговая степь нредставляетъ 
первичный типъ растительности. Изъ поздпейшихъ изследо- 
вателей г. Та.ыевъ въ разныхъ мгБстахъ своихъ рабогъ вы- 
сказываетъ Mneaie, согласно которому луговая степь въ сред
ней и южной Pocciu образуется вообще на месте истреблен- 
ныхъ человекомъ лесовъ. Я тоже думаю, что луговая «тень 
всегда представляетъ растительность производную. Выше мы 
видели, что и посреди ковыльныхъ степей нередки участки 
разнотравпые, и должны были признать весьма вероятяымъ, 
что такле участки обязаны своимъ происхождешемъ вмеша
тельству человека въ жизнь степи. Какого рода вл1яшя со- 
действуютъ распространен^ сопровождающих! видовъ на- 
счетъ ковылей— пока неизвестно. Съ другой стороны во мно- 
гихъ случаяхъ несомненно образовав1е луговой степи и на 
месте истребленпаго леса. Вь Шадрпнскомъ у. и во мпогихъ 
местахъ южной части Тобольской губ. удавалось замечать, 
что па луговостепныхъ участкахъ деревья могутъ рости успеш
но и на черноземе; съ другой стороны здесь констатированы 
ня черноземе же и до сей поры не истребленные леса. Оче
видно, что и нахождеше отдельныхъ деревьевъ или мелкой 
березовой поросли на луговостенномъ участке представляетъ
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аргумента въ пользу прежняго существовашя сплошного л tea  
ва дааномъ участке. Далее, и самый характеръ флоры лугс- 
востепныхъ участковъ представляется въ высшей степени не- 
устойчивымъ и вообще мало типичнымъ. Мы вид'Ьли, что уже 
въ густьгхъ березнякахъ въ области чернозема встречается 
порядочное количество видовъ, свойственныхъ открытой степи; 
естественно, что после истреблешя деревьевъ эти именно ви
ды возьмутъ верхъ падъ немногими типическими лесными 
формами, обитавшими въ березняке; кроме того, къ нимъ 
присоединятся и друпя, не уживаюнцяся даже въ березнякахъ 
(наир. Salvia dumetorum, Verbascum phoeniceum) и въ конце 
концовъ создастся растительность съ характеромъ стенного 
луга, въ которой преобладающее значеше на юге будетъ при
надлежать формамъ открытой степи. Составь этой раститель
ности въ разеыхъ местностяхъ н на разныхъ почвахъ будетъ 
сильно варьировать, и причислеше данной комбинации видовъ 
къ леснымъ лугамъ или къ луговой степи нередко зависитъ 
отъ усмотрешя наблюдателя, ибо обе эти формы раститель
ности нечувствительно переходить другъ въ друга. Нел!.зя 
отрицать дпфференцирующаго влiяпin почвы на развитие той 
или другой изь этихъ формъ: производя наблюденia въ одной 
и той же местности, можно убедиться, что типичные степные 
виды тяготеютъ къ чернозему; правда, и весьма характерные 
изь пихъ появляются на суглинкахъ, сунесяхъ и даже подзо- 
лахъ, но на этихъ лесныхъ почвахъ я никогда не наблюдалъ 
массозаго ихъ развития: они образуютъ лишь примесь къ 
обычнымъ лутоволеснымъ формамъ. На черноземЬ въ той же 
местности отношешя изменяются въ пользу степныхъ видовъ 
и характерно, что преобдадаше ихъ падъ луговолесными тЬмь 
резче, чЬмъ выше горизонта вскипания чернозема: даже и на 
юге Тобольской губ., нанр. въ Покровской вол., сь пониже- 
шемъ горизонта вскнпашя печезаютъ ковыли и миопе друпе 
характерные виды ковыльной степи, п преобладать начинаетъ 
Calamagrostis Epigejos. Далее, н солонцеватость почвы ока- 
зываетъ такое-же вл1яше: на почвахъ слабо-солонцеватыхъ 
преобладаютъ обыкновенно стедныя формы. Но если брать
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районы бол'Ье обширные, то въ пихъ богатство луговой степи 
на почвахъ одиородпыхъ окажется различпымъ въ различпыхъ 
пунктахъ; такая неравномерность въ распределен^ степныхъ 
видовъ можетъ быть съ вероятностью сведена па культурныя 
вл1я£пя, хотя въ иныхъ случаяхъ пути культурваго запоса 
остаются неясными. Между прочнмъ, п здесь следуетъ под
твердить то обстоятельство, что степныя растешя вообще за- 
ходятъ всего дальше на севера вдоль рЬкъ; несколько при- 
меровъ этого явлешя даны выше; здесь я упомяну еще о на- 
хожденш Nepeta ucrainica и Carex stenophylla въ долине 
Тобола около Чернавскаго и Iris Giildenstaedtiana тамъ же 
и по Ишиму около Соколовскаго. По Ишиму же около Краспо- 
ярскаго найдены И. Л. Скалозубовымъ Scabiosa isetensis и 
Hedysarnm polymorphum.

Хотя различный формы степной растительности являют 
ся то первичными, то вторичными, однако для современной 
флоры страны одинаково важны и характерны и те и друпя. 
А потому въ далънейшемъ очерке я перечислю вообще место
нахождешя степныхъ растешй (главнымъ образомъ въ обла
сти чернозема) независимо отъ того или иного вероятнаго 
ихъ генезиса.

Въ лЬсной части Зауралья Пермской губ. мной были 
описаны два замЬчательныхъ местонахождешя степныхъ ра
стешй па известковыхъ скалахъ по р. ТурЬ около Елкиной 
и Корелиной въ Верхотурскомъ у. '), а потому я здесь пе 
буду вновь на нихъ останавливаться. ЮжнЬе до широты Кас- 
лей па восточной стороне Урала по скаламъ и склонамъ 
известны лишь более спорадичесшя местонахождешя степпыхъ 
растешй (наир, на гранитномъ камне на НейвЬ около с. Мо
настырь и на склоне Уктусской горы около Екатеринбурга). 
Около Каслей на крайней къ В цепи Уралъ-тау имеются 
многочисленные южные склоны съ относительно богатой стенной 
растительностью. Еще более богатая местонахождешя степ-

') Тр. Баз. Общ. Ест. т. XXVIII, выи. 2.
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ныхъ растенШ имеются на каменистыхъ вершинахъ горъ 
Егозинской, Судомака и Борзовскихъ около Кыштыма. II въ 
равнинТ около Каслей и Кыштыма делаются обыкновенными 
мнопя степныя формы, какъ наир. Verbascum phoeniceum. 
Silene multiflora, S. viscosa, Potentilla sericea, Artemisia gla- 
uca, A. pontica. Уже совсЬмъ недалеко отъ Каслей, около озеръ 
Кисегачъ и Б. Аллакъ, но болЬе возвышевнымъ м'Ьстамъ 
имеется растительность съ характеромъ степныхъ луговъ на 
темноцв'Ьтиой почв!*. Зд4сь были найдены между прочимъ: 
Verbascum phoeniceum, Silene multiflora, S. viscosa, Aspara
gus officinalis. Cytisus ratisbonensis, Genista tinctoria. Nepeta 
nuda, Galatella punctata, Veronica spicata, V. spuria, Inula 
hirta, Polygonum polymorphum, Filipendula hexapetala, Galium 
verum, Aster Amellus, Potentilla viscosa; но здйсь же ростетъ 
группами и мелкш березнякъ. Луга эти носятъ назваше под- 
солоночныхъ, ибо ниже ихъ между озерами имЬется солонце
ватое пространство, нТчто врод4 нереймы: пространство это 
отчасти сильно заболочено и покрыто группами Phragmites 
communis, отчасти представляет!, сырой лугъ, покрытый до
вольно густою растительностью; лишь местами, гд^ солей въ 
поверхностномъ слой безструктурнаго солонца слишкомъ мно
го, разростается почти одпа Suaeda corniculata. Обильная 
растительность этого солопцеватаго луга частью состоитъ изъ 
формъ болотныхъ (Phragmites, Coenolophium Fischeri, Beck- 
mannia erucaeforinis, Scirpus Tabernaemontani, Lythrum Sa- 
licaria, Cirsium canum, Pedicularis palustris и др.), частью 
изъ типичныхъ формъ сырыхъ солонцовъ (Scorzonera parvi- 
flora, Aster Tripolium, Plantago maritima, PI. maxima, Tri- 
glochin maritimum, Hordeum pratense, Cirsium esculentum, 
Melilotus dentatus, Taraxacum palustre). Такимъ образомъ, уже 
у сама го подножья краевой ц'Ьпи горъ зд^сь встречаются до
вольно типичные солончаки и вообще водится много формъ, 
обывповенныхъ въ области сибирскаго чернозема. Къ сказан
ному можно добавить еще, что по южному берегу оз. Б. Алла- 
ка разбросано около десятка неболыпихъ гранитныхъ „пала
ток!,," издали напоминающихъ здашя. Въ трещинахъ между
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голыми глыбами гранита ростутъ на пихъ сорныя, стешшя 
и лЬсныя растеши (здЬсь я паходилъ между нрочимъ Sorbus 
Aucuparia, Rubes idaeus, Echinospermum deflexum, Cerastium 
arvense, Allium Stellerianum, Poteutilla pensylvanica, Galatella 
Hauptii, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Thymus 
Marschallianus). И южнее на томъ же мерид^анТ, между 
Кыштымомъ и Метлиной, также замЬтенъ наплывъ степныхъ 
форыъ. Сосновый боръ по этой дороге доходитъ приблизитель
но до оз. Кызылташа, за которыми къ В начинаются уже бе
резняки. На гожномъ берегу Кызылташа имеются гранитные 
выходы посреди рЬдкаго березпяка съ ничтожной примесью 
сосны; здесь опять было встречено много степныхъ растешй 
(Silene Otites, S. repens, Hypericum elegans, Allium striatum, 
A Stellerianum, Artemisia sericea, A. latifolia, A. pontica, 
A. macrantha, Poteutilla opaca. Galatella Hauptii, G. punctata, 
Cotoneaster nigra, Onosma simplicissimum, Adonis vernalis, 
Koeleria cristata н др.) въ смеси съ формами свфтлыхъ лЬ- 
совъ, изъ коихъ слТдуетъ упомянуть о Castilleja pallida, Pri
mula officinalis var. macrocalyx и Veronica Teucrium. И къ 
В отъКаслей и Кыштына (до Куя т а  и Саровъ) по окраинами 
березняковъ встречается не мало степныхъ растешй; наиболь- 
нпй наплывъ ихъ становится зам'Ьтепъ около Саровъ, где и 
солончаки несутъ болЬе разнообразную растительность, чЬмъ 
у Каслей; отсюда къ В и черноземы становятся болТе распро
страненным н.

Такимъ образомъ, въ юговосточпомъ углу Пермской губ. 
переход я отъ сплошныхъ л’Ьсовъ къ местностями съ ясно вы- 
раженнымъ стеннымъ характеромъ совершается весьма быстро. 
Гораздо медленнее происходив, онъ, если передвигаться съ 
севера на югъ, напр. изъ Верхотурскаго уезда къ южной 
границе губеряш. Появлеше черноземовъ въ уездахъ Прбит- 
скомъ и Камышловскомъ не сопровождается столь большими 
нанлывонъ степныхъ растешй; въ некоторыхъ местахъ степ- 
ныя формы даже редки. Характерно, что и черноземы въ 
этихъ уездахъ пмеютъ типъ лесной, т. е. вскипаюшдй гори- 
зонтъ подъ ними лежитъ ниже 2 футовъ. Благодаря малозе-
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мелью, они почти сплошь распаханы; а тамъ, гд4; на нихъ 
остаются неболышя цЬлины, не покрытия березой, раститель
ность обыкновенно не имЬетъ выраженнаго характера луговой 
степи, ибо ннопя степныя формы въ этой части губернш 
еще отсутствуютъ или рЬдки. Такъ напр. на чернозем^ по 
высокому правому берегу Ницы между Ирбитью и д. Ерзовкой 
я встрЬтилъ: Veronica spicata, Campanula sibirica, Potentilla 
viscosa, Artemisia campestris, Libanotis montana, Galium ve- 
rum; нисколько степныхъ формъ въ этой местности найдено 
было на склонахъ посреди сорныхъ формъ (Spiraea crenifolia, 
Artemisia Dracunculus, Lathvrus tuberosus) и на солончакЬ 
у Ерзовки (Festuca sulcata, Galatella punctata, Artemisia glau- 
ca, A. pontica, Plantago maxima), но на обшдй характеръ 
растительности нахождешя этихъ формъ вл1яшя не оказывали. 
Въ нижнемъ теченш Ницы между Городищемъ и Красносло- 
бодскимъ (по тому же Тюменскому тракту) я вид^лъ только 
вульгарный степныя формы кое гдЬ на межахъ въ этой по
чти сплошь распаханной местности. На лЬвой сторонЬ Ницы, 
къ В отъ Иленскихъ Юртъ, посреди березняковъ былъ встрЬ- 
ченъ довольно типичный черноземъ (около 2 футовъ толщиной, 
со старыми кротовинами въ подпочвЪ) и группа кургановъ, 
на которыхъ росли: Veronica spuria, Galatella punctata, Po
lygonum Bistorta, Fragaria collina, Filipendula hexapetala, 
Libanotis montana, Galium verum, Trifolium montanum, Phleum 
Boemeri, Rosa acicularis, R. cinnamomea, Artemisia campest- 
ris, A. Dracunculus; окраска чернозема была нисколько ослаб
лена и вскипашя не происходило еще на глубинЬ 32". Даль
ше къ В въ той же местности попался и безструктурный 
болотистый солонецъ съ нисколькими типичными солонцева- 
выми формами.

ЮжнЬе Ирбити, по дорогЬ на Камышловъ, до Квашни
ной я не замЬтилъ нигдЬ сколько пиб. значительнаго разви- 
Ня степныхъ формъ. Восточнее этого маршрута г. Ребринъ 
находилъ на ровныхъ мЬстахъ около Микшинскаго Adonis 
vernalis и Stipa pennata. И мнЬ удалось видЬть степныя ра- 
стешя тоже въ систем^ Иленки, притока Ницы. А именно

29
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въ 3 в. къ В отъ Чурманскаго, въ высокой местности со сла- 
бымъ падешемъ къ реке, въ огороженномъ пространстве для 
выгона лошадей, бросалась въ глаза масса кустиковъ Pulsa
tilla patens, среди коихъ было много экземпляровъ Filipendula 
hexapetala, Galium verum, Campanula Steveni, C. sibirica, 
Veronica spicata, Phleum Boemeri, Myosotis sylvatica, Trifolium 
montanum, Tr. Lupinaster, Polygala vulgaris, Potentilla argen- 
tea. Въ общемъ, растительность имела сходство со степныыъ 
лугомъ, но нельзя было сомневаться во вторичномъ ея про- 
иехождеши: у края загородки сохранились березы, да и по
среди вышеуказанныхъ росли ташя формы, какъ Antennaria 
dioica, Rubus saxatilis и Pulmonaria mollissima; очевидно, 
раньше на этомъ месте былъ березнякъ на черноземе, въ 
подпочве котораго вскипашя не констатировано еще и на 
глубине 28".

Верстахъ въ 5 къ С отъ этого места, за д. Гилевой 
по дороге въ Баженовское, остался нераспаханнымъ неболь
шой и полопй южный склонъ къ реке. Склонъ этотъ былъ 
сплошь покрытъ черноземомъ и несъ густую травянистую ра
стительность. Здесь были найдены: одна большая группа 
Onobrychis sativa, Thalictrum minus var. nanum, Adonis ver- 
nalis, Phlomis tuberosa, Plantago media var. Urvilleana, Inu
la hirta, Artemisia sericea, Eryngium planum, Anemone syl- 
vestris— все формы, делаюшдяся обыкновенными лишь къ югу 
отъ Пышмы. Кроме нихъ, здесь росли еще: Artemisia ponti- 
са, A. campestris, Inula salicina, Galatella punctata, Campa
nula sibirica, C. bononiensis, Filipendula hexapetala, F. Ulma- 
ria, Festuca elatior, Vicia tenuifolia, Rosa cinnamomea, Serra- 
tula coronata, Galium verum, Cytisus ratisbonensis, Polygonatum 
officinale и др. Нельзя сомневаться, что раньше склонъ былъ 
покрытъ лесомъ, ибо и теперь на немъ находится несколько 
березовыхъ кустовъ. Въ этой же местности и Stipa pennata 
попадается на межахъ по дороге изъ Баженовскаго на Бай- 
каловское. Такимъ образомъ, въ этомъ неболыпомъ районе 
Ирбитскаго у., между Чурманскимъ, Микшинскимъ, Баженов- 
скимъ и Байкаловскимъ на черноземе встречается несколько
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формъ, свойственных^ более южнымъ частямъ губернш. По 
остальнымъ ыоимъ маршрут’амъ между Ницой и Пышмой по- 
добныхъ местонахождешй мне не попадалось. Въ луговой 
растительности самаго водораздела Ница— Пышма степныя 
формы не играютъ никакой роли; но на водоразделе этомъ 
нетъ и черноземовъ.

И къ югу отъ Пышмы (около Знаменскаго, Чернокоров- 
скаго, Скатинскаго, Смолиной и далее къ югу до Шадринска] 
растительность черноземовъ все еще бедна степными форма
ми; эти формы появляются здесь въ болынемъ развитой толь
ко на западе (къ С отъ Каменскаго зав., повидимому въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами), а затемъ въ связи съ 
выщелоченными структурными солонцами въ ровныхъ водо- 
раздельныхъ ыестностяхъ, и наконецъ на известнякахъ по 
Иышме около Курей и на глинистыхъ склонахъ около Ска
тинскаго. Залежи съ травянистой растительностью на несо- 
лонцеватыхъ чернозеыахъ случается наблюдать въ этой ме
стности довольно редко, при чемъ оказывается, что степныя 
формы играютъ въ ней лишь подчиненную роль. Такъ напр. 
къ В отъ д. Шаты Камышл. у. я виделъ одну залежь среди 
полей, покрытую довольно густой и высокой травой; изъ 50 
видовъ, зарегистрированныхъ здесь, 40 принадлежали къ ду- 
говолеснымъ, сорнымъ и даже леснымъ и только остальныя 
представляли вульгарный степныя формы, при чемъ и по ко
личеству экземпляровъ оне образовали только примесь къ 
предыдущими Подпочва чернозема оказалась не вскипающей 
еще на 30". Эта бедность здешнихъ черноземовъ степными 
формами темъ более удивительна, что въ несколькихъ верстахъ 
отсюда, на известнякахъ около Курей, имеется относительно 
богатая колошя степныхъ растенШ, которой нельзя не кос
нуться въ этомъ описанш.

Несколько выше Курьинскихъ минеральныхъ водъ Пыш- 
ма прорвала известковую гряду, при чемъ въ наиболее узкомъ 
месте этого прорыва, где устроена фабрика Ятесъ, известнякъ 
•съ обеихъ сторонъ реки образуетъ красивыя высоюя скалы. 
Ближе къ Курьямъ, где долина шире, известняки прикрыты

29*



—  448

на склонахъ желтымъ лессовидвымъ суглинкомъ, который за- 
ходитъ и на верхъ склона, гд'Ь сейчасъ имеется боръ. Но и 
у Курей, близъ здашя ыинеральныхъ водъ, есть одинъ скали
стый выходъ. По высокому левому берегу между Курьями и 
фабрикой Ятесъ известнякъ въ бору скрытъ сначала подъ 
лессовиднымъ суглинкомъ, а потомъ подъ бурыми глинами, 
содержащими железную руду: онъ обнажается здЬсь только 
въ молодыхъ оврагахъ за крестьянской поскотиной. Отсюда 
и до скалъ надъ фабрикой идутъ березняки съ примесью 
сосны, при чемъ отъ деревьевъ остаются бол’Ье или мен4е 
обнаженными известковые южные склоны. На этихъ склонахъ 
и на скалахъ надъ фабрикой поселилось весьма разнообразное 
растительное населеше съ преобладающимъ степнымъ харак- 
теромъ. Я нашелъ зд-Ьсь сл’Ьдуюшдя бол'Ье интересныя формы:

Alsine setacea Dianthus acicularis
Allium strictum Euphorbia Esula
Artemisia frigida Erisyinum hieraciifolium
A. sericea Fragaria collina
A. latifolia Festura sulcata
A. campestris Galium verum
A. pontica Genista tinctoria
Anemone sylvestris Gypsophila altissima
Astragalus Onobrychis Galatella punctata
Adonis vernalis Hieracium virosum
Avena desertorum H. echioides
Aster alpimis Inula hirta
A. Amellus Libanotis montana
Brachypodinm pinnatum Leucanthemum sibiricum
Carex pediformis Melica ciliata
Cotoneaster nigra Onobrychis sativa
Centaurea sibirica Onosma simplicissimum
Camelina microcarpa Oxytropis pilosa
Cytisus ratisbonensis Potentilla opaca
Campanula sibirica P. viscosa
Chenopodium hybridum P. pensylvanica
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Pedicularis comosa 
Pulsatilla patens 
Polygala sibirica 
Polygonum polymorphum 
Phlomis tuberosa 
Prunus Chamaecerasus 
Scorzonera purpurea 
Silene Otites 
Saussurea discolor

Senecio campestris 
Stipa pennata 
Schivereckia podolica 
Spiraea crenifolia 
Thesium refractum 
Thymus Serpyllum 
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria 
V. spicata

Кроме вышеуказанныхъ, на склонахъ росло и много 
другихъ растешй— л’Ьсныхъ (Pteridium aquilinum, Platanthera 
bifolia, Betonica officinalis, Polygonatum officinale), луговол'Ьс- 
ныхъ и сорныхъ. Большая часть склоновъ находится еще въ 
перюд'Ь образовашя и несетъ на себе деревья.— По недостат
ку времени я не могъ изсл’Ьдовать подробнее эту интересную 
местность и особенно —  правый берегъ реки, где вероятно 
найдутся любопытныя т'Ьневыя формы.

Растительность, покрывающая структурные солонцы на 
ровныхъ водораздельныхъ плато въ Ю Пышмы —  довольно 
однообразна, такъ что я могу ограничиться описашемъ одного 
только пункта, такъ наз. Шировой Степи. Между верховьями 
Дернея, Речелги и Б'Ьляковки находится обширная плоская 
местность безъ проточныхъ водъ и озеръ; эго и есть Широкая 
степь. Она представляетъ равнину, покрытую преимуществен
но травянистой растительностью: березовые колки здесь ме
стами разодвинуты на значительныя разстояшя другъ огъ дру
га. Травянистая растительность равнины— двухъ типовъ; одинъ, 
луговолесной, образуетъ те сырые луга, для которыхъ харак
терную форму представляетъ Leucanthemum vulgare, местами 
также Rhinanthus Crista galli, Trollius europaeus, Filipendula 
Ulmaria, Festuca elatior, Cirsium heterophyllum, Sanguisorba 
officinalis; кроме нихъ обыкновенны: Chaerophyllum Prescotii, 
Campanula glomerata, C. Cervicaria, Trifolium medium, Lych
nis Flos cuculi, L. chalcedonica, Betonica officinalis, Phleum 
pratense, Rubus saxatilis, Heracleum sibiricum, Pulmonaria
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mollissima, Adenophora polymorpha, а также Geum rivale, 
Succisa pratensis и др. Эта луговолесная растительность раз
вита по окраинамъ и внутри рЪдкихъ березовыхъ колковъ на 
особыхъ почвахъ болотнаго характера, о которыхъ было гово- 
рено выше. Второй типъ растительности— солонцеватые луга 
съ типчаковымъ фономъ, т. е. типчаковая степь. Эта расти
тельность развита на оподзоленныхъ съ поверхности структур- 
ныхъ солонцахъ, которые невидимому преобладаютъ въ поч- 
венномъ покрове Широкой степи. Лишь въ очень немногихъ 
нунктахъ типчаковая степь сменяется пятнами р’Ьзкихъ со- 
лонцовъ съ открытой растительностью изъ Atropis festucaefor- 
inis, Statice Gmelini, Artemisia maritima, A. laciniata, Cirsi- 
um esculentum: въ другихъ мЬстахъ посреди типчака изъ со- 
лонцовыхъ формъ остается только Artemisia laciniata, да 
изолированно встречаются экземпляры Statice Gmelini. У такъ 
наз. трехграннаго столба (граница Камышловскаго у. по до
роге изъ Вознесенскаго на Четкарину) были зарегистрированы 
следующее виды:

Festuca sulcata soc. 
Koeleria cristata 
Phleum Boemeri cop. 
Agropyrum repens 
Bromus inermis 
Avena Schelliana 
Calamagrostis Epigejos 
Galatella punctata cop. 
Silene multiflora cop. 
Veronica spicata cop. 
Artemisia pontica cop. 
Artemisia laciniata 
A. latifolia 
A. campestris 
Eryngium planum cop. 
Trifolium Lupinaster 
Tr. pratense 
Tr. montanum

Lathyrus pratensis 
Astragalus hypoglottis 
Filipendula hexapetala 
Fragaria collina 
Plantago maxima 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
Dianthus Seguieri 
Arenaria graminifolia 
Veronica spuria 
Myosotis sylvatica 
Ranunculus polyanthemos 
Melampyrum cristatum  
Vicia Cracca 
Pedicularis comosa 
Achillea Millefolium 
Allium strictum  
Potentilla opaca
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Libanotis montana 
Plantago media
Gentiana cruciata 
G. Pneumonanthe 
Valeriana dubia
Medicago falcata

Hypocbaeris maculata 
Tragopogon pratensis 
Sedum purpureum 
Castilleja pallida 
Inula hirta 
I. salicina

Совершенно подобная растительность была встречена въ 
развЬтвленш Широкой Степи къ Ю отъ Речелги, а также къ 
3 отъ Скатинскаго. Судя по нЬкоторымъ св’ЬдЬшямъ, она я;е 
развита на ровныхъ водораздЬльныхъ пространствахъ между 
Николаевной и [Путиной и къ СЗ отъ Корюковскаго. Се- 
вернЬе-же по моему маршруту Захарово-Ильинское-Черноко- 
ровское ничего подобнаго нЬтъ— местность здесь имеешь хол
мистый характеръ, черноземы редки и березовыхъ лЬсовъ 
много. Восточнее, на томъ же водоразделе, мне не удалось 
встретить такой растительности; такъ напр. по дорог!; отъ 
Вознесенскаго къ Басмановскому я вид'Ьлъ въ одномъ мЬсгЬ 
слабо-солонцеватые луга съ Melilotus dentatus, но типчаковахъ 
участковъ здесь нЬтъ и березняковъ много, а по дорог!; отъ 
Смолиной къ Ольховско-озерной въ нЬсколькихъ пунктахъ 
(около Буткинскаго и южнее), тоже посреди частыхъ берез
няковъ, были встречены только безструктурные солонцы.

Къ югу отъ Исети появляется гораздо больше степныхъ 
формъ на равнин!;, при чемъ местами онЬ замечены и на 
глубоко-вскипающихъ черноземахъ, все еще преобладающихъ. 
Здесь однако появляются и черноземы съ относительно высо- 
кимъ горизонтомъ вскипашя (8— 17"). Степная растительность 
въ эгомъ района, кроме известковыхъ склоновъ и слабыхъ 
структурныхъ солонцовъ, встречается въ довольно типичномъ 
виде и на черноземе, при чемъ въ большинстве случаевъ 
имеешь характеръ луговой степи. Такъ какъ однако весь рай- 
онъ принадлежишь къ числу сильно культурныхъ, то участки 
луговой степи мелки и располагаются посреди полей въ не- 
многихъ пунктахъ, которые почему либо не распахиваются. 
Происхожденш такихъ участковъ вследствш высокой куль- 
турности всей площади иногда неясно. Такъ напр. по высоко"
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му берегу р. Крутихи около Полозовой осталась нераспаханной 
небольшая луговина на пологомъ склонЬ; въ растительности 
этой луговины преобладали Thymus Marschallianus, Phlomis 
tuberosa, Festuca sulcata и др. степныя формы, тогда какъ 
луговолЬсныхъ почти не было. Вскипаюицй горизонта подъ 
черпоземомъ даннаго пункта находится на глубин^ 26", но 
въ многочисленныхъ кроговинахъ вскипан1е происходитъ до 
7". Подобные участки встречены еще въ 6 в. къ 3 отъ Ниж- 
непетропавлоскаго, около Кырдовъ, между озерами Адыкуль 
и Маянъ, наконецъ къ 3 отъ Муслюмовой и къ В отъ Ле- 
бяжьяго. Во вс'Ьхъ указанныхъ случаяхъ луговая степь раз
вивалась на супесчаномъ чернозем^ съ множествомъ крото- 
винъ, а березъ по близости не было.

Бол^е обширный степной участокъ вид'Ьлъ я на югоза
падной сторон'Ь оз. Маяпа около Буриной. Онъ расположенъ 
на равнинЬ, весьма медленно понижающейся къ озеру; кое 
гд’Ь на этой равнинЬ имеются неболышя болотистыя котло
винки, очевидно не .солонцеватыя: онЬ заняты ивнякомъ съ 
Stachys palustris, Ostericum palustre и т. п. КромЬ того, 
часты и болЬе слабыя понижен1я, въ которыхъ солонцы съ 
Saussurea amara, Scorzonera parviflora, Artemisia rupestris, 
A. laciniata, etc. Почвенныя услов1я повидимому неодинаковы 
и на остачьной равнинЬ, ибо местами, особенно около котло- 
винокъ, развиваются въ болыпомъ количеств^ виды луговол4с- 
ные. За вычетомъ этихъ пятенъ зд'Ьсь преобладаетъ степь съ 
основой изъ Festuca sulcata; местами на ней во множеств^ 
росла еЬдая Artemisia glauca. Въ типчаковыхъ участкахъ 
были зарегистрированы:

Adonis vernalis 
Anemone sylvestris 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. Dracunculus 
A. glauca 
A. laciniata 
A. rupestris 
A. latifolia

A. pontica 
Astragalus sulcatus 
Aster Amellus 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula sibirica 
Dianthus Seguieri 
Euphorbia Esula 
Festuca sulcata
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Filipendula hexapetala
F. Ulmaria 
Fragaria collina 
Galium verum 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Genista tinctoria 
Gentiana Pneumonanthe 
Hypericum elegans 
Koeleria cristata 
Origanum vulgare 
Pedicularis comosa 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago maxima
PI, media 
Potentilla opaca

P. pensylvanica 
P. viscosa 
P. argentea 
Pulsatilla patens 
Salvia dumetorum 
Silene chlorantha 
S. viscosa 
S. multiflora 
Stipa pennata 
Thymus Marschallianus 
Tragopogon pratensis 
Trifolium montanum 
Tr. Lupinaster 
Verbascum phoeniceum 
Veronica spuria 
V. spicata 
Viola pratensis

Хотя местами на этой равнипЬ, какъ указано, и преоо- 
ладаютъ виды луговод'Ьспые (какъ напр. Origanum, Solidago. 
Sanguisorba, Gentiana Pneumonanthe, G. cruciata, Agrimonia 
pilosa, Geranium pratense, Lathyrus pratensis; въ двухъ пунк- 
тахъ были найдены даже Antennaria dioica и Heracleum si- 
biricum), однако большая часть ея покрыта растительностью, 
которая свидф.тельствуетъ о солонцеватости подпочвы мЬстна- 
го чернозема; поэтому довольно вероятно, что здЬсь имеется 
первичный стенной участокъ.

И вообще въ Шадрипскомъ уЬзд’Ь местность къ югу 
отъ Исети между р. Течей на В и мерид1аномъ Саровъ на 3  
богата степными формами, которым зд^сь гораздо чаще, чЬмъ 
къ В отъ Течи, образуютъ колонш и на черноземФ, и на скло- 
нахъ. Недалеко отъ Саровъ (къ 103 отъ деревни, близь оз. 
Чебакуля), я вид’Ьлъ относительно крупный участокъ степныхъ 
луговъ съ разбросаяными группами мелкаго березняка; не 
остановливаясь на описанш этого участка, замФчу только, что 
по словаыъ башкиръ березнякъ поселился зд^сь недавно, а
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раньше была степь. И къ 3 отъ Муслюмовой я видЬлъ по
добные же степные луга на черноземЬ, а въ одномъ пунктЬ 
встрЬтилъ много стенныхъ растешй на каменистомъ выходЬ 
посреди равнины; здЬсь между прочимъ были найдены Сага- 
gana frutescens и Centaurea ruthenica. Къ сказанному можно 
прибавить, что съ мерид1ана Саровъ и солончаки становятся 
богаче видами, чЬмъ болЬе западные: отсюда делаются обык
новенными Salicornia herbacea, Carex diluta, Statice Gmelini, 
Artemisia maritima, Scirpus maritimus, Saussurea amara, Atrip- 
lex littorale.

И къ С отъ Куриной на черноземЬ въ нЬсколькихъ мЬ- 
стахъ замечена луговостепная растительность, среди которой, 
между прочимъ, ростетъ и St. pennata var. dasyphylla. Осо
бенно богаты степными растешями окрестности Усть-Карабол- 
ки, гдЬ Синара прорезала небольшую известковую гряду. 
ЗдЬсь есть и полопе склоны, на которыхъ черноземъ залега- 
етъ на известнякЬ, и склоны бол'Ье крутые, гдЬ известнякъ 
обнаженъ; есть наконецъ и неболыше утесы. На пологомъ 
южномъ склонЬ выше впадешя Караболки въ Синару преоб
ладаю т ковыльные участки,— пзъ Stipa capillata, Stipa pen
nata var. dasyphylla, Avena desertorum и Festuca sulcata; 
посреди дерновинъ этихъ злаковъ множество весьма характер- 
ныхъ степныхъ растешй (Seseli hippomarathrum, Polvgala 
sibirica, Aster alpinus, Astragalus sulcatus, Oxvtropis pilosa, 
Hieracium echioides, H. virosum, Potentilla opaca, P. pensyl- 
vanica, Centaurea sibirica, Artemisia frigida и mb. др.). Ha 
одномъ утесЬ однако здЬсь сохранилось нЬсколько десятковъ 
сосенъ; растительность подъ ними выбита, ибо мЬсто это весь
ма обильно помЬщается кумысниками (въ деревню издавна 
съЬзжаются для лЬчешя кумысомъ, хотя здЬсь нЬтъ настоя- 
щаго курорта); изъ лЬсныхъ формъ здЬсь я нашелъ Pteri- 
dium aquilinum а на сЬверной сторонЬ утеса— Viola mirabi- 
lis, Polemonium coeruleum, и даже Atragene alpina; кромЬ то
го, какъ на этомъ, такъ и на другомъ утесЬ по трещинамъ 
ростутъ Cystopteris fragilis и Asplenium Ruta muraria. По
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утесамъ же здЬсь водится и Alyssum lenense. Березняки надъ 
утесами наводнены степными и сорными формами.

Растительность, фонъ которой образованъ Stipa capillata, 
вид4лъ я и еще въ одномъ иункт’Ь Шадринскаго у., въ 6 в. 
къ Ю отъ Долматова. Зд^сь имеется довольно большая стрел
ка между двумя оврагами, вытянутая съ 3 на В. МелкШ 
березвякъ и осипникъ покрываетъ северный склонъ стрелки, 
верхняя же площадка, переходящая въ довольно полопй 
южный склонъ (на немъ однако обнажается известнякъ) по
крыты дерновинами Stipa capillata и Festuca sulcata; между 
ними росло много степныхъ формъ (Echinops Ritro, Centaurea 
sibirica, Seseli hippomarathrum, Silene sibirica, S. chlorantha, 
Silaus Besseri, Verbascum phoeniceum, Potentilla pensylvanica, 
Galatella Hauptii, Spiraea crenifolia, Prunus Chamaecerasus, 
Salvia dumetorum, Vinectoxicum officinale и др.); къ нимъ 
однако были подмешаны и луговолЬсныя формы (Filipendula 
Ulmaria, Solidago, Origanum vulgare), и некоторый сорныя.

Остается еще сказать нисколько словъ о степной расти
тельности около Песчанаго Таволжана и къ Ю отъ Б’Ьлояр- 
скаго. Если Ьхать къ Песчаному Таволжану изъ Татарки, то 
до Лебяжьяго черноземы сплошь распаханы; около Лебяжьяго 
много березовыхъ колковъ въ понижешяхъ и въ двухъ мЬ- 
стахъ— довольно болышя пятна рЬзкихъ солонцовъ. Ближе къ 
Песчаному Таволжану встр-Ьченъ небольшой участокъ луговой 
степи на глубоко вскипающемъ супесчаномъ чернозем^; по 
окраинамъ березовыхъ колковъ и полей здЪсь постоянно по
падаются: Onobrychis sativa, Stipa pennata, вишня и др. 
степныя формы. Наконецъ, въ 4 в. къ западу отъ Таволжана, 
начинается участокъ глинистаго чернозема, почти сплошь рас
паханный. Рядомъ съ дорогой пока еще сохранилась однако 
нетронутая полоска степи, своимъ наружнымъ видомъ живо 
напоминающая степи юга Тобольской губ. и севера Акмолин
ской области: множество экземпляроовъ Silaus Besseri маски- 
руютъ въ ней основной типчаковый фонъ. КромЬ того, зд'Ьсь 
порядочно дерновинъ Stipa pennata и Koeleria ctistata; изъ 
злаковъ замечены еще: Phleum Boemeri, Agropyrum repens,
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Bromus inerrais, Calamagrostis Epigejos, Avena Schelliana. 
Кроме вышеуказанныхъ, здесь росли: Peucedanum alsaticum, 
Seseli hippomarathrum, Salvia dumetorum, Lathvrus tuberosus, 
Onobrychis sativa, Plilomis tuberosa, Adonis vernalis, Thymus 
Marschallianus, Artemisia sericea, A latifolia, A. pontica, Ve
ronica spuria, V. spicata, Galium vernm, Filipendula hexape- 
tala, F. Ulmaria, Hypochaeris maculata, Plantago media var. 
Urvilleana, Fragaria collina, Campanula Steveni, C. bononien- 
sis, C. sibirica, Arenaria graminifolia, Potentilla opaca, P. vis- 
cosa, Libanotis montana, Sanguisorba officinalis, Dianthus Se- 
guieri, Vicia Cracca, Medicago falcata, Pulsatilla patens, Ser- 
ratula coronata, Tragopogon pratensis, Scorzonera purpurea, 
Euphorbia Esula, Thesium ramosum (?).

Къ ЮВ отъ БЬлоярскаго недренированное водораздельное 
пространство между Барневкой и Солодянкой занято березо
выми колками, между которыми остаются довольно обширныя 
безлесный пятна. Ближе къ Солодянк'Ь почвы этихъ пятенъ 
сильно солонцеваты, хотя растительность, кроме солонцовыхъ 
формъ, содержитъ порядочно степпыхъ элементовъ. Такъ наир, 
верстахъ въ 10 отъ Кабаньей такое пятно представляло лугъ, 
покрытый довольно густой растительностью, въ составе которой 
принимали участие: Atropis festucaeformis, Festuca sulcata, 
llordeum pratense, Artemisia laciniata, A. rupestris, A. ma- 
ritima, Taraxacum palustre, Seseli hippomarathrum, Eryngium 
planum, Bromus inermis, Plantago maxima, Medicago falcata, 
Silene multiflora, Veronica spicata, Galatella punctata, Astra
galus sulcatus и др.; местами преобладали степныя, местами 
формы сырыхъ солонцовъ; въ такомъ пункте былъ обпаруженъ 
безструктурный солонецъ въ 25" съ вскипашемъ близь по
верхности. Немного дальше къ СЗ, кругомъ монастырсваго 
прйота, луговыя пятна посреди березняковъ, имеютъ уже ме
нее выраженный солонцеватый характеръ; на нихъ ростутъ 
более густыя и высошя травы, преимущественно степныя, а 
резше солонцы делаются реже: въ почвенномъ покрове пя
тенъ преобладаютъ солонцы структурные, при чемъ оподзоли- 
вашя въ поверхностномъ ихъ горизонте здесь я не заыетилъ.
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Въ растительномъ покрове принимаете значительное учасИе 
Festuca sulcata, но лишь местами; въ общемъ-же преоблада- 
Hie ея не бросается въ глаза и растительность имеете видъ 
луговой степи; изъ злаковъ попадаются еще: Stipa pennata, 
Phleum Boemeri, Agropvrum repens, Bromus inermis, Cala- 
raagrostis Epigejos, Brachypodium pinnatum, Koeleria cristata. 
Изъ остальныхъ формъ въ болыпомъ количестве экземпляровъ 
развиваются здесь Silaus Pesseri, Galatella punctata, Artemi
sia pontica. Въ ыевынемъ количестве встречены: Adonis ver- 
nalis, Veronica spicata, V. spuria, Galium verum, Spiraea 
crenifolia, Artemisia sericea, A. latifolia, Phlomis tuberosa, 
Sedum purpureum, Galium boreale, Libanotis montana, Inula 
hirta, Plantago media, Silene multiflora, Eryngium planum, 
Potentilla opaca, P. argentea, Castilleja pallida, Filipendula 
hexapetala, F. Ulmaria, Dianthus Seguieri, Arenaria gramini- 
folia; изредка попадались и экземпляры Statice Gmelini. Еще 
дальше на томъ же водоразделе пошли черноземы не-солон- 
цеватые и сплошь распаханные, и p4i3Kie солонцы (на нихъ 
здесь встргЬченъ Elymus dasystachys), а ближе къ Барневке— 
подзолистыя и супесчаныя почвы съ большими количествомъ 
березняковъ.

Такого же рода растительность встречена и на плоскомъ 
водоразделе между Барневкой и Исетью къ С отъ Уксянки: 
за д. Брюховой на протяженш нЬсколькихъ верстъ между 
березняками остаются луговыя пространства съ большимъ 
количествомъ Silaus Besseri, Festuca sulcata и др. степныхъ 
формъ; почву такихъ луговъ образуютъ структурные солонцы, 
слабо оподзоленные съ поверхности. Какъ только начинается 
противоположный склонъ съ этого водораздела къ Исети 
(верховья речки Загайновой), появляются глубоко-вскипакпще 
супесчаные черноземы, повидимому, бывпие подъ лЬсомъ.

Более мелше степные участки (съ фономъ изъ Festuca sul
cata, многими Silaus Besseri и Peucedanum alsaticum) въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами и структурными солонцами 
встречены еще къ ЮЗ отъ Песчанаго Таволжана и къ СЗ 
отъ Прошкинскаго. Въ заключеше остается еще упомянуть,
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что на степныхъ склонахъ около Воденикова Р. В. Ризполо- 
ж енстй находилъ Sisymbrium junceum, а М. II. Марковъ—  
Allium nutans.

Въ части Курганскаго уЬзда, прилежащей къ Щадрин- 
скому (т. е. между Кошкиной, Чашинскимъ, Першинымъ и 
Б'Ьлозерскимъ), степная растительность ютится также или на 
небольгаихъ черноземныхъ перелогахъ съ глубокимъ вскипа- 
шемъ, или связана съ почвами слабо солонцеватыми. Такъ 
напр., между Чашинскимъ и Брылинскимъ на чернозем!? 
п° 308 былъ встрЬченъ небольшой вепахапный участокъ, по
крытый разнотравной растительностью съ значительнымъ ко- 
личествомъ степныхъ элеыентовъ. Здесь между прочимъ были 
зарегистрированы: Verbascum phoeniceum, Salvia dumetorum, 
Cytisus ratisbonensis, Asperula tinctoria и Trifolium montanum; 
росъ здесь и ковыль, но было много и вульгарныхъ лугово- 
л'Ьсныхъ формъ. Более типичный стенной участокъ вид'Ьлъ я 
къ СЗ отъ Белозерскаго, между Першинымъ и Доможировой: 
здесь въ высокой и ровной местности имеется довольно об
ширное пространство, покрытое структурными солонцами, ме
жду которыми въ понижешяхъ встречаются сильно солонце
ватая почвы (повидимому, безструктурные солонцы). На струк- 
турныхъ солонцахъ развивается редкотравная растительность 
съ фономъ изъ Festuca sulcata; изъ прочихъ злаковъ здесь 
есть Agropyrum repens, Avena Schelliana, Phleum Boemeri и 
изредка Stipa pennata; много Silaus Besseri; изъ прочихъ 
степныхъ формъ, росшихъ здесь, стоитъ упомянуть о Silene 
Otites (въ этой же местности, но вероятно на безструктур- 
номъ солонце, Н. Л. Скалозубовъ нашелъ Leuzea salina, ко
торая дальше на северъ пока неизвестна). Более мелше 
участки солонцевато-степной растительности известны въ двухъ 
пунктахъ около Мендерскаго.

Такимъ образомъ, характеръ степной растительности въ 
южной части Шадринскаго и северозападной Курганскаго у. 
остается приблизительно одинаковымъ: степныхъ растешй 
много по березнякамъ и ихъ опушкамъ, по межамъ и зале- 
жамъ независимо отъ характера почвы; въ разныхъ местахъ
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на глубоко вскипающихъ черноземахъ степные виды образуютъ 
съ большей или меньшей примесью луговол'Ьсныхъ ту доволь
но неопределенную комбинацию, которая известна подъ име- 
немъ луговой степи; более типичная степная растительность 
съ фономъ изъ Festuca sulcata связана по преимуществу съ 
почвами слабо-солонцеватыми. Въ Шадринскомъ у., кроме то
го, стенная растительность развивается еще на каменистыхъ 
склонахъ, а также появляется кое где и на черноземахъ съ 
относительно высокимъ вскинашемъ: этого сорта степные 
участки въ Шадринскомъ у. во всякомъ случае доходятъ до 
56°, тогда какъ въ Тобольской губ. они, за весьма немногими 
исключешями, не встречаются севернее 55У2°. Такъ напр. 
по левой стороне Тобола таше участки известны къ югу 
отъ Старосидоровой на глинистыхъ черноземахъ; на правой 
стороне реки между Курганомъ и В. Алабугой я ихъ не 
встретилъ: здесь нередки песчаныя почвы, а на супесчаныхъ 
черноземахъ, какъ напр. около Черемуховскаго, по окраннамъ 
колковъ удается наблюдать мелшя пятна степныхъ луговъ, 
несомненно возникнпя на месте вырубленнаго леса. Но да
лее на В въ междуречьи Тоболъ— Ишимъ, къ югу отъ лиши: 
Арлагуль—Долгая— Ильинское на Ишиме, участки ковыльной 
степи на черноземахъ съ высокимъ вскипан1емъ становятся 
обыкновенными, тогда какъ къ северу отъ указанной лиши 
такихъ учасгковъ пока неизвестно, и черноземы съ горизон- 
томъ вскипашя выше двухъ футовъ— редки. Въ междуречьи 
Ишимъ— Иртышъ неболышя пятна ковыльной степи сопро- 
вождаютъ правый высокШ берегъ Ишима. Можно принять, 
что северная граница ихъ отъ Красноярскаго на Ишиме и 
оз. Таволжана опускается на ЮВ до пос. Курганскаго, Акмол. 
обл.; отсюда она делаетъ выступъ къ С на Бекишево, южнее 
котораго по левую сторону Иртыша расположены довольно 
крупные степные участки; далее эта лпшя опять падаетъ къ 
югу, пересекая Иртышъ по направлешю: Бекишево-Юрьевское 
и затемъ следуетъ вдоль праваго берега Оми до границы 
Томской губ. Къ югу отъ Оми въ Тюкалинскомъ у. имеется 
вторая местность въ Тобольской губ., где ковыльные участки
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являются столь же распространенными, какъ въ междур'Ьчьи 
Тоболъ— Ишимъ. Къ северу же отъ вышеуказанной границы, 
между Ишимомъ и Иртышемъ, а также между Иртышемъ и 
Омью, черноземы отличаются глубокимъ вскипашемъ и несттъ 
растительность луговолесную съ большей или меньшей при
месью степныхъ формъ; на весьма распространенныхъ здесь 
солонцеватыхъ почвахъ лишь изредка встречаются типчаковые 
участки: растительность такихъ почвъ часто представляетъ 
довольно неопределенную смесь всевозможныхъ элементовъ. 
Ковыли попадаются однако и въ полосе облесеннаго черно
зема по курганамъ, на склонахъ, иногда на залежахъ, по 
окраинамъ полей и т. п. пунктамъ— вообще на местообиташяхъ 
вторичныхъ. Въ западной части района Stipa capillata значи
тельно отстаетъ отъ St. pennata въ распространен^ на се- 
веръ: последшй въ Пермской губ. былъ находимъ въ Ирбиг- 
скомъ у., а въ Тобольской— севернее Ялуторовска (по даннымъ 
Н. Л. Скалозубова), тогда какъ St. capillata въ Шадринскомъ 
у. известенъ только къ Ю отъ Исети, а въ Курганскомъ—  
несколько севернее Белозерскаго. Вдоль Ишима Stipa penna
ta встречается еще около Челноковой; немного южнее къ не
му присоединяется и Stipa capillata. По Иртышу St. capillata 
во множестве ростетъ на некоторыхъ южныхъ склонахъ око
ло Серебрянки, а по наблюдешямъ Н. Л. Скалозубова и еще 
севернее— на склонахъ у Карташевой.

Такъ какъ подробное описаше степной растительности 
южной части Тобольской губ. заняло бы слишкомъ много 
места, я ограничусь только краткимъ перечнемъ фактовъ, 
при чемъ дамъ более детальное описаше лишь нЬкоторыхъ 
изъ степныхъ участковъ. Выше уже было упоминаемо о ти- 
пичныхъ степныхъ пятнахъ въ связи съ глинистыми черно
земами по левобережью Тобола къ югу отъ Старосидоровой. 
На В отъ Тобола между Сычевкой и Моревскимъ, Сычевкой 
и Варгашами, Варгашами и Моревскимъ местность довольно 
густо покрыта березовыми колками, между которыми на су- 
лесчаныхь черноземахъ съ глубокимъ вскипашемъ развивает
ся растительность то съ большей, то съ меньшей примесью
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степныхъ видовъ и безъ преобладала ковылей; небольшой 
участокъ съ фономъ изъ Festuca sulcata встрЬченъ по окраи
не одного колка между Сычевкой и Моревскимъ; рЬзше со
лонцы замечены лишь ближе къ Моревскому. Отъ Моревскаго 
(по маршруту на Ишимъ) къ Арлагулю лёссовые черноземы 
приурочены преимущественно къ гривамъ; большею частью 
они распаханы; въ междугривныхъ понижешяхъ— солонцевато- 
степные луга съ пятнами рЬзкихъ солонцовъ, на которыхъ 
впервые при движеши на В начинаетъ попадаться Staticecas- 
pia. За Арлагулемъ къ Елошной и Морших-Ь продолжаются 
rfc же явлен1я: довольно много березняковъ, частью на под- 
золахъ и черпоземахъ, въ наибольшихъ понижешяхъ мЬстно- 
сти р1>зкде солончаки и солонцевато-степные луга; въ 10 в. 
къ В-отъ Арлагуля —небольшой степной участокъ съ фономъ 
изъ Festuca sulcata. Taaie же участки в суч ен ы  на двухъ 
гривахъ около Еюшной и Моршихи: они не распахиваются, 
такъ какъ предназначены для пастьбы прогоняемыхъ гуртовъ 
скота; растительность ихъ состоите изъ преобладающихъ 
степныхъ формъ, но около Моршихи найденъ въ заросляхъ 
типчака Rubus saxatilis и на обоихъ участкахъ— мелшя бе
резки и осинки. Можду Морпхихой и Казаркинымъ встр’Ьченъ 
бол'Ье обширный и типичный степной участокъ на глинистомъ 
черноземе; местами эта степь имеете разнотравный харак
теру местами Stipa capillata, A vena desertorum, Festuca sul
cata образуюсь преобладающую массу растительности; посре
ди резко преобладающихъ степныхъ видовъ (Echinops Ritro, 
Centaurea sibirica, Salvia dumetorum, Thymus Marschallia- 
nus, Peucedanum alsaticum, Silaus Besseri, разныхъ полыней 
и др.) однако встречаются, какъ и на многихъ другихъ c t-  
верныхъ степяхъ, Castilleja pallida, Filipendula Ulmaria, Me- 
lampvrum cristatum, Solidago Virga aurea, Hieracium umbel- 
latum и Gentiana Pneumonanthe. Менее крупный степной 
участокъ на глинистомъ черноземе замеченъ и около д. Дол
гой. За исключешемъ этихъ участковъ къ В отъ Моршихи 
до г. Ишима встречаются на лессовыхъ черноземахъ съ глу
бокими вскипашемъ или нетипичные и мелше лугово-степные

30
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островки, либо степная растительность на слабо солонцеватыхъ 
почвахъ съ фономъ изъ Festuca sulcata (напр. между Долгой 
и Казаркиной, около Пегановскаго, Ластоозерья). Березовыхъ 
колковъ много и па гривахъ, покрытыхъ черноземомъ, а ме
стами очень заметное учасие въ состав^ почвеннаго покрова 
принимаютъ подзолы.

Южнее Моревскаго по дороге на Лебяжье сначала много 
березняковъ, между которыми местами остаются солонцева
тая пространства съ пятнами злыхъ солонцовъ; въ выгон- 
ныхъ мЬстахъ и на черноземе, и на слабыхъ солонцахъ 
фонъ растительности образованъ типчакомъ; попадаются пят
на тнпчаковой степи и между полями, то мелшя (см. п°481, 
стр. 98), то болЬе круппыя. Къ югу отъ Лебяжьяго дорога 
въ Баксары идетъ на протяжеши 10— 12 в. ровной степью 
на глинистомъ черноземе; небольипя понижена въ этой сте
пи заняты солонцами, но въ одной котловинке встречено и 
нисколько березъ; въ другихъ мЬстахъ на степи деревьевъ 
вЬтъ. На сЬверЬ этого участка, около ст. Лебяжье, преобла
даю т  Stipa pennata и Avena desertorum, южнее степь имЬ- 
етъ характеръ разнотравный, хотя и здесь ковылей много: 
этотъ участокъ, какъ мне говорили, косится; наконецъ, еще 
южнЬе опять преобладаюгъ сощально-раступце злаки. Къ югу 
отъ Баксаровъ по дороге въ Лопатипское дорога трижды пе- 
ресЬкаетъ участки ковыльной степи на глинистомъ черноземе; 
и на лессовомъ черноземЬ по гривамъ на окраинахъ полей и 
березняковъ постоянно встречается много степныхъ формъ; 
местами, въ паибольшихъ понижеюяхъ, развиты рЬзюе со
лонцы.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Лопатинскаго преобла- 
даетъ стенная растительность, а именно, между озерами Ло
патки и Долматовымъ находится подъ выгономъ участокъ 
степи на глинистомъ черноземе съ высокимъ вскипашемъ, а 
севернее, между оз. Вышневымъ и Песьянымъ на гриве, 
покрытой лессовымъ черноземомъ, продолжается та-же степь 
съ фономъ изъ Festuca sulcata, но уже менее типичная: въ 
ней луговолесные виды встречаются относительно чаще. Лес-
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совый черноземъ вскипаетъ на большей глубине, чЬмъ гли
нистый, и на немъ и сейчасъ имеется березовая роща; воз
можно, следовательно, что здесь типчаковый участокъ обра
зовался на MtcT'fe истребленнаго леса. Въ этой же местности 
имеются и резю е солонцы, на которыхъ впервые при движе- 
ши на югъ встречены формы, средшя между Agropyrum 
cristatum и Ацгор. sibiricum ’). Несколько далее на ЮВ 
начинается обширный степной участокъ, известный подъ име- 
немъ Сорочьей Степи; по увер ен т  мЬстпыхъ жителей, эта 
степь тянется очень далеко на ЮЗ, уходя за „линши, т. е. 
въ предала Акмолинской области, и сплошные осенше палы 
проходитъ по ней иногда на нисколько десятковъ верстъ. И 
действительно, здесь впервые въ Тобольской губ. можно на
блюдать, что горизонтъ замыкается не березовыми колками, а 
ровной поверхностью степи (если смотреть на ЮЗ отъ Вох- 
ришкой дубровы). Степные участки къ 3 отъ д. Степной и 
между Курепнскимъ и Привольной ппедставляютъ, повидимо- 
му, продолжеше Сорочьей Степи на ЮЗ. Преобладающей 
почвой въ степи является глинистый черноземъ; ближе къ 
К\рейнскому онъ сменяется черноземомъ лессовымъ, но так
же съ высокимъ вскипашемъ. Ни отдельныхъ старыхъ березъ, 
ни березовой поросли на этихъ ночвахъ не замечено; тамъ, 
где по окраинами степи начинаются березняки, резко изме
няется и почва. Можно отметить, что Вохринская дуброва 
на северномъ конце степи производить впечатлеше березня
ка, выросшаго на месте сосноваго бора: на сухой супесчаной 
ея почве большими обществами разростается Antennaria dioi- 
са, посреди множества степныхъ формъ, наводняющихъ берез- 
някъ; по словами охотниковъ, здесь водится и рябчики. Вы
ше было упомянуто о чередоваши то ковыльныхъ, то разно- 
травныхъ участковъ на Сорочьей Степи. Въ северномъ ея 
конце, между Лопатинскимъ и Куреинскимъ, были найдены 
следукнще виды:

1) Какь зд*еь, такх и въ области капттановыхъ почвъ, r a a ia  формы 
нередки ;  типичны х^ Agr. cristatum я не видДип. во всемъ район*.
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Achillea Millefolium 
Adonis vernalis 
Allium strictum 
A. nutans 
Anemone sylvestris 
Arenaria longifolia 
A. graminifolia 
Artemisia sericea 
A. glauca 
A. Dracunculus 
A. armeniaca 
A. campestris 
A. latifolia 
A. pontica 
Asperula tinctoria 
Astragalus austriacus 
A. hypoglottis 
A. Onobrychis 
A. vimineus 
Aster alpinus 
Avena desertorum 
A. Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
C. bononiensis 
Castilleja pallida 
Carex supina 
Centaurea sibirica 
C. Scabiosa 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Echinops Ritro 
Eryngium planum

Erisymum hieraciifolium 
Euphorbia Esula
E. leptocaulos 
Festuca sulcata 
Filipendula hexapetala
F. Ulmaria 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata
Gentiana Pneumonanthe 
Galium verum
G. boreale
Gypsophila altissima 
Hieracium echioides
H. umbellatum
H. virosum 
Hierochloe borealis 
Hypericum elegans 
Hypochaeris maculata 
Inula hirta
I. salicina 
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Lat.hyrus tuberosus 
Libanotis montana 
Linaria vulgaris 
Medicago falcata 
Mvosotis sylvatica 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis comosa
P. laeta
Peucedanum officinale 
P. alsaticum 
Phleum Boemeri
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Phlomis tuberosa S. coronata
Plantago maxima Seseli hippomarathrum
PI. media Urvilleana Sisymbrium junceum
Poa sterilis Silene chlorantha
Polygala vulgaris S. multiflora
Potentilla opaca S. viscosa
P. argentea Spiraea crenifolia
P. bifurca Stipa pennata
P. pensylvanica St. capillata
P. viscosa Thalictrum minus
P. dealbata Thesium ramosum
Pulsatilla patens Thymus Marschallianus
Salvia dumetorum Tragopogon pratensis
Sanguisorba officinalis Trifolium Lupinaster
Scabiosa ochroleuca Valeriana dubia
Scorzonera austriaca Verbascum phoeniceum
Sc. stricta Veronica prostrata
Sc. hispanica V. spuria
Sc. purpurea V. spicata
Senecio Jacobaea Vicia Cracca
Serratula nitida Viola pratensis

Большая часть видовъ св^тлыхъ л^совъ, отм'Ьченаыхъ 
въ предыдущемъ списке, встречаются на степи въ неболъдюмъ 
количестве особей; сравнительно часты только малорослые 
экземпляры Hypochaeris, Filip. Ulmaria и Vicia Сгасса. Не
сколько пзъ степныхъ форыъ особенно бросаются въ глаза 
при дорогахъ. Дело въ томъ, что на Сорочьей Степи, какъ 
и на другихъ степныхъ учаеткахъ, даже после неболыпихъ 
дождей, передвижеше по протореннымъ дорогаыъ становится 
затруднительным^ тайъ что волей-неволей приходится ехать 
целиной: здесь въ колесамъ все-таки пристаетъ меньше; 
такъ какъ однако и на целине очень быстро образуются глу- 
бошя колеи, то создается необходимость заезжать въ степь 
все дальше отъ торной дороги; и нередко оказывается, что 
таыя колеи отходятъ по обеимъ ея сюровамъ на несколько 
десятковъ саженъ вглубь степи. Между этими колеями и
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развиваются въ большомъ количестве экземпляровъ Scorzonera 
hispanica, Sc. stricta, Onosma simplicissimum, Centaurea sibi- 
rica, Serratula n itid a l). Повидимому, эти растешя, можетъ 
быть благодаря глубоко идущимъ корнямъ, легче выносятъ 
притаитываше, чгЬмъ ковыли, которые на такихъ местахъ 
растутъ не столь густо, какъ рядомъ на целине.

Кроме Сорочьей Стени, более мелюе степные участки, 
то ковыльные, то тинчаковые, то луговые, встречаются во 
многихъ местахъ около Лопагинскаго и Куреинскаго. Боль
шею частью они связаны здесь съ лессовыми черноземами 
(горизонта вскипашя такихъ чернозеыовъ лежитъ на глубине 
1 — 1'/2 футовъ), реже съ черноземами солонцеватыми или 
структурными солонцами. Такъ. напр. ковыльную степь наблю- 
далъ я около оз. Б. Филатова, около оз. Хохловатикъ, около 
оз. Журавлика и около Шепериной, а степь типчаковую— 
около Мартиной, оз. Курчинскаго, на гриве Сыроватой и въ 
нек. др. пунктахъ (все въ связи съ слабо-солонцеватыми 
почвами). Редкотравный солонцевато - степной участокъ ви- 
делъ я на восточной стороне оз. Б. Невидимъ на безструк- 
турномъ солонце, повидимому, несколько выщелоченном*, ибо 
онъ расноложенъ надъ небольшимъ обрывомъ въ озерную 
котловину: здесь особенно бросались въ глаза Agropyrum re
pens, Artemisia pontica, Galatella punctata, реже были дру- 
rie степные виды, въ смеси съ которыми расли и несколько 
тшшчныхъ солонцовыхъ формъ: восточнее этого участка идетъ 
мокрая низина съ пятнами злыхъ солонцовъ.

Не столь болыше, какъ Сорочья Степь, участки глини- 
стаго чернозема съ ковыльной растительностью встречены 
между Лопатинскимъ и Кривинскимъ, Кривинскимъ и Мор-

‘) На стенныхъ участкахъ на г л и н и с т о м ъ  чернозем* но левобережью 
Тобола (къ югу отъ Сычевки) бросались въ глаза при т*хъ же услов1яхъ 
многочисленные экземпляры Oxytropis caudata; и въ степяхъ на каштано- 
выхъ суглинкахъ часто можно видеть таюя-же явлешя. Такъ напр. въ ров
ной степи у подножья Куманъ-тау въ Еременскихъ горахъ я зам*тилъ 
длинную б*лую полосу, образованную множествомъ экземиляровъ цветущей 
Scabiosa isetensis; оказалось, что это р астете развилось во множеств* между 
колеями какой-то заброшенной дороги.
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шихой, Кривинскимъ и Макушинымъ, Макушинымъ и Обут
ками. а между Куреинскимъ и Кривинскимъ на одномъ не- 
большомъ залоге посреди полей на лессовомъ черноземе—  
типичная лугово-степная растительность, въ которой прини- 
маютъ выдающееся участие степныя двудольныя (см. на стр. 
99). Къ IOB отъ Обутковъ по дороге на Петропавловски 
участковъ глинистаго чернозема я не видели, но на лессовомъ 
черноземе—нисколько типичныхъ степныхъ пятенъ; а имен
но, въ 22 в. отъ Обутковъ къ Рынками— ровный степной 
участокъ, то разнотравный, то съ нреобладашемъ Avena de- 
sertorum (въ 95 г. на немъ образовался переселенчесшй по- 
селокъ); далее таие участки есть и къ С, и къ В отъ Ш>- 
туховскаго, а загЬмъ къ В отъ Безкамышной, до начала 
склона въ долину Ишима. Къ северу отъ Соколовскаго по 
левой стороне реки вплоть до г. Ишима дорога идетъ куль
турными местностями. Здесь все время чередуются лессовые 
черноземы съ пятнами подзоловъ и реже— солонцовъ; берез- 
няковъ много какъ въ подзолистыхъ котловинкахъ, такъ и на 
черноземахъ, особенно къ С отъ Ильинскаго. Одинъ довольно 
большой степной участокъ (подъ выгономт) съ фономъ изъ 
Festuca sulcata пзвестенъ мне здесь къ Ю отъ Ильинскаго, 
на остальномъ пути кое где попадались тонько неболышя 
полоски луговостепной растительности по окраинамъ колковъ 
на черноземе. На правой стороне долины Ишима небольшой 
ковыльный участокъ извЬстенъ всего далее къ северу напро- 
тивъ Ларихинскаго— онъ находится въ связи съ глинистымъ 
червоземомъ. Характерно то обстоятельство, что на немъ 
встречены Veronica incana, Stipa Lessingiana, Silene sibirica, 
Iris spec. (pimiila?j, которые все ростутъ но близости на 
склонахъ въ долину Ишима и не были находимы на равнин- 
ныхъ почвахъ на этой широте; изъ нихъ только Veronica 
incana найдена еще севернее— на южныхъ склонахъ, покры- 
тыхъ ковылемъ, противъ г. Ишима 1). Южнее я встретили

*) На склонахъ около Ларихи найдена еще Chorispora sibirica к Si
symbrium juuceum. Склоны нротнвъ Ишима отчасти некрыты лФсомт, отча-
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ковыльно-степной участокъ бол'Ье типичный, ч'Ьмъ ларихин- 
скш, противъ с. Красноярска™, но подробно его не изслЬдо- 
валъ. На склонахъ противъ Красноярскаго нисколько южныхъ 
формъ, кавъ наир. Alyssum lenense, Stipa Richteriana и Agro- 
pyrum ramosum; въ той же местности найдены: Pedicularis 
elata, Artemisia sacrorum (?), Sisymbrium junceum, Salsola 
Kali. Болйе обширные степные участки вдоль правобережья 
Ишима наблюдаются между Соколовскимъ и Петропавлов- 
скоыъ. Такъ папр. къ С отъ Петропавловска, вдоль обры- 
вовъ въ долину Ишима, до Борка, разстилается ровный степ
ной участокъ отчасти на глиннстомъ, отчасти на лессовомъ 
чернозем'Ь; посреди глинистаго чернозема въ неболыпихъ по- 
нижешяхъ есть и солонцеватыя пятна. Въ этой степи то 
преобладаютъ сощально растущее злаки, то множество Silaus, 
Peucedanum и др. сопровождающихъ видовъ придаютъ ей 
харавтеръ разнотравный. Зд'Ьсь уместно будетъ поместить 
списокъ, составленный на небольшомь участка лессоваго 
чернозема, гд'Ь ковыль росъ крупными группами, между ко
торыми преобладан{е получала Festuca sulcata; между дерно- 
випами проглядывала почва и кое гд-Ь на ней было порядоч
но степного лишайника и Nostoc sp.

Stipa capillata cop. gr. 
St. Lessingiana gr. 
Avena desertorum 
F'estuca sulcata cop. 
Koeleria cristata 
Avena Sclielliana

Phleum Boemeri cop. 
Agropvrum repens cop. 
Calamagrostis Epigejos gr. 
Diplaclme squarrosa gr. 
Bromus inermis 
Poa sterilis

КромЬ этихъ злаковъ, бол’Ье значительное учасИе въ 
состав^ растительности степи принимали еще: Artemisia fri-

сти представляют'!, крутыя обнажешя; наконецъ некоторые въ верхней ч а 
сти нмЬготъ выпуклый рельефъ—на такпхъ то и.менно и образовалась ра
стительность еъ преобладашемъ соцЬльно - растущихъ злаком., главнымъ 
образомъ Avena desertorum; изъ остальных!, можно упомянуть Hypericum 
elegans. Inula hirta, Vincetoxicum officinale, Asparagus officinalis, Orobanche 
caesia; на склонахъ посреди степной растительности найдены и мелкая бе
резки.
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gida, въ огромномъ количестве экземпляровъ разс'Ьянная рав
номерно ио степи, какъ и Galium verum; Seseli hippomarath- 
rum толге обильно встречался въ разныхъ пунктахъ, тогда 
какъ Artem. glauca, A. Dracunculus п Thymus Marschallianus 
расли небольшими группами. Silaus Besseri и Peucedanum 
officinale то попадались разсеянно, то образовали целыя за
росли, остальныя встречались рЬн;е, некоторый даже въ еди- 
яичныхъ экземплярахъ, какъ видно пзъ следующего перечня:

Achillea Millefolium 
Adonis vernalis 
Allium strictum  
Anemone sylvestris 
Artemisia glauca gr.
A. Dracunculus gr.
A. frigida cop.
A. armeniaca 
A. campestris 
A. rupestris sol. gr.
A. latifolia 
A. pontica
Asparagus officinalis sol. 
Astragalus Onobrychis 
A. austriacus 
A. vimineus 
A. hvpoglottis 
A. macropus sol.
Aster alpinus 
Camelina microcarpa 
Campanula sibirica 
Carex supina 
Centaurea sibirica 
Dianthus Seguieri 
Echinops Ritro 
Eryngium planum 
Erisymum hieraciifolium

Filipendula hexapetala
F. Ulmaria sol.
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Galium verum cop.
Gentiana cruciata sol. 
Glycyrrhiza uralensis sol. gr. 
Gypsophila altissiina 
Hieracium virosum
H. echioides 
Jurinea linearifolia 
Eibanotis montana 
Medicago falcata 
Odontites rubra sol. 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Oxvtropis pilosa gr. 
Peucedanum alsaticum 
P. officinale cop.
Phlomis tuberosa 
Plantago maxima
PI. media Urvilleana 
Potentilla opaca 
P. argentea 
P. viscosa
P. pensylvanica sol.
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P. dealbata 
Р. bifurca sol.
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Scorzonera austriaca 
Sc. stricta 
Sedum purpureum 
Serratula nitida 
Seseli hippomarathrum cop. 
Silene chlorantha

Spiraea crenifolia 
Thymus Marschallianus gr. 
Trifolium Lupinaster 
Yerbascum phoeniceum 
Veronica incana 
V. prostrata 
V. spuria 
V. spicata 
Yicia Cracca 
Viola pratensis

Нисколько выше Петропавловска, на пологихъ глини- 
стыхъ склонахъ въ долину Ишима, я опять находилъ Agro- 
pyrum ramosum и Stipa Richteriana, а кромЬ того Pyrethrum 
millefoliatum, Agropyrum prostratum, Achillea nobilis (посл’Ьд- 
няя впрочемъ встречена и сЬвернЬе, на солонцахъ у Безка- 
мышной).

Восточнее г. Ишима, по направленно къ Абатской и 
загЬмъ на С, къ Челноковой и Готопутовой, степныхъ участ- 
ковъ не встречено: черноземы въ этой местности отличаются 
глубокимъ вскипашемъ, а солонцеватыхъ почвъ не очень 
много. Между Абатской и Тюкалинскомъ, а также по пути: 
Ильвпское-Сладковское-Тюкалинскъ-Баженовское -Серебряика- 
Еланка-Юрьевское солонцеватыхъ почвъ гораздо больше: на 
всей этой территорш часты озера, займища и переймы, около 
которыхъ почвы бол'Ье или мен^е солонцеваты; но такъ какъ 
почвенным воды зд'Ъсь, повидимому, вообще ближе къ поверх
ности, ч'Ьмъ въ междурЬчьи Тоболъ-Ишимъ, то и въ южной 
части этой полосы на солонцеватыхъ почвахъ развивается 
нередко порядочная травянистая растительность, въ состав^ 
которой, кромЬ солонцовыхъ и степныхъ формъ, принимаютъ 
учасНе виды MyroeonicHbie; эти посл^дше иногда даже пре- 
обладаютъ. Мн4 говорили, что въ засушливые годы на такихъ 
почвахъ развивается весьма скудная растительность, тогда 
какъ въ дождливое лЬто 1896 г. напр. въ той перейми около 
Сладковскаго, гд$ взятъ образецъ п° 534, кругомъ выемки
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была довольно крупная и густая трава; изъ злаковъ зд'Ьсь 
преобладала Atropis festucaeformis, кроме того было много 
Agropyrum repens, Phi turn Boemeri; местами росли Alopecu- 
rus arundinaceus н Hordeum pratense; изъ прочихъ здесь 
можно упомянуть объ Artemisia laciniata, A. pontiea, A. ru- 
pestris, A. maritima (редко), A. latifolia, Saussurea amara, 
Plantago Cornuti, PI. maxima, Statice Gmelini, Cirsium escu- 
lentum, Veronica spicata, V. longifolia, Silene multiflora, S. 
viscosa, Eryngium planum, Galatella punctata, Melilotus den- 
tatus, Filipendula Ulmaria, Gentiana Pneumonanthe, Lathyrus 
pratensis, Lihanotis montana, Medicago falcata, Trifolium 
Lupinaster, Inula salicina I. britannica. Odontites rubra, 
Ervum tetraspermuin. Cnidium venosum, Achillea Millefolium. 
Характеръ растительности былъ неопределенный, ибо упо
мянутые виды образовали довольно равномерную смесь. Иную 
картину представляла растительность на тоже слабомъ струк- 
турномъ солонце около Тюкалинска въ 95 г.; солонецъ этотъ 
расноложенъ на покатости къ озеру Березину и въ котловину 
его обрывается небольшим! уступомъ. Здесь росла низкая и 
редкая трава, среди которой бросались вь глаза многочислен
ный дерповинки Festuca sulcata; среди этих! дерповинокъ 
были разсЬяны въ значительном! количестве экземпляров!; 
Phleum Boemeri, Agropyrum repens, Poa pratensis, Broinus 
inermis, Galatella punctata, Artemisia laciniata, A. rupestris, 
A. pontiea, Potentilla sericea, P. viscosa, P. argentea, Veronica 
spicata, Silene multiflora, Koeleria cristata, Filipendula hexa- 
petala; рЬже встречались: Adonis vernalis, Phlomis tuberosa, 
Filip. Ulmaria, Astragalus hypoglottis, Artemisia latifoiia, 
Inula salicina, Trifolium Lupinaster, Tr. repens, Tr. pratense, 
Castilleja pallida. Неболыше островки такой же растительно
сти съ типчаковымъ фономъ встречал! я и еще въ несколь
ких! цунктахъ на северо-западъ отъ Тюкалинска, въ боль
шинстве же случаев! на слабо солонцеватых! почвахъ дан
ной местности развиваются луга, болЬе или мепЬе сходные съ 
описанными выше для пункта п° 534. На черноземахъ-же во 
всемъ этомъ районе ковыдьпыхъ участков! я не наблюдалъ:
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и но общему облику растительности, и по ея составу данный 
районъ отличается отъ сос'Ьднихъ (въ полосе степного чернозе
ма). Онъ изобилуетъ плоскими более или мен'Ье заболоченными 
низинами, въ которыхъ находятся озера; пизины этиобразуютъ 
связныя системы, но которымъ совершается сл1яше озеръ въ 
першды „смоки“. Почвенныя услов1я въ этихъ понижешяхъ 
довольно сильно варьируютъ въ пункгахъ близкихъ и потому 
зд'Ьсь постоянно чередуются то заросли тростника, то клумбы 
серебристой ивы (Salix rosmarinifolia), то солонцеватые луга, 
то злые солонцы, то паконецт. березняки на болотныхъ су- 
глипкахъ. Bcb повышенные пункты въ вид'Ь бол’Ье или мен'Ье 
выраженныхъ гривъ отличаются тоже значительной неодно
родностью почвенныхъ услов1й: кроме черноземовъ, въ боль
шинстве случаевъ вскипающихъ глубоко, зд'Ьсь встречаются 
подзолы и даже солоицеватыя почвы. На гривахъ, тамъ гдгЬ 
н4тъ пашенъ, растутъ березовые леса съ Солее или менЬе 
частыми полянами. Поляны эти то покрыты солонцеватой 
растительностью, то (па черноземахъ) луговолЬсной съ боль
шей или меньшей примесью степныхъ видовъ. Характерно, 
что въ этомъ районе я ни разу не вид'Ьль такого рЬзкаго 
преобладали степныхъ надъ луговолесными, какое наблюдает
ся местами на юге Шадринскаго у. или на сЬвере Курган- 
скаго даже на черноземахъ съ глубокимъ вскинашемъ. За- 
служиваетъ внимашя также и то, что въ этой местности 
некоторые степные виды становятся редкими или и совсемъ 
не были найдены, тогда какъ напр. Trifolium pratense, Phle- 
um pratense, Festuca elatior. Bhinanthus Crista galli и т. п, 
попадаются гораздо чаще, чемъ въ сос'Ьднихъ районахъ степ
ного чернозема. Флора этого района становятся разнообразнее 
и богаче степными видами только близъ речныхъ долипъ. 
Выше уже упоминалось о пахожденш степныхъ склоновъ на 
ИгаимЬ; имеются они и на Иртыше въ полосе облесеннаго 
чернозема п напр. около Серебрянки весутъ довольно бога
тую флору. Наиболее интересными оказались зд'Ьсь довольно 
полопе южные глинистые склоны близъ устья р. Серебрянки: 
на нихъ преобладала Diplachne squarrosa, посреди которой
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было много Umbilicus spinosus, Statice speciosa, Kochia pro
strata, Astragalus rupifragus, Astr. vimineus, Festuca sulcata, 
Serratula nitida; на другихъ склонахъ, уже но Иртышу, сло- 
женныхъ изъ сЬрой песчаноглинистой породы, развита была 
ковыльная степь изъ Stipa capillata и Avena desertorum, въ 
которой росли между прочимъ: Euphorbia Esula, Thymus 
Marschallianus, Silaus Hesseri, Nepeta lavandulacea, Artemisia 
sericea, A. glauca, A. latifolia, Veronica incana, Koeleria cri- 
stata, Seseli hippomarathrum, Gypsophila altissima, Galatella 
Hauptii, Allium nutans, Al. strictuin, Potentilla opaca, P. vis- 
cosa, P. pensylvanica, P. dealbata, P. sericea, Hypericum ele- 
gans и др. Въ другихъ мЬстахъ, гд'Ь склоны были круты и 
развивались осыпи, селились преимущественно сорныя расте
ши, а гдЬ росли деревья, тамъ получалась смешанная ра
стительность изъ весьма разнообразныхъ элементовъ. Около 
Красноярскаго въ верхней части склоновъ, переходящихъ въ 
осыпи, опять встречены мнопя степныя формы въ см^си съ 
сорными (напр. Echinospermum patulum, Artemisia Sieversi- 
ana и т. п.).

Южн'Ье этого района черноземная степь впервые при 
движеши на югъ появляется около Бекитева. А именно, на 
7-й верстЬ отъ Бекншева дорога на Сухово всходитъ на не
большой увалъ съ ровной поверхностью и на протяженш 
около 7 верстъ далЬе идегъ степью, которая затЬмъ оканчи
вается небольшимъ понижешемъ, занятымъ солонцами; за 
солонцеватой низиной къ Сухову опять много березовыхъ 
колковъ. По дорог'Ь на Замиралово, степь начинается посл'Ь 
небольшого повышешя местности на 8-й верстЬ и тянется 
безъ перерывовъ на протяженш около 20 верстъ. Поверхность 
этой степи представляетъ плоскую равнину съ едва замЬтными 
котловинками; въ этихъ посл'Ьднихъ или и сейчасъ имеются 
неболыше островки березняковъ, или только начинаетъ селиться 
береза. Въ одной такой котловинка оказался черноземъ съ 
бол’Ье глубокимъ вскипашемъ, ч'Ьмъ на ровной степи, и съ 
нисколько иною растительностью: ковыль зд'Ьсь уступаете
свое м^сто Calamagrostis Epigejos и растительность npio6pfc-
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таетъ характера, луговой степи. Между прочима., въ этой же 
котловинке кроме десятка молодыхъ редко сидящихъ березокъ, 
встрЬченъ и Rubus saxatilis, не попадавшийся па ровной 
степи. На этой последней во многихъ пунктахъ растительность 
имЬетъ характера луговой, ибо злаки съ крупными дернови- 
нами растутъ далеко не везде; изъ нихъ наиболее частъ 
Avena desertorum, въ менынпхъ количествахъ встречается 
Stipa capillata. Я опишу только тотъ участокъ степи, где 
взятъ чернозема п° 562. Зд’Ьсь довольно много дерновина 
Avena desertorum и Festuca sulcata, между которыми особенно 
бросаются въ глаза многочисленные Peucedanum officinale, 
Silaus Besseri, Onobrychis sativa, Galatella Hauptii, G. pun
ctata, Pulsatilla patens, Artemisia sericea, A. latifolia; въ 
менылихъ количествахъ попадались:

Achillea Millefolium 
Anemone sylvestris 
Adonis vernalis 
Allium nutans 
Artemisia frigida 
A. campcstris 
A. glauca 
A. pontica
Astragalus Onobrychis 
A. hypoglottis 
Brachypodium pinnatum 
Brornus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
Castilleja pallida 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Eryngium planum 
Filipendula hexapetala 
Galium verum 

• Gentiana Pneumonanthe

Gypsophila altissima 
Hieracium virosum 
H. echioides 
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Onosma simplirissimum  
Oxytropis pilosa 
Phleum Bnemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago media 
Potentilla opaca 
Pcdicularis elata 
Rosa cinnamomea 
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Silene viscosa 
S. multiflora 
Solidago Virga aurea
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Serratula coronata 
Thalictrum minus 
Tragopogon pratensis 
Trifolium Lupinaster

Valeriana dubia 
Verbascum pboeniceum 
Veronira spuria 
Vicia Cracca

СлЬдуетъ упомянуть еще, что какъ здЬсь, такъ и въ 
другихъ двухъ пунктахъ, гдЬ были составлены списки на 
этой степи, не было отмечено н'Ькоторыхъ характерныхъ 
степныхъ видовь, вродгЬ Echinops Ritro, Astragalus austriacus, 
Aster alpinus, Potent, pensylvanica, Scabiosa ochroleuca и др. 
хотя эти виды растутъ неподалеку на склонахъ къ Иртышу 
и весьма обыкновенны на степяхъ къ югу отъ Оми. Беки- 
шевская степь, повидимому, бЬднЬе степными видами, ч'Ьмъ 
северные участки ковыльныхъ степей въ Курганскомъ у. 
(наир, около Казаркиной, къ 10 отъ Сычевки).

Къ Ю отъ Замираловой по дорогЬ на Любино довольно 
часты березовые колки, но есть и неболыше степные участки; 
за Любиной къ переезду черезъ Иртышъ у Николаевки пре- 
обладаетъ степь; около Захламиной— южные склоны покрыты 
степной растительностью. По другой дорогЬ на Омскъ, черезъ 
Сухово, степные участки есть къ 10 отъ Сухова до начала 
склона въ долину Иртыша, а на правой сторонЪ рЬки, между 
Красноярскимь и Омскомъ, дорога идетъ по сравнительно 
культурной местности. Въ окрестностяхъ Омска по обЬимъ 
сторонамъ Оми имеются степныя пятна то съ преобладаюемъ 
ковыля, то съ типчакомъ; списки растешй отсюда даны М. 
И. С i я з о в ы м ъ ‘). По дорогЬ изъ Омска на Сыропятку, 
послЬ березовыхъ колковъ на супеси, я осмотрЬлъ степной 
участокь на чернозем^ п° 346; здЬсь между прочимъ было 
много Iris ruthenica, а изъ злаковъ преобладала Festuca sul
cata; но разсказамъ, эта степь очень давно была распахана. 
Между Сыропяткой и Юрьевскимъ въ нЪсколькихъ пунктахъ 
попадались участки степи между колками; на этихъ участкахъ 
то преобладаютъ ковыли и Avena desertorum, то фонъ обра-

*) С i я з о в ъ, Зап. Запад. Сиб. Отд. XVIII, 1, 1895.
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зуетъ Festuca sulcata; около Куликовскаго по обЬимъ сторо- 
намъ Оми имеются степныя пятна. Съ удалешемъ отъ Оми, 
по дорогЬ на Лагушки и Оконишниково идетъ довольпо много 
березовыхъ колковъ, между которыми остаются безлЬсныя 
пространства, покрытая степною растительностью; южнЬе 
Оконишникова, по дорог!; на ПрЬсновву и Крестики, колковъ 
становится меньше и степныя пятна делаются крупнЬе. Какъ 
известно уже изъ предыдущего, черноземы здЬсь двухъ сор- 
товъ: болЬе типичные по окраска и мощности залегаютъ въ 
едва замЬтныхъ лощинкахъ, по которымъ располагаются и 
пашни; рядомъ съ ними, на бол'Ье повышенныхъ мЬстахъ, 
черноземы довольно тонки и имЬютъ каштановый оттЬнокъ. 
На зтихъ послЬднихъ степь имЬетъ рЬзко выраженный ко
выльный характеръ, тогда какъ въ понижешяхъ возили псче- 
заютъ, появляется много Calamagrostis Epigejos и степь npio6- 
рЬтаетъ характеръ луговой. Для примЬра можно привести 
здЬсь два списка растешй, составленныхъ въ мЬстЬ выемки 
образцовъ п° 568 и 569. Образецъ 569 взятъ иа типичной 
ковыльной степи изъ Stipa capillata и Avena desertorum; 
много также Festuca sulcata, Silaus Besseri, Peucedanum 
officinale, Galatella Hauptii; кромЬ нихъ, здЬсь отмЬчены:

Artemisia glauca 
A. campestris 
A. sericea 
A. latifolia 
A. pontica 
Adonis wolgensis 
A. vernalis 
Aster alpinus 
Astragalus Onobrychis 
A. vimineus 
Allium nutans 
A. strictum 
Bromus inermis 
Campanula sibirica 
C. Steveni

Dianthus campestris 
Eryngium planum 
Echinops Ritro 
Filipendula hexapetala 
Galatella punctata 
Galium verum 
Hieracium virosum 
Helichrysum arenarium 
Inula salicina 
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Onosma simplicissimum  
Oxytropis pilosa
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Onobrychis sativa ■ Scabiosa ochroleuca
Phleum Boemeri Scorzonera stricta
Phlomis tuberosa Thymus Marschallianus
Peucedanum alsaticum Verbascum phoeniceum
Potentilla opaca Veronica incana
P. dealbata Valeriana dubia

Г. pensylvanica

Въ 30 саж. отсюда, въ лощинке, где поле и несколько
мелкихъ березокъ, ковыль отсутствует^ изъ злаковъ много 
Calamagrostis Epigejos; кроме него, здесь росли:

Artemisia sericea Galatella punctata
A. latifolia Gentiana Pneumonanthe
A. pontica Hieracium umbellatum
Adonis vernalis Inula salicina
Agropyrum repens Odontites rubra
Arenaria graminifolia Onobrychis sativa
Bromus incrmis Phleum Boemeri
Castilleja pallida Phlomis tuberosa
Dianthus Seguieri Plantago media
Eryngium planum Pulsatilla patens
Euphrasia officinalis Silaus Besseri
Filipendula Ulmaria Solidago Virga aurea
F. hexapetala Thymus Marschallianus
Galium verum Trifolium Lupinaster
G. boreale Vicia Cracca

Хотя эти списки недостаточно подробны, однако они 
даютъ поеяие о томь, какъ сильно изменяется растительность 
на разныхъ черпоземахъ. Можно было бы привести еще н е
сколько такихъ же параллельныхъ списковъ изъ Покрозской 
волости и все они дали бы одно и то-же: на суглинистыхъ 
черноземахъ по котловинкамъ развивается луговостепная или 
даже луговолесная растительность, тогда какъ на более по- 
вышенныхъ ыестахъ на черноземахъ съ высокимъ вскипа- 
шемъ— ковыльная степь. Типичную степную растительность 
съ фономъ изъ Avena desertorum и Festuca sulcata встре-

31
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чалъ я однако и на почве съ относительно глубокимъ вски- 
пашемъ (п° 351); почва эта была сильно супесчана и поме
щалась на пебольшомъ увале.

Въ Покровской волости весьма хорошо замЬтно местами, 
что даже въ целинной степи на суглинистомъ черноземе 
ростъ травъ довольно сильно варьируетъ въ разныхъ пунктах!: 
посреди относительно густыхъ и высокихъ травъ выдаются 
пятна редкотравья; до образовашя формальной „кырала" съ 
пятнами злыхъ солонцовъ посреди ковыльной растительности 
здесь дело не доходитъ: на такихъ пятнахъ отсутствуютъ 
типичныя солонцеватыя формы (кроме Statice Gmelini) и за
метнее, чемъ рядомъ, становится типчаковый редкШ дернъ. 
Хлеба, посеянные на такихъ степяхъ, отличаются весьма 
неравномернымъ ростомъ: на пятнахъ, помяпутыхъ выше,
получается редкая и низкая солома, которая рано желтеетъ 
и засыхаетъ. Одинъ крестьянин!, въ Окопишникове переда
вала мне, что его попытка сдобрить так1е „кружочки" наво- 
зомъ оказалась безуспешной: „по два раза запахивалъ навозъ, 
а толку нетъ“, и навозъ будто бы не „изгораетъ“ на нихъ 
дольше, чемъ рядомъ па хорошихъ местахъ. Невидимому, въ 
такихъ пунктахъ растворимыя соли содержатся въ значитель- 
помъ количестве уже недалеко отъ поверхности, какъ и на 
степи п° 570, которую можно разематривать какъ такое со
лонцеватое пятно, только более крупное, посреди ковыльной 
степи.

Около Крестиковъ, особенно по направленш къ ипзинЬ 
бывшаго бассейна оз. Чебаклы, ковыльная степь делается 
преобладающей въ ландшафте: березовые колки въ неболыпихъ 
котловинкахъ, преимущественно на подзолахъ, значительно 
редеютъ; кое где, какъ и севернее, на слабыхъ структурныхъ 
солонцахъ, развивается редкотравная растительность съ фо- 
номъ изъ Festuca sulcata; местами много резкпхъ солонцовъ. 
Въ ковыльной степи около Оконишникова и Крестиковъ встре
чено много степныхъ формъ, не вошедгаихъ въ списокъ п" 569. 
Изъ нихъ можно упомянуть здесь Astragalus austriacus, А. 
sulcatus, Carex supina, Anemone sylvestris, Arenaria longifolia,
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Hieracium echioides, Iris ruthenica, Lathyrus tuberosus, Artemi
sia austriaca, Scorzonera purpurea, Serratula nitida, Seseli 
hippomarathrum, Silene chlorantha, S. multiflora, S. sibirica, 
Sisymbrium junceum, Spiraea crenifolia, Stipa pennata, Vero
nica spicata, V. spuria. Далее, нужно отметить, что здесь 
же становятся частыми некоторые виды, не встреченные на 
степяхъ междуречья Тоболъ— Ишимъ въ пределахъ Тоболь
ской губ., а именно: Veronica incana, Achillea nobilis и Dian- 
tlius campestris (съ широты Омска), Adonis wolgensis, Heli- 
chrysum arenarium (съ шпроты Оконишникова); изъ бол'Ье ргЬд- 
кпхъ стенныхъ формъ этой местности следуетъ указать на 
Artemisia sacrorum, Bupleurum baldense (исключительно око
ло Крестиковъ) и Statice elata. Изъ этихъ формъ почти все 
были находимы въ ковыльной степи Акмолинской области.

Теперь нужно еще остановиться немного на степной 
растительности Акмолинской области. Те степные участки 
посреди березпяковъ, которые наблюдалъ я въ разныхъ мЬ- 
стахъ между Петропавловскомъ и пикетомъ Акъ-суатъ, име- 
ютъ ковыльный характеръ; посреди ковылей растетъ здесь 
огромное количество Peucedanum officinale и Silaus Besseri. 
Въ почвенномъ покрове преобладаютъ, повидимому, глинистые 
черноземы съ высокимъ вскипашемъ (наир, около аула Джа- 
мантузскаго такой черпоземъ въ 26" оказался вкипакицимъ 
уже съ 6"); только версты за 3— 4 не доезжая до Акъ-суата 
меняется характеръ местности: дорога идетъ повидимому въ 
плоской низине, покрытой то соловцееато-степной раститель
ностью, то клумбами серебристаго ивняка, то мокрыми солон
цами съ камышемъ, Lythrum virgatum, Statice Gmelini, St. 
caspia и т. п. формами; везде много Artemisia maritima. За 
Акъ-суатомъ вскоре березовые колки совсемъ исчезаютъ и 
дорога идетъ по ковыльной степи съ массой вышеупомунутыхъ 
зоптпчпыхъ; ближе къ Джамантузу попадаются рЬзше солон
цы въ понижешяхъ па степи. Около Джамантуза— несколько 
неболынихъ березовыхъ колковъ и упомянутый выше соснякъ. 
На покатости къ соленому озеру степь становится солонце
ватой—въ ней целыя заросли Glycyrrhiza uralensis. Между

31*
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Джамантузомъ и Мизгилемъ въ разныхъ м'Ьстахъ замечено 
такое же чередоваюе участковъ ковыльной степи то богатыхъ, 
то б'Ьдныхъ крупными зонтичными, какъ около оз. Б. Фила 
това въ Курганскомъ у. Отсюда до Азата березовый л’Ьсокъ 
замФченъ только около Мизгиля— дорога все время идетъ ров
ной ковыльной степью, безъ мелкихъ солонцеватыхъ пятнышекъ, 
столь частыхъ во многихъ другихъ степяхъ (такъ что здФш- 
шя ковыльныя степи, по киргизской терминологш, представ- 
ляютъ ,бозъ“1; солонцы попадаются кое гд'Ь въ поииже- 
шяхъ посреди степи. Въ ironi степь на болышя протяжев1я 
кажется беловатой отъ множества Stipa Lessingiana и по- 
сл'Ьднихъ, уже облетающихъ экземпляровъ St. pennata. Въ 
годы наблюдешя травы были густы и довольно высоки, ибо 
стебли ковылей и Avena desertorum достигали высоты въ 50—  
60 cm. Около Мизгиля впервые замЪченъ Dianthus leptopeta- 
lus; въ остальномъ составъ степного населешя, повидимому, 
тотъ-же, что и на бол^е сЬверныхъ степныхъ участкахъ (око
ло Петропавловска и на Сорочьей Степи). И^заАзатомъ, не
смотря на бол'Ье расчлененый рельефъ, ковыльная степь пре
обладаете въ ландшафт^, занимая бока уваловъ и склоны 
къ долин'Ь Колчактинки. Около Кокчетава въ этой долинЬ 
на красноватобурыхъ почвахъ въ степи бросается въ глаза 
весьма сильное развиПе с4дыхъ полиней, главнымъ образомъ 
Art. glauca и Art. frigida. И дадгЬе, по дорогЬ на Александ
ровну, вдоль сЪвернаго склона къ долин'Ь Колчактинки, идетъ 
ковыльная степь въ перемежку съ полянами; почвы зд’Ьсь 
сильно глинисты, им^готъ каштаново-бурый отт^покь и содер
жать окатанную кремнистую гальку; мощность ихъ варьиру- 
етъ значительно; но въ двухъ пунктахъ одинаково оказалось, 
что уже непосредственно подъ степнымъ дерномъ (т. е. дюйма 
на 4 отъ поверхности) выходятъ партш красновато-бурой гли
ны, содержания большое количество СаС03, и немного гальки; 
между Кокчетавомъ и Александровной на такой почвЪ разви
та степь съ рЪзко выраженнымъ ковыльнымъ характером!,, 
при чемъ преобладаютъ: Stipa Lessingiana, St. Richteriana 
и Avena desertorum; друпе ковыли (St. pennata и St. capilla-
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ta) а ровно и типчакъ образуютъ примись; за Александров
ной (по дорогЬ въ Дороф'Ьевку) степь им'Ьетъ характеръ лу
говой, ибо ковыльный фонъ маскируется большимъ развиНемъ 
сопровождающихъ видовъ. Выше по этимъ С'Ьвернымъ скло- 
намъ обнажаются коренныя породы и местами растетъ мелшй 
березнякъ, раныпе-же была сосна. Степь на этихъ глинистыхъ 
почвахъ съ высокимъ вскипашемъ им'Ьетъ характеръ роскош
ный—отдельные экземпляры Stipa capillata и н^которыхъ 
другихъ растетй достигаютъ высоты около метра и травы
отличаются густымъ ростомъ. 
ровной и Дороф'Ьевкой были 
поименованныхъ:

Achillea nobilis 
A. Millefolium 
Adonis wolgensis 
Allium nutans 
A. strictum  
Anemone syivestris 
Artemisia sericea 
A. Dracunculus 
A. glauca 
A. armeniaca 
A. campestris 
A. frigida 
A. latifolia 
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
A. austriacus 
A. Onobrychis 
A. macropus 
Aster alpinus 
AVena Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula sibirica

На такой степи между Александ- 
зарегистрированы, кромЪ выше-

c. Steveni 
Carex supina 
Castilleja pallida 
Centaurea sibirica
C. Scabiosa 
Cerastium arvense 
Dianthus leptopetalus
D. campestris 
Diplachne squarrosa 
Echinops Ritro 
Euphorbia Esula 
Ferula tatarica 
Filipendula hexapetala
F . Ulmaria 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii 
Galium verum 
Gentiana cruciata
G. Pneumonanthe 
Gvpsophila altissima 
Hedvsarum polymophum 
Helicbrysum arenarium 
Hieracium echioides 
Inula salicina



Iris ruthenica
I. flavissima (?)
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Libanotis montana 
Lathyrus tuberosus 
Medicago falcata 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Orobanche caesia 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis comosa 
Poa sterilis
Peucedanum alsaticum 
P. officinale 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago maxima 
PI. media Urvilleana 
Potentilla opaca 
P. bifurca 
P. pensylvanica 
P. viscosa 
P. argentea 
P. dealbata
Primus Chamaecerasus

Pulsatilla patens 
Rosa cinnamomea 
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Scabiosa isetensis 
Sc. ochroleuca 
Scorzonera austriaca 
Sc. hispanica 
Sc. purpurea 
Senecio Jacobaea 
Seseli hippomarathrum 
Silene Otites 
S. chlorantha 
S. multiflora 
S. viscosa 
Spiraea crenifolia 
Statice speciosa 
Thalictrum minus 
Thymus Marschallianus 
Trifolium Lupinaster 
Umbilicus spinosus 
Valeriana dubia 
Verbascum phoeniceum 
Veronica incana 
V. spuria 
V. spicata

И дал^е на югъ, до Сандыктава по атбасарской и Но- 
ворыбипкн по акмолинской дорогЬ степи сохраняюсь такой 
же характеры солонцеватыя пятнышки па нихъ большею частью 
отсутствуют^ къ ковылямъ примешано местами много Silaus 
Besseri; травы въ степи отличаются хорошимъ ростомъ. 
Южн’Ье, по всему верхнему Ишиму и между Ишпмомъ и Ну- 
рой, степи имеюсь характеръ „кырала“ а „бозовые“ участки 
сравнительно рТдки ‘); при этому,, между ковылями уже не

‘) Такъ наир, отличный «базовый» участокх видЬлх я на плоскомъ 
увал^ между Покровскимъ и Сарымсактами къ С отх Атбасара; фонх обра-
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заметно массы вттсокихъ зонтичныхъ, свойствеяныхъ более 
северной степи: здесь и опи, и мнопе друг1е виды черноземной 
степи (Anemone sylvestris, Adonis Ternalis, Pulsatilla patens, 
Artemisia sericea. A. latifolia, Libanotis montana, Veronica 
spuria и т. п ) становятся редкими; а напр. Artemisia glauca 
вовсе не была замечена къ югу отъ Кокчетавскаго горнаго 
района. Нечего п говорить, что луговолесныя формы, частыя 
юь_степи черноземной (какъ напр. Filipendula Ulmaria, Gen- 
tiana Pneumonanthe, G. cruciata, Sanguisorba. Solidago etc.), 
па каштановыхъ степяхъ верхняго Ишима попадаются разве 
вь виде исключены, Взам^нъ убывающнхъ появляется рядъ 
другихъ видовъ, отсутствующихъ илирЬдкихъ въ черноземной 
степи (Gypsophila paniculata, Onosma ecliioidcs, Silene wol- 
gensis, Linosyris villosa, Nepeta ucrainica, Allium albidum и 
MHorie др.).

Для примера можно описать здесь степь у сЬверпаго 
подножья Еремепскихъ горъ. Между г. Болто кара и цепью 
Куманъ-тау расстилается равнина, покрытая каштановыми су
глинками: на поверхности местами (ближе къ горамъ)— каме
нистые обломки, но въ подпочве (красноватобурый разсыпча- 
тый суглинокъ) ихъ нЬтъ или очепь мало. Местами (редко) 
встречаются островки бурой глинистой почвы и весьма часты 
небольппя солонцеватый пятнышки, въ которыхъ вскипаше 
происходить выше, чЬмъ рядомъ на степи. Реже встречаются 
неболышя понижен1я съ бол'Ье темной и повиди.мому более

<<лвали въ немъ Avena desertorum, Stipa Lessingiaua, St Ricltteiiana, л Fc- 
stnca sulcata, a St. capillata и Koeleria cristata встречались въ виде при
меси; здесь же между прочимъ было порядочно и Statice elata, который вь 
Кокчетавско.чъ районе встречался на ковылъныхъ степяхь между Мокин- 
скимь и Новорыбинкой. По такому же участку приходится проезжать н е
сколько верстъ по дороге отъ Атбасара на Урмамбетъ и отъ пикета Джар- 
кульскаго на Чурумсайсюй: и на этихт. стедяхь фонь образовань перистыми 
ковылями и Avena <lcsert»rnm, тогда какъ St. capillata образуетъ примесь. 
Въ Акмолинскомъ у . - боз55ая степь встречена въ разннхъ местахъ, напр. 
между Михайловскимъ и уроч. Джиланды. местами около пос. Пиколаев- 
скаго и mHfopolfe на Атбасаръ. Бозовый характеръ имеютъ стеиныс участ
ки по отлогимъ склонамъ некоторыхъ горъ въ Еременъ-тау, а также, по 
словамъ киргизъ, степь Урукты-джонъ.
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выщелоченной почвой. Вся равнина за исключешемъ сухихъ 
солонцоьъ покрыта ковыльной степью, фонъ которой большею 
частью образовапъ изъ Stipa Lessingiana и St. Richteriana съ 
примесью St. pennata, St. capillata, St. Sareptana, Avena de- 
sertorum, Phleum Boemeri, Festuca sulcata и Koeleria cristata, 
местами же преобладаютъ St. capillata и St. Sareptana (npe- 
обладаше этихъ видовъ отмечено на одномъ пятне съ более 
тяжелой глинистой почвой, а также на горныхъ скловахъ). 
Местами встречаются Diplachne squarrosa, Роа sterilis, Agro- 
pyrum sibiricum, тогда какъ Agrop. repens, Bromus inermis, 
Avena Schelliana сосредоточены преимущественно въ пониже- 
шяхъ съ болЬе темной и влажной почвой, где вместе съ 
ними растетъ Achillea Millefolium, Anemone sylvestris, Pulsa
tilla patens, Gentiana cruciata. На остальномъ пространстве 
степи было много Artemisia frigida (?); изъ прочихъ полыней 
здесь встречались разсЬянно: A. campestris, A. armeniaoa, 
A. pontica, A. latifolia, и (редко) A. Dracunculus; кое где 
попадалась вне солонцевагыхъ пятенъ и Art. maritima. Кро
ме поимепованныхъ, здесь были отмечены:

Achillea nobilis 
Adonis wolgensis 
Allium slrictum 
A. albidum 
A. paniculatum 
Arenaria longifolia 
A. graminifolia 
Astragalus Onobrychis ‘) 
A. austriacus 
A. macropus 
A. rupifragus 
Carex supina

Centaurea sibirica
C. Scabiosa 
Dianthus campestris
D. leptopetalus 
Eryngium planum 
Echinops Ritro 
Ferula tatarica
F. salsa
Filipendula hexaptala 
Galatella ITauptii
G. punctata 
Galium verum

l )  ЗдФсь же раели и еще 2 вида этого рода, кг сожалению уже ег  
облетавшими плодами; по поводу Astr. macropus нужно заийтить, чтозд^еь 
были собраны формы, относительно которыхъ я колебался, не сл’Ьдуетъ 
ли отнести ихъ кг Astr. virgatus; бол^е типичный A. macropus имеется 
изъ степи около Петропавловска.
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Glycyrrhiza uralensis 
Gypsophila paniculata
G. altissima
Hedysarum polymorpbum 
Helichrysum arenarium 
Hieracium virosum
H. echioides
Iris pumila (?) J)
Jurinea linearifolia 
Kochia prostrata 
Libanotis montana 
Linosyris villosa 
Medicago falcata 
Nepeta ucrainira 
Onobrycbis sativa 
Onosma echioides
O. siroplicissimum 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis laeta 
Peucedanum alsaticum 
Phlomis tuberosa 
Potentilla viscosa
P. opaca
P. pensvlvanica 
P. argentea 
P. bifurca

Pulsatilla patens 
Salvia dumetorum 
Scabiosa isetensis 
Sc. ocbroleuca 
Scorzonera austriaca 
Sc. stricta 
Sc. hispanica 
Sc. purpurea 
Senecio Jacobaea 
Serratula nitida 
Seseli hippomarathrum 
Silene cblorantha 
S. wolgensis 
S. multiflora 
S. viscosa 
Spiraea crenifolia 
Statice speciosa 
St. elata 
Silaus Besseri 
Thymus Marschallianus 
Trinia Lessingii 
Tragopyrum lanceolatum 
Umbilicus spinosus 
Verbascum pboeniceum 
Veronica incana 
V. spicata

Растительность солонцеватыхь иятеышекъ посреди степи 
различна въ зависимости отъ содержашя солей: очень р’Ьдко въ 
этой местности татя пятнышки представляются почти го
лыми (на нихъ селится только Petrosimonia sp., Kochia pro-

) Этотъ Iris съ голубоваты ми мечевидными листьями попадался мнф 
въ разныхъ мЪетахъ по верхнему Ишиму и по дорог!; на Улу-тау, также 
въ Кокчетавскомъ у. и на склонахъ у Ларихи въ Тобольской губ.; вероятно 
та же форма была находима на верхнемъ Ишим4 Шренкомъ (J. glancescens 
Bge)
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strata); обыкновенно же они выделяются на фонЬ степи толь
ко более низкой и редкой растительностью cbparo цвета (изъ- 
за развита въ такихъ пунктахъ Artemisia maritima и Lino- 
syris villosa); изъ злаковъ на нихъ имеется редкая и низкая 
щетка Festuca sulcata и много Agropvrum sibiricum, а кроме 
того: Achillea nobilis, Kochia prostrata, Androsace maxima, 
Gypsophila muralis, Umbilicus spinosus, Tragopyrum lance- 
olatum, Statice speciosa, Elymus junceus. Кое ггЬ въ этой 
местности (напр. въ ложе одного кара-су) были замечены 
и рЬзще влажные солонцы съ мясистыми солянками, Elymus 
dasystachys, Thermopsis lanceolata, Iris Giildenstadtiana.

Стоитъ отметить здесь же, что местами на склонахъ 
горъ въ этой местности залегаютъ болФё темныя и мощныя 
почвы, на которыхъ растительность имЬетъ несколько иной 
характеръ и по густоте и высоте травъ более напоминаетъ 
степи северный. Такъ напр. на северозападпомъ склоне глав
ной сопки Джаръ-таса, где и теперь сохраняются остатки 
березняка, степь имела характеръ разнотравный, хотя здесь 
было много Festuca sulcata, а местами встречались также 
Stipa capillata и Avena desertorum; на этомъ склоне, посреди 
преобладающихъ степныхъ, были отмечены: многочисленные 
экземпляры Tulipa sp., Fritillaria minor и Pulsatilla patens, 
затемъ более разсЬяпно Hvpochaeris maculata, Rumex Ace- 
tosa, Avena Schelliana, Artemisia sericea, Polygala vulgaris, 
Euphrasia officinalis, Achillea Millefolium и даже Epilobium 
angustifolium.

Недалеко отсюда па 3, дорога между пос. Михайлов- 
скимъ и Александровскимъ пересекаетъ несколько уваловъ, 
разделенныхъ другъ отъ друга ложбинами; на увалахъ поме
щается ковыльная степь, а по бокамъ ихъ и отчасти въ лож- 
бинахъ почвы довольно сильно солонцеваты; на нихъ разви
вается редкотравная растительность, въ которой ковыли не 
играютъ никакой роли; много Linosyris villosa, Pyrethrum 
millefoliatum, Artemisia maritima. Здесь же встречена Lino
syris divaricata и Cirsium igniarium. На дне одной ложбины, 
по руслу „капа-су*, на солонце впервые при движенш на 
югъ найдены Gypsophila trichotoma и Oxytropis glabra.
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По правобережью Ишима между Акмолами и Атбасаромъ 
степь, въ которой преобладаем Stipa capillata (реже въ смЬ- 
сн со St. Sareptana), им еем  во многих» пунктахъ характеръ 
„кырала“, и на поляхъ резко бросается въ глаза неравноме
рный рбстъ х.гЬбовъ. Довольно часто посреди степи заметны 
круппыя дернованы ч1я и шяка (Elymus dasystachys3); около 
пикета Карамендпнскаго вновь была отм'Ьчепа Veronica pro- 
strata. Въ степи много сЬдыхъ полыней и Linosyris villosa, 
часты Ephedra vulgaris п Tragopyrum lanceolatum. Местами 
(напр. къ В отъ Чанчара) есть крупный солонцеватыя низи
ны, въ которыхъ въ массе растетъ Statice suffruticosa. Въ 
более мелкпхъ солопцеватыхъ оврагахъ, направляющихся къ 
Ишиму, я находилъ здесь Centaurea glastifolia, Polygonum 
arenariuin. Участки степи съ наилучшимъ ростомъ гравъ 
отмечены около Ст. Колутона и пикета Амантайскаго.

Весьма плохое впечатлеше произвели на меня степи 
между Ншимомъ п Ну рой. Между Акмолами, оз. Джолаиачь и 
уроч. Акъ-кумъ па НурЬ, т. е. на протяжешн около 60 в., 
разстилается слабо-волнистая равппва, среди которой въ не
большой впадине находится протокъ Козгочъ и кара-су Му- 
куры; каштановыя почвы этой равнины покрыты довольно 
тощей степью, въ которой преобладаем Stipa Lessingiana и 
Festuca sulcata, a St. capillata образуем примЬсь; въ средн
ие шля 9 t  г. степь эта имела мертвенный желтый оттепокъ 
и содержала немного цвЬтущихъ формъ. Сама по себе степь 
эта довольно рЬдкотравна, такъ что постоянно видны полоски 
обнаженной почвы, на которыхъ разростается одипъ лишай- 
никъ и Nostoc sp.; кроме того, встречается множество сухихъ 
солонцеватыхъ пятнышекъ, покрытыхъ большею частью Arte- 
nltsia marftima, Festuca sulcata, Linosyris villosa, Pyrethrum 
millefoliatum; на этихъ же пятпышкахъ я встречалъ здесь 
Ephedra vulgaris и (впервые при движенш па югъ) Camphor- 
osraa ruthenicum Местами въ небольшихъ понпжешяхъ,

1) Согласно Б у н г е  (Acta horti petrop., VI,) отношу къ этому виду 
только тЬ экземпляры, у которыхъ perigonii dentes subaeqnilongi; эти экз
емпляры отличаются и по habitus’у отъ Cainph. monspeliacum нзъ Акмол.
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гд’Ь почва, повидимому, не очень солонцевата, на желтомъ 
фон'Ь степи выдаются зеленые островки, образованные зарос
лями Bromus inermis и Agropyrum repens, да зеленые-же луга 
обрамляютъ Козгочъ и Мукуры. Въ уроч. Акъ-кумъ по бе
регу Нуры степь сохраняетъ характеръ кырала, но им1>етъ 
бол’Ье удовлетворительный видъ, а верстахъ въ 8 отъ Акъ-кума 
по дорогб на Акъ-джаръ начинаются пески Акъ - кумъ, ко
торые и тянутся за Акъ - джаръ еще версты 3 (всего такимъ 
образомъ верстъ 20). Собственно песчаныя почвы расположе
ны зд'Ьсь на н’бсколькихъ увалахъ па меньшемъ протяжен!и: 
ближе къ зимовк^ Акъ-кумъ идутъ сначала каштановыя су
песи, а около Акъ-джара по HypF супесчаные участки че
редуются съ суглинистыми. На всемъ этомъ пространств^ 
преобладаетъ ковыльная степь, съ довольно редкими дерно- 
винами St. capillata, St. pennata, Festuca sulcata, A vena de- 
sertorum; на увалахъ съ чисто-песчаной, местами выдуваемой 
почвой, составъ растительности очень разнообразенъ: зд1>сь 
попадается Diplachne squarrosa, Calamagrostis Epigejos, Bro
mus inermis, Carex supina, Jurinea cyanoides, Astragalus ru- 
pifragus, Potentilla bifurca, P. opaca, P. argentea, Thymus 
Marschallianus, Onosma simplicissimum, 0 . echioides, Achillea 
nobilis, Centaurea sibirica, Silene chlorantha, S. wolgensis, 
Artemisia campestris, A. austriaca, Veronica spicata, Echinops 
Ritro, Ephedra vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Galatella IIuup- 
tii, Linosyris glabrata; много Thleum Boemeri, Galium verum, 
Pulsatilla patens, Scorzonera ensifolia, Syrenia siliculosa, ме
стами также Scabiosa isetensis. Въ понижешяхъ между увала
ми пески становятся солонцеватыми (здЬсь есть и неболышя 
соляныя озера), но покрыты довольно густой растительностью 
изъ Agropyrum repens, Bromus inermis, Elvmus dasystachys, 
Artemisia maritima и pontica, Glycyrrhiza uralensis, Gypso- 
phila trichotoma, Thermopsis lanceolata, Statice Gmelini. Около 
Акъ-джара, въ той же степи на каштановой супеси, которая

обл., идентичной съ С. monepeliacum (sub nom. Camph. ruthenici) rep6apia 
Шелля, см. Tent. PI. Ross, or., 355.
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местами невидимому солонцевата, попадаются крупныя дер
новины ч1я, растетъ много Agropyrum sibiricum, Carex ste- 
nophylla, Dodartia orientalis и Sophora alopecuroides.

Верстахъ въ 3 за Акъ-джаромъ песчаныя почвы пре
кращаются и дорога къ озерамъ Казаты на протяженш Hi- 
сколькихъ верстъ идетъ по равнине съ бледной глинистой 
почвой, сильно расщелившейся: на этой равнине лишь кое где 
можно было заметить Stipa capillata; рЬдшй дернъ, уже со- 
всЬыъ пожелтевнпй, состоялъ изъ Festuca sulcata, между ко
торой расло довольно много Artemisia maritima и Linosyris 
villosa; попадались Statice Gmelini, Pyrethrum millefoliatum, 
Achillea nobilis, Allium paniculatum. И эта мрачная и без- 
плодная типчаковая степь изобиловала еще сухими солонце
ватыми пятнышками, на голой почве которыхъ селились толь
ко Petrosiinonia sp., Camphorosina ruthenicum, да обычные и 
въ" степи лашайникъ и Nostoc. Далее къ западу ковыльная 
степь, но тоже съ характеромъ кырала, вновь была встрече
на въ урочище Мортыкъ; .здесь была найдена всего дальше 
на сЬверъ Rosa berberifolia (въ степи) и Acroptilon Picris 
(на склонахъ къ Hyph). О посещенной мною восточной 
окопечности Урукты-джона говорилось раньше. Здесь будетъ 
уместно сказать только, что эта степь получила свое назва- 
uie отъ урюковыхъ деревцовъ, растущихъ по логу Урукты- 
сай; одинъ киргизъ, видевппй ихь тамъ летъ за 10 до моего 
пргЬзда, передавалъ мне, что- тогда они были въ ростъ чело
века; другой киргизъ говорилъ мне, что плоды этого урюка 
не такъ сладки, какх привозные.

По дороге на Улу-тау, южнее пикета Джаркульскаго, 
идетъ упомянутый выше участокъ ковыльной степи, съ харак
теромъ „бозъ“. сменяющейся затемъ ковыльной степью съ 
солонцеватыми пятнышками, на каштановыхъ суглинкахъ. 
Верстахъ въ 15 оть Джаръ-куля, почва становится сильно 
глинистой, на поверхности заметны мелше известковые ка
мешки и крупныя трещины; па этой почве сохраняется ко
выльный характеръ степи (преобладаюгъ St. Lessingiana, 
Avena desertorum и Festuca sulcata), но есть и солонцеватыя

'■ W

1 УА Ч.С'A .
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формы: Agropyrum sibiricum, Artemisia maritima, изредка Fe
rula salsa и Statice Gmelini; кроме того, здесь былп отме
чены: Dianthus leptopetalus, Linosyris villosa, Statice elata, 
Koeleria cristata, Arenaria graminifolia, Jurinea iinoarifolia. 
Cirsium igniarium; дерновины здаковъ сидятъ довольно ред
ко, и почва мало прикрыта. Ближе къ пикету Чудумсай- 
скому и за нимт. до пик. Терсакканскаго, степь имеетъ ха- 
рактеръ кырала, при чемъ изъ ковылей здесь отмечены: St. 
Richteriana, St. Lessingiana и St. capillata. На солонцеватых1!, 
пятвышкахъ въ этой степи около Чурумсая появляется впер
вые Ilalogeton glomeratus и кокпекъ (Atriplex canum), nej)- 
вые признаки растительности более южнаго типа, которая 
начинается отъ пикета Терсакканскаго. Отъ этого последняго 
дорога на пик. ЧабдардинскГй идетъ левой стороной долины 
Терсъ-аккана, представляющей весьма полопй склони, (съ 
правой стороны къ реке въ несколькихъ пунктахъ подходят}, 
вебодышя возвышенности); на этомъ склоне ковыльныя пятна 
встречаются редко, и дорога почти все время идетъ посреди 
зарослей кокпека; весьма скудная „открытая" растительность 
далеко не прикрываетъ светло-каштановой безплодной почвы. 
Подъ светлокаштановымъ горизонтомъ въ 4" оказался (въ 
17 в. отъ пик. Терсакканскаго, противъ могилы Косумъ) 
весьма связный столбчатый слой шоколаднаго цвета въ 6" 
на красно-бурой глинЬ съ выцветами солей; уже въ поперх- 
ностномъ слое определено здесь 0.09°/0 хлора. Такая же 
точно растительность развита и къ В отъ пикета Чабдардин- 
скаго, па узкой высокой стрелке между рр. Чабдардон и 
Терсъ-акканомъ, при чемъ и почва здесь оказалась довольио 
сходной съ вышеописанной: сверху находится бледноцветная 
пылеватая корка, дальше столбчато-комковатый слой и за 
нимъ ярко-красная глина. Чтобы не описывать кокпековую 
растительность отдельно, я приведу теперь-же списокъ расте- 
шй этого пункта и дамъ общую характеристику кокпековой 
растительности. На никогда не заливаемой равнине между 
Чабдардой и Терсъ-акканомъ были найдены следуюшдя фор'мы:
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Atriplex canura cop.
Suaeda physophora cop. 
Brachylepis salsa cop. 
Artemisia maritima cop. 
Petrosimonia Litwinowi cop. 
P. crassifolia 
Salsola brachiata cop. 
Halogeton glomeratus 
Camphorosma monspeliacum 
C. ruthenicum 
Kocliia prostrata 
Tragopyrum lanceolatum

Obione verrucifera 
Statice suffruticosa 
St. Gmelini 
Festuca sulcata 
Elymus junceus cop. 
Agropyrum ramosum 
A. sibiricum 
Umbilicus spinosus 
Zygophyllum subtrijugum 
Asparagus maritimus sol. 
Linosyris villosa sol. 
Pyrethrum achilleaefolium ')

Несмотря на то, что эту местность я намеренно посЬтилъ 
дважды, я не могъ отметить зд1>сь больше 24 формъ; и въ 
остальныхъ кокпековыхъ заросляхъ въ август^ мЬсяц^ я на
блюдать такую же бедность видами: очевидно, эта бедность 
составляетъ характерную черту даннаго тина растительности 
по крайней мЬр4 позднпмъ л'Ьтомъ. Съ весны зд'Ьсь вероятно 
развивается порядочно однол'Ьтяихъ формъ, о чемъ можно 
догадываться но списку растений Шренка, а также и много- 
л'Ьтниковъ, снабженныхъ луковицами: въ заросляхъ кокпека 
часто проходится наблюдать неболышя ямки съ лежащими 
въ нихъ остатками луковицъ: за этими луковицами усердно 
охотятся наир, тушканчики. Необходимо добавить еще, что 
Zygophyllum sybtrijugum и Asparagus maritimus я наблюдалъ 
только въ данной заросли; посл'Ьдтй, можетъ быть, занесенъ 
сюда изъ рЬчныхъ долинъ, гд'Ь опъ въ большомъ количеств!» 
растетъ по солонцеватымъ мЬстамъ въ см^си с ъ  Tournefortia 
Arguzia, Oxytropis glabra, Rubia tatarira и др. Въ другихъ 
заросляхъ кокпека, кромЬ поименованаыхъ, я встр'Ьтилъ еще 
нисколько формъ, изъ которыхъ весьма характерной слЬдуетъ

') Мои экземпляры Р. millefoliatinn довольно сильно варьируготъ и 
уже около Петропавловска представляютъ переходы къ var. achilleaefolinm. 
Южнее Ишима по дорог* на Улу-тау встречается, кажется, только послед
няя форма Следуя Коржинскому, я употребляю два отдельныхъ видовыхъ 
имени.
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признать Nanopyton erinaceum (я находилъ его только къ 
югу отъ пикета Арганатинскаго); изъ остальныхъ можно 
упомянуть о Lepidium perfoliatum, L. ruderale, Alyssum mi
nimum, Thlaspi ceratocarpon, Kochia sedoides, Allium panicu- 
latum (въ разныхъ мЬстахъ между Чабдардой и Улутау); 
у подножья Улутавскихъ горъ кромЬ того еще Rosa berberi- 
folia и Dodartia orientalis: послЬдн1я въ этой местности охот
но растутъ въ ковыльныхъ или типчаковыхъ участкахъ, а въ 
заросляхъ кокпека появляются какъ бы случайно.

Вторая характерная черта кокпековыхъ зарослей— чрез
вычайная рЬдкость растительнаго покрова; на глазъ можно 
оценить, что не меньше четверти всей поверхности почвы 
свободно отъ растешй, а для нЬкоторыхъ болЬе южныхъ 
пунктовъ эту цифру необходимо еще повысить. ДалЬе, весьма 
характерно то обстоятельство, что въ кокпековой раститель
ности весьма значительный процентъ составляют! растешя 
деревянистыя, а именно полукустарники или мелше кустар
ники (въ предыдущемъ списк'Ь на 24 вида гакихъ формъ 
приходится 10); въ ковыльной степи, какъ было видно изъ 
вышеизложеннаго, деревянистыя формы исчезаютъ въ массЬ 
многолЬтнихъ травъ. При томъ же эти именно кустарники 
и полукустарники составляюгъ и по массовому развито  
наиболее важный элементъ кокпековыхъ зарослей. Любопытно, 
что, несмотря па внешнее несходство, всЬмъ икъ свойственны 
нЬкоторыя обнця черты; а именно, у всЬхъ сильно деревенЬютъ 
и утолщаются или подземныя части (Suaeda ph\sophora, Tra- 
gopyrum lanceolatum, Brachylepis salsa), или распростертая 
на поверхности почвы часть стебля (Atriplex canum, Artemisia 
maritima, виды Camphorosma, Kochia, Stat. suffruticosa, Obio- 
ne). ЦвЬтушде стебли, весьма невысоко поднимаюнреся надъ 
поверхностью почвы, напротив! , деревен'Ьютъ довольно слабо 
и при томъ у нЬкоторыхъ легко обламываются (напр. у A t
riplex canum, Obione, видовъ Camphorosma и особенно у 
Brachylepis, гдЬ стебель распадается па куски по сочленешямъ); 
Nanophyton erinaceum, наконецъ, вовсе не образует! стеблей, 
поднимающихся надъ почвой; тЬло его состоитъ изъ толстаго
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деревяниста!с .горня, отъ шейки котораго по почве въ разныя 
стороны разстилаюгся прижатая и сильно разветвленныя де- 
ревянистыя ветви; на концахъ вЬточекъ, густо усаженсыхъ 
мелкими листьями, сидятъ цвЬтки, и все растете образуетъ 
небольшую плоскую подушку, едва ли и иа дюймъ видающую 
ся надъ поверхностью почвы.

Менее важную въ ландшафте, но посте явную примесь 
къ предыдущим-!, представляютъ однолетшя мясистыя солянки: 
низкорослый Salsola brachiata, Petrosimonia Litwinowi, P. 
crassifolia (повидимому, var. brachyphylla Bge, Anab. rev., 56) 
и распростертый Halogeton glomeratus. Въ предыдущем!, было 
упомянуто и еще несколько однолетнихъ формъ, такъ что 
повидимому процентъ ихъ здесь довольно великъ— опять осо
бенность, не свойственная ковыльной степи. Многолетшя 
травы образуюсь въ заросляхь кокпека паименЬе ваягную и 
постоянную часть растительности; более обыкновеннымъ изъ 
нихъ является Elymus junceus2), развиваюшдйся въ порядочпомъ 
числе экземпляровъ, а иногда и Agropyrum sibiricura; Festuca 
sulcata всегда встречается въ видЬ разееяннахъ низкихъ 
дерновипокь; более постоянными въ кокпековыхъ заросляхъ 
являются также: Umbilicus spinosus, Allium paniculatum, Li 
nosyris villosa.

Кокпековая растительность богато снабжена теми осо 
бениостями, которыя принято считать за приспособлешя, 
ограничивающая транспирафю: мнопя формы имеютъ мяси
стыя листья, у некоторыхъ покрытия пузырчатыми волосками 
(Atriplex, Obione), а у другихъ— сизы я отъ воскового налета 
(Halogeton, Umbilicus, Zygophyllum); есть здесь и формы бол'Ье 
или менЬе густо покрытия волосистымъ войлокомъ и наконецъ 
формы съ редуцированными листьями. Прилегаше стеблей къ

1) Онъ обыкновенно обезображенъ какими то паразитными червями: 
стебли поднимаются над'ь почвой на !!—6 дюймовъ; изъ пожелт'Ьвшаго до
вольно широкаго влагалища едва выставляется коротки! колосъ, въ кото- 
ромъ на MtcTli плодовъ сидятъ уволиченныя завязи, иорснолненныя мелки
ми круглыми червями (Anguillnla?i; но общему виду такая растешя р4зко 
отличны отъ здоровыхъ экземпляровъ.

32
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поверхности почвы несомненно действуете въ томъ же на- 
правленш. Появлеше значительных! пространству покрытыхъ 
растительностью столь выраженнаго ксерофитнаго типа, обу
словливается несомненно не только общимъ ухудшешемъ кли- 
матическихъ услов1й въ более южныхъ широтахъ, но прежде 
всего—вл1яшями со стороны почвы. Эти вл5яшя сводятся къ 
плохому водоснабжевш и значительной соленосности. Такъ какъ 
кокпековыя заросли и ковыльные участки чередуются нередко 
на одной и той же равнине, то ясно, что и подъ первыми 
нельзя ожидать близкаго стояшя почвенныхъ водь. И дей
ствительно, мокрые солонцы встречались (напр. между пик. 
Каптадырскимъ и Кучекинскимъ) только въ значительныхъ 
понижешяхъ посреди кокпековыхъ зарослей; на нихъ здесь 
имеется растительность, по бшлогическому типу сходная съ 

1 кокпековой, но съ ней не тождественная: солонцы покрыты 
редкими и крупными подушками сарсазана (Haloenemum 
strobiiaceum), представляющаго наиболее характерную форму 
въ ихъ ландшафте; изъ прочихъ кустарныхъ формъ здесь 
растутъ: Frankenia hispida, Statice suftruticosa, реже Obione 
verrucifera, Kalidium foliatum и Lycium ruthenicum; далее, 
порядочно однолетнихъ мясистыхъ солянокъ (Salicornia her- 
bacea, Obione pedunculata, виды Suaeda, Petrosimonia crassi- 
folia); изъ многолегнихъ травъ въ большомъ количестве Aelu- 
ropus littoralis, Atropis sp., Statice caspia. Несмотря на то, 
что и raide солонцы тоже покрыты весьма редкой раститель
ностью, на нихъ ни разу не было найдено ни Atriplex canum 
и Suaeda physophora, растущихъ рядомъ, ни видовъ Camphor- 
osma и нек. др.: эти paзличiя во флоре стоятъ очевидно 
въ связи съ различ5ями въ услов1яхъ водоснабжешя. Кроме 
того, какъ въ вышеупомянутыхъ пунктахъ, такъ и южнее, 
почвы равнинныхъ кокпековыхъ зарослей оказываются сильно 
глинистыми; напр. въ такой заросли около г. Саинъ-булюкъ 
(къ югу отъ пикета Арганатинскаго) ссохшаяся глинистая 
почва съ трудомъ поддавалась лому. Но очевидно, что ни 
глубокое стояше почвенныхъ водъ, ни сильная глинистость 
почвы не могутъ еще вызвать появлешя кокпековой расти-
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тельности: ковыльная степь отмечена здЬсь въ нЬсколькихъ 
пунктахъ на очень сильно глинистыхъ почвахъ. Дифференци
рующее вл1'я те  въ этомъ отношеши принадлежитъ, повиди- 
мому, растворимымъ солямъ, которыя въ заросляхт, кокпека 
скопляются у самой поверхности иногда въ довольно боль- 
шихъ количествахъ. А именно, въ поверхностномъ слоЬ поч
вы противъ могилы Косумъ найдено 0.09, въ 16 в. къ С отъ 
пикета Тогушкенскаго въ поверхностномъ сло'Ь— 0.036, а на 
глубинЬ 18"— 0.09, и у подножья горы Саинъ-булюкъ въ по
верхностной бЬловатой сь малиновымъ оттЬнкомъ коркЬ въ 
1 1/ 2"— 0.4^, на глубинЬ 6"— 0.27 и на глубинЬ 15"— 0.53°/о 
хлора. Хотя параллельныхъ опредЬлешй подъ ковыльными 
участками въ этой мЬ •'"ности не дЬлано, тЬмъ не менЬе едва 
ли можно думать, что з ,£сь ковыли способны выносить боль
шую степень солонцеватости, чЬмъ въ мЬстностяхъ с.Ьверныхъ, 
гдЬ, какъ мы видЬли, подъ ковылями оказывается малое со
держаще растворимыхъ солей въ почвенномъ слоЬ. Такимъ 
образомъ, дЬлается весьма вЬроятнымъ, что тотъ плюсъ, кото- : 
рый въ соединеши съ глинистой почвой и плохимъ водоснаб- 
жешемъ вызываетъ въ этихъ широтахъ появлеше пустынной 
растительности, есть повышенное содержан1е растворимыхъ 
солей въ почвенномъ слоЬ.

За Чабдардинскимъ пикетомъ по направленно къ То- 
гушкенсгсому местность становится болЬе холмистой; въ пони- 
жешяхъ между невысокими хребтами и отчасти по ихъ скло- 
намъ преобладаютъ заросли кокпека; ковыльные участии оста
ются главнымъ образомъ на верхнихъ поверхностяхъ хребтовъ 
(напр. на хребтЬ Адыръ въ началЬ станщи, на сильно гли
нистой почвЬ съ рЬзкимъ красноватымъ оттЬнкомъ). Чаще, 
чЬмъ ковыльные, попадаются участки^шднаковыа... съ массой 
Artemisia maritima (напр. ближе къ Тогушкенскому пикету 
типчаковая растительность даже преобладаетъ); въ типчаковыхъ 
и ковыдьныхъ участкахъ на этой станщи мЬстами много ку- 
стовъ таволги, Rosa berberifolia и Convolvulus fruticosus. 
КромЬ почвъ сильно глинистыхъ начинаютъ встрЬчагься поч
вы грубозернистыя дресвяныя, и по дорогЬ часты выходы

32*
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каменистыхъ породъ. На такой дресвяной иочве и за Тогуш- 
кеномъ сначала— типчаковая степь съ характером!, кырала: 
на солонцеватыхъ пятнахъ здесь, кроме Art. maritima, ха
рактерные кокпековые кустарники и много Umbilicus spinosus; 
степь эта сменяется зарослью кокпека, по которой приходится 
проезжать 2— 3 в.; посреди нея оть Терсъ-аккана вдается 
иногда заливаемое понижете, въ которомъ растетъ много 
Elymus dasystachys. За этой зарослью начинается небольшой 
подъемъ въ гору, покрытый Stipa capillata, а за нимъ —въ 
высокой и ровной местности кокпековыя пространства чере
дуются съ участками ковыльной степи; те и друпе— на гру- 
быхъ дресвяныхъ почвахъ. За'гЬмъ верстъ на десять кокпекъ 
исчезае'гь, И Дбрбга идетъ типчаковой степью, въ которой много 
Artemisia maritima, местами встречается Statice Gmelini, Glv- 
cyrrHTza uralensis, Rosa berberifolia, Linosyris villosa; почва 
зд4сь имеетъ болЬе серый цветъ, нежели обыкновенно въ 
этихъ местахъ; на поверхности много гальки. Въ одномъ 
пункте на этой степи встречена заросль Halimodendron аг- 
genteum, кусты котораго доходили до 80 cm. высоты. Только 
$лизъ пикета Кок.ч£т.а8скаго. появляются вновь неболыше 
островки кокпековой растительности. Приблизительно до по
ловины станцш между пикетами Кокчетавскимъ и Каптадыр- 
скимъ идетъ типчаковая степь съ характеромъ кырала— на 
солонцеватыхъ пятнышкахъ преобладаетъ здесь Artemisia 
maritima, а кокпекъ встречается въ виде примеси; на второй 
половине станцш и около пик. Каптадырскаго въ раститель- 
яомъ ландшафте преобладают заросли кокпека. К)жнее, на 
правой стороне р. Бала-терсъ-аккана ко к, пеки, сменяются 
ковыльно-типчаковой степью опять съ характеромъ кырала; 
вбрстахъ тгГТ0 отъ пикета, у подножья Бакэ-шёко, кокпеко- 
вая заросль, а на самомъ хребте—ковыльная степь; и далее 
къ оз. Косъ-кулю у подножья горъ Куу - шёко ковыльно- 
типчаковая степь встречается на несколькпхъ возвышенно- 
стяхъ, черезъ который идетъ дорога, тогда какъ въ плоскихъ 
ложбинахъ между возвышенностями и на ихъ склонахъ (въ 
одномъ случае даже на склоне северномъ)— кокпековая расти-
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тельность перемежается съ пятнами типчака, а между озеромъ 
Косъ-куль и сопкой Эгинды-шёко—и съ пятнами ковыльными. 
После подъема на Джаксы-Арганаты начинается высокая рав
нина, прорезанная въ разныхъ мЬстахъ довольно глубокими 
руслами мелкихъ речекъ; почвы здесь т* сильно каменисты» 
то сильно глинисты. На каменистыхъ почвахъ, где скопляется 
довольно много мелкозема, преобладаете редкотравная ковыль
ная растительность (напр. на горахъ Арганатинскихъ близъ 
Айгыръ-шёко: Stipa capillata, St. Lessingiana, Avena deserto- 
rum, Festuca sulcata, Koeleria cristata, много Spiraea hyperi- 
cifolia, Achillea nobilis. Onosrna simplicissimum и т. п ); она 
же развивается местами на грубозернистыхъ дресвяпыхъ цоч- 
вахъ у севернаго подножья горъ Улу-тау, а также встречается 
маленькими островками и высоко па этихъ горахъ, на глини
сто-каменистой почве. Около Улутавской станипы въ этой 
растительности принимали учасНе: Stipa capillata, St. orien- 
talis, St. Lessingiana, Hedysarum polymorphum, Sophora alope- 
curoides, Dodartia. orientalis, Potentilla bifurca, Rosa berberi- 
folia, Spiraea hvpericifolia, Galium verum, Ephedra vulgaris, 
Scabiosa isetensis, Jurinea linearifolia, Achillea nobilis, Lino- 
syris villosa, Helichrysum arenarium, Plantago maxima, Trinia 
Lessingii, Echinops Ritro, Tulipa biflora, (на дресвяныхъ поч- 
вахъ), Festuca sulcata. На _глипистыхъ почвахъ по долинамъ 
рЬкъ преобладаете! растительность кокпековая или тинчаковая 
съ массой седыхъ полыней и более солонцеватыми пятнами, 
на коихъ развивается кокпекъ, виды Camphorosma, Nanophy- 
ton erinaceum и т. п.; реже въ этихъ долинахъ на светлоокра- 
шенныхъ глинистыхъ почвахъ (напр. около пикета Аргана- 
тинскаго) есть и ковыльныя пятна. Въ несколькихъ пунктахъ 
около пикетовъ Арганатинскаго и Тамдинскаго на сильно 
глинистыхъ почвахъ, где вероятно съ весны застаивалась 
вода,— заросли т а р л а у  (Agropyrum sibiricum); кое где и 
резюе мокрые солонцы. Около Улу-тау, наконецъ, въ несколь
кихъ логахъ съ более влажной и темной почвой (напр. по 
логамъ, которые мне назвали Суатъ-пай н Джавгабулъ-узенъ) 
развивается растительность съ характером!, более северныхъ
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луговъ: здЬсь встречены ташя формы, какъ Hypericum perfo
ratum, Sanguisorba officinalis, Achillea Millefolium, Gentiana 
Pneumonanthe, Calamagrostis Epigejos, Hierochloa borealis, 
Agropyrum repens, Potentilla argentea, Lathvrus pratensis, 
Vicia Cracca, Silaus Besseri, Falcaria Rivini, Scabiosa ochro- 
leuca, Centaurea Scabiosa, Ptarmica vulgaris, Galatella pun
ctata; местами на этихъ же болЬе сырыхъ лугахъ попадались: 
Iris GQldenstaedtiana, Centaurea glastifolia, Seseli strictum.

Наиболее любопытная растительность сосредоточена зд’Ьсь 
на вершинахъ и по каменистымъ склонамъ горъ. Въ августЬ 
ыЬсяцЬ, къ сожалЬнпо, отъ нея остается весьма мало пред
ставителей: горные склоны превращаются въ каменистую пу
стыню съ весьма рЬдкой растительностью. Особенно бЬдны 
видами вершины горъ; такъ напр. на вершинЬ Аул1ё-акъ-мечеть 
я нашелъ только:

Gypsophila Gmelini 
Silene incurvifolia 
S. altaica
Pyrethrum discoideum 
Thymus Serpyllum 
Dianthus campestris 
Aster alpinus

Euphorbia humilis 
Sedum hybridum 
Umbilicus spinosus 
Libanotis eriocarpa 
Echinops Ritro 
Festuca sulcata 
Juniperus Sabina

Tragopyrum lanceolatum var. decipiens.

КромЬ того, здЬсь же расли: Artemisia sp., Scorzonera 
sp., а также, вЬроятно, Oxytropis rhynchophysa (найдено уже 
безъ плодовъ, но вЬроятно относится къ этому виду, судя по 
описанда вегетативныхъ частей у Траутфеттера въ Bull. d. 
Moscou, 1860, т. 33, стр. 484). Березъ и осинъ ни на этой 
вершинЬ ’), ни на прилежащихъ, нЬтъ: по сЬверному склону

') Аул1ё-акъ-мечеть, невидимому, есть та вершина, которая въ описа- 
ш'и г. Шмидта (Зап. Зап.-Сиб. 0., VVII. 2) названа Ичке-ульмесъ; последнее 
вазваше местные киргизы прилагают!, кь вершин* Тамдинскихъ горъ, н а
ходящейся немного гожн*е пик. 'Гамдинскаго: она остается къ востоку отъ 
дороги на Улу-тау; вФроятно именно она на карт* Омскаго воен. топогр. 
отд*ла обозначена именемъ Учька-гульды. Аул1ё-акъ-мечеть получила свое
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omfe начинаютъ встречаться въ виде небольшихъ весьма ко- 
рявыхъ вустовъ лишь значительно ниже. Ниже вершинъ по
являются также: Ribes diacantha, Cotoneaster multiflora, С. 
nigra, Ziziphora clinopodioides, Tragopvrum lanceolatum var. 
divaricata, Allium globosum, Linaria genistaefolia, Hypericum 
scabrum, Helichrysum arenarium. Но ущельямъ на северной 
стороне кое где встречается Prunus Padus, Viola canina, Sedum 
purpureum и боярышники (Crataegus sanguinea (?) съ желты
ми плодами, cp. Trautv. Enum. pi. Song., Bull. d. Moscou, 
1860, 83, стр. 531).

Теперь необходимо остановиться еще немного на раститель
ности безструвтурныхъ солонцовъ, которой местами приходи
лось уже касаться. Прежде всего надлежитъ заметить, что 
таюе солонцы встречаются севернее области чернозема, по
среди преобладающий подзолистыхъ почвъ. Я видели ихъ

назваше витому, что здесь, по предант, жилъ святой (указываготъ даже 
его «домъ» —что-то вроде навеса изъ камней), а также можетъ быть и по
тому, что на самой вершин* есть три насыпи изъ камней, который счита
ются священными могилами; эти насыпи лежатъ по одной линш съ С на 
10 и южная изъ нихъ отделена отъ двухъ предыдущпхъ глубокнмъ ущель- 
емъ, выходящимъ на южную сторону хребта; средняя, самая крупная, на 
верхушке им*етъ воронкообразное углублеюе. какъ бы отъ провала, а се
верная находится у самаго края вершины; последняя насыпь въ вид* малень- 
каго остраго выступа видна отъ пикета, при чемъ нисколько правде ея 
ниже вершины заметно темное пятно—домъ святого. Аул1ё-акъ-мечеть нред- 
ставляетъ верхнюю узкую площадку высокаго хребта, отъ котораго на с*- 
веръ и на югъ идутъ глубошя ущелья. Западнее нс видно вершинъ столь 
же высокихъ, но восточнее, за довольно глубокой седловиной, остается вто
рая вершина, отдельная с о н е й  которой кажутся несколько выше, ч*мъ 
Акъ-мечеть Одна изъ более низкихъ горт, м*шаетъ отъ пикета вид*ть эту 
вершину, къ которой, можетъ быть, относится имя Ул1е-акъ-мечеть въ опи- 
санш г. Шмидта: мне ее называли Эдеге. Подъемъ на Акъ-мечеть нетруденъ, 
и я потратилъ на него около 3'/2 часовъ. Для подъема сл*дуетъ за стани
цей Улутавской уклониться несколько къ ЮЗ и пройдя мимо устья перваго 
ущелья справа (здесь имеется нпзкая сопка съ раздвоенной вершиной), вой
ти во второе ущелье, изъ котораго довольно легко взбираться прямо кверху, 
на хребетъ, который перемычками соединенъ съ обеими главными верши
нами. находящимися южнее.
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въ Верхотурскомъ у. (кт. югу отъ с. Монастырь на НейвЬ, 
съ выбитой нетипичной растительностью) и на севере Ишим- 
скаго около д. М. Кусерякъ. Въ последнею. м’Ьст'Ь солонецъ 
представлялъ легкое понижеше между березняками, въ кото- 
ромъ местами расли группы Phragmites communis; между 
ними остается— сырой лугъ съ довольно густой и высокой 
травой, состоящей изъ смРсп луговол’Ьсныхъ (Filipendula Ulma- 
ria, Festuca elatior, Ptarmica vulgaris, Vicia Cracca), сорпыхъ 
(Potentilla anserina, Trifolium repcns и нек. лр.) и болТе или 
мен'Ье типичныхъ формъ сырыхъ солонцовъ. Здесь были най
дены, кроме ноименованныхъ: Artemisia laciniata, Atriplex 
littorale, Cirsium esculentum, Glaux maritima, Hordeum pra- 
tense, Melilotus dentata, Plantago maxima, PI. Cornuti, Son- 
chus arvensis, Salicornia herbacea, Triglochin maritiinum, 
Aster Tripolium; для данныхъ формъ м'Ьстонахождеше у 
Кусеряка является наиболее сЬвернымъ изъ извгЬстныхъ въ 
Тобольской губ. Въ губ. Пермской некоторым изъ поимено- 
ванныхъ известны и с’ЬвернЬе. Такъ напр. на солонц^ около 
Ерзовки, Ирб. у., были найдены: Atriplex hastatum, Glaux 
maritima, Melilotus dentatus, Taraxacum palustre, а на солон- 
цЬ къ В отъ Иленскихъ Юртъ— Cirsium esculentum, Triglo- 
cliin inaritimum, Carex diluta, Glaux. Taraxacum palustre, At- 
ropis distans, Cirsium canum. ВмЬстЬ съ этими формами 
росли и разныя друпя, сорныя и болотныя, какъ напр. Des- 
champsia caespitosa. Blitum glaucum, Blitum polymorphum, 
Iieleocharis palustris, Coenolophium Fischeri, Carum Carvi. 
Солонцовые виды прибываютъ въ болЬе южныхъ м'Ьстностяхъ. 
Такъ напр. въ Пермской губ. въ южной части междуречья 
Ница-Пышма уже пачинаютъ встречаться: Saussurea amara, 
Aster Tripolium (около Квашниной), а къ югу отъ Пышмы: 
Hordeum pratense, Scirpus maritimus, Atriplex littorale (Ска- 
типское), Artemisia rupestris, Scorzonera parviflora, Plantago 
Cornuti, PI. maritima (солонецъ къ С отъ Ольховскоозерной 
Шадр. у.), Statice Gmelini, Atropis festucaeformis, Artemisia 
laciniata (Широкая степь, Ольховскоозерная, Скатинское), Sua 
eda corniculata (ст. Богдановичъ, Ольховскоозерная). Къ югу отъ



501

Исети прибавляются еще: Elyraus dasystachys (Белоярское 
Ушакова), Polygonum Bellardi (Песч. Таволжанъ), Lepidium 
latifolium (Якшина), Lepidium crassifolium (д. Локти на гра
нице Кург. у.), Kocliia hirsuta (солонцы по озерамъ Чугунякъ 
и Адыкуль), Calamagrostis neglecta, (оз. Чугувякг, Якшина), 
Carex secalina (Локти), Astragalus sulcatus (въ разныхъ мЬ- 
стахъ Екатеринбургская и Шадрипскаго у.), Juncus Gerardi 
(оз. Адыкуль). Въ Тобольской гу б , кромЬ вышеуказанныхъ, 
по влажнымъ солонцамъ встречены еще: Leuzea salina (Б-Ь- 
лозерское, Куреичское), Ranunculus Cymbalaria (мной былъ 
находимъ только къ В отъ Ишима, напр. около Ситниковой и 
Оконишеикова), Frankenia liispida (на солонцахъ въ Покров
ской волости и около Безкамьтшной въ Ишим, у.), Thermopsis 
lanceolata (около Кургана по Тоболу была найдена Н. Л. 
Скалозубонымъ; я лично наблюдалъ только въ Кокчетавскомъ у. 
и южнее), Glycyrrhiza uralensis (въ разныхъ мЬстахъ, пре
имущественно въ полосе степного чернозема), Seseli strictuni 
(въ Покровской вол. и около Безкамышной), Ferula salsa 
(только около Лопатинскаго), Achillea nobilis (солонцы около 
Безкамышной, степи и солонцы въ Покровской вол.), Saussu- 
rea crassifolia (Курганъ, Лопатинское и далЬе къ Ю, въ Акмол. 
обл.), Scorzonera Jacquiniana (въ полосе стенного чернозема 
около Кургана, Лопатинскаго, Куреинскаго, Петропавловска 
и южнЬе), Primula longiscapa (была найдепа Н. Л. Скалозу- 
бовымъ въ Тюкалинскомъ у., кроме того часто встречается 
около Щучьей), Statice caspia (обыкновенно къ югу отъ па
раллели Арлагуля), Obione verrucifera (Курганъ, Арлагуль, 
Безкамышная, Петропавловску Крестики). Obione pedunculata 
(во многихъ мЬстахъ полосы степного чернозема), Camphoros- 
ma annuum (Курганъ), Petrosimonia Litwinowi (Крестики; 
кромЬ того, экземпляры Petrosimonia, не определимые вслед- 
CTBie ранняго сбора, имеются изъ Рынковъ, Лопатинскаго, 
Петуховскаго, Безкамышной), Atropis tenuiflora (Курганъ; 
сюда же могутт. быть отнесены и экземпляры изъ Белоярскаго, 
Шадр., и Мунчактовъ, Акмол. у.), Agropyrum sibiricum (толь
ко около Лопатинскаго и Куреинскаго) п Agropyrum ramo-



sum (въ Голодной Степи къ 10 отъ Крестиковъ). ЗдТсь же 
можно указать еще, что на мокрыхъ солонцахъ въ Тоболь
ской губ. и южн’Ье (Б'Ьлозерское, Оконишпиково, уроч Акъ- 
Кумъ) встречается Alisma Plantago var. lanceolata.

Въ Акмолинской области прибываютъ еще новыя формы; 
такъ напр. около Джамантуза въ Петроп. у. я встргЬтиль 
Statice speciosa, Asparagus maritimus, Kochia hyssopifolia; 
Petrosimonia spec., около Кокчетава и Щучьей— Gentiana ri- 
paria, около Новорыбинки— Elymus junceus, Lycium rutheni- 
cum; но верхнему Ишиму— Atriplex laciniatum, встрЬчавппйея 
изредка и севернее, Statice suffruticosa, Petrosimonia Volvox, 
Polygonum arenarium и выше упомянутая Oxytropis glabra, 
Gypsophila trichotoma, Centaurea glastifolia; на солонцахъ 
въ долине Ишима около Акмоловъ: Hymenophysa pubescens, 
Geranium collinum, Ononis hircina, Lepidium cordatuin (no- 
сл'Ьдьпя три найдены и на солонцахъ въ долине Нуры; L. 
cordatum кроме того указывается авторами омской флоры 
около Омска, куда онъ заходитъ по видимом у только по долине 
Иртыша). Наконецъ на солонцахъ въ долине Нуры въ уроч. 
Акъ-Кумъ были найдены: Kalidium foliatum, Aeluropus litto- 
ralis, Lythrum hyssopifolia, Ervthraea pulchclla ’), Plantago 
tenuiflora “), Lotus corniculatus.

Въ смеси съ этими видами ростутъ обыкновенно разные 
друг!е, преимущественно болотные, а также и степные; рЬже 
остаются одни солонцовыя формы, какъ нанр. на упомянутыхъ 
выше мокрыхъ солонцахъ съ Halocnemum strobilaceum по
среди зарослей кокпека; обширные выцветы на такихъ солон
цахъ свид'Ътельствуютъ о высокомъ содержант солей въ по- 
верхностномъ слое почвы. И въ Тобольской губ. въ нЬсколь- 
кихъ случаяхъ констатировано такое-же совпадете между

*) Var. albiflora; одиночно посреди преобладающей формы встречались 
и  экземпляры съ розовыми цветками.

-) Какъ здесь, такъ и на оз. Юалы встречены две формы, который 
я соединяю только руководствуясь мнеЮемъ Траутфеттера въ Bull. d. Mosc. 
1866, III, стр. 460: одна нзънихъ, соответствующая д!агнозу Г1. polysperma 
Ear. et Kir., въ средине шля уже виолне закончила р а з в и т , тогда какъ- 
тиничная форма еще цвела или имела незрелые плоды.
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харакгеромъ растительности и высокимъ содержашемъ солей 
(см. образцы п° 541. 312, 57 i , 604); въ другихъ случаяхъ, 
гд'Ь солей близъ поверхности мало, къ содонцеватымъ формамъ 
примешиваются разным друпя. Такт напр. въ пункте п° 556 
(см. стр. 124) около Болыпепесчанскаго па такомь слабомъ 
солонце расли, кроме поименованныхъ, еще Saussurea amara, 
Artemisia laciniata, Plantago Cornnti, PL maxima, Astragalus 
sulcatus, Melilotus dentatus, Odontites rubra, Coenolophium 
Fischeri, Filipendula Ulinaria, Veronica longifolia, Phleum 
Boemeri, Eryngium planum, Medicago falcata, Agropyrum re
pens, Silene multiflora, Artemisia latifolia, Inula britannica, 
Libanotis montana. Характерно, что въ данномъ случае воды 
въ подпочвенномъ суглинке не встречено еще и на 6 слиш- 
комъ футахъ, такъ что густота и высота травъ па данномъ 
солонцЬ не зависитъ огъ близкаго стоншя почвенныхъ водъ, 
а съ вероятностью должна быть отнесена насчетъ малаго со
держала солей, по крайней мере хлористыхъ. До какой сте
пени важна близость почвенной воды при наличности боль
шого количества солей въ почве, показываютъ наблюдев1я въ 
Акмолинекомъ у. Здесь па озере Джеланачъ, затемъ въ уро
чище Косъ-копа и на озерахъ Юалы и Джангу я виделъ 
одну и ту-же картину съ небольшими модификащями: у внеш- 
няго края озерной котловины, подъ уступомъ, которымъ окан
чивается сосЬдняя степь, находится злой солонещь съ редкой 
растительностью изъ Atropis festucaeformis, Aeluropus litto
ral is, Statice caspia, St. Ginelini, Artemisia maritima и мя- 
систыхъ солянокъ; за этимъ поясомъ, на дальнейшемъ пони- 
женш, развивается поясъ „ б и д а э к а “ (Agropyrum repens,) 
подъ которымъ разростается обыкновенно Aeluropus littoralis; 
на оз. Юалы стебли бидаэка достигали 75 cm высоты, но 
еще выше разростается онъ, по отзывамъ киргизъ, въ урочи
щ е якенъ-бидаэкъ“ около Акъ-джара: это урочище славится, 
какъ весьма хорошое покосное место. Agr. repens кажется 
въ такихъ пунктахъ насеяннымъ нарочно: такъ его много 
и такъ мало видно между нимъ другихъ растешй; въ этомъ 
поясе я находилъ еще порядочно солонцовыхъ формъ— Saus-



— 504

surea amara, Lepidium latifolium, L. cordatum, Petrosimonia 
sp., Statice Gmelini, Triglochin maritimum, Plantago tenui- 
flora; здЬсь же примЬшаны Elymus dasystachys, Agrostis alba, 
Phragmites communis, Sonchus arvensis, Inula britannica. 
Иногда (напр. на сЬв. сторонк оз. Джеланачъ) поясъ бидаэка 
не развитъ, и за повышенной сильно солонцеватой окраиной 
пряло слЬдуетъ поясъ „к а з о т о“— Agrostis alba var. prorepens, 
которая образуетъ густой зеленый коверъ и тоже представляет
ся нарочно насЬянной— такъ ея много. Въ этомъ поясЬ со
лонцовые виды не бросаются въ глаза: они ростутъ болЬе или 
менЬе изолированно, тогда какъ болотныхъ формъ появляется 
больше. Такъ напр. на оз. Юалы въ этомъ поясЬ отмечены:

Agrostis alba soc. 
Agropyrum repens cop. 
Bromus inermis 
Alopecurus arundinaceus 
Beckmannia erucaeformis 
Poa pratensis 
Scirpus lacustris gr.
Sc. maritimus sol. gr. 
Thalictrum flavum 
Heleocharis palustris 
Ptarmica vulgaris 
Sium latifolium 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 
Glaus maritima 
Althaea officinalis sol. 
Allium angulosum

Butomus umbellatus sol 
Potentilla anserina 
Lysimachia vulgaris 
Alisma Plantago sol. 
Melilotus officinalis sol. 
Stachys palustris sol. 
Juncus Gerardi cop. 
Pbragmites communis 
Lepidium latifolium 
L. cordatum
Oenanthe Phellandrium sol 
Blitum polymorpbum sol. 
Rumex stenophyllus 
Scorzonera parviflora 
Atripiex bastatum sol. 
Polygonum ampbibium sol. 
Saussurea amara

Несмотря на малое развипе солонцовыхъ формъ, почва 
въ этомъ поясЬ остается сильно солонцеватой: подъ покровомъ 
Agrostis во мпогихъ мЬстахъ оказываются выцветы, и вски- 
naHie начинается отъ поверхности; но почва сырЬе, чЬмъ въ 
поясЬ бидаэка и дЬлается еще болЬе влажной по мЬрЬ при- 
ближешя къ центру котловины; на оз. Юалы вода подъ ра-
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стительностыо изъ Agrostis выступала на 63— 50 дюймахъ 
въ двухъ пунктахъ, изъ которыхъ последшй лежалъ саженъ 
на 40 ближе къ воде, ч4мъ первый. На оз. Джеланачъ за 
этимъ поясомъ, на еще более влажной почве, была развита 
полоса высокой Scoloehloa festucacea, которую киргизы назы
вали мне „улюнъ": въ ней уже почти исключительно расли 
формы болотный, между прочимъ Ranunculus Lingua, R. re
pens, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Nasturtium  
amphibiurn. А еще дальше начинались топюя места съ зарос
лями камыша.

Такъ какъ существуетъ уклонъ отъ краевъ озерной кот
ловины къ ея центру, и такъ какъ солонцеватость почвы не
сомненно весьма значительна по крайней мере въ трехъ пер 
выхъ поясахъ, то остается допустить, что вышеуказанная 
см^на растительности, въ начале чисто солонцовой, а подъ 
конецъ чисто болотной, обусловлена только возрастающей отъ 
центра къ периферш бедностью почвы водою, т. е. неодина
ковой близостью къ поверхности почвенныхъ водъ въ разныхъ 
поясахъ.

Къ сказанному, необходимо добавить, что какъ озера 
Казаты, такъ и Косъ-копа, а вероятно и Джеланачъ, испыты- 
ваютъ вл1ян1е весенныхъ речныхъ разливовъ 1). На озерахъ

’) Въ заливной долин* Ишима около Акмоловъ нм*ются р*зьле солон
цы; на остальныхъ почвахъ, тоже невидимому слабо солонцеватыхъ. развита 
луговая растительность съ Agropyrum repens, Bromns inermis, Acrostis alba; 
местами много степныхъ формъ. Выраженный степной характерь пм*ли 
и луга на Козгоч* около заимки Азегова. Ковылей зд*сь не замечено, но 
много Calamagroiis Epigejos, Bromus inermis, Elymns spec., Hierochloa borea
lis, а кром* того так!Я формы, какъ Allium paniculatum, Galatella Hauptii, 
Seabiosa ochroleuca. Silene multiflora, S. sibirica, Salvia prateusis, Seseli hip- 
pomavalhrum. Местами и зд*сь солонцеватые участки c'bPlanlago maritime, 
Geranium collinnm, Loms cornicnlatns. Зд*сьже найдена Pastinaca graveolens. 
Въ долин* Ишима у Акмоловъ есть ивняки и Populus nigra; говорятъ, есть 
зд*сь и Р. alba: оба эти тополя встр*чены въ долинахъ р*къ на юг* То
больской губ. Можно прибавить, что въ этой посл*дней исключительно въ 
долинахъ встр*чены: Dipsacns Graelini (Кошкина, Черноозерье Тюк. у.),
Astragalus contortnplicatus (въ разныхъ м*стахъ по Тоболу и Ишиму), 
Artemisia procera (по вс*мъ круннымъ р*камъ). Polygonum sibiricum (пока 
только на Иртыш*), Aconituin volnbile (въ бол*е с*верныхъ у*здахъ Тоболь
ской губ., заходить н въ Пермскую).
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не заливаемыхъ я такого правильнаго распредедешя раститель
ности не вид'Ьлъ. Въ Тобольской губ. по ыеждуречнымъ озерамъ 
нередко можно бываеть отличать тоже особые пояса расти
тельности, по харакгеръ ихъ здесь другой: за прибрежпымъ 
поясомъ камыша разстилается нропитанпое солями бывшее 
озерное дно, па которомъ растутъ преимущественно мясистая 
солянки, не образуя связнаго покрова; дальше отъ воды, 
близь уступа, которымъ оканчивается степь, а иногда и на 
самомъ уступе, помещаются заросли сЪдой Artemisia maritima; 
осенью эти пояса окрашены въ разный цвЬтъ: паружпый
пртбретаетъ лиловый оттТнокъ отъ многочисленныхъ цве- 
тущихъ экземпляровъ Statice Gmelini, за вимъ идетъ поясъ 
покрасневшихъ мясистыхъ солянокъ и наконецъ зеленыя за
росли камыша, за которыми уже начинается „стекло". Не
редко слабое раввине растительности во второмъ поясе об
условливается не чрезмернглмъ содержашемъ солей, а только 
т^мъ, что онъ выступила, изъ подъ поверхности весьма не
давно и еще не усшЬлъ покрыться растительностью. Позднее 
на такихъ усохшихъ днищахъ озеръ создаются луга, которые 
могутъ просуществовать несколько л^тъ, до перш а новаго 
ихъ затоплешя. Даже въ томъ случае, если солей въ почве 
несомненно содержится много, на старыхъ днищахъ усох
шихъ озеръ поселяются кроме мясистыхъ солянокъ весьма 
разнообразный растешя, болотныя и степныя, если вода не 
уходить глубоко; такъ наир, въ месте выемки п° 352 была 
встречена именно такая довольно разнообразная, хотя все же 
редкотравпая растительность; кроме поимепованныхъ на стр. 
126 здесь были отмечены еще: Alopecurus arundinaceus,
Seseli hippomaratlirum, S. strictum, Veronica incana, Plantago 
Cornnti, Senecio Jacobaea (местами и S. palustris), Silene 
multiflora, Medicago falcata, Melilotus dentatus, Artemisia cam- 
pestris, A. glauca, A. pontica, Salicornia herbacea, Suaeda sp. 
Хотя почва сильно влажна, здесь много мелкихъ земляныхъ 
холмиковъ, въ которыхъ живутъ муравьи, обитаюпце обыкно
венно на более сухихъ мЬстахъ; много также и прямокры- 
лыхъ: по отзывамъ местныхъ жителей, „ьобылка" въ Голод-
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ной степи отрождается каждогодно въ болыпомъ количестве. 
Такимъ образомъ, въ данномъ пункте Голодной степи старое 
днище успело уже покрыться довольно разнообразной расти
тельностью, среди которой поселились и животныя формы, 
обыкновенно отсутствующая на болГе молодой почве въ поясе 
мясистыхъ солянокъ. Въ другомъ пункте Голодной Степи, 
гд'Ь воды столь близко къ поверхности не оказалось, хотя 
наблюдешя произведены въ дождливое лгЬто 96 г., раститель
ность имела более выраженный солонцевато-степной харак- 
теръ; значительная соленосность почвеннаго слоя и более 
глубокое стояше почвенныхъ водь обусловили низкий и рЬдкш 
ростъ травъ, между которыми мясистыя солянки уже отсут
ствовали.

Изь предыдущаго можно было видеть, что подъ вл1яшемъ 
человека изменились въ Западной Сибири отношешя между 
л^сомъ и ассощапдями травянистыхъ формъ: последшя въ 
форме лесныхъ и степныхъ луговъ расширяютъ свою терри- 
T o p iio  насчетъ территорш леса. Въ несколькихъ случаяхъ 
однако удалось констатировать и бол'Ье типичную степную 
растительность (съ преобладашемъ сощально-растущихъ зла- 
ковъ) на черноземахъ, нич’Ьмъ не отличающихся отъ тЬхъ, 
которые и сейчасъ находятся подъ л’Ьсомъ. Хотя такихъ слу- 
чаевъ достоверно известно покаместъ немного, однако не иск ш - 
чена возможность вторичнаго образовашя даже ковыльной 
степи на почвахъ, бывшихъ раньше подъ лесами. Отсюда 
естественно возникаетъ вопросъ, не образовались ли и вообще 
ковыльныя степи въ Западной Сибири на месте истреблен- 
ныхъ человекомъ лесовъ? Утвердительное решеше этого во
проса неоднократно предлагалось уже по отношенш южно- 
русскимъ степямъ и северо-американскимъ прер1ямь; оно 
основано во-первыхъ на томъ, что и по cie время посреди 
степей имеются лесные острова, площадь коихъ сокращается 
на нашихъ глазахъ, а во-вторыхъ на томъ, что въ степяхъ
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издавна обитаютъ кочевые народы, у которыхъ и въ старомът 
и въ новомъ св'Ьтй существуетъ обычай выжигать травы съ 
целью улучшешя пастбищъ: это выжпгап1е губительно дгЬй- 
ствуегъ на л$съ и расширяете насчетъ него территорпо 
степи.

Приложимость этой гипотезы къ огромному большинству 
участковъ ковыльной степи въ Западной Сибири представ
ляется мне весьма сомнительной. Прежде всего, трудно при
мирить съ этимъ воззрешемъ тотъ фактъ, что современные лЬса, 
какъ это было видно изъ предшествовавшаго пзложешя, со
средоточены па почвахъ своеобразныхъ, отличающихся въ раз- 
ныхъ отношешяхъ отъ почвъ сосйднихъ ковыльныхъ степей; 
особенно резко бросается это въ глаза въ более южныхъ районахъ 
Акмолинской области, где можно принять за правило, что л'Ьса се
лятся на почвахъ менее глинистыхъ, нежели степи. Далее, 
леса сохранились не только въ низинкахъ, но и на возвы- 
шенныхъ м'Ьстахъ, по небольшимъ хребтамъ и сопкамъ, а 
также вдоль высокаго края р^чныхъ долинъ, где распростра- 
ненш огня не можетъ препятствовать влажность почвы1). На- 
конецъ, суьцествоваше посреди степей такихъ относительно 
густо облесенных!, районовъ, какъ кокчетавсшй, представляло 
бы загадку, ибо и здесь издавна имеютъ пристанище кочев
ники, и степи подвергаются выжигашю: но здесь же во мно
жестве пунктовъ развиты и почвы, отличный отъ почвъ степ- 
ныхъ: па нпхъ то и существуют, леса. Наблюдая расти
тельность кокчетавскаго района, въ конце концовъ приходишь

') Здесь стоитъ указать еще, что истреблеше леса во многихъ ме
стах!. представляло бы онеращю, выгодную съ точки зрДюя кочевниксвъ, 
ибо на выщелоченныхъ и нередко болФе влажныхъ (но услов1ямъ рельефа) 
лфсныхъ почвахъ можетъ развиваться гораздо болФе густой и высотй тра
вянистый покровъ, нежели въ степи ковыльной. Несомненно, что кое где 
въ киргизской степи тагсимъ путемъ образовывались луговые участки бо
лее сФвернаго тина. Выше было указано на такой участокъ на сФверномъ 
склонФ Джаръ-таса.гдФ и еейчасъ ростутъ отдельный березки; т а т е  же участки 
расположены рядомъ съ Джаръ-тасомъ, на Май - тюба, назваше которой 
можетъ быть, и произошло отъ хорошаго характера пастбищъ, подобно на- 
звашямъ нФкоторыхъ горъ съ преднкатохъ «джаксы».
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къ мысли, что паламъ въ дйлгЬ истреблешя лйсовъ придается 
преувеличенное значеше: мноие десятки лЬтъ кочевники пасли 
зд'Ьсь свои стада и выжигали засохшую траву, а между гЬмъ 
до прихода русскихъ въ Кокчетавскомъ у. сохранились не 
только березовые, но и сосновые л’Ьса въ непосредственномъ 
сос'Ьдств'Ь со степями. Сл'Ьдуетъ принять въ разсчетъ также, 
что палы существовали до посд’Ьдняго времени и въ полоеЬ 
облЬсеннаго чернозема (напр. въ Тюкалинскомъ у);здЬсь однако 
не создалось благодаря имъ обширныхъ безл'Ьсныхъ про
странству и ковыльная степь отсутствуете Все это застав
ляем  меня думать, что и въ отдаленную эпоху, когда чело- 
в'Ькъ еще не ягралъ большой роли въ природ'Ь Западной Си
бири, л'Ьсовъ не было особенно много тамъ, гд’Ь ихъ мало и 
въ настоящее время, и что ковыльная степь существовала 
зд'Ьсь вполн'Ь самостоятельно.

'ГЬмъ не менЬе, въ числ’Ь другихъ причипъ безл’Ьшя 
сибирскихъ степей, палы представляютъ, на мой взглядъ, 
наиболее безспорную и очевидную. Въ самомъ д'Ьл’Ь, раз
личные почвенные и климатпчесше факторы, которые, по мшЬ- 
шю разныхъ авторовъ, препятствуютъ росту деревьевъ въ 
степи, им’Ьютъ напр. па югЬ Тобольской губ. безусловно 
меньшее значеше, чЬмъ въ области каштановыхъ почвъ по 
верхнему Ишиму: въ бол’Ье еЬверныхъ мЬстноетяхъ осадковъ 
относительно больше, воздухъ—влажн’Ье, силав’Ьтра— меньше, 
а степные черноземы обыкновенно съ поверхности свободны 
отъ значительнаго содержашя легко-растворимыхъ солей; на- 
конецъ, и глинистость почвъ вообще не препятствуетъ росту 
деревьевъ, ибо и черноземы зд’Ьсь нередко покрыты л’Ьсами. 
Отсюда понятно, что въ Тобольской губ. нельзя подмЬтить 
такихъ явленШ угнетешя древеснаго роста, кашя наблюдаются 
въ бол'Ье южныхъ широтахъ. Единственное, что можетъ быть 
истолковано въ смысл’Ь такого угнетешя,— суховершинность 
березъ на чернозем^, наступающая повидимому довольно рано; 
но и она далеко не везд'Ь бросается въ глаза; въ начал'Ь же 
деревья во всякомъ стучаЬ растутъ хорошо и способны обра
зовать насаждеше. И Т’Ьмъ не мен’Ье на югЬ Тобольской г. и въ

33
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Акмолинской обл. до сихъ поръ существуютъ бол'Ье или менее 
изолированные участки ковыльной степи, почвенный особен
ности которыхъ свидетельствуют о томъ, что и на этихъ 
сЬверпыхъ стеняхъ лесовъ никогда не было. Изъ такихъ осо
бенностей сл^дуетъ прежде всего отметить повышеше вски- 
пающаго горизонта подъ черноземами степными сравнитель
но съ черноземами подъ лесомъ или такими, на которыхъ 
есть хотя отдельныя деревья. Въ Тобольской губ. и въ части 
губ. Пермской къ 10 отъ р. Пышмы въ 43 нунктахъ была 
зарегистрирована типичная степная растительность на не со- 
лонцеватыхъ черноземахъ на равнине, глинистыхъ и лессо- 
выхъ (при этомъ подсчете не были приняты во внпмаме за
лежи, покрытый ковылемъ, и большая часть мелкихъ лугово- 
степныхъ участковъ); только въ 5 изъ этихъ 43 случаевъ 
вскипаше начиналось на 19— 24, въ 11 —на 13— 18 и въ 
27— на 3— 12 дюймахъ. Изъ 23 пувктовъ той же местности, 
где на черноземахъ констатированъ или лесъ, или отдЬльпыя 
деревья, или молодая березовая поросль, въ 10 вскипаше на
чиналось на 19— 24 дюймахъ; въ остальныхъ случаяхъ вски- 
нающш горизонтъ находится глубже двухъ футовъ '). Думаю, 
что эту особенность степныхъ черноземовъ не слТдуетъ игно
рировать, несмотря на статью г. К р а в  ко в а, согласно ко
торому глубина вскинающаго горизонта долна представлять 
нечто весьма неустойчивое. Я согласенъ съ Г. И. Т ан -  
ф и л ь ев ы м ъ  въ томъ, что для доказательства этого ноло- 
жешя недостаточно одного примера, нриведеннаго г. Крав- 
ковымъ 2). Становясь на точку зрешя йтого автора, я не могъ 
бы уяснить себе различныхъ фактовъ. Такъ напр. трудно 
было бы понять, почему на одномъ и томъ же лессовомъ 
червоземе около Лопатинскаго и въ краевой части колка (но 
не на опушке), и на степномъ участке саженяхъ въ 30 отъ

’) Въ 10 пунктахъ c t e e p H te  Пышмы въ Пермской губ. на чернозе
махъ были констатированы отдельный березы; во вс$хъ этихъ пунктахъ 
вскипаше начинается не выше 25 дюймовъ (иногда еще на 32ff подпочва 
не вскидаетъЬ

2) Статьи этихъ авторовъ см. въ Сельск. Хоз. и ЛЪсов., 1900, пи 1и2.
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опушки вскипаюнцй горизонтъ оказался на одномъ и томъ 
же уровнЬ (21"), хотя въ усжшяхъ залегашя нельзя било 
заметить никакой разници между этими двумя пунктами. 
Точно также было бы непонятно, почему на старыхъ черно- 
земныхъ залежахъ, уже покрытыхъ ковылемъ, вскипаше въ 
одной и той же местности начинается то на 14, то на 25 
дюймахъ (см. напр. п° 564 и 348, стр. 108). Эти и подобные 
имъ факты можно было бы объяснить только въ томъ случай, 
если бы мы допустили, что положеше вскипающаго горизонта 
меняется не такъ легко, какъ склоненъ думать г. Кравковъ. 
И такое допущеше вполнй естественно, ибо при малой раство
римости углекислаго кальщя онъ не долженъ быстро мигри
ровать съ одного м’Ьста въ почвй на другое. Поэтому даже 
и въ дйсахъ, гдЬ вымываше СаС03 въ глубоше слои под
почвы, по разными причинамъ, должно идти легче, чймъ на 
степи, вскипаюнцй горизонтъ иногда лежитъ выше двухъ фу- 
товъ. Но такъ какъ a priori нельзя отрицать медленнаго подъ
ема вскипающаго горизонта, если на лесной почв'Ь издавна 
поселилась стенная растительность, то указанной особенности 
степныхъ почвъ я и не придаю значешя окончательнаго до
казательства ихъ всегдашняго безлйшя '). Для меня важно

!) Съ точки зр*ш'я г. Т а н ф и л ь е в а  (Пределы л4совъ etc., стр 97 
и др.) высота вскипающаго горизонта въ степныхъ ночвахъ евидЬтель- 
ствуетъ о малой ихъ выщелоченноетк, т. е. о содержанш въ ихъ грунтахъ 
легко растворимыхъ солей т4хъ же, что и въ солонцахъ, съ которыми 
«наши деревья не мирятся», откуда слфдуетъ, что соли эти «вредны для 
дерева». Въ общемъ—это, разумеется, верно, и я не могу утверждать, что 
малое содержаше хлоридовъ въ подпочвахъ, напр. въ Покровской волости, 
оказалось бы безразличнымъ для деревьевъ, выростагощихъ въ степи; ибо 
степь—не лаборатор1я, въ которой опытъ производится надъ о т д е л ь н ы  мъ  
экземпляромъ при полномъ устранены! различныхъ конкуррентовъ. Но 
нельзя упускать езъ  вида того обстоятельства, что на разныхъ другихъ  
степныхъ участкахъ Тобольской губ. содержаше хлоридовъ въ верхнемъ 
горизонте ихъ иодпочвъ—совершенно ничтожно, и что съ другой стороны 
деревья были констатированы на оподзоленныхъ структурныхъ солонцахъ 
съ заметнымъ количествомъ хлоридовъ въ подпочве (см. п“ 351 на стр. 
121). Поэтому трудно разечитывать, чтобы береза съ ея поверхностной 
корневой системой была исключена съ северныхъ участковъ черноземной 
степи благодаря именно соленосности ихъ грунтовъ. Нужно добавить еще,

33*
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то обстоятельство, что съ этой особенностью на весьма мно- 
гихъ сЬверныхъ участнахъ черноземной степи совпадаетъ ха
рактерная структура почвы: близко къ поверхности въ степ- 
ныхъ черноземахъ появляются бурыя парии мало измененной 
подпочвы въ виде пятенъ или языковъ; такое весьма неравно
мерное нроникновеше перегнойной окраски возможно только 
въ степныхъ глинистыхъ ночвахъ, сильно ссыхающихся и 
дающихъ обильныя трещины: но этимъ последнииъ главнымъ 
образомъ и совершается проникповеше внизъ воды и раство- 
ровъ, а вместе съ темъ и выхцелачиваше углекислой извести, 
въ проыежуткахъ-же процессъ выщелачивашя несомненно 
ослабленъ. Если бы почвы эти находились подъ лесомъ, бла
годаря присутствие лесной подстилки нскоимъ образомъ не 
получалось бы сильнаго ссыхашя и пронигшовеше внизъ воды 
совершалось бы гораздо равномернее; вместе съ темъ дре
весные корни тоже равномернее обработывалп бы поверх
ностный слой почвы, чемъ могутъ это сделать недолговечные 
и топк1е корешки злаковъ. И действительно такая структура 
ни разу не встречена въ черноземахъ, находящихся подъ 
лесомъ или несущихъ растительность луговолесную. Можно 
было бы, пожалуй, предположить, что данная структура степ
ныхъ земель обусловлена выдувашемъ и смывомъ почвы, но 
этому противоречить то обстоятельство, что она весьма резко 
выражена именно на равнинныхъ участкахъ глинистыхъ 
черноземовъ, подверженныхъ этимъ вл1яшямъ въ гораздо меньшей 
степени, чемъ черноземы лессовые. Кроме того, какъ мы ви
дели выше, аналитическая данный позволяютъ высказать 
догадку, что въ типичныхъ степныхъ черноземахъ не совер
шилось еще техъ химическихъ изменеюй, какихъ следовало

что глубина вскппагощаго горизонта не всегда свид4тельствуетъ о маломъ 
содержати легко растворимых^, солей: выше указано, что между солонце
ватыми черноземами есть таюе, въ которыхъ содержатся заметный количе
ства хлористыхъ солей, хотя горизонтъ вскипания лежитъ сравнительно 
глубоко (см напр. л°489, стр. ЮЗ); въ кокнековыхъ заросляхъ около Сяннъ- 
булюка и пик. Тогушкенскаго вокинашя но было констатировано на 20 
resp. 25 дюймахъ не смотря на большое содерясаше хлоридовъ.
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бы ожидать, если бы рангЬе данный почвы были покрыты ле
сами. Все это дЪлаетъ весьма ь!>роятнымъ заключеше объ 
отв'Ьчномъ отсутствш лЬсовъ па сЪверныхъ степныхъ участ- 
кахъ, кнкъ напр. къ 10 отъ Сычевки, около Песчаиаго Тавол- 
жана, около Баксаровъ, Моршихи, Макушина, Куреинскаго 
и Лопатинскаго, Шггуховскаго, Куликовскаго, Оконишпикова. 
Это предположите кажется мн£ бол'Ье естественнымъ, ч’Ьмъ 
противоположное, по которому вс'Ь северные стенные участки 
образовались на м^ст!» л$совъ г).

Сохранен1е такихъ участковъ до нашихъ дней было бы 
трудно объяснить, если принять въ разсчетъ, что лЬсъ дол- 
женъ былъ надвигаться на нихъ сплошь, отъ опушекъ по- 
граничныхъ насаждешй. Наблюдешя Г. И. Т а н ф п л ь е в а  
свид'Ьтельствуютъ о большей выщелоченности степныхъ почвъ 
близъ онушекъ, чЬмъ вдали отъ нихъ, въ степи 2). Какь ни 
толковать эти наблюдешя (хотя бы въ пользу культурпаго 
сокращешя л'Ьсной площади), остается очевиднымъ всетаки, 
что при своемъ движевш въ степь деревья менЬе рискуютъ 
встретить въ почв'Ь вредныя для нихъ скоилешя раствори- 
мыхъ солей у самой опушки, ч'Ьмъ вдали отъ нея. При 
томъ же зд'Ьсь именно они будутъ, благодаря скопление сн'Ьга, 
расти на почвЬ съ ббльшимъ запасомъ влаги и наконецъ, 
благодаря сплошному росту и защит!; отъ стараго л'Ьеа, бу
дутъ гораздо менЬе подвергаться опасностямъ чрезм'йрпаго 
л’Ьтняго и зимняго испарешя, ч!;мъ отдельная деревца, вы- 
растаюшдя въ степи вдали отъ л4са. Въ виду этого было бы

‘) На стеияхъ къ югу отъ Бекишева перегнойная окраска проникаетъ 
вглубь равномерно на более значительную глубину, ч4мъ на поименован- 
ныхъ стенныхъ участкахъ; однако, определенно высказаться за то. что 
здесь некогда росъ лесъ, хотя бы короткое время,—невозможно. Такт, же 
точно я не считаю возможнымъ определенно ответить на вонросъ, былъ лн 
сплошной лесъ на оподзоленныхъ структурныхъ солонцахъ Широкой степи 
въ Камышл. у. Согласно съ темъ, что излагается ниже, степныя почвы могли 
избежать въ некоторыхъ случаяхъ облесешя, хотя бы въ нихъ салихъ н 
не было особых* препятетвш для роста деревьевъ.

2) Т а н ф и л ь е в ъ ,  Пределы лесовъ etc., стр. 94 и 95.
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весьма трудно понять, почему л'Ьсъ не только не отвоевалъ 
значительныхъ кусковъ степной площади по границамъ тепе- 
решнпхъ степныхъ участковъ, но вх некоторыхъ случаяхъ не
сомненно утратилъ часть почвъ, на которыхъ овъ росъ не
когда. Этотъ факгъ ставовится понятнымх, если принять въ 
разсчетъ степные пожары. Обычай выжигать cyxia травы 
несомненно им^етъ весьма древнее происхождеше, ибо встре
чается у различныхъ народовъ стараго и новаго свЬта. Даже 
если бы можно было допустить, что палы стали явлешемъ 
регудярнымъ только въ последшя стол4ия у киргизъ и 
калмыковъ, жившихъ въ степяхъ описываемаго района, то и 
тогда пришлось бы признать за случайно возникавшими степ
ными пожарами важную роль въ деле ограничешя леса: и 
теперь случайные пожары возникаютъ чрезвычайно легко и 
часто, особенно въ южныхъ районахъ, где каждогодно степь 
покрывается горючимъ магер1аломъ не только съ весны, а и 
поздвимъ летомъ; и таше осенше пожары, какъ мы видели 
выше, ыогутъ распространяться на весьма болышя простран
ства. А между темъ человекъ, знакомый съ употреблешемъ 
огпя, живетъ въ Западной Сибири очень давно, о чемъ свиде- 
тельствуютъ многочисленные курганы, каменныя бабы и т. п. 
остатки. При томъ же степные пожары несомненно всегда могли 
возникать и отъ ыолнш, хотя данныхъ для суждешя о частоте 
этого явлешя пока не имеется. Такимъ образомъ необходимо 
признать, что издревле, въ течете многихъ сотенъ летъ, палы 
должны были представлять вьстепяхъ явлеше нпкоимъ обра
зомъ не рЬдкое; теперь же они столь обыкновенны, что даже 
на северныхъ участкахъ ковыльныхъ степей я почти не встре- 
чалъ пунктовъ, въ которыхъ почва была бы покрыта остатками 
прошлогодней растительности, и где дерновины злаковъ не 
несли бы следовъ действ1я огня. Въ виду всего вышеизло- 
женнаго, следуетъ принять, что северные степные участки 
избежали сплошного облесешя благодаря степнымъ пожарамъ: 
какъ и въ борьбЬ сосны съ елью, огонь помогъ степи удер
жать за собою территорйо противъ вторжешя леса.
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Быстрое высыхаше степньтхъ почвъ съ весны, ихъ 
глинистость, содержите въ степныхъ грунгахъ растворимыхъ 
солей, наконецъ некоторые климатичесте факторы— все эти 
причины, конечно, также препятствуютъ облесенш степи, но 
вл1яше ихъ, сравнительно съ вл1яшемъ степныхъ пожаровъ 
далеко не столь безспорно и всеобще. Такъ напр., по поводу 
содержашя растворимыхъ солей выше было уже замечено, что 
хлористыя соли скопляются въ подпочве ковыльныхъ степей 
далеко не всегда: здесь присутствуетъ обыкновенно въ болынихъ 
количествахъ лишь мало растворимая углекислая известь, да 
гипсъ *), всл,Ьдств1е чего становится невозможнымъ всегда 
винить соленосность грунтовъ въ безлист степи, особен
но черноземной. Остальныя неблагопр1ятныя для деревьевъ 
свойства степной почвы и климата сводятся къ плохому 
водоснабжении и повышенной испаряемости; нетрудно понять, 
что особенной интенсивности эти факторы должны достигать 
въ южной степи, тогда какъ въ степи северной они им'Ьютъ 
гораздо меньшее значение; при томъ же всЬ они, какъ указано 
выше, действительно опасны для отдельнаго дерева, выра- 
стающаго въ степи изъ случайно занесенныхъ сЬмянъ, и 
гораздо менее страшны для наступающаго на степь сплошного 
насаждешя.

Въ южныхъ степяхъ, въ полосе каштановыхъ почвъ, 
какъ замечено выше, наблюдается угнетеше древеснаго роста. 
Во многихъ случаяхъ очевидной причиной такого угнетешя 
является ветеръ. Уже въ полосе чернозема мнопя березы 
обнаруживаютъ наклоны стволовъ къ восточной половине 
горизонта, сообразно преобладающимъ ветрамъ, но никакпхъ 
болезненныхъ явлешй пли ненормальностей въ развитш кроны 
здесь еще не заметно. Начиная съ широты Кокчетава 
в.ыяше западныхъ ветровъ хорошо видно на сосновыхъ деревь- 
яхъ, о чемъ я писалъ несколько времени тому назадъ “).

1) Г. Н. Высощий для грунтовъ черноземной степи Евр. PocciH ечи- 
таетъ характерными именно эти дв4 соли, а не соли хлористыя, ср. Почво- 
BtAtHie, 1899, I, стр. 2ft.

2) Записки Зап.-Сиб. Отдела etc., 1897.
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Здесь можно будетъ сделать еще некоторым дополнены. 
Такъ напр., на низкой сопке у Кокчетава, где пониже 
вершины помещается несколько сосенъ на окраине рощица 
изъ сильно искривленныхъ старыхъ березъ, ясно видно, чю 
у сосенъ западная часть кроны, выставленная на действие 
ветровъ, развита меньше, чемъ затененная деревьями восточная 
У двухъ сосенъ здесь понробованъ приростъ на разныхъ 
сторонахъ ствола; у одной (д1аметръ 30 сантиметровъ, высот 
15 арш.) приростъ по западному рад!усу за последшя 20 л. 
былъ всего 18, тогда какъ по восточному— 35 шш; у другой 
Ойаметръ 20 сайт., высота 14 арш.) за последшя 40 л. ко 
западному рад1усу— 34, по восточному 44 mm. Обе соспы 
нмеютъ не меньше 60 летъ, откуда следуетъ, что и высот
ный приростъ здесь певеликъ. Какъ здесь, такъ особенно 
еще южнее въ томъ же районе на местонахождешяхъ 
экспонированныхъ бросается въ глаза особая форма верхушки 
кроны: она представляется скошенной, при чемъ скатъ ея 
направленъ къ западу: западный ветеръ мешаетъ дереву
расти вверхъ. Еще более подавленъ ростъ сосны на сопкахъ 
южнее Кокчетава, какъ напр. въ Акмолинскомъ у., на 
относительно очень низкой Мунчактинской сопке. Здесь на 
каменистой вершине растутъ редшя сосны и Juniperis Sabina; 
последшй кое где образуетъ приподнимающаяся ветви; въ защи- 
щенныхъ местахъ оне остаются живыми, а въ наиболее экспо
нированныхъ— отмираютъ, такъ что получается картина вроде 
данныхъ КШшап’омъ. Сосна на вершине вся низкоросла, до 
6 метровъ, хотя на уровне груди достигаетъ 22 сайт, въ попереч
нике, такъ что коническая форма ствола у такихъ более ста
рыхъ экземпляровъ резко бросается въ глаза. Кроны однобоки п 
развиты въ восточную сторону; у некоторыхъ более молодыхъ 
экземпляровъ верхушка отмерла. У одной сосны съ д!аметромъ 
въ 21 сайт, и высотой 5 1/2 метровъ вся верхняя часть (съ 
высоты приблизительно 4 м.) была изогнута къ востоку подъ 
угломъ около 40°, ветви на западной стороне были раза въ 
2 короче, чемъ на восточной. Все дерево имело видъ жалшй, 
и приростъ былъ весьма невеликъ: пробный цилиндръ (съ
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западной стороны) въ 44 mm. длины захватив 76 слоевъ; 
за посл'Ьдше 40 л$тъ ширина слоевъ по западному рад1усу 
была 23, а по восточному— 30 mm; судя по всему, сосне 
этой не меньше 90— 100 лета. Другой экземпляру роений 
нисколько ниже, пмгЬлъ гораздо бол’Ье густую, хотя все же 
резко однобокую крону, и слабый восточной изгибъ верхней 
части; прироста его былъ выше, ч'Ьмъ у предыдущаго: на 
цилиндрике, взятомъ съ западной стороны, 60 слоевъ им'Ьли 
въ ширину 50 mm, прироста за посл’Ьдшя 40 дета по 
западному рад1усу былъ равенъ 29, по восточному— 38 mm. 
Все дерево имело въ высоту около 6 метровъ при д1аметре 
въ 22 сант. Третья сосна на самой вершине при высоте въ 
48 вершковъ имела д1аметръ древесины въ 11 слишкомъ 
сантиметровъ; крона ея была сильно однобока и редка, но 
верхушка еще не отмерла; этой сосне было уже 57 лгЬтъ, и 
западной рад!усъ древесины равнялся всего 31 mm, т. е. 
былъ почти втрое меньше восточыаго. Недалеко отъ этого 
экземпляра, но ниже его, въ бол'Ье защищенномъ пункте, но 
тоже на каменистой почве была найдена сосенка въ 88 в. 
высотой съ д1аметромъ древесины въ 9 сант.; ей было всего 
37 лета, рад1усы восточный и западный были почти одинаковы, 
и крона была развита гораздо равномернее; слои последнихъ 
лета у обеихъ последнихъ сосенъ обнаруживали значительное 
падете энергш роста. Средшй высотный прироста у четырехъ 
сосенъ 37— 100 л. былъ 0.8 до 2.4 в. въ годъ (последнее 
у самой молодой сосны); какъ кажется, здесь сосна растегъ 
вверхъ еще хуже, чемъ на более северныхъ сопкахъ у 
Кокчетава и Щучьей. Тутъже было осмотрено несколько пней 
на которыхъ тоже подмечено более или менее резкое падете  
прироста после второго десятшгбыя и значительный перевесъ 
длины восточнаго рад!уса надъ западнымъ, соответственно, 
вероятно, неравномерному развитю кроны '). Въ местона-

‘) На первый взгдядъ кажется вполне естественнымъ, что наиболышй 
приросте древесины долженъ происходить на той сторон* ствола, гд* наи
более развита крона, что и высказано было мною въ стать* о кокчетавскихъ
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хождешяхъ не-экспонированныхъ такихъ явленш не заменено. 
Здесь стоитъ сообщить однако, что на одной вырубке въ 
бору между Щучьей и Боровой на большинстве пней сосенъ 
я тоже наблюдалъ неравномерность въ нарасганш древесины: 
восточный рад!усъ и здесь часто былъ больше западнато, но 
этотъ последшй былъ не меньше севернаго или южнаго, 
вследств1е чего д1аметръ североюжный оказывался на 3— 5 
сантиметровъ короче восточнозападнаго (при длине этого 
последняго въ 23— 35 сантиметровъ); и въ этомъ сказалось 
в.ыяше преобдадающихъ ветровъ, раскачивающихъ дерево 
преимущественно въ восточномъ направленш,— съ чемъ со
гласуется и то обстоятельство, что повалеяныя ветромъ старыя 
сосны и здесь, и въ лесу Менреу ложатся вершинами къ 
восточной стороне неба. Я склоненъ думать даже, что от
меченная на стр. 305 не очень большая высота кокчетавскихъ 
сосенъ вообще обусловлена главнымъ образомъ вл1яшемъ 
ветровъ, сила которыхъ, какъ известно, быстро возрастаете 
по мере удалешя отъ поверхности почвы. В се вышеоппсан- 
ныя явлешя, равно какъ и распространенность медленно 
утолщающейся кондовой сосны даже въ местонахождешяхъ 
не экспонированныхъ, свидетельствуютъ о томъ, что въ дан- 
номъ районе сосна чувствуете себя гораздо хуже, чемъ въ 
области чернозема. Надо думать, что и въ другихъ пунктахъ 
близъ южной границы своего распространена она растетъ 
не лучше, чемъ въ Кокчетавскомъ п Акмолпнскомъ уездахъ: 
у Л. М е й е р а  содержится несколько любопытныхъ замечашй 
о неудовлетворительнымъ росте сосны и даже березы въ 
наиболее южномъ пзъ боровъ Тургайской области ’).

лФ-сахь. Въ последнее время Р. Г а р т и г ъ  наблюдалъ повншеше прироста 
древесины на восточной сторон* ствола у  елей, подвергающихся дЬйствш 
занадныхъ в*тровъ, при чемъ это явлеюе происходитъ и въ томъ ел уча*, 
если на восточной сторон* почтя н*тъ в*твей. Поэтому, неравном*рный 
ростъ древесины авторъ сводитъ къ особому раздраж ент протолазмы кам- 
б1альныхъ кл*токъ нодъ в.пяшемъ в*тра, ср. .liisi’s Jabresbericht за 1896 г. 
I, 62.

*) Ср. М е й е р ъ, Киргизская степь etc. въ Мат. по геогр. и стат. Рос- 
ein, 1865, стр. 125. Кстати можно зам*тить зд*сь-же, что вл1яше западныхъ
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Относительно лиственныхъ породъ въ области каштано- 
выхъ почвъ было въ несколькихъ случаяхъ также замечено 
угнетеие роста. Къ сожал'Ьшю, собранный матер1алъ не былъ 
подвергнута обработка, и потому я здесь ограничусь со- 
общешемъ немногихъ фактовъ. Выше отм'Ьченъ плохой видъ 
березы даже въ снлошныхъ иасаждешяхъ въ Гусскомъ Чубар’Ь 
и на Еременъ-тау; отдельный березки на Джаръ-тасЬ и на 
вершин!) Болто-кара были еще хуже: въ посл'Ьднемъ пункте 
мне пришлось отметить распластанный между камнями 
экземпляру ветви котораго, поднимающаяся надъ камнями, 
каждогодно отмираютъ: его верхушка, кроме несколькихъ 
ветвей нынешняго года, несла много остатковъ тонкихъ вЪ- 
точекъ прошлыхъ годовъ. Такое ненормальное разв^твлеше, 
обусловленное отмирашемъ ветвей, которыя поднимаются выше 
изв^стнаго уровня, было отмечено и на сЬверномъ склоне 
Джаръ-таса. Распластанныя и прижатия формы даетъ по 
горамъ въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у. и Cotoneaster 
nigra. Па Улу-тау отдельных березки, всходяищ на горы 
выше прочихъ, тоже им'Ьютъ видъ жадшй; такъ напр., по- 
следшя березы, встреченный при подъеме на Акъ-Мечеть, 
им^ли характеръ кустовъ, приподнимающихся въ половину 
человеческаго роста; на эгихъ кустахъ было порядочно от- 
мершихъ ветвей. Прироста въ высоту и въ толщину 6 экземп
ляров!. осинъ и 2 березъ, вырубленныхъ верстахъ въ G— 7 
отъ пикета въ горахъ, былъ невеликъ. Такъ напр. у наиболее 
старой осины 47 лета среднш прироста по pagiycy за годъ 
рзвнялся всего 1.3 шш и ни у одного изъ остальныхъ деревьевъ 
не доходилъ до 2.5 mm. Вырубленный стволъ былъ длиною 
въ 5.2 метра, при чемъ верхушка имела въ д1аметре только 
2.5 сантиметра, откуда можно положить, что высота всего 
дерева была не больше 6.5 метровъ, т. е. среднш годичный 
прироста въ высоту не больше 3 вершковъ; только одна

в4тровъ сказывается въ изсл’Ьдованномъ районе не только на деревьяхъ: 
между Щучьей и сопкой Куу-шёко я  не помню ни одной киргизской з и 

м о в к и , которая была бы расположена на заиадной стороне леса: оне поме
щаются съ восточной, заветренной стороны колковъ.
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наиболее молодая осина (23 л.) имела (максимальный) при
роста въ высоту (5.5 в.) и въ толщину (2.2 mm). Три осины 
пзъ шести были поражены сердцевинной гнилью и всЬ восемь 
экземпдяровъ имели корявые стволы. Хотя съ м'Ьстомъ, на 
которыхъ росли эти деревья, я не ознакомился, однако думаю, 
что данные экземпляры но нхъ приросту не представлять 
случайныхъ исключены: деревья въ этихъ м'Ьстахъ несомнен
но растутъ плохо.

Значительное севернее, по правобережью Ишима между 
пикетами Карамендинскимъ и Джиландинскимъ, имеются 
пять небольшихъ осиновыхь колковъ, въ которыхъ едва ли 
наберется свыше 400 экземпляровъ деревьевъ; колки эти, 
какъ говорить, насажены уже довольно давно киргизомъ 
Абраевымъ. Одинъ изъ этихъ колковъ, ближе всего распо
ложенный къ пик. Джиландинскому, былъ мной осмотреть. 
Онъ имеетъ видъ двухъ аллей, тянущихся приблизительно 
съ СЗ па IOB по сторонамъ небольшого болотца съ мел- 
кимъ ивнякомъ (чиликты-томаръ), и непосредственно граничить 
съ солонцеватой степью, въ которой много Artemisia mari- 
tima и Kochia prostrata: повпдимому, и остальные колки 
представляютъ также узшя древесныя полоски по бокамъ 
впадинъ, занятыхъ болотами. Судя по пнямъ, деревья въ 
колке им'Ьютъ съ неболыиимъ 30 лета, темъ не менее 
нижшя части ихъ стволовъ довольно толсты— до 35 сант. въ 
д1аметре, такъ что среднШ годичный прироста достигаете 
пяти слишкомъ миллиметровъ максимумъ (у двухъ не столь 
толстыхъ экземпляровъ онъ былъ 3.1 и 3.6 mm); относитель
но сильному приросту въ толщину не соответствуете однако 
высота деревьевъ, которую можно было на глазъ оценить 
оажени въ три съ половиной; при томъ же стволъ рано пе
реходить въ толстым ветви; у некоторыхъ экземпляровъ 
виденъ загибъ этихъ вЬтвей въ восточную сторону, но такой 
неравномерности въ развиты кронъ, какъ для сосны, не 
замечено. Найдено здесь же несколько молодыхъ осинокъ, 
которыя представляютъ корневую поросль. Въ этомъ колке 
встречено несколько огмпрающихъ экземпляровъ, и большая
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часть осиновыхъ стволовъ покрыта широкими морозобоинами. 
И отмираше, и слабый ростъ въ высоту свид'Ьтельствуютъ о 
томъ, что осина чувствуетъ себя плохо, а большой прироста 
въ толщину нижней части ствола обусловленъ, вероятно, 
г£мъ, что деревья вырастали на свобод^, а не въ насажденш.

ЗдгЬсь сл’Ьдуетъ сообщить еще объ одномъ наблюдеши, 
переданномъ мнгЬ В. Ф. К о р о л е в ы м и  Въ поселгЬ Макси- 
мовскомъ по верхнему Ишиму (къ 3 отъ Акмоловъ) однимъ 
изъ новоселовъ были насажены яблони и груши внутри не
большой загородки, которую зимой заносить снФгомъ. Когда 
деревца поднялись выше загородки, т. е. уровня снегового 
покрова, то верхушки ихъ за зиму отмерли; а нисколько 
деревцовъ, посаженныхъ виФ загородки на м^сгЬ, которое 
было открыто дФйствш западныхъ в^тровь, погибли совсЬмъ.

ВсЬ приведенные выше факты доказываютъ наличность 
въ полосЬ каштановыхъ почвъ такихъ климатическихъ условШ, 
которыя неблагопр1ятны для древеспаго роста; вполн'Ь есте
ственно, что эти усдов1я должны д'Ьлать лгЬсъ мен^е опаснымъ 
конкуррентомъ степи, ч'Ьмъ въ мФстностяхъ болФе сЬверныхъ. 
Но кромФ того въ топ же полосЬ и почвенныя yc.iOBia не- 
благопр1ятны для сплошного роста лФсовъ, ибо здФсь весьма 
часты тагае пункты, въ которыхъ растворимыя соли скоплены 
недалеко отъ поверхности: не считая формальныхъ солонцовъ, 
самая степь имеете здФсь большею частно характеръ кырала. 
Все это заставляете думать, что лгЬса въ области каштановыхъ 
почвъ никогда не были сплошными. МпгЬ представляется 
довольно в^роятнымь, что въ эту область и деревья, и лЪс- 
ныя растешя проникали по рФчнымъ долипамъ и вдоль пхъ 
краевъ, подобно тому какъ и теперь мнопя растешя распро
страняются т'Ьми же путями; отъ рйчныхъ долинъ совершалась 
далФе мигращя въ область степной равнины, при чемъ на 
подходящихъ почвахъ, какъ напр. на пескахъ и супесяхъ, 
въ концф концовъ образовались насаждешя и вдали отъ р'Ькъ; 
но эти насаждешя, изолированный другъ отъ друга и болАе 
или мен'Ъе хилыя, не могли быть опасны для травянистыхъ 
ассощацш растенШ на преобладающихъ почвахъ территорш.
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Гораздо более сильное обл^сеше должны были испытать 
степи въ области чернозема, находивнпяся въ непосредствен- 
номъ соседстве со сплошными лесами: и болЬе мяпйй кли
мата, и почвенным особенности привели къ тому, что зна
чительная часть территорш степей къ югу отъ северной 
границы чернозема была сплошь отвоевана л’Ьсомъ. Такая 
же участь должна была постигнуть и ту полосу на югЬ То
больской губ. и на севере Акмолинской обл., где до нашихъ 
дней сохранились изолированные участки ковыльной степи-, 
но процессъ облесешя издавна былъ задержанъ здесь степны
ми пожарами. Въ настоящее время, съ умножешемъ людского 
населешя и распространешемъ земледельческой культуры, 
нечего уже думать о естественномъ облесены степи, ибо 
существующее леса подвергаются жестокому истребление и 
въ значительной степени изменили не только свои прежшя 
очерташя, но и свой составь. Кое где, можетъ быть, ковыль
ная степь успела занять ту территорш, которую некогда 
утратила въ борьбе съ лесомъ, но это есть явлеше пре
ходящее: вскоре и сама степь должна будетъ весьма сильно 
измениться или исчезнуть, устуная место новымъ раститель- 
нымъ ассощащямъ, образоваше и существоваше которыхъ 
обусловлено культурной деятельностью человека.

-»ф < ---------------------



Н И С К О Л Ь К О  З А М Ъ Ч А Н Ш  ПО П О В О Д У  К А Р Т Ы .

Остовъ карты, приложенный къ этой книге, снатъ 
чертежникомъ г. Соколовымъ съ трехъ картъ пятидесяти- 
верстнаго масштаба: карты Тобольской губ., изд. Ильина, 
карты Туркестанскаго Генералъ-губернаторства и карты Мла- 
денцева и Квасникова въ соч. Д. И. Менделеева объ ураль
ской железной промышленности въ 1899 г.

На этой карте я счелъ необходимымъ нанести хотя при
близительно северную границу чернозема. Въ губ. Пермской 
для установлешя ея я воспользовался фактами, добытыми при 
последнихъ экскуршяхъ въ пермскомъ Зауралье; изложеше 
ихъ будетъ дано вскоре Р. В. Р и з п о л о ж е н с к и м ъ. Въ 
губ. Тобольской пока имеется немного опорныхъ пунктовъ 
для проведешя этой границы; впоследствш, можетъ быть, 
окажется, что въ западной части губ. черноземы по правой 
стороне Туры поднимаются до Туринска, пока-же я показалъ 
ихъ доходящими на северъ только до Туринской слободы (по 
разспроспымъ сведешямъ). Далее на востокъ граница ихъ 
определяется пунктами: Тюмень, Богандинское, Челнокова (на 
левой стороне Ишима), д. Артынъ (къ С отъ Карташевой, 
на правой стороне Иртыша), Муромцева на Таре и д. Вос
кресенская близъ восточной границы губернш: въ трехъ по
следнихъ пунктахъ черноземы были констатированы Н. Л. 
С к а л о з у б о в ы м  ъ.

Благодаря культурнымъ воздейств1ямъ, и севернее этой 
границы местами березовые леса господствуютъ надъ хвой
ными; къ югу-же отъ нея имъ принадлежит^ на некоторомъ 
протяженш, наиболее важная роль въ растительномъ ланд-
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шафтЬ страны; нреобладаше ихъ продолжается и въ северной 
части полосы степного чернозема, гдЬ уже появляются участ
ки равнинной ковыльной степи, и только съ Крестиковъ и 
пикета Акъ-суатъ они уступаютъ свое иЬсто ковыльной сте
пи: отсюда уже не степи вкраплены посреди лЬсовъ, а лЬса 
образуютъ болЬе или менЬе изолированные острова посреди 
степей. Для проведешя южной границы преобладающихъ бе- 
резовыхъ лЬсовъ. я воспользовался, кромЬ вышеуказанныхъ 
пунктовъ, еще наблюдешями гг. Б е р г а  и др. на пути меж
ду Омскомъ и оз. Селеты, С д о в ц о в а— между Петропавлов- 
скоыъ и Кокчетавомъ и картой К о р ж и н с к а г о  въ Tenta- 
men FI. Ross, or., гдЬ сЬверная граница степной области въ 
Оренбургской губ. показана проходящей приблизительно че- 
резъ Троицкъ. Къ сЬверу отъ границы болЬе сплошныхъ ко- 
выльныхъ степей отмечены особыми значками участки ковыль- 
но-типчаковой степи на черноземахъ и солопцеватыхъ почвахъ 
посреди преобладающихъ березовыхъ лЬсовъ, а кь югу— лишь 
некоторые изъ бол'Ье южныхъ березняковъ ’) и всЬ извЬстныя 
мнЬ мЬстонахождешя сосны; послЬдшя нанесены также и 
посреди преобладающихъ березовыхъ лЬсовъ, при чемъ я не 
выставилъ соотвЬтственныхъ знаковъ въ нЬсколькихъ мЬстахъ 
Ялуторовскаго и Тюменскаго у., ибо не имЬлъ точныхъ дан- 
ныхъ относительно пунктовъ. СвЬдЬшя относительно сосны 
на торфяникахъ около Матасовъ (къ 10 отъ ПЬтуховскаго, 
Ишимск. у.) и д. Агафоновой около восточной границы То
больской губ. (къ 10 отъ р. Тары) получены мною отъ Н. Л. 
С к а л о з у б о в а  и не вошли въ предыдущее перечислите 
(стр. 262 и сл.). Въ Челябинскомъ у. нЬсколько мЬстона- 
хожденш сосны указаны мнЬ бывшпмъ лЬснымъ ревизоромъ
Е. Е. П а у л ь . Въ Тургайской обл. я обозначилъ только боры 
Аманъ, Ара и Наурзумъ. Въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у.

’) Иодробная карта съ обозначеюемъ всбхъ местонахождений березы 
посреди степей—весьма желательна. Къ сожаление, даже на десятиверст- 
ныхъ картахъ данпаго района леса показаны часто только приблизительно, 
а иногда и вовсе не нанесены. Это обстоятельство не позволило мне вы
делить посреди степей более густо облесенный кокчетавскШ районъ.
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нисколько м’Ьстонахождешй сосны вне моихъ маршрутовъ 
нанесено на основанш цитированныхъ статей г. Словцова и 
Берга etc. Несмотря на недостаточность этого матер1ала, и 
теперь уже весьма рельефно видно, что сосна сильно распро
странена въ области чернозема, и отчасти даже въ области 
каштановыхъ ночвъ, хотя площадь ея обиташя несомненно 
сильно сократилось: назвашя н'Ькоторыхъ речекъ, населенныхъ 
пунктовъ и урочищъ свидетельствуюсь о еще более значитель- 
номъ распространен^ ея въ прежнее время.

Северные солонцы (около Туринска и въ Тарскомъ у.) 
показаны на основами сведешй, полученныхъ отъ Н. Л. С к а
л о з у б о в  а, а северная граница зарослей кокпека проведена 
благодаря указашямъ, которыми я обязанъ Л. К. Ч е р м а к у ;  
онъ сообщилъ мне. что эта граница въ Акмолинскомъ уезде  
по мере движешя на востокъ отклоняется къ югу: въ западной 
части уезда кокпековыя заросли встречаются на параллели 
южной оконечности озера Кургальджинъ, въ средней— у вер- 
ховьевъ р. Акъ-су и въ восточной— у верховьевъ р. Черубай- 
Нуры.

34
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

латинскихъ названы растенш, поименованные 
въ „Матер1алахъ для познашя почвъ и расти

тельности Западной Сибири'*1).
(Цифрами обозначены страницы, на которыхъ упомянута дан

ная форма).

Abies sibirica Ledb. 235, 237, 
241, 246, 255.

Achillea Millefolium I<. 242, 
248, 270, 274, 277, 283,
288, 302, 328, 333, 338,
341, 344, 346, 350, 356,
464, 469, 471, 474, 481,
484, 498.

Achillea nobilis L. 360, 470, 
479, 481, 484. 488, 489,
497, 501.

Aconitum septentrionale Kolle 
230, 236, 238, 239, 246,
247, 256, 269, 328, 359.

Aconitum volubile Pall. 505.
Acroptilon Picris С. A. M. 

489.
Actaea rubra Bigel. 236, 238, 

241, 247, 256, 328, 330,
359.

Adenophora liliifolia L ed b .=  
Adenoph. polymorphaLedb. 270, 

277, 336, 337, 338, 364,
365, 450.

Adonis vernalis L. 45, 335,
337, 338, 341, 360, 444—
446, 448, 452, 456, 457,
469, 471, 474, 476, 477.

Adonis wolgensis Stev. I l l ,  
476, 479, 481, 484.

Adoxa moschatellina L. 238,
257.

Aegopodium Podagraria L. 230, 
247, 255, 280, 328, 333,
359.

Aeluropus littoralis Pari. 494, 
502, 503.

Agrimonia pilosa Ledb. 248, 
249, 255, 277, 329, 333,
338, 341, 346, 356, 453.

') Въ этомъ указателе исправлено нисколько погрешностей, вкрав
шихся въ текстъ работы, сделаны замечашя по поводу некоторыхъ видовъ, 
и проставлены имена авторовъ, опущенныя на нредыдущихъ страницахъ. 
Въ синонпмш я большею частно следовалъ Tentamen’y Коржинскаго.
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Agropyrum caninum P. B. 
277.

Agropyrum cristatum Boiss. 463. 
Agropyrum glaucum R. et Sch. 

331.
Agropyrum prostratum Eichw.

470.
Agropyrum ramosum Korsh. 

(Tent. FI. Ross, or., p. 489) 
126, 468, 470, 491, 501. 

Agropyrum repens P .B . 242, 
244, 274, 277, 283, 287,
331, 333, 338, 356, 439,
450, 455, 457, 458, 464,
466, 468, 471, 477, 484,
488, 498, 503— 505. 

Agropvrum sibiricum P. B. 
419, 434, 463, 484, 489—  
491, 493, 497, 501.

Agrostis alba L. 242, 255,
277, 298, 329, 333, 344,
356; var. prorepens G. Mey. 
504, 505.

Agrostis vulgaris With. 274, 
346.

Albersia Blitum Kunth. 285, 
312.

Alchemilla vulgaris L. 248, 
329.

Alisma Plantago L. 351, 504: 
var. lanceolata Koch. 502. 

Allium albidum Fisch. (A. fla- 
vescens Bess.) 483, 484. 

Allium angulosum L 504 
Allium globosum Red. 419,

499.
Allium nutans L. 417, 458, 

464, 473, 474, 476, 481. 
Allium paniculatam L. 430, 

484. 489, 492, 493, 505. 
Allium Stellerianum Willd. 416,

444.
Allium strictum Schrad. 341,

444, 448, 450, 464, 469,
473, 476, 481, 484.

Allium Victorialis L. 247, 257. 
Alnus glutinosa Willd. 285,

352.
Alnus incana Willd. 238, 331. 
Alopecurus fulvus Smith. 239. 
Alopecurus arundinaceus Poir. 

125, 139, 292, 471, 504, 
506.

Alsine setacea M. et K. 416, 
448.

Alsine Villarsii M. et K. 416. 
Althaea officinalis L. 504. 
Alyssum alpestre L. 417, 418, 

421.
Alyssum lenense Adams 416, 

419, 421, 455, 468.
Alyssum minimum Willd 492. 
Amygdalus nana L. 413. 
Andromeda polifolia L. 292, 

301.
Androsace septentrionalis L.

242.
Androsace maxima L. 419, 

486.
Androsace filiformis Retz. 239, 

248.
Anemone dichotoma L. 238, 

247, 333, 365.
Anemone sylvestris L. 333, 

341, 344, 346, 360, 417,
446, 448, 452, 464, 469,
474, 478, 481, 484.

Angelica sylvestris L. 230,
238, 241, 247, 256, 270,
329, 333, 336, 341, 356.

Antennaria dioica Gaertn. 241,
242, 248, 270, 273, 274,
277, 283, 298, 302, 289,
331, 333, 336, 338, 344,
346, 356, 446, 453, 463. 

Arenaria graminifolia Schrad.
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274, 277, 283, 310, 335
338, 346, 350, 360, 450
452, 456, 457, 464, 477
484, 490.

Arenaria long ifolia M. B. 464
478, 484.

Artemisia Absinthium L. 331, 
338, 438.

Artemisia armeniaca Lam. 302, 
350, 421, 464, 469, 481,
484.

Artemisia austriaca Jacq. 479, 
488.

Artemisia campestris L 274, 
283, 302, 331, 333, 337.
338, 346, 356, 388, 445.
446, 448, 450, 464, 469,
474, 476, 481, 484, 488.
501.

Artemisia Dracunculus L. 331, 
338, 445, 452, 464, 469.
481, 484.

Artemisia frigida Willd. 107, 
289, 332, 351, 350, 421,
430, 448, 454, 468, 469,
474, 480, 484.

Artemisia glauca Pall. 289, 
331, 335, 338, 421, 443,
445, 452, 464, 469. 473,
474, 476, 480, 48 l' 483,
506.

Artemisia laciniata Willd. 321, 
450, 452, 456, 471, 500,
503.

Artemisia latifolia Ledb. 106, 
288, 333, 337, 345, 338^
341, 344, 346, 350, 356,
444, 448, 450, 452, 456,
457, 464. 469, 471, 473,

474, 476, 477, 481, 484,
503.

Artemisia macrantha Ledb. 444.
Artemisia maritima Bess. 79, 

114, 120, 122, 123, 125,
126, 321, 430, 438, 450,
454, 456, 471, 479, 484,
486, 487, 488, 4 8 9 ,-4 9 2 ,
495, 496, 503, 506. »)

Artemisia pontica L. 79, 103,
110, 121, 123, 134, 288,
302, 333, 337., 345, 338,
341, 344. 346. 350, 356,
421, 438, 443 — 446, 448,
450, 452, 456 , 457, 464,
466, 469, 471 , 474, 476,
477, 481, 484, 488, 501.

Artemisia procera Willd. 505.
Artemisia rupestris L. 79, 103, 

121, 124— 126, 344— 346, 
360, 452, 456, 469, 471,
500.

Artemisia sacrorum Ledb. var. 
intermedia Ledb. 468, 479.

Artemisia sericea Weber 106, 
283, 288, 299, 302, 335,
337, 345, 348, 338, 341,
346, 350, 356, 417, 421,
444, 446, 448, 452, 456,
457, 464, 473, 474, 476,
477, 481, 486.

Artemisia Siversiana Willd. 47 3.
Artemisia vulgaris L. 244, 274, 

329, 338, 346, 356.
Asarurn europaeum L. 230, 

231, 257, 270.
Asparagus maritimus Mill. 491. 

502.
Asparagus officinalis L. 283,

*) Въ кокпековыхъ заросляхъ встречается var. Lercheana, на мокрыхъ 
солоицахъ—var. nutans см. Ledb. PI. ross. II, 571, 572.



IV

338, 347, 350, 360, 443,
468, 469.

Asperula cynanchica L. 416. 
Asperate tinctoria L. 283, 337, 

338, 361, 362, 458, 464. 
Aspidium cristatum Sw. 247 

(въ текстЪ зд^сь по ошибка 
указанъ Asp. Filix mas Sw.). 

Aspidium spinulosum Sw. 236,
256, 277.

Asplenium crenatum Fr. 236,
257.

Asplenium Ruta muraria L. 
454.

Aster Amdlus L. 337, 361, 
362, 443, 448, 452.

Aster alpinus L. I l l ,  302, 347, 
348, 448, 454, 464, 469, 
475, 476, 481; var. minor 
Ledb. 417, 498.

Aster Tripolium L. 126, 443, 
500.

Astragalus austriacus L. 464,
469, 475, 478, 481, 484. 

Astragalus contortuplicatus L.
505.

Astragalus Helmii Fisch. var. 
typica Korsh. (Tent. FI. Ross, 
or. ,  11 5 )  4 1 6 ,  4 2 1 .

Astragalus hypoglottis L. 273,
274, 277, 332, 333, 338,
344, 358, 412. 450, 464,
471, 474, 481.

Astragalus macropus Bge. 469, 
481, 484.

Astragalus Onobrvchis L. 99, 
347, 350, 448, 464, 469, 
474, 476, 481, 484. 

Astragalus rupifragus Pall. 421, 
473, 484, 488.

Astragalus sulcatus L. 126, 
4 5 2 ,4 5 4 , 456, 478, 501, 503.

Astragalus vimineus Pall. 464, 
469, 473, 476.

Astragalus virgatus Pall. 484.
Astragalus uliginosus L. 249, 

347, 348.
Athyrium Fliix femina Roth 

256 ,277 , 281, 329, 337, 359.
Atragane sibirica L. 236, 238, 

241, 247, 256, 282, 329, 
330, 359, 454 (въ поел, 
пункт!} приведено въ текст!} 
подъ именемъ Atragene al- 
pina).

Atriplex canum C.A.M. 6, 16, 
58, 76, 490— 493.

Atriplex hastatum L. 500, 504.
Atriplex laciniatum L. 502.
Atriplex littorale L. 454, 500.
Atropis distans Gris. 120, 500.
Atropis festucaeformis Boiss. 

120, 126, 321, 450, 456,
471, 500, 503.

Atropis tenuiflora Gris. 501.
Aulacospermum tenuilobum Me- 

insh. 416.
Avena desertorum Less. 14,

78, 91— 93, 97, 99, 102, 
106, 107, 109 —  111, 122, 
302, 414. 415, 417, 420,
425— 427, 430, 432. 434, 
448, 454, 461, 462, 464,
467, 468, 473— 477, 480, 
483, 484, 488, 489, 497.

Avena Schelliana Hackel. 91, 
97, 341, 347, 360, 434. 450, 
456 ,4 5 8 , 464, 468, 4 8 1 ,4 8 4 .

Avena callosa Turcz. ') 247, 
257.

') Экземпляры изъ Копотиловой и съ Кельтмы отлично сходятся съ  
одисашемь TpnHiyca (Mem. St. Petersb. 183S, II, 29) я д1агнозомъ Ледебура



У

Axyris amarantoides L. 274.

Barbarea vulgaris R. Br. 248. 
Beckmannia erucaeformis Host. 

443, 504.
Berteroa incana DC. 338. 
Betonica officinalis L. 270, 277, 

336, 361, 449.
Betula verrucosa Ehrh. 235, 

237, 241, 246, 273, 277, 
280, 283, 301, 323, 329, 
326, 333, 356.

Betula humilis Schrank 250. 
Betula nana L. 250, 294. 
Betula pubescens Ehrh. 250, 

292, 32b.
Bidens tripartitus L. 292, 
Blitum glaucum Koch 500. 
Blitum polymorphum С. A. M. 

500, 504.
Botrychium Matricariae Spreng. 

277.
Botrvchium virginianum Sw. 

277.
Brachypodium pinnatum P. B. 

249, 270. 283, 287, 298,
300, 333, 336, 341, 347,
356, 448, 457, 464, 474,
481.

Brachylepis salsa С. A. M. 4 91, 
492.

Bromus inermis Leyss. 101, 
283, 329, 338, 347, 358,
438, 439, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 471, 474,
476, 477, 481, 484, 488,
504, 505.

Brunella vulgaris L. 239, 248, 
282, 329, 330, 334, 358. 

Bupleurum aureum Fisch. 270, 
363.

Bupleurum baldense Host. (B. 
falcatum L. var. linearifolia 
Trautv. Enum. pi. Song.) 
I l l ,  479.

Bupleurum multinerve DC. 416, 
421.

Butomus umbellatus L. 504.

Cacalia hastata L. 230, 238, 
247, 256, 270, 329, 359. 

Calamagrostis Epigejos Roth
106—-108, 110, 153, 205,
239, 283, 287, 302, 333,
339, 341, 347, 350, 356,
439, 441, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 473, 474,
476, 477, 481, 488, 498,
505.

Calamagrostis Halleriana DC.
2 7 3 /

Calamagrostis lanceolata Roth 
358.

Calamagrostis lapponica Trin.
6, 236, 244, 257. 

Calamagrostis neglecta Gaertn.
501.

Calamagrostis sylvatica DC. 
230, 247, 270, 273, 277, 
280, 283, 298, 300, 333, 
336, 347, 356.

Calla palustris L. 238, 250, 293. 
Calluna vulgaris Salisb. 274, 

283, 285, 313, 314.

c
FI. Ross., IV, 416) во всемъ, что касается дистьевъ,. метелки, колосковых^ и 

цв'йтковыхъ чешуи, но бороздка едва заметна лишь въ нижней части зерна 
и ость прямая.



VI

Caltha palustris L. 230, 247,
255.

Camelina microcarpa Andrz.
243, 448, 469.

Campanula bononiensis L. 329, 
338, 341, 358, 446, 456, 464. 

Campanula Cerviearia L. 270, 
288, 281, 333, 358, 449. 

Campanula glomerata L. 270, 
277, 333, 358, 449. 

Campanula rotundifolia L. 241, 
418, 419.

Campanula sibirica L. 249, 
283, 335, 337, 338. 347,
445, 446, 448, 450, 452,
456, 464, 469, 474 ,476 , 481.

Campanula Steveni MB. 283, 
298, 332, 338, 341, 360,
446, 450, 456, 464, 474,
476, 481.

Camphorosma annuum Pall. 
501.

Camphorosma monspeliacum L. 
(cp. Korsb. Tent., 355) 487, 
488, 491.

Camphorosma ruthenicum MB.
430, 4 8 7 —489, 491. 

Cannabis sativa L. 338. 
Camptothecium nitens Sehimp. 

301.
Capsella Bursa pastoris Moench

244, 248.
Caragana frutescens I)C. 413, 

454.
Caragana pygmaea DC. 417. 
Carduus nutans L. 331.
Carex alpina Swartz. 6, 236, 

238, 239, 244, 257.
Carex ampullacea Good. 250, 

301.

') Мои экземпляры хорошо com.1 
Acad. St. i’et., 1831.

Carex Buxbaumii Wahl. 300.
Carex chordorhiza L. 250.
Carex cyperoides L. 249.
Carex diluta MB. 454, 500.
Carex ericetoruin Poll. 283.
Carex globularis L. 236, 238, 

247, 250, 256, 277, 285.
Carex limosa L. 250, 293, 301,
Carex loliacea L. 236, 247, 256.
Carex obtusata Liljebl. 241.
Carex pediformis С. A. M. 329, 

339, 448.
Carex pallescens L. 281, 329.
Carex praecox Jacq. 277.
Carex Redowskiana С. A. M. ’) 

247, 257.
Carex Schreberi Schrank 274, 

283, 332, 345, 347.
Carex secalina Wahl. 501.
Carex ssabinensis Less. (?) 240.
Carex stenophvlla Wahl. 442, 

489.
Carex supina Wahl. 302, 

339, 347, 348, 350. 464, 
469, 478, 481, 484, 488.

Carex tenellaSchkuhr 247, 257.
Carex umbrosa Hoppe 240.
Carex vaginata Tausch. 247, 

256, 277, 298, 301, 329, 
336, 359.

Carex vesicaria L. 250, 301.
Carex vitilis Fries 236, 247 , 

256, 277.
Carlina vulgaris L. 270. 283, 

333, 358^
Carum Carvi L. 329, 500.
Cassandra calyculata Don 274, 

275, 285, 292, 301, 309.
Castilleja pallida Kunth 333, 

358,' 444, 451, 457, 461,

лись съ описаш'емъ Мейера пъ Mem.



VII

464, 471, 474, 477, 481. 
Cenolophium Fischeri Koch 

443, 500, 503.
Centaurea glastifolia L. 487, 

498, 502.
Centaurea Marschalliana Spr.

283, 285, 317, 388. 
Centaurea phrygia L. 270, 314, 

329, 361, 363.
Centaurea ruthenica Lam. 439, 

454.
Centaurea scabiosa L. 270,

283, 329, 333, 339, 341,
344, 347, 350, 356, 464,
481, 484, 498.

Centaurea sibirica L. 283, 302,
317, 339, 347, 421, 439,
448, 454, 455, 461, 464,
466, 469, 481, 484, 488. 

Centaurea stenolepis Kerner 
363.

Cerastium arvense L. 299, 349, 
444, 481.

Cerastium davuricum Fisch. 
271.

Cerastium vulgatum L .= C . tri- 
viale Link 248, 274. 

Chaerophyllum Prescottii DC. 
358, 449.

Chamaerhodos erecta Bge 418. 
Chenopodium album L. 274. 
Chenopodium hybridum L. 448 
Chimaphila umbellataNutt. 277, 

280, 283, 289, 298, 347, 
348, 309, 360.

Chorispora sibirica DC. 467. 
Cimicifuga foetida L. 240. 
Circaea alpina L. 236, 238, 

239, 247, 256.
Cirsium arvense L. 333.

Cirsium canum MB. 443, 500. 
Cirsium esculentum С. A. M.

120, 124, 443, 450, 471,
500.

Cirsium heterophyllum Scop. 
230, 238, 247, 255, 270,
277. 280, 283, 329, 333,
336' 341, 347, 356, 449. 

Cirsium igniarium S p ren g .=  
Ancathia igniaria DC. 418, 
421, 486, 490.

Cirsium lanceolatum Scop. 248. 
Cirsium oleraceum Scop. 361, 

362.
Cirsium palustre L. 230, 250,

255.
Clausia aprica Korn. Tr 416. 
Cnidium venosum Koch 277, 

283, 329, 333, 336, 339, 
344, 356, 471.

Comarum palustre L. 292. 
Conioselinum Fischeri Wirnm. 

et Grab. 277.
Convolvulus fruticosus Pall. 23, 

417, 4 Л , 495.
Corallorhiza innata R. Br. 247,

256, 277, 285.
Cornus sibirica Loddig 239, 

241, 246, 255, 327, 329, 
360 ‘).

Cotoneaster nigra Wahl. 239,
241, 242, 270, 269
288, 298, 302, 329
341, 347, 444, 448
519.

Cotoneaster multiflora Bge 327, 
499.

Crataegus sanguinea Pall. 277, 
283, 287, 288, 329, 347, 
350, 499.

Ь Настр. 3G0 по недосмотру вм4сто C. sibirica напечатано C. sanguinea'



VIII

Crepis paludosa Moench. 230.
Crepis praemorsa Tausch. 336, 

339, 341, 358.
Crepis sibirica L. 230, 256, 

270, 283, 299, 333, 336, 
337, 356, 357.

Crepis tectorum L. 243, 338.
Cynoglossum officinale L. 338.
Cypripedilum Calceolus L. 282, 

309.
Cypripedilum guttatum Swartz 

'238, 241, 248, 255, 280—  
282, 329, 333, 359.

Cypripedilum macranthon 
Swartz 280, 286, 309, 333, 
359.

Cystopteris fragilis Bernh. 299, 
444, 454.

Cytisus ratisbonensis Schaeff. 
269, 277, 287, 327, 361, 
413, 443, 446, 448, 458.

Dactylis glomerata L. 277, 333, 
336, 358.

Daphne Mezereum L. 230, 238, 
241, 248, 256, 270.

Delphinium elatum L. 246, 247, 
249, 255, 269.

Deschampsia caespitosa P.B. 
322, 500.

Dianthus acicularis Fiscli. 283, 
285, 302, 317, 346, 348, 
418— 420, 448.

Dianthus campestris MB. 421, 
476, 479, 481, 484, 498.

Dianthus deltoides L. 269, 313.
Dianthus leptopetalus AVilld.

480, 481, 484, ■490.
Dianthus Seguieri Vill. 274,

277, 283, 339, 347, 358,
450, 452, 456, 457, 464,
469, 474, 477.

Dicranum undulatum Elirh. 
234, 246, 255, 272, 273, 
276, 277.

Digitalis ambigua Murr. 361, 
362.

Diplachne squarrosa Maxim. 
288, 347, 348, 418, 421,
426, 434, 436, 468, 472,
481, 484, 488.

Dipsacus Gmelini MB. 505. 
Dodartia orientalis L. 489, 492, 

497.
Draba nemorosa L. 243. 
Dracocephalum Rvuschiana L. 

106, 277, 283,' 298, 329,
333, 336, 339, 341, 347,
356, 464, 474.

Dracocephalum thymiflorum L. 
338

Drosera longifolia L. 301.
Drosera rotundifolia L. 293,

300, 301.

Echinops Ritro L. 91, 417,
419, 421, 436, 455, 461,
464, 469, 475, 476, 481,
484, 488, 497, 498. 

Echinospermum deflexum Lehm.
241, 244, 444.

Echinospermum Lappula Lehm.
242, 338.

Echinospermum patulum Lehm. 
473.

Elvmus dasvstachys Trin. 122, 
457, 486, 488, 496, 501, 
504.

Elymus iunceus Fisch. 486, 491, 
493, 502.

Ephedra vulgaris Rich. 418, 
421, 487, 488, 497. 

Epilobium augustifolium L. 238, 
241, 270, 273, 274, 298, 
333, 336, 347, 356, 486.



IX

Epilobium palustre L. 237, 239, 
247, 292.

Epipogon Gmelini Rich. 256. 
Equisetum hyeniale L. 248, 

270, 273, "274, 277, 283,
298, 347.

Equisetum palustre L. 237, 238, 
301.

Equisetum scirpoides Mchx.
238, 242, 247, 256. 

Equisetum svlvaticum L. 230, 
235, 238," 241, 247, 251,
256, 270, 273, 274, 277,
283, 298, 300, 329, 333,
336, 337.

Erigeron acer L. 248, 274, 
331, 344, 347, 356. 

Erigeron canadensis L. 285. 
Eriophorum angustifolium Roth. 

301.
Eriophorum gracile Koch 301. 
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe 

6, 239, 244.
Eriophorum vaginatum L. 293. 
Ervum tetraspermum L. 471. 
Eryngium planum L. 335, 347, 

446, 450, 456, 457, 464, 
469, 471, 474, 476, 477, 
484, 503.

Erysimum cheiranthoides L. 
244.

Erysimum hieracifolium L. 283, 
347, 448, 464, 469. 

Erythraea pulchella Fries 502. 
Euphorbia Esula L. 332, 417, 

448, 452, 456, 464, 473, 
484.

Euphorbia humilis С. A. M.
416, 420, 421, 498. 

Euphorbia leptocaulos Boiss.
288, 335, 341, 464. 

Euphorbia virgata W. et K. 
329.

Euphrasia officinalis L. 344, 
347, 358, 477, 486.

Falcaria Rivini Host. 498. 
Ferula salsa Ledb. 484, 490, 

501.
Ferula tatarica Fisch. 418, 

419, 421, 437, 481, 484. 
Festuca elatior L. 277, 298, 

329, 333, 339, 341, 356, 
446, 449, 472, 500.

Festuca ovina L. (cfr. Tent.
FI. Ross, or., 482) 284, 339. 

Festuca rubra L. 277, 329. 
Festuca sulcata Haekel (cfr. 

Tent. FI. Ross, or., 481)
78— 126, 292— 498.

Filago arvensis L. 274. 
Filipendula hexapetala Gilib. 

280, 284, 333, 339, 341,
344, 347, 350, 356, 432,
443, 445, 450, 453, 456,
464, 471, 474, 477, 481,
484.

Filipendula Ulmaria Maxim.
230, 236, 247, 269, 284,
298, 302, 333, 336, 351,
356, 446, 449, 453, 457,
464, 469, 471, 477, 481,
500, 503.

Fragaria collina Ehrh. 332, 
335, 339, 341, 347, 350,
353, 360, 445, 448, 450,
453, 456, 464, 469, 481. 

Fragaria vesca L. 236, 241, 
247, 256, 270, 277, 284,
298, 302, 329, 333, 337,
341, 344, 366.

Frankenia hispida DC. 126, 
494, 501.

Fritillaria minor Ledb. 486.



X

Galatella Hauptii Lindl. 302, 
347, 350, 430, 439, 444,
453, 455, 464, 469, 473,
474, 476, 481, 484, 488,
505.

Galatella punctata Lindl. г). 
332, 335, 341, 350, 360,
438, 443— 448, 450, 453, 
456, 457, 464, 466, 469,
471, 474— 477, 484, 498.

Galium boreale L. 236, 241,
247, 255, 270, 273, 277,
280, 288, 298, 329, 333,
336, 339, 341, 344, 347,
350, 356, 457, 464, 477.

Galium Mollugo L. 329, 314, 
361, 362,

Galium triflorum Mchx. 247,
257.

Galium uliginosum L. 238, 
247, 255, 301, 329, 359.

Galium verum L. 271, 284,
302, 332, 333, 337,

356,
339,

344, 347, 350,
448,

443,
445, 446, 453, 456,
464, 469, 476, 477, 481,
484, 488, 497.

Genista tinctoria L. 284,
443,

316,
327, 337, 361, 448,
453.

Gentiana amarella L. 302. 
Gcntiana cruciata L. 329, 358, 

451, 453, 469, 481. 
Gentiana pneumonantheL. 333, 

358, 451, 453, 461, 464, 
471, 474, 477, 481, 498.

Gentiana riparia Kar. et K ir .2) 
(cfr. Trautv. Enum. pi. Song., 
n° 458) 502.

Geranium collinum Steph. var. 
eglandulosa Ledb. 502, 505.

Geranium pratense L. 344, 
453.

Geranium pseudosibiricum J. 
Mey. 289, 344.

Geranium sibiricum L. 242,
277. 284.

Geranium sylvaticum L. 230,
238, 242, 247, 255, 269,
277, 280, 298, 300, 329,
333, 336. 339, 341, 847,
356.

Geum rivale L. 247, 449. 
Geum strictum Ait. 238, 329,

358.
Glaux maritima L. 500, 504. 
Glechoma hederacea L. 248. 
Glycvrhiza uralensis Fisch. 

347, 348, 350, 469, 479, 
485, 488, 495, 501. 

Gnaphalium sylvaticum L. 238, 
248, 333, 359.

Goodvera repens R. Br. 231, 
236, 256, 299.

Gymnadenia conopea R. Br. 
230, 255, 284, 329, 333,
359.

Gymnadenia cucullata Rich. 
299.

Gypsophila altissima L. 284, 
339 ,436 , 439, 448, 464, 469, 
473, 474, 481, 485.

') Въ ковыльной степи и на сухихъ содонцеватыхъ ночвахъ явстрй- 
чалъ только var. discoidea Lallem.; въ березнякахъ, а также и на мокрыхъ 
солонцахъ, кром4 этой формы, часто попадается и var. typica, cfr. Tent. 
FI. Ross, or., 204.

2) Экземпляры изъ окр. Заборовской Кокч. у. представляютъ, можетъ 
быть, другой видъ (G. pseudo-aquatica Knzn.?).



XI

Gypsophila Gmelini Bge. 417, 
420, 498.

Gypsophila rauralis L. 248, 274,
284, 486.

Gypsophila paniculata L. 284,
285, 317, 347, 350, 436. 
483, 485.

Gypsophila trichotoma Wender. 
486, 488, 502.

Halimodendron argenteum DC. 
6 ,4 9 6 .

Halocnemum strobilaceuin MB. 
494, 502.

Halogeton glomeratus C.A.M. 
490, 491.

Hedysarum elongatum Fisch. 
249, 298, 333.'

Hedysarum polymorphum Ledb. 
419, 421, 442, 481, 485,
497.

Heleocharis palustris R. Br. 239, 
500, 504.

Helichrysum arenarium DC. 
418, '4 2 1 , 476, 479, 481,
485, 497, 499.

Heracleum sibiricum L. 230, 
242, 270, 288, 298, 333, 337, 
339, 341, 347, 356, 439,
449, 453.

Herniaria odorata Andrz. 284. 
Hesperis matronalis L. 244. 
Hieracium cymosum L. 274, 

361, 362.
Hieracium echioides W. et. K.

347, 350, 421, 448, 454.
464, 469, 474, 479, 481,
485.

Hieracium pratense Taucli. 239, 
329, 360.

Hieracium umbellatum L. 239, 
241, 247, 255, 270, 273,

277, 280, 284, 299, 329, 
333, 339, 341, 344, 347, 
350, 3 5 6 ,4 6 1 ,4 6 4 ,4 7 4 ,4 7 7 .  

Hieracium virosum Pall. 350, 
417, 448, 454, 464, 469, 
474. 476, 485.

Hieracium vulgatum Fr. 239. 
Hierochloe borealis R. et. Sell. 

464, 498, 505.
Hordeum pratense L. 122 ,4 4 3 , 

456, 471, 500.
Hyinenophysa pubescens C.A.M. 

'502.
Hyoscyamus niger L. 244. 
Hylocomium Schreberi (W illd.) 

“234, 235, 238, 242, 251,
256, 272, 277, 280, 281,
299, 329, 347, 391. 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
234, 238, 242, 251, 256,
269, 272, 273, 277, 280, 
391.

Hylocomium triquetrum (L.) 
234, 246, 256.

Hypericum elegans Steph. 335, 
364, 444, 453, 464, 468,
473.

Hypericum quadrangulum L.
269, 329, 363, 364. 

Hypericum perforatum L. 269,
'277, 284, 363, 364, 498.

Hypericum scabrum L. 417, 
420, 499.

Hypnum Crista castrensis L. 
“234, 237, 342, 255, 273,
276, 277, 280, 299, 337,
347.

Hypnum revolvens Sw. 301. 
Hypochaeris maculata L. 270, 

273, 274, 277, 280, 329,
333, 336, 344, 347, 350,
3 5 6 ,4 5 1 ,4 5 6 ,4 6 4 , 474, 486.



XII

Impatiens noli tangere L. 238, 
255.

Inula britannica L. 248, 244, 
351, 358, 471, 503, 504. 

Inula hirta L. 277, 335, 337. 
339, 341, 347, 361, 362,
443, 446, 448, 451, 457. 
464, 468.

Inula salicina L. ’) 277, 280, 
333, 336, 344, 347, 350. 
356, 446, 451, 464, 471, 
474. 476, 477, 481.

Iris flavissima Jacq. 289, 482. 
Iris Giildenstaedtiana Lepecli. 

442, 486, 498.
Iris pumila L. (—1. glauces- 

cens Bge) 467, 485.
Iris ruthenica Ait. 289, 361, 

365, 475, 479, 482.
Juncus filiformus L. 239. 
Juncus GerardiLois. 501 ,504 . 
Juniperus communis L. 235, 

238, 255, 270, 273, 280, 
299, 327, 329 ,336 , 337,359. 

Juniperus Sabina L. 299, 352, 
498.

Jurinea cyanoides DC. 284, 
388, 488.

Jurinea linearifolia DC. I l l ,  
421, 430, 436, 464, 469, 
476, 482, 485, 490, 497.

Kalidium foliatum Moq. Tand. 
494, 502.

Knautia arvensis Coult. 338. 
Kocliia hirsuta Nolte 501. 
Kochiabyssopifolia Sclirad. 502. 
Kocliia prostrata Sclirad. 419, 

430, 473, 485, 491.

Kocliia sedoides Sclirad. 292r
492.

Koeleria cristata Pers. 274,
284,
426,

339, 347, 388, 420,
430, 439, 444, 450,

453, 455, 457, 464, 468,
471, 473, 476, 482— 484,
490, 497.

Lamium album L. 283, 255.
Lamium amplexicaule L. 244.
Lasiagrostis splendens Kunth 

428.
Lathyrus humilis Fiscli. 230,. 

257, 269, 277, 315.
Lathyrus palustris L. 238.
Lathyrus pisiformis L. 247, 

269, 277, 280, 284, 288,
298, 329, 339, 341, 344,
347, 350, 356, 474.

Lathyrus pratensis L. 230, 
239, 241, 244, 247, 269,
284, 288. 298, 329, 333,
336, 341, 344, 347, 350,
356, 450, 453, 471, 498.

Lathyrus tuberosus L. 332, 
335, 339, 445, 456, 464,
479, 482.

Ledum palustre L. 233, 235, 
241, 256, 273, 274, 275,
277, 281, 284, 285, 292,
301, 330.

Lepidium crassifolium W. et 
K. 501.

Lepidium cordatum W. 502, 
504.

Lepidium latifolium L. 126, 
501, 504.

Lepidium perfoliatum L. 492.
Lepidium ruderale L. 492.

’) На стеияхъ, а также на степныхъ склонахъ съ широты Камышло- 
ва, встречается var. aspera Beck.
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Leucanthemum sibiricum DC.
274, 285, 31G, 448. 

Leucanthemum vulgare Lam. 
274, 322, 329, 333, 338, 
358, 418, 449.

Leuzea salina Spreng. 458, 
501.

Libanotis eriocarpa Scbrenk
416, 420, 498.

Libanotis montana Crantz. 298.
302, 332, 333, 337, 339,
341, 344, 347, 356, 445,
448, 451, 456, 457, 464,
469, 471, 474, 476, 482,
485, 503.

Ligularia sibirica Cass. 230.
Lilium Martagon L. 277, 280,

287, 329, 333, 336, 347,
356.

Linaria genistaefolia Mill. 421,
499.

Linaria macr oura MB. 416.
Linaria vulgaris Mill . 274, 464.
Linnaea borealis L. 235, 238,

241, 246, 251, 256, 273,
277, 281, 282, 299.

Linosyris divaricata DC. (съ 
немногочисленными голубы
ми краевыми цветками) 486. 

Linosyris glabrata Lindl. 488, 
Linosyris villosa L. 350, 421, 

43(i, 483, 485— 487, 489—  
491, 493, 496, 497. 

Lonicera coerulea L. 233, 235, 
241, 257. 270, 285, 317,
327, 329, 359.

Lonicera tatarica L. 327, 350. 
Lonicera Xvlosteum L. 287,

328, 329,' 337, 359.
Lotus corniculatus L. 285,

316. 502, 505.
Luzula campestris DC. 274, 

277, 284, 300, 339.

Luzula pilosa Willd. 236, 238, 
241, 247, 256, 270, 277, 
329. 359.

Lychnis clialcedonica L. 333, 
449.

Lychnis Flos cuculi L. 358, 
'440.

Lychnis sibirica Schkuhr 284, 
316, 418.

Lycium ruthenicum Murr. 494,
502.

Lycopodium annotinum L. 235, 
'238, 248, 256, 271, 273,
277, 280, 284.

Lycopodium clavatum L. 242, 
248, 256, 270, 273, 277,
280.

Lycopodium complanatum L. 
‘241. 255, 273, 274, 277,
280, 309.

Lycopus europaeus L. 505.
Lysimachia vulgaris L. 230, 

270, 299, 334, 336, 347,
350, 356, 504.

Lythrum Hyssopifolia L. 502.
Lythrum Salicaria L. 443.
Lythrum virgatum L. 351, 359, 

479.

Majanthemum bifolium DC.
230, 236, 238,

273,
241, 247,

256, 270, 274,
334,

277,
280, 284, 329, 336,
356.

Matricaria inodora L. 248. 
Medicago falcata L. 302, 335,

337, 339, 344, 347, 350,
360, 430, 436, 451. 456,
464, 469, 471, 474, 476,
482, 4S5, 503, 506. 

Medicago platycarpa Trautv. 
240, 243.

Melampyrum cristatum L. 334,
35
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341, 344, 347, 356, 450, 
461.

Melampyrum pratense L. 241, 
247, 255, 270, 273, 280, 
284. 286, 334, 336, 359. 

Melandryum pratense Rolil.
243, 274, 329, 344, 358. 

Melica ciliata L. 448.
Melica nutans L. 230, 241,

247, 256, 270, 273, 278,
329, 334, 359.

Melilotus dentatus Pers. 120, 
126, 443, 451, 471, 500,
503, 506.

Melilotus officinalis I)esr. 504. 
Mentha arvensis L. 238, 248, 

351.
Menvanthes trifoliata L. 292, 

301.
Microstylis nionopliyllos Lindl.

2 4 8 ,  '256, 334, 359. 
Moehringia lateriflora Fenzl.
. 236, 238, 241, 248, 256,

269, 278.
Moehringia trinervia Clairv. 

282.
Molinia coerulea Moench 139, 

247, 270, 334, 359.
Monesis grandiflora Salisb. 231,

235, 238, 241, 247, 256,
278, 282, 299.

Mulgedium niacrophyllum DC. 
(Tent. fl. R. or., 265) 230, 
257.

Mulgedium sibiricum Less. 244, 
358.

Mvosotis intermedia Link. 278. 
Myosotis palustris W ith. 230,

236, 238, 255.
Myosotis sylvatica Hoffm. 347, 

446, 450, 464.

Nanoplrvton erinaceum Bge 
6. 492, 497.

Nardosmia frigida Hook. 247.
279.

Nasturtium amphibium R. Br. 
505.

Nasturtium palustre DC. 248. 
Naumhurgia thvrsiflora Rchh. 

293.
Nepeta lavandulacea L. fiL 

289, 332, 473.
Nepeta nuda L. 443.
Nepeta ucrainica L. 442, 483, 

485.
Nostoc sp. 331, 4 3 0 ,4 6 8 ,4 8 7 , 

489.

Obione pedunculata Moq. Tand. 
494, 502

Obione verrucifera Moq. Tand. 
491, 494, 501.

Odontites rubra Pers. 292.
469, 471, 477, 503. 

Oenanthe Phellandrium Lam,
504.

Onobrvchis saliva Lam. 417, 
446’ 448, 455, 456, 464,
469, 474, 477, 482, 485. 

Ononis hircina Jacq. 502. 
Onosma echioides L. 436, 483, 

485, 488.
Onosma simplicissimum L. 302, 

417, 436, 439, 444, 448,
464, 466, 469, 474, 476,
482, 485, 488, 497.

Orchis maculata L. 241, 247, 
255, 270, 281. 284, 300,

' 329, 359.
Origanum vulgare L. 331, 334, 

341, 347, 356, 453, 455. 
Orobanche caesia Rclib. 468, 

482.



XV

Orobus luteus L. 230, 257, 
269.

Orobus vernus L. 230, 247, 
256, 269, 278, 280, 329, 
334, .336, 337, 359.

Ostericum palustre Bess. 452.
Oxalis Acetosella L. 235, 238. 

241, 247, 256.
Oxycoccos palustris Pers. 285, 

292, 301.
Oxytropis ampullata Pers. 416.
Oxytropis caudata DC. 466.
Oxytropis glabra DC. 486, 491, 

502.
Oxytropis pilosa DC. 421, 448, 

454, 464, 469, 474, 476, 
482, 485.

Oxytropis rhynchophysa 
Schrenk (?) 498.

Paecnia anomala L. 240, 257.
Paris quadrifolia L. 236, 238, 

241, 247, 256, 270, 278, 
285, 329, 337.

Parnassia palustris L. 139, 
269, 334, 360.

Pastinaca graveolens MB. 505.
Pedicularis comosa L. 278, 284, 

298, 329, 334, 336, 347, 
358, 449, 450, 453, 464.

Pedicularis elata W. 334, 365, 
468, 474.

Pedicularis laeta Steph ’) 464, 
483.

Pedicularis palustris L. 301, 
443.

Pedicularis resupinata L. 270, 
315, 336, 359.

Pedicularis Sceptrum L. 247, 
300.

Peristylus viridis Lindl. 236, 
238, 256, 270.

Petrosimonia Litwinowi Ivorsh. 
491, 493, 501.

Petrosimonia crassifolia Bge 
491, 493, 494.

Petrosimonia Yolvox Bge 502. 
Peucedanum alsaticum L. 350,

437, 456, 457, 461. 464,
469. 477, 482, 485.

Peucedanum officinale L. 106,
108, 437, 464, 469, 474,
476, 479, 482.

Phegopheris Dr у opt er is Fee
235, 238, 247, 256, 271,
278, 329, 359.

Phegopteris polvpodioides Fde
236, 238, 242, 256.

Phleum Boemeri Wib, 270,
284, 302, 329, 331, 334,
339, 341, 345, 347, 350,
356, 388, 434, 445, 446,
450, 453, 455, 457, 458,
464, 468, 471, 474, 477,
482, 4.^4, 488, 503.

Phleum pratense L. 248, 334,
360, 449, 472.

Phlomis; tuberosa L. 288, 298,
302, 332, 339, 341, 345,
347, 350, 356, 430, 446,
449, 452, 453, 456, 457,
465, 469, 471, 474, 477,
482, 485.

') На солонцахъ около Кошкуля, Тюкал, у., собраны Н. Л. Скалозу- 
бовымт. экземпляры Ped. lasiostachys Bge, въ числ1!; которых* есть и формы 
сь розовыми цветами, но тоже съ зазубренными зубцами чашечки; Таким *  
образом*, и цвЪт'ь венчика не является постоянным* у Ped. lasiostach ys.
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Phlox sibirica L. 416.
Phragmites communis Trin. 

284, 285, 301, 334, 358, 
443, 500, 504.

Picea excelsa Link. 235, 237, 
241, 246, 255, 273, 280.

Picris hieracioides L. 347.
Pimpinella Saxifraga L. 334, 

345, 358.
Pinus Cembra L. 235, 237, 

241, 246, 255, 273, 277.
Pinus sylvestris L. 241, 246, 

273, 277, 280, 283, 292,
329, 334, 404.

Plantago Cornuti Gouan 124, 
126, 196, 471, 500, 503, 506.

Plantago major L. 244, 248, 
329, 330.

Plantago maritima L. 443, 500,
505.

Plantago maxima Ait. 302, 345, 
350,' 360, 443, 445, 450,
453, 456, 465, 469, 471,
482, 487, 500, 503.

Plantago media L. 242, 248,
278, 282, 298. 302, 329,
330 ‘), 334, 385, 339, 341, 
345, 347, 355, 356, 359,
446, 451, 453, 456, 457,
465, 469, 474, 477, 482.

Plantago polysperma Kar. et 
Kir. 502.

Plantago tenuiflora W. et. K. 
502, 504.

Platanthera bilolia Rolib. 270, 
281, 284, 298, 329, 334,
337, 359, 449.

Pleurospermum uralense Hoffm. 
230, 241, 255, 270, 329,
334, 336, 337, 356.

Poa nemoralis L. 230, 256, 
278.

Poa pratensis L. 287, 329, 
339, 345, 358, 471. 504. 

Poa serotina Elirh. 278, 339, 
350, 358.

Poa sterilis MB. 361, 419, 
420, 426, 434, 465, 468, 
482, 484.

Poa trivialis L. 236, 238, 242, 
256.

Polemonium coeruleum L. 337, 
360, 464.

Polygala sibirica L. 449. 
Polygala vulgaris L. 274, 278, 

284, 342, 358, 4 4 6 ,4 6 5 ,4 8 6 . 
Polygonum amphibium L. 504. 
Polygonum arenarium W. et K. 

487, 502.
Polygonum aviculare L. 274, 

292.
Polygonum Bellardi All. 501. 
Polygonum Bistorta L. 230, 

270, 445.
Polygonum Convolvulus L. 274. 
Polygonum Hvdropiper L. 238, 

248.
Polygonum polvmorphum Ledb.

443, 449.
Polygonum sibiricum Laxm. 505. 
Polygonatum officinale All. 270, 

274, 278, 284, 287, 298, 
329, 334, 336, 339, 342, 
356, 439, 446, 449. 

Polygonatum humile Fisch. 274, 
289, 314, 334, 364. 

Polypodium Drvopteris L. 242  
=Phegopteris Dryopt. 

Polypodium vulgare L. 299 ,
444.

‘) Ua стр. 330 пикете var. vulgaris сл4дуетъ читать var. typica
Xorsh.
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Polytrichum commune L. 234, 
242, 256, 388.

Polytrichum juniperinum Willd. 
235, 238j 256, 273, 277,
292, 294, 299— 301. 

Polytrichum piliferum Schreb.
240, 242, 273, 287.

Populus alba L. 505.
Topulus nigra L. 505.
Populus tremula L. 235, 241,

246, 273, 277, 280, 283,
329, 334, 356.

Potentilla anserina L. 248, 
292, 329, 330, 345, 500,
504.

Potentilla argentea L. 243, 248,
269, 274, 284, 329, 334,
339, 345, 350. 356, 446,
453, 457, 465, 469, 471,
482. 485, 488, 498.

Potentilla bifurca L. 134, 465,
470, 482, 485, 488, 497. 

Potentilla dealbata Bge 465,
470, 473, 477, 482. 

Potentilla fruticosa L. 301. 
Potentilla heptaphylla Mill.

329, 345.
Potentilla nivea L. 416. 
Potentilla norvegica L. 243. 
Potentilla opaca a u ct.= P . ru- 

bens Zimin. 284. 302, 347, 
350, 444, 448, 450, 453 — 
457, 465, 469, 473, 477,
482, 485, 488.

Potentilla pensvlvanica L. 289, 
332, 444, 448, 453— 455,
465, 469, 473, 475, 477,
482, 485.

Potentilla sericea L 332. 443,
471, 473.

Potentilla Tormentilla Schrank 
230, 269, 273, 278, 280,
334, 336, 359.

Potentilla viscosa Don 332, 
335. 339, 443, 445, 448,
453, 456, 465, 469, 471,
473. 482, 485.

Primula longiscapa Ledb. 501. 
Primula officinalis Jacq. 444. 
Primus Chamaecerasus Jacq. 

287. 327, 337, 341, 342,
449, 455, 4S2.

Prunus Padus L. 238, 246,
287, 299, 328, 329, 337,
351, 499.

Ptarniica vulgaris Clus. 351,
358, 498, 500. 504. 

Pteridium aquilinum Kuhn.
246, 248, 255, 271, 278,
281, 284, 288, 298, 302,
305, 309, 330, 336, 347,
359, 406, 415, 449, 454. 

Pulmonaria mollissima Kerner
238, 241, 247, 256, 270,
278, 281, 330, 334, 336,
446, 449.

Pulsatilla patens Mill. 99, 108,
273, 278. 281, 284, 298,
302, 334, 339, 342, 347,
351, 356, 449, 453. 456,
465, 474, 477, 482, 485,
488; var. Kryloviiana Korsh.
284, 315.

Pyrethrum achilleaefolium MB. 
491.

Pyrethrum corymbosum Willd. 
334, 361, 363.

Pyrethrum discoideum Ledb. 
'417, 498.

Pvrethrum millefoliatum Willd.
'470 , 486, 487, 489, 491. 

Pyrola chlorantha Swartz 248, 
'256, 270, 278. 282— 284, 
289, 2 9 9 ,3 0 0 , 3 0 5 ,3 3 7 ,3 6 0 . 

Pyrola media Swartz 251, 257, 
278, 282.



XXVIII

Головырина Ек. 260.
Голодная Степь ур. Тюкал. 31, 

111, 121, 125, 502, 506. 
Голышманова Иш. 120. 
Горная р. Тоб. 232, 240. 
Городище Ирб. 226, 445. 
Горскина Ирб. 259.
Горькое оз. около Шепериной 

Кург. 100.
Горькое оз. около Ишима Иш. 

27, 29.
Горькое оз. около Крестиковъ 

Тюкал. 111, 121, 126 ,182 . 
430.

Готопутова Иш. 136, 335, 355, 
359, 362, 363.

Грозина Кам. 226.
Грязная Ирб. 259. 
Грязновская ст. Кам. 17. 
Грязнуха Кам. 253, 260. 
Губдоръ Чердынск. 314.

Денгизъ оз. Атб. 41. 
Денгизъ-Убоганъ оз. 74. 
Дерней притокъ Пышмы 259, 

280, 444.
Джаксы-Арганаты, см. Арга- 

натинсшя горы.
Джаксы - Джангызъ - тау горы 

Кокч. 264.
Джаксы-Тюкты горы Кокч. 264. 
Джаманъ-тау сопка Кокч. 264. 
Джамантузъ, ДжамантузскШ 

пик. у оз. Джаманъ-тузъ 
Петр. 62, 264, 418, 427, 
480, 502.

ДжамантузскШ аулъ Петр. 479. 
Джангабулъ - узёнъ ур. Атб. 

497.
Джанту-чолкаръ оз. Акм. 5. 

503.'
Джаръ-куль оз. Кокч. 28.

Джаръ-куль оз. Атб. 28, 489. 
Джаркульсшй пик. Атб. 28, 

483, 489.
Джарлы оз. Акм. 4. 
Джаръ-тасъ, сопка въ Еремеяъ- 

тау, Акм. 2 5 ,3 5 1 ,4 1 6 ,4 1 9 , 
428, 486, 508.

Джеланачъ оз. Акм. 487, 
503— 505.

Джиланды ур. Акм. 417, 418, 
483.

Дичи иное займище ур. Тюкал. 
121, 138.

Долгая Иш. 119, 459—-462. 
Долматова дуброва ур. Кург. 

99, 102.
Долматово оз. Кург. 89, 462. 
Додматовъ Шадр. 9, 14, 38, 

44— 56, 455.
Доможирова Кург. 119, 458. 
Дубровная Иш. 105, 123. 
Д'Ьвяшина Ирб. 227.

Егозинская гора ок. Кыштыма 
416, 417, 443.

Егоршина Ирб. 226, 258-. 
Екатеринбургь г. 17, 38— 66, 

228, 260, 442.
Елабуга р. (Алабуга?) 20. 
Еланка Тюкал. 18, 109, 470. 
Елань Кам. 226.
Елошное, ЕлошнаяКург. 98,99. 
Елкина Верх. 316. 442. 
Еременъ-тау, Еременсшя горы 

Акм. 15, 22, 25, 73, 265, 
326, 351, 415, 423. 466. 
483.

Ермакова Ирб. 226, 260, 336. 
Ерзовка Ирб. 316, 445, 500. 
Ертарсшй зав., Ертарка Кам. 

226, 250, 270, 306.



XXIX

Ешке-ульмесъ гора Атб. 428, 
498.

Жагрина Иш. 131.
Желонки Кам. 258. 
Журавликъ оз. Кург. 100, 466.

Заводоуковское Ял. 225. 
Загайнова прптокъ Исети 457. 
Замиралова Ирб. 260. 
Зампралова Тюкал. 106, 107.

166, 168— 181, 473, 475. 
Заматаева Ирб. 260.
Занина Ирб. 226, 259, 260. 
Захаровское Кам. 359, 360. 
Захламина Ом. 425, 475. 
Зв'Ьриноголовская Оренб. г. 18, 

20.
Зерендинская станица Кокч. 

264.
ЗнаменскоеКам. 226. 258, 447. 
Зобниха Кам. 226.
Золотая Нива Тюкал. 109.

1евлева Тюм. 227.

Ивановское Ирб. 227.
Иленка, притокъ Нпцы, 260, 

445.
Иленское Ирб. 226, 260. 
Иленсшя юрты Ирб. 227. 258, 

445, 500.
Илецко-Иковская дача Кург. 

140. 282— 285, 315— 317, 
361.

Ильинское Кам. 354, 358, 360 
451.

Ильинское (ая) Иш. 101, 104, 
355, 459, 467.

Имантавская станица Кокч. 
264.

Индерсюя Юрты Too. 140, 
271— 275. 307.

Инюшева Ирб. 259.
Ирбитъ г. 44— 65, 226— 228,

445.
Ирбитъ р. 13, 265.
ИрбитскШ зав. Ирб. 258.

[Иргизъ г. 49. 58, 65.
;Иртышъ р. 2 4 ,3 3 , 243 ,288—  

290, 472, 505 и др.
Ирюмъ Шадр. 259.
Исеть притокъ Тобола 23, 50, 

229 и др.
Истящня Юрты 139, 273— 275, 

314, 365.
Ишпмъ, г. 27— 56. 101, 102, 

132, 134, 286, 335, 360, 
467.

Ишимъ р. 13, 262, 505 и др.

Кабанье Тюкал. 110.
Кабанья Б. Шадр. 261, 456. 
Казакбаева Шадр. 261. 
Казанское (ая) Иш. 101, 335. 
Казаркинское. Казаркина Кург.

92. 119, 433, 461, 475.' 
Казаты озера Акм. 5, 117, 

489. 505.
Каинскъ г. 47, 70, 142. 
Калачинская ст. Тюкал. 108. 
Каменка притокъ Исети 261. 
Каменное оз. Кург. 29, 79, 

103, 125.
Каменсшй зав. Кам. 38— 53, 

260, 416, 447.
Каменское Тюм. 225, 262. 
Камышенка Тюкал. 106, 121. 
Камышловсгай пик. см. Акъ- 

суатъ.
Камышловъ г. 227, 275.
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Камышловъ р. Акмол. обл. 25, 
32, 40.

Камышная Тюкал. 110, 133, 
179, 180.

КаптаадырскШ пик. Атб. 22, 
496.

Кара-агачъ л'Ьсъ Акм. 16, 320.
Кара-агачъ ручей въ Еременъ- 

тау 25, 352.
Караболка Ек. 261.
Караболка притокъ Синары 

261, 454.
Караболка Мещеряцкая Ек. 2 61.
Карагайлы горы Акм. 264.
Каратомаръ, Каратомарсшй 

пик. Петр. 72, 428.
Карамендинскш пик. Акм. 487.
КаргопольскоеПТадр. 260, 285, 

361.
Карпово оз. Кург. 103.
Карташева Тар. 262, 460.
Касли Ек. 261, 315, 442.
К атай т е  Пески Шадр. 261.
Катайская роща л'Ьсъ Иш. 132, 

138, 342.
Катарачъ Б. Шадр. 259.
Катарачъ Нижи. Шадр. 406.
Кашинское Кам. 260.
Квашнина Кам. 322, 500.
Кенъ-бидаэкъ ур. Акм. 503.
Кендыкъ-куль оз. Акм. 26.
Кибурлинское, Кибурла Тюкал. 

121, 138.
Кисегачъ оз. Ек. 443.
Ключи Ирб. 227, 258.
Козгоч’ь протокъ Акм. 25, 505.
Кокуй Ирб. 258.
Кокуй Кам. 259, 282, 359, 360.
Кокушкпна Кург. 98.
КокчетавскШ пик. Атб. 22, 496.
Кокчетавъ г. 21, 73, 264, 349, 

361, 416, 480.
Кокче-тау горы Кокч. 21, 297,

300— 305. 317. 400, 416. 
Колмакова Тюкал. 106, 125, 

263.
Колпакова Тар. 355, 359— 364. 
Колутонъ Ст. Атб. 73, 487. 
Колчактинска р. Кокч. 480. 
Комарица Ирб. 260. 
Кондинское Шадр. 260. 
Коневское Ек. 261.
Коновалова Шадр. 259. 
Конуръ-адыръ горы Акм. 265, 

4i 7.
Копотилова Тоб. 139, 244 и 

сл., 389.
Корелина Верх. 442.
Королева Шадр. 260. 
Корюковское Кам. 451. 
Косъ-копа ур. Акм. 503. 
Косъ-куль оз. Атб. 496. 
Косумъ могила Атб. 490. 
Котуркульская станица Кокч. 

21, 264.
Кочнева Кам. 258.
Кочовка Б. 259.
Кошкина Кург. 140, 285. 
Краснослободское Ирб. 336. 

359.
Красноярское Иш. 101, 104.

263, 468.
Красноярское Тюкал. 107, 266, 

288, 294, 314, 473. 
Крестики Тюкал. 100, 111. 

121, 125. 126, 133, 168—  
182, 430, 478, 501. 

Крестовское Шадр. 260. 
Кривинское Кург. 92, 138, 466. 
Крутиха Тюкал. 125.
Крутиха Шадр. 337.
Кулачье Тюкал. 107.
Куларова Тоб. 131.
Кулики Кам. 327.
Куликовское Тюкал. 99, 108, 

109, 121. 133, 476.



хххт

Куманъ-тау гора въ Еремен- 
скихъ горахъ 466. 

Кургальджинъ оз. Акм. 25, 
41, 525.

Курганская Кург. 104. 
Кургански! пос. Ом. 459. 
Кхрганъ г. 54. 98, 104, 119.

'140, 262, 294, 501. 
Курепнская дуброва Кург. 339. 
Кгреинское Кург. 91, 92, 99. 

'lOO, 102, 130, 179, 463. 
501.

Курицына Тоб. 248. 
Куровское Кам. 322.
Курталъ М. Иш. 104. 
Курчинское оз. Кург. 103. 
Курьи Кам. 13, 279, 447. 
Кусеряьъ Б. Тоб. 124, 130. 
Кусерякъ М. Иш. 500. 
Куу-шёко сопка Акм. 264. 
Куу-шёко горы Атб. 496. 
Кучекпнсшй пик. Атб. 22, 494. 
Кучумова Гора ур. Иш. 93. 
Кушва зав. Верх. 229, 268. 
Куякъ ур. Тоб. 130, 333. 
Куяровское Кам. 226. 
Куяровка прптокъ Пышмы 259. 
Кызылъ-какъ оз. Акм. 39. 
Кызылъ-ташъ оз. Ек. 444. 261. 
Кызылъ-шпнъ ручей Атб. 22. 
Кыла Кам. 226.
Кырды Шадр. 452. 
Кысылбаевстя Юрты Шадр. 

260.
Кыштымъ, Кыштымскш зав.

Ек. 228. 290, 315, 416, 444. 
Кши-косъ-шёко сопка Акмол. 

416, 428.

Лагушкина, Лагушка, Лагушки 
Тюкал. 109, 110. 121, '133. 
137, 138, 476.

Лариха, Ларпхпнское Иш. 27, 
101, 132, 134. 467, 485. 

Лебяжье Кург. 91. 99. 138, 
462.

Лебяжье Шадр. 452, 455. 
Липчинское Тюм. 225. 262. 
Локтпнское Иш. 1 0 1 ,1 3 1 ,2 6 3 . 
Локти Шадр. 501. 
Лопатпнское Кург. 88. 91, 99, 

119, 122, 123, 138, 462, 
501.

Любино Тюкал. 107. 475. 
Лыбаево Ял. 431.

Май-тюбэ гора въ Еременъ-тау 
351, 508.

Май-соръ оз. Тюкал. 31, 111. 
Максимова Шадр. 260. 
МаксимовскШ пос. Акм. 521. 
Макушино Кург. 92, 93, 467. 
Малахова Иш. (также Малы

шева) 13, 102, 136. 
Малиновая Иш. 120, 124,

166— 181.
Малпновское Тоб. 225. 
Малышева (Малышенское) Иш. 

120 .

Мамай ур. Кокч. 21. 
Маминское Ек. 260.
Манай, вершина Кокче-тау, 

21, 297.
Мангутъ .оз. Тюкал. 33, 115. 
Маршнсшй зав. Ек. 228. 
Маркова Кам. 226, 259. 
Мартина Кург. 103, 125, 179. 
Маянъ оз. Шадр. 29, 452. 
Медвежье оз. Иш. 27, 36, 137. 
Межборная Кург. 262. 
Межевая притокъ Ницы 260. 
Меженная, вершина Кокче-тау 

297, 416.
Мельникова Ирб. 259.
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Мельничная Кам. 226. 
Мендерское Кург. 103, 458. 
Менреу л'Ьсъ Кокч. (Менреу- 

карагай) 264, 305. 
Меньшикова Кург. 262.
Меркушино Верх. 229. 
Метлино Ек. 444.
М^хонское Шадр. 260. 
Мизгиль, Мизгильсшй пик.

Кокч. 72, 480.
Микшинское Ирб. 227, 445. 
Михайловсшй нос. Акм. 486. 
Мишкино ст. Челяб. 404. 
MiflCb притокъ Исети 260, 404. 
Мокинское Кокч. 264, 483. 
Мокроусово Ял. 38— 65. 
Молдабай ур. Кокч. 4. 
Монастырь Верх. 229. 
Моревское Кург. 122, 460. 
Мортыкъ (Мортукъ) ур. Акм.

118, 430, 489.
Моршиха Кург. 92, 99, 461. 
Моховое оз. Акм. 26.
Мукуры кара-су 487. 
Мукты-юй, вершина Аргана- 

тинскихъ горъ, 22, 420. 
Мтнчакты, сопка и с. Акм.

73, 264, 321, 501. 
Муслюмова Шадр. 452. 
Муюльды притокъ Ишима 25.

Нагибина Тюкал. 125. 
Называиха Тюкал. 4.. 
Налимова Тюкал. 106. 
Невьянское Ирб. 258. 
Невидимъ Б. оз. Кург. 29, 114,

119, 122, 466.
Нехорошкова Верх. 229, 268, 

306.
Нижнепетропавловское Шадр. 

452.
Нижнетуринсгай зав. Верх. 

265, 271. 315

Николаевка Ом. 475. 
Николаевка Кам. 451. 
Николаевой пос. Акм. 326. 

483.
Никулина Иш. 105.
Ница притокъ Туры 226 —  

228, 362, 445— 447. 
Ницынское Ирб. 258.
Шязъ горы Акм. обл. 5. 
Новоипатовское Ек. 261. 
Новыя Юрты Тоб. 262. 
Новорыбинка Акм. 264, 321, 

482, 502.
Нура р. Акм. обл. 22, 41. 316. 

502.

Обутково, Обутки Кург. 93, 
103, 467.

Обухово Кам. 259.
Обь р. 232.
Ов^рина Ек. 261.
Одина Ирб. 258.
Ольховское Шадр. 260, 290. 
Ольховскоозерная Шадр. 451, 

500.
Оконишниково Тюкал. 8 5 ,1 1 0 , 

121, 133, 137, 169— 181. 
358, 476— 479, 501. 

Окунево Тар. 362.
Омская Ниж. Тюкал. 121. 
Омскъ г. 14, 47— 68, 107.

275, 359— 364, 428. 475. 
Омь р. 24, 359, 475.
Орлова Тюкал. 121.
Осиновая Тюкал. 120, 133, 

166— 182, 214. 
ОстропятоваИшЛ20, 123,124. 
Ощепкова (Пышминское) Кам. 

259.

Падерина Кам. 260. 
П адунО й зав. Ял. 225. 
Пановское Тюкал. 263.
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Параткуль Шадр. 260, 290. 
Паршина Кам. 260.
Пахомова Ирб. 259.
Пелевина Иш. 104, 139, 359. 
Первушина Кам. 226. 250.

259, 402.
Перевалова Тюм. 262, 362. 
Першино Кург. 119, 137,458. 
Песчанское оз. Шадр. 261. 
Песьяное оз. Кург. 99. 
Петропавловскъ г. 21. 101.

262, 346. 468.
ПЬгановское. Планово Иш. 93, 

131. 290, 462.
П'Ьтуховское, Петухова Иш. 

27, 94, 100, 102, 133, 137,
263, 286, 360, 467. 

Плеханова Кам. 226. 
Поваренское Кам. 258. 
Поклевская станщя ж. д. Кам.

259.
Покровское Атб. 482. 
Покровское Тюм. 227. 
Полозова Шадр. 452. 
Полуденская Петр. 32. 
Пономарева Яд. 120, 124. 
Поперечная Кам. 226. 
Поротникова Шадр 259. 
Поротова Шадр. 260. 
Посельская Тюкал. 362. 
Привольная Кург. 92, 179,463. 
ПргЬзжее оз. Кург. 29, 38. 
Прошкинское Шадр. 457.
IIpi;сновка Тюкал. 110, 476. 
Пульникова Кам. 259, 282. 
Пустынное Тар. 70.
Пылаева Кам. 259, 290, 296. 
Пышма р. 12, 23. 225, 259, 

280 и др.

Раифская пустынь, Райфа. Ка- 
занск. губ. 373 и сл. 

Рамылъ Б. Кам. 226.

Рамылъ р. Кам. 250.
Ревда притокъ Чусовой 228. 
Режевской зав. Ек. 228, 258. 
Режъ (Рйжъ) р. Пермск. губ. 

265.
Ретинъ притокъ Пыгамы 226. 
Рефтъ притокъ Пышмы 228. 
РечелгаКам. 259 ,322 ,327 ,451 . 
Речелга р. Кам. 449. 
Р'Ьчкалова Ирб. 259.
Родина Кам. 259.
Романовсшй нос. Тар. 355—  

361.
Рухлова Кам. 226. 259. 
Рынки Иш. 103, 133. 467. 501.

Савинова Тар. 225. 
Саинъ-булюкъ гора Атб. 494. 

512.
Салда Верх. 230.
Салтаимъ оз. Тюкал. 33. 
Самаровское. Самарово 'Гоб.

65. 131, 231— 244. 
Сандыктавская станица, Сан- 

дыктавъ Кокч. 15, 21, 264. 
482.

Сандыкъ-тау горы Кокч. 264. 
Саргатка Сибирская Тюкал. 

138.
Саръ-булакъ. ущелье въ Кок- 

че-тау 297.
Сары Ек. 50, 439, 453. 
Сары-су р. въ Киргизской сте

пи 16, 22.
Сарымсакты Атб. 21, 482. 
Селеты р. 25, 32, 41, 352. 
Селеты-тенизъ оз. Ом. 25, 41. 
Семеново оз Кург. 38. 
Серебрянка Тюкал. 109, 137, 

263, 289, 472.
Суркова (Б. и М) Ирб. 260. 
Синара притокъ Исети 261,

454.
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Синарское оз. Ек. 261.
Синюха см. Манай.
Ситникова Тюкал. 137, 263, 

501.
Скатинское Кам. 279, 322, 

447, 500.
Скрипкина Тар. 225.
Сладковское Иш. 93— 139, 342, 

470.
Сливная Иш. 102.
Слободчиково Тар. 262.
Смолинское Ек. 260.
Смолинское, Смолина Шадр. 

280, 406, 447.
СобачШ рямъ торфяникъ Тю

кал. 290— 296.
Соколовское Иш. 101, 134, 

263, 346, 442, 467.
Солодянка р. Шадр. 261,456.
Сорочья Степь ур. Кург. 77, 

87— 91, 102, 463— 466.
Сосновское Ек. 260.
Спасская Кам. 260.
Старосидорова Курс. 33, 38, 

44— 65, 97, 119. 122, 154, 
202, 211, 363, 459.

Степная Кург. 130, 290, 463.
Стриганка Ирб, 226, 259.
Суатъ пай ур. Атб. 497.
Судомакъ гора около Кыштыма 

443.
Суетъ р. притокъ Пышмы 259.
Сугатъ притокъ Пышмы 259.
Сугатъ Кам. 259, 266, 322, 

336, 359.
Сумы, Сумы-Чебаклы оз. 31, 

114.
Сухологская Кам. 258.
Сухово Тюкал. 106, 107, 473.
Сыропятское. Сыропятка Тю

кал. 107, 360, 475.
Сысерть притокъ Исети 260.
Сысерть зав. Ек. 362.

Сычевка Кург. (около Староси- 
доровой) 33, 91, 432, 466, 
475.

Сычевское, Сычевка Кург. (на 
тракгЬ Курганъ-Ишимъ) 98,
262, 285, 294, 460.

Таволжанка Тюкал. 108, 133. 
Таволжанъ Иш. 104, 132. 
Таволжанъ оз. Иш. 105. 
Таволжанъ Песчаный Шадр.

210, 432, 455, 501.
Тагилъ Ниж. зав. Верх. 50— 65. 
Талицшй зав. Кам. 50, 53, 

226, 259.
Тамакуль Кам. 32 2.
Тамда, Тамда-тургай. р. въ 

Кирг. степи 22— 26. 
Тамдинсшй пик. Атб. 23, 497. 
Тамдинсшя горы Атб. 428, 

498.
Тапъ притокъ Тобола 225. 
Тара г. 13, 225, 262, 316. 
Тарасова Кам. 226.
Татарка Чердынск. у. 314. 
Татарка Шадр. 337, 355, 455. 
Таушканъ Кам. 258.
Теке оз. Ом. 29.
Темная Кам. 259. 
Терсъ-акканъ притокъ Ишима 

25, 265, 490.
Терсъ-акканскШ пик. Атб. 16, 

490.
Тереби ловка Тюкал. 109. 
Теренкули, озера Кург. 27. 
Теча притокъ Исети 261. 
Теченское Шадр. 261. 
Тиминское Ек. 261.
Тоболъ р. 13, 17 ,18 , 23, и др. 
Тобольскъ г. 50— 65, 129, 328  

и сл.
Тогушкенъ, 'Гогушкенсшй пик. 

Атб. 495, 512.
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Толманъ В. и Ниж. Кам. 226, 
250, 259, 281.

Томскъ г. 66.
Травянское Кам. 50.
Троицкъ г. 39, 44— 66. 524. 
Тугулымъ Тюм. 262.
Туй притокъ Иртыша 262. 
Тура р. 13, 23, 227, 442, 

и др.
Тургай г. 58, 59.
Турипскъ г. 227, 523. 
Тушнолобово 102, 134, 263, 

' 335.
Тюкалинскъ г. 44, 50, 106, 

121, 137, 141, 290, 471 и др. 
Тюмень 17, 44 — 65, 316,

361 и сл.

Ученная Шадр. 261.
Увилды оз. Ек. 261.
Утра притокъ Пышмы 226.
Уецкое Кам. 252, 259.
УЪлги оз. Шадр. 261.
Уй-ташъ хребетъ въ Орееб. 

губ 315. 416, 419.
Уленты р. 32
УлутавскШ пик., бывшая ста

ница Улутавская, Атб. 23, 
352, 413, 497 499.

Улутавсюя горы, Улу тау, Атб. 
i6 , 23, 49, 2 6 5 ,3 5 2 ,4 1 6  — 
419, 497.

Улькунъ-джилавды гора Акм. 
352, 419.

Указаръ притокъ Уфы 228.
Уксянка Шадр. 337, 457.
Уралъ, Уральсыя горы 44— 50 

и др.
Уралъ ур. Ирб. 259.
Урмамбетсий пик. Атб. 57, 

483.
Урукты - джонъ степь Акм. 

430, 489.

Уруктьг-сай ур. Акм. 489. 
Успенское Тюм. 262. 
Успенская казенная дача Тоб.

губ. 225— 227.
Усть-Ишимъ Тар. 363.
Усть - Караболка Шадр. 50, 

282. 337, 454. 
Усть-Тамацкая Тар. 225. 
Усть-Тарская Тар. 262. 
Утяцкое Кур г. 262.
Уфа р. 228
Ушакова Шадр. 337, 355, 360, 

501.

Филатовское, Филатове Кам.
354, 359— 361.

Филатово Б. оз. Кург. 27, 36, 
100, 480

Филатово М. оз. Петр. 27, 36. 
Фирстовская Тар. 225. 
Фоминское Тюм. 225.

Хомугинское Тюкал. 109.
Хохловатикъ оз. Кург. 100, 

466.
Худякова Кург. 123.
Худышина Йрб. 259, 265.

Чабдарда притокъ Терсъ-ак- 
кана 490.

Чабдардинсшй пик. Атб. 22, 
26, 421, 490, 495.

Чаглинка р Кокч. 25, 32.
Чаичаръ пик Акм. 487.
Чаны оз. Томск, губ. 18, 31, 

35, 40.
Частоозерье Иш. 263, 290, 

462.
Частоозерсшй рямъ Иш. 291 —  

296.
Чашино, Чашинское Кург. 

98, 103, 137, 361 — 363, 
458.
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Чебаки Тюм. 227.
Чебакла оз. Тюкал. 31, 478. 
Чебакова Кам. 260.
Чебакуль оз. Ек. 453. 
Челнокова Иш. 102, 263, 290, 

355, 460.
Челяба, Челябинскъ, г. 17, 

142.
Червишева Тюм. 225, 262,

285.
Черемухова Кам. 259, 322. 
Черемуховское Кург. 97, 459. 
Червавское Кург. 84, 262.

442.
Черная Тоб. 131. 139, 262. 
Чернокоровское Кам. 447, 451. 
Череолучье Тюкал. 263, 288. 
Черноозерье Тюкал. 505. 
Чернор'Ьченекая Тюм. 50, 53, 

462.
Черноусова Тюкал. 106. 
Четкарина Кам. 321, 450. 
Чечкина Ял. 262.
ЧимЪевское Кург. 137. 
Чистяки Иш. 124, 136. 
Чолкаръ оз. Кокч. 21, 32. 
Чортанъ-куль оз. Кокч. 30, 

266, 300— 304.
Чубаровское Ирб. 259. 
Чувашева Шадр. 266, 338. 
Чугунякъ оз. Шадр. 27, 501. 
Чулманъ оз. Тюкал. 121, 126. 
Чурманское йрб. 446. 
Чурумсай, ЧурумсайскШ пик. 

Атб. 49, 325, 483, 490.

Шабурова Ек. 261. 
Шадриескъ г. 38, 44 -  53,

260, 338 и др.
Шанаурова Ирб. 260.
Шата Кам. 260, 447, 
Шевелева Тоб. 131.

}! <г fby

Шепериаа Кург. 100, 130,
466.

Шипицина Тоб. 245.
Широкая степь ур. Кам. 321, 

449.
Шогринское Ирб. 258. 
Шорохова Ял. 262, 285, 316, 
Шумовое ур. Кам. 275. 
Шутина Кам 451.

Щекурья Бер. 65.
Щелкунское Ек. 261. 
Щербакова Иш. 124, 132. 
Щучье оз. около Копотиловой 

249.
Щучья Тюм. 227.
Щучья, Щучьинская станица 

Кокч. 73, 300— 305, 349, 
403, 415, 501.

Эгинды-шёко сопка Атб. 497. 
Эдеге гора Атб. 499.

Юалы-чолкаръ, Юалы, оз. Акм. 
5, 502— 504.

Юкс4евск1й волокъ Чердын. 
у. 314.

Юрмычъ притокъ Пышмы 259. 
Юрьевское Тюкал. 107, 108, 

138, 459, 470, 475.
Юшала р. Кам. 226, 252. 
Юшала ст. ж. д. Кам. 227.

Якунина Кург. 91.
Якшино ов. Шадр. 323. 
Якшина Шадр. 501. 
Ялуторовскъ г. 70, 141, 225, 

262, 363, 460.
Ялымъ Кург. 97, 140, 262, 

286.
Яровское оз; Иш. 101.






