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в. в, Сшя&шним&шъ ш Е . В. Н ит т м т -.

По1эд1а въ н1вовь8 Обн ж Обсжуш губу въ 191§ год|«
(Нредфяргтелшое еообщеше).

/
ТТ® nopy^eHfro Института взсл-Ьдован!® Сибирв а!тонъ 1919 г, нажи бш а 

ирвдпржнята по^ з̂дка въ Обпкую губу для взучеЖя растительности тундры, liolssss» 
т а  иог-ла oi’ymPCTBTTbca безъ осо<'енннхъ затратъ. diiacf^ps пр«*д«>ж«н1Ю наналь* 
йвка эксо**Д8Шй С'Ьвернаго морском пути полвовиика Когелыгашша—^ирняить 
ботаническую партш на 1ароход’ь, отправляющшся въ Обскую губу для гидрогра ф®- 
чегкикъ йзгл'+д ванш. Всл'бд<‘'1В1в по^днвго (.Тйры*1'я креднтовг Институту йзсл4'> 
| 0*ан1я Сйбирм нй быяЬ возможности подготовить оленей м нртводаиЕовъ дл® 
нронйкноввшя вглубь тундры, и по иеобхозймостш нрапыось связать ботаипчесж!® 
:@:»сл’Ьгован1я съ м8р!Ррутомъ гидрографической »кспедац1И, т. ©. ограничатьс® 
нобережьеиъ О'скойг^бы. ГмФстФ съ Т’Ьмъ оказалось возиожнымъ попутн » про®зв0« 
ств ревогяосцяровочния язсл11Д| в^н я видового состава луговъ низовьевъ 06^ к 
Иртьаша. что ггбствтнно входили ьъ задач е второ® самосмятельной экепсжвцн,, 
Я1а!|Фчениой Инсгвтутомъ, во не состояви1>*йсл ьъ завигамости отъ общихъ иолитя" 
ческидъ усдов1!>. Результаты и8слФшван1Я какъ. луговъ, такъ щ тундры Еонечво, 
не волны ко, думаемъ н*'Ьн1ТЪ нзвФетное зяачен1е тавъ какъ крон'® ар1обрЬтек1я 
»мтересН‘’ГО флорастическаго матертала. изся'^довашя маеувшаго r t f *  нам^талш 
Жймву для дальнФйшаго, болФе детальнаго взученш того и другого.

Во времени маршрутъ '^кспеднцШ располагается таяк
25“  НО 1юня переФздъ Тпмсшъ—Гймаровэ.

1— 7 шля работы въ окрестност^-аъ Самар'ва,
8-11

' 12 
iS -1 5  
16 
П
18-19  
20-23  
24--*9
т
и

переФздъ Самарово—Обдорскъ.
8кскур(51Я въ тундру б-изь Обдорсаа. 
врре1здъ Обд pcKi—Ям^але—бухта Яажод». 
аксеурС'Я близь бухты Находка 
переф.1дь Пахо.«К'1—первые льды яротваъ Помо» 
берйгъ Ямала сФвернФе бухты Наюджа. 
б Нах<>дка~Эб1СкуоС1И.
по1вдка на пароходф пъ Татоискую губу ш обратно H axtgif, 
персФздъ Нлжрдаа—11<,ют0“ |1ысъ Кймвавы!. 
аысъ Квненны»; зкс^урс^я.

I  августа переФздъ. мысъ Ю-.меяяый—-мысъ ТрехбугорнЛ
2— ш 
4
5— 8 
7— 8 
9—11 

U —18
14—28

мысъ Трехбуюрвый; акскурсш. 
перефздъ Трехбугооиын—11оюто| экскурсУ. 
пвреФз'ъ ПОЮТО-—70’ с ш. до.льдоаъ; Hsciyfci*. 
мысъ Котельников»; экскурс1я. 
перйФз.*ъ ыысъ КотвльниЕ.аа—ШжодЕа; щскурсш. 
ьдреТздь въ Обдорскъ. 
экск'рсш въ окрестюстязъ Обдорсж®.

29 .‘Вг 5 септ, в ер 81-8 дъ Общ|рскъ—Сайароео.
6—1*̂ я Самар во—Томсьъ.

Тажииъ обрязонъ общхя продолжятпльвость поФздви 015рв Ф«ятбя »ъ 10 нежФхз» 
&яязпк''мъ изъ которыхъ 5 НйдФзь нрове.еяо ьъ- оотанЪ гидрографической экспедшшй, 

Е  лй при oTi‘VT(!TBiM суюоутиыхъ перевозочныдъ-средствъ не удалось иронж» 
жать далеко въ глубь тундры и нряюдилос» доводьетиоватьс-я rtiEiM i osesypcjflssa 
„IIwicTia Macs. взел. С.ьб.’*И 2* ' !■



ш& 3—4 верста огъ бере̂ 'а во врзая осгановокь парохода, то, какъ 'шкашоаоть 
иривед^ияыа MaorapvTb, и поояаки>з8Н1в н» о'Ьвэръ 5ыт) довотьн'» масяедкаиъ, 
закъ вакъ рш нЬскольео разъ еатвналиеь па «алошные льды, и пооыгея пробкгьса 
'̂ ерез'ь иихъ была а безрезультатны, а однажды пароходу орншдось ввркуться 
даже съ Ьбломаннеыъ вннтумъ. Эгшаъ также' объясяяетоя, что ботоначвско! 
иаот и не удалось дос1Вгяуть океана, так-ь вакъ служебныа обязанности уже понза- 
вали иасъ въ Тоискъ, а шобщен-е cfesepa с> тпмскиаъ югоит. было спьергаеаяо 
случайнымъ, и нйЕаквтл правильЕыхъ рейсовъ взъ Обдоро?а но сущеегвовало.

Въ общемъ 6оха1Шческ!я изсл'ЬдоЕап!я производилась «ъ сл4дующахъ пунктахъ;
а) s?o составу л у го  въ ; 1 ) берега Иртыша близь Самарова, 2) пойма ОШ 

?!4с«ольео южв15в Березова, 3) пойма бл. Петлярежихъ юртъ ш 4) сойма блкзт. 
р, 1Ьлуй въ Обдорск’Ь.

б) по растателыюсги тундры:  1) охрестноети ОЗдорска, 2) мыеъ Ямсал®, 
3) бухта ЕЬходеа 4) бухт» Поиго. 5) инсь Камеиный, 6j иыеъ Трехбугорыы!,

кысъ Котельнакова и 8  ̂ мысъ 70* с. ш.
Ироводн4;ъ краткое сообщрн1е нодвукъ вопросакъ, затронутннъ нзсл'Ьдоваа!^» 

ми, а именно БО лугакъ и по тундр^, н BM'bcii съ Т'ёмъ сообщаема. Ератяую ха- 
рактеристику тон'гр&фш местности.

Низовье Иртыша около Самарова, а также низовье Оба отъ устья Иртыша 
до Обдорска н В'!ядев1я Оби въ губу жарак?“ризувтся чрезвычайно шяроЕой поймой 
pisKH, Еогорая достагаетъ шир<пы 15, 20 30 ® бол-Ье верстъ. Пойма съ втстичяай 
стороны отче'^Лйво оярэд'Ьляетса правнмъ высовймъ берегомъ, подии мающимся 
яадъ уровнемъ меженной boih ка 20—30 саженъ аокрытымъ ыяогочвслеинымж 
грьнЕТиымя валунами ледннковаго пронохожден1я. Вол1зе ыизмеявый л^вый берегъ 
весьма постоьенно поднимл' тса въ южныхъ частхъ района еъ Оолуденагй гор'й, 
а с’йверН’Ье—&ъ Уралу.' Главное русло Оби» такъ назыв Бо;ашая Обь. распьмО' 
жека у ораваго нагорнаго б рега е даетъ мкчгсчйоленныя отв’Ьтвлешя в-ь"западную 
сторону въ вид^ протоЕ^въ .»>е;&ду нй:ненвы«и островами. Вижв Беоезова изъ 
этяхъ протоковъ формируется второе рус о вМалой Оби“, которое расположено 
параллельно Большой Оби. Низменные острова ьъ половодье почта нацйло покрн- 
шакися водой, и то.гда нидъ широанмъ иросторомъ рфкя выдаются лишь бол'Ьо 
воз'ышенныа релаи, н чаще—верхушки затонленныхъ тальнаковъ. Высокая вод% 
держится до начала 1гля и. с:, а иногда д»же до ньчада августа, покрывая собою 
надолго пе только острова, но ж отлопе берега р-Ькн.

Л у г а  въ внзовьалъ Оби (и Иртыша) er-tioTb исключительно п о й м е н н ы й  
характеръ. занввая врибр йеиыя низины s острога Едва вы отходите гтъ берега 
въ материкъ, ьакъ начичаются болотистые хвойаые лФса, цсврывающ'щ весь иа- 
терикъ на огромное врострааста,» я ничйиъ не прерываейко. '

Но сос'аву растьтельн стя можно отличать луга з л а к о в ы е  и о с о к о в ые ;  
первые вр1урочены преамущ' ств нни къ к жеой половиб’Ь района, т. е. отъ у-'тья 
Иртыша до Бгречова а вторые—къ сйяервой, т. е. отъ Б розова до устья Оба, 
хотя, конечао, оба тиаа лугоьъ, въ завьсямосш отъ стеаени влажности почвы 
встр'Ьчаются въ обомхъ рдйонахъ.

З л а к о в ы е  л у г а  по низменшмъ берегамъ s  оетроваыъ осаовнымъ насаж- 
двв.!емъ ЕиФютъ ьенареечнакъ:

Phalaris aruadinacea L,

шмеяуемый по всему низовью „аыреенъ*. Травостой eroj сомкяуплй вверху, достт- 
гйетъ высоты 1—5 четвертей аршина а  выше Pascroaiiie между стеблями у почвы 
2—5 пальцевъ Почва гланмстая, сырая, прони-чаиная многочасленными корвез®* 
щамя злака и часто подераутаа желтовато зеленымъ мхомъ Drepano Лабиз.,

Бол-Ье saMtTHyso примФеь къ „пырею" составляетъ луговой матликъ—Роа 
pretensis L , который Езр'6д1ка образуешь нвбольш1а пятна чиетаго оасаждва1я, 
йздалЕ отм’Ёчаеиыя враенова’О сЬрниъ тонокъ окучеиныхъ метелокъ. Росхъ мятлика 
.до полуаршиаа влн пеня го выше и по отношению къ „аырею'* онъ расположенъ 
во второмъ apycis 6ъ бол'Ье сырьгхъ м’Ьстахъ” къ „пырею* орнсоеданается осжа— 
Сйгех gracilis '.'art, а иногда ка'мышъ—Phragtn tes communis. Тпл. Прия1Ьеь дву» 
дольвыхъ дредетйватвлвй б'олотно лугового mas, Еграетъ совершенно оторостввеиаоа



ж ченй’; изъ посл1и?шх'ь-отм^тимъ чрезвычайную б’Ьччость б^бовыхъ; лишь ощШоч.- 
жамЕ понадеются Lathyras pratensis L, palastr s L., Vicia сисса L.

О с о к о в ы е  л у г а  р&саоложзнн на бол^е сырыхъ аочаахъ а сос:гоя1ъ та 
яревмуществу изъг

Сагех grac'lis Curt.
съ ирич'Ьсыо Heleocharis palustris, R. Br., Весвтзпп'а erucTom's Host, вк^овь 
Calr,ni3grostis и также ничгожаагэ колачестза двудо 1ьныхч.. Но K tp t дежжввш на 
•сЬве.ъ ясно выступаетъ прообладаше осоковыдъ луговъ, а чПырей'* н друНе злакк 
уже не образуютъ сплоиншхъ касаждешй, такъ во нязовью р. Иолуя у Обд)рск» 
луга почти исключительно осоковые.

П(ъ эгйхъ двухъ тяаовъ луговъ, пырейядго и осоковаго, лучптвмн коряовыет 
качествами обдадаетъ, коиезно, нервай пригодный для разнообразняро скота, 
тогда какъ осока годятся только для лошадей и при условш ранниго кошзшя, т. е. 
т  Быкидааан1я твердыхъ стеблей съ колоскам)?. х

Р а з н о т р а в и ы х ъ  л у г о в ъ ,  съ бол'бе нягкямн злаками к большей 
HpKMtcbK) двудольяыхъ, мы ПОЧТ! не BHiciijia, такъ какъ они сжойствеянн не 
залввасиымъ террасймъ влк илощадямъ съ вороткамъ по$рыт1ейъ весенней воды. 
.Жжёли Самарооа уп;мвнала о такнхъ лугахъ на ÎaнE£paтo8eкoмъ островй, 
верстахъ въ 20 тя отъ Сам рова.. ив э^и«и лугаия не пользуются всл^дств!© 
щхъ удат'^нкоста Намъ уда.лось вид11ть узкую полосу рязнотравнаго луга верстаиъ 
»ъ 7 ВЫШ1 Самаровя, и ) правую сторону отъ Иртыша на берегу Горнаго протока. 
9га HtcxHocTb почему то называется , солонцамн“. Узаа'я полоса иозышеншш части 
берега, примыкающая-съ одной стороны къ лесистому япу матеенка, а съ дртгой 
къ ypfcy весенней води поросла oтдtлъиaмн та)ьня амн (Sal x Csprea L, Salix 
pantaadra L и дрЛ —н Bitcb на npoCTpaHCiBi въ !0—15саж. шернаы вы находате 
смешанное 1та;ашдек1е язъ

Рла pratens s L. 
Alopecurus pratens's L.

Agropyrum reprns P. B, 
Pbalai’iS srundiaacea L.

съ бол4е зам'Ьтной примесью бобовнжъ;
Trif I'Um ro'Pns L, Lathvms pratensis ii.
'J’rfulnin i( retense. L • L thyrus psilustrs L,
ViCia sepiiim L, - bledicago faicata L.

Astragalus urginosus L.

я еще до 30 видовъ лугового тяоа, среди воторыхъ особенно мвого
Anemone d:cliotoma L,

которая М'Ьст&ми делается ландпифтннмъ растешеыъ.
Л гга скодоаго состаеа, ииогд» даже съ наля'пеиъ Тйпчяку—Festuca ovma Ь 

но еухкыъ склонамъ, намъ аоаадалясь и дальше на с15веръ, наир, у Березова, 
у Пе1'ляргЕН'.ъ вуртъ к даже вь окрестностяхъ Обдорск» iЗеленый горкн), во 
площадь Ехъ ср- вяктелыо съ повменивмя лугами такъ нячтожна, что сколько 
евбудь зам-Ьтнаю практнчес%:аго значен!я она, играть не могутъ Такимъ обра- 
йомъ, все виямгн'с м:Ьстнылъ жате.1ей сссредоточено на повмеяныхъ лугахъ.

Время ctHOKOca зазясигь отъ раз.чнчкылъ об :тоятельстЕЪ и прежде всего, 
конечно, отъ спада вгеенней воды. Нгшбол^е блзишр^ятно раннее освобожден'й 
отъ разлива; въ эгомъ случабт тгава пойдетъ подъ locy бол-Ье молодо! и мягкой, 
Воздя1й спадъ воды вл!Яв1Ъ веб гагодргятяо по двукъ прзчйкааг: во вершхъ, трава 
переростаетъ н грубйетъ, s  вэ вт’рндъ,—заносатся иломъ м землей; съ т4мъ н 
другкйъ, о'пако, ярнходится мврагься, так.ъ клкъ лучшаго нвчего и4тъ.

Поздя!Й снадъ кеды осложяяегъ 1.430 съ убгфкой с4на еще и по то! причин'Ь, 
что пра втоиъ (osjp^mserca пер:одъ рыбной ловли. *м4ющей д*я к-Ьстнаго насе
ления первенсгауя щее зяачен1е. Изъ за этого пригодится откладывать с'Ьиокосъ, 
хотя бы трава была совершеняо готова дяя кошен'я, до средаяы s  конца августа, 
аяшь бы не остаться на зиму безъ .заоасовъ рыбы.

Поиненпыхъ луговъ въ шзовьяхъ Оби и Иртыша чрезвнчвйно много, гораздо 
больше, ч-Ьм-ъ необходимо для слабо pas@axo.ro »ъ Epals с&омводстга; нозтому едв».

mailto:pas@axo.ro


и  не б-жт-шча илощ8}|4 нхъ остается неубранно! а весной сжигается sMisTi 
втавой с’Ьмокосов'ь, въ с« Ж8л%иш далеко не везд4. |

Таьнмъ сбразоиъ, запасы лугов-ь могли бы обезиечать всрнокъ гораздо! 
большее ко><»чество скота, ято имеется теперь, но «ъ ввозу сюда скша
южиыхъ ркйоноьъ нужно относиться съ осторожность'»). Д^ло въ томъ. что видо»| 
во! соетавъ луговъ этого района замйтао оЪачается отъ луговъ южн й полосы! 
лйсной области и тЬвь Сод'йе отъ луговъ л^ ’остеаи, н не въ благопр>ятную ст рону; 
скотъ н ос< бенно короьы, едва ли скоро прявыкч»тъ къ грубому сЬверному п’*ну» 
н, пожалуй, будутъ голодать, но крайней мЬрй первое время. Поэтому осторожн'йй! 
было бы перевозить въ сФ<верный районъ скотъ ичъ л'Ьсной области а не перебрас»>1 
SfaTb его съ далекаго юга. Мр.ятно эго такъ вделалось въ креетьанскяхъ s isai- 
ствахъ при постопенномъ передвижнша на сйв^иъ, и осторожность требуется прш 
организации бо 1ьшихъ скотоводческихъ хозяйствъ, когда скота иьъ л^^сной тбласти ! 
можетъ и не хватить. Во всякомъ случа15 пояродныя услов1я, съ взвъстными кор« ; 
ректвванн, нполч'й бдагопр ятны для оргаиизащн въ низовьахъ Оби и Иртыша ' 
большихъ скотоводтео'Кйхъ xoз^.йcтьъ.

Т у н д р а  начзнаегся какъ радъ отъ Обдорска, лежащаго на полярнонъ крусФ  ̂ I 
къ с’Ьв'^ру отсюда хв иныя породы встрЪчаюгся лишь по склонамъ првобскихъ I 
яровъ, ц дъ 31щит:й отъ гЬтровъ 11'Ь ‘к>'Л’ко сЬюрнЬе есть отдельные перелЪокв j 
еще на полу< стровй Ямал’Ь, на широгЬ бухты Находки а сл'йды л'Ьеныхъ насаж I 
де«1)й попадаются еще немного сьверн'Ье. Во всякомъ сдуча'й у сачаго Обдорска i 
можно вид'Ьгь тваичную тундру съ колками березы ку-тарнаго типа и заросл))М1Е ' 
ерника и нидкор|'Слыхъ тальниковъ. По мЬрй движет1я на с1)з-ръ тундоа вс® | 
б аве охвятываетъ |1)вгриую равнину, и посл'Ёдте болотнстые луга можно BSAtT» j 
на мысу Яисале (Ямальск1Й берегъ) у Обскаго бара. ]

Бгрега Обской губы, заиадны! и восточный им’Ёштъ совершевж) различный | 
характеръ. !

Западный (ЯмяльскШ) берегъ. бо.гЬе отлогШ ннпзмснный. лишь на значитель- 
аомъ удалвн:и отъ воды иногда иодлимаетса къ небольшамъ воз1-ышани 'Стямъ 
{мнсъ Каменный). Мрибрежная болотястйЯ полоса часто знпнмае.тъ значиг<'ЛИ1ую 
ширану. а иногда отделена отъ еле ка иовышенпаго мьтервка озераия. ^'алуннычъ 
отложен!й на запад^имъ берегу мы не видЬли, длшь на песчаномъ берегу мыса ‘ 
Каменнаго есть мелчй плитнякъ, мйста.чн поиврывяющМ собою пеюкъ. !

В01 точный берегъ-крутой, под ^имак ш1йся до 20—25 сажепъ надъ уровнемъ ;1 
моря, спусвается къ водЬ обрывн<тыми ярами въ к-..торыхъ промыты глтбок'е 

овраги Тлке берега мы вигЬли у мысовъ иарусняго и Круглагд южнйе 'устья 
Тазовской губы и у мысовъ 'J рехбугорнаго, Когельнвкораи др къ ейверу отъ вея, 
ОшЬтймь кст'аш, чти иа восточномъ берегу часто можно ыдЬть, кякь близъ ypi« 
8а в )ды, такъ и на ярахъ, на высот'Ь до 25 саженъ, леднивовыя отложе1па въ вид’1 
большихъ гранЕтныхъ валуновъ. а

Оба б‘*рвга губы чав-шычайно отмелн особенно зачядный; зд’Ьсь самая мадеяь‘ 
1М шлюпка ие можетъ яодийтв къ берегу вплоть, и приходится идти п%шкомъ го ! 
зод1) 30—40 саженъ, ш иш»гда и больше (заливъ U.oiot*(, а пря вжныхъ вьтрахъ : 
значительная полоса оу ибрежчаго дна обеыхаетъ. Лучше обстоигъ д-ёло съ | 
хлубинамм у восточаагэ берета, ,ао и зд^сь шестерка (шестике еп.ная шлюпка), ; 
далеко ке Beaaij дожодвтъ до берега. При таквхъл’лубинахъ пароходы должны ' 
<Останавливатьса на разсто»н1и полккли в бод%е отъ берега |

Лизявнная нряорежЕчя полоса западнаго бер«га занята болотистой тундрой\ ! 
гд* основной ио«ровь иредставленъ торфяннаъ ихомъ tSph^gnum -собрано до П 
видоБъ). содъ которымъ мерзлота обнаружинается на глубин о— О саатиметронъ, 
Н’̂ дъ тг'гфнныыъ мх'>къ немно'О ц дивкаются осока, расолас анныя ни1м<*и ивй 
(Salx Myrsimtes L S. herbacea L) клювва, 6pv ника, Pedcuiaris sudetca ЛV«lld, 
itfflp шка, ашромеда, багуяьнякъ, Valeriana capdata Pall Comarum palustre h, 
душица, княженика ж др.

Uo берегаиъ р'йчекъ, гдф мерзлота значительно понижается, можпо вяяФть мно* 
го тальниковъ (Sabx lapponum L, S. lanata L. и др ) до высоты роста челоиФк® 
(бухта Находка) в къ северу аам'Ьтяо ви!а.а, а также кусты о ьх< и ерникя. Кое 
w b по ложкамъ появляется намекъ иа луговую расти’>о.г.Н1«.’1ь <т; Troillma 
asiaticus, Ь, Kanimculus propinquus С. А. М,," Geranium albjflorum Ledl, Myosoto



i'lvatics Il6fFm. alpestrfs PoleniOBiura c^'eruleum L Vicii crj’CfaL., Veronica lODgif'̂ Vt. 
L.. и небольшЕНЪ числомъ злако1ъ (Alopteurus, Роа, llierochloe, Arctagrostis, Da- 
pontia и др.)

Повышеевня площади волнистой тундры ваняты сплошнымъ насаждетеиъ 
||Яшайииковъ, высота которяго простеряртся до одного дециметра. Зд^сь больше 
всего Cladonia, Cetraria, Aledoria Ocrnicularia между котооыми нрокладввяются 
одЕнок1я ця^тковыя, затерьвш1яся на одно"бразне»ъ свзо с*го«ъ. а нор й буронъ^ 
фон'й. Ионвжен1я въ выс к'й тундр15 в'ь.ввд'Ь амъ или логое», хоте бы очень 
яеглубгкй^^ъ, связян«ыя от, вояраетжпемъ влажности, сейчасъ же сказываются вг 
7Я0йвленш мховъ: Sphagnum, Polytriclinm и др. Типъ тундры sitcb  весьма однообра< 
з^въ; зто воднастая и въ миК'>орельеф'Ь—к >чковатаа тундра.

Бугристов тундты. типичной для Тинянскаго сЬнера мы здЬеь совершенно 
ее видели: есть некоторый наиек'ь на бугрвстую тундру въ шврони^ъ ложбянакг 
яедалево 01Ъ бухты 1{кх«)дки Зд'Ёзь можно вид-Ьть ва болотистой почвй уз>.1в валы, 
до 12—15 вершковъ ^ы<01ы и до одного аршина ширены; ча* то валъ описываегь 
вытянутый овалъ отъ 10—15 аршвпъ ьъ попереччикФ и игЬетъ съ внешней в 
«вутр‘иней стороны болото Балы поросли с1рн <и лиш йнвкаия, а ирилегающ!я 
Золота т(<рфяны»1ь нхоиъ осек й в др гилрофилами.

Пятнвстую тунлру мы B во многилъ Mh тахъ, начиная съ окрестностеМ 
Обдорска Пятеа обнажелныя отъ растительности, п яв-яются только на повышен- 
а.;й ЛВШаВт'Е вой туидр-ь и HH-feKnb ширину отъ кЬсКОЛЬЕИХЪ вершковъ до 3—4 
«ршипъ Старый широкш пятна иодвергак)Тся развЬвашю н получаютъ видъ иеглу- 
боьсй 'чагап.

Чго касается и’Ъ о'рвзова то въ общемъ я СВ. В. Саножникоьъ) првны< 
кан) къ взг яду ТйНф*Л1евя, по к :торол<у п.чтш является розультатомъ выпучнваша 
почвы недт вл'ян1емъ 38верзац)я поверх остнаго и бол1е глубокаго слое въ почвы, но 
аот'Ьлъ бы сдЪлать Д0!юлвея1в огноентельно локалилпц’и процеест вьшучиван1я. Выну- 
чиван1е, ьонечго, возм- жго въ т?!кихь дейстадъ гдф рас1ительный вовровъ вредста 
оттъ меньшее сопротирлен1в, или проще говори—гд-Ь его соьсЬмъ иФгъ. Вблизи 
бухты Находки я внд^ ъ поверхности тунар<д средняго увяажнвн1я, по которымъ 
neiieiiHo гтек-ють маленько ручьи Немалая на поверхность почтя горизонтальную, 
яли даже слегка вогнутую, вода застаивается въ вид* неглубокихъ лужнцъ. Пере- 
лв'валсь черезъ край лужицы ручей ороходитъ нксколько аршянъ и опять оОра- 
зуетъ лужицу, ж т. д. Бъ этихъ лужвц^хъ- растительность ьымокаетъ и нечезаетъ 
безъ остатка. Пря дальнФвшемъ вы'ыхан1и—пятно готово, и ему остается расши
риться отъ Hsuopa кьстуначщей жидкой глинистой почиы.

Мерзлота подъ личтайниковымъ покрив'тмъ болФе сухой тундры къ началу 
августа понижается до 80-90  сантииетровъ, а на скдонахъ къ рФчкЪ мы до не* 
яе докопались.

Крутой во:точныи берегъ ctBi^pHte Тазовской губы вмЬетъ интересную 
особенность въ вартвиахъ растягельнагв покрова. Волнистая поверхность матержка 
да береговой Б0Л01‘и1 преоставляе ъ обычную картину сФрой лишайниковой тундры 
ха повышен яхъ рельефа и мохово-осоковой тундры на поннжешяхъ. Прибрежная 
полоса ( Хыйилеиняя высокинъ нромъ у берега промыта иди короткими ущед яжи 
‘СЪ крутыми стЬнаии нля целыми долвнани рФчекъ. дости ающими 4—5 верстъ дли- 
вы Тав1я должны уже болФе выработаны; ихъ склоны меаФе круш и поросли 
дв'йтйстывъ равнотрнвнымъ лугомъ, который имЬетъ полное сходство съ альшй* 
е&ннъ лугомъ. Основной тоыъ лугу даютъ;

Iledysarnm  obscurum L  
Astragalus erct cus H’ge 
M  yosot s alpestris llo lfm . 
L'erastiuin maxonuui L .
P i-tcn tilla  stipubiris L .
O xylropis sordida T rau tv . 
Fachy^leurum  aipioam  Ledb.

Corallorhiza

Castilleja pa llid a— borealis Kunth. 
Ranunculus propinquus C A M . 
Poleinonium piiichellum  b ’ge 
Tro llius asiat'cus I .

P edcu laris  v e r t id ll t» L .
Saxifrage bronchiaiiB L .
C rep s  nigrescens Pohle  

inuata H . i r .

и еще много формъ, общее число иоторнхъ простнраетсн до 70. Эти пеетрне луга  
хредстявляютъ необшайяы й конхристъ съ одно^гокной сЬровахой тундрой, когоржи



аячйнзе-^ея се1часъ же. лишь «олько вы выхо1*тв на равнвну материка. Они сг 
полиымъ нравомъ 8асл)жнзаю1Ъ выд1>леыш въ особ;̂ ж> фирм̂ )!Ц1Ю а р Е т и ч е с ^ ^ а г с  
ж J г &.

Б ол48 крутые и обнаженБые скдожи овраговъ скреплены лишь небольшим®, 
«шелон®. отд1»льныхъ б/ стекоиъ - ‘

BTstriperta ambigua Ledb. 
Artemisia boreal s Pall. 
Aieoaria gramiHii^lia Sebrad.

RumoT gramln'folins Lamb. 
Pyretlirum b piim turn W lid. 
Pulcmunium pulclieilum B’ge,'

Ea двЬтнетонъ арЕтитесксмъ лугу сейтасъ т а  являются шмели и бабо«Д; 
«вторые ночтй не выход^тъ за его Г8анипы.

Прибрежная и е с и а н а я  по юса губы часто бнваетъ намыта въ вэдЬ невы 
еокаго вала, которымъ дальше отъ воды часто образованъ второй валъ образую 
щ!й «астоящ1я песчаныя дюны ^ынсъ М&медаый). ilo песчаному валу обычно растуты

Polemonfum pulchellum Bge 
Arabia petraea Lara.

Armerla s'birica Turez var. arctiea Wahi 
Festuca rubra L areuaria.

Ha пеечаеыхъ дюнатъ. напоминяющихъ въ MMHiaTKip’b ту1^кестантск1е dapxaHsij 
обдльно разроотаэотгя высок!е кусты Dpscharapsia ca^spitosa. Р Р, Тавихъ альиШ- 
йввъ какъ Апега '̂пе пагс ssi flora. L. Papaver alpinum L Eritrichium villosom Bge, 
Seaec'o resedaefolius Less ндр.. упоиннаеиыхь для тундры, мы не видЬ т  доиинроты 
70“. и только внжеиеръ И И. Миша, npoisasmifi съ акспедвц ей сЬвера+е, а также 
А Д Фярфаровъ, приве *ЛБ намъ съ мыса Таранъ, ос рова БЬдаго и мыса Львова
нМОТорНЯ МЗЪ ЯТВХЪ ф)|)МЪ

 ̂ Н^мъ остается у но «я путь, что на залежавшихся сп-Ьжныхъ скоплршяхъ близъ 
бухты Находки и мыса Трехбугорнаго мы нашли пятна красеаго снЬга ^^Sphaerella 
nivalis)

и  ,бранный коллекц и обрабэтываютея: цвЬтковыя нами жвы—М. В. Сюзевымъ 
я  шхв и лишавннкв д ромъ 1.1 Подпера.

КромВ боганачесаадъ коллекц!Й, н’мт собраны ечЬд^ш» о рыболоветв'Ь въ 
ажзевьахъ Об®, а также объ ®коаомнчвсквхъ oTsemeHiax-b на рыбяыхъ промыедадъ

F, F, Sa^oznikov und В , V. ШЫНш

Fpeliminapj report on the voyage at the lower OhT and its hay 1919.

Th's voyage for botanical explorations was undertaken on a steamer of the 
hydrograph cal exped t on whcli had to explore the North Sea Way The two chie 
r ims of the botanical excursion were the exploration of: a) the mead)ws of the lower 
Obi and b) the vegetation of the Tundra. The rivey ObTin its lower part from the] 
mouth of the. river Jrtys forms a 15—30 versts broad valley, its rg h t bank is h'gh 
end covered w.th a great'<deal of erratic stones. The meadows s.'tuatofl on the flat, 
low islands and on the left (i. e low) bank of the river become only in July fi ee 
from the Wider of the ^.spring inund5t’on“. They are of two kndS; viz. grass-and 
esrex meadows, in the former prev )ls Piialars xarundinacea L. and in the latter 
.{Ixrex gracils Curt, w.th very ins gnificant Admixture, of, dicotyledons, Tlio hay-hst:-



vest tabes place in July and August. I t were possible to get much more hay tliaa
It Is aecfssary for the local need, but tte liay is too hard and bad food. There are
nearly no drier meadows with different and softer grass because the places a ittle
farer off the valley itself are covered with huge coniferous forests, The Obi вау,
800 versts long, Is wholly in the Tundra Distr ct. Its right bank is high, steep and
covered w.th a multitude of erratic stones, the left one is low lying. Tlie surface oi
the Timdsa is of a wavy ch racter w.th dry elevations and marshy plains. The dry
parts bear a carpet of lichense tCladonla, Cetraria, Alectoria, Cern cubrla & c.) inter-
mixed with a small amount of flower-plants. The inarshy Tundra is covered with
{Sphagnum г Poly trichum and other messes On the banks of the bay and the little

:
rivers there we find shrubs. Salix lanata, Salix Ispponum, Betnla nana). On the 
inclined r  glit bank we see numerous, prettily coloured, arct’c meadews with a great 
variety of d fferent flowers (Myosot s, Ilcdysarum, Geranium, Rsnunculns, Astra- 
g'^lus, Castilleja, TrolUus Pedicuhr's SaxTruga. & c.).

Gathering plants for the herbarium and photographmg the expedTion reached 
only the 70 degree ot n trthem  latitude because the Obi Bay In its north part was 
not free of ice.



Ле Г, Л ё п п ъ .

*»е§Д7Ющ:й Сяянсш!»гь S*ucBbaBfflaosrS|, o*ipa»Jt 
в£1бц;гашо1ге по одоуЬ.

С ш ей  ОХОТНИЦ промысловый райшгь гь Н ш о гь  и Минусин- 
№шъ уСздахъ Енисейской гуО, и Саякскш oxoTuiiii зашшСдншгъ.

иНМ««

Прежде, 9'ймъ нристуаить къ охтисятю GaiTHCKaro райопа, я позволю ®в5'й 
шаленькое отстуолеше для' выяспеш'я прнчимъ, застав«вгпяхъ двпартаиенгь 
38млед'вл1я 1914 г. присхупйть къ < бол'Ьхг1ваа1ю зтого маловзв11'*тнаго горно-таеж- 
йаго нространетва, расположеннаго въ юговосточп й части Енисейской губ, к 
'захйатываюпхаго часть Канскаго и Мануеияс»аго |'Ьзд''въ

Въ 1914 г. при департамет'й земледЬл я органазовалясь группа лицъ, 
а ’ставявшаясеб4 ц'Ьлью урегулироваше и полнят!е нашего охошачьяго хозяйства 
вообще. Ввиду того, что при департаменгЬ суще )Твоналъ уже отх^лъ рыболовствз, 
то ръшено было прнсоедявить къ отд’Ьлу рыболовства и отд1хлъ охоты и выд&хить 
эти два отд'Ьла въ самостоятельную адмЕнистративную едяницу при департамент'Ь 
землед'Ьлш.подъпазвашемъ *упр*вле1йерыболовства и охоты,“ ч>о и было сд-йлапо., 
Но ввиду того, что отд1Ьлъ охоты но своему существу им'Ьетъ бол^е т'Ьсиое 
«тношеше къ лесному хозяйству, ч-Ьмь къ землед^лХю, то осенью 1916 г. o?дtлъ 
охоты былъ переведевъ въ лесной денартаментъ, отд'Ьлъ же рыболовства остался 
хш прежнему ири ,департамент* 'зеылед4л1я.

Необходимость объединения всего охотничьяго д%ла подъ однимъ иентраль- 
№МЪ управлпгемъ являлась сущеетгенпой необходимостью, такъ какъ охота 
особенно въ Сибири является важнымъ источнивомъ дохода, какъ дтя насетеки' 
такъ и для государства. По несмотря ва это, наше охошичье хозяйс тво влачи fo 
жалкое существовав1в въ роли пасынка д-Ьеного хозяйства, и урегулировзвш ш 
упорядочешю охотннчьяго хозяйства удалялось минамальноэ внимаиГе! Въ peiyab- 
татш отовсюду стали поступать жалобы на уменьш('н1е колнчзства промыелзваго 
SB'fepa, и тааъ, гд'Ь рашше так1е ц*вные объекты охоты какъ соболь добыв 1лись 
десятками и сотнями,—въ аосл-Ьдше годы добывались только единичвыв экземпляры.

1Съ тому же и районъ распространенЕя промысловаго зв’̂ ря ежегодно умень- 
« л е я  отъ наплыва переселёнчевъ; отсутствовалъ и надлежащ!! законъ объ охотй 
1ъ ьиоири, который положилъ бы какой нибудь пред'Ьлъ хищническому истребде- 
йш ватреи. ^Звйрь уходитъ^“ говорятъ промышленники! Эго в-Ьрно только от
части, такъ какъ невольно уйдешь, когда заколдованный кругъ изъ живыхъ людей 
вокругъ аввреи все тйсн^е и тЬснйе сжимается, но истинная причина тутъ 
fflOjra® серь^ная, а вменно: не столько звйрь уходить, сколько его унинтожаютъ, 

бодыийнств’Ь случаевъ уначтож&ютъ совершенно неразумно, хищнически ш

До сихъ поръ среди Сибирекихъ крестьанъ и охотвнковъ BpinKO уб’йжденЕе, 
fTOjjB'Spb—оожха, даровой, в жалеть и охранять его незач’ймъ!.. Поэтому и Х,'ибяр« 
сым охотййЕъ не можетъ проехать мимо зв-Ьря безъ того, ч обн не застр-йлить 
ег®, хотя и добыча эта, въ зависимости отъ времени года в  далзнюти рязсп янш 
®т1 , жклыхъ м*стъ, ие првнесетъ ему никакой позьзн. Такъ напр., л-йгомь, зъ 
мухой тай ^ , застр'йлитъ тако! охотнвкъ марала или лося, отрйжетъ лебольшо! 
Bjeosb себв иа дорогу, а осталхное бросаетъ тучъ же ибо мяса ему не вывезг* 

деревню въ жаркую л'йтнюю погоду, а шкура ш такъ некуда ие год51ТСЯ|р ояа



.ПОЛИ» дырокъ ста лйгчгинъ овода и т, п. И как'ь як пркскорйио, ко a to i 
б(Л’|1»гьЕ» бегц'Ьльнаго уб1йства зв'1вря одержимо большвнс1В'> нашнхъ омтак- 
101Ъ пр( кы1гл(*ннвЕгвъ въ Свбврг Неудивительно тто зв^рь посл'Ь зюго 
*jxojsnTi.“, во уз|родига онъ туда, откуда н1 тъ возврата,.. '>

Врвду такого угрожающего положен!я нашей проиисаов-'й о'уоты по инища* 
THB’S отдФла ©хоты ври департанент'й землед15Л1я въ 1914 г поднятъ былъ вопроса 
оСъ взс.’.’ЬдоБанш состояния нашей промысловой охоты въ С'вбири на м1|стахъ 
иутеыъ посылки спец1альннхъ эксоедищЙ!. Исл’]|5дств1« зтого л4томъ 1914 года 
)Т10славы были въ Сибирь дв* экспедвщв: Саявская и Баргузинская. Задачи нхъ 
были: изсл1здовать глух1я горяо-таежныя пространства вч. Сяянахъ ж Забайкаль-Ь 
въ cMblcaife сохраняемости соболей. и»ра''Овъ и ьрочихъ цЬнннхъ промысловнхъ 
ав'Ьрей и, въ случай благо 1р1ятныхъ ре<ультатовъ—^ндъять изъ (бщаго пользовагая 
1гЬ таеж«"ыя пространствч^ гд-fe вч наиболешемъ ЕОличеств11 (сравнительно) еще 
сохранились эти ценные звФра, и объявить **ста эти „заповедными" для есяеой 
охоты вавсегда.

КромЬ того одяовременяо съ вз>^ледован1емъ таежяыхъ пр'’страпствъ, неко
торыми членами эвспедиц1и прои.зводи 1СЯ опр >съ м%сгныхъ охотяиковъ промншлен- 
нивонъ по в емъ подтаежнь'мъ соламъ и деревнямъ Канскаго и Манусннска4 0 
у4здовъ и Усинсваго пограничнаго округа, где навбодее рашита промысловая 
охота. Кроме то о переписаны были в- е  ин ролц‘Д карягазы, ко •ующ1е въ Оаяпск( пъ 

•районе. Все эш (Обранзыя Саянской аксиедишей сзфдешя каьъ по cTaT̂ iCTHKe 
яроммсловой охоты, такъ и о способахъ производства охотначьяго промысла, 
шррдсгавлены были въ 1916 г. депфтамвиту земчеделГя, где <1ии разрабатывалась 
теми же членами э снедиц и совместно съ научными силами Акадевыа Наукч., ж 
въ к нце 1916 г. сданы были въ '̂ечать за счехъ деаартаиеита .з-мяеделгя. Какова 
судьба OT4oo в.чдан1я к' торш въ печатаомъ виде должно было содержать не 
менее 600 страницъ текстл, мае неазве тн ■.

На основанш личных ъ набдюдешЗ на местахъ надъ бвзпорядочпымъ ведешемъ 
нашего о'огаичьяго хозтйотва и дейстчит‘лкнымъ ум^чньшешемъ ценнаго иромы- 
сдоваго зверя въ связи съ хищническимъ ей» н треблеч емъ въ Саянскомъ райипе, 
—решено было для сохрани соболя и пр'зчихъ зверей, нвиболее сохрамившчжея 
еще по сев зап. отрогамт Оаянскаго хребта —о6раз(шыъ тамъ охотнич1й „Оаяиск1й 
sanot*eiiHS(c'b“, где не позволялась бы нн^акча охота и где звери нтгди бы жить 
и ра^миожатьой при ес е ‘твенныхъ услов1яхъ жизни Более того, не дснускагь 
на п ющааи запов^^дника иикакихъ лругвхъ промысловъ дабы сохранять месткооть 
dry ьъ девствеанимъ ея виде, какъ панятникъ природы.

Почему мы выбрали именно эту мести сть?
А  во1Ъпочему, местность эта относится кътакъ назнвяеинмъ .пусто поромымъ 

жазенньшъ землямъ". не пригодчывъ д.1я земледеяьчесвой колонизац и. На Еаргахъ 
места Э'И обыкновенно оставляются неовраше <пыии, чакъ каьъ нетъ подробны»,т. 
съемокъ атихъ местностей, и те лин1а и зигзаги, К' торые встречзются на каоте, 
въ большинстве случаевъ являются плодомъ свмбодной фантаз и чер ежника! Это 
особенно SCHO выяснилось при изследовмши этой местности членами вксиедипш. 
Пришлось подъ конецъ сложить имеющ1яся карты Саз'псваго райоиа въ сумм н 
полагаться на зиав1в проводниковъ и на свой собственный опытъ ор!емтнриватьс8 
шъ тайге безъ карты и пр )водниковъ. тлвъ, кавъ только северная часть Саянсиихъ 
отроговъ, таьъ называемое „Канское Белогорье", была знакома нашими проводнЕ 
*аз8ъ и то—отчасти. Местность эта отстойтъ отъ ноодедняго жилого места д. 
Амбарчийовъ на 200 верстъ, чемъ и объяеиается то обстоятельство, что на этой 
шощади въ н&вболгшемъ количестве еще сохранился соболь, маралъ и прочш 
:|зери. Не всяк1й охотаиеъ рнскуетъ пуститься въ такую даль зимою Надо в 
провиз1ю захватить съ собою иа месяца полтора, лыжи, нарты, те̂ плую одеза̂ ду 
ш т. п., что сопряжено съ большими хлопотами, и, такъ какъ охота для Каискнхе' 
рхотнвковъ въ больиин.тве случаевъ является только no6j 4BbiMb заработкомъ,то, 
даскольЕо мне известно, только 6 8 чедовекъ взъ Кавскихъ охотншковъ захаживал» 
туда промышлять.

Гораздо вреднее отзывалась деятельность Мвяуеинскяхъ охотннковъ н» 
соболеный промыседъ въ этомь районе. Минусннсше пронышлемннкн,—это



iO
5®ож«тгее тяеш1кгв охот!гаки, въ я уб’Ьмлся ичъ лачваго внякомства (гь нима 
въ 1914 —J5 гг. f ls ’b дорога~р15Еа Каакра., по которьй она на ло^кахъ пошимаютсй 
до саиыхъ вершан-ь Э'’ОН plia», берущей начало еъ заиов^дник^!. С'Ь'Ьстные пра- 
йасы «ни доставляютъ туда звмон> на лагтахъ и складывают^, яхъ въ особо 
BHif троенные на столбахъ авбары. Тамъ же по coeixciBy съ аьбаро^ъ обыкновеннс 
вм-Ьется в иалгйькая охопшадя взбушка, гд”!  они останавливаются ври своихъ 
9кекурс!яхъ въ тайгу. *

Манусинсше охстиикн первые ввела сяособъ ловли соболе? обагетама. 
(сФтяйи), в этотъ способ(Ъ навбол'Ье гибельно отшвае'''Ся на количесгвй соболей^ 
тавъ какъ рйдко соболю уаается сяасгпсь отъ „выкурнван!я“ и обмета. Не aea te  
вргдш вапканы маяусннгкихъ охотниковъ, коюрыхъ каждый промышленника 
тм4е^:ъ съ собою не иен^е 10 штук-ь.

йзъ Кансаихъ охотниковъ рйдко кто отвалеитея перевялит Бйлогорьв на 
южную сторону, чтобы промышлять тамъ. Минусинцы же въ прежн1е года доходил» 
даяге до Гутг»ры (на с^верй Белогорья), гд4 въ настоящее время находится отанъ 
вав^дывающаго Оаягскимъ яаповйдйвкомъ. Обыкновенно же она промышляютъ въ 
в^рховьяхъ рр.-Казыра и Квзвра на южнэй сторонй Б-Ьдогорья.

Какъ бы то ни было, но благодаря дикой местности, недоступнымъ горамъ и 
суру МНВ камъ —площадь ньш-Ь сушествующаго Гаянскаго охотна чьнго запов4диака 
«щб наибоаъе плотно населена преюгавителямк разпообразныхъ лйеныхъ обитатв« 
«ей какъ то: соболь, красная лисица, рыоь, россомаха, горностай, еолоновъ,  ̂
медвйдь, марзлъ, лоеь, дншй oxeiibj кгбарга, джияъ (горвай к зояъ*, волкъ. 
Птичье же царство довольно бйдно; изъ постоянныхъ птвцъ водятся: глухарь, 
рябчиЕъ, горная куропатка, ш ъ водонлавающихъ—гуся (Агульское озеро), утке 
разныхъ видовъ гагорка Тетереве® я не находнлъ. Изъ яресмываюшихся встр'Ьчалъ 
йока только одиъ видъ тадаки (Vipera berus Рыбами воды Саянскаго-запон^дннва 
сравнительно богаты (особенно Агульское озеро) Гоеподотвующее положен1е 
«аийшае^ъ хар1усъ, заг^мъ таймень, диноЕъ;'ВсгрЪчается и налимъ, но довольно 
рфдко.

Общ1й видъ этой MtcTHOCTH—чисто горный. Изъ этого узла гооъ берутъ свои 
еачала pliEH. текущая на сЬаеръ—Кааъ. Агулъ, Тагулъ, Гутара, Бзруса.—и на 
с'Ьверо востойъ—Уда—вп8дчющ1я вс4 въ Енисей; на югъ,—Казыръ и Казиръ; 
® на западъ—р. М ана—тоже все притоки Ени;вя.

Черезъ всю т*^рритор!н) заповедника, блвясе въ южной ея граница, врохо- 
дйтъ г.^вкьй отро ъ Сйянскаго хребта, оторванный сть главнаго Саянсваго хреб
та вершинами р. Уды и Казнра )пер>»в8лъ|. Нкивысшая точка этого отрога, что 
MHi ирвшлось изел'Ьдовать равна 10800 футамъ и находится мгжту вершнеан» 
рр. Кавыра и Агула, тавъ наз. Сн4гь на сЬверп.й стброн'Ь горъ
держится почти круглый годъ, также не кетъ  овъ въ такъ называемыхъ »забояхъ* 
»ежгу горъ по аеревэламч,. Ледииковъ вастоядщхъ имеется тол ко одипъ въ 
вершии-Ь р Кизира (^фигурные 6-Ьлен“) - ведале о отъ перевала въ л15вую вер
шину р. Кизира. Подрьбно о0сл4довать эютъ лешикъ мн4 еще не уда.лось, таьъ 
какъ самыя элемеитарныя работы по организаща Зааов4дниЕа сто.члв все время 
га  гервоё очереди.

Отъ главнаго отрога ( ,Б ’Ьло'’орья“), который нат'равлается черезь террятср1ю 
8§пов4дчйка на сВверс-западъ еъ вершвнамъ р, Маны. отд1ияются множество 
етдъльны'ъ отроговъ по на1)равлеа1Н) на ctв^"pъ а сЬреро-востокъ Да югъ вдеть 
только одйнъ глашый отропь азсжду рр Казвремъ и Квзвремъ такъ называемый 
яДробетъ Св. Пня> кента’*. кот-рый окавчивается недалеко отъ М ьжзрсккхъ о.г? ръ 
въ МинусивсЕомъ у’Ьзд’Ь. Отд4ль!ЫЯ ве|пГаны этихъ отрсгоьъ въ болгшааегвф 
елучаевъ голы и ci стоатъ взъ граната; такъ Еакщ горы эти вринадлежатъ къ 
древоФишему материку то И'ве|шньы отд4лькахъ атвхъ б1лковъ посячъ га еебЬ 
ед^лн райрушен1я отъ времени: оетрокойечнья пики развалились, образуя на хреб- 
тахъ гроаадныя каменвыа розсыпи,'такъ вязываемые „курумники** сохранивпиегя 
же осгрокопечныо вшступы состоятъ взъ б4лаго кварца и изъ д рущ ъ  трудно 
ранрушатощйхея поровъ. Бъ общ*мъ же весь этотъ отрогъ, прор’кшваю1цш пло
щадь нап вЪдн;'кг. iipeicT вяьетъ sc3t. себя гранитный массивъ р’Ьдцу гдф npi рй- 
88,нкы§ толщею сЬр;;го изв-Ьстнака, кварца и 'зеленаго камня (дюрЕта я Д!а;база),



только много ниже грани;д'ь заиов’Ьдивна., къ северу, ногвляется уже краежн#: 
SSiecTRSKi., 1  sawfeTHbB продукты отложегия.

Растительный покровъ Саянскаго aanoBtAiiHKa находится въ строгой заввсЕ- 
йгобтн от'ь высоты окружан'Щихъ горъ и высоты местности надъ ур< вяемъ моря. 
Въ доливахъ р%къ встр'йч&я тся и "лислвенныя породы въ вид’Ё невысокихъ моло» 
дыхъ березовыхъ насаждешй, Еустиковъ ивы, черемухи (р'Ьдко), но вре<.бла»ш» 
щее stcTO заавмаютъ лиетвееница и кедръ. Ель встречается нъ виде молодня» 
(какъ и береза), взгедка попадаете»* и .пвзта, но редко; сосны совс^мъ неть. 
Кааъ исязючешв. верстахъ въ 20 къ северу с,тъ границы заповедника о 
Гутаре какииъ то непонятнымъ образокъ выросла ктчва сосеиъ, стетоящизъ отъ 
евиихъ сородбчей нвжз во Гутаре б л'Ье, чемънаЮО герстъ Какъкедръ. такъ ж 
ЛЙСТВ0ННЕЦ4, не отличаются высокостаолыг'стьго и доброкачественностью ж, жотй 
в4стами и BCTp*44roTca густыя шсажден1я^, какъ TorOj тааъ и другого^ но, вакъ 
строительный матер)алъ, она мало пригодны.

ЧЬмъ ваше по склонамъ хребтовъ. т4мъ бол'Ье екуднымъ становится и ра- 
етательный вокровъ и узко съ 5—6000 ф. кедръ ветр’йчается р'Ьдко отдФльеегмж 
ак^емплярави съ засохшей верхушкой, а тчкже въ вид’й кедроваго сланца. Прщ* 
блазительпо съ 6000 ф. и выше начинается область альп1Йекй»ъ луговъ и Msaw 
АйЬ1|йсв1е луга пред'тавлютъ изъ себя кра'^ивое зрФлйще: сйл<'Шной зелены! 
воверъ, исиещренный разкоцв’Ьтными альшйсквмн цветами, Тутъ же рядомъ таетъ 
CsitB и течетъ ледяю й струей ваазъ, въ долину, образуя м-йстами жввооненш 
водопады. Луга эш встречаю ся только по юж«ыкъ скловамъ горъ, сФверакю жё 
«клоны покрыты оленьинъ мохомъ н иаякой карликовой растительностью сланцевъ, 
За альшйскиыи лугами еще выше, до самыхъ вершанъ, тянутся уже камеягша 
розшпи курумнаьи, голые утесы и мФетамн сн1=гъ.

Боебще 1ю высот» мъ мйстно ти флору Сааскаго района можно разд-|яжть 
нриблнзительно на 5 тясовъ, а вмепно:

1, Д угины р'Ькъ и склоны горныхъ хребтвъ отъ 2500 ф, до 5000 ф.
2. Суб-альшйская флора отъ 5000 до 7000 ф,
3 Ал niECKie луга отъ 7000до^*000 ф,
4. Пойсъ сланцевъ, мховъ и лршайниковъ до 10000 ф.
5 1’ольпы и сь4гъ, свыше 10000 ф,
Въ оервомъ поясй встр-йч-ются; лиственница—Еяг1х sib'ric«i; кедръ,--Р|Ш18 

cembra; пахта—Abies sibrics; сосна—Pnus s Iveslris; осина—Populns tremula; 
береза—Eetula alba; ольха-AInus fruticesa; ива—Salix.

Bo втнроиъ иоясЬ: медв'Ьшьи пучки—Archangerc'% decurrens; медвФжь® 
ухо—VerbiiSenm Th sus; яр«о жолтая володушка—Bupleurum aiireum; лилш— 
Lil nm IVBrtagon ; Филей—Viola; смородина,—Ribes pubescens. R. nigrum; ша- 
повнВЕЪ—R sa acicularis.

Въ третьемъ поясФ: всевовможяыя горечавви: Gentiana »lgida, G. septem- 
fida, G. pn strata. Pleurogyne rotata; золотистый альп1рск1Й мааъ, Papaver sip опт 
var and caule; оранжевая купал'пипя Troll us ssatcus; ф1алБН разнодвЬтный 
V.ola; золотистые люти«и Ranua^ulus frig dus, R. b. redlis.

F'b 4 M'b noTcfe: горечавки, лн тякя таме ноловки; Genfana, Ranuncalas, 
Ssx'fr ga; ктстики a ьшйскихъ розъ—Rhododendron danreum; кедровый слааецъ — 
Pnus « einbra—иИг1Еорослые эаземилары; карликовая береза—Betula папа, snfosp, 
rotund fol a.

Въ 5 пояс!: .«охъ и лишаи. Гольды и местами снФгъ.
Чудный видъ открывается съ вершины такихъ гольцевъ. Кругомъ, иуда ни 

взгляни вйзвшь только безаонеч '̂ый хаосъ отдтлыыхъ вершинъ гольцевъ, усФян- 
ныхъ белыми пятнами c u t -а; кое гдф блесгитъ водная п верхйость как го нвбудъ 
osepi; вое гд-Ь гъ отвйенаго утеса сливается тающая отъ сгйговъ вода н, не дохо
дя до земли, распыляется отъ сопрртивлен1я воздуха, образуя радужйыя обдажа,- 
Кругомъ тишина и си'^яя даль..

На сколькт прелестна горная природа въ Саянахъ л’Ьтокъ, настолько мертвй 
ж сурова она зимою. Уже въ середин!» сентября на горахъ вьшадаетъ CHti% к, 
хотя на кжчой ст< poHli горъ я временами иечезаетъ, во на сЬвррныхъ еклонахт. 
оп'ь не Т8е'1Ъ, и въ кинцй сентября завалвтъ уже перевалы, такъ что сообщ-̂ гДв съ 
яачала овтабра съ яшдыки ифстами прекращается. Съ атого времени у5к© se t



■гд̂ шио й0йготовлак1т<'я ш , долгой 8им4, та»ъ Еакъ съ этого вреввжв снй'^яий 
aoEpoBi) постепеиио уюличврается и нрзам1тно наступаетъ зима.

'J'fMnepaTjrpa B'3iy>a зим^ю падяетъ довольно низко я по Н9блю1ея!я11'ь аа 
В'етеорологичм-вС'й с^авфи ьъ запов-Ьдвил* въ 1грп1влпмъ (I9J7 г.) мор зъ дохо- 
.дмлть до 42* F. Но ввиду того, что В( здулъ сулой и что н+тъ вЪтра —мор зъ 
сравнит льио н© тавъ чув(твителсвъ Очрвь непр1ятна зий'Ю тяга в здтха ни 
долииамъ р1!11Ъ такъ назвваевыа '"хвугъ", Та&ъ ьакъ на высоквиъ rf рахт. воздужъ 
зимою тенл*е, ч4въ въ долвввхъ. то вачвнаегся.пр' игх'-дять о'мЬнъ между ХО' 
ЙОДНЫМИ м теплыми сл ями воздуха; ofipasyerra нропизыв<»я>шая б»*311рерыв)то д«я- 
жущаася струя холодиаго F03iyxa. МвдИшай дырочки въ одежд'Ь достаточно, 
'ЧТО ы гасъ < хватялъ ледявсй холодъ. и един{Твенное спасвн1е—укрыться иуда 
дмЛо ьъ бол*© увромное art сто въ ir  перечную долину и т д.

Самое колодное время rota со вт< ро® П'*л'̂ вины декабря д"» середины фэа* 
pftxso Сб^иъ начин^етъ таять на с'^лнцепекадъ уже въ март® м'Ьсяц'Ь, но на c i- 
вдр|ш’?(ъ скловахъ держится до мая а 1юпя.

Ледохода на рФклжъ исЬтъ. такъ к»къ р%кн обыкяовевио гр мерзаютъ до дна, 
М аедъ, пранераш1й къ круппьшъ камня въ на да1» р Ьки, не можетъ сдвинуться съ 
ййста ж таетъ медленно на ы1«стй. не С101нвмая даже <, быкноксннаго уровня водн. 
Ррабереги держатся до середины маа. 11(*лойодье на̂ т̂унаетъ въ конц'Ь iюля, когда 
отъ жары нйчйваштъ таять еи^жныи зано'м и .чабон въ вер'пиаахъ pliKb. Уровень 
зоды иодним8е 1Ся за сутки на 2 -3  аршиня, н'> уже на вт<*р й—третей день сиа> 
даетъ. Такъ же гил1но в внезапно п дяима<тся уровень водн отъ ливней. Часто 
случается, чю веожиданнк! дождь йаг'|авляе1ъ де ь—два гидЬть за какой-нибудь 
р1»чушкой верстахъ въ 10--15 отъ апм» и жд1ть у моря погоды, такъ какъ пика- 
жой нероходъ черезъ б1>111е0Н'>-1вчищ1'й я ц токъ несущ.и свалеиныя и вырвачны! 
,8©рев1.я, неводможепъ. Но перв1ланетъ дождь, и уже на другой день ypoeeiib водя 
СШНОВМТСЯ НиЧШ нормляышмъ.

а
»

йасЬотъ ли Саянск1Э райопъ какое ли^о промышленное ьнЕчен’о?
Въ смьсл1г разваНя земле)Фл1а—П 'Ложён1е безма1ежное! нъ Н)17 г"'ду миош 

гстроево было на lyraplj опытн е п >ле съ norbeoMb ржи, ячменя, ов 'а ш т п. 
Солома выродилась отличная, высокая, сочная, даже nepi дъ цвЬтен!я начался 
|Д%ЧНО, но тутъ же ударили ночные заморозки и колосья 0’.<аза‘Ись пустыми! 
Иоложимъ, ототъ счучай, чго термометръ въ « дну ночь въ !ю’'Ь мЬс. учаль до—7® 
1“.эбшТй какъ ув'Ьряетъ ыйствый saMv̂ BmHBb, HCKamiaTeJbHHMb, но зам'фозки а 
утренаики до—2®-3' Р. ввлен1в, обыкновенное на Гутар'Ь, находящейся на высотЬ 
1250 ф. Н8дъ, уровнеиъ моря. КромЬ того тамъ совсЬмъ н̂ Ьть своб.}днн ъ пло. 
(ЦЗД8Й для п&шни; хребты и узшя долины, заваленныа каниимн,—вохъ общая кар< 
т м а  Бьлогсрья,

Огородпыя растешя удались лучше и. хотя верхушки у варт'"шки гтмерзд® 
уже въ шлй, во все же получился урожай ьъ двьнномъ количеств’Ь противь по.- 
евженнаго, что для перваго опыта нужно считать воолн'Ь удачнымъ. Проч1я огород
ин® растешя —й'Ьдьжа, р^ла, морковь, тоже выросли сравнительна удачно на от- 
крктомъ воздух*.

Е  ли отступить отъ гранинъ зан''В'Ьдника верстъ 80 къ сЬверу, по направле- 
шю кь Свбврской железной дорогЬ, то 7амъ встр-йчаются уже бол^е обшнряы[Я 
влощади. гд* хлебопашество ножетъ развиться, хотя и съ рисвомъ на первое 
время. Ташъ, при юройзд* весною 1917 г я пос^ядъ горсточку сйнзн ржи—одно- 
fliffKH, н осенью зерно оказалось крупнвмъ и в'йснимъ —рожь созрела. М^ото 
»тэ отстоять огь посд*дняго жиюго ийста, с. Талаго Канскаго у. на pibK* Бя- 

верстахъ въ 2 О хъ Высота долины р. Гутары тамъ всего около 960 ф. 
вадъ уровнемъ моря. Тамъ же встр'йчаегся и сосва, что служатъ вйрпымъ нриз* 
яакомъ хл*бородности м1ста въ тайгй.

Итвкъ, въ смысл* развит1я земоед'йлш Бйлогорье и пющадь Саянекаго занов*д< 
к в л&-—безнадежны. Разввтьея оно може ъ, и то съ опаской, къ северу отъ границъ 
3№ов*диика верстъ™на 100. Больше шаысовъна уснйхъ имйеть Саанск1й райо ъ 
АШ свотоводческаго хозяйства, и опять таки вн* првд*доьъ занов'Ьдндка; т. е, тамъ.



— la

ГД’!  горотояитъ укачанная иного 100-верстная граница для з-йбопашествао Ишие 
этнв лвв1и не ■вств'Ьчается удобныхъ д>1я сжота выгояовть ж покосовЪэ аальаШейа 
луга уъ БЬлогорь’Ь для эт^й ц^ли сове} ше-<но не 10дходя1’1 ,

Гор здо б-льше надежды даетъ Гаянск^н рнй >нъ въ смысл'11 р&звит!я тямъ- 
горной громышлрннгсзи. Но плош дь aanohtsHBKa тамъ 1гакого либо крупнаго 8на~ 
чон1я Bh отомъ отношенш, вовслкомъ случа'Ь иад'Ьть не мотетг, чк к. золою, 
йзв’Ьстн© p ta io  еале1а,н>щов въ самыхъ крайних'! верши'-зэх’ь р'Ыъ. гетр^ч-етс» 
въ жред'йлвхъ этого заповедника жаьа. разъ шклшчеюльяо въ области та^ияъ ре- 
чеаъ и ключи оьъ, которые и принадлежатъ иазвавныиъ речнымъ гергоинамъо

Гораздо HHTPpecHte ра§онъ «ерстъ на 30—50 къ северу отъ граеиц'ь заноБ'бД' 
FHsa Тамъ приблиштельно проходатъ полоса золотонос'ыаъ иородъ соедцяж- 
Г'щяя тугоо''разно Бирюсинскй и Кано^Маисшй золитиноеныо рчйооы МФстностк- 
эта совершенно еще не изсл'Ьдована, и s’ там'ь нвгл’й не встрФчнлъ каким.-лйЙ0 
иризвакоьъ рязв'Ьдочны>ъ работъ, хотя бы а  старо-давнихъ. Ме1кду тФмъ мною 
во ajHi 1'их'ь м’Ьстахъ обнаружено тамъ золото въ совершенно достаточноиъ колете- 
ctbIj д я постановки солидныхъ работъ такъ кякъ содержан1а золота въ 1О0 
нуладъ песку доходвть до 1 si лот ива. Такая заб!^ошенноеть этою най.ша «̂ бъяс- 
нлет-я очень risocTo. К'тда раб1т^лясь уже прЮска чо рр. Кан* и Мач-й. откры
то было боглтййшее золото на р Б фюо'б, отстоящей отъ р. Кана гриблизнтельао 
на 200 верстъ на востовъ И« 'Ь. кто только мтъ. броси и свои вршска на Мав'й ж 
Кан'Ь и устремились за 200 версгь на Бирюсу, не ебраща!! nMssasoro внимания на. 
©ту двухс'.тюрслную полису, отдаляющего Бтрюсу огь Кана. Удввительно, что 
до срхъ пор'ь еще пикто не заитересовался внчросвшъ, находятся ли Бирюса ш
1.анъ въ кньой либо связи Mcjsiy собою или нtrъ. или другими словам®, гд'й воге- 
"заегсй золотоносный рай »нъ Кана и ) д% начинается зош 0!пскы§ ратойъ р. Би
рюсы. Даже.так'в соец алисты, как горный инженеръ ТонорК 'ВЪ и дрт1Ч®, Ойвсы 
вая систему р Кана и Маны.—перекочевывали срьзу сь Кана на Вярюсу вро- 
пустиБЪ сньершенчо 200 вер тную нсвзсл^дованную полосу между этами двумя 
смстсмпмн pliKb. Ог(!юдаможио11р1Йтикъзаключен!ю. чтовъ смысл'® развит я горнаго* 
д®ла с®вернаа часть Саянскаго района можетъ сыграть большую родь въ будущем^.

Изъ дрхгйх полезньп'ь ископаемых въ т.шъ же рэйон'Ь мн’|} изв®сткы гра
фить охра, оловянный канепь и сйрый колчеданъ БеЬ эти наблююшя надъ колез- 
ными ископаемыми были произведены мною сьмы*ъ поверхностпнмъ образомъ, по 
путно при провзв(»дств® общаго геогряфяческаго описагоя Саянскаго района, ил- 
сколько 8Т0 позволяло время, остававшееся отъ органлзтщоцныхъ рабсх'ь но заш 
воднику.

Начбпльшгй же интересъ им̂ Ьет Саянский раионъ йа'енно иь смыелф р а зв и т  
тамъ охопъьчья о хозяйства. Въ этом отн> шея и райпьъ этстъ занимаетъ первен- 
ствутпщев положеа е вь Н'Жн й части Енисейской губ., какъ по разног браз!ю, такъ 
и по количеству сохранивши >ся тааъ пседегавателей о^Уьектовъ охоты. К  нмеЕ- 
но по эгвмъ двуыъ причинамъ районъ этотъ необходимо сохранить, ваьъ ядро на
шего будущего одотничьаго хогяйства, и ( аанскш з»пов15дяавъ въ эгойъ tMHCjii 
Dydemb и д лжеьъ играть роль естественнаю патомника з«®ре8 для всего обшир- 
иаго охотничьД'пр мысловаго района въ южной частя Еяясейской губ,

Къ сожал®нш, такъ усц'Ьшно начатое д’Ьло по организац1я Саянскаго ожпт. 
ничьего 3 повйднвва въ 1916 году затормозилось въ свянн съ событ!амн J917—I? 
гг . М-йстные граждане села Ирбойскаго въ начал'® 1917 г» да. подъ вл!яшем'ь б i  
ответственныхъ личностей, решчлк, чю органвзащя Саянскаго аановедйнка дело- 
казенное, что зверь-Бож1й, никому ьъотдельности не припадлежвтъ, бей а  стреляй, 
сколько кому и когда в-здумается, и решили ноко1йчить зараз'ь. съ заповедникомъ, 
раз^Фливъ его имущество, и т о. Настойчивимй убежаешями и разъясненшми а 
цВлахъ «рг8виз8Ц!0 и существовашя Саянскаго заи ведннка мне удалось отстоять 
вапивфднаьъ отъ разго( ма и иродолжать работы,хотя и въ скромшдхъ размерах*, 
въ течгп1» всего 1917 г*>дя.

Быстроеиа была и pa6ofa''a исправно метеорологачеекзя станщя 1 го класса, 
saro овленъ былъ и строите ьный матер а 1Ъ для посгроеьъ, заведены были и прочая 
ирвнадлежности для проюлжен!я рл-бо-гь. Но ьъ снязя съ вео*>бщйй дороговизной 
м продовольственной разрухой, а 'шчже цо случаю рвсхтцен1я большей часта 
имущеста® зааоведиика въ тайге весною 1918 годаа—работы ьъ затшедаик* съ



1918 р. нр??штозь временно вр'ютяовв'гь. Ори первой же возможности работы шъ 
saiiOBiiHiiKt будутъ возобновлепн, ибо полезность его сущветвован{я признава
лась bcI mh влйстама, какъ старыми^ такъ и посл15Дун)Щйма. И какъ бы трудны 
яя были уелов!я срганияап«н {'аянскаго заповедника,—это не должно остановить 
дела, ибо Са^нскШ запоьедпакъ это—только маленькое звено въ общей програм
ме аачачъ в >3'’тавювлерЛя и возобновяея1я нашей отенестренной промвшленаогтй, а 
язъ танйхъ отдельяыдъ малеиькихъ звеиьейъ образуется, ж более арушое, конечЕ 
пая д^ль катораго—ву31,'дяовдейная и здравая Россгя,

и, Красноярок*, isoKR 1&Ю г-

1̂' О. Lepp.

Oas 8 i=inlsche Jagcfwirtseliaftlicfje Gebiet Im K^nsker und Sifniismsker' 
^rcfse des Jenis&Jschen Gouvernements isnd das Sdjanische Jagd-Banngebbt

Kach den F-rs^hnngen des Пеггп A. О Lepp. de‘s Verwalters des Saisnsrlies 
Baniig*bi‘tcs !in 1У14 tiSgt d:eses einen taiga geb rg gen Cliarakt- r Die Ge-
g'Hd stelit einen Gebirgsknotni dfir; die h e r (-ntspringendm Fiiisse gehoren zum 
Systein des J tn se j Dutch d^s Territoraim des Б nngebitts zi' h t s c hd r v  Ibptkamin 
des St)Jn-Geb rgevS, desscn boclister Punkt 10.800 F. erreiciit. Iin Geh et btfinclei 
sir.h еш Gletseher, dfi* den bl K ist speist. D-s Geb et entbalt n icli genudend 
Zobel, Il'dfucbse, Lnchs?, Vielfr-sse, Ilcriii line. Kulonk-M rder Ж'<Лодас'мз sibiricus),
i-iiren, JViaralinrsdi-̂ 5 Elche, Reiintiere, M 'Schiistiere, Ziegen iCapn sibiriG%\ 
nnd Welfe Die Vogebvelt 'st iinner: Anerh ba, Ilaselliuhi), Replnilmer, (^anse, 
-Enten verschiedener Aitcn, St n.' shisso, Bn kw Jd wurdc nlcht angetnd'fen. An FiS' hen 
Sst das Gf bift relrttiv reich dr senders der See Agii ), bier sind gefauden ThymJlus 
mxticus Hucho t imen, Bnehymyst x  len h und selt-ner Loti I

Nach de!n”Ch 1Гй!;Ь‘г der Fh;ra kann das Gebiet in 5 Zonen oingetedt werden; 
>) Fiusstaler nnd bergabliange vom 2500—5000 Fuss. 2j Subalpine Fluia 5000—7> 00 
Fuss; ’3) Alpenwesen 70uo-9uOO Fus.s; 4) Zona d>̂ r Schi f r, Mouse und Flechten 
bis 10.000 Fuss 5( Zone d^r nacken Geststne und des Schnees. Im B-jnngebiet 
bdindet sirh erne m teondogischa Station erst'*r K1 ssa. D hs Kbma ist ein inontan- 
boiit n-ntales. Fiir Agncultur-Kolonis ti n ist das Gebiet n clit gerignet /soinmerlichsi 
Murgenlioste b is-2° und 3“R s:nd iiti Gutar—nn Norden des Kansk s<-hen Hf-logorie- 
gt"W6hut'h) Die W nter snd  streng; im Jahr^ 1917 e irec lit ' die Kalte-42°R. D e 
kaiteste J-h resz lt d^uert von d-̂ r zwet*^n Halffe d**s. Dr*z '̂шber bis Mdle-Feltmari

Im Zus iuim‘nll̂ ^пg rat den Ere gn ss n der .Tahrs 1917— wiirde die Orgi- 
n's'it on d s î Bung biet s ze'tweilig unterbroclien, doch wird beabs cht gt die Arbeiten 
in ditsar .Hinsitht bei der ersten Mnglichkeit .w.eder aufeunehmen.
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отнять
о Жймандирсв1 'Ь,Д1Я ф аун ю ти теск аго  e6o ii^ o B a B ia  бассейта р'Ьжж ОоИч

{Шь Зоологическто Кабинета Томскагу Университета, М  i6).

------- -----------------------

Собираясь весною 1919 года отправяться на восточона Ураяъ по поручен?® 
Фв'»иЕО-математРчвс«аго факультета Томсейго Универсйтета в «диымъ шутем'ь 
ToMcsi терезъ Тобольскъ и Тюмень, я охотно приня за оредтсгК(̂ в1з вроф. М. Д 
Рузскаго отъ имени Общества Мн‘титута изслФдонаа'я Окбаря взять на себя пору- 
чеюе заняться изсл'Ьдонашемъ фа\ньт бассейна и собрат ь сш&дФлгя о-св''еобраз 
ноиъ яв.геа’и въ жизни рыОъ этого бассейна, извЬстнойъ кодъ иаенеаъ замиранш
ахъ или .5шра“» , , .

Шбыаавъ въ Тобольск* и тъ Тюмени в наве5Я тамъ соотвФтствующш справка 
иутезйъ раз'‘цроса м'йстныхъ рыбак'Въ к рыбо'фомышленнивовъ. я убФднлась. что 
въ атихъ пукьтал'ь я ве смогу п о л у ч и т ь  вакихъ либо положительнгахъ резу.ььтат( въ 
00 пооучйишымъ fiiH* во^рооакъ о чемъ И сообщила пвсьмомъ пр' ф М Д Рузскому,

Тогда опъ предложилъ мн* оега^ить намйгеше *хать па З'ралъ  ̂ а ̂ исключи
тельно ааня1ься всполнетемъ данеаго ын* поручен!я • отъ Общества Иаот^ута 
изслфдоваитя Сибири, для чего било необходимо О'ттравиться въ ьвзовья ръки иоа. 
Юоэто,му ийъ Тюмени я во’Ьхзла въ Т< больсеъ а от'уда сйла на па* оходъ „Иердг&кь', 
чтобы "Ьхать на с. Самарово п дал1е виизъ въ устьэ Оби. ^

ХронологЕЧ-'Скш даты моей экскурсщ сл'Ьдуюхщя: 20 мая я на па^О' О’̂Ф 
(̂ Иваыъ КсфйилоБЪ® выехала изъ Гомска въ Тюмень и прожила тамъ 10 дней,, 
занимаясь ихт ологическимн изслЬдоваахямн p*Ks Туры и нФкоторыхъ озеръ 
Тюаенскаго уф̂ зда,

Въ. зтихъ озерахъ ловятся преимущественно Espaca и лини,, воторьте въ ев*- 
жемъ и солрномъ вйдФ хфивозятся на блзаръ Я ивФла возможность изслФдовать 
три озера: М<^лое A p ^ iO J ia ,.  Бол ьш ее. А р г л а л а  и Ц л р е в о .

Озеро *Цчрево“ 5‘йхолится въ 5 веретахъ птъ Тюмени, весною во время 
разлива рфни Туры сообщается оъ гею черезъ вротоки. Озеро каФетъ удлиненную 
форм»: длиною < но нриблЕЗьтельно съ всрСту, а шириною 100—150 саж№ъ. .Дно 
его песчаное ыФетами оесчаио глинистое, неровное, съ глубокими ямами. Берега 
плосЕ<е. низмепныв, поЕрвтьетростН'''Комъ который о.лнако не cn.ifoinb об!1а.отяетъ 
берегъ. оставляя открытые участей. Въ этомъ озерф ловятся лини { T i n e a  t i n e a  (L), 
щука [ E s o x  lu c iu s  Б t и сибирская пдт'Тва . E u t i l u s  v u t i l u s  la c u s ir ts  (Pallas).

Остальныя озера—М. Артала и Б. Артала—находятся въ 20 - 25 веретахъ 
■отъ гор' да. Они имФхогь илвстон дно по береглмъ ока1!мляются тоик^ма болоти
стыми прострааствамя, заростающвми тростииеомъ, камьяпемъ и друг-.иа бо.50тна- 
водными рассей ями. Троствикъ расхетъ и на самой ялощади озера, .группируясь 
участками. , .

Бъ этяхъ озерахъ водятся караси, вакъ нродолго.ватнв серебристае C a r a s s m s  
c a ra s s iu s  g ib e lio  Blocli) тшъ и. mtsposle золотасше { C a r a s s i u s  e a r a s s iu s  L.n typ.), 
и ГОЛ) ЯНЫ { P h v x i n u s  p e r e n u r u s  Pall), . .

Ръ и.зобил1и здфиь жлкетъ рачекъ нзъ сем. A m p h i p e d a  ( G a m m a r u s  p u l e x  s ib i-  
WcMs Kesls ;т)то ракопбра-чкое. служащее главною пвщеюрьбамъ ивотные татары 
аазываютъ „макгов". G a m m a r u s , по сяоеамъ мФстыыхъ рыбаковъ т&таръ, нааадаетъ 
на мережу, т е. сФть у невоьа. и лрбфдаетъ ее.

Назваеныя озера вред' Т̂ ЕЛяютъ ннтересъ еще въ томъ отношении, что въ 
яихъ зимою наблюдается двлеШе авалогй^ное замору на рФкФ Оби, во зд*сь оио 
бывастъ отъ т. наз, „духоты®, во кыражея ю мФстшлхъ рыраковъ, т, е. очеввдио



недпгтятеа воздуха въ ®'>д'Ь, причем'ь явл^н^е хухотн по exoBaM-b T̂ txi. 
S5f! ры^аедв-ь бываеть р%зчс выражено въ озсрахъ, бол4е б’Ёдвых’ь чраванисгою 
раетвтрльностью.

Живущ'Я въ нязванныхъ, а также и другихъ озеряхъ ры'^ы прев«уще»’тй«»нно 
lapacf?, подвергаются яяпядрн к» щ  ни^ъ жуковъ водол«'бояъ H.dro hilus liceusL.} 
Ш Sf̂ /теъ плаву’̂ цовъ (Ditiscus marginalis L), которые, забираясь подъ жаОерыуго 
крышку ркбъ, начинай 1Ъ постепенно съ1}дать и самое т1?ло и^ъ.

Эго яв iPHie настолько pacnpi странено, что цред^чавлятть нредметъ трего''й 
рыбопромышлснниковъ татаръ,, о касающихся арендовать оз̂ ‘ра, въ которыхъ миог© 
жуковъ плавунцовъ, ао*'уншлъ лишите вхъ обычнаго заработка.

Во время моего пркбыванзя въ Тюмени, мною была собрана коллевц’я рыбъ 
ивъ Р'Ьеъ Туры и вышеназванныхъ озеръ.

Въ р. T ypt найдены сл’Ьдующ!е виды:
Октпь (Регс% fluviatilis L.) Плотва или сорожка (BxitUustruhcustrn L.)
Е отъ  lAcrrina с т ш т -L.) Елецъ (Lemisms leuciscus baieulemis D jb.)
Щука {Es X lueius L ) Якь > Leuciscus idus L )
Пескарь \ОоЫо g Ыо L.? Ыа.!Имъ \^ЕЛа lota L.)
Гтерл0?ь (.'1сг enser ruthenus L )  ,
Гольян'ь, мЪстн'e на.ч»<ан1е малн'вка t l^hoxinus pkoxinus L.)
Пальма {Stenoavs levcichtgs nelma .Pallas^.
ЗЛ,яоойка \Co-iiis taenia L )
Ho слогамъ м'Встных'ь рь1баковъ стерлядь р15дко заходить бъ р. Туру,
Тькн»ъ оЛрази!иъ въ р .-Typli собрано Г2 видовь.
В'ь вмш«вйЗ'̂ ьи1Ш!Ъ оаерахъ иною н8БД<‘НЫ сл15дуюпге виды ры'бъ:
1 Carassv-S caraxius h typ ngibelia Ышh.).—-Карась ,Q..epo Большее Артала),
2. Iin c ’i. tinea L —Линь (Озеро Цчрево)
3. Fhoxinus '^erenurus ^PaПas^—ОзерныЁ гольяяъ (озера Малов и Больше» 

4рт&ла).
EpoMlj того и?ъ ЯТИХ7. же озеръ собряньт? Oammarus tulex sibiticus Kess., 

жтте—«ололшбы iHydroplhilus ргсеш L ), Ditiscus mergln'dis L , m> {Darudo 
mediciw Us \u) и СЕе̂ хт- того еще жуки i^KKvi jibi Colymbetes юукиШ Er. и Aqubus 
т eul tus, L; затаит личинки р''«ей«а Phryqannea gr^ndis L  съ ихъ чехлькамн и 
акра водявыхъ улитоьъ йзъ р. Еитпоел, ll^икp’feuлeвны^ъ вввд'ё тонкихъ
£течлорил1иыхъ. слизис1Ь1Хъ шл соЕъ на ьодяаыхъ растен1яхъ съ уже хорошо 
развитыми зирояышами.

Продолжать дал’Бе ихт1ологйческ1я изсл'Ьдпватя въ Тюмени я не могла такъ 
какъ получила теаеграм»^у ияъ Тобольска о выхода въ ближавште дни пароход» 
азъ Тобольска на гЬверъ, въ визочье Оби ис.что-vy я должна была ooeistmaTb 
свзвмъ о1ъ1ч.чдомъ изъ Тюмени-Надо окдзать, что оаиоходы въ ни.човьв Оби >о ятъ 
не часто ориблязигельно черезъ лрн недели Пассажирское Сообщен е подчержм* 
сается только однимъ пароходомъ ,11е(мак«мъ“, а остальные пароходы, зз1ущв на 
сЬверъ, почти Bcfe—бувсирнке, 18 швя я выФхала изъ Тюмени въ Тобольскъ на 
flapoxoit „Иванъ Испатовъ". а 20 1юня оттуда «лнравнтась дая1<е на сЪьеръ въ 
ямзовье Оой на и&роход'Ь »Пермякъ“. Экскурсии на с1.вв4.ъ заняла у мена около 
й4 сЯ№4.

Сначала путь изъ Тюмени на равстоянщ 177 «ррстъ лежалъ по р'Ьк’Ь Тур-1, 
котораз имЪетъ gдtcь очень извилистое течедЮ—Дно ptKH иедчаное, ширина ея 
въ вмжнемъ течендн равняется около 200 сажень. У пристани „Каобаны" Тура 
виадаегъ въ Тоболъ берега котераго не очень высоки lu  подним-нтся отлого, 
дричймъ л-Ьвый б-'регъ покрыть сугимъ ссн}ВЬ!«ъ бор1жъ, а правый зчнятъ 
травяиастыми лугаиа. За 6 вере ъ до Тобольска Тоболъ вливается въ Иртышъ, 
Около „М’Ьдянскихъ ювтъ".» rx t  сливазйчся эта де* р’Ьки ясно видна ръзкая 
йодося, отделяющая светлую воду Тобола отъ темной Иртыш кой

1обольскъ располол^енъ на двухъ террасахъ гвр ваго нагорнаю берега Иртыша ,̂ 
щарина йотпраго у города достигав'Ъ до 300 саженъ,

Дальн'Ьйпйй путь лежалъ но Иртышу на с. ьалечрово. ТТрявнй беретъ Иртыша 
возвышенный, образуя т. на.ч. «Цртышеаую гир)" круто иоднимаюшуюея на 
Е’̂ саодько десятЕовъ саженъ надъ ур’̂ зомъ в-', ды, Этьтъ вь.соь1й берегъ, подмываемы!



зодою, образует* обрывы н яры, состоящее из* рытлыхъ пебчаяо глжтестых* d 
глинигтыхъ отлож€Н1й. Л^вый берегъ реки—низменный. изобилующШ озерами, 
поросшими зарослями тальника. Въ противоположность левому иизиенноиу берегу, 
правый—возвышенный и носить уже другой характер*, будучи покрыть хвойными 
лесами, состоящими изъ кедра (Pinus сетЪга L ), къ которому прим^Ьшавается 
пихта {Abies sibirica, Ledb), или же кедръ растеть ви'Ьст'Ь сь елью {ticea obovata Ledb) 
и отчасти съ березой, ольхой ж осиной. Эга см^сь хвоввыхь и лисхкенныхъ 
породъ называе1>ся зд4сь урманомъ Л'Ьса. им'Ьк)щ(е характерь урмана, покрывають 
и правый нагорный беречь Оби почти до самаго Березова.

Няже по Иртышу въ 65 верстахъ отъ Тооольска ок>ло Надцынскихъ юртъ, 
■едалеко отъ деревни Нзжне Фидатовой начинаются мЬста т наз. ^Юрового про
мысла"—ловли рыбы, главнымъ образомъ осетровъ и стерлядей при помощи 
самоловов!. Ловля самоловами производится въ OKiadpt, ноябр*, также и въ декабре.

Самоловы предславлгютъ собою длинную веревку, называемую чПоводкомъ," 
■акоторомъ на равныхъ растоян1яхъ привязываются тонк1я коротюя веревочки на 
кондахъ съ удочками Дрючками); на сгиб* удочки прикрепляются напларки, 
сделанные взъ свернутой бересты. Если удочки опустить въ воду, то поводокъ 
ляжетъ ва дно реки, а наплавки подвинуть удочки вертикально. Эготъ способъ 
ловли стерлядей в осетровъ освованъ на томъ, что названная рыба ва звму ложится 
въ „ямы“ или углублен!» на дне р-Ьки; при этомъ крупная рыба ложится всегда 
внизъ на самое дно, а мелкая, каьъ уверяют рыбаки,—поверхъ' крупной.

Ловля самоловами производится еще около еела Юровскто въ 200 верстахъ 
отъ Тобольска и 6ли.зъ горы Всжкиной ъъ 340 вер^^тахь отъ Тобольска; последнее 
место—самое знаменитое по обил!ю рыбы на Иртыше; здесь добываетеа отъ 2000 
до 8000 пудовъ.красной рыбы въ сезонъ.

Въ 25 верстахъ отъ с Санарова Иртышъ впадаетъ въ р. Обь, Въ этомъ 
месте водный муть раздваивается, т. е. или поворачиваетъ вверхъ по Оби въ 
Сургутскш край,^ли же внизъ по Оби къ Березову.

Начиная отъ первой пристани по Оби внизъ,- „Белогорья*, правый берегъ 
—ВЫСОК1Й, известный у MtcTHHXb жителей подъ именемъ „Обской горы". Около 
Обской горн танется широкою полосою река Обь, изменяясь въ ширине* въ 
разлвчныхъ мёстахъ. Ва возвышеннокъ правомъ берегу растительность—та же, что 
в на Иртыше, но здесь преобладаше надъ всеми хвовными породами беретъ 
лиственница. Ба левой сто]юне Оби находится целая сеть водныхъ бассейновъ, 
протоЕовъ.зкливовъ, разделенных! многочисленными островами, покрытыми ивовыми 
зарослями. '

Ниже по Оби отъ пристаней „Елизаровой" и „Сухоруковой" начинаются 
рыболовные песйи Рыболов тво въ эгомъ крае—главный промыселъ местныхъ 
жителей, какъ русскихъ, такъ н внородцевъ.

Около с. „Перегребаого", не доезжая 125 верстъ до г. Березова, Обь 
разделяется на два рукава: Большую Обь и Малую Обь. Большая Обь гдетъ на 
право, уклоняясь несколько къ востоку, а Малая Обь уклоняясь налево къ западу. 
Большая в Малая Обь на всемъ своемъ протяженти, т. с до самаго устья, соеди
няются мржду собою целою сетью протоковъ. Ширина Оби около Перегребного 
около 5 верстъ. Отъ названной пристани лежать лучш1е рыболовные пески, какъ 
наир, с, Перегребный, Голецъ vHoBBHKaro), УстремскШ(его же), Бандшзъ Турко 
ва), Шурышкальск1Й (Бурныше^ой) Иинно-пугоръ(1[ьяныя юрты)Никитина и друпе.

За 25 верстъ до Березова изъ Малой Оби мы выехали въ протоку Пырсымъ, 
соединяющую Малую ОбЬ съ Соевою; последмая имеетъ ширину версты.* 
Проплывши по (.'осве 20 веротъ, достигли г. Березова. Березовъ расположенъ на 
левомъ возвышенномъ берегу Сосвы. Крутомъ города растеть сильно поредевшШ 
хвойвый лесъ.

Парохидъ стоялъ въ Березове несколько часовъ, поэтому я имела воемож- 
ность собрать сведен!я о заморе на р4ке Сосье; добыть’ же экземпляры рыбы 
тугуна, ьзвестнаго таыъ иодъ именемъ „Сбсвивской селедки" (Согедшиз tugun 
Pall) мн^ удалось только на обратиомъ пути. Ловъ этой рыбки начинается ьъ 
1юле месяце. Изъ р. Сосвы кроме тугуна у меня имеется еще небольшой акаем 
пляръ xapiyca(2%wiaZJMs arcfe’cMs Pall).

,Два6сг18 Ииот, нее*. Сиб,** J# 2, а.



Въ я'Ьсколь8̂ 1Г'ь Bepexatb отъ Березова «ы опять в%гкх&жа въ Малую Обь.  ̂
Но зд1;сь приоода уже р^зко изы'Ьмвлась,—дпже въ омысл Ь погоды: годулъ ctiBip-^; 
ный в^теръ, Обь сильно волнонатясь, парохо?ъ качало, Б«ряга М.-Обн с^али низ ’ 
мепнымп. вакъ правый, такъ и л4вый; только село „Мужи“ стоить на л^вомъ воз- 
вышенномъ берегу.

Ч-Ьмъ дальше къ cbsepy, т^мь ы Ьстность предетавляетгя все б’Ьдн^е и угрю-1 
мАе. У яригтаии „Шурышкары'* уяге сюли видны па запяд!} мрачные вершены! 
С^верчаго Урала съ-его 1гЬ'1ными никогда вполп^ ив тающими сн4гами.

26 1юня мы прибыли въ с, ОЛдорскъ. Селен|'е это лежитъ уже за сЬ'=ернымъ 
иолярнымъ кругомъ, будучи расположено на высоконъ берегу р. Нолуя, впадаю• 
щаго въ 7 верстахъ отъ села въ Обь.

Къ югу за Полуемъ раскинулись острова съ протоками, заливами и за кото
рыми нидн-Ветея Обь.

На завад'Ь вы1тупавтъ Уральс*1й хребетъ, находящейся въ 60 верстахъ отъ 
села. Въ ясную погоду вершины Урала хорошо вадны изъ села (!ъ восточной 
и сЬверн(>Й стороны къ Обдорску врилегаетъ моховая тушдра, покрытая корявой 
низкорослой березой и елью.

Эаскурснруя въ гкрестностяхъ Обдорска, я наблго.т8ла и .собрала тамъ ни
сколько видовъ !иурань'*нъ, а гмтшп: Lorniica rufi  L,pa6 nie его иолзили въ тунд- 
pie среди мха, Mych ihorapc neervorum Fa b r . рьбо бе которяго взяты были при ос 
иовант полярной 0>резы. (Betula il , и F<rmica fusca gagatoihes Ruzsky, рабо'ч1я 
ссобя нгйдепы во Mxt. Bo'b эти формы впервые мною констаеируютса для вазван 
наго края ;2)

КромФ муравгевъ изъ м!ра пас'^ко^ыхъ я больше никого тамъ не встречала. 
О т'Ьхъ докучливыхъ в кровожадиыхъ ьб. ртенахъ сЬвера. а вмевпо комара^ъ в ' 
мегакахъ, о кчторыхъ питутъ /1 В!,гмъ |3)В И О Полч^свъ я ничмо не мо-' 
гу сказать, тапъ ваьъ они во гр; ыя моего лребыван'я въ Обдорш ой тундр'Ь север* j 
шепно < тсутствовали,—може1ъ 0ыть,вс>'Ёдств1е то'о, что въ то вреья въ скрестно- ; 
стяхъ Обдорска дули .cBJfbHHt! (Ф.вермые вф'рын температура была Д вольно низ-  ̂
кая, вoлвбJfяcь отъ 4,.5<> до 8,8» Целкз1я.

• Изъ земноводпыхъ жив/тиыхъ tAmphibia) я въ б-лотистой тундра вид'Ьла 
травятю  ляг\шку—вероятно, Ban t temii^raria L., по ш-Вмать ее не удались.

Изъ Обдорска у ьеня также «мВется яйсколько асземоляроьъ на)Ч!<овъ но 
пока еще не ооред'Ьле1Шнхъ. |Щ( бше же животный ы1ръ оьре(Т1 остей Обдорска 
очень (.'Ьденъ, но за то сЬверъ, а пыооио низовье Оби, богатъ рыбон>; зд^сь ловится 
с&мыя лучшая и ц'Ьнпыя порода рыбъ, вмеши)—евговыя (БмЬш'П d^e).

Первые дни моего пребываьы въ « (бдорскй въ рФиФ ДолгВ и щшгокахъ ло*' 
вилась тозько ыйсгная т. паз. ,тувод1ШЯ“ ртаба, т. е. язь, щука ерши а спустя 
2 дня, 28 VI, появилась уже ,воизев*>я“ рыба, идущая вслФдъ за «роходомь Льда 
взъ опрФсневныхъ частей Л«довитаю Океана черезъ Обскую губу въ Обь и ея 
првтоки для Mcrania вкры. 1‘аныие всЬхъ ихутъ сырокъ и,нельма, затФмъ муксунъ 
суедн‘й, такъ паз. колезень, потомъ пыжьяиъ, шокуръ и обекяя сельдь, йодъемъ 
рыбы продолжается оТъ 10 дней и до 3 хъ недЬль. Прсмя подъема рыбы въ кзж 
дпмъ году не одинаково, оно колеблется въ проиежуткЬ съ половины i âa и до 
половины )юпа (но ст. стилю) ьъ заннснмости отъ проходи льда въ Обской губ̂ б, 
Очнщея1е отъ льда устья Оби зависит! гпъ господствуютаг.i въ данное время на- 
праз.еатя вФтра, илп1ЮЩ!1Го на ходъ рыбы въ тпмъ ()Тнон!ев1и, что одвнъ юдъ ома 
идетъ 1Ъ Обь при сЛжерныхъ в'Ьтрахъ, а другой годъ при юлгнытъ Какъ показы: 
Ъаютъ метворологачес1ая иаблюдея!я, въ настоящемъ году ,вонзь“ начатся ири 
господствующемъ сЬверпомъ B'LTpi.

1) По любезному ук»аан!1) проф. В. 8. Сапожникове принадлажатъ п  фориЬ Betula verrucosa Ehrb. 
h u m i l i s  Sch;ank. /

21 tio и»1ющпися въ jBTep&Typi гв4д4я!яиъ самыни оквержыка к&хождаиш игравьев»
1Ъ ТоАольсков губ.'ярлрщтся окр. г. Тобольска ш г. Оургу^ъ (См М. РузекЫ. Шуршвъя РоесЫ Гр. Ка- 
8ЯНСЛ. Об. Вот. т XXXVlIl, вып. 4 -  5, 1905 г., ч. 1. 1905 с. спр; 323, 383 и 6(3; Ж. Д  Рузскгй, 
Муравти Сургутсвы'О уКща Тооольской гуоери)*, Осд, отт. взъ Русск. Элт. Обозр., XIV, 1914., М 1; вТр. Зу;

3) А. Бремъ , Жявнь ва сквер* и юг*,‘‘ 1831 г. СШБ. огр. 40.
4j Ш. 6'. Иолякоеъ. .,Ц*сьи» в отчеты о uyTaneaiBia вь даввгт п. Ова“ Прилож, а* ХЖХ ».
А й -  Afe 'Л ППТЗ 1W77 «ттл 1Qваета. Ак. Иаувъ, л  и, UIIB, 1Ь77. стр. 18—40.



На яячаяо воязя вв^етъ также вл!яв1в степень бывшаго зймого закора водн- 
При силшомъ зам'1р'1 вопзь наступаетъ позже, именно тогда, когда по сдовамъ 
рыбопоомышленнияовъ вола въ Оби очистится отъ „мора*.

Быааетъ два подъема рыбы: вонзевый и муксун1Й. iToMtiHin подъемъ рыбы 
набтрдаегся въ 20 ччслахъ 5юля н обусловливается вы^одомъ дельфановъ пзъ Об
ской губа въ Обь. Эги делвфпна гопятъ стала рабъ, которая ищутъ саасен1я въ 
мелководчы^ъ залявячър’йки. Низовыя рыбы снпча«а за\одятъвъ „С1>ры“,т. в  разлива 
какъ Оби, такъ и Полуя для питан1я (цкща ихъ гоетоитъ изъ рязличны1Ъ моллю̂  
сковъ равообразнылъ и личияокъ нагФ,коаы1ъ). Съ понижешеыъ уровня воды въ 
Оби рыба начииаетъ подниматься вверлъ по р̂ к-Ь для мета>пя икры а глубокою 
осенью ужа. подъ льдомъ возвращается обратно въ низовье Оба, какъ бы предчув 
ствуа ям'кют.ов быть «avBpaHio р^ки. «.

Изъ всйуъ рыбъ. входяпц^хъ изъ Ледовитаго Озеана въ Обь, Обекля сельдь 
{G  regon u s s i r d in e l l t  Л'а!) дзходитъ обыки шенно до рЬки Щучьей, гд^ она мечетъ 
нкру, и только нсбельшймя отрядами идетъ выше по Оби, а именно поднямае' с̂я 
выше Обдорска верстъ на 100, доходя до пристани „Бжшо-пугоръ* (пеоокъ Ни 
кнтйна) гд'Ь за 5 тоней въ моенъ присутсгв1и 4 п  (н ст.) было поймгно только 
около десятка обскихъ солвдокъ, а между т'Ьмъ на атомъ же aejKt муксуновъ ло
вили сразу до 20 топей.

Щонуръ {С огед >nus n a s u s  Pall) водится въ пижнеиъ течеч5и Оби. При боль
шой вод!» и •днимается выше, д»>ходя до устья Иртыша отдЬльныма экземплярами. 
]1 а ж ья '\ъ  (С о гед о п т  v id ic h ia n  (jw w , кртсЬ нпжяяго течвн1я Оби BorpiTaeTCH _ также 
и въ ворзнемъ, а именно въ р. Томи, а между т^мъ въ среднеиъ течен1и Оби 
пыжьяна н'Ьтъ.

Сырокъ {C oregon u s ve le d  Gmel) поднимается вверхъ по Оби до Иртыша, изр-йд- 
ка BCTptnaoTCH okojo Т> больска Нъ сЬвсряы.хъ озерахъ также жав“тъ сырокъ. 
Озерные сырки до<*,т0гаю(Ъ до,9 вёршкпвъ длины имфюзъ бол'1Ье крупную чешую 
и в'Ьсколько иную форму тЬла въ сравивн1И съ р'ЬчныМи сырками:%у озерныхъ она 
тире и кругл-йе; такимъ образомъ я различаю дв'Ь морфы сырка, ручную и озерную 
(mor,)lia tinvintilis и morpha lacusfr st.

Муксуяъ (O’orepowws m u k su h  Pal) встречается, какъ въ нижномъ, та?ъ и въ 
среднвмъ течеп)н Оби. .̂ъ Иртыша оиъ не логится, только изрЬдка туда заходяхъ 
его одиночные экземпляры, т. наз. ,днк)е мук уны“.

Въ Обдорск'Ь я пробыла восемь дней; при этомъ два раза была на рыбной 
ловл-Ь

Надо сказать, что Обд^рскъ яв.ляется центромъ Ннжне Обской рыбопромыш
ленности. Па iiDOcvpsncTB'b, иачвняя отъ села Ч'амаропя и поч1И до самой Обской 
губы, рыболовсгвоявляется гланнымъ зашитемъ жителей. Самые лучше рыболовные 
введи расположены впизъ по Оби, гд'й и\ъ васчнтывлется около 150; вблизи же 
самого Обдорска имйется рыболовный стапокъ Карпова, лекащ!й осфОБЪ по. 
pliiit Полую съ одной сюр ты и пр'ТгК'Ь Атухтылеумъ съ другой. Эготъ рыболов
ный стянокъ uaio.mricn въ 3->.ъ верстахъ о;ъ Обдорска. 0ст?д.'1ышв же пески рас
положены но р. Оби, какъ впизъ отъ Обдорска, такъ и виерхъ по Обй, въ 20 
всрстахъ и дал4е. '

Бь Kotiivh л’йта вся соленая рыба съ песковъ привозится на мелкихъ м^ст- 
яыхъ пароходикахъ и паузкдхъ въ Обдордкъ, ( ттуда она на пароходахъ и баржахъ 
увозится въ Тобольскъ, о куда уже н расходится по всей Западной Сибири и 
ча,сгью Ефопейской Poccitf. ,

Въ низооьяхъ Оби различаются двоякаго рода рыбныя прпнисловыя заведешл: 
одни предс.тавляютъ собою собствоино проммседъ или рыболовный несокъ, а друпя 
рыбою впые ciaoKH.

На „necKli* мн'Ь пришлось быть во время долгой стоянки парохода у пристани 
.Ввнио-пугоръ". Несокъ расположенъ на правомъ tin 1коиъ'берегу Обв.

Отъ рыболовваго песка требуется чтобы онъ имЬлъ ровное дпо съ постепея- 
ного покагоетью отъ 6t?pera въ глубапу безъ ямъ, и чтобы фар:атеръ не лежалъ 
далеко отъ берега к чтобы быта возм 'жяость .чАхаатигь идущую по кем у рыбу. На 
пос'Ьщбпноыъ мною рыболовномъ песк'Ь имеется сарий для засолки рыбы, который 
сосюйтъ изъ  ̂хъ отд’Ьлетй* въ одпомъ стоятъ чавы, бочки для посола въ нахъ 
рыбы, тутъ же HM-biTca широкая волка, т. наз. ,Ш1Л0къ“, на которой чистится 
рыба, В ъ  другокъ же отд^денш сараи солевая у ыба укдадываетса въ «стрвы".



HaTtpBirtp-b, соаевнй мужсунъ вынимается изъ бочекъ и складиваетея такммъ 
образомъ: въ ширину кладется три муксуна, а въ высоту 20 штукъ т^хъ же мук- 
оун'въ образуя стопу, которая укладывается въ ящики и лежитъ до осени. На 
necat вронЪ сарая имеются еще: изба для рабочнхъ, хлебопекарня, домъ для 
заведующаго промысломъ, также несколько чумовъ, въ которыхъ живутъ ос^ки, 
въ качестве рабочихъ на промнслахъ.

Рыболовные „станки® состоять только изъ сарая, где солится рыба, и 
яесвол»кяхъ чумовъ йнородцевъ. Подобный станокъ мною носещенъ около Обдооска.

Рыба въ низовьяхъ Оби ловится полуневодами Полунеаодъ доетигаетъ 200 са
жень длины при высоте, равной 4 аршннамъ; вяжется оаъ изъ мережи сплетенной 
изъ конопдяиыхъ  ̂ нитокъ Къ краямъ полуневодъ суживается, образуя такъ наз. 
„пяту*, къ которой правязывартся веревка для вытзгивашя невода; за̂  пятой къ 
средине идетъ „мотня*, начинающаяся вотеннымъ^гортомъ. Мережа по размеру 
ячей различна во всехъ названныхъ частяхъ полуневода. Въ самой мотне мережа 
съ ячеями отъ узла до узда равняется 1 дюйму, за мчтней на оазстояши 20—25 
саженъ ячеи равны IVs дюйма, далее къ краямъ ячеи—Р'/г и 2 дюйма.

Неводныхъ рабочихъ было 5 человекъ. „Пятовщякъ* (такъ называется рыбакъ, 
держащ1Й веревку отъ невода, именно отъ пяты) остается на берегу, а остальные 
рабоч1« садятся въ лодку и едутъ съ нейод мъ, постепенно закидывая его.

Закинувши весь неводъ они подъезжаютъ къ берегу, поближе къ пятовщику, 
лодку ставятъ на якорь и начинаютъ вытягивать неводъ въ лодку или же на берегъ. 
Рыба попадаетъ главнымъ образомъ въ мотню. При большомъ ходе рыбъ ловля 
продонжартся день и ночь; при эт »мъ рабоч1е сменяются

Тавимъ образомъ ловятся: пыжьянъ, шокуръ, нельма, муксунъ, сырокъ и 
друюе Ловля полуневодами продолжается 1—2'/г часа.

Около Обдорска въ некоторыхъ протокахъ, нахидящихся къ югу отъ села съ 
чистычъ дпомъ, ловъ рыбы производится т. наз. „волдшрмъ*. Колданъ поедста- 
вляетъ собою крупно-ачейвый мепюкъ, глубиной 3 аршина. Одчнъ край этого 
мешка привязывается къ палке, длина кот >рой оавпяется 5 аршивамъ. Другой 
край остается свободнымъ, Къ срелине палки („чаиотъ* у остязо^ъ) привязывается 
плосклй широк1'й камень. Въ углахъ основзн'я его два отверстш, которыми ояъ 
привязывается къ палке, а на суженномъ конце-олно, где и привязывается веревка, 
длиной смотря по глубине реки, проходящая черезъ кольц), призязаияое къ сре
дине свободнаго края мешка на веревке въ 8—9 в длиною.

Къ верху сетяага мешда на средине прикрепляют :я па 5-он ячее отъ свобод
наго ярая его, въразстояша одна отъ другой тоже въ 5 ячей, две натки—„синьки*.

Е •ли опустить такой колданъ на дяо реки и плыть по течеагю ея, то сеть 
выпрямится и раздуется. Рыбакъ, такъ называемый „колыдапщакъ*,—еи1ящ1й въ 
лодкй, держать въ руке, какъверевку отъ камня, такъ и сяпькя отъ мешка, удер- 
жияагощ!я, б ц^годаря железному ко.лыду, верхъ кллдадау веревки и, раоправляющ(я 
его вверлъ. Какъ только раба зайдетъ въ мешокъ колдаяа и ударится объ него, 
синьки задергаютъ и колылаащакь, оолабнвъ немаосо.синьки, выяамаетъ за веревку, 
привязанную къ камню, колданъ изъ воды. ’

Такимъ образомъ ловится крупная ры''*а; оевтръ муксунъ. Ловять. конечно, рыбу 
идущую ввврхъ по рЬке. МЬст» такой ловли называются „колдаанаии песками*.

Главяыя шгомыедовыя рыбы Оби—сиговыя: 1) муксунъ, среди котораго въ 
промыелов''мъ отяош0я1И раз.личаютъ: ийрнаго муксуна въ 9 вершковъ длины, недо
мерка ВТ» 8 вершковъ, крупного колезня съ 7 вершковъ средняго колезня въ 6 в. и 
мелкаго въ 5*/а в , 2) сырокъ: крупный въ 6 в., средяШ 5‘/г в. и нулевой менее 
5‘/i в.; 3) нельма, 4) пыжьянъ, 5i щокуоъ и 6) обская сельдь. Гораздо меньшее 
промысловое значен1е имеютъ налимъ, щука и язь играгощ1я важную р’̂ ль у ино- 
родцевъ, служащ(я имъ пищею. Оеетръ и стерлядь сосгавляютъ ценный предметъ 
добычи не везде, а только местами.

Гиды сиговыхъ пг.родъ, встречающзеся въ реке Оби и Полуе. съ его прито
ками, одинаковы; исключен1е составляетъ только обская сельдь (Сйтедопш sardi- 
nella), которая въ Полуй, если встречается, то отдельными редкими экземплярами.

Въ Обдороке мною собраны следующзе вины рыбъ:
1) Минога—Limpetra fluvintilis уапотег. Mart. Обь 1 экз,
2) Сябирскш оседръ—Легрешег baeri Brdt. Меякзй экземпляръ, т. наз. „косте 

рикъ*, и более крупный всего; 2 экз. Обь, песокъ Тугорпанъ,



3) Плльма—<S'#enodfws leucichthys nelmi Pall. Палуй I рунный 8*8
4) Обскгя селыь—Cor eg mus sardinella Val. 3 ЭЕЗ. Обь, (песокъ Караова) и 

2 экз. 0">ь J Песокъ Нйкятина). Всего 5 экз.
5) MytiGYBb—Coregonus тиЫип Pall» Р. О5ь, (Песокъ Тугорпанъ), Полуй. 

Bcej’o 4 .0*8. *
6) Щокуръ, по зырянскя чиръ—Coregonus nasus Pall. Обь, Полуй. Всего 3 экз. 
71 СароЕЪ, зыр. тля^ь—Coregonus peled Walb. Обь, По.туй. Всего 3 экз.
81 Оя'^иосадй с»гъ. ы^ртное назв пажьяаъ, вяоро4ч, полкуръ—Coregonus 

lavaretus pidschian Gm. Обь (Песокъ НикитинаЗ 3 эю., Пвлуй 5 зкз. Всего 7 экз. 
9| Hi.irairb—Lota lota L. Подуй, I экз 
10) Щ\гка —Esox lucius L. Полуй. I экз'.
И ' Ершъ—J.ceriwa. eernua L Полуй, 2 экз,; Обь 2 экз» Всего 4 экз.
Въ назовьяхъ Обя ерши двстигаютъ крудчыхъ разМчйрокъ, и я г  длину т^ла

5-—51/2 вершковъ и больше, достигая в1!Сомъ по слозамъ рыбаковъ до 1 фуита. 
Особенчо крупные ерша водятся въ р Ооби (лЬвнй притокъ Обя).

12) Гибарская плотва, сорога—-Butilus rutilus laeustris Pall. Полуй 1 экз.
13) Язь, зыр. сынъ—Leuciscus idus L. Полуй 2 экз.
Такимъ образомъ съ низовьввъ Оби собрано 13 вадовъ рыбъ.

Be время моего прэбыван1я въ Обдорск’Ь * вела метеороло^ическШ дневникъ 
а также записывала постепенный ходъ рыбъ въ ПолуЬ,

Вогъ данные моего дневника;
27/VI Довятея мЬстная оыба: щука язь. въ неводъ цопался сырокъ.
»8/п. Начался „воч.вввай" ходъ рыбы, ндеть сарокъ; въ ПолуЬ и притокахъ 

въ неводъ сталь попадаться сырокъ а также и нельма.
26/п "Ёздала на рыбную ловлю на етанокъ Карпова; ловится сырокъ, нельма 

я сталь появляться кплезен|>. *
30,.п Въ бодьшзчъ колачестз'Ь ловится сырокъ и муксуръ,. одиночными 

•кземплярамя попад ется ныяьяяъ. .
1/vii Ловится сырокъ крупный, средш! и нулевой, муксунъ, нельма и ста.дъ 

попадаться пнжьянъ.
2/VH 'Бздила на рыболовный етанокъ Карпова, неводомъ ловилось много 

яуксувовъ; BbTOH'fe штукъ 40—50, попадалао^шука в-Ьсомъ до пуда; въ зиачнтель- 
номъ количеетв'Ь ловится пывьяяъ, однночяБШ^^кзвмплярамн щокуръ.

3/VII Хорошш уловъ муксуна пыжьяна, щокура и нельмы.
4/vir. Стала ловиться обская сельдь въ Оби.

Таблица матеврологическйхъ на6люден1й въ с: О бдорш м ъ  Тобольсной губ.
Бервзовонаго у ъ зд а .

Б'фом. пра 0» Температ возхуха. град Цвль81я. Hanp-iBaeaie и скоромь в4тра.

7. j 1. 9,

i

7. ; 1. ' 9. Мни. Маас. 7. 1. 9.
26 VI 758.4:759,4 760,2 8,8, ■ 8,8 ' б.з 451 11,5 NN (4) j 2̂) . NNW (1)
27 VII 60,э| 61,1 61,4 6J (̂ 10,i ■! 4,5 1,7 10,8 NNW (2; 1 N (4) N (51
28 VI 61,7! 61.4 63,1 4.4 10,4 ; 7,8 2,4. 119 N (1) 1 N (4) N {bj
29 VI 64,4! 63,5 63.4 • 7.6: 14,3 ! 12,0 8.4 14,7 N (2) N (6; (3)
30 VI 62 2' ~ 62,5 1 1,0 ' i 6,8 5.4  ̂ 12,8 N (3) : — NE (1)
1 Vii 60,а| 59,2 58 5 9.0! 15,3; 10,3 15,5 EWB U) i NNE (2) NE (2)
2 УЦ 56,9, 55,0 52,8 10,6 ' 18,4 , 16,7 47 20,7 SW (2) ' SWS (2) S (1)
3 VII 50 8' 49,1: 47 8 17,7 1 18,8! 16,6 13,4 20,9 SW (2) S (1) SW (i)
i VII 45,6 49,6

i
52 5 U.1 11, 9,2 8,7 17,0 WSW 7) 1 WSW (3)

1
WSW (7)



Надо отметить готъ фактъ, что пврв1ъ нача|Оиъ .вонзя* температура воздухе 
начала падать, достигая своего минимума въ день начала хода рыбы, а дад'Ье 
опять начинаетъ поз^ышаться; точно также в скорость в-Ьтра увеличивается передъ 
ходомъ рыбы, ^

Въ нас’»оящемъ году уловъ рыбы на сЬвср'Ь былъ* очень хорошимъ, настолько 
хорошимъ. что не усп'Ьвалн солить рыбу, не хватало рабочнхъ рукъ *

Рыба при примыслахъ частью солвтся, частью приготовляется въ судомъ 
вид*. Передъ засолойъ рыба чяствтся, вскрывается брюха внутренноста вг-Ь 
удаляются, и рыба укладывается въ чаны и ш*ресыиается солью. Для засолки 
рыбы уп 1требля9тся ясключите.льно 1Соряковская со.1ь

Когда чанъ наиолаится рыбой, на рыбу накладываютъ доски, a на нихъ какой 
нвбудь грузъ. Черезъ недЬлю рыба вынимается, иромываехея ж укладывается въ 
стопы. О стоповой вдлб'Ь я писала выше.

Что касается ггригстовлеи1я сухоЯ рыбп, то зд1оь промышленники различаютъ
два сорта: „юрокъ" и „поземъ-'

вЮрокъ" приготовляется преимуш;сстве1ШО язъ сырка. Съ рыбы, какъ говорятъ 
рыбаки, „сбивается*" т е. счищается ножомъ, сд’Яланнымъ взъ лопаточной костя 
оленя, чтшуя кругомъ головы д’Ьлвется нздр’Ьлъ и загЬмъ мясо срЬаается на 
обоидъ бокахъ тФла рыбъ до позвоночника, на которомъ оставляется мяса толщи
ной не бол4е 1/2 пальда. На внучренной CTopoHi ср^заннаги мяса делаются 
поперечные н.адр%8ы. Такимъ обвазоыъ ^)тъ рыбы остается только голова съ 
возвоночндЕОмъ. Ср'Ьзанныя бововыя полорйнки мяса, соедияевныя у хвостового 
пдавяика, просушиваются на тонкнхъ жердяхъ—т. иаз. в'Дшалахъ. 0 стающ1яся 
голову ж косги рыбы инородцы высушяваютъ и уиотребляютъ въ пищу.

„Поземы" готовятся во нзъ сырка, а другигч . крупныхъ сиговыхъ рыбъ, 
большею частью из мукеуноъъ а кром:Ь того—изъ щуки н язя. „Поземъ® д'Ьлается 
такъ же какъ в юрокъ но съ тою разницею, что nocjrU просушки еще коптится, 
для чего поземн нав'Ьшиваются па палку, кож&рая помещается надъ бзльшнмъ 
дымашимся костромъ. Иногда иоземы и солятся.

Покончнвч дела въ Обдорскё я 4 vir (н. ст.) на пароходе „Пермякъ** выехала 
оттудч и обратный путь совершила ч»резъ Березовъ на Самарово, откуда опять 
въ Тобольскъ, где ороязводила сборы рыбъ жзъ р Иртыша; здесь было собрано 
10 ьидовъ, а имеоно:

Acipenser baeri Brdt..
Acipenser ruthenus L.----
Sten- dus leucichthys mlma Pall. 
Coreg'.nus ? eled (im 
Esox lucius L.

Carassius carassius L.
Leuciscus idus L
Leuciscus leuei '̂cus baicalensis Dyb. 
Perc I fluviatilis L.
Acerin ̂  cernua L.

Изъ Тобольска я хотела проехать въ Тюмень дтя дяльпейшнхъ ихт1ологичв- 
скихъ изследовав1й озеръ Тюменскаго уезда, но военпыя.ссбыт1я помешали мнЬ 
осуществить это вамерен:е, и я вындждена была вернуться въ Томскъ, опять 
черезъ иамарово, вверхъ по Оба £ъ Томскъ я прьбыла 7 августа hcero мною 
собрано съ нжзовьевъ Оби и изъ озеръ Тюменскаго уезда 24 вида рыбъ, 
вредставленныхъ въ количёсчвЬ 70 саврговы.хъ .экземнляровъ, вредвэрителхно 
выдержяеныхъ въ 2"/® водн* ыъ растворе формальна

Привожу снисовъ этихъ видивъ, 'съ указан1емъ жестонахожден1й.
Гем Petromyzonid" е 1 видъ,
1. Сибирская р'Ь'тая .uunova—Lampetra ■fluyiatilis japonica Mart. Обь I. 19 г.
Сем Acipenseridae 3 видя.
2 ( терлядь—Лег, enser ruthenus (Lm ) 2 .чкз 27 v. Тура 1 акз; 12 гп Тоболъ 1 эвз.
3. Сибирскш оевгръ—.̂ сг̂ еггяег- bueri (Brandt). 4 уп. М. Обь (песокъ Тугорпа^ъ)

ш эвз
Сем. Salmonidne 8 виховъ. ’
4 Иельма—Sten .dus leucichthys nelm% (Pal.) 2 vii M. Обь, рыболовный песокъ 

Карпова 2 экз.; 4 vn М Обь Рыб песокъ Никитина 3 эта.
5. Сигъ—сельдь—Соге^оггш 8лге?г«е?/а (Valcn). 2 vii М Обь, рыболовный песокъ 

Карпова 2 экз.; 4 vii. М Обь. Рыб песоьъ Иякнгвня 3 экз1
6. Сосвннская сельдь—СегеролмД tugun (Pal.) 3 vii Сосва,-около Березова 

10 ЭЙЗ.
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V. Сшщт>^Согедопи$ peled (Gm.) 27 vi. M. Обь 1 iKl,; 29 vi, Полуй 2 е»кя.; 
15 rn  Иитышъ у Тобольска 1 экз. •

8. Щощръ—Coregonus nasus (Pall). 2 vn, Полуй у Обдорск» 3 экз; 4 тп. М, 
Обь, рыболовный песокъ Никитина, 1 экз.

9. Ннжьянъ—GM-ê o«Ms I varetus f  idschUn (Gm.) 30 vi. Полуй т Обдорск», 
2 экз.; 1 YII. Полуй 3 экз; 2 vii. М. Обь рыболовный песокъ Никитина, 2 экз.

10. G,regonus muksun (Pal.) 29 vi М. Обь/ песокъ Тугорпанъ, 2 экз. 30 п  По
дуй 2 экз.

11. Сибирск1Й хШгаъ-^ТкутаНш arcticus (Pall) 3 r i  Сосв» у Березова, 1 экз.
, Сем Cyprinidje.
*12, Си |врская плотва, сорохка—ЯиШиз rutiius laeustris (Pall) 18 vi Тура,

1 экз.; I VII Полуй у Обдорска 1 экз.
,13 СибирскШ елецъ—Lewmcus leuciscus baicaUnsis (Dyb.) 18. vi Тура, 1 акз.; 

15 VII. Иотышъ. 1 экз *
14 Язь—Leuciscus idus (Lln). 15 vn. Иртыщъ, 1 экз.; 30 vi. Полуй у Обдорска,

2 экз; 18 VI Тура, м«1лк1й экз мпляръ т наз. ,шдъязор.ъ*.
1.5. Озерный гольяпъ—РЛодагшз 'percnurus iPall) 18 vi, озеро Малое Артала,

3 экз. 18 VI. озеро Большое Артала. Тюм. у. 3 экз
16. Голъявъ—Рк‘xinus ph-xinus iLn 14 vi. Тура. 4 экз.
17. Линь—Гшс* tinc“ (L'n 1 18 vi озеро .Царево* Тюм. у., 2 экз. vi. Тура, 2 эжз,
18. Не карь—(?&6го д'Мо ^Lп.( Тура 2 экз.
19. ' Широшй золоти ТШ1 карась—Curcssms cnrassius typ. Оъ Б Артала. 
Продилго1'атый серебряный карась—Cuvossius c^Vi^ssius gibelio (ЫосЬ ) Озеро

Больш е Арчала 1 эвз. 18 vi.
Сем. C bitidae 1,нИ1ъ,

, 20. Щиновка—dobitis taenia (L'n.) 17 vi. Тура, 2 экя.
('ем Esocidae 1|видъ.
21. 1Д(гка мелк1в экз. .чуругайка*—Esox Indus (L n ) 18 vi. Тура, 1 акз ; 15 vn. 

йртышъ, 1 экз; 2 VII. Полуй, 1 экз.
Сем. Percidae.
22 Оьунь— Perea fluvi'dilis Lin. 17 vi. Тура, 1 экз.;12л'п. Тоболъ, 1 экз, 
i3  Еишъ-Л с е е т /cemwi Lin. vi. Тур»;Иртышъ J5 vn. 1 экз.; Полуй 30 vi,; 

2 экз; Малая Обь 2 vii, 2 экз.
Резуль’йты моихъ nscaiiOBaRiS зак.7ючаготся также въ собиран1и св’ЬдЬн19 

о замиранш рыбъ или т. наз „могт“ (иначе: духъ, загнръ, заморъ ржавецъ) ня' 
блюдаемомъ зимою въ нвжнемъ и отчасти въ среднемъ течсн)и. рЬигИ Оби и ариле 
«ащахъ првтокахъ ея и океряхъ. Св^д^нт эти я собирала у рыбаковъ и vIjcthu x 
»И')елей при всякомъ удобиомъ случай, между прочнмъ пользуясь стоянками 
пароходовъ у пристаней.

Я начну излагать полученныя CBii-lHM о мор-6 въ порядк!; слбдовашя паро- 
*ода, сначала на пути Томскъ—С.»м*.рово—Тобольск-ь.

1) Пристань „йелпагкево*—первая пароходная Стоянка .на Оби по пути отъ 
Томсга. ,
" По сообщенш рыбнаго торговца П. Я. Ружаева ,морч>“ беретъ свое начало 

>̂ ижв на 7 вврс1,ъ отъ с. Колившева, около ы-бстнссти Тогуръ, отъ Томска прибли
зительно псротъ 200. Пъ этомъ мбстб въ Обь впадаетъ справа рбка Кеть, кото; ая 
берв1Ъ свое начало въ Енисейской губ., въ нижвемъ своеыъ течении протекаетъ 
Среди болотъ и, подходя къ Оби, дблнтся на 2 рукава, одввъ ивъ коихъ в адаетъ 
въ Обь- около с. Тогурскаго, а другой около Парыиа. Пода, какъ въ Кети, тавъ и 
въ другихъ нритокахъ Оби. какъ правыхъ, такъ и лбвыхъ—Тым-б, Васъ-Юган^,. 
Ьолошомъ lOraui, Маломъ Юганб и другиДъ, берущихъ начало взъ болотъ или 
не имбющахъ св4)Жих̂ ь исгочмиковъ. имбетъ цв-бтъ крВпкаго настоя чая. ,Моръ“ 
въ нихъ иоявляется въ ноябр-6 м6сяц6,1пр11 этомъ рбка Кеть въ нвжнзмъ течвн1н 
«Задыхается* всегда очень сильно.

По сообщвн ю рыба^^а Мотовилот изъ с. Лобатеръ морТ. наблюдается тавяга 
я  по р-бкб Чаб, лбвомъ приток'6 Оба и въ окружающпхъ озерахъ и гротокахъ въ 
половвн'6 декабря и продолягается д ). к iHHa февраля. Рыба етановйтся ,6блой*, 
Какъ сиЪсъ, иа а^абрахъ откладывается „ржзвица*, какой то порошокъ темно-бураго 
цвбта. *51ору“-^подв0ржвЯ4а гдаввымъ образомъ язь, окунь и щук».



Въ «ictaxib съ быстрыгаъ течен1вм'ь мор» не наблюдается, наиовм-]Ко'ь йй̂ шврекатахъ. * » i- »-
2) Пршстань „Пйрымъ*, въ 470 верстахъ отъ Томска Св^д^нк о .Mopt* 

нелучены отъ рыбака Лушвскаго.
,М о^* ва Обн около Нарыяа наблюдается каждый гвдъ, начиная съ января’ 

и кончая февралемъ При сильномъ мороз'Ь ,моръ* проявляется *ъ большей степеня. 
Рыба вен разбулаетъ; жабры становятся бл-Ьдвымн, почти «белыми.

Рыба задыхается, главнымъ обравомь, около середйны р'Ькн, у бврвг&*ъ меньше, 
такъ какъ около высокого праваго берега Оби имеются родники, ручьи, несущ1е 
съ собой чистую воду, такъ наз. „живцы"; къ втимъ посл'Ьднимъ стремится рыба, 
ища св'Ьжей воды. Около таквхъ „жвацивъ* рыбу можно ловить во множеств^, но 
при свльиыхъ морозахъ и вти „живцы* закерзаютъ, и рыба погибаетъ вся.

11о словамъ двухъ землем’Ьровъ, съ которыми я встретилась на пароходф на 
пути отъ Томска вт® Тобольскъ, хорошо заающахъ местность въ средней Оби въ 
области обширнаго Васюгансваго болота, изъ котораго берутъ начало некоторые 
левые притоки Оби: Чая, Васъ-Югаръ, Парабель, Большой Юганъ и Малый Юганъ, 
и вмевшвхъ возможность наблюдать явлвн!ё замора рыбъ, это ввлен1в, нровсходя- 
щев въ эти̂ ь̂ прмтокахъ, имеетъ какую то связь съ хараатеромъ воды и j сло
вами жизни Васюгавскаго болота. Ьода этого болота ннеетъ цветъ густого вир- 
вичпаго чая съ занахо^ъ сероуглерода, съ выделев1емъ ржаво бураю осадка, и 
точно такш же качества обнаружиеаетъ вода въ названныхъ рекахъ, равно какъ 
м въ самой Оби въ пвр1одъ *влен1я въ ней замора.

3) Приставь ,'1ымское“ въ 600 верстахъ отъ Томска, на правомъ несколько 
возвышенвомъ берегу Оби.

„Моръ" въ Оби наблюдается каждый годъ, но съ разлвчною интексввностью, 
381)ис£ш,еи отъ cccTcBbia погсды, степени повижеш'я температуры, уровня воды. 
При сильвомъ море^ и малой воде, т е. мелководье, моръ бвваетъ сильнее.

Ьъ озерзхъ окшю 1вмскаго въ сильные морозы тоже наблюдается моръ, но 
рыбаки ва озерахъ обыкновевно делаютъ проруби, для освежен1я в( ды; къ этииъ 
открктымъ пространствамъ устремляется рыба, ища свежаго воздуха. Бода въ ато 
время делается красно-бурой и имеетъ особый загахъ, .

4, Пристань ^Александрою', на левомъ берег»Оби, въ 700 верстахъ отъ Томска.
По сообщен)ю одного остяка, местваго жителя, „ыоръ“ около Александрова 

оываетъ на Оби каждый годъ въ начале анвиря, вногда и въ фегряле. Вода, хотя 
и не меняетъ своей окраски, но съ сл&бымъ запахонъ и девствуетъ смертельно на 
рыбу, код рая погибаетъ во множестве. ''

5) Пристань „Ъплыа Лръ' {Сургута) иа правомъ берегу Оби, около 850 верстъ 
отъ Хом'ва. , .

,Моръ“̂ около Сургута, по сведен1ямъ рыбака К. В. Силина наблюдается на 
иби каждый годъ въ ьвваре месяце и продолжается до середины марта. Бода 
ржаво-краснаго^ Цвета в съ ,духсмъ“, левый притоьъ Оби Б льшой Югаьъ и пра 
ш е —Лямиьъ Соръ и Пьмъ, загораются очень сильно въ декабре ыескце. Река же 
Ьахъ, впадающая въ Обь съ правой стороны значительно выще Сургута, не под- 
верасена влгангю мора.
Сургутомъ^^^^^^^ на правомъ берегу Оби, между Самаровомъ’и

По ссобщен]’ю рыбака Кушншова „моръ“ около этой пристани, въ О'^и наблю* 
Мется въ конце января. Вода не меняетъ своей окраски, но имеетъ слабый за; ахъ 
Осенью, при перьыхъ заморезкахъ, вода начвнаетъ задыхаться, сначала въ сорахъ 
и нротокаАЪ, а нотешъ уже въ самой Обн. При теи.лой’̂ зиме и слаоомъ морозе 
мора не наблюдает! я.

7) Пристань Салшраво, на правомъ берегу Иртыка, 502 вереш отъ Тобольска, 
въ 25 верстахъ отъ устья Иртыша. .

По сведещямъ рыбьк^ Кузнецова „моръ*. на реке Иртыше идетъ противъ 
теченш, а въ Оби по течен!ю. Обь задыхается около у^тья Иртыша въ конце 
января, а въ Иртыше ьъ феврале или начале марта.

8) Брисгань „t n па-ливо“,--i08  ьерстъ отъ 'Добольска, недалеко отъ устья
ЛОНДЫ, леваго нритока Иртыша. . ,

ilo сообщенш местнаго рыбака „моръ* въ Иртыше наблюдается каждый годъ, 
но длительность и интенсивность его различны. Известны два пункта наиболее -



сяяьва’го мора, ято около горы , Вож^ичой", ка troâ ;oir?> 6epet7  Иртыша выше
пристани Р^таловой. иу ориетачя въ 254 верстахъртъ Тобольска,

Ръ этнхъ м'Ьстностяхъ м '̂ръ бываетъ посл^ 6 декабря и продолжается до 
конца января или начала февраля.

PtKa Нонда загграется ежегодно; зямфъ зд-Ьев держатся три пед+>ли. Замору 
подвержена т. н»з. местными рыбаками .черчая раба“: язь, щука, чебакъ, а нельма, 
осетръ и стерлядь уходятъ вверкъ по Иртышу.

9) Деревня „Филатова‘,—(з5 реретъ отъ Тобольска.
Зд^сь 01ипъ рыбакъ сообщиль мц11 что яМоръ“ поднимается и выше по 

Иртышу, доходя вно1да до устья р. Тобола.
10) Тобольск.
Пт сообщен1ю м'Ьстннхъ рыбаковъ ^моръ“ на Иртьтш11 бываетъ только въ 

нижнелг Teqeniii затодя отъ устья внер^ъ на 200 -250^ верстъ. Иъ ияс оящчмъ 
году заморъ наблюдался около деревни Бронниковой ^35 верстъ отъ Тобольска, 
ьвмзъ по Иртышу).

Р'Ька Тавла п ояёра Тюмен^каго тЬзда то же подвепжшы т1ячш  мора.
Было замечен), что наиболЬе сильный моръ наблюлlerca въ ИртышЬ чорезъ 

кажлыя 7 л4тъ три года под ь рядъ. прячемъ первый годъ моръ сшбый, во второй— 
наибо.л+.е сильный, а въ третй—слабФе.

яМоръ" сначала начинается у устья Иртыша, обнимая учаеточъ рЬки 5—7 
верстъ до живой чистой воды, куда скопляется рыба, чистая вода пр >ры»а тся 
загарною BĴ loю и въ конд'ё концовъ вся рыба становится жертвою этого явлвь1я,

Св1}д4,н я, собраняыя 1ъ нижнемъ течеши р-Ьки Обя на пути Самарово— 
Березевъ—Олдорскъ. s

И) Пристань ^ Т т и ц а ^ . — ш  л’1’.В(|мъ берегу Оби,
По сообщен)ю м'Ьстныхъ рыбаковъ МьпьччттУ1 Кеушкова моръ въ НйЖнемъ 

тетеш'и Оби бываетъ кажтый годъ въ январь и феврал’Ь.
12 ) Ирпсгавь лузлгово'^.
Пало отм'Ьгигь тотъ факть, что ловля стерлядей производится только до этой 

нристани. а ниже по Оби они, попадаясь все бод'Ьв и бслЬе одиночными экземпля' 
|ами постепенно исчезаютъ.

По м ‘tnito рыбака Олоб^дскова злморъ па Обя пооиоходитъ отъ недостатка/ 
воздуха гтъ слабаго течеия, отъ сильн й промеряаемости глияистыхъ бераговъ Оба.

' 13. Ирис гаяь Березовскаго уЬзи, Тобольской губ.
llo мнЪн)ю Л". (К Нолчанпва ^влен1е моря лроисходнтъ отъ яаояя{ен'я,воды въ Обя 

етт, р-Ьчекъ. не им’Ьющихъ ключей и плотно иокрытыхъ льяо-мъ Около ппистаня 
*1Иеркалы“ имьюгся небольШ'Я р’Ьчки и притоки, впадчющя въ Обь когорыя пра 
первомъ льд-!’. въ ноябрй м-ЬсячЬ ,задыхаются“, а загЬмъ съ течеп^смъ времени, 
что дад-Ье, То бол1ше.

По его мн* бю. вода въ протока^ъ загорается сильа-Ье, ч'Ьиъ въ самой Оба 
в  это. между прочямъ, д казывае ся. тЬчъ, чго скотъ „.чаморчую" в )ду въ прию- 
кахъ Обя не пьетъ. Бод* съ зацахомь и съ крлсн)вагымъ цч^томь. „3 шорная* 
втда меллечно протекаютпая подъ льдомъ. сальные морозы уввлачияаютъ толщину 
льла ц глубоко за«ораа1аваютъ песчаные берсп Оба, отчего вода точетъ^какъ бы 
въ плотно укопоренной трубЬ, бозъ доступа воздуха и остается порченной до тая- 
шя льд^. Па заморъ вл1яетъ прелипсгвующ в малоеошое л tт), останившее въ 
Р’Ьк'Ь мечипее количество в ды, а также толвтос покрытие льдз; все эго ви'Ьст'Ь 
у«01ичаваегъ заииръ. Выстрыя горяыя р-Ьткн не задыхаются; водл въ Лл шпой, 
л^вомъ npHtoKt Оосвы. не подзержша замору, потому чго. в) 1 аъ o»a—г р шя, 
во 2 хъ пм Ьетъ быстрое те leaie и большое колзчество ключей яесущпхъ свЬт тую воду.

11) Пристань ^Б'рез^въ*, па р. СосвЬ, лЬвомь пратол.'Ь Об л. „Моръ* па 
OocBt паб|юдаетоя ктжлай голъ въ япварр мЬсяцЬ. Какъ Ооева, такъ и Ногулка, 
протекающая съ сЬиеря>й стор на города пошержены зачтру только въ иижпихъ 
1'вчешяхъ. Вода во время з-tMopa мЬяяеть слою «краску прюбрЬгаегъ запа.хъ 
сЬроуглерода и д4 йствуеть врелоо какъ на скогъ, вызываю у него забоя*аая)е 
вишвчзика такъ и на люден вызывая у нпхъ ныталеше волосъ.

15) Oidopcnb. иа р, ИолуЬ. праюиъ пратжЬ Оби.
яМоръ* въ ПолуЬ, а также п въ лругвхъ близь лежлщнхъ поотокахъ и заво 

Д&хъ Оби, бываетъ каждый годъ въ коыцв аоября ш въ декабрь/Притоки, берущтэ



й&талл т  Уоал%, яе ря.«ир»ю?% еслп я „замиряшл.® то только вт» ргзерь^т’ь. 
Pfcfca 01ь около. О^^лорска по';ВоржРна зйМ(и-у въ Я1Гвар'Ь,или фоврял"!? 
вМоръ“ внизъ 00 ОЛя доходить до бухты J I  ix. iKa* (въ Обской i 56lii. Очголс 

,Хх* селрм!е на берегу Обсаой губы. ниже «»бдор^ка на 275 верстт,. зшор1 
начинается въ ковпЬ февраля вн(»гда и въ мзртй. ЛГЬстные жатели объяс'яют'ь 
нятеч1'е мора тКчъ. что мнопс нритлни Оби, бврущ1в начало изъ бояозъ, аесут'ь 
съ собою боЛоТНГГО воду СЪ Клвимн нибудь прим+сями

Я«леи1е ярмарая'я рыбъ ьъ Оба было и.ш'йстно Biî CTnasfb житрлямъ ощ’ вт 
16 стол%т1я, объ о г1мъ меж у прочииъ сообщаетъ Л.. Па9 ючъ^1 пу1ешествовавш1й 
по ('ибирй въ 1878 РОДV. По егослова*ъ городъ Сур уть основанный въ 1о9.) :го|у, 
быль построемъ не на Оои. а вдали отъ берега," П; той пэичин'Ь что ио 
ж твпрй, .Обская вода ЗЯМОЮ д'Ьлается негод'лй для пищи, всл'Ьдсчв1в задыхашя 
ея отъ зчгапа“

I 031н1и7тими нясл1Ьдован1рми этого явлешя были Я. G. Лолякоеъ И. М. 
Слевцо^ъ *t V Н А. Ваппаго^спы ‘).

И: G. //о1я<о«;ъ со бщаргь что замиранье начинается съ прмтоконъ Оби, 
текуши ъ въ нее съ правой ст'.'ропы; порченая вода по казн иаетея сначала съ пра= 
FO-0 берега Оби. а спустя значительное время гас tpострчняется и на л%«ый берегъ, 
О Ъ говорйлъ, что сблнсть ЬЪ которой происходить въ ОбсКоМь басе Bllt 
замираше воды въ разные готы изи1}няегся, оча бывье ъ то шире то уже—иногда 
8амвран1‘е ряспоосграняется на верховьяхъ т>кчхъ р1)къ какъ Со в ■. н К нда

По мн-Ьн1Ю II С. Полякова Bfouiua сьовс^ва заморпой во-ш обусловнивяются 
иГ'Игу-ств емъ ЬЪ ней окисловъ жед'йза котораю много въ ручьядъи piiaob, выте» 
кькгаихъ ИлЪ болотъ

Зьмлраше прортирается ОТЪ нижняго течения далеко вверхъ до Сургута и до 
нижняго т чеитя Иртыша.

И. Я  Олпчцивъ •чач'йчаетъ, что явление замирзц!я рыбъ встр1!чается и ьъ р. 
Тявд*>. I ъ kohuIj дйкьбря и въ на<алй января в ва вт. ТявЛ нячинаетъ душиться, 
и рыба вп;е1Ъ ар1н.та бшзъ ключей и источникоуъ С'+ж й воюя '

Н. А Uai>"n:r. взуч!1ьш1й явлетгте aavripaeia рыбъ ьъ Оби, гишртъ, что
уЗампръ* или .д у м / о\в тыва--ть отчасти сретнен и нижнее тьчен е Оби и насту 
паетъ всегда в'ь иимн>е время, приходясь на ко ецъ дека’ря и иа январь. Замира* 
н е  foiipoHOKii'eTCii п явлен еиъ въ юд'Ь .р»аляины‘. темно бураге П'рпшка, 
который оеяждче ся на нижчей стер щ!; лыа и на кажюыь находящемся нъ водЪ ' 
предмьт!! 3 1моръ скача га н янлиется по средний п1)ки. затймъ расиросграняется ! 
кь беовгаиъ, спала la ьъ на^орнолу правому а .чатф|«ъ к ь  л'Ьночу. i

По время замо' а жабры у рыбь становятся совершомно б Няными, но'мяль* д 
ный их'ь n <t.Ti пропадтетъ и тач^цчетса бл'йдио желговашвъ; при в ‘Брыт!н рыбы I 
предстгвляегся иолиая картина удушед1я ,

*1 А  П а вли ч ь . .3'00 вврть по рЬчамъ 3»nsinnS Сибири*. Отпркв ш замйгка шва cbitsiiS so 
берегамъ Ту ы 'toy да IÎ jthiu» и Оби_ Нлх 1[гват>>1>, 878 г сгр, НО 

Воть чт) (\оо1Ц*чтъ Обь )>бъявдгв1ч „4a«cfa* А. 1Ь|1Л<'в'ь:
.B a n jъ n j4 вам imalo яг>«ч npoi лк ит  я и!)Пс01ь<о зж аахъ м'Ъсчпевъ; яв»а*рь яипярь в феч> 

раль. 1Ь чги о’ Ъ тою тб та. гдУ О 'ь вх1.ди1Ъ «ъ Т. б .дьикую 'уб ю> Обской губы, вод» въ р О 'я дТы-ет- 
сх не iipoacaMBaH. и • ввусвая. п .сго^“Ъ въ i C/iii«S о p.ia 1нв1ъ i р.сн jB огад.жъ; нрегна ллч yiior.i6 '8- 
11 я въ пип1у П.и са загвр» ид тъ в» всю Ш4,.нну Оби, но uj соедвнсвш съ Лргышскъ льва» иидивына 
Ода CioTiiiaa чть saiana ваизь н > теьа1ю ворс 1Ъ на овЬста.

Н*которыя вондвюад'явъ Обь также ияТютъ загя! ъ, вавъ вапр Вахъ. Въ ИртышЬ загара ве 
бывдчтъ; не Лыч егъ его и вь М1Л1ПЬ вхь |.■6lвaxъ, куда стреиятгя гыоа и;ъ м ртво* вшы Пра обсыв 
житади объясняю.ъ загьръ внд|ев1вмъ вь Обь анс.жество р11къ, вы'ек̂ ’Юядгяъ изъ тун#ръ и болотъ.

Рыб» аъ обл ста 8»гара и въ петодъ вго во н ж тъ во|втьгя. О а стсшмнтся въ малевьк!» сво- 
б“Дныя '̂ гъ sirap» рЬ и и кь бирэго-Ь1ИЪ кыочамъ, с«о ля гь въ гЬ̂ нч,хъ мбегахъ въ громадаомъ коли- 
чвсгвб d няъ отлично иоль.чую ся пуо.чыш онЦики. иллекая м» су рыбы самыми вросьня способна». 
л»11римЬ|'Ъ оыбу, скояявшуюгя ок^ло KJIO toi<, ОЛИ выбра,1ывлюгь ва лсдъ допатава. Вд аногахъ м’Ьстахъ 
р ы б а  zoXheiTi въ гримаш мъ иодаче.'.твЬ.

Остяки рази КИВ1Я atcpa, св'бодяна стъ загара н слФпвятоияо рыболовпыя. ставятъ в% дедъ 
засстрвннн» галовыи колья. IV* волъ ядсии*,тъ, тлмъ e*rb Элгара, оемлея б*лымъ—тааъ злгаръ*.

*д 1ис. С t стр 30
* и  Я  С лобцовъ  Позвояоввыя Тючячскя*о округа ч ихъ растрт’тра*чя51а въ Тоб, губ. (М»?е 

р!алы ьъ аозниа'Ш фк/пы а флоры Ро ciitcKuii HaiiepiB' 1842 г й1осква стр 202
Ж. Л, 3№i>msQecmH ,Рмбм бэйвейя* plt*a 05«*. СДВ. А802 г. ctp, 2i7=220c-



BspTfat'’BCKiS сбъяйшегь з&ыоръ Tt.v%, чтр ятаэдою вел^тг-тв1'е стаошноге 
геданэго нокр )ва углежчл'Ь^в .‘тая соль, вноси мая въО^ь ея яритовами, пoглoщieт•ь 
Еиелор дь в^ды и аыд'ЬлаехйЯ ъъ вид* в дной окиси. Рыбы иоэюму’нудабаютъ одъ

На opnoBapiw србряпннхъ мттою св^гЬяШ „мпръ® въ Оби беретъ почало, 
орачдо вы ''в. чЬмъ это указыв&югь названные авторы а вмрнно около деревни 
,Кол11яш('воГ!* Томской ryrt.j доходя на с^ьеръ до бухты „Находка", охватывая 
гайовъ отъ 58 д ) 67 4° с ш

,3iMopb" иа Оби въ средяемъ течеп'и ея паб.шдает’Я въ декабре иля яявар%, 
въ Httaciii'sib ЁЪ Цевра 'Ь, а самое устье Обя замирасть въ киьцЬ февраля в 

1ачал1{ марта
Горныя р^хи, берущ1я начало на С'1;перномъ Уралк. подвержены вл!яшк) мора 

олько въ нвзоиьяАЪ верстъ на 51), каковы Оосва  ̂Вогулка и др., при эгоыъ замиръ 
!аОлк)яается въ нвтъ въ январе.

Вода при заморЬ м(остами, особенно въ сродясмъ течен1и Оби, нч мЬняеть 
iBoero цч̂ Ьта н i розрачнгсти но нр1’обр)тант)ь заиахъ с4)роуглер' да (м Ьстные (Ыбакя, 
гоаечпо. нс могли лать мн'Ь таквхъ указашй k< ti рыя я получила отъ вышеуномя* 
1)тыхъ землем-Ьривъ . Бо и.аею ч ас т о  пв1;тъ воды ори загар* мЬнастся, стапо 
sflcb или ржаво К1а иы»ъ и 1И ржаво бурымъ.

Зам .ръ т.ъ Оба Ёдегъ вни.:ъ но т» четю, а въ П, thhi* противъ течен’я Въ 
Иртыш* заморъ наб людается только въ низоньяаъ. Уст и в т̂ь точно гранипу его 
>а пространен я 8д*:ь пока не ш еилавлястся возможнымъ. '•акъ какъ юдчыи 
злм'ръ въ Иртыш* поднимается то выше, то на»е Въ па тоящомъ году „моръ“ 
ло II ты1пу заходидъ высоко, а именно до дер. Буонкиковий, въ 35 влрсгахъ отъ 
Тобол' ска.

Заморъ въ Иртыш* бываетъ поел* того, когда все среднее течен!е Оба захва’ 
тено вшмъ явлев1емъ

Зам*чен I, что наибадФе гилевый моръ наблюдается каждые три года подъ 
рядъ съ промежутваии въ 7 л*тъ. при чемъ первый голъ моръ—слабый, на вго* 
р й—иниб1Л*е сильный а на трети |*лается опять слабымъ.

При теплой 311»* заморъ б-^наетъ всегда слябымъ. Замо. ъ срльчфс въ томъ 
случа*, если л*го и осень были мял<.в дпымг. Медленн'о течен1е рь^и. особенно 
въ ии.овьяАЪ Оби, отряжается также на злмор*; на Яерекатахъ и ьъ м*стахъ съ 
бы.трымъ тв(ен1елъ мора не бываетъ. ‘ .

Р. г ахъ съ быстрымъ течем емъ не подвержена вл1яп1ю „мора".
Рыба р. Оби при этомъ ьвлен’и почти вся iioiHfae'n. и тогда эта обшврная, 

богатая в !Дию и рыбой р*ка стлнонвтся сове рш** и ко белжланнннсй
Ирнтяна этого еьоеобразнаго в въ высшей стеиепи инт«-реснаго явлен1я samE'-- 

paaifl ры'1ъ р*ки Оби остается до св.чъ поръ не дос!ат)чно выясшнной.
Ьъ будущемъ не бходимо i ргаьизовагь зим«ю эксмедзшю на т* м*ста, кото* 

рыя укйзгны въ ьасюяшей работ* и уже на м*ст* произвести наблюден!я н 
ралсд*,;овааш т*хъ ирич^ьъ, когорыя вызывьюхъ явлеше „замора* Оби.

Ё. F Kiseleva
Ass'st, am Zool Kab d Un v. rs tat Tomsk,

Ichthyofaunlstische Untersuchung»n im Zusammenhange mit dem sog, „Мог" 
(Fjsdiseu lie) im unteren  L ufa des Obj.

_ Die TJnter?nchung n. welche iiii Geb et des ratlleren und nnfereri Loife^t dcs 
Obj &nsgcfQhrt wutdeo b stamlen !• in dor Erf rsclmuj? der I htiiy i tin * dieses 
Str. ines und seines Zufliisses des, li tys h iiiit der Tura s wie eimgcr bet T|um-nj 
geiegentr Seen und 2) ш S mmeln v n Mnte lungeii fiber die eigenart g , im Wtn^ 
tor aiu Obj be ba hr.vte ErsJicinong des Absterbens der Ftsclie, d.e unter dem 
Лашоп „М<г“ bekannt ist.

1) D e 12 41 der Тйга gesainmclten Fisebe s'nd am oberen Teile der S. 16 
beaannt, 3 d.e in den Seen bei Т]ишеа] geluudentn—etwas iveit т  «.n derscibeft



Seite ST wie d̂ e 4 m diesen Seen gesammelten Kafem. Die 10 im Irtyscd gesani ' 
melten F sche siad an der S 22 benannt

Im unteren Lmf^ des Ohj in den Zafliissen Sosva,  P o lu j  (bei Obdorsk^ und 
fra k le iu e n  О bj wurden gcsanimelt:
L a m p c t r a  f l u v i a t i l i s  j apon i ca  

(Mart) Obj
Acipenser baeri (Brandt) Obj 
Stpnodus leucichtliys uelma (Pall.) 

Poluj
Core genus  s a r d i n e l l a  (Val) Obj 
Cor egonus  t ug un  ,Pall.) Sosva bei 

beiesuv
Coregonus peled (Gmcl ) Poluj und 

kl. Obĵ ĵ .
Cor eg n^sus (Pall.) Poluj und kl. Obj

Coregonus  l a v a r e t u s  p idschian  
■Grael.) P. luj und kl. Obj 

Co regonus  muksun  (Pall) Poluj 
und kl Obj

T h y m a l l u s  a r c t i c u s  (Pall) Scsva 
bo‘ Beresov

Rutilus ruti' . lacustris tPall) Poluj 
L e u c i s c u s  id us iLi  Poluj ^
E s o x  l uc iu s  (L) Poluj 
Ac e r inHce rnua iL )  Poluj und kl. Obj 
L o t a  io ta  (L.) Poluj.

..2' Bizilgl ch der uuter dein Nsmen „Мог' beksnnten Ers.heinung des Ab» 
sterbens der Fsche wunlen Iblgende Erkundigungm e ngezogen:

D ese Ersclie nuDg wird ua uet-ren und teiivveise iiii unUleren Laufe des Obj 
sowie Ш den entsprechooden Zulliissen s лу. hi den гесМеП; WiC den Lnkeu, als 
auch n den S cn,. wahrend des AViuters betbaihtet.

DdS.Absteib n iiu Obj beginnt be m Kirclid rfe K olraschevo im Gouv Tomsk 
(58°04' N. : r j  uiid ist nr.nhvaits bis /.iiin Buclit Nachodka im Obj Biisen bekamit. 
Ira in ttleren Lauic w id d ese Eisihem ing iiii Jauunr beobacliiet. in unteren Louie 
iiii ЬеЬгийГ und Eiido F^biuar und /n l-ng  M'arz eireiclit d.e Seuclie d e  Miindung 
des Flusses. In den Zuflas."en des Obj w*e in der Ketj mid in der I scliaj i im Tyin, 
ii.i grossen Jugan, iiii kleiiieii Jugm iin Wasjugm und im Poluj beg nnt das Ab 
steib n 111 N vember. D e Znflii.'So des Oiij, Avelehe (ieiti Ural entspiing ii, we sea 
dore Erschenuiig nur m ilircn uuter-n Lauieu eUva 50 km. veu ilireu Munduug и 
aub !=o do Sosva und V gulka im De/ember.

Das Absterbeii li.t e ne Begic ters he nung niiml ch dis Aulfretcn von „Rost* 
im \)a>ser, d h. Cues biaiinl clien Pulvers das sich ; iifallen unbr VV-sser befindl chen 
(jegfusianclen, au d-r uiileron Oborliadie des E scs und auf den Korp-ni der ster- 
bendeu Fsche niedersetzt. Die uuigebnuiienon Fix he haben bbsse К omen, d e 
Farbuiig der b’cliuppcn aiidci t sell, dor Fsch w icl \vi iss. An emigen Stellert, h .upt- 
saih ich iininttleieu Laule des Obj andeit s ch die Farbc des W'as îers iib-ht, doch 
eiiiait dieses den Gciucli v n S. hwelclk hlenstoll. Meistens jedoch andeit sich d-e 
F. i be dt'S \\ assets be in Absteil.en der Fis. he, indem es r--strut re>p. r. stbraun 
■wrd und schaclldi suwohl auf i i audier •, als audi Мепч-Ьеп Avakt, bei cr.steren 
Erkraiikungen des Daiuikanals hervaiulcLd, bei letderen dcu Auslall der IJaare 
lewiikiud.

D e als „Mor“ beze chnete Ersche nung trd t zuerst in der Mitte des Flusses 
£uf gcht danu an de..sen lechtcs Ulbr iiber, uin spater an d-s Inke Uler iiber 
y.ugrelcn. An flachen Stelleu und Stellcu uut s hneller Stroinuug w rd sie nicht 
becbaclitet.

liii Irtysch wild diese Erscheimmg au h im unteren Laufe etwa bis 2*0 kra. von 
dessen Mundung .̂ m den Obj be ba.litet bsMTiJen noch we ter sin inaufwai ts; dabei 
t r t t  dese Ersclieniing im iityscli dann auf wenu der gauze m ttlei-e Lauf des Obj 
yon rMoi- erhsstist. 1ш Irtyscli verhreitct s ell dabei der „Мог“ flussbufwaits wahrend 
Obj d e Keuche sidi flussabnaris Verbret t.

D.e UiS 'die d-eser Seu he ist bs je td  noch nch t anfgekiait. Den Mi r“ un- 
terlicgm hauptsachl.di d e  Slaudfisdio: Leuc sens idus, Es .x lucus, Perea fluvia- 
til s, Aeerna eernua, Luta lota, sow e die kostb -ren Jug iidstaden dur Salmon den.

Si 111 t iSt der _Mor“ d e  U'Saihe des Absterbens l<st aller Fische des Old und 
dann w id  ditser fisdirciche Fluss im mittleren und unteren. Laufe ode und tot.

den Seen des nordi chen S b'r ens kommt anch Crregonus paled vor. Hicr erroicht er o’ne 
40 cm, Imt grij.ise e Suhuppon iiud crlialt one andcre Gostait an Verglu eli m t semen Art- 

bre ter end abgeflachtcr лун! D.nhcr untersclic do uh ztve/ ftlorphen[1(1 б1пп ii'iTi 1 Tn dliiv.a îiici iiTwl Г» jL̂CUSt'JriSJ

*>in 
Grosso von
genusscn aus den Fliissou, mdem cr
v.:vo eureguuus puled, е)пв Flussijrm und eino SeeLim ;m. fluv,atU is und ш
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Р Ы Б Ы  Р - Ь К И  Т О М И .
V

(Из% зоолзтчебтго шЬчпетя Томекаго Университета М  13~&),

— ~-=T̂ r̂ ii\?-5T=

Пхтплогическая фауна бассейна р. Томя до стп.ъ порг была совертпеячо не 
изучена. Ръ ихттоаоглчее'^он литрратур^ о ней до наогоящего времени имелись 
лишь кратки, отрывочный укаоан1я, касающтяся мЬстояахождентй н'ЬЕохррыхъ 
стд^лшыхъ видовъ рыбъ.

Иолпкй и'сл1тдовятель Гибири. академикъ П е т р ъ  С и м о н ъ  П а л л а с ъ ,  
первый соибшилт. о нах1̂жденш въ Томи около Томска нельмы, которую онъ и 
опи •»Л’ь подъ иченемг SJm i nelmt^).

Зат^мъ, послЬ И ал л ас»,  фауна Томи оетаогся бол^е ста л’Ьтъ въ полной 
пеизн15относги. U только въ ко дЬ п.юшлаго стод'Ьпя и HaTaJilJ .настоятцаго о ней 
появились пёкоторыа cBbA’biiia въ работадъ Ь. Li. А н и к и н а ,  Ы. А. Б ар п ахов* 
е к а г о и Л и .  Б е р г а .   ̂ m

Первый взъ натванныхъ авторовъ пъ 1905-омт» году *) онисалъ йзъ Томи 
новый видъ миноги подъ именемъ PetnmjjS'n kessleri который вносл'!1тдств!и на 
оснт'Вйтнв укаран1й Л. С. Б о р г а  оказался принатлежчщнчъ кь уясе раньше оаасан* 
ноау подвиду сЕбир( кой ручьевой миног и L  impetra fl'ineri reissneri (Dyb.), найден* 
вой впервые г Д ы б  ОВСЕ им ъ ьъ бягсейв'Ь р. Амтрь

II. А. Б а р и а х о в с к в м ъ  Бъ 1889»о«ъ rojy была помещена въ ,В15Ртняк'Ь 
рыбопримышлееноста” неболтшая заметка о рыбахъ р1̂ ки Кондомы л1;ваго трнтока 
Томи (въ Кузьец^омъ )4зД'Ь), найденныхъ тамъ г. А д р 1 а н о в ы  мъ, i ъ .ттой 
зам'Ьтк1т приводятся для самой^Конд» мы, и ея иритзковъ сл'Ьдушщ1е виды рыбь:

*Cottus gob o F. N'maclieilus b rbatulusL.
Fottus s liii'i us K^ssl. Cob tis ta^nia L ^
Ploxlnus laevs AgiSS. Tl'ym^illus vulgaris Kills. (?;*.
Упоминаются также со словъ г. А д р т а н о в а  еще щука и таймень.
Снисоьъ зтотъ не нолопъ и въ настоящее время уже совет шенно устар1!лъ; 

иром'Ь того гр+тлйтъ пев'Ьрнымй оир''д1тлР1Мями. TaKii. теперь известно, что VtUus 
Qbbi'j L., Nemocheilus b ii b tuluslt.U Tlipniallus vulgяччз ^iWs. \Thym. thymsillus [hu.jl 
Сибири не принадлежатъ.

ЗатЪмъ. некоторый одиночный уЕайан1я о рыбахъ р. Томи можно найти у 
Л С Б е р г а БЪ его раСохахъ о рыбахъ Росс1и, во новаго она почти ничего не 
даютъ

Заслужинаетъ, однако внимашя статья г. Б е р г а  о распространеши CMus 
precil „ tis и  ск. БЪ Сибири *, гд* названный авторъ, давая подробное описаюе 
этиго бычка, указываетъ и на его нахежден е въ бассейи'Ь р. '1оми именно въ 
р Кондом* и притокрхъ ея Караксл-Ьи Бызас* па основании изучен!» эвземпл’ровъ 
этого в да. гоставлеьныхъ г. А д р 1 а н б в ы м ъ  въ аоологическш музей Академш 
Ыаукъ въ 188.J году.

*) Р- S. Pal l as ,  Zoographia Rosso-Asintica, стр, 
* Пев. Тинсквги Увив, 19и5 г. стр 10.

395"

®) Фауна Россш в 1« пред'Ьл.иь'хъ cTpBttT. Рыбы, т. I—Ш, 1911—14. СПБ.
^ *j Д. С. Б е р I г. О р-спрос1р«нев1и Co t t us  p oe c i l opus  Heck, въ Сибири. Трута Твояпв®* 
Аяхтяв каго Осд’кл1н1я Дрипнурск; Он. Русса Гетраф. Общества, т. VII, вып. 1, 1У04 г., отр 7м—92, 

Kto-жв. Сяясмь» ьмбъ бассемже 1р. Об*. Е!*«10дв. во.л. njseis. А*ад- Шуа», т. ХШ , 1£С8  г-? 
ир.223—228,-



Мюа »3Cj!tx«BaMt рыбъ р. Томи начаяясь съ 1913-го тож%, яо яелясь уры*= 
Ж8МИ и съ значительными промежутками до п'сл-Ьдаго вреиени. такт, вакъ я быд-ь 
отвлекяемъ другими рабоглмн и экскуршлмя въ {аЗ'Вчные районы Сибири.

Но ьъ 1918 и 1919 годахъ. ''.яагодаоя помощи, оказанной мнн фн'ико-матв 
матяческвмъ факультегомъ Тоискаго Университета и обществомъ „Инстигутъ 
иясл'Ьдован1я. Сибири*, я нолучиль возможность бол^е детально занятый науче- 
а1емъ рыбъ р. Томи. '

В ь 300JH гическомъ музеЪ Томскаго Университета им-йется д овольно порядоч 
яая Еоллсчц’я рибъ ичъ бассейна Т ми, собранная ете до меня р<>зличоыма лицами 
1главч об; а омъ пр( ф. II. Ф. К а щ е н к о ,  прив-дон. Г. Э. 1 о г а н з в н о м ъ ,  
проф П. II К р ы л о в ы м ' ь .  А II. В е л и ж а II и ц ы м ъ, бывшими консервато
рами музея Э. Д П е л ь ц а и о н ъ и  В. П. А н и к и н и н ъ ,  а также и1>к()тв- 
рыми другими лицами). Моими с1орама она зиачителмю увеличева, благодаря чему 
фауна томскихъ рыбъ въ нашемъ музе^ въ настоинше время предстаетена полно.

Такинъ образомъ теперь намъ ишЬстно, что въ баС’-elirt Томи обитаетъ 
31 форма рнбъ, которых ш* семейстаамъ я роданъ распред'Ёдяются слЪдукщнмъ 
образонг.

Сем. ШГич говыя (Petromyzonidae),
1) Lam e tn  fluviatilis japonica (Mart ). Сибирско-яионская рФчн*я мшога, 

MtCT назя; вьюмъ*.
Р'Ьчная мано а обыккйвенна въ Томи, но по случаю трудности ея лоеа попа

дается въ руки унбаковъ р-Ьдко и случайно. Иоомугловаго зна''ен1Я « на не им'Ьелъ.
Въ зоолог ческомъ музей Томскаго уни10.)ситета тмФют я .эк{емц|ярн ,е» изъ 

окрестио тей Томскя, пойманные вь самой Т> ми и притокахъ ея, Киргц.ткй и 
Ушатк!; (KOHTf KiopHt ГГ Ц К р н л о в ъ. VIII. 1889 г ; Г. Э. Г о г а н з е н ' ь ,  7 IX, 
1902 г., 14. У1. 1911 и 27 IX. 19i4ri .  Мпоюиойтвйнъ бЫ1ъ ср^внилелмт крупный 
зкземнляръ, ДЛИНОЙ) въ 33,9 стм, въ Томи (.Курья*) у То«ска 12 V. 1916 г. 
Kpout Того я иакодилъ лнчинокъ ея и неполовозр'Ьлые экземпляры вь '1омд у
г. Ку нрцка въ Ушайк!!, KaprHtK'b. Черной p t  iKii и въ у^ть-Ь Конломы.

Эга одна шъ наиболЬе крушыхъ pIvHHUs'b ыимогъ ширтко раонространека 
почти IIJ воей Сибири въ p'bsax'i., впадакицвхъ въ СЬв рный Л’"довитый океанъ; 
также обыкновенна ьъ Яаоши, Maiqmypia (Гассейаъ р. Амура;, ыа Сахалин'Ь и ьъ
Ctb. АмерПК'Ь.

2. Lam/etra phneri reissneri (Dyb ), Сибирская ручьевая минога; мЬстн. назв.: 
»вью1Ч0ьъ червяга".

Минога эта значительно меньше рФчннй, но не мея-Ье ся обыкновенна въ 
Томи. Она была добыта: въ Томи у Томска г. А н ик  и н ы м  ъ въ i89l г, и въ 
1901 г. (SO. V), с1уде(1Тоыъ Т и м и р я з е в ы м ъ  въ 1889 г. и олужателеиъ 
80ОЛОГИЧ. вабим#та М е з е ' н ц е а ы м ъ  (2.5 VIII 1906; въ Киргиак-Ь г Л. Ной-  
м а н д ъ ,  12 XII 1899 г. ит;:Еже К. А Ч и с т о с е р i  о в ы м ъ (28 VIII. 1910); 
8 т’Ьмъ ьъ р. ВочагЬ, л'Ьв '̂мъ приток-Ь '1’оми, у с. Бочатс-ааго Куяю пкаго yliaxa 
(II А. Е р н о л я е п ъ  19 О г). Г Э Х о г а н з е ч ъ  до таль 10 Н1тукъ этой 
рыбы ДЛИНОЙ 145—lt3  мм) иьъ З'ба сиз й чайни L 'T us счьиз L), убитой вьъ 
16 VI 1905 г. въ усть'Ь р. Томи у д К .чулнной. Мною найдена у с. Пол - 
дошиаго и въ Князе Стоя-очомъ otep'b у Городаа куда, очевидно, зашла взъ Тоин 
во время половодья (7 VI. 1и13 г)

Распросгранена э а оьбнрско bnoHo-’MepiiKaBCKan ручьевая минога по в ей 
Гибври чбас1сй«ы .Лед(твит8го и Тихаго окс^Н’ въ1, затЬмъ 1Ъ Я щиш и Северной 
Амермк* ,въ > бла(:ти вчликихь оз^ръ и въ бассе>н’Ь р. МяссвссинЯ'.

А. II. А н ив ивы  и ъ была «писана взъ Г* »и у Т-мока, ьакъ новый видъ 
подъ имевсмъ tdromyz>M Kessleri n sp. съ 6. 7 и 9 зубами на нижней чслЮ(51Н, 
число кочорыхъ у ЭЮ10 вида в> обще B^pi пруоъ. Л. С Б е р г ъ  счЕтае1Ъ этотъ 
ВИД! гвиоиимомъ L  mp, j lm .  rdm uri, но а пока не берусь рЬшахь эхотъ воприсъ 
за ысдостаткомъ матер1ала.

Сем Осетровый (Acipenssridae).
3. Acipenserruthenus (Ьш). Стерлядь.
Норма льно с*ерлядь не ж-.ветъ ы ,р . Томи ш не мечеть икру зд%сь. Очевидно 

Тш&ь, ы а л  pliKa г^-рнаа съ ш  быстр«!.:11.ъ течоа1емъ ж камешсхымъ даоъъ, не



Отйзетавлястъ дтя sf®  рыби; ffpeinoBHTaKTncil посяятй гручте, а  б«л'1е 'ето®<>Фя0б 
З'ечеше. содходяших’ь условий д >я жиши. Но она часто 88XOAHT>b въ Томь и огд'Ьль 
иымп зкзсмплярями П0118ДНСГСЯ въ с%ти у г Томска и дчзко и^скольк* ввшо.

Такъ 27. IV. 1917 г. при бнлъ поЁмакъ олтшъ эезрм-лвръ стор чяди дни- 
него въ ■42,5 стм въ Томи при усть’Ь р Киртзви очень светлой окраски (полу- 
альбипосъ) Зат1;мъ экземпляры обычной окраски 'наибольшая длина в его т1и& 
35 CTW 1 бкпи добиты въ Т мя нисколько выше г^зрота у Лпчиманьритской заимк! 
13 VJIj. 19l8 г Павовепъ, ьъ врошломъ юду 25. V. (7. VI и. стл поймана был» 
около Г1 рода кртпная стерлудь въ 1 арш. дтиоою и в+со«ъ ок 4 ‘!ун'Овъ,

Бъ ууть-Ь Томи стерлядь попадается пос ояино. У г, Кузнецка уже совсЁмъ 
В0 вгтоФчяется (или кнкъ очень б‘;]ш ая редкость)

Являясь рыбой чисто р'йчяой стерлядь праяадлежитъ въ Сибири бассейнамъ 
р^къ. впадающвхъ въ С^в. Л?доватый оке! пъ. Ьъ р Амур^ ея н+тъ

Стерлядь, какъ известно очень обыкновенна въ бсльшихъ р'Ькахъ Россш,— 
гъ Б''лг11, A ntupt, Дон'Ь и др.. впатакщихъ съ сЬвера'^въ Черное и Касп1йсков 
поря. Тамъ мясо ея г. раздо н4жн'Ьв и BiycHte, Ч'Ьмъ у насъ въ Сибири. Нужно 
ван' тить, что у во'жск(й гтооляди въ икр^ Н1Йдепъ свое бразный парази1ъ ип> 
гИ|ромедузъ Lij'inium hijdnforme Uss. Икринки стерлядп, въ Еоторыхъ содержится 
Этотъ наразит’ь. между llpvJЧJИSlЪ, сиьершенно безвр'дный для челов’Ька, отличают5Я 
бол’йе крупными раям^рыии и мутно-бйловатаго цз'Ьга, Въ«сибирскахь стерладахъ 
онъ пока не изийс тепъ > ь

У одного .чк.1смпляря стерляди дтвпою въ 44,7 стм. при n te t  въ 1 ф. (Збб гр), 
псёманнаго въ Оби С. VI 1919 г. (ii. ст.), было найдено 7650 икранокъ у другого, 
взъ Оби же поймавпйго13 VI 19 г. ih. ст) длиною въ 4иД С1м. при Btcii /̂s ф. 
(348 гр.) лак' выхъ • казалось 5392 )̂.

4 Acipenser sten rrhynchus (Nik) Острорылый сибиречьЯ осетръ.
Ain't уда.10оь iiciaib ч('.пьк1. 01инь .эчаемиляръ ОС рорыл’го осетра изъ Томи, 

поёмяньагп около Томска 13 У11 1918 г. Д иьа т-Ьла 37,7 стм. Онъ зашелъ туда иаъ
р. Оби n t .  ча то нстр'Ьчается.

Проф А. Л1. Мико ,ы. с к и м ъ былъ описанъ впервые изт. нижняго Енисея въ 
1893 году. Мною в*> тнмъ зк« году былъ навдннъ въ р. Иртнш'Ь у с. Краснояр 
гкаг , с'Ьве'рн'ке г. Оиека Теперь рян^еюпч, и изъ другихъ рйкъ Сибири гдЬ 
И1ДЙТСЯ ьйск'г ш й ( сетръ iAc'ipsnser Ъоегг Br d t » и стерлядь. Иредставляетъ, но впей 
вероятное р, noM-tcb обшхъ ъадаан. ыхъ вадиьъ, хотя оиытнымъ п^тем,ъ это еще 
Ве дьказано.

5 Aci enser bneri (Brandt). Сибир';в1*й осетръ; мел ie экз —кв-ья'рук*.
Обыкп >венный шбир кш опетръ св'йстнедъ только круанымъ р^камъ Сибири, 

текущимъ ^ъ < tB. Ледовитый океанъ. Въ бпл'^е мОлкихъ лритокахг ихъ онъ не 
всгр-Ьчается Эго—рыба upo.v дная. живущая и въ р^кадъ и въ океанй, огкуда 
онъ нриходгтт въ .первыя метать икру.

9 оъ ni-pt сто jrtjH этатъ veiysouinull оргачизлъ жчветъ только въ нАча1Ь''ыхъ ст*11»*ъ рноего 
pasTHTia во взрогломъ »е сосю^в'и ужн въ nHi'b yoi'St,!, всД'Тъ своб(Х'ОЮ жив ь ва П1СЧ>>в мг д«^ 
Р Вил1и Впв .̂»ые оиъ Сылъ наИдеиъ въ cieiOKwhciS жр'б аивд Ф. В- и в с и в в и н о в ы м ъ  ь ъ к  вь'Ь 
60 хъ ТОЮНЪ прошла!» СтоЛ'Ь 1Я И ИЗНР "№ВЪ 8и.1Ъ ПСркиНачй/1| НО П01Ъ внивемъ .отсаввиков вой ЛйЧиВ* 
*н“. Ди'Ьв иеркичьыя стял'я его i a.sHTTia Рыли опис^вы I'pi ф М М. У с о в ы м ъ  (въ Казанв>.: ibhdi'-чъ 
01 ' I судачков BKJiiaBie t’ о 1 у р Оd ' и ш в считтших’Ъ эю ю  вразита за гидроивны " оргачванъ. Э'О 
ДвЬтс. рвв.ко рла)алогь 'Ш оочнывъ. что и тылч вьясн во тщиТгДЬнычи кз.'лЪдовав яви врив-воц 
А I. Л и п и в а. "р CiC)i'Rni3>o ко в Дхъ дет.'лахъ ппст-эмбр'опгльвое раз ат(н иаянмпного парази'.'а в 
Дчьшвго 1|(>дои<̂ и е оичгвн1в его строены и уел wB ьбраза ж>зии во взросломъ, счоб даомъ состонп1и, 
Сдаюджя чему ену и мчдесь доказать, чю вазвявпыв оргвявзсъ во 1Идровдъ, а ир'пчиежьтъ къ выс- 
Шймъ ф рмамъ ведузъ изъ 1'руиаы г. исз. aквдtфъ вля сиифонсдузъ, явчя1ьв1нхся рСычао хнрактервымя 
Обшшсл ми М0(Я

Вчи^у Hc<yi34Ro и ч н з 'о  родового назчан1я —Polypod п т , катъ уже прннздлекащзго.'одной груп
па рас ев 1Й и истому по Moryimro въ дчвво ъ сдучи'Ь, по окычпо 3 юлогичисков U >м«н«латурч. быть 
удержзввымъ. я гфндлнгчю зазьвигь его И' вычъ, в звнвъ въ че ть Л . ri Л е в  и в а L i р i и i и m . пот. 
goa mihii. Въ ж. зиь эию паразита (L i р i п i и m h у d r  i f o r  mo Uss ) вока euie (Г.гаетгя толь о 
пи»8»1(;твымъ. »»к1:мъ o6i аЗ'мъ и въ вакомъ «вдХ <иъ аро:>ика»тъ ьъ симую стерлип., а вотомъ ьъ ея 
ккру Стрввво, чю отъ д > скх’ь виръ вийд^въ только ьъ стерляди живущей ьъ Нол1'Ь. Ныло б ы  впгересно 
выиснлть, не вгтр1̂ чаетгя ля овъ таьжо въ икрД и сябирсквхъ стерлядей,—ва чго я в обравдаю BHBHaiie 
0)А^1Цихъ ИЗ л11лдвателви.

*) Въ подсчет̂  икры, какъ у стерляди, такъ я у другихъ рыбъ. увг’мянвенчтъ . въ этой работФ, 
д̂ яггдыаое учлапв «г,,«есаетеа1аа врж аоодогйчвсяомъ gttMi ИйОлятум 83вл4д**а»?,я Ожбар* 

W. й. Хд4бзика»а
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Захаяитъ л«шь тайно ш  низовье Томи» шоржа йсвояько вшк® Томска, 
Мйстон-хожтен'е; в. Т^мь у с, Подомошное, 1 экз., з^ина й л а  50 стм, (добыт 
маою 12. V1L 1918 г ).

Сем, Л о е г с а в ш  (SalmonSdae).
6. Hucho Uimen (P a ll). Таймень или тальмень.
Э г8 крупная, красивая рыба ежегошо ловится въ Томи глтвиьгм'ь образдмг

озеШ'Ю. т, е обычно въ сентя<^р15 и октябр’Ь но всстда въ небольшомъ числ4 и чаще 
oTi'fe^iFHvH экземплярами. Иф'Ьдка попадается и весной. Встр1чаются особи до
2-хъ слишкомъ пудовъ В15С0МЪ.

Таймень лю ’итъ горныя р'Ьки н озера съ прохладной водой. ЗсЬсь ояа и 
мечеть икру ранней весн <й, по всей в^рояткостл, во второй половин-й s iip t ia  ила 
BSHaat мая. Осенью ояа уходитъ въ пн^ъ, въ оолйе глубокая частя бассеяла Оба 
гд4 и проаотй1Ъ зиму.

Въ пашемъ музе-Ь иийется набитый эклемпляръ ттйменн, пойиапяой въ Томи 
у д, Кафганчикбвой въ октябр'Ь 1909 года Иъ длкну (съ хвост, плачн.) онъ им-йетъ 
107 етм . при наиб. выяхии'Ь вь 15 стм. Другой такой же эчземптяръ, но меаьшихъ 
разйФровъ, и тоже взъ Томи ок Томска, накодятея въ аоологичсскомъ кабянетб 
Снбир'жихъ высша’>ъ,женсв;и»ъ Курсовъ.

Эгб— рыба хвщнйя натающаяся преимущественно различными позвоношыми 
животными рфеи, которыхъ (н а  толтко можетъ поймать и ироглотить

Распространена во всЬхъ р’ЬкаХъ Сибири до Амура включятельяо. Образъ 
жизни ея однако, еше мало изсл'ЬдоЕаиъ.

7. Brochymystox lenoJc (Pall.). Усвучъ, ленокъ.
Ускучъ или ленокъ принздлежитъ верковьамъ Томи и горннмъ притокамъ ея.

Подъ сансю Том1Ю онъ не встр15чается. У г. Кузнец<а р'Ьдокъ Мечетъ икру въ 
крицЬ м-тя и въ первой половвн’Ь (юня. Я  ямЪъ два экземпляра взъ права'О 
крити ка Томи— Р ерж ей Те^сп. Въ зоологическомъ Myset находятся пять э$зем 
пляровъ, доставленныхъ изъ бассейна Томи около Кузнецка л'Ётомъ 1901 г . I I .  А. 
К о р о т к е в и ч е м ъ

Пртнадлежить Bc-liMi р'Ьчпымъ бассейпамъ Сибири C iB , Дедовитаго и Тихаго  
океановъ, по крайней Mlipi!, поскольку они изслЬдоваяы, будучи свойственъ ихъ 
гористымъ областамъ съ холошой водо! и каменнстымъ даомъ.

8. Slenoius leuclcMhijs nelmct (P all.). Нельма.
Пелсмч водится иетолысовч.самой Томщчо и н1;которыхъ притокахъ ет, попадаясь 

главнымъ образомч. ранней веоьой и осенью. Крупные экзем )ляры ея выше Кузнецка 
не встр'Ьчаются. Д ш  бассейна Томи это—пыба, вообхЦе довольно ptiB aa.

Ьъ 300 шгическомъ музе^ нашего Университета имЬется оди&ъ экчемпгляръ 
ея, добытый мною 4. V I .  1914 г. около Томска, длиною въ 47,5 стм. Оризожу ея 
формулу: '

L . I .  9 9 - 101; D . IV ,  10; А . IV ,  14; V .  11, 10; Р. I ,  14 Длина всего
тЬ ла47 5 стм., дл по ('мвту 4.3,0 стм; дл, т15ла 412 мм ; дл. головы— 102; лл. хвост, 
с т— 0; д(ам глаза— 13, ширина т-Ьла—90; вы'. хвост, ст.—33 выш ?о гохы у затылкч 
— .5.3; B'jra. »'оловы у гла.эа—35. Дд, оси. D —46; дл. оси. А .—53; выш. D .— 75; выш. 
А — 57; дл. Р —64; дд. V —62 мм.

На рыбчый базаръ г. Томска нельма въ достаточномъ к^личесгвЬ доставляется 
главнымъ образомъ иьъ Оби и тольчо отчаслп ись устья р Т  »ми.

Ещ е два Э(слемплнра былч пойманы въ Томи у Том'5р ,  выше верхнягп перо- 
во.ча 5. V . 1916 г. (18. V. нов. ст.), и сдинъ очень крупный (Ок. 1 арш д л ) - 29, 
Y . 17 г. ( И .  V I  нов. ст ) тамъ же; и ещеоднаъ экземаляръ у д, ВерщаанноЗ—4 
(17 н. ст.) V I. 1914, дл тйла 480 мм.

Но р Томи нельма ’п»дяам--егся для меташя икры выше Кузнецка. Молодь 
ея тамъ Часто ппнадяется нъ течен!е всего Л'Ьта. Встречается'oira и въ КонЛ 'Мй, 
въ БачагЬ и въ Моасс-Су. Эго— рыба проходная, мигрирующая въ бассейнъ Тома 
ежегодно черезъ Обь изъ океана Мечегъ иьру въ пер1одъ со второй половины 
сентября и почти до ю нца окт^-бря.

Въ экземпляр* нельмы, дббыгомъ мноювъ усть* Томи 17. X. 1919 г. (н. ст.), 
длиною, въ 130,5 сти. и ввсоиь 26'/в ф , было найдено 53061 ш гукь икрянокъ.



Яа нахоягден!в въ Томи впервые указалъ П а л л а с ^ ,  о ’?ем% мною
!Jhio упомянуто въ рач8.л1? ятой статьи.

9 Сигед пив peled (Gmel п'. СырРКЪ.
Гыр<къ |/Ёдок'ь в'ь TiMM, првнадлсжа глявпкгмт. гбгаэомъ устью ря.
Мною было поРмапо три экземпляра ияъТоми 25. YI. 19 8 г. (оною Томска) 

а два 17. и 23. УШ 1918 г. у Иоломошной (посл'1;1м1п эаяомпляръ находится в'ь 
воодогйяескомъ кабиветЬ нашего Унигерсшетл; длина его 39 2 стм.).

Но сообщ(в1ю рыбако»т, отд'Ьльпке экземпляры сырка попадаютея ш выше, 
дсходя приблизительно до Щегловс^а,

Мечетъ икру бъ овтябр*. У трехъ экземпляротъ. пг.ймчпньгхъ въ Оби кеда 
лево отъ устья Томи 20. X .  1919 р. (н. с г ) п.птою 39 9 -41 8 ста пои 6 — 
150 гр было обварулсенр въ яичпвктхъ отъ 20 830 до 58 380 игччи зр^лихт. икрингЕг. 

Нъ sbeiysKt сырка я находвлъ личишкъ код1ароьъ и мелквхъ М'ллюеовъ. 
Сы[окъ—рыба проходная, уходящая для метан я ирры езъ океана въ о.зера и 

верховья р. Оби. Распространеьъ въ Сибири во всЬхъ р1кахъ. воадающи.\г въ 
Родовиты й океанъ.

10. Согед пив tugun (P a ll). Тогукъ или тугунъ; м-Ьстк. незв. „манерка®.
Г(rcg.iiigua(Pall.) М Д Р у з с к х й  О рыбахъ верхняго течевз'я р'Ё!»и Еаисея. 

Пзв. Т i&icK Универе., т. LXV. 1916 г. стр. I l l  (см. въ сиоск’Ь).
Манерка сбыкновопна ръ Томи, Тд'Ь принаялежитъ нижнему и отчасти сред- 

ему ся теченш. ih, очень больгг'омъ числ^ ома во' бше не ловится всл15дств1в 
чею эта пкуснвя и’Ьжпая рыбка п'Ьнится на pHisht довольно высоко. Еъ првюкахъ 
не вс'ручается а, я въ самой ptbii доходитъ до Кузнецка и выше.

Ръ окрестностяхъ Томска въ Томи она поярляется въ ма'?1 и держится все 
Л’Ьто и осень до конца сентября включительно даже до нояовави октября.

11<ру начинаетъ метать уже съ конца августа, обычно же вь ceaTaOpt и поч- 
ти до половины октября ^нов. ст '.

Пааболтш.е экземаляры, BBAtiiBHe мною, достигали въ длину всего т^ла 181 
'-185 мм.

L. 1. €5 ^ ^ 7 4 ; D .I I I - I V ,8 - 9 :  А. I i r - lV , 12; V. 1-111,0-10; Р 1 ,1 2 -1 4 .
Серебристо б4лаго цв'Ьта, съ темноватой спиной. Чешуя нЬжпая, легко спа 

дающая.
Распрострапеще манерки въ бассейн'Ь Ооп еще мало изучено. До ги.хъ горъ 

Рна была указана только для р. Соеьвы въ пизов!я*ъ Оби (Н а р п а х о в с к 1 й ,  
Бергъ) .  BA'S носитъ назван1е „сосьеин^кон сельди". 11ах(жлеие ея въ CocibS 
было недавпо(1919 г.) подтверждено Е. Ф. К и с е л е в о й  добывшей оттуда несколь
ко экземшяроБЪ этой рыбки !>г-3аь%.мъ имеются св1’Д4н1я о нахожае11н тугунка 
ВТ нвзовьяхъ р Та?а Ч Г. Э Х о г а н з е н ъ н а ш е л ъ  Сог. iugunwh р. Чулым*, 
правп^ъ приток* Оби ?въ 1915 емъ году)

У самки длиною т*ла въ 173 «м. (по Смиту 158', понм8нн''Г, мною 7. X. 1917 г, 
У Архимандритской вавмки близь Томска, было  ̂найдено 3.*74 зр*л икрвнокъ въ 
яичникахъ Ио вообще количество икры у различпыхъ особей колеблется отъ 1630 
ДО 5067 штукь.

I 'i*  и кавъ проводить манерка зиму остается пока певшененнымъ.
11- Сои̂ едопив I v retus pidschion Giul* ('ягъ, сижокъ.
Cirpg pi schi n Om. M. Д. РузокЮ, О рыбахъ верхи, теч. р Еаисея, Пзв. 

Томск Унйв, т LXV*, 1916 г., стр 1.1 (см. въ сноск*).
Раслространен1в си'а 1Ъ бассев!-* р Оба не выяснено юста^очпо. Въ точности 

взв’Ьстно, чтооаъобыкновенеаъ вънишвьячъ Оба (гд*ноеитъ ндззан1е пычсьян,гшпи 
полку(.г) куда онъ ежегодно.лях о I итъ пзъ Сч в Ледовита го океана для мнтапщ икры.

Въ Томи встр*чается въ течен1е мая и всего л*та^и юеви до заморозкеяъ, 
Ко наичаще оъ конц* мая и 1юв* зат*мъ вовт.фой половив* сентября и въ октя- 
®Р*. Когда мечетъ ивру въ точно па не HSBtf’TRO,—по всей вЕр 'ятности уже поел* 
itro. когда р*кя покроется льдомъ. Мн* съ икрой эта рыба не поаадааась. Бъ
J, * Е Ф Киселряя. О'чятъ о комяя1ировв'& для фауаиствческаго сбсд'Ёловаи12 басеаёна р. Ovi 
«за. 1Ьст. И8ГЛ Свб., й 1, пр. 15-28,19.0.
, (9 Шуховъ Н И. О.чыъ 00 KO-'aBABjOBR® а* T/pyabBCiiS кркв Ежэгдняк» SoftsersT. Mjrass

Цауьъ, я. XX, 1Ы5 г., «тр. 6*29.
,Я«в4м1я 1нс1. ЯШ. Сн9.* Л Z S



Тони. i<O3H0vaeTCB в̂ ?гав Ky.wen'sa и зажодитъ въ р. Коидему. у Ш‘' ‘ь вообще 
р1и"къ. в тр-Ьчаясь обк кновонн  ̂ т . количе rat немногихъ, ино1да лишь 0'»̂ дЬль. 
ним., явзечнлсрпиъ за тл иъ н притом!, чаще мелкихъ. К||уаные зкзеи 'ляры р-йдвнг 
за Посл’Ьдпе 6 л4тъ (I9i4~l9  9 ‘ я ьъ р^кахч. всега 10 такахъ carofe»,
ддння котогым. к''леб»лясь огь 105 до 410 ]ны.

И*ъ Ф'рм»ла следующая:
D. И !-IV , 10 - 11; А 11I-IV, 12 L  1. 78 94 sp branch. 1 8 - Ь .
Лъ р. Чульпи'Ь Г. Э 1о! а и з е я о ы ъ  сигъ ме былт. Найденг.
12. Ч(гед nus mulcsun (Pall.). Муксунъ или максунъ.
Муксунъ принадлежнтъ к'1. р4дки.\р рыбл.мъ Томи встр1)Чаясь только въ самой 

вкжвей ta части близь устья и доходя ло Бёлобиродова. Л|1ваггя главиымъ образомъ 
Р<еиьн>. Мечетъ икру въ октябе1» У зкземиляра. uofMomaro въ устьв Томи 
17 X 1Я19 г (И гт) дл нога 58 5 ст. пои Bleb тЬ.ла. въ 302 гр. было сосчйта«о 
въ яичнккахъ 50407 икриникъ Вт. самой Оби очень »>бикновененъ к^да входвтъ 
П!Ъ Ооо-сой 1’убы для и«ртеганЬ| въ лонЬ а устья Т ми достигаетъ приб|1!.тк 
тельно къ сентябрю 1\1улсунъ, кчт.ъ .и нельмч& и СВ1Ъ, расирсстраненъ во всЬхъ 
pinaxu б cceflii'̂ i С4в Ледовитаго оьеана.

13 Thymallus nrcticus (Pajl ) lyp. Xapiycb, хярюзъ пли хаРрюзъ.
Очень обыкчоьспсиъ въ басе йнФ Ti»mh встречаясь во всЬхъ ся лфеиыхъ и 

горпыхъ ирнгокахъ. Заходихъ и вь самую Томь, въ особетноств во время весел* 
Него ВОЛ' в'Д1.Я.

Ьъ р^чкт\ъ, впядаю'пихъ въ Томь тъ сятшж''смъ течеиш, xapiycu нс достн 
г1аютъ б ль11111хъ paa.M'fepOBi.; встичина на.иболы1П1\ъ  экзем «ляровч, опуда не про* 
виинетъ 25—28 гтм Н> къ верхгей Томи и ея горпыхъ нритокахъ xaosycbi ч( й. 
чительн» врушгЬс, по всетаки не достигаютч. рязм(?;оаъ вррхт1с-енисейск1пч. Т къ 
вч. 3 о.тогическомъ музей Т'м каго S’iiH>e|i ит1та >ртпйтса экземit-тярч. Th’imnllus 
<rct/cus ЙМ110Щ И вь длину в ею тЬта ^̂ 5 7 с-м. <МЬстоп |*ожлст'с; р Т .мь Bfaiiio 
Ну U'цка, околи улуса Сыркмтт, достав. Л Э. М а к о, XI. 1892 г,). П а  р. Кон
домы мною нолучссЪ 6'.1лъ эк!е.й11лярь вь 43 2 стм. Хартусч. мечетъ икру ьъ маф 
я начал'Ь 1:оня. Онъ мало нлодтиитъ и вм1е ъ круннун» ик|;у въ м«сев я|анжеио- 
же 1таго въ.отдЬльности свФтло желтаго дяйла Мною и IM. II Х л е б н и к о в о й  
въ аичниклхъ !.р'Ьл1лтъ особей было насчитано отъ 1277 до 22G8 иьринокъ.

Ьъ ба'сейнй р. Чулыма но и слЬп ва'ня1мъ Г. Э. 1ога нз е ня  обыкновшенъ.
При |б>зр15нн вахоясд.н'я и раснросгранешя въ бассейаЬ т). Т-ми спгпныхъ 

ртгбъ осчбеиньц и̂  тересъ продставлеегъ оби!ан1о въ нсмъ сига |(7(̂ ге(/оим5 pidschiati 
Gm.) и манерка С гед nustugnn Poll, с Они зд!;сь являюдся рыба.ми тчтод ымв, т е. 
х( реннйма «чо обнгатс.1 мц. Ни въ Еерхне-с,.ед| ей Оби, ни ьъ ИртышЬ они не были 
Наедет ы Ьъ Енжней Оба и ея устьв с н а  обыкнонене.чъ и является ир ходш й 
ры6. й(т.  ваз. ,в нзсвой“), вх-дятцьй ежеюдьб ьъ Обь и/ь оиресиЬнныхъ частей 
.хеД 'Вйта о океана ьъ ботьгпомъ к ■лнтеств'Ь и рас:1ростран8К>1цейся по про окамъ й 
Сорамъ. гдф оы, 1!стаег( я падолю в мечеть икру Панерка ас —рыба чисто pliOHaH. 
1ъ самой Оби она неизи+сгиа, а жмьогъ только ьъ аькоторыАЪ нритокахъ ея, 
именно СосьФ, Чулым1» и Томи.

Пь ятоыъ OTHi ш к1н н>т1олпгйч’'ская фаупа Т мн поразительно сходствуетъ 
съ верхньмъ пассеЁпомъ Е (исея въ oei6anaicrn оь его нвк1Торыан прнгокамн, 
каьъ: начр., Абтканолгь, вытекающямъ, кякъ п Томь, взъ Кузнецка о Алатау, 
гдф верховья обЬйхъ этахъ рйкъ сб..1нжаттся и нося.ъ одннъ и т.тьж е харак- 
чсръ. II интересно тд, что фауна об1;ихъ эшхъ р’Ььъ даже ьъ, деталяхъ почти 
Сив- ршенео тождестве’па Пахожденде сига или пыжьяна ьъ Томи вредст вльегь 
въ дакномъ сл\чч1д ОС бсн шй интереа, какъ но' ый фавтъ, тФмъ бол'Ье что Л. С. 
Ь е р г т ( предФлгнно с о' въ ( воьй кпадЪ о „Рыбахъ нрфтыхъ водъ Роьсдй-
ской импер1и'‘, что Ciregonus iiJschi'in Во Оби бываетъ юльк» ьъ назовьахъ ея V) 
что, каьъ мы тп ерь тиаш ъ сов*|Л!(нно < шаСочно. Тоже самое иужно сказать н 
о MabepKt или Tyiynt (од г. tugun Pall). Ьъ дкнно..ъ случаф ьъ отношен и паьв-н- 
выхъ оббикъ BH'ie) < сныдъ дыоъ кььъ т ъ 11ед'Ьлахъ басчевпа Оби, таьъ и Енисея, 
эгиАъ двухъ ве.^икшъ со<’]инцхъ сйбйрсы1.хъ р4къ, мы видкмъ примФръ т. ваз. 
нрерывчатаго или раьоб1цед|иьго распрострьнедия. Соьершеньая иедостатсч&ость

* /1. с. Бергъ, РшСы ьрЬсайхъ водъ Росс. Илпер1«, Моевва, 1916 г., eip, 93,



1гчсзг'??д«*»«т!й фатитг » вообще jjfpap'Jra о1ширчнхъ 6<ic'̂ efHOB% жвт’тъ вип1еч?а?яа?г- 
выхъ р'Ькъ не дветъ пока возаожности въ настоящее время выяснать вполн4 
йричяны лтпго явлен’’я.

KpoMt вытепоЕмеговяпныт'ь вятовт. рыРъ еъ бгссеин-?; р, Т'лми мною няй* 
деятз еще npeicwaRB’e и изъ сеч йствъ Карт вчхъ (' у rinidae) ТЦуктпль <Eso' 
сгс?»е) Тресковых’ь {L'idid>e). Огуиечыхъ Fercidie> и Дычковыхъ {('otlid ei отно
сите ьно Еоторыхъ каьъ вообще ^ормъ. въ 6о. ьшш! твЬ сдучаевъ шароьораспро 
стравенныхъ въ Скбири, я Д)иъ лишь общ1я уклзаыщ.

Сем. Карповая (Cyprinldae).
JRutilus rutilus hcustris
14. (PhII-S'. Сибирская плотва, сорога иля чебакъ,
Обыкнивиша какъ въ самой рВк% и ся прип кэхъ, такъ га въ озерах'ь залив- 

вой Д‘*линм и въ стг-ряцихь- ЛРчегь икру въ юнц'й мая н начал'Ь ia нв.
Ьъ окрс( тностяхъ г(1род+. им(‘ннп въ*,К язе Г'тояИ' В m i. о.зврЬ f К1вм;1ятщемъ 

съ sanaia Fbico-.ira берсгъ материковой терраса зачн-й мЬс. п „Г. рлд къ^, чв- 
б.чки жйвутъ въ рзсбил1и, являясь главной м нзолюблениий добычен дачныхъ лю- 
бителрй-рыбнлововъ

Сибирская влотва свойственна вс4мъ р'Ькамъ Сябирщ вяадающниъ въ С1в. 
Ледовитый океанъ.

15 Leuascus huciscus haicahnsis (Dybowskl). Елецъ, ялечлкъ, аскетами 
бвеяпоа 04. мелк1е Э5'земляры).

Есець в-^сьма с^ыкновенопъ п ряспрострагаекъ по всему бассейну Томи. По 
живегь только въ прогочвой вод^ т. е вь рВкахъ и рйчкачъ. Лощт н гъ апреля 
по 1'кг. брь въ большомъ ча./ЛЙ. Икру мечегъ съ концг ачр'Ьля, ноглавпмчъ ебра 
зомъ въ теч‘эн;в мая Количеетш вьииетываечой ик1Ы К1лебгет я въ зависимости 
отъ в зрас»а и величины особей отъ 7500 д. 2 Ю00 шгувъ заразъ. Захлднгъ тайно 
иногла въ озера старины зялвваемыя полог, весенней возой.

Ьъ жпи!йвн'мъ обиходй м'Ьсшых'ь жн езей яльаикъ, очрпъ многочисленный 
въ Томи и вийющй вкусное М.ЯСО, каьъ сравнительно недорогой продукзъ, Brpaeib 
вадную ртль.

Расшострапечъ широко во п’^хъ бз,ссейнахъ сябирскжхъ ptKx, впадающихъ 
въ С'кв Ле ОВЦГЫЯ океанъ, стъ Оба до Колымы.’

1й Leuciscus ,(Lin). Ять, позъязнкъ.
Будучи < бчкновенень въ Оби и ея ппжннхъ б'лке круппыхъ. притокахъ, 

язь въ самой Томн ертвнител по рС.докъ и нринадлежпъ Т"Лтко са нижнему и 
среднему течен1ю не заходя выше Кузнецка. 15г. нр'1Т1кахъ ркчи его почта нВтъ 
али ТйМъ опъ крайне рклокъ н 1Н'рядй'С ъ. Мечетъ икру В'ь ikhIi

1'еографд1еское рчецростравса е: цонгралкчкя и въсгичоая Еврогта; въ Сибири 
—piiiH би-сейна (J-fe*. Ле| «вшаго ( к-ей» до Лены вклюзитедьно. Ьъ Анурй на 
Шего язя замйня»тъ Leucisciu и'ЛесЫг ФУЬ).

17. G,bii доЫо (Ln). Пескарг, aecbOf. бзкъ, биттпрь.
БйСяространенъ ш  вс^му 6accei’Hy Г.1авн-д.чъ образочъ житель преточныхъ 

водъ. Мечег-ь икру въ май и ш ик Колачесгв^ икрияскь у крупцдхъ особей дости- 
Глетъ до 55 000 штукъ

Ласеляехъ ркка большей части Европы и всей Сибири до границы Кореи в 
скв. Кзтая.

13 hhnxinus jihoxinus iLin). Готьянъ ручной. МЬст, наз.: ггл-^лнъ, симяахв, 
ШЩн,ц% омулнтш MBcTdMH непр ВИЛЬНО ф (к’Л-'па.

Ооыкновеневъ во всЬхъ притокахь Тома Ьъ самой Р'кк'к р'кдко нетр-кчаетезе 
Якгу мечотъ нъ iron-b во. к лпчествй до 30 О икрянокг. Ос бепн' любктъ лкспыи 
ркчкй съ ирохладн й водой и съ песчаныуъ или кямеиислымъ rpyfTOJib дна.

Мною, между прочамъ, найденъ и'ь окрестнсстихь Тим:ка ь'ь рЬчкй Иы.тковик 
(дачня-  ̂ мк'ти *1’-‘родокъ j и дъ р. Уша^кк

Жив01Ъ ВО всей Езропк, кромЬ крайиаго юга, въ Езроп. Роседи и почти всей 
Сибири,

10. Phoxinus czekmowsicii (Dybowski). Одердп-рЪчаой гольяиъ (morpha suUaevis 
Warp..

иайденъ впервые прав.-дод. Г Э. 1 о г а н з е н о м ъ  въ озер* Ппяиа.кач.ь сеоло



яГорожка®, д&тЬмъ бт ъ  яобытъ ниою также и.во Мйогижг другить яеботепгат'ь 
озерахъ окре‘тя стой Т м ка, распэложвяяыхъ кавъ въ долвнй Томи, такъ а &ъ 
борнхь на зяпадъ отъ нея. Гилвно страдаотъ огь аападее!я хищадхъ жуковъ-пла- 
вуацовъ [Dytiscusi Икру мечетъ въ 1юн'!>«

. Ра !пролраненъ нъ басгейнахъ: 01и (но не силошь, а MlicTaMH)j Еажсея, Л еш  
0 въ верхотьяхъ Амура, также въ (_еленг4 и osept Kocorofli.

20. Phoxinus pcrcnurus (Pallas). Озерный гольянъ, мувдушк?, ленокъ.
Иайденъ мною въ озерВ Долгомъ на островЬ при вп1ден1н Томя въ 01ь.

KpOMli того, одвлъ экземпларъ бнлъ доставлелъ мн^ проф. М. Ф П о п о в ы м и .  
(нын'Ь гоЕОйнымъ) изъ одного озерцгб 'Лита, вакодящагоея въ окр. с. Пглякива^ 
Вообще это—ввдъ, р'Ьдк1й д.дя бассейна Томн Въ восточной Сибири < нъ шароко 
распр >стравевъ ИаирйМ'Ьръ, въ окрестаостяхъ г. Ilpsy rcaa, ьъ озерка^ъ долени 
р ilpf^YTa, я находилъ его въ большомъ количесгвЪ.

Жяветъ этотъ гольянъ въ озорах ь и стари"а?ъ почти вс-Ьхъ р'Ькъ Свбаря стъ 
Урала до Ко ымы и Амура; также вь бкссейн’Ь Камы и lieaopuj образуя цЬлый 
радъ подвйдовъ и вар1ац1й.

21. NemacJmlus Ъ гЪ tulus 1отглПиз nov. subsp.
'JoMCKifi голецъ или усатикъ.
Г) agn : Subspeciei Nemxch. bxrbxtulus toni (T)yb.) similUmus^ sed differt pinna 

eaud-li lurum em rginntct.
Эт тъ голецъ аредтавдявгъ новую, еще нроггасан ую д»я Сибири форму. 

Бъ общчмъ онъ по свонмъ оси внымъ гряанак1мъ ехоюаъ съ общесибирсьиаъ 
г льцомъ—Ne77i'icheilus Ь 7-Ь tulus tjni (DC).!, но стличаегся отъ него тЬмт, что 
ям15е1ъ ЯСНО зам'Ьтную BUf-Msy но серединв хвостового плавника. Выемка ага у 
молодыхъ йвземнляро!ъ гыоажепа рЬзче, ч^мъ у взрос-лыхъ.

D I I - I I17,  А. II 5-е и  1в.
Чешуйки на пчре ней половин15 т^ла бол'Ьс рЬдк1Я. Наибольшая высота гЬда 

въ длинй его колеб 1яеь въ зависимости о ъ  возраста и услов1й жизненной обета 
ао»ви. содержит я отъ 6®/« до 8'/* разъ Иакб'л.шш длина (безъ хвост, ялавзг.) у 
имЬешихся у мез1Л экзем >ляровъ достц аетъ 178 м«.

Окра'ка тЬла въ общемъ та ая же какъ у Шт Ъ гЬ t.n ', но измЬнччва, то 
бодЬе св1ял8я, то б uite темная; н> въ о зцемъ о а желтая или свЬтло желтоко- 
ричвевая съ трмнобурьшя нятнами на бокахъ, ишяспо выраженнымя ила расилыв 
чатыма, на снин'й иереходящчми въ по^ти но зеречиыя шарок1я и лосы. Плавники съ 
темными поиррсчными врсрыкча ыми полосами или пятньшкаа^и.

ПаиболЬз крупные экземнзяры этого гольцг нрянчдлежатъ верховьямч. Томи.
1'асцростравенъ но всему 6aoi еПну Т ми н»)Жйье1Ъ исключительно въ тлкихъ 

упасткач'ь ея р'Ьчеьъ и ручьевъ, гдЬ имЪштса зав. да или подмытыя водою у берегоьъ 
ямы съ болЪе тйхимъ чечен1емъ м съ сосчано-илвстымъ грунтомъ. Также обычеяъ 
вь старвцахъ и ш  мельничпыхъ npyiaxx. 1ъ самой Томи держится ьъ затонахъ, 
мелнихъ за ьвахъ, протоьахъ и курьялъ. Мечетъ икру въ конц1з мая и въ первой
ПОЛОВИНЬ 1ЕКЯ.

Распр стракепзе этого гольца въ Сибири ire ограничивается только басстйномъ 
Томи 10, каьъ нокачаля моа HscatiOrsaHia овъ водится также въ верховьахъ самой 
ОЗи въ облалц Алтая (рр Катунь. Ч-рта, Урсулъ, Чаршиь), а также и Енисея 
(рр. Абака11Ъ, Минусин а). откуда у меня иаЪются экземпляры его.

М- Ь с т о н а х о жд е и  1я: р Томь у Томска, 17 у. 1915г. ^M Pyscsifi); р. Томь 
у Йушспка и Кондомы yi 1914 г. М. Рузсклй) ;  р. Капзасъ нрав. прит. Палыкъ' 
('у, верховья Томи. 22 vii ТЮ8 г. (В В Хворонъ ' ;  р Ушаика, 4. V. 1904 г. (Г. 
1огннзеиъ ' ;  тимъ жп, лчи 1915г. (.М. Р у з с ю й : р Квсловка окр. Томска, 2 тш. 
1915 т-, (М Рузсы ); р йерхн. Тоуся, 10 vi. I9i4 г. (М. 1’узсь1^).

22. Kemochedus Ь̂7~Ъ tulus t.n i (Dyb.). Свбврсь1й юлецъ, усачъ, усатикъ.
Я ЕМ'Ьчъ нисколько экземпяяровъ сибирекаго гольцч, добытыхъ йзъ устья 

р. ТояИ. Какъ онъ распредЪленъ въ самой Томя ж ея иритокахь, мн^ пока не 
и вЬегао.

По Л П. Б е р г у  населгегъ ОЗь впя-зъ до р. Томи (см. вОдйсоеъ рыбъ бас 
сейна р. 05а“, сгр 227).

(?в»йсгвеяъ рЬчамъ в^ей Сибири также Сахалина, сЬв Япон1и Кореи. сЬвер 
нага Китая и сйя. М.гягал1я, являя иримйрь весъжа широкаго распростравешя.



Къ пиатыъ проср. М. Л Pijscicaio:

„Рыбы p%Hi4 Т о м и “.

1 * »,s ^

Рпс 1

Рис. 2.

Ряс. 1. XeinacliPilus bavbaUiliis touiianns. nov. siibsp. Томсшй голецъ- 
изъ р. Токи.

Рнс. 2. Тс-же. Изъ р. Мииусипки (басе, верхи. Енисея.)

, , ____~  tм̂ •̂Aл̂*ллf jfuikta \*м.» Д .  iT у  3"
л 1 и . 1П V 1. 1У .4 г.. 2 экз.).

Въ Е^роиЬ лянь о^ыааопенезъ крзм1Ь кра8яяго сЬвего.востока. Въ Сибири 
ряспространЬиъ только вь dacceHat Оои и Ёаясея, з то лишь въ нхъ верхяемъ и 
среднем ь плеохъ

2). Garasdiis c'lrossius iL'n.4 Карась.
Очень обыкновененъ повсюду, какь въ озерахъ, такъ и прудахъ, равно к гь а 

старицчхъ р Томи и esr прпгоаовъ И«р>метан!е его пвоисх >дигь вь imH-b. въ 
разами часла въ завд''1июсги огъ погоди. Пымвшваегъ отъ 2л000, до 114000 икра- 
мo^ъ НсфЬчаются даЬ фэрми карао': mnofoful зототистыЗ (Саг. Cirossius typ ) и 
еродолгов.тый, серебристый (С* г. сог: sshis gihslio Bl och) ,

Географ, расерпстранен1е карася оошйрно Онъ населяетъ вею Еврому. врои'1 
голечой Ф р ш ц 'И  и 1.‘1вейцари; загв.мъ также всю Сибирь до .Vviyua в о Сахалйна 
включительно (к'омй Камчатки и р1?къ Одотскаго морч'. ЗатЬяъ опь. очень обык- 
новепенъ въ Typsecraat—въ низовьяхъ Аму ш Сиръ-Дарья, Мяогочислеиъ въ озе 
рахъ Варя'^ингк й степи и Акмолинской области.

26 Esofj licchis (Lin). Щука.
05ыкновенна но все«у бассейну, какъ въ р'Ьвахъ, т.ткъ и въ озерахъ. Me 

четъ икру въ wat я первыхъ чиелахъ 1юня Колзчество икринекъ въ одной особи 
средньхъ р^зй-йроБъ в'Ьсомъ 3®/8 ф. было найдено ок 6000 (.1У1Л919, взъ р. Тома 
ок. Томска. *)

Географ. рчспространеч?е: вся Европа, Сибирь (только въ рфкахъ бассейна
Ледовитаго океана) .П1 уркесгаьч.. Северная Аисрика. Въ Амурй отсутствуете, 

яям^няясь викаоной ф^'рисв Esux rcichcrti (D jb).
27 L  t i  I t i  (L in). Налимъ
11а 1П'!ъ распрострааенъ до всему бассейну Tomhj начиная съ самой р^кя ш
)̂ 11оздкею осинью ьъ озер»згъ, ва мадочвслеавостып ганъ грехстввителеи гарпорыхъ рыбъ, вела* 

гашщрхъ ьбыкнозеаво кг т .му времсви въ укромиыхъ м1стахъ дли 8вмя.>?о отмх». гоюдьющ я шу*и не- 
}>'biKo 3 .гдатыйаю!» случайяо шерж^видхвя ьъ вслФ лвгуиокъ. {Вапа iem^oraria L., Band агш~ 

Ajuiss].



ем:Ьешйхся у м0Н)£ июеи 1Ляровь досшасю ™ ..
Окра-кчь Tii.iia въ ъбсцемъ та ая же какъ у N a m  Ь гЪ t . n \  но измЪячтва, та 

бол1?е св1ял8я, то б'Л'Ье темная; н> въ о щемъ о а желтая или св'Ьтло желтако- 
ричневая съ теынобурымя пячнгаии на бокахъ, и шясно вераженнымш или расилыв 
чатыма, на снин'Ь иереходящчми въ по'тй по шречяыя шарок1я н лосы. Плавниаи съ 
темными поперечными прерыкча'ымн полосвыа или пятньшкча'И.

Павбол Ьв крупные йкземп1яры эгого гольцг прянчдлежатъ верховьямъ Томи.
1'асцростране11ъ но всеиу бас>епну Т мв ноживепь исключительно въ такихъ 

упасткахъ ея pt>4efcT. и ручьевъ, гдЬ ии'ёштгя зав. дй ила подмытый водою у береговъ 
ямы съ 6ол1ке твхимъ ]ечек!емъ и сь сссчапо-илвстымъ грунтомъ. Также обыченъ 
вь стйрвцахъ и въ медьничпыхъ прутхъ. 1ъ самой Томи держится ьъ затоняхъ, 
мелки хъ га ввахъ, протокахъ и курсялъ. Мечетъ икру въ жонц'б мая и въ дервлй
ПОЛОВИН'Ь шня.

Ра с пр странен ie этого гольца въ Сибири не ограничивается только бассейномъ 
Томи 1 0 , какъ цоказаля коз изсл1}й0 пан)я овъ водится также въ вержовьахъ самой 
05и въ облалц Алтая (рр Катунь. Ч-р '̂а, Урсулъ, Чарышь), а также н Енисея 
(р р, Абавасъ, Минусин'^а). откуда у меня ийЪются экземпляры его.

М-Ьстонахождентя:  р Томь у Томска, 17 v. 19l5r. Pyscsifi); р. Томь 
у Еу'пеяка и Кондомы хч 1914 г. М. Рузск(й);  р. Капзаеъ прав, прит. Палыкъ- 
C j ,  верховья Томи. 22 лчг ТЮ8 г. (В В Хворовъ' ;  р Ушайка, 4. V. 1904 г. (Г. 
1оганзепъ' ;  тимъ 5k>-, Л’ш 1915 г. (М. P vsck^h ; р Кисловка окр. Томска, 2 уш, 
1915 т’. (М Руисы ); р йерхн. Торся, 10 yi, i9l4 г. (М. Рузсь!^).

22. К ет п сЫ Л и а  Ь^гЪ tu lu s  t M i  (Dyb,). СЕбвре!4й юлецъ, усачъ, усатикъ.
Я ИМ'Ьчъ нисколько Экземпяяровъ сибирскаго ГОЛЬЦЧ, дОбЫШАЪ йзъ устья 

р. То;«:а. Какъ онъ расоредЬленъ въ самой Томи й еа аритокахъ, мн^ пока не 
и вЬсгао.

По Л О. Бе рг у  населкегъ 05ь впизъ до р. Томи (см. яОписокъ рыбъ бас 
ееинд р. 05и“, сгр 227).

Ев)йствеяъ рЬ^амъ в'’ей Сибири также Сахалзна, сЬв Япоши Кореи, сЬвер 
наго Кигая ж сйв. М^агольм, являя иримЬръ весьма шярокаго распространешя.



23. Cobitis Шпга (L’ng'. Щотйвет; Mtcra. ва!?в=“-выонъ,
Щаповаа довольно обьиновенна въ бассейн^! Томи. ЛСяввтъ глав ■езгиъ обрэдож’а 

B% приток ;хъ и наичаще въ нсбольшихь, не быстро теаущахъ р'Ьчкахъсъ плиз'ыиъ 
или несчано пл?стымъ дчомъ. МЬсгачи обыкновэнна въ прудахъ около мельнйцъ. 
Дэржятся стайками, зарываясь въ илу,

И tpy иечетъ въ iroH^.
 ̂ Ыпсупонахл р. Л!язгина {Г. I ог а чз е йъ, 5, VII 1901. 2 экз.); р. Ушайк®, у д. 

Степаковки близь Томска (студ. М. П. О р л о в 1900 г., 2 акз.; р. Томь у Куз
нецка (lV! Р у з с в т й ,  15. У! 1914 г.. 1 эьз ).

СбЫНз й тг 'я  широко р‘-сиространен ь. Онъ йасе ляетъ р%кя почтя всей Евоопщ 
я Епрои. PrcjiH <K_.05ife бассейна Севера. Леювягаго океанаУ Кавказъ. 1ъ Сибя 
я наид нъ въ басс^'йнахъ Оби, Енисея, Уда и Амура. Зат'Ьмъ лзв4с1еяъ изъ 
Ilcpni-.бртура и Яаонш.

24. Tinea tinci (Lin.) .4инь.
^Кавегь въ озерахъ и старицахъ. Мечеть икру поздно, во второй половин^ 

шня и въ первой )юля.
Число икпипоЕъ, содержавшихся въ яичяикахъ у трехъ внолн*? зп1»лнхъ эк- 

земзляронъ, пойм’няыхъ ьъ oiHOSTb oiep'B изъ окрестя)стеа Томсча ‘iO VI И  ст.) 
1919 г., по вычислен!ю М  //, Х л ?5 5 « мко« оЙ разшлось: 39.900,113.096 я 231 йОЭ.

Линь нъ басбаанй Томи вообще рй-ужъ. Б/луча oieiis аряхэтл^въ кь xip к- 
теру и усло81амъ сзоес * обыш1Го мЬого )бис ш1я, ооч, ччсго и замЬгко И5ЧО!азгъ 
инъ r tx b  озерь. гдй эти усл1В1Я почему нябудь окзжусся нартш^ннымя. Tatb, 
онъ раньше. лЬть 30 тому яазиь в и з  ом вь нашамъ унавврсиеетечолъ озерЬ, 
во всл1>дств!е загрязаен1я его и .чаболоченн сти давно уже исчозь оттуда BbKiHie- 
(Стоянов мь озвр'Ь у дачной мЬстносги ,Городокъ“, протиаъ Томска, бы.гъ добыть 
врсф. Ж  Ф Ооповымъ (2 ЗК!. вь 1S93 г.).

Въ музеЪ Тчмскаго уризерситета имЬются экземпляры ланя изъ сл15дуго* 
шихъ м ЁстонйХожден|й; 1 Университетское озрро, г.'Томскъ (П. Ф. К а щ е н к о , 
1890 г., 1 ЭуЗ.); 2) устье р. Контомы, въ затон'Ь, ок. Кузнецка (М. Д Р v з с к i й, 
14. У1. 1914 г. 2 экз.; 3, р. Томь у Кузнецка, озеро въ долвнв р'1л1И(М. Д. Р у з- 
Ск1й. 1.3 VJ. 19.4 г.. 2 экз.).

Вь Е'фонз линь обыкнояечекъ кром'Ь крайняго сЬвего,востока. Бъ Свбяри 
распрострацсцъ только вь dacceHai Оои я Едйсея, я то лишь въ ихъ верхяемъ и 
средиемь пле(51хъ

2). Carasdus cimssius (L‘n .\  Карась,
Очень обыкновененъ повсюду, кагп. въ озерчхъ, такъ и прудахъ, равно к гь и 

стчриц.чхъ р Томи и ея прпгововъ Икр1мета(не его нооисх’дигь вь 1юн'Ь, въ 
разная чтила въ завз'чгмосш огъ погоды. Иымегнвдегь отъ 2-30)0, до 114000 nspa- 
ноьъ НсфРчаются дзЬ формы карас»': шчр^»пн зототисты! (Саг. c/rossnts typ ) и 
продолгов.тый, серебристый (С<г. сог: ssius gihalh B l o c h ) ,

Географ, расаростракен1е карася ооширю Онъ населяетч! всю Еврому вром’1 
гожчой Фр1нц'и и Птвейцари; загвмъ также вею Оибирь до Амура и о Сахалвна 
включительно (k-iomB Камчатки и р1;къ Одотскаго иорч’. Затймъ опь очень обык
новененъ въ ТуркесгааЪ—въ низовьяхъ Аму и Сыръ-Дарьй, Мдогочиедеиъ въ озе 
рахъ Бара'^ннск й степи и Акмолинской области,

26 Esov lucius (Lin). Щука.
Обыкновенна но все*у бассейну, еякъ въ р'Ьвахъ, т.зкъ и въ озерахъ. Me 

четь икру въ wat> и перв'ыхъ чиелахъ 1юня Количество икрино&ъ въ одной особа 
<̂ редньхъ р13м4.ровъ в'Ьсомъ 3®/8ф. было найдено ов 6000 i3.Vl.19l9, изъ р. Томя
0 8 . Томска. 1)

Географ, распространеч!е: вся Ечропа, Сибирь (только въ р'Ькахъ бас'ейяа 
OtB. Ледовитаго океана) Яуркесаьч.. Северная Америка. Въ АмурЬ отсутетвуетъ, 
saMiiipflCb викарной ф 1ряоЁ Esux rcichcrtl (D jb).

27 L  tx I tx iLin). Налимъ
ila  iii'tb раснроотрапенъ no всему бассейну Томи, начиная съ самой р^ки и

Ноздкею осенью ьъ озер|»хъ, за малочислрнвоетью тамъ ррмстзвителеи гарпорыхъ рыбг, звю- 
гающрхъ ьОыкногевво къ т;му вре.мсвп въ укромвыхъ мДстахъ для звмя̂ ю отдых*, голодьющ я шукв не- 
P'Iuko 3'гзатыйаюдь сдучайяо 8адвржа.ыш1£<5я въ boaS йяд’ушовъ. (Мй71№ leiTijrOrana L., Е я п а  Qrvs~  

Nilissi.



jtomaw ся'^нта мвлкима ея гтрчтовамп. Жчаеть о т  “гажжв *' шъ яротв'5шта. озе
f&lъ. Мечетэ. гкоу срхъ льдомъ, ст. декабря до начал» яшаря.

Раепроетранецъ надимь во всей Еврод4 г Свбвря, со включеп1емъ Амура 
Сахалин».

Mtcmonaxi Точ(чгъ'П. Ф. К ащ ен к о , 1 экг, 1S90 г );р. Ушгйка, оч. То«<’к 
|М  Р у з с к 1 й ,  1 /..VIII 1914 1 9 < з б ) д  тце sо дорог’Ь кь с. Вясанд-*бк15 <11 к 
Ш » е т о  в ч Ki й» 13 XI. 1919 г., в пкзл; ус^ье р. Конломь! ок г. Кузяепка iM Г у 8 
с«1й. 20. VI. 1£14.. 1 f< K 3 р'ЬчДа Абашева, оер, KyofieuKa, VI 1914 г.. 1 
Ш Р у S с к i й); р. Томь ок. 'So'MCKa (Г. 1 о г я» н s е ч ъ 29. III. Ш  1 г.. 1 зщ.. д.* 
SD9c7s .); р Т . мь у Ky;meusajM. Р у з с к i й, 21. Vi. 19x4, i эк1. дя. т. 36/2 стл| 

2vS Perea fluviatil s L'n.). Окунь. I
О feiib о‘1нкнавзнеяь н ширжо расяространечъ в-ь rapeilnaj’b всего бассейя| 

fOMit. Ilipy меччгь вь К )!)ц1’> м въ май. 11ь одномь эчзем и ймзй'
нояъ М'{ою въ Т 'мя 16 V. 191(1 1СГ ст 1 дтвтю  вз. тЬла 19 7 сгч . б.1ло цзсч1 
fiiio *ъ яячнйка^ъ 54 564 ipliiuxb икранохь. В&о.«ъ д»стя1’аегъ д> 5 ф при на*' 
большей дтйиЬ тм<7 въ 47 стм и кааб. высотВ 13 9 стм. (изъ I / mu у ~
бородово 27. VII. 1918 г. лМ. Р у з с к 1 й)

Одавъ окунь (еамяа вкрятя поймаиняя въ Точи 29. V. 1919 г. 
длмь'й т+ла 1915 сты ь'Ьсо>'1. 1' х ф. нм45лъ слЛ’Дуниою фоочулу:

1 D 15; И 1) 2/, ;̂ А. > V V. Р. ‘/и L. 1. 71 •«/„ /я.
Ра-.«оостран-иь но всей EspjiiB (крояВ Исяаиш), на Kaasasi и всей Сабв 

рж, Epoali бассейна р Амура.
29 A'‘erinx сегпих ^Ln). Ершъ
ОГ-ыкновенеиъ, кякъ къ самой Темп, такъ и вя прятгкзхг. Въ очерчхъ тож 

встр+чаетгя, ю  р1ше. Такъ наир, въ Князе Стовновомъ озер^ ок. Томска ом1 
весьма обнкноленснъ.

IbpoMeraH 0 пооисходятъ еъ Mat и въ первой половянЬ 1юяя. Въ яинннк^хт 
г.ямкя вь зависимосли отъ вздичани и возраста рыбы, содержатся отъ 4000 до 
360.0 «кпчмокь.

д. Э ’1 вчпдчмъ Ч ръ 1871 г. бы.ля описянн ерши взъ какитъ тз сзоръ Тлястач 
губ пи'т. яменеаъ. Асег-'П t fschsri, по но српбшнц.щ Л. С. Б е р г а, они еич’Ьаад 
вс оглЕчдются ОТЪ обыкчгпе Hiiro Асеггпа сегпиг (ЬшЧ I

Геогрчфич ра про трахез'е средняя в С7в<'рн«я Европа (ло с1в. втст. Фрак] 
м1я) вса Енроп. Pdccia и Сиб,рь яа век *’юч0н1е«ъ блсс. Л «ура, Туркестан» ^̂ив: 
т^чср'е р. « ыръДчр1П'; К(Ц{л'ъ (кр Mt Закавжазья^.

30. CAlu’i sibiriciii (Kes-slei). СнбирскИ бытоиъ, н^'дхаментяк'ь.
Бычнкъ з т т ь  ьъ бассейн!'. Том* очень обыгнзаеченъ. Лю'диями mI ctam*

его об!!1тан1и служагъ бделрлтекущ я pt4SH и ручы съ нес^анз-каиннястымь лаои'Ь. 
»ъ ocf бенностй когда ( по еще \ойяни разбросанно-леаащими камнями или мруанЯ' 
ми галы-ами, потъ которыми онъ всегда и скрывается.

Мечетъ ж ру въ конца м .я и въ пер той ноловлнЬ ifOHj, откл-тдывая ее жуч- 
к»М1 я» камянхъ вь м^оанъ р4кя съ быстрым» течешемь, вь кзллчосгшк от» 
150 до 309 ш-̂ ухч. нсринокъ.

Быокъ SCOT», врвнгтлежлтт. яскт*7чмтельяо Сшбипж, будуч! Х1р«тервиъ дзя 
бассспсовъ трехъ велвкихъ р4кт. ея: Обн, Ежсея н Лины.

3tU(3h о'1Ъ янляегся викфнымь вядояъ для очень б.1ЯЗЕтго къ нему с»росей4 
склго бычха Coitus доЪш (Lin ), съ которымъ раньше к сикшявался в11кагорни1 | 
KBiopaMU (г. В а р II а X о к с а i в).

31. Cottas pt,edlopus (Oeckei). Пестры#, темный подхаметщякъ.
Пестрый бы'гокъ въ ,,ср’!впен1и сь предглущниъ вйломъ р*докъ въ Том» Он» 

пряччД1вкить главные» обр.азомъ eepsir'iiy тсч#Ц|Ю ptiH йен  нригов*1п . Мц!*) 
былъ добыть въ р. Коп.д.оиа н самой Томя иышз Кузнецк». Э о -ж « тв 1ь очень 
бы'трых'ь учаегковь рЬчкого дн.а гд» взе”да доржитсн итдъ камн-мч, пред ючН' 
тяя цлвболае заг^нвчняя мЬста. Иъ зопюгитескочъ музе» пашдго Уииворсаг-т* 
С и vf>ecihi'US имЬется изь воохояьевт. Томя: пкчкч Ма-Агнг Ш1»«т KVu.i5ir>A и Д*-
Ли

tt poecihf.us ИйЬется и:гь аорхояьевъ Томя: nh'iK» Мд"*зы шрвт Канзаса р 
It-(’у,, доставя. и. В. Х в р р о в ы м ъ  9 Vil. 1908 г. (ст. сг), Ь экз.

und Zoolog-o Bussiaads Moskau, IS71, p. 13 (Пзд.X) iiicliwa'd, В Ana'ceten aus falaeontolog e 
MOCBO&CK. OdoL. Дсаыт. Доаоиди).



Вс’!ТЗ’1таетс1г 'ве 9б’?!зг!!' p'lsss"b Снбирн, пртеа1тежя-щит‘т. баесрйяу СЛи. 
втйго океаяя, но везл/Ь тамъ paenpof'TpaHPH'b спораличегкя Найдрнъ также вг 
kwyi'b II BOO ще 1ъ р^кач'ь. впядают«*ъ т-ъ Яя'иск в морей м. Кор< 1i. Ръ 
jf'pon'fc и BticiCHT. для н'Ькоторв̂ хъ озеръ и дЛет. ПадЯйскаго моря Лева Онеж 
SOC 03., Висла Зая, ДешЫ и Черяаго (Дунай, Дя^с^ръ Пруть. Сава и лр)

Д !Я рыяснон'я стеяеии пюдовитости рыбь Томи и Оби мною в ь со руднп' 
ecTB-fe гъ М П Х л е б н и к о в е  й производился подсчетъ количества ap^дoч вкоы 
ъ яцчниквхъ у !Пкоторыхч. видовъ эгихъ рьбъ т .  пвр1одъ ихъ искрп»еган|я. П з ъ  
юдучиниыхъ такиаъ ofpasoss'b хашшхъ, х^тя и оче!п. не полныхъ и отчасти отри- 
очщдъ, выяснялось чтосамымя плодовитыми нзъ тоисно об;иичъ рыбъ являются: 
зь сем каряовнт'ь—ЛЕНЬ и карась, изъ сисовыхь—гыюкт. и мукс?нъ ют. о у- 
авыхъ—пчунь. [Таим41нее нлоювитыми оказались: бычокч. {<Ufus s hirins KesslJ., 
ир1у.ъ ,Tiiijmillus anti us Pall) и речной г.’дьивъ \ Ph x  nui ,h x in u s  L k

Иижосл йдующая таблица иллюстрнруетъ тследоватсльную алодовитосг> том* 
ло-обсках'ь рыбт. (взятую ьъ круслыхъ цыфрахъ):

Дняь /» t n a ' b ) .  . . . . . . . . . . . . . .  255000 ИЕришзЕ>
Карась ( С  г  s sh is  с е г  s?'ш L > . .  ..............................lln.OnO *
С ь ф тн ъ  \С гед nus , eled ( im e l) .......................  боОиО ,
Му псу на (О гед  m i s  m u k s i in  P a l i ) ...........................  .57000
Пескарь i6r Ы.Ч д  Ы > Liii ) ................. ................................55 000
Окунь ( Р е г с  ' f l u v  <4 I s  I . n . ) ................. ............................. 55 000
Н Л'ыа С  гед . h u e  nehm P a ll) .  ................................... 54000
EiHib i Ae r n ^  lernu i L i ...................      360(0
E еьъ  ^Leur. lev.c b d t u l e n s i s  L ) .........................................2 3 0 0 0
1Цу«а i E s  X h i  h i s  L ) ...........................................................  7 oOO
< т.рлядь lAcp ruthenns A)  ̂ . . . v .  .................... C OoO
Манерка [C-reg. tu g u n  Pall ) . . . . . . ................ 5.500
Гольяь’ь i /Д T'lnus p h ' X i n u s  Ы ..........................................  8 000
Хар1усъ T h t jm n llu s  o r c t i  u s  Pall ) . ..................................  2 500
Бмчо&'ь подкамешциьъ { U M i i s  s ib  r i c u s  Kcssl). . . .  300
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Dls F ische des Flusses T c m j.

Yen Prof. Dr. Ы D. R uzslry .

In vorlicprcnder АгЬеЧ werden 31 F' гплоч behsndolt, d'e im Hebiet des 'I'oTnj 
iRetr-dfen Sind, d ch is-t deren Verbre tung ke ne plt3.cbma.s ge. So weiabii z 18. 
c* enser b eri, i (гед nus lelrd C veg' nus тикзил und Idiis 'idus niir iin nntcion 
*’Ute (ies FliiS'OS aiigetri'ft’en <bs, Tcinsk iiml olw-iS (.b rh lb der St (It . Aci enser 
d h n u s  HTci. lit die Stidt Kusnezk d"cli нпг sebr s lbn Ausscldicsslich dom 
>wen Ltiufc des Flussgeb ets m t se non Geb rusflusst n und-bachen goliorcn 
^^chymiffit ■ X leW’k uocl C ttus p ecilo us яп Thym llus * vcttc'xs haU s ch h^up sii* ill (h 
L ileii Zulliis^en auf’, soAvie auch tohitis 1*епы und Л̂е??г ckiilu^ Ъ rbatulusP'ni 
cwj. b rb. t m i‘n u s  tsubsp nov.) in Ziillussen angctnillon x\cide.ii. 1) c Mcliizdil 
’ru b r gen F.sclie s nd чп g nzcTi Gcbiet vcidiietet und vnn dicstn sticl bo>ondcrs 
litre cb und gewolinl ch Leuciscus leuciscui b he lensis. Регсл fluviatilis. Acei in i 
^nua L  1л lot i Evtdus rutilus heustris. Es x lucius. G bi-,gbi<h Cdtus s/bincus.

C ire g  n u s  l iv u r e tu s  p id s c h iu n  und C tre g o n u s  tu g u n  gei.orcn Eur doiu louij 
ib.st ВП

St Jclio Arten wie Carnsshis car^ssius. Tine<i ипс% Ph'xiKxi.s perenurus und 
czehinowskii Jcben ^i:ss 111 I'sslicli in Seen und AlixcSsRcrn. _ i r> i.
. Untcr den untei'RUchtcn F st lien crwics s<h o-ne ueiie Suobpcc'es der Bprt” 

■Dndel-A'em.cAe/74s b rb tulus t mdnus subso nov.a. die-(1 eta in Sibirien weitv. r- 
■e feien Kem cheiius barhdxdus i «г iDyb ) sebr пвЬе Gcht, sich ven ibni aher 
■iipbachiich durch d e  dcutlidi b< шегкЬвге, wenn such geriEge Ansbiichtung m 
21’ M ite d e S hwttiizIlosFe un trm licdet Die Scliurpcn ii der vord ren Korper*. 
БДе s.ud Sfeileucr. D 11~ПЬ7; A ii,£ ~ a ; V 1/6. D.e gicsile KCrperlange ibt 178 lum.



Yerbre'tTOi?; fm gabzen Fla^sgebiet des Tomj, dnch fioch fm oberen Lanfe d«s Ob) 
fOebct der K^tunj) tind im oberen Laufc des Jenissej und in e:nig-;Ti seiner Zu» 
fiusse (Minnsinka undAbsk n).

Hpsondfrsbemer konswci t 1st das Konstatiercn im Tomj топ Corpij nus hv%  ̂
retus pids h>an ‘ iGmel.), Ccreg-nus tugun (Pall) und i'l ttus pr^eiUpus Hocb, deren 
V*rbretuag im Stromgebict clos Obj ume sporad sclio ist So ist Cm bis-
jefzt mir aus deib. iiDt.eron ЬзпГе des Obj bekaunt geu'eson, wohiii rr  all,alirl»h 
aiis deiii E'smeer zum La clicn durch den Cbj-Meerbusen w.indert, docji sich n clit 
w et г iStuinaufwarts aufliait Cireg nus tugun ist eusser dem Ttmij nur aus dein 
Tscl'ulym und der S sva bekaunt, I'mdet sich aber wodcr im Obj selbst noch im 
Iriys h Gittus fCecil pus ist nur dcu Gebiigszufltissen des oberen Obj im Gebtel des 
Aluij eigen.

Som.t sind beide Ccregonhl^n Гог. pidschmn und C r. tugun ?m Tomj als Stand- 
fische, d h uisrungliche hewJiner d<‘s Flusscs zu bctrachten.

In dieser Ilinsiclit ist die jcluliy< log scho Fauna d s Tninj sehr dp-rjcn’gcn des 
oberen Jenissej ahnlicb, wo dicse Artcn auch ausschl essi ch in de.^sen oberen ZU' 
flusscii. w;e z. B. in der Tuba, sich bulhaitcn und stromabwarts Kr^suoj rsk nuht 
crroichen

D=e IchthyofaTma des Tonij ist zwar an Arten armcr als die Fauna des ganzen 
Stromgebiets d s Obj (ea 44 Artcn). doch w rd d cser Untorsch-ed g>'r nger. Aveim 
man in B<traclit zielit dass die Mehrzahl der im Tomj fehlcndeii Objl'schn der 
Objiniindung rosp, dessen untcrem Laulb anĝ ^̂ hort, w h n s'c aus dem Eismoero 
cindi'ngen. Dazu gelioren Sulvelmus nlpinus. Coreg'.nus sardinella. Osmerus cirrlanus 
denter,. Eleginus n'lvogm, Mi/oc-.ocephnlus qu dricornis. Plcur. nectes glaciulis und 
Pyg steus pungHms, Weterhin bestelit der Untcrschied bo der Faiinen in dî r An- 
wesenheit im oberen Laufo des Obj von Artcn der Oattung Oreoltuciscus nam 1 h 
von 3 Artcn: Or. potanini. Or. hum'lis und pewzmvi var, altus d c dem Toinj 
voll^tandg tehlen Docli sind d ese Fsche e genflich tiir d<e liohon Hiiineiigewasser 
der nordostliclien M.)ngoici char^ktei'istiseh, von wo sie in den oberen Liul des 
Obj im (t b et des Altai nngedruniicn snd.

Ferncr fehlen im Tnmj zwei fur das Altajgcb'et typlsche lakustrischo Formcn, 
namlich Coregmus lidschim  var smiiUi dos Telozker See und oino Abart des Pho- 
xinus ih  xinus. namlch die var Seddnikowi im See Z ds -n rngetroffen.

Ausserdem snd  aus den westi cheu Ti-ilen des Stromgcbeis d s Cbj. namlich 
aus den 1 nkem Zuf'lusscn des Tobol zwei europaische Fischo bekaunt: Abramis hrama 
und A'burnus alburnus.

Ztt einer dcUillnrlcren Chnrakterist к der Ichiby- fauna des Temj g^hOrt dcr 
ir  rnwG'S fuf ihre nalien Hezbhungen zur Fiuma des oberen ien-ssej und so ncr 
Zuflusse. Dc®e bedeu Faunen snd Oinander,sehr ahnlch Von 35 Arti'ii de-j oberen 
J  mss“j Averden bi s 4 n cht Ti iiij angotrofren V-.<n dicsen 1st Coreqonus тоП’ 
golieu^ einc in i beren L ute d''S Jenissej und m emgen an dcr Grriizc Sbire.ns tmd 
der Aloiigolci liegendeii tSe n cud* in sclie F- rm, c ue andcro Cottus kneri g hort dem 
F'aikn! an und ist Sjaier m d.^n Jen s-c, c ngediung'-n, die loG.toren zw-i Coregonus 
merki und Cor. «osusg-horen e gentl ch n clit dem olicr n .ienissej an und crre.dien 
bios seltcn in vereinzeilcn Excmplarcu sir maulwarts Kr snoj^rsk.

Bes nders stehen s ch nalie dcr Turn] uiul d'W t bere L uif des Jpn'ssoj. wie 
oben erwaimt, (lurch d s be don g-meins me Vbikomraen vou Coregonus tugun und 
CLregomts lav-^reius pidscki.pi als Standfseheu.

N a e h  Ans» ht di s Autnrs findet diese AhniT'hkc t des T 'roj und des oberen 
L'ufes des Jen ssej ihre Erkllliung in gcinernsvinen Ursachi’n der VerbreJungs 
(Leser Rst-he und ш cinem gemeiasaiaen Eutsichuugszcntiuju derselben.



(Коменъ статьи проф. М. Д, Рузснаго «Рыбы ptKH Томи», пропущенный по 
ошибк̂ 1 при веротк'Ь; вставить ,на отр. 38).

Ихт1ологичвская фауна Томи, по сравнешю съ таковой же всего бассейна 
Оби, отличается отъ нея лишь въ количественномъ. отношен1и. Основ ^ыя черты 
ихъ сходны Въ бассейн'Ь Оби до сихъ поръ известно около 44 вядовъ рыбъ; въ 
Томи ихъ насчитывается до 31 - ,

Это различ{ё въ KoaHnecTBi видовъ ихъ значительно сглаживается, если мы 
иримемъ во внимав1е. что большинство недостающихъ въТоми обскихъ рыбъ при 
надлежитъ устьямъ Оби или низовью ея, не составляя коренного населен1я и прИ' 
надлежа С̂ Ьвер Ледовитому океану, гд'Ь oiii распространены обширно и только 
заходядъ въ устья впадающихъ въ этстъ океанъ большихъ сибирскнхъ р4къ. Таковы: 

Голецъ [Salvehnus alpinus L.). _ -
Мореная сельдь [Gu-egonus sardinella Valanc ),
Чиръ или мавчугоръ {Ccregonus nasus^ Pall),
Зубатка (Osmerus eferhnus dentex Steind.),
Навага {Шедшие n vxga Pall.)
Четырехрогш бычокъ <Myox'cephxlus quadricornis L*n.), 
камбала {Plewonectes glacialis Pall.) и _
Малая иди 9 ти-игдая к люшка { P y g o s te u s  p u n g i t i u s  Din)
Зат'Ьмъ, разлЕч1е вносится пписутствТемъ въ верховьяхъ Оби своеобразныхъ 

рыбъ—османовъ изъ р. O reo leu c is 'u s ,  а именно O re l&ue. K essl, О геЛ . humilis
Warp, и Oreol. p e w z o w i  Herz., таг. n l tu s  Warp , характерныхъ для внутреннихъ 
высокихъ бассеЙЕовъ с4вер > западной Монгол1н, откуда он^ и прсникли въ ве^овья 
Оби Бъ прод'Ьлахъ Алтая (р. Чуй, прит. Катуни р Башкаусъ, впадаюпдш въ Телец- 
кое озеро, К' 08. ЧейбоЕЪ Коль).

ДалФе, н-Ьтъ въ Томи двухъ тиничныхъ для области Алтая озерныхъ формъ, 
каковы „телецкая сельдь* {Qcregonus pidschian Ош , var. smidtii Warp.), живудцая 
въ Телецчомъ озерЬ, н особая разновидность гольяна {Phoxlnus phoxinus L. var. 
sedelnhoioi Berg), водяпдаяся въ оз. Зайсанй. - • „ . ^

Наконецъ, д.тя бассейна Оби еще были указаны дв^ европевскхя рыбы, прс- 
инкш1я изъ системы р. Волги на воет- чный склонъ Урала  ̂ въ л4вые притеки 
Тобола. Это—уклейка или сентявка {Albumus alburnus [Ьш ]), приводимая Л. 
С а б а н ' й е в ы м ъ  для озера Иткуль въ Екатеринбургсвомъ у., и обыкновенный 
лещъ \Abramis Ъгатх L) въ р-Ьк* Исети, гдй онъ, какъ кажется, былъ разведенъ
жскусственно*). - . ,Однако для характеристики т мской ихти фауны нельзя не указать на ея 
близкое соотношен1е къ фаун'Ь верхняго Енисея и его притоковъ. Объ эти фауны 
Поразительно сходны, достигря сочти до полнаго тождества. Действительно и ^  
35 виювъ ры ъ, свсйственныхъ верхнему бассейну Енисея ®), тслько 4 не встръ^ 
чаются въ Томи И это вполве понятно,—вбоодинъ изъ нвхъ, именно мснгм’скш 
омуль {Согедшие m o n g c l ic u s  Warp.l есть форма- эндемичная для верховьевъ Енисея 
и озеръ лежащнхъ на границе Си'ири и Монголхв; другой это бычокъ Кнера 
{C o i tu s  Jcfieri Dyb ) прониьшш въ Енисей съ Байкала, а остальньш, какъ, наир., 
турухансвая сельдь {L c r e g o n u s  пгегЫ Giintli.) и чиръ или макчугоръ i -C eregon us n a s u s  
P a ll) собственно не принадлежитъ верхнем Енисею, а лишь случайн ', редко и 
прьтомъ только одиночными экзейплярави заходятъ иногда вверхъ до Красноярска. 
Но что ос бенно сближаетъ Т(иь и верхв1й Енисей, какъ это было уже выше 
указапсч—нмбнно нахождея1е въ нихъ манерки или тогуна ( C o e g o n u s  шдип rail.) 
я сига { C o r e g o n u s c la v .  p i d s c h i a n  Ош), какъ рыбъ чисто местныхъ, речныхъ, но не 
проходныхъ. Последн1й, т е. сигъ, насколько мне известно, въ другихъ прнтокахъ 
Оби, кроне Томи, какъ туводная рыба, не встречается; онъ держится лишь въ 
низовыхъ частяхъ Оби, входя туда ежегодно изъ Ледовитаго океана.

Эю сходство въ ихт1офауне Томи и верхняго Енисея, очевидно, какъ я думаю, 
объясняется общностью ихъ распространён1я и одинаковымъ центромъ происхожден)*.

П i .  Сабаш*с»»,  Зауразьсктя-овера „Природа". 1S73 г,, стр. 220—302.
’ ) М. Д P y e c B iS ,  О рнбоя-» верхняго тв«и1я р-Ьвв Е.аисея, Ни, Тоискаго 
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П\ в  С ю з й в ъ .

F a c T e e if l в о в т о ш г о  с к л о н а  сВ в е р н аго  7 р а л а ,

собранныл экстдиций геолога П. Л. Нтксеекаго,

Ироф. В. В. Сапожниковымъ по возвращенш изъ экспедищи въ Обскую губу 
въ 1919 г., снаряженной Иаститутомъ изсл'Ьдовашя Сибири, была передана мн* * 
для обработки небольшая коллекчхя растен1й съ восточнаго склона С^вернаго З'рала 
изъ пустынно^, трудно доступной местности по р. Ляпину (Сыгв’Ь), притоку р. Сосвы 
подъ 64‘/г° с, ш. и 30—3Г в д, (отъ Пулкова), Растешя собраны преимущественно 
Г. М, Дмитр1евымъ Садовниковымъ и лишь нисколько растешй В Ивановымъ (по- 
сл'Ьдшя обозначены въ пом'Ьщенномъ ниже cHHCKi буквами „В. Ив.“), сотрудника-  ̂
ми геолога U. Л. Низковскаго, въ течете 1юля и августа 1919 года. Мы публикуемъ 
списокъ этихъ 120 видовъ дикорастущихъ растеш'й исключительно ввиду того, что 
они собраны въ глухихъ дебряхъ сЬверной тайги, тамъ, гд'Ь восточный склонъ 
Урала крутымъ па1ен1емъ отграничиваетъ Занадно Сибирскую низменность

Въ 1907 г. Д. И. Литвиновымъ былъ нанечатанъ списокъ растен1Й (164 №J\?) 
Сосвинскаго края Березэвснаго уЬзда, Тобольской губернщ, собранныхъ геологи
ческой экспедищей Д, И. Иловайскаго т. е. изъ сопред'Ьльной местности, 
лежащей на той же долгот^, но на 2° южн'Ье Ляпинскаго района. Въ этой 
экспеднцш растешя собирали Йловайск1й и Ламбекъ въ 1902 и 1904 г.г.

Впервые, Jзъ 1834 году въ этомъ района С4вернаго Урала коллектировали 
растея1я горный ннженеръ Стражевсюй и штабъ-лекарь Селивановъ, причемъ 
с бранный гербар1й былъ обработанъ акад Рупрехтоыъ и списокъ растеши ону- 
бдиковааъ въ 1856 г.; растешя Селиванова собраны были въ Ляпинскомъ р!айон'Ь. 
Въ 1847—48 г г. члены экспедищи Рофаана: Брандтъ, Брагкнъ и упомянутый 
Стражевсюй собирали растешя на сЬверномъ УралФ въ пред'Ьлахъ стъ 6Р с. ш. 
до оконечности хребта; раствв1я (269 видовъ) были обработаны и опубликованы 
Рупр8.хтомъ ’). Въ 1887 г въ Сосвинскомъ кра^ производилъ ботаничебк1я изсл'й- 
дован1я и собралъ растетя прсф. Н. И. Кузнецовъ. Впосл'Ьдств1и обработалъ собран- 
1ШЯ имъ растения (120 видовъ) и опубликовалъ академикъ 0. И. Коржинск1й 
(Tentamen, 1898) среда другихъ растенш С4вернаго Урала.

ПослФ Д. И. Иловайскаго ®) въ нозде'Ьйпгее время Ляпинскш районъ 
обсл4довалъ ботаникь Б. Н. Городковъ, во ботаничесше результаты его изеД'Ьдо- 
ван1й остались пока не опубликованными и напечатанъ лишь кратшй предвари
тельный отчетъ *).

Растешя, собранныя экспедищей геолога П. Л. Низковскаго, не сопровожда
лись какой либо запиской съ характеристикой района, въ которомъ они собраны, 
и лишь въ личной бесЬ vb съ г. Низковскимъ я получилъ возможность выяснить 
общ1Й харикте. ъ обследованной местности, пользуясь кроме того имеющимися 
литературными источниками. По совокупности фйтогеографическнхъ признаковъ и 
видового состава растительности наибольшая часть нашего района, повидимому, 
ьтносится къ Кедрова болотистой подаонп хвойно лпсной зоны. Въ этой местности, 
не доходя до 65“ с. ш. должна проходить северная граница географическаго распро-

») Труды Бот. Музея Ими. Акад. Наукъ, в. Ш — 1907 г. 1— 21 етр.) въ этой статьБ* Д. И. Лит- 
вивовъ даетъ подробную историческую справку о произведевныхъ ботанических» сборахъ въ кра4.

Руарехтъ. Флора С^вернаго Урала. О раснространен1в раствв1Й на с4верномъ УралЬ. По ро
зу льтатамъ^гео-рафичесвои экснедиц1и 1847 и 1848 г.г. Пов'бщенъ в» труд* Э. Гофмана „Северный Уралъ 
в береговой хребетъ Пай—Хой“. Перев. съ иЬмецкаго т II. СПВ. 18S6 г. Прил. 2-е, стр. 1 - 5 2  съ 
S таблидаин.

*1 Д И- Иловвйемй. По'Ьвдка въ Ляпииск1й край. Съ 4 картами и 7 риеункамв въ текст4. „Зеиле- 
BiAiHie- т. X. кн. IV (1904) стр. 1— 22.

*) В. Н. Городковъ. Кратк1й отчетъ о совершенной въ 1915 г. Пб4здк4| въ .1япинск1Й край Тоболь
ской гуй Иав, Имп. Акад. Наукъ 1916 г., вып. Л 2,
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бтранен1я кедра сибирскаго, а BMicTi съ т4мъ кедрово-болотистая подзона посте
пенно перейдетх въ елово листвеиничкую подзону. 13ъ южной своей чисти кедрово 
болотистая подзона постепенно переходить въ урманно-болотистую подзону (вер 
ховья р, Северной Сосвы'.

По схем'Ь подраздЬлешя растительнаго покрова ,Сибири на фитогеографичесше 
районы, составленной проф. П. Н. Крыловымъ ®), Ляпинсюй районъ относится къ 
бореально-лгъсной области хвойно-лПсной зоны, Онъ находится въ провинцш Западно- 
Сибирской низменности въ болотно лгьсномъ округгь и болотно хвойномъ подопрут. 
По д'Ьлешю Западно Лбирской низменности на ботанике географическ1я области
В. Н. Городкова ') этотъ районъ долженъбыть отнесенъ именно къ кедрово-болоти 
стой подзонгъ.

Только самая незначительная часть района, непосредственно примыкающая 
къ Уралу, въ междур*чьи р, Сёртыньи и р. Щекурьи им^етъ характеръ гор- 
ныхъ склоновъ; зд'Ьсь обычны песчаные холмы и увалы.

Въ кедрово болотистой тдз .̂нчь, среди болотъ, на возвышенныхъ м^стадъ, 
встречаются леса ®) съ преобладан1емъ кедра и ели, въ которыхъ моховой поч 
венный покровъ состоитъ изъ Нурпшп, Hylocomnium, съ включен1ями Sphagnum 
Травяной покровъ этихъ лесовъ беденъ видовымъ составомъ—встречаются превму 
щестаеняо брусника, черника, Linuaea, Сагех globulariSj Equisetum, а подлесАкъ 
сбразуютъ: багупьникъ, голубика л  рябина. Гари заростаютъ березнякомъ и осии- 
пикомъ, причемъ примешиваются кустарники: жимолость, малина и пр. На. пескахъ 
и супескахъ обычны сосновые боры На менее дренированныхъ местахъ, покры ■ 
тыхъ сфагновыми и политриховыми мхами, произраетаютъ кедровники съ примесью 
березы и осины. На болотахъ по водоразделамъ встречаются полурямовые сосняки, 
составляющ!е переходъ кърямамъ съмелкимъ кедромъ (f. tui’fosa Gorodk. и сосной 
(f. папа Pall).

Вблизи Урала на мерзшхъ неглубокихъ торфяникахъ обычны кедровые рямы. 
Ихъ моховой покровъ состоитъ изъ сфагноБыхъ и политриховыхъ мховъ, на кото ■ 
рыхъ развиваются лишайники (Tadonia alpestris, С. rangiferina растутъ обычные 
кустарники Ledum palustre, Lyonia calyciilata, A'^accinium uliginosum и некоторые 
ДруНе типичные обитатели болотъ, напримеръ: Сагех globiilaris, Empetrum nigrum 
Rnbus ebamaemorus, Vaccinium yitis idaea и проч.

Въ западной части подзоны, ближе къ Уралу, развиты cyxie пески, сменяя 
болота и занимая здесь преобладающее положеше съ покрывающими ихъ сосновыми 
борами, съ лишайниковымъ покровомъ Pinetum cladinosum черттой, толокнянкой, 
водяникой, брусникой. На более влажныхъ пескахъ и супесяхъ распространевы боры 
съ моховыиъ покровомъ (Hypuum Schreberi), съ развитыми на немъ характерными 
травами. Въ сосновыхъ борахъ обычна примесь сибирсквй лиственни'щ,, а въ сырыхъ 
Ща,хъ—сибирскаго кедра. Здесь развиты заливные ’ луга различныхъ типовъ по 
Долинамъ рекъ, въ ихъ низовьяхъ и около озеръ; на нихъ преобладаютъ 
злаки и осоки, напримеръ: Plialaris arimdinacea, Calamagrostis Halleriana, Сагех 
gracilis Curt, C. aquatilis AVahlb. и др ; луговые пространства, ueHte заливаемыя 
водою, заняты кустарниковыми зарослями йзъ ивъ, черемгухи, шиповниковъ, рябины. 
Встречаются заливные лиственные леса изъ березы и осины] въ ихъ травгпомъ 
покрове обычны Calamaigrostis Halleriana, Роа pratensis и др. Большая часть речныхъ 
До.11инъ занята заливными хвойными лесами изъ ели и кедра; въ нихъ кустарниковый 
и травяной покровъ вреобладаетъ надъ моховымъ. северная граница кедрояо ■ 
болотистой подзоны какъ разъ проходить близъ Урала, черезъ р. .1япинъ и Б. II. 
1’ородковъ предполагаетъ, что это будетъ, вероятно, немного южнее 65 й параллели 
Основными почвами дренированныхъ месть являются: песчаныхъ—подзолы, глини-

П. Н. Крыловъ. Очеркъ растительности Сибири Извл. изъ „Статистико-Энономическихъ Бюл- 
■ г̂отввей*. Томскъ. 191У г. № 17. Кром4 того привиты во ввимзн'В сочиненТя: проф. II. И. Кувиецсва. 
•Опытъ д'ЬленТя Сибири на ботзнико-геогиафичвевТя npoBHBniH-. Изв. II Лквд Наукъ, 1912, I* 11 и 
“РОф. И. А. Буша „О д4лен1и Сибири на ботанико-гоографвчесв1я области" тамъ же, 1913; стр. 34— 46,

') Б. Н: Городковъ. Опытъ д'1лвн1я Западно-Сибирской низменности ва ботапико-географичоок1я 
области. Ежегодник’ь Тоб. Губ. Музея. 1916 г.

~) На Урал*, въ иотокахъ р. Щекурьи пзходится узедъ ад.чинистративпыхъ гранииъ: Вологодской. 
Архангельской и Тобольской губернгй.

’ j Деревья ад^сь вообще не достигаютъ значитедьныхъ рааи4ровъ, что объясняется низкой твмцв' 
ратурой почвы, вредно вл1яюще1 на ихъ развитТо.



стшъ—подзолистые и слабо подзолистые. Основными и jTBaMa заболочешшхъ M'isT'b 
являются; сфагновые торфяники итррфяио болотистые. Преобладающая растителышя 
формащп этой подюны, повидимому, изучались только В. Н. Городковымъ въ самое 
иосл-Ьднее время и пока имъ нам'Ьчвны сл4дующ1я основный формац и: на дрениро- 
взнныхъ м^стахь—елово кедровые лФс€т; на заболоченяыхъ м'Ьстахъ—мокрыя 
сфагновыя болота оъ р-Ьдкой сосной, на дренированвыхъ пескахъ—сосновые боры; 
(лишайниковые) и елово кедровые л̂ Ьса; на заливиыхъ пространствахъ (долины 
Р'Ькъ)—кедровые, кедрово еловые и л!дственичаые л-Ьса. кустарниковыя заросли и 
луга СлФдуетъ заы'Ётить, что ботаникс-географичоекимъ ф^горомт, обуславливаю 
щимъ раснр!’Д'ЬлвЕ1в растителышх'ь фори8Ц1Й5 является заболоченность грунт:въ.

Вегетационный пер1одъ въ разсматриваемомъ нами района продолжается  ̂
толькз около 5 м'Ьсяцевъ (май—сентябрь), его средняя темиература 10 7°, а его  ̂
осадки—274,9 мм., причемъ на 1юнь и августъ приходится maximum осадковъ.' 
11родолжительность ледяного покрова—приблизительно око.то 195 дней. ,

ЗаС.1уживаетъ внимае!я производство, 5дачвы.чъ попытокъ жителями крупнаю' 
селеащ Саран-паулъ на р. Ляпин'ё вблизи "J'pa.m, хлебопашества и огородпи- 
чествч. Зд'Ёсь подъ 6 4 ‘/2° с. ш. сравнительпо успЬшно возд-Ьлываюся ьвссъ в 
я ч м ен ь , д'Ёлаются опыты посЬва -гоюи, а также разводит я к а р т о ф ель . Такъ кавъ] 
до рвто времени въ Западной (шбяри не было извЬстно землед'Ьл1'я cicepHie 
58'/2° с. ш. то этотъ пунктъ Еъ отношеши опытовъ сельскохозяйственной культуры 
Я8лаё>'ся особенно npHMtHiTeabHHMb.

Бъ се Саран паулъ живутъ ссйдлые, м’Ьстные вогулы пришлые зыряне 
и pyccEie поселенцы, изъ посл15днихъ тй и ipyrie отличаются предпрсимчпвостдю 
и Е х ъ  начинашя нарлужзваютъ серьезна  ̂о внимания и поддержки, т4мъ 6iOTbe, что 
вообще БерезоБск1й уФ.здъ —самый е/Ьвсрный въ Тсбэльсвой губ01н1и и находится 
BHt черты зеалед’Ьльческой культуры '0jm.IL дробныхъ св-ЬдФиШ о иопыткачъ 
землед4л1Я на р. ЛяпинФ, къ сожал1нио, не имФется и Судущимъ изолФдователямъ 
этого края необходимо обрат«.ть свое впиманге па этотъ пробФлъ.

Дал'Ёе представляется систекатвческлВ спвсокъ вйсшахъ-растенш, собраипыхъ 
зкспедиц’.ей 11., Л. Низковснаго; что же сасается сосранныхъ при этомъ грибов'ь,

и хранятся въмховъ и лишайниковъ, то пока они сстают.я необработанными
ботаническомъ кабинета Томскаго Университета.

Embryophyta ZoMiogama
/ P te r id o p h y ta

P o l y p o d i a c e a e  M a r t .  ''

1 Neplirodium Rich. i^Dryopteris) fragrans Sw—Б A, Фед, и Флер. Илл. Оор. 
раст. Сиб , в. 1 , 1э09 г., стр, 1и. Но склону Урала близь озера Елбынь торъ; 
9 Августа, со спор.

Е  q и  i  S е t  а  с е а  е D C .

2, Equisetura arvense L.—Фед. и Фл. Илл.- Опр. рас. Гиб., в. 1 . 1909 г. стр. 
45 JV? 57. На несчаномъ берегу р. Ляпина (ОыгвЫ) близь с. Саран паулъ, -обильво;, 
12 1юля; безплод.

3 Е. pratense L,—Фед и Фл. Илл. Опр, рас. Саб,, -в. 1, стр. 44, Лг 56; .Яитв. 
Раст. Сое. кр. Л'« 162. По д. Ляпину.

L y c o p o d i a c e a e  D O ,

4. Lycopodium anuot'num L Фед. и Фл. Илл. Опр рас. С.иб. в . '1 . стр 51, 
Jfi 68. По левому берегу р. Ляпина, ниже устья р Ингэ-та, па сфагповомъ болот’Ь, 
но ея старому руслу, а также выше устья р, Тохлая; 14 августа, спор; *)

*) Городковъ. Оиытъ.,, стр. 52—53.
А. А Дунивъ Горвавичъ. Тобольск!^ сФввръ. Изд. Д та Зэмд. СПБ 1 Ш  г.



Embryophyta Siphonogama*
G ym nosperm ae.

.1 b i f f  i  •». r a e  R i c h .

5. Pinus s birlca Mayr— Schedae ad II F. R. VLI. № 2548, Латв. 1915 r.); 
Кед^л въ Западчо Сибирской низмепяоети является одной изъ основныхъ цородъ 
и характерн’Ьйшемъ деревомъ центральной части хвойной з ны По свид-Ьтельству 
Б, И, ГородЕОва „на сЬверй особенно на восточномъ склонй сйвернаго Урала, 
ему приходилось неоднократно лаблюдать чистыя кедровыя насаждешя® по мате 
рИЕОВыаъ пескамъ н на горахъ близь верхней границы л'Ьеа.

Обыкновенно кедръ растетъ о вм^стно съ другими хвойными, главнымъ обра- 
зомъ елью и пиатой часто преобладая надъ ними и не образуя столь густого 
насаждения, какъ въ долинахъ То 1ько гедрг. и сосна вдутъ по глубокамъ сфаг 
1Н'Вымъ и вообще моховымъ болотамъ Вед-л даже беретъ верх'ь надъ сосной 
тамъ, гд'Ь забэлоченаосгь не пероходитъ извйстнаго пред-Ьда. Торфяновые кедров 
Еикн встречаются всюду 30 среднему теченш р. Ляпина съ хорошимъ ростомъ, 
на. сравнительно сухихъ. прибрежпыхъ болотахъ, съ мерзлотою на небольшой глу
бине (Городк, стр. 170--171) ' . ■

Рям'вый - f, turfosa Gorodk.—получастсянавлажныхъ, главнымъ образомъ 
га заливныхъ, бол-Ье южныхъ торфяникахъ, где мерзлоты въ торфянике сЛтъ или 
она находится на значительной глубине; о1^разоваше придаточныхъ ьорней спа-' 
саетъ кедръ отъ мерзлоты (Горо.1к.)

6. Picea obovata Lcdb.—Крыловъ Фл. Ллт. и Том. iy6. ч. VII, 1914 г. "Л; 17SL 
По р. Лапину. Въ Тобол, г. сибирская ель указывается до ббЧб с. ш.

7. Pinus silvestris L.—Кр. Фл. Аз. 1727. Ближе къ Уралу cyxie песчаные 
склоны заняты сосновыми борами съ .дишайниковымъ покровомъ, а ва более влаж- 
ныхъ пескахъ и супесяхъ борами съ моховымъ покровомъ, а местами н съ тра 
вянымъ покровомъ. Римы П1 краямъ болотъ и торфяники покрыты здесь мелкой 
рямовой cccHObi. пана Pall, -ъ Тобол, губ. сосна указыв. до 66°20‘ с. ш. (Крылонт).

Angiosperm ae.
G  г  а  т i  п е а  е J u s s .

8. Plialarls arnndinaeea L.—Кр. Фл. Ал. 1614, Литв. Рас. Сосв кр. № 153. 
На-лугу по опушке; леса на левомъ берегу р. Сертыньи, противъ горы Иловай- 
скаго; 18 1юля цв.

9. Alopecurus pratens's L ,—Кр. Фл Ал. 1577; Литв. Рас. Сое. к р , № 154. 
По опушке леса, на левомъ берегу р. Сёртыньи иротивъ горы Идовайскаго; 
18 1юля цв.

10. Agrostis alba L.—Кр. Фл._ Ал. 1586. По дйв . бер. р. Сёртыньи, на 
лугахъ цв. 14 1юля,

11. А. canina L. — Кр. Фл. Ал 1585 По р. Ля айну, выше устья р. Елбыни 
по берегоаымъ склонамъ, 11 авг.

12. "А. clavata Trin f. robustior Kryl.—Kp Фл. Ал. 1589 С. Саран паулъ, 
въ посевахъ овса на межФ; 11 авг

13. Арега splca venti Р. Б.—Кр Фл. Лл. 1606, На лугахъ по р. Сертыньк 
(прав. прит. р. Щекурьи^ обильно; 14 1юля цв.

14. Calamagrostis varla Р. II—Кр Фл. Ал. 1594. По р. Ляпину, ниже усття 
Ингэта, по откосамъ густыми зиатвльнымн участками, выростаетъ до 1 метра вы- 
шизею; 11 авг. цв.

15 С. Halleriana D 0.—(vllosa Miitel.) Кр. Фл. Ал. 1588;'А. н. G. Syn II, 
•Mi 256. На опушке леса по левому берегу р. Сертыньи, противъ горы Иловай- 
сваго. обильно; 18 ноля цв

16. Роа annua L.—Кр. Фл. Ал. 1649. С. Саран паулъ, на межахъ въ посевахъ 
овса; 17 авг. плод.

17, Р. pratensis L.—Кр. Фл Ал. 1663; Литв. Рас. Сое, кр. № 157.
С. Саран-паулъ, на лугахъ.
‘ 9 Б Н. Городкоаъ. Наб1 юден1Я надъ жвввьго кедра (Pinas Sibirica Mayr.) въ Запад. Сибири (съ8 

’•абд, ж 3 рве. въ текс,) Тр. Б. М. Акад, Наукъ 1916 г.~в, XVI, стр. 168,



18. Р, nemoralis L —Кр. Фл. Ал. 1653.
О. Саран паулъ по р. Ляпину на нокосныхъ лугахъ.
19. Festuca sulcata Hackel—Кр. Фл. Ал. 1702; Литз, Рас. Сое. кр. Л» J58;— 

1. pseudo ovina Hack. Саранъ цаулъ, по левому берегу р. Ляпина, на нокосныхъ 
лугахъ; 12 шля. съ плод

f. valesiaca Koch -.около озера Елбыньторъ 10 1юдя; бл. юртыЯснота, среди лЬса.
20. Bromus inermis Leyss var. arlstatus Schur. Kp, Фл; Ал. 1683;—Литв. Рас 

Сое. кр. № 159. По левому берегу р Сёртыньи, он. хорошо развитые экз. до 
1 мегра вышины; 14 1боля съ плод.

Встр-Ьчаетея въ 2 формахъ: 1) coloratus JJrob 2) viridis Drob. '̂ 4
21. Triticum repens L Kp. Фл. Ал, 1692. На открытыхъ покосныхъ лугахъ 

по левому берегу р. .Лянина, бл. с. Саран паулъ; 12 1юля съ плод.
Примгъчате: И.чъ стеблей пырея местные вогулы плетутъ ковры.

Hordeum sativum Jessen.—Пришлыми русскими й зырянами въ с Сарань- 
паулк делаются усп'Ьшныя попытки возделывания ячменя, который здФсь вызр-Ь-' 
ваетъ, хотя и не всегда. До сего времени въ Сибири не было известно сельеко 
хозяйственной культуры ячмеыя ciBepnie широты 58*/*°. Нашъ ячмень выросъ 
нодъ 64*/г° с. ш., въ с. Саран паулъ на небольшомъ (7X5 саж.) полк русскаго 
переселенца Семена Ив. Бакулева въ виде густаго посЬвя; образцы взяты 18 авгу
ста 1919 г. Стебли у него прямосюящ1е, колосовые до 114 см. дл., толщ. 4 мм, 
Колосъ сплюснутый, рухрядный, прямостоящш до 17 см длины; плодущ1Й, среди!й 
колосокъ съ торчащей остью, боковые колоски безъ остей. Листья дл. 18 см при 
шир. 1 см, длина остей 14 см. Кущен1е весьма слабое; обычно бываетъ только 1—2 
колоса. Зерновка 10 см, дл. и 3 мм шир. Нижн1я кроющая цветковыя чешуйки часто 
покрыты сизымъ восковымъ налётомъ (glummaJa colorata) и оттого колосъ этою 
спвернаго ячменя кажется лиловымъ.

Avena sativa L. Шзделывается вместе съ предыдущимъ видомъ, довольно 
успешно, Сельеко хозяйственная культура овса въ с. Саран паулъ для Западной 
Сибири является самой северной; до сего времени посевы овса были известны не 
севернее 58°30" с ш. Посеьъ довольно густой; былъ сделанъ уже не первый годъ 
на возвышенномъ открытомъ поле 60X25 арш. на раснаханномъ торфянике, среди 
смешаннаго редколесья (кедръ ель, береза). PacTenie даетъ большею частью 
одиночные стебли, но иногда до 3 метельчатыхъ прямостоящихъ стеблей до 80 см. 
дл. и 3—4 безплодныхъ стебля; кущен1е слабое. Метелки средней густоты, торчаще- 
развесистыя. 17 авг. зерновка была довольно полная, но еще не зрЬлая.

С у р е г а с р. а е -hit-s.

22. Eriophorum vaginatum L.—Кр. Фл. Ал. 1436; Литв Рас. Сое, кр. № 147; 
С. Саран паулъ—ва чистомъ моховомъ болоте торфянике, 8 шля, съ плод.

23. Сагех canescens L. Кик 216,—Сюз. Коне, фл. Ур. № 193. Оюло с. Саран- 
паулъ на открытомъ торфяномъ болоте, местами густо; 8 1юля съ плод. Около
с. Сёртыньинскаго (Березов, у.) на опушке смешаннаго .леса по левому берегу 
р. Сосвы; 3 1юня съ плод. {В. Ев.).

24. С. caespitosa L.-Ktik. 287.—Литв Рас. Сое. кр, № 151. По краю'восточ- 
наго берега озера Елбынь^торъ; 9 авг. съ плод.

25. С. gracilis Curt-Ktik. 280 —Литв. Раст. Сое. кр. № 156. По левому 
берегу р. Сёртыньи прстивъ горы Иловайскаго, на опушке лкса; 18 1юля съ 
плод. По левому берегу р. Сосвы бл с. Сёртыньинскаго; 3 шля съ цв.

f. compacta (Wimm) Kilkenth p. 321: C. stricta acuta Kiik. llo p Ляпину; 
10 авг.

26. С. globularis L —Kuk. p. 437. lio краю восточнаго берега озера Елбынь- 
торъ, 9 авг.

27. С. limosa L,—Kiik. 474. На восточномъ болотистомъ берегу озера Елбыпь- 
торъ; 10 авг. съ плод.

28. е . rostrata Stokes in With. (С. ampullacea Good)—Kiik. 762, p. 720. Около 
c Сарантпаулъ, на сенокосныхъ лугахъ, по левому берегу р. Ляпина; густо; 
12 1юля съ нлод.

Дробовъ В. Къ саствматвй сибирсквх’ь вндо»1. Bromus L, о̂ъ табл. рив.). Тр. Б, Ы. Ц Ак 
Наукъ 1914 г. в. XII, етр. 228— 22».



29. С. irrigaa Sin.-Ktik. p. 505, 475 fig. 80 H—K. Около c. Саран-пау-лъ, 
обильно по сухим'ь м'Ьстам'ь, на открытомъ болот'Ь; 8 поля съ плод.

С о I с h г с а с е а в DC. .

оО. Veratrum album L. f. Lobelianum Koch.—Kp. Фл. Ал, 1395; Литв. Рас. 
Сое. кр С. Саран паулъ, по открытнмъ пвкоснымъ лугамъ па л'Ьвомъ берегу 
р. Ляпина; обильно; 12 шля цв.

D i l i  U'-c е а е DC.
/

31. Allium Schoenoprasum L—Кр. (Фл. Ал. 1367; Лихв. Рас. Сое. кр. №143. Но 
правому берегу р, Ляпина, выше Елбан ю, на пеекахъ среди галечнивовъ; 11 авг., цв.

Встречается форма съ белыми цв. среди f. typiciim Rge. По р. Сёртынь*; 
14 шля—въ полномъ цв^теши.

32. А. Victoralis L—Кр. Фл Ал. 1386. По р. Ляпину, въ кедровникахъ. 
ирим1ъчате. У м4стныхъ вогулъ черемша является любимой приправой

нхъ кушанш.

Л sp a  г а д е  ас .hiss.

33. Majanthemum bil'oliiim Wigg—Кр. Фл. Ал, 1338; Литв. Рас. Сое. кр. № 142. 
Открытые луга по лЬв. берегу р, Ляпина5 бл. с. Саран паулъ; 12 авг.. цв.

S а I i с а с е а е Hirh,

34 Salix pyrolaefolia Ledb f. ovata Ledb.—Kp. Фл Ал. 1211. По л'Ьв, берегу Ч 
р. Сосвы—с СёртыньиЕСКое Березов, у., древовидмая рямовая ива, вышиною свыше 
2 мот. и толщиною 18 см.

35. S. vagans Anders.—А. п. G. Syn. IV. .№ 1046;-Литв. Раст. Сое, кр. № 1393.
(S. depressa. L.' f. eudepressa О. S.) f. cinerascens Anders. По л'Ьв. берегу р. 
Лапана ниже устья р. Ишэ та, отд-Ьльными экземплярами, И  авг. съ опорожне '' 
ными плод коробочками.

36 S. phylicifolia (L) Sw.~A. и G. Syn. IV № 1050. По берегамъ р. Сёртыньи.
По левому берегу р. Сосвы, полуоткрытое болотце, на западной croponi хвойно- 
лиственнаго лЬса, кусты до 2 метр выш.; 3 шля съ плод По берегу оз. Елбынь- 
торъ, кустъ до 3 мет. выш; 9 авг.

37. S. Gmelini (Pall) Tli. Tepl.—А. u. G. Syn. IV. 1057. C. Саран-паулъ, no 
берегу p. Ляпину, въ тальниковыхъ прибрежныхъ заросляхъ, кусты выш до 2—5 
метр; 12 Шля,

38. S dasyclados Wunm—А. и G. Syn. IV. 1058. 0. Саран-паулъ, въ зарос- 
лахъ по поксснымъ лугамъ л-Ьваго берега р. Ляпина, деревья' 4—6 метр, выш,; 12 
Йеля съ з;,’Ьл. плод, плод, сережки дл. 5 см., толщ. 12 мм. По прав, бер, р. .Ня
нина, на устьА р. Щекурьи толстая, высокая, развесистая ива\ 16 авг.

39. S. hastata L.—А. п. G. Syn. IV. 1052; Сюз, Коне, фл Ур. № 321. По ле
вому берегу р Ляпина, выше устья р. Тохла я, по краю лесной гривы, неболь- 
вне кусты до 1 м. в.; 11 Августа.

40. S. Саргеа L.~A, и G. Syn. IV. № 1042; Литв. Рас. Сое. кр. № 138. По 
р. Ляпину, лесные опушки.

B e t  и 1а с е а г Bich.

41. Betula latifolia Taiisch.—Кр. Фл. Ал. 1247, По торфянику, близь с. Сараи.- 
Паулъ; 8 ’шля.

42. В. verrucosa Ehrh,—Кр, Фл. Ал. 1247. По Ляпину, прав, заболоченый 
берегъ, выше Елбань-ю; деревца до 3 метр, выш,, толщ. 4—5 см.; 11 Авг. съ . 
съ шишками. По северному берегу оз. Елбынь торъ, одиночное дерево, съ шиш
ками; 19 авг. ^



43. В. папа L—Кр Фл. Ал. 1250. По левому берегу ниже у^льа Инга та,г 
по открытому склону, кусты 1 метръ вышаною; 11 авг. съ шашками Близь с.- 
Саран паулъ, сЬверо-восточяый склонъ торфянвка; 8 авг. По краю озера Елбынь 
торъ, на тундр'Ь горнаго склона:; 9 авг. съ шишками.

44. Alnus viridis D. G. Кр. Фл. Ал 1252. Въ смФшаиномъ хвоило лнотвепномъ
jTbcy по гривамъ, много. Высота деревцгвъ до 4 метр., толщ. 4 
8'ь незр'Ьл. шишками.

-5 гм.; 9 1юля

и  г t i с а с е а е Ju tui

45. Urtica dioica L .—Кр. Фл. Ал. 1243; Литв. Рас. Gcc. кр. Л"; 140. С. Са-; 
ран паулъ, около щлья.

Прим1ьчанге: М'Ьстные инородцы вырабатывахотъ крапивный холстъ для 
хозяйственныхъ надобностей.

F  о I у С] on а с е а <*

46. Rmnex maximxis-confertus. На открытыхъ покосныхъ лугахъ, по л'Ьв. бер.; 
р. Ляпана близъ устья р, Щекурьи и около с Сараи паулъ, 12—16 авг. сь плод.

47. Polygonum viviparum L—Кр. Фл. Ал. 1161; Литв. Рас. Сое. кр. № 136
С. Саран-паулъ по берегу р. Сосвы на гривахъ въ хвойномъ'Л'Ьсу с бильно; 2 1юля! 
цв. По р. Ляпину на Рерх. Тоисеи 1 авг. По восточному берегу 08 Елбынь-^ 
торъ изредка; 9 авг. плод. 5

48 Polygonum avicnlare L.—Ер. Фл, Ал. 1169; Литв. Рас. Ссс. кр. № 137. |  
f. erectura Roth. Юрта Яснохъ, по р. Ляцину, на пескахъ, часто.
f. procumbens Ledb. Около устья р. Щекурьи, довольно часто; 16 авг. съ цв. 

и плод.
49. Р. ConvolTOlus L.—Кр. Фл. Ал, 1168. С. Саран-паулъ, изр’Ьдка въ поС'Ь- 

ва^ъ овса; 17 авг. цв.

C h e n o p o c l i a c e a e  Yent,

50. Ohenopodium album L —Кр Фл. Ал, 1098; Литв, Рас. Сое. кр. Л; 1?1. 
С. Саран паулъ, по краю посЬвовъ овса; 17 авг.

б' а г у apJi у П а С-.е а е Rchb.

61. Dianthus superbus L —Кр. Фл. Ал. 134; Литв. Рас. Сое. кр. Л? 22. По 
л'Ьв. берегу р. Ляпивъ, открытые покосные луга бл. с. Саран-паулъ, по р. Сёр- 
тыньк, отлоий берегъ, на галечнивФ; по лксной опушкФ, около юрты Яснотъ, по 
р. Верх. ToMcei; 13 авг. цв.

52. Stellaria media (L) Cyrill—Кр. Фл. Ал, 165; С. Саран-паулъ, по краю 
посЬва овса; 17 авг. цв. и плод.

53. S. mosquensis М а Bieb. apud Sclileclit.—Сыр. Илл, Фл. М, г. Лг 384;  ̂
Литв Рас. Сое. кр. № 23. О. Саран паулъ, сЬверо восточный торфянивовый склонъ! 
8 авг. цв.

54. S, palustris Retz—Сыр. Илл. ф.д. М. г. № 382. С. Саран паулъ па откры- 
тыхъ покосныхъ лугахъ, по л^в. бер. р Ляпина; 12 1юл« цв.

55. Cerastium dahni’icum Fisch —Кр. Фл. Ал. ,175; Литв. Рас Сое. кр. № 31. 
С. Саран-паулъ, на открытыхъ покосныхъ лугахъ по р. Ляпину; 12 1юля.

К  у m p h  а * а ее а е DO, \

56. Nnphar mterxiiedram Ledb —Кр. Фл. Ал. 50. Озеро Елбынь торъ; 9 авг. цв, j

В а п и п с и  I а с е а е Juss.
57, Trollms europaeus L.—Литв. Рас, Coe. кр. U 8. По р. Ляпину, ниже 

устья Еерхъ Тожсеи по краю галечника; 1 авг. цв. и невр, плод. Юрта Яснотъ,; 
□о oiiynuri д’йса; 29 хюля цв. .



58 Delphinium elatum L. f glabra a u t—Kp. Фл Ал. 39. По л-Ьв. берегу 
р. Сёртыиьи, против’ь горы Иловяйскаго. на ощшн'Ь л4са много. 18 поля цз.

59. Atragene sibirica L ,~K p. Фл. Ал. 63. Лнтв.; Рас. Сое. кр. № 1. С. Саран* 
наулъ, по л'Ьв. бер. р Ляпина; на покоспыхъ лугахъ, въ заросляхъ (береза, чере
муха, шиповникъ); .12 шля цв (в'нчикъ палевый).

60, Thalictrum minus L —Кр. Фл Ал. 8. С. (^аран-пауль, но лйв. берегу р 
Ляпина, яа открытыхъ покосвы^ъ лугахъ обильно; I'i 1юля цв

61 Kammculus pseudo flaceldus Petunn. —Сыр. Илл. фл. М. г , ч. II, 1907 г. 
стр. 154 Въ р. Сёртынь-Ё, на дн^ на глубянЬ 0,5 метфа. Длина стеблей до 40 см,; 
14 1ЮЛЯ лв

62 R Gmeliui DC.—Schedae ad Herb FI. Ross, a Mus Bnt Im, Sc. Petr ed,- 
Fasc. LI; 1915 № 2501—2550. C. Сёртыньин,. кое Березовск. уЬзда, на болотистой 
HHaHHt, по опушк'Ь хйойнс-лиственнаго л^са; ио л15в. берегу р Сосвы,. густо, 
участками; 3 1юля цв

63. R. асег L —Кр. Фл Ад. 29; Литв Рас. Сое кр. JN° 3 (h Саран-паулъ,
по л4в. бер. р Ляпана/ на охкрытнхъ покосныхъ лугахъ, распространено; 12 1юля 
съ цч. и незр. плод *

64. R repens L.—Кр. Фл Ал. 30; Литв. Рас. Сое. кр. № 6. С. Сёртыньинейое, 
по л^в берегу р. Сосвы. на опушв'Ь хвойво-лиственнаго л4са - гривы; 3 шля цв 
С. Саран-ваулъ, по р. .Ляпину, среди зарослей хвощей; 12 шля цв.

C r u c i f e r a e  J u e s .

65 Cardamine-pratensis L —Kp. Фл. Ал. 72; Литв. Рас. Сое. кр. № 15- 
С. Сёртнньиясксе, на опушк'Ь .нвойно листзеннаго, л'Ьса по болотистымъ кочкамъ, 
на гривахъ, близь л^в. бер. р. Сосвы; 3 гюля цв.

66. С. macrophylla Willd —Ер. Фл. Ал 72. (1. Саран паулъ; 8 1юля съ цв, и
плод.

67 Erysimum cheiranthoides L —Кр, Фл. Ал: 98; Литв, Рас. Сое кр, № 16, 
По р. Ляпйеу. бл., устья р. Щекурьи, на BHroBt; 16 авг. съ цв, н незр. плод.

68. Brassica Rapa L, f. campestris L C. Саран паулъ, въ посЬвахъ овса; 
17 авг. цв. и плод.

69. ВагЬагеа stricta Andrzj,—Кр Фл, Ал. 65 С. Саран паулъ, по сЬверЬ-
’ восточному склону торфяника; 3 1юяя цв. и незр. плоды. . ■ ,

С  г  a s s u l a c e a e  D C .

70. Sedum purpureum Link.—Kp. Фл. Ал. 458; Литв, Рас. Сое. кр. №65; По 
Р- Ляпину, ОЕ устья р, Щекурьи, въ ивовыхъ заросляхъ; 16 авг цв. По р. 
Сёртынь'Ь противъ горы Иловайскаго, 18 1юля цв,

S a x i f r a g a c e a e  Vent.

71. Parnassia palustris L —Б. A Фед. Фл, Аз. Рое,, в. 11. (1917) ср, 20, Л"» 3, 
Литв. Рас. Сое. кр. № 67. По Л'Ьв. бер. р. Ляпина, обыкновенно, 13 авг, цв.

72. Ribes nigrum L,—Кр. Фл. Ал. 468. С. Саран паулъ, по лкв берегу, р, 
Ляпина, въ бёрезово-ивовыхъ заросляхъ, обильно; *2̂  ]юля.

73 R pubeseeas Hedlnad —к!р. Фл. Ал. 464; Литв, Рас. Сое. кр. № 66. 
По р. Ляпину, въ ольховс-ивовыхъ заросляхъ, обильно; 16 авг.

В  о S а  с е й  е J u s s ,ш

74. Rosa acicularis Lindl.—Кр Фл. Ал. 413; Литв. Рас. Сои. кр. № 58. 
С. Саран.паулъ, по Л'Ьв, бер. р Ляпина, на лЬсной оптшкЬ 1 i ifoля съ цв Озеро 
Елбынь торъ цо горному склону, обильно; 8 авг незр. плод., С. Сёртыньинское,' 
Но краю болота, на открытой хвойво лиственной гривЬ; 3 шля съ цч.—мелколистная 
форма разм. пласт. листа=2Х,1 см.)—(В. Ив).

nSSB'icTia Днет. аасл. Сиб,* 14 2 4,



75. Smguisorba officiaalis L.—Кр. Фл. Ал 401; Латв. Рас. Сое кр. N? 48. 
Цо р„ Ласину, fia бэреговыкъ возвышенныхъ склопахъ; 11 Авг. цв. С. Сараи- 
паулъ, па открытыхъ покосныхъ лу.-ахъ, обильно Экз. до 40 си выш.

76 Rabus Cliamaemorus L — Кр Фл Ал 410; Литв Рас Сое. нр. №64; '
С. Сараа Наулъ, ■ а горфяни4ахъ; 8 авг. незр. плод. С. Сёртыиьинское, по открытому 
высокому мфету, густо 3 1ЮЯЯ съ цв. (В. Ив ) ' ;

77 к  arcticus L.—Кр. Фл. Ал 409; Литв Рас. Сое. кр. № 56. Но aIsb. бер. 
р Ляпина, ниже устья р. Ингэта; 11 авг съ плод. С. Сёртыаьниское по л'Ьв бер. 
р Госвы. на опутк'Ь хвойно лиственной гривы; 3 1юля съ цв. (В. Ив )
• 78 К, iclaeus L -К р . Фл, Ал. 407; Лвтъ Рас. Соо, кр. JVa 57. С, Оарцн-

наулъ. по л-Ьв. бер. р. .Нянина; 12 1юля. съ цв. . .
79 Sorbus Aucuparia L —Кр. Фл. Ал. 427. На гор'Ь около оз. Елбынь торъ;

8 авг. Н0!$р. плод По прав бер. р. .Яяпина, въ см^шанномь .itcy, выше устья 
Нёркая, 12 авг. съ пезр. нлод.

80. Prunus padus L —Кр. Фл. Ал 352; Литв Рас. Сое. кр. 4б! С. Саран- , 
паулъ, по лФв бер, р. Ляпи а, из oayniali л'Ьеа, но краямъ покосныхъ луговъ,
12 1ЮЛЯ съ незр. плод. Пор. Ляпвну—устье р. Щевурьи., по врвю озера; 16 авг. съ 
зр-Ьл. нлод.

L е д и т i п о  S а е b'ndl.

81. Trifolium repens L~Kp,  Фл Ал. 226; Литв. Гас. Сое кр. №-38; С. Саран 1 
наулъ, на открытой поскотинК (̂ выгон-Ь); 8 Зюля

- 82. Т. Lup naster L. f. latilbbum LTiy. in Schedae. ad herb. FI. ross. .Fas V.
№ I320a; Kp Ф.ь. Ал 225; Лзтв Рас. Сое. вр № 37. С. Саран-г аулъ. по л'Ьв. : 
бер. р. Лапина, на покосныхъ лугахъ.

f purpurascens Ledb. таиъ же 12 1голя цв , ■
83 Astragalus artticus Pge.—Литв. Рас. Сое. кр. .Л'* 41. Но л’Ьв,, отлогому 

бер;гу р Сёртыньи, на галечник'Ь, спорадически; 18 1юля еъ цв. и незр. нлод.
84, А. danicus Retz —Кр. Фд Ал. 304; Сюз. Кон. ф’?. Т р . № 669.
f. typicus Trautv По р CdpTBSHbi—пр. бер. р. Щекурьи, на береговыхъ 

г лечникахъ; 14. 1юля гъ цв и незр. плод.
85. Vicia Сгасса L.—Кр Фл Ал. 333; Лигв. Рас. Сое. кр. № 42; Сюз. Кон i 

фд. У р С Саран паулъ, открытые ноюсяые луга по л^в , бер. р Ляаива. обильно;
12 1юля, съ цв По Л'Ьв. бер. р, Сёртыньи противъ г ры Илованскаго, па галечниках ь . 
п по прав. бер. р Согвы; 9 1юла.

G e r a  п i а е в а с  DC.

86: Geranium silyaticiim L.—Кр. Фл. Ал 194; Литв. Рас. Сое. кр. № 31. По 
л'вв. бер. р Сёртыньи, противъ горы Илотйскаго, на опушк'Ь лТ а, обильно, окз, 
до 1 мот. выш ; 18 1юля съ цв.

о  п о t k е г а с с а е Endl.

87. Epibbium augustilolium Ь ,—Кр. Фл, Ал. 429; Литв. Рас. Сое. кр. № 62. 
С. Оаран-паулъ, по л^в бер. р .1япнна.. на луговомъ холмТ; 12 шля цв. По 
р. CepTHHbi, протнвъ горы Илованскаго, по берегу, на галечкик1з, обильно; 18 1юля, 
экз. выш. 35—38 см. По берегу оз, Елбынь торъ; 10 авг, съ цв. .

• Н а I; о г г Л а д i d а с е ае R  Вг.

88 Hippuris vulgaris L .—Кр. Фл.* -Ал. 439. 0. Оаран-паулъ, но л4в. бер. 
р Ляпина, по обсохшямъ берегам.ъ довольно обыкновенно; 12 1юля, съ цв.

и  тЬ е II I fe/v а е Juse.

_ 89. Conioselmum Pischeri Wimm, et Grab,—Кр. Фл. Ал 519; Литв. Рас. Сое. кр. 
№ 71. По Л'Ьв. бер, р. Лявина, ниже р Ингэта: 11 авг. съ цв.



90. ArcHaugelica officinalis Hoffm.—Литв Рас. Сое. кр. 73. По л'Ьв. бер. 
р. Сертынь?, противъ горы Яловайскаго, по опушк* л%са, обильно; 18 шля цв.

91. ' Peucedanum palustre С, Moonli—Кр. Фл. Ал. 528, По берегу гз. Елбыеь- 
торъ; 9 авг. съ цв. ,

92 Ileracleum sibiricum Я. f. latifolium М. К.—Литв. Рас. Сое. кр. 74. 
С. Саран-паулъ, по л-Ьв. бер. р. .Ияпина, на покосныхъ лугахъ; 12 1юля5 ЦВ.

Со т а  се ае DC.

93, Cornus tafarica Mill. Кр. Фл. Ал. 545; Лит. Рас Сое. кр. № 76. По р. 
Ляпину, въ густыхъ ивовоольхбвыхъ заросляхъ, на усть'Ь р. Щекурьи; кусты 2 
мет выш; 16 авг. съ незр, плод.

E r i c a c e a e  DC.

94. Ledum palustre L. var. vulgare Ledeb.—Фед. Фл. Аз. Рос., в, 9. (1916) 
стр 7; Литв, Рас. Сое. кр. № 109, Сёртынья, по Л'Ьв. берегу р. Соевы, на 
ХВОЕ но лиственной грив4; 3 1юля, съ цв.

95 Vaccinium Myrtillus, L.—Фед;, Фл. Аз Рос., в. 9, стр 67; Литв. Рас. Сое. 
кр № 105. Саран-паулъ, въ лЬсу-

96. V uliginosum L.—Фед. Фл. As. Рос. в, 9 стр. 70. Литв.; Рас. Сое. кр. № 106. 
По л'Ьв. бер р. Ляпина, ниже устгя р. Инга та; 11 авг. со арЬ.!. плод,

97 V. Vitis idaea L.—Фед Фл. Аз. Рос., в. 9. стр. 75; Лит. Рас. Сое. кр. 
Л» 104. С. Сёртыньинское Березов у,, по открытому склону; 3 шля цв. По р. Ляпину, 
ниже устья р, Инга та* на возвьпленномъ берегу; 11 авг., съ ме.теиии зр^л 
плод. (8. Ив.)

98. V. Oxycoccus L —Фед Фл, Аз. Рос. в. 9, ст. 65; Сюз Коне. фл. Ур. № 8i6. 
С Саран паулъ, на чистомъ мох^воиъ болот*, среди торфянзковъ; 8 1юля, цв

99. V microcarpum (Turez) I D. Hook.—Фед. Фл Аз. Рос, в. 9, стр 66.
Встр. BMiCT* съ предыдущимъ видомъ.
100. Arctostaphylus (Arctous alpina Spreng^—Фед. Фл. Аз. Рос. в. 9. стр 66. 

По склену Уральсеаго хребта, около оз. Елбынь торъ, среди камней, на терфяни 
стыхъ участкахъ; 9 авг.

D г г'т и I а с с а е Vent.

101. Trientalis europaea L .~  Кр. Фл Ал. 823; Литв. Рас. Оос. кр. 115 
Сёртынья, по л*в. берегу р. Сосвы, на опушкФ смФшаанаго лФса, на (ткрытомъ 
склон*, обильно; 3 шля, цв. (В. Ив.)

В о г г а д i п а с е а е Juss.

102. ’Myosotis palustris Willi, var, laxiflora Rclib.—Kp. Фл .4л, 889; Литв. 
Бас. Сое. кр. № 119. С, Саран-паулъ, по с*в. склоку торфяника; 8 1юля цв и плод.

103, М, caespitosa С, F. Schultz —Кр. Фл, Ал 890. С. Саран паулъ, на 
покосныхъ лугахъ; 12 1юдя цв. и плод.

L  а Ь i a t а е Juss.

Ю4. Laniium album L.—Кр Фл. Ал. 1065; Литв. Рас. Сое. кр № 129. 
С. Сараи паулъ, ио лФв. берегу р. Ляпвна;- на поеоспоыъ лугу

405. Galeopsis speciosa Mill.— Кр. Фл. Ал. 1059 BiiLcrb съ предыдущимъ 
видомъ.

S с г о р h и I а г i а с е а в R. Вт.

106, Lfnaria acutiloba Plseh (L. vulgaris Mill. var. latifolia Memsh.)~Kp Фл. Ал. 
, 924; Литв. Рас Ссс. кр. № 120. С. Саран паулъ, по лФв, берегу р. „Зяпипа, на 

покосныхъ лугахъ; 17 авг. еъ цв.
te .,.



107 Veronica longifolia L. , Kp. Фл. Ал. 941; Лятв. Рас. Сое. кр. Лг 121;'
О. Сарн!> лаулъ, по л^в. бер. р. Ляпина, на открытыхъ поеосныхъ лугахъ; 121голя пв.

P l a n t a g i n a c e a e  Juss

lf'8. Plantago major L —Kp. Фл. Ал. 1083; Литв. Рас. Ooc. кр. А; 130. По 
р. Ляпину; 14 авг. съ плод. 1

Е  т р  е t г а с е а е Nutt.

109. Empetrum nigrum L —Кр. Фл. Ai. 1182 Оз. Елбынь-торъ, среди камней 
(сланцевъ ; 8 Авг. съ плод. ■ ■ . .

R u b i a e e a e  Juss.

ПО. Gal'um boreale L. var, genuinum Marsson —Kp Ф̂л Ал. 560. По восточ
ному бн1 егу 03. Елбьнь-торъ; 9 рвг цв С Саран на)лъ, по .п-Ьв. бер. р Лапина,, 
на открнтыхъ покоспыхъ лугахъ; 12 шля. ' '

C a p r i f o l i a c e a e  Juss.

111. Lonicera coerulea L —Kp. Фл Ад 553. f". Сзран пау.дъ, по лЬв. бер. р.̂  
Ляпгна, на лугахъ, на оп)шк’Ь лиственнаго лъса; 12 1юля. По р Ляпину ниже 
yCTUi Ивге-тя; 11 авг. ' ' *

V a l e r i a n a  с еа е DC.

112. Valerians officinalis L —Kp. Фл. Ал. 570; Литв. Рас. Сгс. кр. № 81. 
С Саранъ паулъ, но лФз. берегу р. Ляпина, на открытыхъ лугахт.; 12 1юля, цв.

G а т р а п и 1% с е а е Juss.

113. Campanula rctundifolia L —Кр. Фл Ал 779; Литв. Рас. Сое. кр. jY» 103;
О. Саран паулъ, по прав. бер. р. Ляпипа, на повисныхъ лугахъ; 12 шля съ цз. 
Выше устья Елбын и, по краю отлогаго берега; крупные экземпляры; 11 авг. 
По р Сёртынь-Ь, на {алечник*; 18 1Н)ля, цв

п. f. erecta m. Стебель торчащгй, прямей, жеетшй, в нижней части обычно 
покрнтъ короткими волосками. Отъ одного корневища густо выростаетъ нисколько 
прямостоящихъ, нокрытыхъ листьями, стеблей до 42 см вышиною, съ 5—7 цве
тками на каждомъ. Прикорненые листья крупные, съ яйцевидной, клиновидно заост
ренней пластинкой 25 мм. дл. и 20 мм. шир, глубоко зубчатые, вытянутые въ 
длинный черепр къ. Цв-Ьты син1е, торчащ1е вверхъ, средняго размера: 10—12 мм. 
Это растеШе своимъ обликомъ весьма разнится отъ типа;

Т Mitasek въ своей монограф1и Ein Eeitrag zur Kenntniss der.-4jiattung Cam
panula првводитъ между ирочимъ разновидности С. rotundi folia L. отм-Ьчая у нихъ боль 
шое разнообраззе формъ листьевъ, но при описанш листьевъ и цвФтовъ не даетъ 
их ъ размФровъ. Поэтому неизвестно, подойдетъ ли наша северная форма къ упо
минаемой имъ въ его монографш var. stricta Schumacher

Со m p o s i t a e  Vaill.

114. Sohdago virga aurea L —Kp. Фл. Ал. 583; Литв Рас. Сое. кр. А» 85, 
С Саранъ нау.|,ъ, но р. Ляпину, по берегов.' .яру; 12 шля, цв. По р. Сёртынье, на 
галечникахъ. По берегу оз. Елбынь торъ.

115. Aster sibiricus L —Кр. Фл Ал. 588. По р. Щекурье, на опушке лист- 
веннаго леса на-лугу; 14 1юля цв.

116. Antennaria dmica Gaertn.—Кр. Фл. Ал. 599; Литв Рас. Сое. кр. № 93 
По лее бер<̂ гу р. Сёршньи на опушке леса по пескамъ;' 18 шля цв.

117 Achillea Millefolnm L f flore roseo —Kp Фл. Ал. 611; Литв. Рае. Сое. 
кр. № 88 О. Саран паулъ, по р. Ляпину, на покосныхъ лугахъ; 12 шля, цв.



118. Nardosmia'laevigata, DC.—Kp. Фл. Ал. 660; Лнтв. Рас. Сое. кр. № 83; 
По Л'Ьв. берегу р. Сёртыньи на гале’шик'Ь: но береговымъ пеекамъ; 18 ш-ля.

119. S necio nemorensis L.—Kp. Фл. Ал. 675; Литв. Рас, Сое кр. № 96. 
Но р Сёртынь'Ь и р. Щекуръ'Ь на опушк'Ь л’йса 14 1юля цв.

120. Taraxacum officinale .Wigg Kp. Фл. Ал. 740; Литв. Рас. Сое. кр. № 98, 
С Саран-паулъ. по р. Ляпину; 12 1юля съ цв. и плод.

Р. W . S iuzev, (РегшТ). ,

Die Pfianzen des ostlichen Abhang'es des ndrdlichen U ra l, gesam m eli von der
Expedition des Geologen N izkovskij.

Pflauzen des ostlichen Abhanges.des nordlichen Ural wurden von der Expe
dition des Geologen Ni z k o v s k i j  ini Sommer 1919 gesammelt und im botanischen 
Kabnet der Universtat Tomsk von mir bearbeitet. Die Pflanzen ivtfr- 
den hauptsachlich langs dem Flusse L i a p i n  und dessen Zuflusseu bei dem Orte 
Sa r an- puul ,  ungefahr unter dnm 64°30 n Br und 30°—31 ostl. L. (von Pulkovo^ 
gesammelt D e Flora dieser Gegend gehortr der Waldzone und der Zeder sumpf- 
subz( ue an Auf weiten Torfmoorflachen herrschen hier niedrige Zedern (Pmus 
s'birica Mayr. f turf-sa Gorodk) und Kiefern (P.nus silvestns L f. nana Palias) 
naher zum Ural vor dessen Nordabhang hier steil zur weiten Sibirischen Ebene 
abfallt.

Die Pflanzenwelt zeichnet sich hier nicht durch Mannigfalt^gkeit aus, doch sind 
ihre Forraatmnen sehr interessant. obgleich sie leider wenig erforscht smd, weil in 
diese wilden, oden Gcgenden selteu ein gelehrter Eeisender vordr-ngt. Das beilie- 
gende systematische Verzeiclmiss der wjldwaclisenden hoheren Pflanzen, gesammelt 
liauptsachlich v( n D m i t r i e v—S a d о v ni к o.v, enthalt 120 Arten und 20 Formen.

Unter den gesammeJten Pflanzen erwies sich eine interessante Form von 
C a m p a n u l a  r о t u n d i 1 о 1 i a I, Sie unterscheidet s'ch bedeutend vom Typus 
durch zahlreiche nach oben ragende h^he Stengel von 42 cm Lange, mit 5—7 
Bliiten auf jedem; die Blatter sind gerundet rhomhisch und tief gezant Ich bezeichne 
diese neue Form als f. e r e et a,  m;

Unter anderem erwiesen sich hier in dem erwahnten Gebiet augebaute Kulturgra- 
mineen, namlich Gerste und Hafer mit reifenden Samen. Mit Agrikultur heschaftigen 
sich im Dorfe S a r a n - p a u l  nicht ansassige Wogulen, sondern eingewanderte'Sy- 
rianen und Kussen; indem sie Tort-und Sandboden zur Aussaat von Gerste, Hafer, 
teilweise auch von Roggen nod zum Stecken von Rart iffeln bearbeiten, haben sie ' 
positive Resultate trotz des gefrorenen Bodens imd der rauhen klimatischen Bedin 
gungen erzielt. Wahrendbis jetzt58°d0' n Br. als nordliclisto Grenze lur Agriknltnr 
apgesehen wurde, muss jetzt als sob he in West Sibirien 64°30' gelten.



Прив-доц. Г. Э , 1 огаиэен'ъ.

Нзъ жизни Томской природы.
Ф ено‘л о ш ч е ш я  замгыпки за 1 9 1 4  и n j i^  t.j.

(Изъ-вс.олегвческаго вабинета Тонскаго. Университета № 18).

Иервыя мои зам-Ьтки по фено.яогимескимх авденшмъ Томской природы появй 
лись въ календаре издававшейся въ ToMCEt газеты »Утро Сибири" на 1912 г. и 
обнимали наблюден1я за 1911 г. За ними посл-Ьдовали въ 1914 г. замФтки за 1912 ri 
(издаше автора) подъ заглар1еиъ „Томская природа въ 1912 г “ и, наконецъ, въ 
1915 г. фонологичесшя наблюдешя за 1913 г. въ „Трудахъ Томскаго Общества 
изучешя Сибири" (Т. III, вып. I). ИослФ пятилФтнаго перерыва благодаря содМ' 
ств1ю со стороны естественно исторйческаго Отдела и Совета Института Изсл'Ь 
дован!я Сибири я имФю возможность поделиться своими наблюдениями надъ жизнью" 
Томской ирироды за 1914 и 1915 г.г со всЬми tIjme лицами который интересуются 
жизнью природы и _йзъ которыхъ н4которыя нередко выражали мн4 сожал15н1в о, 
томъ, чт® издаше этихъ замФтокъ, невидимому, пр1остановилссь.

Далеко не всЬ наблюдешя за зти два года произведены мною лично. Въ этом'ь: 
A'fexi миф неоднократно оказывали сод'Ьйств1е ij. М. и И. М. ЗалкескЬ, М. Bz 
Хлштуновъ, и. А. Шастовстй, Г. Е. СольскЫ и др, а равно и мои сыновья! 
Г, Г , покойный В. Г. и Л. В, 1оганзены. ■

13с|мъ указаннымъ лицамъ вырьжаю искреннюю признательность. i
МФстомъ на'блюден1й служили окрестности г. Томска, въ частности моя дача̂  

въ ГородкФ, главный наблюдательный пунктъ. . i
Вей даты—по старому стилю; вей температуры —въ градуеахъ Реомюра.

ToM6&-b аз февр. 1920 г.

1 9 1 4  г .

Я н в а р ь .

г. Ясный, морозный день при —12° утромъ и потомъ при —10° днемъ. |
2, Пасмурный день; при —4° идетъ снйгъ. ,
3. Утромъ —12°. Вечеромъ —10°. При солнечномъ свйтй выйхалъ на 

Яулымъ чрезъ д. Киргизку, д. Калугину въ д Б. Кускову (25 в.); дорогою видйл'ь! 
ворона, сйрыхъ воронъ, сорокъ, • синичку—мясника и двухъ пуночекъ. На нротя- 
жеши 25 в. замйтилъ близъ дороги всего только шесть заячьихъ слйдовъ, Изъ 
д. Б. Кусковой пройхалъ до с. Александровезаго (15 в ). Дорога вела мимо двухъ) 
хуторовъ и пролегала чрезъ д. Малиновку. Ничего не замйтно живого; заячьих'Ь| 
слйдовъ крайне мало! Отъ с. Александровскаго чрезъ д, Ольговку и д АндреевкУ) 
йдемъ хуторами до д. Соколы (30 в.), располежевной на возвышенномъ мйстй я] 
насе.леннсй. хохлами. Между д. Андреевкой и д. Соколы уцйлйлъ остатокъ тайгй»̂  
шириною въ 7 в., въ которой, по слухамъ, еще сохранились медвйди.

4. Въ Томскй*) днемъ —6°, вечеромъ въ 10_ч, —4°. Близъ д. Соколы въ/
гь1тайгй охотился на зайцевъ, видйлъ дятла—желну. Девь былъ теплый, днемъ шелъ] 

снйгъ. Вечеромъ прйхалъ въ с. Ново Кусково на Чулым® (отъ д. Соколы Зо в.)']
*) Во время моего отоутотв1я въ Томск'Ь записывали п о к а в а н 1Я тернонетра остайш1еся дома члевУ]

оеыьв.



о. J-'ъ Том.:к4 въ 9 ч. утра ~4:Ь°; въ 3 ч. дня вьюга, въ 8 ч. вечера —2° 
при сил1Ногиъ в'̂ Ьтр'Ь. Въ.с, Ново Кусков'Ь вид’Ьли на улиц'Ь черныхъ и сЬрыхъ 

: воронь; В'' бол-'М-Ь моей KomtBH что то отыскивала синичка-мясвикъ, воробьевъ 
много. Днемъ предприивта побочная экскурсш (5 в,) на о въ Алтарыкъ (на р. Чу 
.'ым’Ь) На н мъ еще сохранились исполинсш'я сосны и осокори. Посл'Ьдн1Я сру
баются и спняиваются, кора сбдирается и в^ковыя деревья губя;^я изъ-за одной 

; только коры которая продается на м'Ьст4 по 70 и 35. к, за пудъ (2 сорта). Въ. 
Д. Старо Кусковой я вид'Ьлъ 7-го огромныя, высотою съ сараи, кучи сложенныхъ, 
обшитыхъ рогожею тюковъ этого корья, готовыхъ къ отправк'Ь. Стволы этихъ 

; деревьевъ остав.т'яются на м^ст*, ихъ не вывозятъ ни на Кухтеринскую спичечную 
I фабрику (too в ), НИ' на дрова; изъ нихъ даже не д-йлають обласовъ. На о-в'Ь 

много черемухи въ стройныхъ, крясивыхъ деревдахъ много старыхъ, лиственницъ, 
Въ Еоторыхъ собираютъ грибы—губу (Polyporus officinalis^ масса уц’Ьл'Ьвшихъ 
плодовъ шиповника надъ глубокимъ сн^гомв (два вида судя по форм’Ь нлодовъ то 

: шаровидных—Rosa cinuaraomea. то продолговато-яйцевядныхъ R. acicularis;; туть 
же держатся б’Длыя куропатки. Изъ пернатыхъ на о-в'Ь Алтарык'Ь добыли большихъ 
иестрыхъ дятловъ, гаичекъ (Penhestes borealis) и поползня. Зайцы есть, но за ними 
охотиться очень трудно всл'Ьдств]е массы валежника. На нихъ ставятъ крестьяне 
во множеств'Ь проволочвыя петли. Вид'Ьлъ сл'Ьды колонка (Kolonocus sibiricus). 
Круглый годъ по словамъ м'Йетпаго охотника С Волкева на.этомъ оетров’Ь водится 
б'Ьлая куропатка. Вид'Ьлъ Н'Ьсколько краснобрюхихъ жулановъ. На открытыхъ 
полянахъ по р Чулыму встречены пуночки (Plectrophenax nivalis). Погода стояла 

: въ этотъ день теплая (—5°), падалъ сн'Ьгъ, даже временами частый. Поднявш1йся 
аослЬ об'Ьда в’Ьтеръ далъ себя чувствовать при легкой одеждЬ; кч вечеру в'Ьтеръ 
усилился; ночью часть неба стала ясной, зв'Ьздной. Къ животнымъ, любящимъ 
близость челов'Ьческаго жилья, сл бдуетъ причис.лить ласку (Ictis nivalis?. На зем- 
вкой квартирЬ с. Нов:-Кускова этотъ зв'Ьрокъ, покрайпей м'Ьр'Ь, былъ весьма 
заи'Ьтенъ въ надворныхъ постройвах'ь: часто видЬли его сл'Ьды, вид'Ьли и его самого. 
Домохозявнъ и его семья относились къ нему вполн’Ь покровительственно и дру 
же.чюбно. Да Чулым4^ по сообщен'Ю С. Волкова, Fsp'bAKa заходили козули въ 
вр,еж1не годы.

6.. Въ Томск'Ь въ по.лдень —7*, въ 9 ч. вечера —13°, въ 12 ч. ночи —16°. На 
Чу ым'Ь ночью на 6 ое и утромъ 6 го былъ сильный буранъ, почему предполагав
шаяся охота на тетеревей („на чучела") была отложена. Совершена побочная

■ 6-BfpcTBa4 BEcaypcia въ ы'Ьстяость „Соколы", т. е елань покрытую см'Ьшаннымъ 
■ii'beoMb, въ которомъ м'Ьстами уц'Ьл'Ьло много старыхъ лиственницъ. Въ логу, по 
которому протекаетъ болотистая р'Ьчка, преобладчетъ хвойный л'Ьсъ, ели и пихты. 
Изъ нернатыхъ здЬсь наблюдались поползни, трехпалый дятел'ь; большихъ пестрыхъ 
Дз'гловъ много; е мЬчены гаички и на уцЬл'Ьвшихъ прошлогоднихъ зонтачныхъ и

• сложноцвЬтных'ь табуиокъ св'Ьтлыхъ чететокъ {icanlhis linaria exilipes). На бере- 
Ново-Кусковскаго кладбища ночуюгъ или, по-крайней мЬр'Ь, собираются 

“̂^редъ закатомъ солнца черныя и сЬрыя вороны.
7. Холодный, ясный день еъ Ю)-3. в’Ьтромъ. Въ Томск'Ь утромъ въ 8 ч. 

въ 11 ч, —16°, ясно, солнечно;'въ 12 ч, ночи ^17°. На Чулым'Ь темпера
тура въ это время была, повидикому, еще нище, хотя во время побочной экекурс1и 
На. 12 в. за д. Старо Кускову въ т. н. Култышку, т. е. таежку на Чулым'Ь не 
Измерялась. Здесь былъ поднять табунъ- въ 150 тетеревей, переселившихся съ 
нлани: въ эти болеё кормныя и более защищенный отъ холода места. Во время 
Загона тетерева садились исключительно на сухостой и не подсаживались къ 
нучелаыъ, помещенаьшъ на „присадастыхъ" березахъ. На черемухе я виделъ 
бдизъ своего шалаща („балагана") дубоноса (Coccotliraustes coccothraustes), почками 
которой ОЕъ питался. ВидЬли слЬдъ летяги (Scmropterus rassicus).
У 8. Вь Томске въ 9 ч. утра —16°, вечеромъ п р и —14° холодный ветеръ! На 
Чулыме сильный морозь при очень резкомъ, сильномъ ветр'Ь. Занимался изсле- 
■*Шван,е4Ъ .муравейника, сборами мормышей и другихъ обитателей заливаемаго 

. бзера дояиг ы -Чулыма. Часто попадавшихся жуковъ-плавунцовъ (Macrodytes шаг- 

.. (бпаПз; .И'Ьсь называютъ „бычками".
; 9. В'ь Томске утромъ —19°, въ 12 ч. ночи— 14°. На Чулыме день морозный
■ 125°̂  и ясный. По'Ьхалъ обратно въ д. Соколы. Дорога ведетъ еланью съ оди- 
t Ночными етарь1ми березам и соснами, и редкими елями и пихтами въ логахъ.



На прошлогодиигь былинвахъ и стебельва^хъ занЬтили табупокъ въ 6 штукг 
чечеток'г усаживающихся и прямо на сн'Ьгъ Зайцевъ, судя по сл'Ьдайг, немного, 
Ихъ ловятъ исключительно пегляма. Беличья гн’Ьздг на Чулыма называются 
тайнами Г,,гайг6“).

10. Въ Томск'Ь въ 8 ч jTpa —12°, ьъ полдень —6°, солнечно, въ 1 ч. ночи —4,5°. 
Въ с Алексан1Щ)всЕ0мъ, гд'й заночевалъ, стало немного теплее Въ деревн’Ь вид'Ьля 
желтыхъ овсянокъ, синичку.мясняка, краснобрюхихъ жулановъ, подудикихъ голу
бей. Зд^сь добыты колояокъ, заяцъ, горностай; водится бМая куропатва HotsiKa 
на елань этого села, гд4 очень маЖ) хвойнаго л'Ьса—все лишь молодыя березы и 
сссны—дало очень мало: вид'Ьли сл'Ьды зайца, добыли гаичку. Вечеромъ вернулся 
въ ТОМСЕЪ. *)

И . Въ Томск'Ь —3°. Вечеромъ метель и снЬгъ. На Чисглковокой заимкЬ 
вид'Ьли 5 щуровъ (Pinicola enucleatorj, тетеревятника московокъ, (Periparus ater), 
гаичекъ, длиннохвоетыхъ синичекъ, чечегокъ, ястребиную сову ^Surnia ulula pal 
lasii) и сЬрыхъ жулановъ (Pyrrhiila cassini),

12. Утромъ —7°.
13 Утромъ въ 8 ч. — ;3°, сильный вЬтеръ, буранъ. Въ 11 ч. вечтра —8°.
14. Утромъ —10°. Солнечно, тихо Днемъ —6°.
15. Утромъ при сильномъ B-feTpi —3°, Днем'ъ буранъ. Вечеромъ всего —1°.
16. —2°. в'Ьтеръ!
17 —2°. снЬгъ!
18. Ясный день при ^15°. Надъ Университетской рощей пролет'Ьлъ перепе- 

лятйиь'ь (Accipiter nisus).
19. ВсЬ деревья од’Ьлись въ инистый нарядъ. Ясно, солнечно при —19°. Добыты 

сова уральская (Syrnium uralense), большая синица (Parus major), гаичка Penthestes 
borealis) землеройка (Sorex aranens) в'ь дер. Сурановой и Круглыхиной,

20. Пасмурный день при —14°.
21 День пасмурный при —11°. Получена сова лапландская (Syrnium nebulosuw 

apponicum) изъ дер. Сурановой.
22. Утромъ всего —6,5°. День теплый, солнечный. На Томи убнтъ воронь.
23 Утромъ —3°. при сильномъ в'Ьтр'Ь. Днемъ поше.дъ снЬгъ. Буранъ. Убитъ 

воронъ на Томи.
• 24, Термометръ на 0°. В'Ьтеръ; оттепель, пасмурно, дождь. Днемъ4-2'‘В. (!) 

Подъ вечеръ стало ясно.
25. Утромъ —11°, днемъ —7°; падаеть снЬжокъ. Ночь лунная.
26. Въ 12 ч. дня —1° сильный вЬтеръ, буранъ. Днемъ круна при —0°. Въ 4 ч. 

густой снЬть, Въ 8 ч. вечера —8°, въ полночь —10°. Приступилъ къ изслЬдовашю 
стрсешя сурчины, т. е. норы, вырытой алтайскимъ суркоиъ—Marmota (Arctomys) 
baibscina—на -правомъ берегу р. Ушайки близь д. Круглыхиной, верстахъ въ 17 оть 
ToMC'ta, въ т. н. Бодашеовской горЬ, поднимающейся сажеаъ на 15 надъ Ушайкою. 
Входъ въ сурчину съ южзой стороны и представляетъ собою полукругъ шириною 
въ 19 а высотою въ 11 вершковъ На глубииЬ 23 верлковъ начинается бол'Ье 
узшй ходъ, ши]риною 6 и высотою 5 вершковъ,

Этотъ узшй ходъ направ.тякся прямо въ глубь горы съ нобольшимъ нонижс- 
н1емъ. Длина хода до перваго поворота 8 арш. Понижен1е хода равнялось 1 арш, 
4 вершк. На разстоян1и 4Vi арш, отъ начала хода были замЬчены первые живые 
комары.

27. Утромъ —12°, вечеромъ —16°. Снова выЬхалъ на раскопки сурчины. —Число 
комаровъ по мЬр-Ь углублетя въ почву становилось въ сурочьей норЬ все больше 
и больше. На разстояше 8 арш отъ входа ходъ сворачиваетъ подъ прямымъ 
угломъ въ сторону. Комары оказываются обыкновенными и грибными (изъ род- 
Culex и Sciara) и при томъ .самками.

28. Утромъ —18°. День вЬтренный, Вечеромъ —16°. Раскопки сурчины продол
жались. Близь нея вид'Ьлъ лишь длиннохвоетыхъ синичекъ и желтыхъ овоанокъ. 
На разстояз1и почти 4 арш, отъ перваго поворота ходъ сурчины расширился въ
т. н. спальную камеру. Число комаровъ зд'Ьсь возрасло до такого количества, что
внесенныя мною для осмотра камеры сперва зажженный спички, а затЬмъ свЬча

Эвскурс{ява р. Чудым’% представляетъ одву изъ по'Ьздокъ, совершввныхъ иною зимою 1918 - И Ч  
результаты которыхъ мною опубливованы въ 1914 г. въ „ОтчетЬ е комаи1иров»Ъ для взуч0в1я знмне» 
фаунн Топекой губ. въ декабо  ̂ 1913 г, и январЁ 1914 г.“ (Изв. Томсваго Универсатета).
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моментально гасли отъ массы- налетавшихъ на источнвкъ св'Вта со всЬх'ь еторонъ-
H8C'l5KOMЫ̂Ъ.

29. Утрпмъ Бъ 8 ч. —li°. Сильный бура-съ, къ вечеру —5°. Б изъ суочаны 
вйд-Ьлъ Бгрона и KpacHi брк-'̂ иуъ снегирей. Зг-коячена раскоака сурчины, оа&иав. 
шьёся пустой Устр йство сурчввы н еа раз»1,ры видны по прилагаемому алану, 

.ЯО. У>'1.0!(1ъ —7° Съ утра fypaHb, притихшей лишь къ вечеру.
31. Утромъ —21°. Солнечи", асно. 1 ъ ХС/г ч. вечера —18°,

Ф е в р а л ь .
1 , У<ромъ —22°. День солнечный ,.Въ полночь —11°.
2. Температуря, кплебя. ась рчъ — 11° д о —9°. День солнечный,
3 Утримъ —11°. Утромъ он+гъ. Дче-йЪ пасмурно. Вечеромъ —9°.
4. У;ро«ъ —7° вечер мъ —6°. Сн'ргъ Днелъ те ;ло, воздухъ весеннш. ...
5 Утромъ —5° СнЙ!Ъ.' . .

6>/2°. Ясно. Днемъ очтепель тротуары мокрые, капаегъ съ крышъ. 
-2°. В'Ёгеръ, пасмурно, снФ.гъ, буранъ Дчеаъ-0°. СнФгь идегъ

6 Утромъ 
7. Утромъ 

и подъ вече? ъ
8. Ьъ 7К'з ч. утра —Г. ИФтрено В=е время идехъ'снФгъ. Дпеиъ оттепель, 

днемъ —2° вечеромъ —4°. Тихо.( н(на снЁгъ 
 ̂ ( н На снФгч>.
Нее (ще идетъ еиФгъ. Слабый вФтеръ.

2°

5°
9 Утромъ 

J0, .Ут?)0,мъ 
11 Утр;’,мъ.—5 
12.. У-громъ --5°.
13 Утромъ солпе шо —3° Днемъ снФгъ.
14. Уфомъ —5°. и И№;ъ саф1ъ. ВидЁлн въ ГородкЁ бЁлку. Къ вечеру 

Сильный вЛлсръ П мЁр| п глубй--а с.нЁта на дччио.чъ учаотйЁ гдЁ она измЁрялась 
ч раи-ше: 92 5. 90 0; 88 0; 85 0; 81,0; 79,0, 79-0; 7о О, 7(5 0; 76 0; 71,0; 70,0 и 65 0 
См Итого въ ср< днемъ 79 1 см Почки ввъ начинаштъ раскрываться и сбрасы
вать колаачкв.

15. Ьъ ТомскЁ въ 12 ч. дня —12°. Въ ГородкЁ въ 11 ч. дня —15°. Утромъ
сильны‘5 ьЁтеръ Дп-мъ на минтту нриглйдкьадо солнце. '

16. Утромъ —18° Тихо ясно.
17 Утримъ —18°. Солнечно.
18 У|р|>мч —21° Солнечный Д“ нь.
19 Ухромъ —22'> днемъ 13'̂  Деревья грасуются въ сер бряномъ к хру-

стальномъ убран т-тЁ День я-нвй. солнечный. Нт рЁчкЁ Кесловьё БурундукЁ 
близъ моста ,ъ  к(шцё К н тзеЪ я‘ Ова озера изъ 4-хь болхшихъ кролалеё (Mergns 
^icrgaDseri убито два. ЗдЁсо же добыта ?объЁзчнвоыъ ИуыАНовымъ) оляпка 
iCindus lencogaster bianuhii Suschkn) прюбрЁтенная зсологвческимъ музеемъ. 
flpa вскрытш ея остаткивъ о и щи не н й дено.

Кенстатаруя факхъ нахожден я такой ентереснЁРшей для Томска птички, я 
припоминаю сообщен е сдЁлан ще мнъ .чЁтъ 18—2<> тому назадъ пезабвеннымъ 
соелужввцемъ по АлексЁёвскому 1 mv Реально.му Училищу, покойнымъ О А Gyxo- 
«ь/мъ. вс-сторо явмъ знитокомъ н лшбателемъ природы, что оляпка на этомъ же 
самомъ мЁстЁ. близъ тогдашней Пастуховской мельницы. впослЁдств1и сгорЁвшей,- 
®маа убита кЁмъ то и доставлена ему но остатвовъ птицы О. А  мнЁ не показы 
валъ оьи куда то затерялась V. А. Бутурл^ ьъ огш'Ьч&езъ нахожден е этой именно 
формы о 2ПКИ ьъ качествЁ .залетной для окрестносЁей Красноярска*).

20. Утромъ —13» Пасмурно. ОнЁгъ.
21. Утромъ —22" въ 8 ч ; ясно, вечеромъ лунно!
22. Утромь —26" въ 8 ч; тумчнъ. Нъ 2 ч. ночи —23", ночь лунная.
23. Бъ 9 ч утра —24" Вечеромъ въ 11 ч, — 1̂».
24 Въ 8 ч. утра —24». Деревья оиять въ-инистомъ убранствЁ. Еечеромъ въ

9-мъ часу —14». '
25. Бъ 8 ч. утра — 16" Я’ ный, солнечный день. Днеаъ О». Тротуары сырЁютъ.
26. Бъ 8 ч. утра —16» День ясный, сол ечный при —10".
27. Утромъ въ 8 ч. — *2», Утромъ сиЁгъ Подъ вечеръ при —7 5* опять саЁ!ъ.
28 Утромъ въ 8 ч .—13» и оасмурпо. Днемъ тротуары сырке, Вечеромъ —1*.

J, *) и. А. Б у т у  р л и н ъ. .Наша охоте*. II. 19G9 г стр. 57 и Л. Я. Т у г а р р . в о в ъ  н С. 
“ У т у р л и в ъ .  „Матер1алы по птицам» ЕвисенсаоВ губврн'н’ . Врасноярскъ i91i г. стр. 16.



М a p т ъ. I
I . Утромъ въ 8 -мъ часу —1“ при пасмурномъ небЬ. Слышно ntnie синичекъ* 

мясниковъ и веселое щебетанье в робьевъ. Дне^ъ Te«nepaTvpa доходила д
Т'Ьни и на тротуарахъ образ вались лужи И ;чьт на 2 ое +1®.

2 Утромъ -f-3® Штрено. На дач'Ь въ Гиродк-Ь нидЬлъ лишь большую синвцу 
(Parus тч)ог', на р. Томи у отваяовъ много вороновъ. Вечеромъ въ Л  ч. темпе
ратура понизилась д > —7®.

3 Утромъ въ 8 ч. —9". Ясно. Днемъ при пасмурномъ неб’Ь —1®. Слышно 
ntHie синичекъ и гаичекъ.

4 Утр< мъ въ 8 ч. и днемъ въ 3 ч. термометръ на —10“.
5 Угромъ въ 8 ч — « Ясный день. Вечер мъ —7“
6 Утромъ въ 8 ч. при —5® падаегъ сн'йгъ. сильный в'Ьтеръ. Весь день 

буранъ
7 Утромъ -f-2,5® Весь день падаетъ сн^гъ Вечеромъ —11®,
8. Утромъ въ 8 ч. — 16®. 4ень ясный
9. Утромъ въ 7 ч. —22* Почки у вербъ расптстились. Г̂ ъ CM-bmanTOMb хв й- 

номъ Л’йсу д. Круглыхиш й (ель, пихта сосна, келръ) занимался изсл'йдованюмъ 
состояшя подсн^жныхъ обитателей мха Много живыхъ мн то южекъ jnliCKOJbso 
пауковъ и мелки лъ жучко .ъ При удален1и сн'Ь'а лопатами съ извЬстнаго участка 
Л’Ььа были найдены бутоиы и чнcт^ю рчс11устивш1еся но этюлированные цнФтИ 
В'Ьтреницы алтайск»)й (Anemone altaica) по 1Ъ <1гЬг. мт. толщиною вь 22 вершка Деъ. 
солнечный. Вечеромъ — 12“.  Масса заячьихъ сл1)джъ во вс<-му протяжен.ю 
р. > шапки. Видно насупила у иихъ брачная пора!

10 Утромъ въ 8 ч 19°. День ясный. *'ъ полночь на 11-ое -  10°
II. Въ 8 ч. утра —9°. Ясно. Деревянные тротуары днемъ осыр4ла. Вече 

ромъ—6°.
12. Утромъ —6°. День ясный. Днемъ оттепель тротуары сырые.
13. Въ 8 ч. утра температура Koae6aj.a<b отъ - 7° до —6°. Весь день пас

мурный но в( е же днемъ температура поднималась до -|-2°
14. Утромъ —6*/2®. и вла-а на дереньяхъ и куоарникахъ образона-а за ночь 

иглистый, леднной п вр въ скоро исчезнукш1й День пасмурный Дн< мъ слабее 
TafiHie Вечеромъ въ 9 ч —6®.

15. Утромъ въ 7—8 ч. —3*. Опять гололедица на деревьяхъ. День пасмур
ный. Днемт д ждь и сн-Ьгъ при температур-Ь -j-7® а ,чат1(мъ -}-3®. Немного про
глядывало и солнце червые появились колесные эвидажи

16. Утромъ — 1 5®. Днемъ о®. Be ь день шелъ сн1иъ
17 Утромъ —3® Оолнечно. Сильное таян1е съ об^,азовашемъ лужъ на тро

туарахъ. Днемъ температура доходила до -|-18“.
18. Утромъ —7® День солнечный съ температурой до -|-15® Въ университет

ской р щй на проталвн-Ь появились первшя ранневесенн(я, мелк1а ытхи.
19. Утромъ —7®. День ясный, днемъ въ 3 ч. 4 - ' ’’®- 11<»казыв1ется первая 

зелень двудомной крапивы (Urtca dioicat. пойиады ыелкЩ мухи и мурав-и я 
также маленьк1й паучекъ на деревяниоиъ, при рЪтоиъ солнцемъ заборЬ. ВидйлЯ 
одного скворца

20. Утромъ —3®. Днемъ -}-10*. Найдены иъ вемл-й и на лавкй движущаяся гусе 
вицы сов-'къ изъ род->въ Rhyaeia и РоЬа М а1еньк1й муравей ташилъ ивучка В* 
земл-Ъ и на заборй найдены маленьюе жучки исключительно на зеил-й нькоторЦв 
Thysanxu’a. Снова внд’Ьли одного лишь скворца.

21 Утромъ —1® Сильное таяте. Малеяькихъ мухъ «торой день гусеннай 
Rhyocia и РоИа, медв-Ьдицы'Arctia sp. и жиной слонвкъ (Cleonus sp.j.

22. Утр|'МЪ въ 8-мъ часу -}-1,б®. Пасмурный день. Днемъ все время -{-2*- 
въ т-Ьяи. На дач-fa въ Городк-fa утромъ появились спворцы.

23 День ясный, солнечный Сальное Плй1ено много жуковъ: Cocci-
nella 7-рцпс1а1а, Phusfuga atrat-i var. Ъгиппед Р. нс lus fort pes и P. cupreus, вь 
0С(д6еннисти много листоЬдовъ (Ghrysomela р 1 ta, и слопикои-ь Pholc d e s(n  ur»' 
lus) Жуки находились въ земл-fa на гл\бинй 2—3 ьсршк въ К-ко окъ при ыих-ь 
ве было. Найдены цв-Ьтущими акземиляры мать и-маче.\и ^Tnssibgu’̂ arfara).



V4. Утро^ъ въ 8 ч -j-'2>5’ дечь тчплнн съ тенаерату^рою до Вече*
ромъ -f-30 Д-жи! Днеиъ .’ртаютъ болзш '̂я мухи.

25 Диемъ пасмурно Bt/rp но таеп.! Нид'Ьли, дв'Ь стаи галокъ
26 День натурный го нца мало Температура кел^Лалась отъ -f-l.S'’ до +4®. 

Снова, наедено н'Ё<‘колько yin мянутычъ вь.ше лист 'Ьдовъ въ унивёрсатетсаой 
poipll Г'КрыЯ В'>1И1НЫ начин ЮЧЪ яскать нруГ1Я для постройки ГВ’ЬЗДЪ.

27 Утр. мъ илетъ сн15гъ пси День < олнечяый съ теяперагурою до 
1'Ьли 4Hf HOvХЭГС1 коршуна iMilvus mebnotisi.

'8 Угр.мъ —* на. му (.и-u и день при О*
. 29 Ут iM'b O'*. День то солнечный то пасмурный ше ъ сн'Ьгъ и юждь. На 

Томи ВИДЕЛИ крьконы,«ъ утокъ 1чъ ночь на 30 ое сильный вЪссръ. Проснулись 
ожили ' ер>. te слои мурвв' йнйк въ

30 Утрсмъ —5" День на М'рный и холодный В(ронн вьютъ гнезда. Ридно 
и сль)И1но кя. ъ Oht о.Оламыкаютъ необходимые имъ для этого прутья Жуковъ- 
Лип'..ъд вч. и. кллй но не могли найти Не<е омъ —5" Ппавя./ся лроздъ черяо- 
зоОы Tuidus atrgulatisi .'Ил̂ л̂и ба'очекъ-весняновч; . Rrephos р rtheniasj

31 yipoM'b въ 7 Mb часу —4® въ 9-чъ \же 0“ День солое.нын. Нояьипись 
nePBbiii б+лы; трянги уз.-и (Mota< Ша ь1Ьа, dukhnnens.si въ унииерсит' тской рощ’Ё 
И на р Ушайкъ Найдены мелыя жужелины Cyrt nolus conVexiuscuia), вншеупо- 
“^ у  ые лис'оФлы и слоники/ щелкуиъ, н'Ьскилько гусеницъ. 1кявилш:ь чибисы 
iVbBellus vanellus).

Апре ль

1 (У rpf мъ -|-2®, в->чер мъ - 7" Днгмъ сильный юго аяпазный вФт«ръ, въ 
особе ногти зймъгный на р 1кй Появило ь* мн. го желтыхъ оьсянокъ (Einberza 
Citr п На, рамг^наюши »ъ ьъ р щ хъ свою оФсемку Иид'йлъ коршуна ,iuilvus 
ffiel n t s  й кобчика Er.'thr pus vespertmus transr phneusi-

2 Холодчьй гОЛиечнЫ' Д| НЬ 11( И - Р  и. ■чьк1 —5" иоявилсяна дач'Ь большой 
сор к ну 1. (Lmius excub tor homeycrib У воронъ и сорокъ находятъ полныя кладки.

3 Темое.дгту; а со нсчн( ! Пъ универ итетской рощ* изъ жукоьъ соб-
Ра.'ы с а лает *ды найдены варан'зикъ H ster neglectus) ме|тно*зы »елк1в 
отяф ЛИНЫ и о жьн кор вкя hea 22-punct-ta, «'ообщьштъ о появленш иволги 
Ь.!’ и к. лч ка ИсилетЪли коне-ъ л* н-и Aiithus triv и1 S), « всянка лФснял Е т - 
J*o« z a iu s tc  , г. ни. г.(.л(.тная Asio fl. imneus)- у сыча мохновогаго vC^yptoglaux 
‘eugiualin .s b rcu s  два яйца

. Де-о Q., му’ ный, нФ'реный in и —3*. Днеиъ дож4Ь
5. •асм\рный де. ь ери - 2®. <'н1пЪ И ДоЖДЬ.
6 Иктреный РНь при -f4® то на- мурныи то я< нвй.
7 IV л . Й 10ЛН..ЧНЫИ хорош Й день. Много Л*СНЬ1ХЪ КОНККОВЪ f'Anthus tr viftlis).

„ « Т П1ЫР (+10") день! и .яеились ж ранлш (Grus gras lilfordi) вьюрки
\|'Пп/11а II» ntife nglla , кыч в бе««<ъ • бы.<̂ ни1 ен> ый G llnago gallnago).

9 У о«’ь II да ъ сн’Ь1Ъ при +3® Ниафлн Т) ехъ журавлей. 
у К ' II Ч ьк) т«упе.ат>ра ниже О®, утромъ +1® ' о щемя эксктрсш по р.

ш^йкь видФли 1;ер„>и» бФлотап. чеуи) онсд нку (Emberiza leuC'cephala), н*< колько 
йлскъ II. Дор iBao ъ (Aquda m aiulatu и сарыч"  ̂ (Buteo vulpnus) Ночь холодная, 
•"ь Го,.од* „одъ ее<еръ •н*1ъ Ма. с*.вый пр лн1ъ ивот'и (+ 0  убита». Ноанилси 

Дро.ч|'ь-;н^яба (Tardus viseiv rus ; лет,ютъ лимонницы R h  d. cera r+m n i.
l i .  При посФщедш сурчиьъ на 6e егу р .Ушаики найдены св*Ж1 сл*ды С)р- 

ОЬЪ а Также ВЫДВИНугЫЯ КЪ выходу ааелОНКИ ИЗЪ е*на СЛуЖвЩЯГО ЗД*СЬ UOBH- 
ДИм, MV. давупорочнымъ матер'ад мъ. Убита бличт. сурчвнъ на лишеыномъ 1В*га 
м н* гаднка (Pelia.vberusi найдены яшерица Zootoca v v ia n .)  пауки ждяселипн 

Hstus luuitus в Poecilus fort pes Вид*ли двъ стойки дуб,.н» сов с or cothraustes 
'Сс ihr Ubtes подняли нч i. Уш PKli пару кряков .<хг утокъ Aaas Ь. schas. и лю- 

. “kj'b Ь ну телы-.и. I' ercho-is t ппипсиГигч) Мид* .и выорко ъ длиннох«остаго 
 ̂ ''ерскьго' сйфгиря Urcgus S bir CUS 11о Мани и рябчик* ВЪ, слышали НОДЪ вечеръ 

Д 'leiepiHa Дое^ъ UO ы *1 у бли ъ Ушайви пол ало много орвгвнальныхъ
зк о( 11.чат. киы ычъ изъ т н .весиянокь* .Plecopteras. PerlidAe), аивидиномт, 

„ "реД'.Щиители р дч ТасПч ptervx д0воЛ1Но темной Окраски СО СЛ ж. иными 
А'ь относигельво корьткьиъ Шкомъ длввньнв 4-ма крыльями. На сн*гу вж-



д^лй, св’'ж1к сдФдъ выдры, а также горностая н ласк®. Въ еолрогп'ик'Ь летАшъ 
моли На берегу Ушяйки по обрывамъ ив'Ьгетъ к&ть-н-иачеха (Tuss lago f«rfara). 
Начал » ледохода ка Теми. День со oieeHKR нри+1'2®- Ночь холодная.

12 Б 1ввъ Ирклт-»аго тракта и ка немъ вч.- рагоп-b , Крести В8д1ичи черко- 
зобаго дрозда добыли б'Ьлошап *чную ов' Янк.̂  (Ember z - lencocepbala) но ихъ пока 
немного, а также первую овсянйу ремеча (Emboriza rust са и»ъ пролетной сойка. 
Все 'бпл'Ье яам1чныма становятся галкя, t 'лы1ияли п-Ьн е жаворонка (Alauda 
arvensis). Появился стенной кояекъ (Anthus rich rdb.

День холодный, в’Ьтреный. Убита ,воа.янзя“ крыса (М cr.otus ampbib’us). зам'1- 
чева отлетающая с.тийка пумочекъ (Plnctroph^nax nival s . > ид^ли 'краоивницу 
(Vanessa urticaeu Видели дербни.ча (Lllrot»!lco eg Jon regulus , ■<1шочку весвичку 
(Phjlloscopus troch lus eversmanni и онсяноьъ тростник выхь богкшвхъ а малыга. 
(Emberiza schoen clus и Embeiiza pall s;). Убит“ь вальдшнеач>. ИидЬлн улита боль
шого (Glottis nebulariusi.

13 День теплый солнечный съ температурой до-|-!2®. Прилет'Ьии кроншяепв 
средн1е (Numenius phaeopus) и кулики-сороки Ilaemat pus ostraleus Inngipes). 
Djet^Teim'много мать-и-ма ei И- летастъ мног» мххъ, а также бабочки—!сняикв 
(brephos partlieni s) и вругаиннецы (Rh docera iliamni).

14 Иъ 8 ч. угра -f-6“ Дпемъ въ чЬяи до -(-1 ". Днемъ небольшой дождь На- 
чипаетъ pnliCTH в1и'реница алтайская (Anemone altaii а . Въ тадахъ начиняють 
цвЬс'И рястъ (S-illa S birica , у ревеня выг,тавляк)Т я т.чки у тюльначовъ листья, 
у крокусовъ листья и бутоны. 15ода сильно (грибываетъ ИидЬии п*рныхъ варану- 
шекъ (I’yanecula suecic-x , поави«ясь му^олинкя- есрутк». (Hedymela rtric р11* 
tomoDS S) ирилетФ)Лъ роздъ п1(вч1й (Turdiisphil melost куликъ чериышъ ■ llelodioibhS 
oclu’opus) сова л1свая ! Asio otus» ! ъ универеи’.етской рошй веч»-р >мъ поймана 
изъ ночнвцъ—г?ухокожка лсетшусая \P.lypl т  flavsc.rms .

15, Утр'мъ въ 9 ч -j-5°, ясно. Д тмъ -(-'б" “с.сЬдс.тн1в затона ледъ стоить. 
Въ университетской рощ-Ь летаюгь шуе.ия tB' mbus terrestns)- Убиты гог ол . др(ыдй 
—деряба (I’urdus T'scivorus) и чернозобый (Turdus atrigular s , к лики-черныш» 
(Helodromas ochropus;,..^

Id. Бъ 8 ч, -)-8®. Еолнечный теплый день <ъ т̂ м̂пературой до.-|-18® Д-тають 
шмели и краиивницы (Van.ssa urtcae). У лгщ-уха о разоа-тсч cBlswe ли. тья Вь 
уннверсЕтетской рощЬ зам1>чвнъ ва л.дшне сь. Исчери^ъ -j"*®") въ 8 ч Нъ юроД- 
скомъ саду вид-Ьли горихвостку (Plioen curus phoen curusi » ообщаю.ъ о понвиошя 
орлана-бйдохвоста (BaLattos albicdla) чека а-камеок.- (Зд.мс, 1а оеитшЬе) Силь
ный прояетъ рогатыхъ Жт).ворои1<оиъ ^Otoc(.rys alpestrts t'laya; на сЬверъ.

17. Утромъ -f-lC®. Переч^мная !н.год»ь бы..п ождь. но с1яяо и с.слние Рйкя 
очищается и входитъ бъ берега Зам-Ьчена скопа р-Ьчная Pando n haliaetus) 
цапли(Ardea ciuerea). Появилась иервыя желтыя трясогузки (I'udytes flavabeeinal 
съ 7-го по 16-ое убито въ »»ьрестностяхъ гор<1да разными лицами 8 выпей (Ьо1яи- 
rus stellsrisi и съ 10 го по 17--е четыре вал^шнена. (’ойва вьетъ гп-Ьздо. Вя» 
садахъ цв'Ьтутъ крокусы. Пачинаетъ цв-Ьсти ка| Дыьъ Бекасы токуютъ в» всю, 
кряквы держатся пара.ми, чирки и шалохвосга табунамч. Н»‘Д’Ь‘1и ставки чабисоь'Ь 
Вальдшнепы тянуть натъ егтЁгомь гл.биьою еще въ 1 арши'тъ

18 Днемъ -^15° въ тйни. Появились комары i ъ университетской рМД’̂  
замечена варакушка. Начйнаетъ ивёстн мсдуиица (Pulmonaria nullissma; ПачаД<̂  
переправы чрезъ Томь на могорцыхъ_ лоакалъ

19 Въ 8 ч. угра солнечно, въ Ьб-Ёдъ пасмурно при подт-
вечеръ сталъ накрапывать дождь. Начинаю,ъ дв-Ьсти (})1адкй (Viola hrtat.

20 Чудный д1/гь]0 день! О крытье мьторнаго со<Мц. н1я но Кня.ш-Тоянову 
озеру. Нанинае'гъ цвЬсти cf нъ-трана или „в'Ё'’ре/1икъ' (Pulsatilla patens). Въ саду 
цв'Ьтетъ маргаритка (Bplbs .perennfs) Въ грьнту безъ арьнрыт1я нерезимовал'Ь 
Г|'ацйнтъ и собирается цвёсти Летаю ъ инъ чешуекрылыхъ крушвнницы (Rliudcce' 
га rhamu )̂ .павливш глазъ (Vanessa о), п йманъ кра ивый рыжи вавли ш глаз'Ь 
(Aglia tau , иолзаютъ мертв.сёды (S Ipha'thoracica:' Убц ъ первый дупель. ■ oi вй- 
лись деревенл!ия . астч,чки Hrutido lustmn) HnAiiH Д!>сзда б'Ёй(,бров ка (Turdus 
musicnsj и горную трясогузку. (Caiub^tes melauope). ЗамЬче а стайка свиоистелей 
(Bombycilla garrulus) и красного,ловыхъ ныркоьъ (Aristonetta ferina) Появилась 
собачьи клещи (Jxodes г CDUSi Летятъ чернеть хохлатая (Î ul gula ful gula) евтязь, 
(Mareca penelope, и соксунъд8ра(и1а clypeatu)-



21 Ч удный JiliTHiH день! Гооодъ оягужевъ со всЬхъ сторон'ь дымойъ отъ 
валонъ. Днемъ до'“тигало до -(-?4° въ тйня. Найдены полевые скакуны (Cicindela 
campestivs). Въ нопь па 22 ое небывало высокая темнература '-]-] 3° , былъ и
10®ДЬ.

22. Утромъ при -f-1 Г  пасмурно; зат-Ьмъ ста.до солнечно. Подъ вечеръ дождь 
я вдйли раздаются въ 7 омъ часу первые раскаты грома и сверкнула молшя. 

■ Вечерсмъ сильная б)рь! Убиты первый коростель (<̂ гех сгех! и погонышъ iPurzana 
porzana!, а тяьже гаршпеиъ iLimnocrypte'S gallinnla) блвьъ с. пассваго. Дупелей 
цока еще мало.

23 Ничью В7; с. Спасскомъ температура ниже О® День слчкечный, но в-Ьтре- 
ный Начинаючъ распускаться черемуха бузина и боярка. Въ университегсвой 
рощ’й видФли вертЕшейку f Jynx torqu Н а; близъ гоподя уби’?ы тулесъ (Squata.ro- 
Ь squatar('la) 'и европейская золотистая ржанка (Charadrius apricarms) Начало 
Цв41>н1я хохлатки желтей (f^orydalis bracteata), пвЬтутъ и^ы, осины: и фдялки 
(Viola h rta l &!нзъ с. * пасскаго видЪлъ улита большое : Glott s nebularms , много 
желтыхъ тргсо:унокъ (Motacilla flava beema ; србирсьихъ ддиннохвоетыхъ cnirH- 
pea (Uragus sibir-cusi видйлъ парочками въ тальникахъ; связи (Магеса penelope) 
летаютъ частью верами, частью, но р'Ьже. табунками. На Фе ос'Ьевскомъ 6o.aoTi 
вашли много токук1Щихъ ,бекасовъ“. Детаютъ луни Circus sp.). Гадюки гр'Ьются 
ва coaHivb Куликовъ-черн.чшей (ГГИ droraas ochropus) много Надъ университет' 
екой рпщей пр лет’Ьла стая гусей МеЬпопух arveBsis) чисдомъ до 25 ти. Латаютъ 
в̂ юду Г’ мели, а ияъ чешуекрылгдхъ павлин й глазъ (Vanessa io) и крушинница 
(Rhode era rhamni) Печеромъ дождь. ■

24 Утр мъ -)-5°, пасмурно, накрапывалъ местами дождь. Днемъ ясно при тем-
Цератур-й отъ -|-?2° до Въ 10 ч. вечера Появились изъ пернатых ь славка'
вельчйчекъ (Sylvia currucaj и чеканчикъ черноголовый (Pratincola maura' Найдена 
^1ягутечья икра

25. Утромъ м-Рстами выпалъ иней День ясный, солнечный, г зт реный съ 
температурой до -[-19® на солниФ. Ночью на 26-ое медленный и продолжительный 
Дождь Зародыши летяги (Scuropterus russicus), убитой П А ШастозС' пиъ самки, 
длиною улсе около вмршка. У нихъ хорошо выражена летательная пе? ?̂ *знца.

26 Утромъ -|-7®. Пасмурно, загЬмъ перексЬнио Еъ 4 ч. пополудни пошли 
ев'Ьжоаъ и крупа, вревративш1яся зат’Ьмъ въ снежную мятель, особенно заметную 
иа Тони при сопровождена семьи на дачу. У сЬрой вор шн выклюнулись птенцы, 
^ачинаетъ ць4сти серноцвФ,тъ лекарстоенаый (Primula officin«l s , а также лютееъ 
ЗОЛОТИСТЫЙ (Ranunculus aurcomus;.

27. 15ъ 8 '/2 ч. утра всего -fl®. день пасмурный и холодный. До полудня 
перепадала „крупа“. У муравьевъ (,бурыхъ“) ыайиены CBtacia „яВда* (куколки). 
•зам'Ьчено появле(пе чекава-пл4шанкн (Saxicda pleschanka), случайно залетнаго.

28 Утромъ въ 8 ч. 30 м -j-'R'* и солнечно, за-^мъ пасмурно до полдня; посл'Ь
®олдна снова солнечно. Темасрятура держится около Замечены версые
оралетпие экземпляры слявкн cEHciBOCTofl (Tarsiger cyanurus). Въ гн'Ьзд'б черно- 
l̂ âro коршуна (М Ivus melauotisiHafi'ieiio нерв е явцо; скворцы усиленно насикн- 
ваютъ, у с рсЕъ уже вылупились нтенды. Въ ночь на 29 ое въ университетской 
Pi>DVb, хотя и слабо (талъ п’Ьть соловей.

29 День солнечный, прекрасны! при температур'Ь до -j-20'. На Ушайкй 
елйаъ Чистякоаской заимки зяаь’йченъ первый зимпродокъ (Alcedo ispida),

30 День пасмуриый ври' -|-7* и мелкомъ дожд-Ь. Къ вечеру прояснило и 
ео.чцде стало снова С1ять. У бере.ш и тополя начинаютъ рчшерываться цветочный

Вид'Ьлз сорокопута-жулана (Laa us cul'urio) и ивол1у (Oriolus oi’iolus).

Май.

1. Весьма перемЬвная погода то со.шцр, то дождь! Днемъ крупа подъ вечеръ 
*®зкдь съ !радомъ. Цв151етъ калужница (Galtlia palusti-s) и желтый перводвФтъ 
(*Нши1а elator). У дрозда рябинника (Turdiis pilar s? кладка вг 5 яйцъ.

2. День па-’мурпый при -|-4«. Утромъ ые фодозжятельный дождь и мелий 
въгъ, Днемъ -f-9®. Шла крупа и въ 12’/2 ч, градъ.'



3. Лень солнечный, теплый, но погода перрм^Ьяная Рдспу^гатотся по«ки т 
лнственнЕЦъ у « пвр^н-ряОнннвка (Sorbar а нс'гЬ folia) усниродины и у жшиолиси 
татарск й (Ь"псега tat^rca)

4 Чудный день! Изъ нас'Ькомы'гъ летаютъ лям)йницы iRhudocera rhaniQi' я 
шмелеоб|^знын мухи (Bombylus major), поаадаютоя жука на«'зникн * с»бар югъ 
щавель. У сосны вы^адають скмена. Цц'Ьтотъ гу'^иный лукъ (Gr gea. pusillai ' “"Я- 
вилось много мухоловЬкъ пеструшекъ (Museчара atnca ilia и вррти(иееоъ Jyai 
tcrquilla). вальлшнвп^>въ въ полномт ходу Ку^уотъ кукушка, Ьъ универсй*
тетской рощ'Ь в надъ ToMim вяд15'.ъ лв'’̂ чурп ммшь (повид^мпму, диОентоновТ 
ночнвнг), |;Ъ гн'Ьзд'Ь вьюрва (Friug П а т  ntifcngilla 4 нРца Длинн-'хнистыя c,H“«t4KK 
(Areedula caudata) усиленно тас«ак1тъ растиле.'ьный пухъ длл гн'Ьидъ У чечеток'Ь 
яйца, у BC4iXb дроздовъ крсм'Ь чернозо'^аго пплныя кладки, у тетнрки 4 нйцл, у 
ушттой СОВЫ (As o otus въ гн-Ьяд* 4 яйца и 2 п е -̂ца у черныша ‘ . F!el <1г ms 
ochropus) гн-Ьздо не содержитъ еще яицъ у бе асов 1 яйцо, у к ршун..въ яиц» 
и д4ти, у сарыча полная кладка, у перепелятника 4 явцд, у пестельги 6 яипъ У 
сыча мохн! ногаго д-Ьти

5. День теплый 1ъ бору найденамяйка (Melo- viola'eus) ^’вворпывее ррекз 
выбрас'ываштъ сворл пу отъ яицъ Нъ г род’й начн и цч1зс1и одуванчика iTareixa' 
cum HilicmaJe) Найчена икра с-Ьрой ж бы (iiufo vulgaris).

6. День солнечный при холрдш мЬ bIj р'Ь. Начиньетъ цв’Ь'-ти однопр+тная 
фшлка (Viola imflora), Вид̂ йли много лао очекъ де^гевенскихъ (ILrundi rustica). 
с ъ  гн1ид’Ь дупеля л11Сного G llinago nieg4la) найдено два я1 ца у рябчика 9 линь, 
у чернозо аго доозда Tu^dus airigular s .ьъ 4 хъ гнездахъ по 4 ярцч, въ rH-'aiaxi 
,конйлухъ (letrao urogdlus нашли 4 и 6 яицч; малый песг11ый д>те1ъ (Xvl сО' 
pus minor k^mtschaiken'isi онесъ лишь 1 l e яйцо а о1лоспинный (Dendi4 dl’oin 8 
leu I tos ur«Jensis уже три

7. Утромъ въ 7 ч. -f-’'*- Солнечно, днемъ временами п<смурно. Въ'ТемерчиЯ' 
скомъ бору появились см рчки

8 День тей1!ый; солнечный Цвьтутъ первзйиовавш1е б'зъш.икрнт1я въ груз* 
ту на дьч'й riaценты. -

9. Теплый, в 'олией л’Ьтн1й, даже зкаршй день. Видкли берегорыхъ ласто esi 
(Крапа rparia) Цв1;течъ голубая ветреница (Anemone cuerulea . И ъ жуковъ ио- 
падаются кожееды Dermestes lardarms.

аепль|й день с те.\ш» р.-ьсурой-] 18°. пачн'aerii цвЬ̂ 'тч̂  еочнеичнак'® 
весен й Orobus vernu.sj  ̂ а -въ саду дачи какад к я »л>шй кая р за ^Rli d dendf'D 
canadense). Ьлизъ са'иой д чи яабере1'Ьне ашданно ш янил- я улодъ U ира ер ps)j 
птица чрезвычайно р'Ьдчия для ближайшихъ о = е гн ст* й . Томекч.

11. День пасму'рк’Ье и Bt o^Hte нредыдущихъ, но до 2 ч. въ Город i  не бы
ло дождя,-эаткьъ сталч> накрапывать слабый д ждь Къ вечеру сг ло холодно. 1>'Ь 
саду даш начинаечъ цв'Ьсти рабчикъ шахматный (Frtdbria mele gris) въ пы'Ь 
цв^те-'ъ стародубка 1А don s вред на),

12 , День вътреш й нрозлчдный съ утра пасмурный; днемъ солнце, Темпзра-
-{-19®. Къ вечерх стало тепл'Ье.
13 Утровъ солнечно но ветрено и CBiNaiO Заз1'1<мъ пасмурно npr-j-9®.
14 Утромъ небольшой д^ждь Появились „кусчюпцеся" комары День солнеч

ный. Деревъ сибирск1Й (i (rnus s biricai поьрылся лв'Тьями Начинаныъ цв"1>'’тя 
„огонька® (TrollUS asiaticiisi и крупка стелящажза Drabs, repens Нн As-ot ьъ Го- 
родк-Ь и въ друг'ихъ мкотахъ появились чечевачниьи (< агр dacus ег^Шг^пиз. из-я 
жуковъ Тгох sabulosus. ■

15 Холодный в'Ьте'ъ. Дождя не было. Въ бору много колтр въ Появилисб
дубровники (Emberiza aureola) Въ универсигегской рощЬ пойманъ жукъ Upis С0' 
rambyc .ides. J г .

16 Теплый солнечный день. Начвнаютъ дв-Ьсти на дяч-Ь махровые тюльпанЫ| 
пвътетъ черемуха Береговыя .ласточка вырывай тъ тн-Ьздо«ыя норы. У зимор.дк* 
(Alcedo ispida pallasii) найдены яйца.

17. День л-ЬтшВ. жара1й Ц сЬтетъ земляника Соловьи появились мве амя* 
всюду слышно ихъ u-tiHie дьже въ город-Ь. Найдено гц-йздо варакушки iCyanecui^ 
sueci а) съ 5 ю насиженными яйцами.

18, Хорош1й л'Ьтн1Й день!



19. Солнечный день гъ температурой до +20*- Днемъ поюсою 
дожаь, но не зад+лъ „Городка*, йачииан тъ летать стрекозы. Начиваетъ цв^^стн 
врвгъ (Ins ruUienica) дик'й лмель (Atr«g;ene sibTica', въ саду ландыша, аври
кулы а также красный первоцв'Ьтъ (Primula cortusoides)

20 День солнечный. 11ачйняе'1Ъ авЪсти альп1йскш «акъ и незабудки. Вид'йля 
соловья крчоношрйку (< alliope calliope) въ рощ'Ь Фуксыаыа.

21. Утромъ -4-70. Ьечеръ холодный.
22 Де ь ветреный. Вечеръ холодный. Начинаетъ цвести зв’Ьздчатка Буаг® 

(Stellaria bungeana) •
23 У'ро пасмурное. День солнечный. Начало HBtTeH’H канадскаго флокса 

(РЫ >х canadensis . Взято 4 молодыхъ'йохноногихъ сыча (Cryptoglaux tengmalmi si- 
biricus иаъ гн-Ёзда. -

24 Молодые скворцы нячинаютъ вылетать.
25 Х< poniift л15тн]й ден»!
26 Моподые скворцч! продолжаютъ вылетать. Диемъ грезя и небольшой доадь» 

Начинаетъ ц Феи KVKvmRBHb сапожокъ" (Cvpripedium guttatum . ГЬВмачъ жукъ- 
yc^чъ AcfiHth cinus aedils' п пядаются жужелицы (Carabus mannerheimii). Въ Го- 
родкф (-идьли зимородка (Alcedo isp da).

27 ЦвЁтетъ иерезимовавннй въ грунту тюльпанъ (Tulipa gessneriana) въ саду 
дачи Подъ вечеръ коротк1й, но хорошш дождь. Цв'Ётетъ дикШ п1онъ „мяр инъ 
корень" Paeonia anomala)

28 15ъ сазу дачи начинэо'ъ цвФети Iris furcata ив'Ьтутъ сосны и красивый 
8лакт пеолоннвкъ повислый 'Mel са nutaus. Начинаетъ летать осип вый п-хъ; на
чало цвьтен’я у „соломоновой печати —куне ы i Polygonatum officinale v садов' й 
Д ялвтры (D elytra spectabil s у кр ппыхъ .кукушкиныхъ сапожков “ ^Cypripediom 
macranthon , костанвки (Riibus saxatiLs) жимолости (Lonicera xylosteum) яск'лки 
больш'й (Cerastiuin maximum). Вдали громъ, но дождя н^ было. Пойманъ жукъ, 
Тгох sabul SUS

29 ивЪтутъ оба видя герани (Geranium pi’rttense и pseud sibiricum). таволга 
Дубровколистняя Spiraea chamaedrif lia . деренъ си1‘|ирсв1й (Coinus sibrica) Порман- 
ныя дв'Ё МО 1(>дыя рызк я полевка Evotomys rutilus скормлены молодымъ сычамъ.

30 Начато цвФтен1я. юшачьеа лапки Antennari dioica) и сочевачника жел» 
таго Ог. bus luteus . Поймана бронйовка ;Potosa cuprea).

31. I ce ‘ ще нФтъ дождя! ЦвФтетъ брусника Поймана^ летучая мышь, ® 
именно добентовова короткоухая ночница (Vespertilio daubentonii).

1юнь.

1 Начиналтъ цвФети водосборы альшэск1е (Aquilegia alp'na) въ саду, а въ 
лЁсу грушвнки Ругок rotund fol а и med а . Цв'йте ъ иглистый шииовник'г. iRosa 
aci'ular si на т(>рф-нныхъ бол.>-азъ клюква, морошка, бггулкникъ; на лугахъ 
Колокольчикъ Стевена Сатрьпик Steveni), въ .irfecj любка (Platantliera Ь folia). 
B ib ъ Песчанаю отсря видфли махаона (Papilio machaon ЦвФтутъ гречиха земно- 
ьодная и синюха (Poleraonum coeruleum, въ саду начинаетъ цвЬста Phlox setacea.. 
На берегу Князе-Тоя нова'озера слытевъ погонышъ (Porzina porzana). ЦиФты аль - 
niacKaro ака посФщак'Тся жу'гмт Gaurotes thalas.s па

2. I олнечн S но ветрено. ЬФт »омъ срывается много старыхт, сосеовыхъ шишекъ
и гадають иушистыя соплод1а осинъ. Иоймаиъ жучекъ карапузикъ (Hypocaccus 
nietallcus!. . ' . ^

3. Н чью непродолжительный, но сильный дождь. Ръ са,;^ н.ячинаотъ цч-йстн  ̂
хр’Ьнъ баварскш. въ полФ л'говой козлобородчвкъ (Tragop' g, п pratensis Ц-т'Ь'утъ 
сирень и б-Ьлая кувшинка (Nyinphaea canddissmai. У чвчевачнвна -^Cai'podacus 
erythrinus 4 яйца въ гаФздФ. День безъ дождя но къ вечеру стало прохладно,
1 ъ 10 мъ часу вечера -|-10>/2°. Поймана бабочка-металловЕдва Plusia jota; въ ком-» 
НатЬ подъ вечеръ.

4 Утромъ'солнечно и ветрено при -f-14°. Начинаетъ ць-Ьсти вечерница (Hes- 
peiis matronal s . Еъ вечеру теплый ьф^еръ усилился но дождя не было. Рано 
утромъ на стЁн'Ь д чи вашелъ прелестную ночную' бабочку, т. и „розовую яухо- 
спйнку" (Thyatra batis).



5 Утроыъ слабый дождь, зат'й.мъ ос.'говэлепышй дож\ь. продолл{авппися до] 
3 ч. пополудни. Нъ немъ давно ощущалась нужда Начали цвести Aqiulegia truaf 
'Cata н Cucrulea Цв'Ьготъ калина 1’ъ универсйгегской рощЬ иайдв'-о „утерянное", 
явцо чечевнчника (Carpndacus erythrinus на землй. Раньше на д&ч'Ь находяяЯ'’Ь̂ 
такщ же ,утеря>!1 1 ыя“ яйца скворцовъ. . _

6. День в'Ь'реныа прохладный, до со щечный Нечеромъ h i дачЬ с.шшеп'ь]
ежедневно во онышъ (Porzana porzana  ̂ Начияаютъ цв+сти смоловка х-попушка 
(Silene mfbty), желтая лилш (Hemerocallis flava) и царсие кудри („баранка",: 
L 1 pm martagon) Вечеръ уолозный. * ' ■  4

7. t олкечн <, в'Ьтрено. Пачинаетъ цв-Ьста лукъ Ледебура (АН шп Ledebourianum), |
гвоздика пышная (Dianthus superbiis) желтая кубышка (Naphar luteuin) инЬтетъ ? 
иялаа б+лая кувшинка (Nympliaea pvgmaea) Добыть жукъ скрипуыъ (Monoi hiinmnsi 
sutor); вечеръ холодный.  ̂ V

8. (Jb утра насмурпо при-j-15® затЬмъ солнечно. Ръ часу дня дождь основа-̂
тельно мочнлъ почву до вечера Начало цв^тешя вояодушки золотистой (Bupleurum' 
aureura) о

9. ('олнечно. но ходятъ тучи. День св-йж1Й. Въ саду начинаетъ UBiicra жел^
■тый ирисъ (Iris pseudacorus) Днемъ довольно основательный донадь продолжав 
шшся до.7'/2 ч. веч̂ -ра, когда снова показались солнце Начинаетъ цк'1сти б1!лая 
ромашка (Chrysanthemum leiicanthemnm) начиоаетъ летать пухъ отъ тополей. 'I

10 Утромъ. Пасмурно безъ дождя. Днемъ дважды дождь П. '̂Чинаетъ цвести 
мытникъ длньнокодоеый (Ped cularis unciuata) оъ а;еатьши вЬтикамя и крупные 
зонтичныя—^ngelca sp. ;

11. Ветрено, утромъ солнечно, загЬмъ пасмурно Позъ вечеръ дважды дождь. ' 
Цв'Ьтетъ чихотная трава (Ptann са vulg sr s) а глухая крапива (Lainium alhum). « 
Найдены маслеиаикъ и моховнкъ, но гркбовъ очеоь мало. Б.тизь д 0едосЬевоЙ 
убита тонксклйшая камышевка (Lusi'iiola iuscata) въ небольшомч, болощп Эта s 
-интерес аа восточносибирская птичка наиленная впрочемъ на пйздовь’Ь до Оби;' 
на западъ, свдЬла. на верх?шк']5 березы и iiiiaa.

12. Съ утра весь день ждь ци 6 ч вечера. Въ с^ду начинаетъ прЛста ; 
.валяй opucsiH водосборъ (Aqulega alifornica), на лугахъ тминъ ( arum carvi).

13 •асмурно. >'т£>ояъ въ 8 ч. Начинаетъ цв-Ьети въ саду фр-^ндузскШ '
луаъ и оаслеаъ сладЕогорьк1й (Solanum pers turn).

14. Въ 7 мъ часу утра слабый дождь. Съ 9 ч. до 12 ч. дня свова дождь. День 
пасмурный, холод1!ый. Солнце показалось лишь вечеромъ_

15. Ночью а.<>ждь, утромъ пеое.мЬш10 но те (Л'Ьетъ заметно Пачинаетъ цвЬстй 
макъ васгочный 'Papaver onentale). Пойманы шъ чешуекрылыхъ большая гаршя 
(H.rpyia [Dicranura] tn u la ) взъ жесткокрылыхъ—снрвмунъ (Mon(к■haшшussartl.■r),- 
a въ бере.ч()вой губг. найдеиъ интересный Diaper s rubroDpfiata Начали цвЬтешя 
яопника (Piilomis luherosa) и сибирскагго дяшлн (Archangtlica decurrens).

16 Пасмурно свЪжо в'Ьтрено ЗатЬмъ перемЬнно. Дождь и солнце сменялись 
н'ЬсЕолько разъ. Первые бкше грибы почвилвеь въ бору. '

17. Уфомъ сильный туыанъ и иосл’Ь не о роса День теплый безъ дождя. 
Вечеръ прохладный У чечевичниковъ iCarpodacus erythrmus) выклюнулись птенцы. 
Еачннаетъ двести лувъ-гигантъ (АПшп obl'quuui) ьъ <ад‘ дача.

18. Солнечный, xopomiB яйтиш день. У ясенца враснчго и б^лаго «Dictaiimus 
Iraxinella) бутоны начичаюгь раскрываться И)Ъ жуковъ найдены различпыя златки 
Chrys hothris thrysost gma, Direrca acuminata и др , a зат^къ ApodeniS coryli.

19. День теплый безъ дождя, но съ нсбольшвиъ вЬтромь Есть. об.1 ака. На 
баварЬ продаваяись,березовики и б’й.оые. Въ 11 ч. вечера еще -j-'S”:

20. День xopomiii, лЬтит, безъ дож^я. Изо. чешуекрылгахъ вбчеромъ поймана 
Dianthoecia cuaibai

21. День atapKiE. Цв'йтетъ васвлисникъ (Thahctrum mnus,) созрЬваетъ гемля
HEsa. На деревяниомъ мостикЬ въ Городкй близъ дачи г-плягъ на cojinuh и поджи- 
даютъ добычу, состоящую изъ на. Ькомыхч , одиночный вр^впыя, мохнатыя. весьма 
хвщныя мухи т н Етыря (Liphr а sp 1 Начпнаютъ цв!; .ти Aster aipnus и 
Dutaniniis fraxnielU. Ночь'язъ ряза вонъ т-“плая (-f-loS” до Пайденъ въ
Горолкй жувъ-свЬтлякъ .Lampyris noctiluca) и н'Ьсколько блестяьокъ (Oychramus 
]uteus). ' . ' '



, 22. (’плкечный. жарк'й день съ'небольшимъ дождемъ дне1иъ и к’йсколькимя
дожд^яымй каплями под'ь вечеръ Пзъ въ иойманъ Phausis slendidiila Е1очь 
01ять теплая съ температурой отъ -j- 5“ до Ночью летаютъ Naeaiar typd-a
л1). olfs ага и D #!crisia russul i. '̂^лышенъ коростель. Ьъ ночь ва 23 ье въ З-мъ часу 
осноьатеаькый дождь, кродолжчвшЕйся окпло 1'/з ч .

23 День беаъ дождя. Папина тъ цвЁста въ саду йпонск=<я лйлЕя (Ldiuin 
1,liunbergi,3iium): Иачкнаегь созревать черника и ло.левая. зе.м.5яиика. Слышны 
кукушка и BBoaf-a Начинаетъ нвЬстн змйегол >внйкч̂  Руиш!евь ((Dracoeeplialum, 
rays liianat. Вечеръ теплый, а «акясе и ночь (-f-lSVa".-. Ночью зарница, ват’Ьмъ 
депродолжйтельная гроза съ весьма основатель5-ымъ дождемъ продолжавшимся до 
2 ч ночи. О !ять лет Ю1Ъ Diacr sia russula.

24 Утромъ рано васмурио, затймт о дождь, въ 9 ч утра сильный львень. 
ЗатЬмъ солнечно и переы’Ьнно Въ саду начинаетъ цвести Edelweiss и даурская 
JiHjiiii L lium d-uricuni' Вечеръ бе,(ъ дождя. Слыюал'ь коросте я.

25 Утромъ ь'Ёско.яько ра&ъ дождь и пасмурно. Зач1змъ солнечно. День ийтрений. 
Подъ вечеръ перемЬнно На дачЬ ъшк±яъ парочку горныхъ 'трясогузокъ. (Cslobates 
boarula melauope) вг'тр1}чающиА ся въ ГородкЬ рЬдко.

26 Утромъ пасмурно, загЬмъ солнечно. в1трено. но чепло. Днемъ н-Ьскмько 
Вазъ солнечно, но были дожди, даже ра)ъ сильный. H.ib жук шъ ловятся златка 
(fcuprests G-maculata .
, 27 Утро.мъ солнечно. Начинаегь цв’Ьсти лукъ песочный fAlliml fstulosum),
Дпрмъ eepcMt-HHO, то дождь то сол це. то оба одновременно. Появилась норвыя 
‘Стайаи кочунщиаъ большяхъ симицъ Parus major).

28 nepeMtHKaa погода. Начя аетъ дга ;тя иолучепная отъ д-ра Л. Е Натур- 
цева даурская лил5я В'йтрено, солнца не видать. Олышадъ кувушку. Ночь на 29-ое 
•ясная, лунная

29 Утромъ солнечно. загЬмъ пасмурно. Дяеиъ и подч. вечеръ непродолжатедь 
m h  I  ждь. Днемъ въ uepepuBi между дождемъ солнечно. Поймана цикада рогачка 
iCentrotus corDTitus).

30. Утромъ солнечно. Сч. 1 го ча; а дня нисколько , разъ принимался дождь, 
во лушь слабый. с.озр'Ёваетъ морошка начин-з1етъ двЬстл желтая недотрога jlmpa 
tiens noli tangere) Найдены б-Ьлые грибы.

ЮЛЬ.

1. ' Иъ 6 ч. утра пасмурно. Съ 1-го часа дня пасмурно, короткш дождь. Вт.
-5 омъ часу гроза !громъ) со слабымъ грядомг.. ге причянивш мъ ереда, и снльнымъ 
дивн^мъ. Начинаетъ цвЬсти китайсн1й т-Ёлый душистый шонъ

2. Въ 4 ч утра сынечно Днемъ переменная погода, изр'Ьдка дождь. Съ 24-го
1юня стоитъ хояодъ Вечероыъ сильный тумал!Ъ, . ■ ^

3. ПТочью д-.ждь. Утромъ сыро. Дчечъ н'Ьсаолько разъ дождь Созр^ва-тъ 
Д̂расная см'родина (,кислица“ъ Подъ вечеръ проглянуло солнце. Н йденъ рыжикъ. 

-Начинаетъ двести въ са.ту спирея—рябйнникъ- (S rbaria sorbifidia-.
4 Пасмурно Все спд̂  стоитъ осенняя погода, днемъ относительно тепло и 

даже солн(ЧИ(). Съ 11 часовъ вечера и ночью дождь,
5 ДсЖйь продолжается и утромъ Опять появилась станка больщихъ синицъ. 

Весь день пакр пывветъ- дождь лишь подъ вечеръ стало проглядывать солнце.
6. Съ утра пер‘м'Ьнпо. то дождь, то солн-чно, Въ 4-мъ часу дня гроза съ 

градомъ и ливнемъ Гр-Д'ь бы.тъ два раза и цовредпяъ .листьч тыквъ и насс^рщй. 
Блвзъ с Ct асскаго убвтъ гаршнеьъ

7 Поел-Ь долгаго перерыва первый порядочный день! Солнечно, тепло! Собрано 
яЬсколько жуковъ Chrysobothris slii’ssostigma iзлатка эта .застряла въ варЬ вы 
сколеапгыо сбласа)

8 Ночь долодияя. Утромъ въ 5’.з ч. -f7“ Xopomia солнечный день безъ- 
дождя.. На а̂зар-Ё, кромЬ сбычаыдъ грибовъ, появились и грузди ' Летаетъ ночница
>( Agrotis pras па ,

9. Стоитъ хорошая погода. Начпнаючъ цвЬсти дикая рябинка (Tanacetum 
vulgare) и крово-ллебка rSanguisorba officina!i.s). Начинаютъ появлятьо.я сыро4жкн 
’̂ Rmsula sp . Вечеръ хологамй. '  -

Нал. изм. Сибири М  2.



10. Утромъ хорошая погода, зат^лъ васму|НО, а съ 4 хъ ч днемъ и подть 
вечрръ вторично сталъ шкрапывать доадь. варо'вмъ непродоожительвый 1̂ ечеръ 
относительно т<̂ плый -j-120i

11 Утромъ въ 7 ч, пасмурн'  ̂ TTepeMliHRo: дожль и солнце. Грем'*'лъ
громъ. Днемъ 0 вечрромъ т.̂ пло Бл ̂ ач, д 0ед Ъев< й добыты молодые, кра нозобые 
соловьи (<̂ '̂alliope саШоре) въ в>ъ пе'тр >лъ наряда.

12. Хо1 ошш солннчный теплый день. Много грибонъ вНЬхъ породъ Летяютъ 
аполлоиы Parnassius stubbendorfi и.̂ ъ жукчвъ нннозники Geotrupes ster orosus).

13. Хорош1й I олнечный день Гтял >. появ и тьея М',шкч Прачднвьъ нас15«:« мыхъГ 
Жуковъ масса. Левятея Pacbyta quadrimaculata, L* ptura v rens златка. Buprestis 
rustica, Chrysob'iihris chrys<siigma и др Найл»ны во hjiu^h

14 Хорошая погода пги небольш-̂ мъ в’Ьтр'Ь Иодъ вечеръ пасмурно и д жль.
15. Утромъ (блаччо и ветрено Гочнпе то вых1дигъ взъ тучъ, т с рывается. 

Днемъ д'ждь. Поймана ночница (j^grots occultai На гв-Ьчъ лампы прилетвю1ъ изъ 
жуковъ S-̂ r са koltze ночнч?̂  хрущикЬ .

16 .Утромъ солнечно, въ полдень дождь, - одъ вечеръ второй. На дач-Ь ш явил
ся бурундукъ. Бъ 11 ч вечера нч юг1? яиноица

17 Утромъ пасмурно за ■Ьмъсолрце Дн-мъ неб льшой дождь, П я^илнсь о севки.
18. Утромъ дождь День прохладный Цв-Ьтетъ жаиоко ть высокая Ueljhn um

elatum., '
19. Съ 5 ч утра солнечно при тумян15. День солнечвый безъ .дождя. Изъ 

чешуекрычыхъ вечеромъ а» илет'Ьла черничная металле ви ка Plusia inteiTogatiuBis.
20. Чудный солнеч ый де ь оезъ дождя.
21. Утримъ пасмурно. Гъ 7'/2 ч. утра Д'Ждь. Дчемъ дож и ь и грява.
22. Гъ утра безоблачно, ясно, но сыро Лв» журавля етаютъ надъ дачей. 

Днемъ небольшой '-дождь Недалеко гроза Нервые желтые листья березъ иадаютъ 
на дорожки дачи.

' 23. Утромъ въ 6 ч оильн'Ьрш1й туманъ надъ лугомъ Ръ полдень 6 ctpaxi 
журавлей (поьидим му взъ Темерчинск.-uo бора) н-шравились на югъ

24. Хорошш л'Ьтн й день безъ дождя.
25. Утромъ хорошая погода, п дъ еечеръ дождь. У дикаго винограда (Ашре- 

lops's hederacea) ли'тья начин кпъ EpacH'feib. Ьъ цв'Ьтк’Ь ге,ргика навдеьа при
таившаяся иоч.нипа (Agrots occultai.

26. Утр'мъ солнечно. День хорош1й безъ лОждя. Вечеръ теплый
27 Съ 5 ч. утра дождь День пасмурный д -жд-"ивый Появились грибы бычти, 

а изъ 6абочс:ъ кром^ упомянутой ночницы буроватожелтая лиственная совка- 
(Cesm а paleazea).

28. Утромъ ДОЖД1ИВ0. Къ вечеру П0Г0.1Я стала лучше и даке показалось ссл=!Цв.
29. Три рача Дождь даже сильный. Солнце все же пр1гля1ыва о
30. Утромъ па мурио про иД>сколькихъ канляхъ д«ж1я Нъ полдень солнечно

и тепле. !1<:дъ вечеръ н'Ьок лько кабе.ль дождя Пойманы ыенв4дйца-ьая (Areta 
са,]'а) и скри-унъ (Mouochanniras s j ) ' ' ■>

31. Утромъ туманъ. День'<ъ нерем-Ьиной погодой перепядалъ и дож,дь. Въ
вонц15 ПОЛЯ въ ста'Ь десяти кряяовыхъ ут къ (Anas bosc.iS б.1тизъ д Кол ая на 
р. Томи убиты 2 варпявки (Casarca casarca;. bcero ихъ оыло четыре. Эго весьма 
Р'Ьдк я для окрестностей Томска утди. - '

А В Г у С т ъ .

1., День солнечный, ясный безъ дождя.
2 День теплый ясный безъ дождя 'Илъ чешуекрнлыхъ лет- тптъ траурницы 

и крушиниицы. Па .послЧ'дн1'е ,,вечера въ ГородкЬ наб юдали hIjceo ьцо жуковъ- 
св'Ь|Лячковъ tLarnpyrs. Убитъ ва'п.яшпепъ (бльзъ д. Некра ов<й)

3.. Хорошей солнечный н_'Ь(Колько в'Ьтренный лень бе>ъ дождя въ Городк'Ь,
Надъ городсмъ въ 3-емъ часу дождь. Иролетъ деревенскихъ ласточеьъ. Масса 
дубонссовъ и дроздевъ черноз быхъ (дер. Некрасова* ,

4. Сильный туманъ. День жарый Близь s. ФедосЬевой въ окрестностяхъ 
города молодому ес1ественник -луд жнику И. М '>ал'ы-ск'му удалось въ гу томъ 
ельник15 кедровника убить са  ̂ца. залетной и совершенно новой для Томской губ. 
б4лобокой синехвостки (LarViVora суапе). Гн'Ььдится Э1Ц, красивая птица въ Восточ-

*4.



вой Свбири и Саперной Яиоти, но до сихъ поръ западн-Ьв Красноярска не была 
на одима. Весь верхъ ея сяияго цв-Ьта. Узнечка и продолжен1в ея въ BHai полосы 
до боко>ъ грули черная. Нижняя сторона б'Ьлая. Въ Городк'Ь поймана ыышевка 
полосатая iS c'sta subtil s) » вечеромт, на св'Ьтъ лампы > npHneTtaa черничная 
металл видва iPlus’a syngrapha interrogation's).

5 X pomift л т̂н1й день.
6 Хогош'й л'Ьтя!Й лень Начинаютъ цв'Ьсти капснй пяцишъ и сядовая*жйво- 

кость (Delph’n urn sp ). Масса жуковъ различныхъ ввдовъ На дачЬ стали появляться 
горлицы (Turtur ferr go slvaruni' 5 rn ь 6-го теплые вечера съ температурой въ 
9 ч. -Ь 6°, -а 1Ъ 11-мъ ч. еще -f-15® Молодые 55  тетерева почти черные; масса 
слав къ и п1шо'1екъ. Убитъ ваяьдшнепъ.-Летаютъ черничныя металловид и ^Plus!a 
interrcgat on s)

7 Хорош й день. Въ 3 ч. дня въ т1?ни -[-21° Слыщчнъ крикъ журавлей Въ 
зат'Ьневномъ деревьям'' м'Нст'Ь начннаютъ цвести желтая рудбеня iR lacin'ata . 
■Въ 5 ч. пополудни на Ю В гр -мъ. Be еромъ дождь Летаетъ вредная для xj "Ьбовъ 
яровея С’вка H'droecia njcttans . -11оймяна кгасивая орденская лента (Patocala 
adult'Ta), прилетЬвшая на свЬтъ лампы. Ничью весьма сильный восточный В'Ьтеръ. 
Въ выкопанныя на дач'Ь для ст<*лбовъ ямы иопадаютъ зем ‘еройки, мапоазученныя 
мышенки и дазлЕчвыя мыши И»ъ нихъ особенн ) интересны полосатыя мышевкв 
(Siesta subtle) отличающ1яся отъ вейхъ ос.тэльоыхъ „мышей" нашей фауны скО' 
имъ очень длиннымъ хв-1СТ0мъ который длинн'Ье т'Ьла Другими характерными 
признаками этого звЬрка является п pasilmepunc ь верхней rvбы и присутствге 
узкой черной продольной полосы но оредйн'Ь спины, т. н. ремоя

8. Чудный лень при слабомъ в1;терк1> Найдено вт Городк’Ь нЬсколько ориги- 
налгныгъ дичинокъ Оерезоваго пилил1щ«ка ’('imbex varabils), которыя вотрево- 
жаннья евер'гынаются и иринимяютъ ф'рму улитки 1!ри этомъ пол же 1и черно
ватая спинная полоса бтиаъ желтов тозеленыхъ лвчинокъ aai имаетъ такое же 
положеше ' какъ пгш са на раконинахъ He'lx sebren’kii съ которым я личинки 
пи.л и.циника -ppioOpbran т' бблппое сходство. Поемана опять мвшевка полосатая 
(Smsta subtibsi Б;ита длиннокрылая совкачГаЬсатра sol’dagmis abi ciner^scens,

У >тро пасмурное. ьЬгренье. День хорош;.й. теплый безъ дождя, гечеромъ 
летанпъ ‘ а! сатра sol dag n s

10 X ро ‘ ifl лень безъ дождя Па д чЬ появилось много кочуюшихъ поползи й. 
Блвьъ д , ВЬтуховой масе< вый пролетъ d ловьевъ красношеекъ, горихвостокь й 
и сЬрыхъ мухоловг'Къ. Дvцелей взят 14 шт^къ

И Ж»р1й день безъ дожд . Пявоп икъ (Gentrupes stercorarus) накололся 
на колючую превслог у Козодов (̂  aprmulgus europaeus) прилетЬлъ на дачный 
участоьъ. гдЬ его зяи тересокало черное' нь ж'+еин е мЬсто.

VI. Д‘ нь пасмурный Мш го к. чуя тичъ увостатвхъ евнячекъ На дачЬ 
появился и б льшей пег трвй дятелъ Съ 2 хъ час. дня дождь, сначала слабый, а 
затЬмъ осноьателыю смочивппй почву.

13 Д’ ЖДЯ не было Чу.ыше утро День пасмурный вЬтреный, осеннш.
14 Утро пасмурное День дождливый ('дали грг'За вечеромъ Въ бору найдвнъ 

второй акземпляръ д£расной орд’ некчя л нты it'at cala adulr.era).
15 Ночью дожд -.. ирекративппйся къ 6 ч утра. Дкемъ въ 4 мъ часу дпжхь 

съ гро.чо5о и рЬдкимъ крупйымъ грйдомъ. Къ вечеру солнце проложило себЬ путь 
сквозь ТУИИ.

16 Утооыъ сильный туманъ. Д нь солнечный. 5орош1й безъ дождя. Изъ бора 
вылетЬла семья лЬсныхъ гор идъ (Turtur ferrago Silvaruiu;, изъ бабочекъ пойманы 
ночнвпы (.Agrots pras па и t'alOi-fftina sol dag п s)

17 Учро па мурнгте ю года i еоемъннаа. День солнечный хорошей. Летаютъ 
траурницы илимг пнвцы 11 ёмакн з\бча ая соава (Scol opteryx 1 batr х и нЬгколько 
лиственныхъ совокъ {< osm а pale&zea) Вечеромъ на сЬверномъ геризонтЬ зарница. 
На 29 ой юрс.тЬ Томской ьЬткн пролетъ большвхъ пестрыхъ дрозд; въ, 
Гор ицъ, аисцгшъ чепныхъ массовый пролетъ лЬсныхъ овсянокъ в мяссовое поя зле- 
Hie стай додгохвостыхъ синкчек'р и москиво1̂ъ (сообщен е //. А. Шаст вскаго)

18 Утромъ ва пис'мевномъ столЬ дачи вайдека влетЬвшая съ вечера въ 
snvnary красимая роозов яорденсвая лента (< ato'cblapacta) отлича щаяся отъ сороди
чей пос ояннымъ при.чнакомъ, аимеьно розовымъ брюикомъ. День съ утра солнечный, 
затЬм'^ непродолжительная гроза. Вечеромъ вдали дождь, зарница. Вечера теплыр.



19. Ш>'/\(!Лько раз'ь впродолжрн̂ е дня дождь Де^ь насмурвьш. Bropi-Ч.чо цв1 5- 
'гу'1'ь „огонька-- (i’rollus asatcns) Рябина всюду обялько плодоаосяьъ.-

20. Ночью нярс̂ долж HiC вгего дня а также зччеромъ съ неболг.шкми лишь 
перерывами шелъ дождь. Со.чние видбгли лишь иза'Ьдда.
^  21. Утро солаё-Mioe, ? орошее Въ 1 ч дня дожть крупными каплями, правра- 

ТИ8Швся аатФ.м'ь въ сильный ливень. Одинъ единственный си льный ударъ гроаа 
аъ .Городг'Ь Вь горпд'Ь м'Ьртами грчдъ. Въ городк’Ь на дач-й убитъ молодой пере- 
цольТ'Шкъ Accip tei'̂ iiiSHs). Ь-ид'Ьлъ к чуЮшуго стяйку дла’иохв'< *,'гнх'ь синичекъ 
i(Aeredula caud.ta) (Мика въ-3, а.чагбмъ въ 4 журавля (Grus gru4  Ilford) лет'Ьла 
на Н)!ъ. Изъ ночниц» летаютъ улишлокрызыя совка Calo ampa {(liloantha) solda-
gdi s ab c nerascens

22. Утром'Г) безоблачно, солнечно День безъ дождя -Цз4тутъ вторично огоньки 
( ГгоИ us"as at cus) На Князе Тояиовомъ озер'Ь много гсолей Десять жура1̂лей 
летЬзГв стаей на нтъ. Ке.тровыхъ ор'Ьховъ масса, привозные слоятъ 1 р. 70 к. пудг. 
Съ 9 ч вечера

23. Угро С;)лнечн е при слабочъ в15терк4 Съ б тн ч. утра сталч, накрапывать 
дождь Дп '̂ыъ иерем'Ьнно дг)ждь см'Ьняетг'я сяляечнымъ ояо1ем'ь. Въ саду дачи 
яачияае ъ дв^гстн ‘ сеннШ. бйлый фяоксъ Осеннш врллегъ журавлей продоладется: 
оойть вид’Ьли 4 хъ.

24 Утр 1мъ иъ 6 оиъ ч. и вечеромъ въ 9 ч. -j-B**. Ден.ь солнечный почти безъ 
дсзЕда (Выпало и'Ьсколько нагель). Пойма-^а гебильшая желтая божья •коро'^ка. 
йр!)ЛС1Ч> б’Ьпыхъ и JseaTijjX'b тряс-огулокЧ) дуброваиковъ разны'ъкхликовъ воробьевъ, 
чернозобико»-ъ, крачекъ чаекъ сизыхъ. Убиты дв-Ь с.лм«и морянки Д1аге14а hyemal s;.

25. Утро чудное, солнечное. Д'е.чъ изредка дождь
26 Утро солпечн е, несколько в'Ьфеное. Вечеромъ дождь .пг;одолжавш1йся 

всю ночь. Убктк' ду ге.ль л'Ьсиоё дупеля. обыкн1 венные гогро-0'-е.яи турухтаны, 
яогач'^а кр.тспошея. гаршнепы; камышевка-барсучекъ (Acroceplialus sdioenobaenus), 
овсянки тростниковыя пролотаютъ мгссамя.

27. Рвдвими каплями накраяываетъ дождь, Днемъ и подъ вечеръ солпечН’"*. 
На Феми у „верлнаго~ парома пачинантъ ловиться таймени (Seucho taimen'. У 
одного 9 ти фунтоваго на слизистой оболчагЛ жаберной крышки найдено н« сколько 
HHTepecmiii царазитическйхъ рачковъ изъ р. Lernaei>poda. Сквозь почти просв’Ьчиваю 
щ!Я стоики тйла 8тахъ ракообразных'ь мож о.было наблюдать аерем1!щеше вп)трен 
нихъ оруанов'ь

28 Инея утромъ^не было. Хорош!й со.7нечный день. Вторично цв4тетъ про- 
стр4лъ ишроксчдв-Ьтный iPalsatilla patecs)

29 Дейь со)!иечяын, в'йтреный, днемъ дождь, олышенъ бы.яъ громъ. Убиты 
зймородокъ (д Некрасова), Д5пе.ля, вол»дпшепъ. ilpfiMauH песвари, ельцы и хай
РуЗЫ ЕЪ бОЛМПОМЪ ЧйСЛЙ.

30. День почти безъ доясдя. Въ 4 часа громъ и частый дождь при солнечномъ 
Gsfo'b. Вечероыъ силшый дождь. Уоиманъ майсмй Ж’̂ къ (Melolontha h ppocast-^ni).

.31 Утромч. солнечно. Подъ вечеръ дождливо. Дчгмъ 17 сйрыхъ журайлей 
кружи-'шся падъ долингчо Томи.

С е н т я б р ь
1. Ночью мелк1й дождь, утро пасмурное и дождливое. Пъ двухъ чясовъ дня 

солнечно. Вечеромъ цролечъ рыжебокихъ еичехвостокъ Т rsiger cyanurus).
2. Утромъ и.чея не бы.чо. День пасмурный', лишь.т!зр1здка проглядывало солзце 

и то лишь'на МЕнуту. Подъ вечеръ дождь.
3. Утромъ ЕЪ б ч. пасмурно и дождшвопри 4~4*. Дяеаъ ненадолго прогляды

вало С''Лнце Подъ вечеръ дождь. Г-пухари начинаю<ъ „грузитьса“ и вылетаюхъ 
нзъ Темерчнмгкаго бора. Гч. чо ! ртпп гусей литйло па югъ.

4. По 'i (мъ чагу Н' ча (па 4'ое)-j-20 Утр » паг ыурное Дпемъ солнечно npH-j-lS"" 
въ 3 часа г ^ Т ородггв утром ь на pascB'bilj былт. замйтенъ первый, отпггсите-1ьио 
■oeci.sa позднгй иней, Мооозъ стабо под-Ьйствовялъ на верхше листья шавъ, геортн 
НОЕЪ S высоккхт туренкихъ крьснЫ’Ъ боб въ Иесутъ масст разлачныхъ грибовъ 
йЗТз бора, иреимушестневпи б-Ьлыхъ и мчс-генвик-въ. Ва дач  ̂ нячинаегь цвести 
Lilium tigrnum splendens Бтезъ г-_чюда убиты лДгнит! дупель (Gallinsgo megala', 
бслстныя овсянки i Pdmberza sclioenimlns; и полярны ? iEmber za рчПазЬ; массовый 
отлетъ трясогузокч желтыхъ и бйлыхъ



5. Голнечяый тезл̂  ̂й день съ температурей -|-19® въ 3 часа дня Из'ь четуекры^
лыхъ летаютъ личоннчцы (Khodocera rhainni-, крапивницы (Vanessa urticae; и 
ДЕеьш й павлин!й глазъ i Vanessa io ‘. '

6. Утромъ пеболып й иней, торот1й'Селпечпи.й ?ень *‘бабьяго“' Л'йта.
7 Утромъ слабый и^ей. Чудный л'йтгпй гаду начина^тъ цв'йсти мпС'

roJidiTHia астры и прекрасный ои15жнп РФ,лый кр пя цн^тный. РЫох yirgo Maria. 
Оопадаи>тся крупные жyEи■̂ Iяв̂ ‘Звик̂ i! (G‘ Otrupes stcrc' i’er us . Массовый яроает'ь 
рживовъ го.ютисугых Cli-radrius apTicarius) гипирскихъ',Ch dcminicus fulous , си

чаг-л1; тулееолъ (SquatarolaЬ(*въ глу ы^ъ (Eudromas morinellus; и въ-иебольш мп
squatar It'G

8 5'трнмъ сла'^ый иней. Чудный день „бабьего* л^та. Много грвбсвъ. На 
Кнййе Тнянгвомъ 03 п.'ав! lo’f'b бли.зт берега оркгипальныя ч стя п годеьъ же.теыхъ 
кубышекъ (Nuphar luteum) Какъ аиельсв- 'ь м жно легко р зjx'Ьлить на HiiOKDabKO 
долей, содержания сХмеяа, такъ и у эт го водна.го растен1я нлодъ рас!£“»дается самъ- 
на Н'бгколько ломтпковъ. наполненнызъ воздух Н' сной слазяст '̂-й мякотью и содер 
жяштхъ тонущ!я въ ЕОГЁ С'й.мена, Б/гап даря пря< у'гств!ю пузырьк въ воздуха въ 
этихъ ломтикахъ пл-да кубышки, они пл ваютъ, перецпсятся течешелъ и вКтроыъ 
БД другое M'fecTO, и, когда обо.'И>чкалн.мтика растворится въ в д15 вм'йст'Ь съ слиз ю, 
Тйже.шя c'biKeaa выдадагочъ и айдаотъ на дно «дали отъ мЬсгн, гдй росло ма е- 
ринск е р стенш Въ комка гюмъ бассей/гв сймеиа выяали 1-4 го ceiiradpa. Массо
вый пролетъ ржанокъ нродолжа* тся

9. Хорош1й л45тн1й день 6 'лъ дожхя. И дъ город' мъ попад ;ются гартиепи 
(Zinin, cryptes gallinula) и бекасы tball gallinago Масл'озый прологъ Ерякъвыхъ, 
островостыхъ и ‘Иркокъ. ьъ Момас'!ырск!'В рьщ'й въ г. Томск'Ь.кайденъ мертвымъ 
сес'грый лроздъ (Turdus varius) прнф М. Д . '̂уш̂ -къмъ

10. Въ 6 ч утра-]~1в Д,.1,ь ечтиш солнечьый съчем> ературой до-f-22.въ 4 часу.
II I ъ е-мъ час утра -)-7". Утро пасмурнее. нлы''^ть темаыа тучи. Днемъ

солнечно тепло; цожзя не было [-ъ чОмъ ч су вечера-|-8®.
12. Утро СОЛ ечное Иъ 8 ч. -J- О» въ t, и День сол'.ечньгй, *еплый (-|-25®.), 

Вечеромъ въ 9 мъ часг -|-13"!! На Князе Тоянивомт. оз. убита большая 6ii олобая 
казарка (4п8сч* alb Irons', «а городе''омъ лугу—кречетъ сФрый (Ilierolalco islandus) и 
два полорлвка. .

19 Въ ноаь на 13 ое темшратура не осусвала ь ниже Въ 7 мт утра
-|-9® День хороши л-Ьт ш. Вечеръ т плый НидФли бек'5са.

14. Ва еланяхъ и въ келр вникф д Кр'глыхвной цз'Ьтутъ еще чертополохъ, 
незабудки „б4лыа ромашки*, лвпики, полевая .чем'яниьа. Вторичное цзФтеше 
замечено у огочьк (Въ и медуницы. (Ншл Ь пасмур ой и в’Ьтреной Ннча и день до
3-лъ чьсов1 бы ъ пасмурный! но безъ д'ждя. •З.гт'Ьмъ до ааклта бы.то солнечно к 
ясно; но въ 6 ч в'б'О -f-4“. < в^лгев то! Иа УшайкФ, по ала въ косчажку кутора 
водяная (Neimis fidens). Это интересное иас'Ьк('МОядиое съ аепидно-чернаго 
бярхатвстак) цвЬта енгиной поверхностью и бДл* ватымъ визомъ въ окрсстногтяхъ 
.Томска, насколько можно судить но Музейскому мазер1алу. встречается пе особенно 
часто. Помимо сравнЕтелык и рФлЕости это живитаое сбращчетъ на себя onajiaeie 
еще и длинными и жес'»кими волосками по враямъ сунна задней ноги, а также 
Кйлемъ изъ такихъ же волосковъ на нийсней поверьиости хвеста. чФмъ въ значи
тельной ете.генью облегчается плаванш'его. У завцеьъ (11 штуаъ) п бДл'Ьлв въ 
значителькпй ст<пени уши сзади затылокъ (у и'Ькоторыхъ., ляшки, хвеетъ., 
Спвнл у ь'Ьвоторыхъ вачинаелъ CB^xjilTb В<лх1'Ьча1от<я еще ьел) дпьенк, ржанки 
чеканъ каменка, ва1иышевЕа-ЕобылочЕ.т (Lo ustella < erth ola) Масса подорожниковъ 
ланлаидеьнхъ есть стайки оуночекъ. Поиадаются чайки сизьш, хаОуики свирветедей. 
Убита ско la рФии я.

15 Утромъ сильный иней. Въ 8 мъ часу утра 0^ Днемъ чепло. ьъ 3 ч. -(-iSc 
и солнечно Летаесь крапивница (Vanessa, urt сае). Въ !2-тсмъ часу ночи -{-б®. 
Блйзъ города убито 3 гарпшоса, два погоныша (Purzan^ porzaaa), дна бекаса 
(Gall nago gall nngo) два вр саоногихъ щеголя (Totaims fnscnsj и одииъ турухтанъ 
Изъ ста» It и въ 9 штукъ,

16 Инея не было Въ 6--2 ч утра -|-4* н пазшурно. Днем'ь солнечно но 
чаще пасмурно; дозкдя не было Въ 8 мъ часу вечера - f  5“.

17, Утромъ въ 8 ч -|-4‘’ивыпаласильпаяроса..ЗарДа.оювъ ГородкЪ дождь въ 3 часу, 
а затФмъ и въ гор д'Ь до вечера. Убиты лувь камышевый, орлаиъ б1=дохвость " •



18. Пасмурный день. Яъ 8 ч. утра Ресь день мелк1й дождь.
19 День пасмурный. Моросилъ мел'1в нождь. Поль вече ъ покнзалось солнце. 

Блвзъ Тайги (29 ая верста! убиты дроз ъ пестрый (Turdus var usj нФ колько 
BtpeoBodhJXT. дроздовъ. Видели п'Ьнмчркъ Уби а г< рлица Turtur ferrago sivarum) 
съ полнымъ зобомъ очрщвнныхъ 1>тт скорлупы кедровыхъ ор'Вховъ. Глухари гру- 

 ̂ затея галькой на пелотн'й ж д в1̂ Т!̂ и
20. Утромъ въ 9 мъ часу -}-2° при сильномъ туман-Ь. Днемъ с>лнечно при -[“Э* 

въ т^ни.
21 Утрчмъ ирей День солнечный безъ жеждя. Б шзъ города убиты пашенный 

гусь (VIelanonvx segetum) и селезень каменупки iCosm л  tt h str onica
22 Угрчмъ ветрено и пасмурно при Днемъ небол! ш >й дчждь П^дъ 

вечрр'ь солнечно. Березы въ Гор |дк1\ значител! но оголяшсъ. На яачй цвйг\тъ астры 
ОДП 'aliTHia и многол^тн'Я красный и же зыб м огпл'Ьти̂ й педси ‘нечниьъ Rudbei k а 
lac н ata и львиный з^ ъ а также иоготьи Кл' бник ,Св ,1 сифъ" i цнТ̂ тстъ въ 
изобил1и Гъ 5 ти фунтоааго тайменя взято hIj >олько па.разитичесвихъ Lcrna-ороД’ъ

23. Утромъ въ 6-мъ часу -j-3®. Сг утра со iH чно. День сРйнечный бе ъ дождя. 
Ночь на 24 ое лунная.

24 Утромъ иней. Днемъ солнечно и погода л'Ьтняя Летаютъ крапивницы.
25 Ут̂ |Оввъ иней Дчемъ солнеч >0 и тепло.
2G. Конецъ ,бабьяго' л-Ьта. Ночью бы 1Ъ дождь Угр мъ пасмурно и сыро 

при 5® въ 8 мъ часу День прохладный ечессмь В гизъ дер Воншл Нро-
топ< пбв“й зам'йчеиъ егае ЗИМ! родокъ lAlcodi) spida pallasii) Мною пере етаю’щихъ 
соекъ G rrulus brandti) Тетерева табуня'ся и начи аю!Ъ салитм-а на о|Ч1.пенныя 
береш Е 1ъ „вычис1 ивш!яся“ б'Ь ки но у нъкотирыхъ лгбъ, теки К'1нечн >1:ти 
и длинныя ушныя' кисти рыжаго цм̂ Ьта, а на темеии рыж1й цвЬсъ съ пьосйдью. 
Бурундуки еще попадаются, но р^дко. Масса Дроздовъ—рябдениковъ и чернозо- 
бчхъ Убито и два nti чихъ дрозда Попадаются (нйгири въ гнкздовомъ нарядф. 
Днемъ X рогао клевали хар|усъ и елецъ.

27 Утромъ -)-4°. пасмурно, зао'кмъ сошеччо. День пасмурный и в-Ьтреный. 
Яъ Томи близъ верчняго перевоза у города i оймана взрослая '̂Ьчная миеога 
(Lampetra tluviatilis japonica). п(.П!-вшая въ корчажку. Нъ ночл на 28 ое дождь.

28 Березы ООЧ1И & вс1мъ оголились Утромъ пасмурно и ветрено при
Ръ Г ролк'Ё ьъ 11-мъ часу дня сн-Ьжвнки. 1ъ тайг!} близъ дец Ужековей |въ 9 в. 
отъ ст Межениновва) массов й поолетъ вьюркоиъ Er nglla mont\fr ngilUi, много 
дро.чд!!въ—р бйнниковъ и 4ej/H 3 бы>ъ. стайки ravpi Bb и л вящь д . »ъ мышей 
ястребиный с вы Мн!1П> дятл въ черныхъ большихъ ме тиы'ъ и с'Ьдо!! ловы'Ъ. 
Съ 12 ти до 3 ч. дня шелъ мокрый гн^нъ ьъ иашанной т; йтк Речеромъ тамъ 
наблп далсв пролетъ гусей. Найденъ бо льной куликъ-чернышъ убито 4 вадь шнеиа, 
видйли много мохноногихъ канюковъ и добы>ъ фялинъ-пу ъчъ.

29 Пасмурно Въ 8 ч утр» —2°. II рвыи мор зъ Утромъ падали снФжинки. 
Дчрмт температура не поднвмадась вьГше 0°. Близъ г<ф да убиты два лутка, 
остротвостая утка, выпь. Пойманъ живой коростель. Масса нуночекъ. ВидклЕ 
баООЧеКЪ КруШИНИЦЪ МНОГОЦ'llTHHUb и однх пож»ю « ровку

30 Утр мъ ВЪ 7 ч«с -  3°. пасмурно Небольшой сн4жонъ вт II мъ часу дня 
На р Томи бливъ д. Бйлобороловой вид'1<ли 4 хъ моо»нокъ tHarelda hy inals), 
добыты поганка врасношейная (Dytesanr tus гагаучъ (Unn^tor ».r!-.licus suscUkni), 
дербникъ (L thofalco aesalon regulus), 4 6 >'отныхъ совы. Л^'таютъ т оунки loi’ ей 
в  гусей Холодная, непр1ятная поюда Найденъ больной умир ющй бека ъ (Galli- 
Bago galliaago). Появилась масса бФлы'Ъ лаз ревоьъ Су nstes су nus) Иодъ 
вечеръ и ноч ю сильный пролетъ пыпенныхъ >усей (Melauouyx segetum . V зан- 
цевъ лиидь хребты темны остальн!1е т^ло coBc-feMb пиО'Ьл'Ьло  ̂ъ 10 ча оаъ вечера 
в всю ночь на 1-ое нададъ снкгъ

О к т я б р ь .
1- Съ утра все поб'Ьл’Ьло. Не.-ь день шв1Ъ мок ый сн’Ьгъ, закрывшей землю 

вФстани на 2—3 вершка Иъ окрестчостя ъ города местами удачная, даже ве ьма 
удачная охота на тетереней (д. Малычиипа . Много иерелетдшщихъ др .чдонъ- 
рябинннко ъ; вид'Ьлъ маленьК1Я гтли гнло->ъ бол.ш1Я стаи ще л в . М ь^оторыв 
щеглы поютъ. Попадаются одиночные ^олчеки Erythn'pus vesp*rtinas tгan^r pliaeus), 
длиннохвостые сибиреше снегири (^Uragus sib reus ,  гаички и большт синицы.



2. Въ 8- 1мъ чясу утра 0“. Па''мурно. Сн'Ьгъ лежитъ и таетъ днемъ лишь 
слаб' . Солнца немного 1 еминц туоя 1нечъ поняшлаоь до —3®.

3. Vipo солнечо епри —7® въ 9 мъ часу. Днемъ не было таятя catra, хотя 
было и солнечно TeMnepaf-vpa днемч пов'-еилась вс^го до —3"

4  ̂ъ 8 ч. утра нж'мурнб при —4®. Ден гоанечный со слабвыъ таян1емъ.
5 Ясный чудный. по.<ти ьесенн'й день, но тяьне невелико и снйгъ нови- 

димом̂ г станется М15с.тами уд-тчмыя охоты ня. тетеревей-(д. Бражкина. Въ уни
вер итетской рощ'Ь Н"Я1И1йсь о4лыя латоревки (CyMnistes суьпия) Блияъ города 
убита .чадераавш нся вы ь и че^а^ъ каме‘кя Sa<icula oenanttiej, на р. Томи двЬ 
чернозоЛыя гагары (Unnator аг Bcus suschkini .

6. Я-вое утро при —3® Днемъ слаб е тиян1е.
7 Утро наемурное при О® За ночь вы тало немного сн’Ьгу. Къ вечеру па далъ 

мокрый срФтъ
8 Въ 8 ч. утра О®. НсЬ деревья университетской рощи до мельчяйшихъ 

сучковъ и ь-ЬтпЕч, ИОК1 ыгы на в- pui въ чушистымъ сн-йгомъ. Днемъ —3®. Вече- 
10»1Ъ къ 8 ч пялалъ гу*'т'й снй ъ; нъ 10-м ь ча у вечера—4® Блиьъ городя убить 
Коб икъ (Erythropus vespert nils tr. nsr plueus) съ н'Ьсколькими фнляр1ями въ 
брюшной но о ои . ш чкахъ и л лк хъ

9 Утро нйсмурн е при - 6® Д нь пасмурный со сн-йгомь при —4*.
10 Пасмурный день прт —5®. Днемъ бур-иъ и выпало н^ск'лыго сн'йгу. 

Въ уч'Ивернитегекую рощу залетъли глухарь и лапландская сова (Syrniam nebu- 
losum lappoQCumi.

И a мерный тень пои —8® Выпало немного'сн15гу.
12 У ром'ь —9® В4треио. FleyiaBHbiH охоты на те<еоевей. Бли.чъ д. Браж

кин й вид'й и мною ^роядовъ рнЛииникоьъ,«стьйки галокъ. Къ убитому косачу 
прибли.чился виронт На Томи леяох дъ Рь^а етяла

13 У громъ —14“ нъ 1> мъ ча у ночи —16® Въ город’й портится санный 
путь. У н"! кот1'рыхъ навит въ лоб'ь передня^ сторона ушей и хребетъ ещк те»»ны.

14 День иасм>рныч ри —Г2® н'Ь''> мало; въ городй П1явилк1ь опять
Много колесныхъ зкинажей На полын) "Ь б изъ^. Е\шты взъ большой стан убита 
тара вря«овыА'ь уюкъ. Чнезъ рьку по льду стали иеревозить сЬно. Въ ночь на 
15 ое — 12® i *

1.5 1ень пасмуоньй при —11®
16 Утр М Ъ  -12® Ден* С О Л Н ' Ч Н Ы Й .

17 Утроы'ь -  .6®, 'Т 9 ч утра —П® День со нечный. Ръ 12 ч. ночи —16®. 
Около 17 о (или 18-ГО) близъ ..Яръ на р Тома убичъ старый фламинго (^Phoe- 
п copt rus Г' sens»

18. Иъ 8 ч ттр'я —16® Въ п лд“кь —7® День солнечный. Вечеромъ —15®. 
Об"!! Зори ве ьма удачны в'ь смыс "Ь хоты на тетею вей въ верховьяхъ р Ушайки. 
Ста ки чечеток'ь кормится ••'ймкнами бер<̂ зъ плоды к тч рыхъ во MHOatecTivb лежать 
Ма c . H' f e  у оъ бе езов мь o-fecv ви 'Ьчи соку ла'ЛандсК'Ю и с'Ьд^головаго дятла. 
Тетерева митакчтся уц1тл'Ьитим>< я1ч»лами ьалины и черемухи.

19 Мъ 8 ч утфа -16®. День сч)лнечный 'чрн —5® Нъ 10 ч. вечера —13® 
Сурки ' Ще «е носрузч̂  'ись ьъзичинв>ю с чяч-у: близъ норъ вид'Ьлъ ихъ слфды пссн'Ьгу

20. Утр мъ *—11® И'чд'ь веч'ръ —6® Ръ 9 ч. ветера - 8®. День ясный, соя 
Нечный. Стайки чечетокъ водбираючъ плодиви бер»зъ Табунъ тетеревей нануганъ 
Иоявленемъ беркута.

21 Мъ 7-мъ ча- у утра —6®. День пасмурный. Ръ 9 ч вечера дождь при О®. 
1ъ окреС1Нч*стя*ъ юрода много лроидовъ рнбиннич^овъ денябъ и пе-трых'Ь, питаю
щихся ы’Ьстами ягодами ч'олубицы. Много гиночек'ь московокъ видели н'йсколько 
гаичекъ. нищухъ и двухъ бйлыхъ совъ. Держатся erne ч*-рки (Netti п <гесеа), 
« ^квы, кроха и. Пестрые дронш (Turdus varius аитают'-я и кедровыми >рйхача 
(въ 30 ахъ найдены ячи оръхи бе.чъ скоолхны.. Убита летяга Sciuropterus russicusi 
въ св+т омъ лимне.^ъ мй у На дачФ въ Го^одь'Ь замечена лишь большая свнИ'ра.

22 Угромь О® До евья об1вд*н1т.1И Гетер-ва угромъ летачи съ огвиешями, 
бтъ при1'Тьвшаго на ноч. вч> время ноччег* на земл'Ь большими комками сн'йга 
в лы а хвостьми. День солнечный ори -|-5®i Заьцы частью совершенич) побйл'Ёли. 
Д емъ сильно капа о ъ кры а и точнуары н К|Ылись лыомъ, но все же Сн'Ьгъ 
еоталч-я. Печеоомъ сно'а вы 1алъ снъгь.

23. UacMypuoe утро при —5®. Па.:алъ густой Сн'Ьгъ.



24 Въ 8 ч. JTO& —11®. Ръ 6 ч' ве’'ера вЬтрепо. Бъ 11 ч вечера —8*.
25 Въ 8 ч. утра —6®, чацгетъ . паемурио. Ръ 12 ч. иичя - 4®. Темн 

яротввъ города утромъ въ 1П-Л1ъ чагу ви -ъли jkbkoio, взрослаго фламигегг, окру- 
жёпнВ.го стаей воронъ. Овъ аоле!^лъ на '-.Ъверъ Бчпзъ иарохошой з и м о н е й  

(Рямысгеи) изъ ш̂ -сли иорянокъ (Harelda hjemabs у й т и  дв-Ь. Иъ эготъ же день 
5 Ыбаяъ Лн?рей Ефимевъ Й зкге евг Ч8га-“Ъ къ 12 пранесъ домой живого фламинго, 
упавшаго на ледъ Томи иротивъ города олняъ новой мече!и Экземпляръ молодой съ 
розова:мъ лишь ВЗЗ'*5ъ кршп евъ и чегными ногами Сильно ослабйшшй оеъ холода 
снъ олраввлсй у рыбака лииеъ на слйдуюгц1й день, „пт. шёлъ* сталъ стоять нь,. 
невидимому, ейсеол! ко еб.моройенныхъ ногахъ, пить ьод®̂, но мелкого рълбуг 
которой его хетйли накормить г (те^р^имные гыбаки, ке бралъ. Фламинго этотъ 
пр1‘.бр'15те)>ъ зоояогичесврмъ ва̂  ииечомъ Уи.йвергитета гдйжи гьи .̂итался варевымъ 
рис.гмъ н моченой ошеницей; иогиот о^ъ легочаоё болйзяи при опухояяхъ на 
ногахъ 12 го ноября.

26. Пасмурь'ое утро при —4 S'* въ Т'/з ч. Дяеиъ въ 3 9»ъ ча у немного солнца 
при --3®. Р'ечеромъ выпал» немного гнйгу при —3®. На Томи видЪлн двухъ тем- 
ныхъ очень к:упныхъ чаекъ летФипь̂ хъ на с4реръ Добыты д.гиннохвъ тыо евФ- 
гири (Uragus sibiricus , щеглы, желтыя евсяньи пун..чки' Пидйли штукъ 15 кряао- 
выхъ утоЕЪ стаю гоголей и хохлатыхъ меринтой ^ т . 25—30) большилъ крохалей, 
сФрнхъ сйбирскихъ сн'Ьгиред, красн грюхих'ь cH'hrrijjei др1 .з.ювъ-рябз'-нййовч. 
в чернозобыхъ, черныхъ вчроаъ галокъ сорокъ, сыча мохноногаг) филина, сви
ристелей, много дуб ноговъ.̂  од!В го екчорца, бйлыхъ лазоревокъ с»ёку и сову 
уральскую. Въ окрестшштяхъ города сохранилось 4)01,6 много агодъ чгр ^мухй,, 
калины и черней смородины.

27. Утро пасмурное при —6,5°*въ 8 ч. День пасмурпыв.
28 Утро пасмурнее при —6°. День солнечный. Ьечеромъ метель.
29. Въ 8 ч. утра с-асмурно при —9», ветрено, неб лшюй буранъ. Яодъ 

вечеръ и гечеромъ —11“, На базаь'й продавали молодого флаыи го. убита!о близъ 
дер. Халдйечой

30 Утро пасмурное ври 14® -ьъ 8 ч Днемъ яемниго проглядывадо солнце, 
выпадалъ и ыелкш сп'Ьгъ.

31. Утро пасмурное при * -10® въ 8 ч 1Ьчью и днемъ все время падаетъ скФгъ 
такъ что сап! нй путь въ гор!>д1! значительно поправляется. Въ западало «ъ коноп- 
лянымъ с15М''немъ на чечетку бли.зъ города поиалась тундряная .завирушка (Spermole' 
gus montaiiellus). бывшая въ стайтФ желтыхъ оксмюкъ. Видъ этотч| въ окре» тностяхъ 
Томска раньше не попадался, хотя онъ гнйздитсв на ейверъ Сибири отъ Ураль- 
скато хребта до Вери»гова мор.ч, главвымъ же обрязомъ отъ Енисея га воетокъ' 
БЪ тундр4, близъ границы л4са.

Н о я б р ь .

1. Гъ 8 ч. утра --4 '', nac5iypao. Днемъ —1 5% вечеромъ —1®.
2. Утромъ—4® днемъ окел» О®, вУтрено. До?|Ы1Ъ горностай, окззавшВся еще 

кесовсЬмъ вылинявшимъ. Убитая бли 'Ъ Г'рода зайчи -а ока.-алась беременной 
!гремя зайчатами, покрытыми ш«рстьк.; длина Зйй-^атъ колебалась очъ 10—11 см; 
ы'йхъ .зайчихи совершенно зими>й. б4лай. Близъ д. Пес(>чпой тетерева неохотно 
садились къ чучеламъ; неудачны бы. и Ш1пыткн ; р».бли,) ться въ нимъ съ и дъ^зда 
и подхода. Оъ окрестностяхъ города заыйчены совы яс1ребй1ыя и уралюкия, 
много желтахъ пвеянокъ и дроздовъ рабийниконъ щегловъ, дубоносовъ дятловъ 
пестрыхъ, мялыхъ и одииъ с4дого.л»выи. Найдены щуры, длавнохьостые сибигсие 
снФгири (Uragus sibiricus) и больш1е сЬрые со овонуты. До сихъ П'ръ м1!СТг!ми- 
держатся крявовыа утки 3̂ экз ), лутки (Mergellus albellus) и сольпье крохали 
iMergus merganser г

3. Н'ь 8 ч угра —2 5® Почти весь день гадалъ густой сн^гь.
4. Утромъ при —15® аадэлъ са4гъ. День пасмурный при —1 5®.
о. День ,ъ  утьа пасмурный падаетъ с̂н'Ьгъ !фи —3®.
6- Утро пасмурное нрн —4 5® въ 8 ч Оолвце закатилось при ясномъ неб^ и —4®.

Зелегъ фламинго 19» 4 г. ве былъ тякъ гранд10зеи-ь, кавъ залет-ь их-ь ьъ 1907 г. (св. мою 
стааью въ „Орнит. ВФетввк-Ь" за 1911 г. сгр. 332—342).



1  Въ 8 'I. утре. -fi''. Бел древесная д кустарнаа раохидвдьноеть за 
од̂ л̂ась в'ь роскошный инистый нарядъ, сверЕавш1й днемъ на 00:100,%. Посл% 
долгаго перерыва первый солнечный день. На базар* у птичниковъ продавался 
живой старый розовый чечевичникъ (Carpodacus roseus), зал9т*во11й впервые Въ 
окрестности Томска.—Вечеромъ ясно и зв*здно.

8. Въ 12-мъ часу —6®, пасмурно. Съ полдня до вечера и ночью падалъ 
сн*г'ь. На дач* въ Городк* въ погреб* пойманъ капканомъ колонокъ (KolonocuB 
sibiriens). Неизв*етао, за ч*мъ онъ забрался туда; за крысами-пасюками ли, 
юдами которыхъ онъ туда проникЪ) или съ ц*лью полакомиться брюшиной, кото
рая тамъ хранится для собакъ.

9. Въ 6 ч. утра —-5®, падаетъ густой сн*гъ. Сн*гъ падалъ и днемъ. Въ 7 ч. 
вечера —1®, в*трено. Еесь день не видно было солнца. Влизъ д. Круглыхиной 
вид*лъ трехъ е*робргохихъ сн*гирей (Pyrrhnla cassini) и чечетку. Стайка въ 60 
свиристелей на ягодахъ рябины. Масса воробьевъ и желтнхъ овсянокъ на гумн*”, 
Тутъ же въ дерева* и синица мясникъ. По Ушайк* добыты б*лошапочпая овсянка 
н чеглокъ. Корольковъ много. Подъ старыми лагерями пойманы четыре овсяики 
Годлевскаго (Emberiza godlewskii 5 5 5 ^)» второй экз. тундряной завирушки (ем. 
выше) и дв* розовыя чечевицы (см. выше)

10. Въ 8 ч, утра —3®, пасмурно. Днемъ сн*гъ. На базар* продавали моло
дого фламинго, найденнаго мертвымъ на озер* близъ с. Нагорный Иштанъ, Dpio6- 
Р'Ьтенъ сн*гирь, представляюш;1й пом*сь нашихъ обоихъ вндовъ, краснобрюхаго 
н с*робрюхаго.

11. Пасмурный день. Днемъ при —2® шелъ сн*гъ.
12. Утромъ —3°. Днемъ при —2° солнце. День солнечный. Къ вечеру при 

тепломъ в*тр* и -}-2® (!) капаетъ съ крышъ и на тротуарахъ образовались лужи.
13. Въ течете всей ночи температура была выше О®. Утромъ въ 7Va ч.

Ночью шелъ дождь. Днемъ при О® сн*гъ и дождь. Вечеромъ —6®. На Томи убитъ 
оодраноЕъ чироЕъ сизокрылый (Querqiiedula querquedula).

14. Въ 9 ч. утра —5® при в*тр*. День пасмурный. Въ 10 ч. утра падали 
сп*жинки.

15. Въ 8 ч. утра —15*. День солнечный ( —8°), ночью на 16 ое —17®. Близъ 
Д Кисловки убитъ дымчато с*рый косачъ съ ясными признаками формы tschueii 
и почти совершенно б*лыми маховыми. (Чучело унив. зоол. музея).

16. Утромъ —16°. М*стами деревья въ инистомъ. убранств*. На берегу Томи 
вид*лъ стайку пуночекъ въ 20 шгукъ и двухъ вороновъ. День ясный, морозный, 
ТИХ1Й. Близъ города убиты дв* б*лыя совы, восточно сибирск1Й б*лый тетеревят- 
накъ, взрослый экз. съ поперечнымъ рисункомъ (Astnr palumbai’ius albus), ястре- 
биныя совы и кукши. Вид*ли много б*лошапочныхъ овсянокъ, свиристелей, 
Дроздовъ-рябинииковъ и с*д€головаго дятла. Вечеромъ —16°. >

17. Утромъ —19®. Деревья въ инистомъ убор*. Въ полдень ясно, со.лнечно. 
Вечеромъ —17®, а ночью —19®.

18. Въ 8 ч. утра —20». Нышный инистый уборъ держится на деревьяхъ. 
День солнечный. Вечеромъ —15®.

19. Въ 8 ч. утра --13“. Инистое убранство деревьевъ еще дерясится. День 
Пасмурный и лишь къ закату проглянуло солнце. Вечеромъ в*теръ. Въ полночь —8®.

20. Въ 8 ч, утра —12® и идетъ сн*гъ. Иней исчезъ. День пасмурный.
21. Въ 8 ч. утра —11». День пасмурный, лишь къ вечеру (съ 3 ч) стало 

Солнечно; На Чистяковской займа* близъ города заы*чены черный дятеаъ-желна, 
два мохноногихъ сыча, много дроздовъ рябинниковъ, дубоносовъ, лазоревекъ, длЛ- 
нохвостыхъ синичекъ, сибнрскихъ сн*гирей (Uragiis sibiriens), чечетокъ, щегловъ.

22. Утромъ —14". День солнечный, морозный,
23. Утромъ —14®. День пасмурный, в*треный. Вид*лъ на р, Кисловк* боль- 

niyio стаю ДрОЗДОВЪ-рябиННИКОБЪ. Много МОСЕОВОКЪ, дубоносовъ. Въ д. Петровой 
пойманъ хомякъ (Crietus eriscetus) въ погреб* для картофеля на огород*.

24. Въ 11-мъ часу пасмурно при —7,5®. Въ город* западней поймана на
щегла воробьиная сова (Glaucidium passerinum). \

25. День пасмурный при —7» утромъ.
26. Утро пасмурное при —7». До полудня шелъ сн*гъ. Зат*мъ до заката 

было солнечно и ясно.
27. Въ 8 ч. утра —7». День пасмурный. Диомъ шелъ густой, мокрый сн*хъ.



2§. Бъ 8 ч. jTp8 - -1". День насмурный. Къ вечеру оиать етал’ь валоть си4я ь-
29. Въ 8 ч. утра —2>/2% буранъ. Весь день сн4гъ и буранъ,
30. Утромъ—10®. Солнечно, ветрено, ясно. На р. Ушайк4 блнзъ города масса 

дроздоБъ рябжнниковъ, попадаются длиннохвостые сибирск1е сн4гирн (Uragns 
sibiricas), чечетки и происходила небывалый по своимъ разн^рамъ и чвсленности 
особей пролетъ надъ Ушайкой пуночекъ (Plectrophenax nivalis). Очевидцы говорятъ 
о милл1он'Ь этихъ пташекъ, детЬвшнх'ь на востокъ. Вечеромъ ж ночью выпало 
немного сн*гу.

Декабрь.
1. Въ 8 ч. утра —14®. День пасмурный и солнце покавывалось лишь немного. 

Па р. УшаЙЕ* по слухамъ добыты бородатый сЬрыя куропатки (Perdix darurica).
2. Утромъ —15®. День пасмурный. Шелъ снйгъ при —11®.
3. Утромъ —10®. День пасмурный и солнце показалось лишь къ закату.
4. Утромъ —11*. Днемъ солнечно. Въ 9 ч. вечера —14е, ясно.
5. Утромъ —8'. Деревья въ инистомъ уборФ.
6. Утромъ —8, Пасмурно. Сн'Ьгъ валитъ тихо массами ж ложится на поври- 

тыя инеемъ в^тки. Одетый этой „кухтой* (какъ называется такой • сн^гь подъ 
Томскомъ) л'Ьсъ замечательно красивъ.

7. Иней съ яКухтой“ исчезли почти всюду. Утромъ —11*. Днемъ солнечно. 
Иодъ вечеръ выпадъ Сн'Ьгъ. Къ вечеру снова ясно при —16*. Въ университетской 
рощЬ замЬчена стайка бЬлыхъ лазаревокъ (Cyanistes c^anus>,

8. Утромъ —17®. Днемъ солнечно; иней и кухта совершенно исчезли. Днемъ 
недолго шелъ снЬгъ.

9. Въ 8 ч. утра —17*. День солнечный Ночью —20*.
10. Утромъ при сильномъ туманЬ —20*. День солнечный. Вечеромъ ясно, 

морозно. Въ 6 ч. вечера —23*.
11. Утро вЬтреное при -20*. Падаетъ снЬгъ.
12. Утромъ 17*. День пасмурный безъ солнца, вЬтреный. Къ вечеру—13*.
13 Пасмурный день при —11®.
14. При —11® утромъ шелъ небольшой снЬгъ. День пасмурный. Вечеромъ —10*. 

Ызъ иернатыхъ убиты сЬрый старый тетеревятникъ (Astur palnrnbarius); видЬлн 
стайку дубоносовъ, свиристелей, пуночекъ, штукъ пять желтыхъ овсянокъ на дорогЬ 
но разсыпанной пшеницЬ, около скотобойни трехъ галокъ, черныхъ и сЬрыхъворонъ.

15. Весь день снЬгъ и буранъ. Утромъ -  11®. Еъ вечеру стало холодать.
16. Утромъ туманъ при —25*. На деревьяхъ слабый иней. День ясный. Вече- 

ромъ температура повысилась до —18®. затЬмъ до —17*.
17. Утромъ —14*. Въ 11-мъ часу на небЬ ложныя солнца. Днемъ ясно. Вече 

ромъ и ночью буранъ.
18. Утромъ —11®. Вечеромъ выпадалъ мягк)й сиЬгь, но ночью снова стало ясно.
19. Утромъ —22®. День ясный, солнечный. Къ вечеру температура повысилась 

до —11».
20. Утромъ —10®. День пасмурный съ небольшимъ снЬгомъ утромъ.
21. Ясный, солнечный, морозный день при —20» днемъ. 8ъ землянкЬ на 

городскомъ лугу противъ города убито нЬсколько крысъ (Epimys шrлvegicus). 
Блвзъ д. Еаштакъ убитъ молодой бЬлый тетеревятникъ (Astur palumbarius albus). 
Sa рДкой въ бору убитъ сычъ мохнонопй; на р. БурундукЬ видЬли 8 большихъ 
крохалей (Mergus merganser), на лугахъ пуночекъ и двухъ черныхъ воронь. Въ 
бору замЬчены больш|’я синицы (Parus major). Къ вечеру температура стала пони
жаться до —24», а ночью достигла —28». йочь лунная.

22. Утромъ —26». День пасмурный. Температура днемъ —23*.
23. Утромъ —23®. День пасмурный. Въ Темерчинскомъ бору, по разсказамъ, 

появился лось. Вечеромъ въ 11 ч. —29®.
24. Въ 8 ч. утра —31». Сильный туманъ. Днемъ солнечно.
25. Утромъ —17®. День солнечный, но температура стала постепеино пони 

жаться ( —20®, —21°) и ночью достигла —24®,
26. День 'солнечный, вЬтреный. Температура все понижается: утромъ ;и 

днемъ —25о; затЬмъ ьъ 3 ч. 30 и. дня —ЗОо, въ 5 ч. —32о, въ 8 ч. 30м. гечера 
—35 5® и въ 12ч. ночи —37®. Въ городЬ нЬвоторые термометры показывали—44 (!)



27. Утромъ —36,5]. День солнечный. Въ 3 q, дня —Si”, зат4мъ —35°. Вь 
города находягъ много замерзшяхъ птяцъ: воробьевъ домашнихъ, синицъ большихъ 
У Е’Ькоторыхъ птицеводовъ замерзли всЬ куры, у другихъ пострадали инд'Ьйки.

28. Утром'ь при сильномъ туман* —36*, По дорог* отъ университета до 
Мал. Кирпичной улицы найдены однимъ лицомъ 13 воробьевъ, поги$|ПИХъ отъ 
холода, крон* двухъ голубей и синицы. Кром* того въ разныхъ частяхъ города 
найдены замерзшими: 19 воробьевъ, 1 сорока, 3 голубя, 2 галки, 1 сн*гирь и 
3 синицы. Вечеромъ въ 8 ч. —34*.

29. Утромъ —27“, День солнечный Въ 3 ч. дня —26®, въ 9 ч. вечера —27®. 
Между д. Белобородовой и Черемошинской пристанью найдена мертвая б*лая 
сова (Nyctea ayctea), вйроятно, также погибшая отъ морозовъ. Между т*мъ какъ эти 
совы обыкновенно чрезвычайно жирны, найденный экз. былъ совершенно лишенъ 
сала Изъ д. Аникиной (близь Басандайки) доставлены дв* с*рыя куропатки (Perdix 
robust»), найденный замерзшими.

30. Въ 6 ч. утра-г28». Днемъ на солнц* —24» и даже —22* передъ закатомъ. 
Въ 8 ч. вечера —25». Въ унив. рощ* на берез* виситъ голубь съ распростертыми 
крыльями, замершш, в*роятно, на лету.

31. Утромъ въ 8 ч. —22*. День солнечный, но температура не повышается. 
Вечеромъ тоже —22*. По сообщен1ю R . А, Лытшна въ г. Каин* стояли такге же 
холода, какъ въ Томск*, и также погибло много мелкихъ птицъ.

Негт, Johansen.

Phaenologische Beobachtungen in Tomsk nahren  der y d a h re  t914 und 1915.

V'orliegcnde Arbeit enthalt das Tagebuch des Verlassers fur die genannten 
Jalire. (fiir 1915—ira folgeuen Bande) Ausser diversen pbanologischeu Not'zen 
beziiglich der Pflanzen—und Tienrelt sind besonders erwalmenswert die Beobachtuii- 
gen, durcli welche das Vorkommeu in der Umgegend von Tomsk von -folgenden 
l''ormen konstatiert wird: -

Voge l :  .Cinclus leucogaster biancbii 19 n, 1914
Saxicola plesclianka 27 w 1914 *
Lusciniola fuscata 11 1914 und 18 viii 1915
Casarca casarca Ende vir 1914
Larvivora cyane 4 viir 1914
Harelda hyemalis riir, rx und x. 1914
Emberiza pallasi 4 ix 1914 und 27 ix 1915
A user albifrons 12 ix 1914
llierofalco islandus 12 ix 1914
Oosmonetta histrionica 21 ix 1914
Phoenicopterus roseus 17, 25 und 29 x 1914
Spennolegns montauellus 31 x 1914
Carpodacus roseus 7 xi 1914 und 29 x 1915
Tadorna tadorna 27 iv 1915
Gras monachus v 1915
Nettion formosum 1 v 1915
Melanonyx „carneirostris" 1 v 1915
Ant bus cervinus 25 viii 1915
Pernis apivorus 16 und 26 vm 1915
Emberiza godlewskii 13 x 1915
Alauda guTgula 25 x 1915.

S e h m e t t e r l i n g e :  Panolis flammea, Brephos middendorffi und Demas cory- 
li таг,- mus.

Ferner enthalt die Arbeit die Beschreibung des Banes des bei Tomsk die nord- 
liche Grenze erreichenden Altai-Murmeltieres (Marmota Arctomys baibacina), welcher 
vom Verfasser den 26 bis 29 .lanuar 1914 (zum ersten Mai in Sibirien) erforscht 
wmrde. Vergl den beigefiigten Plan in 3 Projectionen.

Sammtlfcbe Daten uacb dem alten St yl .



Проф. М. Д: Рузск!й.

Муравьи Намчатки
(Паъ зоологвчеокаго кабиаета Томскаго Университета, J4 19).

Изв'Ьстной экспедищей г. Р я б у ш и н с к'з г о на полуостровъ Камчатку въ 
1908—09 г.г. между другими зоологическими коллекциями были собраны также и 
мурквьи, KOTopfie въ колачеств’Ь 46 экзеыпляровъ была пересланы mb'! г. ст. зоолс- 
гомъ Академш Жаукъ П. 10. Шм и д т о м ъ  для опред’Ьлешя. Хотя число это и 
весьма не велико, заключая въ ce6t ок. 17 форыъ муравьевъ, но т^мъ не мен'Ье 
нредставляетъ большой интересъ, такъ кака- муравьи Камчатки до спхъ поръ были 
совершенно жеизв'Ьстны.

Нужно заметить, что Камчатка—этотъ большой, лежащ1й далеко на С,-В-омъ 
углу AsiH, полуостровъ (пространствомъ (237 266 кв. в.),—отличается многими 
своеобразным! особенностями въ зоогеографичесЕОмъ отношеши. Являясь сильно 
гористымъ благодаря идущему вдоль него Камчатскому или Срединному хребту, 
возвышающемуся до 5000 м. наибольшей высота н. м., съ многочисленными боко
выми отрогами, вулканическаго происхожден!», онъ занять дикой и суровой горной 
тайгой съ преобладашемъ хвойнаго л'Ьса (кедръ, пихта, ель, лиственница). Листвен- 
ныя породы деревъевъ (береза, тополь, ива, ольха) и кустарники (камчатская таволга, 
годубоцв’Ьтная жимолость, малина, верескъ и др.) встречаются главнымъ образоиъ 
только по долиаамъ текущихъ тамъ р^къ. Травянистая растятельность по причине 
влажности климата весьма обильна, сочна, густа и высока, состоя главныиъ обра- 
зомъ изъ крупныхъ зовтичиыхъ, лилейныхъ, касатаковъ, злаковъ и др. Широв{й, ко
сравнительно не очень высойй, холмисты! перешеегъ, соединяющий Камчатку сь
аз^атскимъ матермкомъ, покрыть камвристо-моховой, совершенно безлесной тундрой 
(т. наз. яПарапольскш долъ“). Поэтому сама Камчатка, какъ и ея фауна, носить 
чисто островной характеръ. Хотя въ ней живетъ немало таежныхъ Я1ив0тныхъ, 
свойствениыхъ Сибири, какъ-то; соболь, россомаха, медведь, северный олень, 
дикуша или черный рябчикъ (Санасе lalcipemiis), восхочно-сибирск1й глухарь 
(^Tetrao urogalloides) и др., но зато мяопя характерныя для сибирской тайги формы, 
какъ, наир, лось, кабарга, белка, рысь, бурувдукъ, рябчикъ и пр , совершенно 
отсузгствуютъ. ПронмЕновея1ю ахъ, очевидно, помешала вышеназванная безлесная 
полоса тундры, занимающая камчатск1й перешеекъ. Несомненно, Камчатка раньше 
был» островомъ, который лишь впоследстми соединился съ Сибирью, га что'ука-
зываетъ в геологическое строеше ея перешейка, съ кахождеп1емъ въ пластахь
его мврскихъ окаменелостей, авляющагося возвышеинымъ дномъ бывшаго пролива, 
некогда разъедйнявшаго Камчатку отъ материка Азш.

Въ вышеназванвой коллекцш съ Камчатки изъ муравьевъ (сем. Formicidae 
Ijatr.) заключаются формы, относанцяся къ двумъ подсемействамъ (Sulifam.): М у- 
micini Lep. и Ganiponotinae For.

Отд, (tribus) М  у г т i с i п ? Smith (Emery emend.).
1. Секщя (section) Eumirmicinae Emery.
Изъ этого отдела на Камчатке найдены представйте.«ж родовъ Муг-тка Latr, 

и Lf^ptothorax Мауг.
1. Мугтгса levinodin levhwdk Xyl.
Найдены рабоч1е этой мирмвки, впо.лне тииичные. МЬетонахожд.: озеро я 

р. Ложешная, окр. Ключей ( С а и о жя и к о в ъ ,  FII. 1909).
Раепрозтранена эта мирмика по всей северной и средней Европе и во всей 

Сибири до Сахалина включительно; эатемъ въ Манчжур!и и Япон1и.
2. Мугтгса mleinodk derzhavinl nov, subsp.
Въ Еоллекщи имеется только однд безкрылая самка, добытая А. Д е р ж а в и 

ными на берегу р. Е,човки, въ 30 в, ниже с. Елоаки (28. VIII. 1908 г.).



ТиЕКчная M tjrm . s u ld n o d is  Nyl., у которой шиаы задн^спинвп длинные и 
TOHEie. является горно-степной формой, будучи распространена по всей сЬвврной 
ЕвршгЬ н Сибири доМанчжуршй Амура включительно, также на горахъ Пиренеи, 
Альпы, Аппеннен, Карпаты, Кавказъ, Уралъ и Алтай.

Отличается отъ типичной формы очень короткими и толстыми при основан1и 
шипами заднеспинки. Рукоять усиковъ при основаш'н'бол'Ьв сильно согнута. Окраска 
темн’Ье.

3. L e p to th o r a x  {M y ch o tlio ra x ) a ee rv o ru m  (Nyl.) h a m tsh a tic u s  nov. subsp.
Наиденъ одинъ экземпляръ рабочаго. и
Отличается ясно отъ тииичкаго М. a eervo ru m  Nyl, главнымъ образомъ величн 

ной шиновъ и формой стебелька
Шипы на epinotiim болйе длинные и тонк1е, хорошо развитые, такой лее длины, 

какъ промежутокъ между нвыи, изогнутые, на концахъ тупые, широк1е при основан!и. 
Первый узелокъ стебелька сверху правильно, равномерно закругленъ (у М. aeervorum 
Nyl. онъ имйетъ форму остраго угла), Въ остальномъ въ общемъ сходенъ съ типич
ной формой. Окраска болйе темная. Дл. т’Ьла ок. 3,5 mm, Мйстонах: Кыргуричъ, 
на Ключевской сопкй, выс. 3—4000 м. (А. Дерлсавинъ,  12. VI, 1909 г.).

Типичная форма М . a eervo ru m  распространена во всей Европй, кромЬ юга, 
на Кавказ-Ь, Уралй, Сибири и Туркестанй. Обычный житель тайги и горныхъ лйсовъ. 
Въ горахъ достигаетъ верхней границы альш’йской области. На ctBepi Сибири 
цроБикаетъ въ тундру.

4. L. {M y c h o th o ra x )  m u s c o r \m  Nyl. *
Одинъ экземпляръ рабочаго былъ взятъ въ окр. сопки Тцбольчикъ, 2 YIII. 

09 г. (П р о т о и о п о в ъ).
Географическое распространеше мохового лепторакса обширно, обнимая всю 

сЬверную и среднюю Европу, Уралъ, Кавказъ, (Абирь (кром'й тундры) и С4в, 
Америку.

Отд. (tribus) F o r v i i e in i  For.
Сбкц1я (section) ЕиоатропШияе Forel.
Изъ .этого отдйла на Камчатка найдены представители лаз1усовъ, формикъ и 

кампонохусовъ.
Въ классификац‘!и нйкогорыхъ изъ этихъ родовыхъ группъ муравьевъ за послЬд- 

нее время произошли перем^пы, о которыхъ считаю нулшыиъ здЬсь упомянуть. 
Особенно значительными оп1ё оказались въ «тношенш муравьевъ-лаз1усввъ (р. L a s iu s ) .

Родъ этотъ, впервые установленный Ф а б р и ц 1 е м ъ  въ 1804 году и приз
наваемый безспорно bcFmh мирмекологами до почти послЬдняго времени, пришлось 
однако редуцировать, такъ какъ въ 1915 омъ году г.г. М о г г i c e  и D u r a n t  
обнару.жили, что пазваше Lasius г. .1игеи'омъ, раньше Ф а б р и ц 1 я ,  дано бы.ю 
одному жзъ родовъ полужесткокрнлыхъ нас'йкомыхъ взъ сем. Aphididae, т. е. тлей 
(именно въ 1801 году). Поэтому они, т. е. г.г. М о г г i с е и D u r a n t ,  предложили 
зам4нйть старое нвзван1е Lasius, къ которому такъ привыкли мнрмекологж, новымъ 

. въ честь англШекаго мирмекояога D o n !  s t li о г р’а, именемъ JJonisthorpea. 
Однако, благодаря изсл'Ьдоватямъ американскаго мирмеколога В и л е р а ,  ста.жо 
выясняться, что еще давно S с ii и с к аг  с1, въ 1840 году, установилъ новый родъ 
для какой-то группы муравьевъ изъ р. Formica или Lasius подъ именемъ Forynicina, 
что въ точности сейчасъ представляется трудво опредЬлвмьшъ. Ф о р е л ь  и Э м е 
ри нолагаютъ, что это назван1е Formieima должно быть отнесено именно къ 
р. Lasius {Laskis flavus DG.). a D о n i s t li о г p, напротивь, утверждаетъ, что 
нодъ именемъ Formicina S с li и с к а г d разумЬдъ не лаз1усовъ, а обыкновеннаго 
рыжаго л’Ьснвго муравья Formica rufa Lin. Да.лке М а й р ъ уетанавливаетъ въ 
1862 г. родъ AcantJiomyops д.дя сЬверо-америванскаго' вида муравья—T^asius rlaviger, 
а я въ 1912 году предложилъ расчленить всю эту довольно разнородную группу 
aasiycoB'b на тре нодрода: 1) Lasius s. str (темно-бурые и коричневые лаз1усы— 
{Jjasius niger L), 2) ■Chthonolasius для группы желтыхъ, пахучвхъ лаз!усовъ {Las 
flams DG., umbratus Nyl.. exacutus Ruz, mixtus Nyl и др.) и 3) Lendrolasius для 
блвстящаго смодяно чернаго муравья Lasius fuUgimsvs Latr., жнвущаго. въ сооб- 
щоств-Ь съ тлями на различныхъ лнстг.енвыхъ породахъ деревьевъ, какъ то дубъ, 
вязъ, береза и др.



Не нм'Ья сейчасъ подъ руками статьи S с h п с к а r ’d а, я яе берусь решить, 
КТО в'ь даниомъ случ '̂Ь правъ. Но склоняюсь на сторону мн4н1Я D о п i s t h о г р’а 
т. в. что р. Myrmicina S с li и с к а г (Га долженъ быть отнесен'ь не къ Lasim flavim 
DG. (s. str.), a къ Formica rufa Lin., хотя въ точности этотъ вопросъ теперь пока 
и нельзя р'кшить въ положительномъ смыслк. Поэтому въ настоящее время я 
думаю, что будетъ всего лучше старое назван1е Myrmicina Schilck., какъ совершен
но не разъясненное, отбросить и вскхъ лаз1усо*ъ отнести ио праву пр1оритета къ 
роду Acanthomyofr Мауг.

Такииъ образомъ классификащя группы муравьевъ-лаз!усовъ должна быть 
нредетавлена въ сл'Ьдующемъ видк: Gen. Acanthotmjops Мауг (Las claviger Мауг). 
subg. . Donisfhurpca Morr. и Dur (—L. n’ger s. ext,); subg. CMhonolasms Biizsky, 
(L. flavus DG. s: ext ); snbg. Dcndrolaslus RuzsIiy.(L, fidiginosus Ltr.).

5. A. {Donisthorpea) niyer (Lin).
Два экземпляра рабочихъ взяты ок. с. Козыревка на р. Камчатка ( Пр о т о  

п о н ов ъ, 21. VI. 1909).
Ареалъ распространешя этого чернобураго лаз1уса весьма обшнренъ, охваты

вая почти всю палеарктичвскую и неоркатическую области. Кром-Ь того, онъ заве- 
зенъ былъ человккомъ въ разныя друпя етракы, мапр. на остр. Мадейру, Авор- 
CKie оетрова, въ Австрал1ю, такъ, что сделался въ навтоящее время почти космо- 
политомъ. • ' .

6. А. {CMonolanuii) flavus D. G., var. fuscoides Ruz.
МФстоках.: поднож1е Ключевской сопки у Ключей, одииъ экз, рабочаго 

(С а й о ж н л к о в ъ , 6. VII. 09).
Изв'Ьстенъ-до сихъ поръ изъ Евр. Poccis, Кавказа и Заиаднои Сжбири.
7. А. (Chthouolaslus) flavus myops For.
МФстонах.: Ключевская сопка (В. К о з л о в с к ь й ,  8. VI 09, рабоч1й).
Область географиче.скаго распространвн1я этого маленькаго, бл'кдножелтаго и 

почти слФпого лаз1'уса бъ точности епде не определена. По всей вероятности онъ 
спорадиченъ. Такъ, онъ былъ указанъ для сев -занздиой Африки (Алжиръ, въ 
д’Ьсистыхъ горахъ) и для средней Европы (на Альпахъ, въ Швейцар1и). Мною 
найденъ въ восточной Европ. Poccin (губ. Дермекая, Симбирская, южный Уралъ), 
въ западной Сибири (горы Кокче-тау въ Акмолинск, обл.) и на Кавказе (Адясаро- 
Тр1алетск1й хрвбетъ). Житель по преимуществу высоко-горныхъ местностей я 
каменистой степи. Гнездится маленькими обществами подъ камнями и мхомъ.

8. Formica rufa rufa Ida, Рыж1н лесной муравей.
Добыты съ Камчатки самки, самцы и рабоч!е.
Местонах.: с. Ключевское на р. Камчатке (А. Д е р ж а в и н ъ ,  5, VII, 09, 

безкр. самка); тамъ-же (С а п о ж н и к о в ъ, 12. VII, 00, самка); с. Кошревка на 
р. Камчатке (П р о т о п о п о в ъ, 21, УП, 09, безкр. самка и рабоч1в;; Ключев
ская сопка, у стана Ш (В е р е щ а г и н ъ, 17. VII, 09, крыл, самка); озеро и река 
Ложешная, окр. Ключей ((5 а п о жн и к о в ъ, VII. 09, кр. самка); Ключевская 
сопка (К о 3 л о в с к i й, 8, YI. 09, крыл, самцы * самки, рабоч1е).

Населяетъ всю северную и среднюю Европу со включешемъ Пириней в 
Альпъ, Кавказъ и всю лесную, лесостепную и горно таежную полосы Сибири, 
Алтай, АмурскШ край, Оахалияъ.

9. Formica rufa rufa Lin,, таг. rufo-trimdeola Ruzsky.
Найдены, рабочге въ окр. Ключей у подножш Ключевской сопкж (С а п о ж- 

м н к о в ъ ,  6. YIL 09).
Разн()видность эха, представляющая переходъ между F. rufa rufa L. и F. 

■nifa truncicola Nyl., встречается снорадически, какъ въ области островвыхъ десовъ 
Еврон. PocciH, такъ и въ лесостепной полосе западной Сибири.

10. Formica rufa rufa Lin., таг schrnidti пот. таг.
Добыты рабоч1е и самки.
Отличаются отъ тиничной F. rufa присутств1емъ этстоящихъ юлоскэвъ золо- 

тяетаго цвета на ннжней поверхности головы, а у рабочихъ также и на верхней 
етороие thorax’a^ На основной поверхности metanotum у рабочихъ имеется слабое 
ядавлеше. Чешуйка яа верхиемъ край еъ небольшой выемкой, Окраска у рабочихъ 
асебей бод-к* «ветла*.



М'Ьотонй.хозкд.: с. Козмревва на р. КанчатЕ']  ̂ (IT р о т о по  п о в Т'1. ОЙ;.
11. F. (S e rv ifo rm ic a )  fu sc a  fu sc a  Lin.
MicTOHEX.: xiB. 6ep. p. Радуги близь Яижне Камчатска (П. lU м и д т ъ, 3.1Х. 

09. крыл, самецъ); окр. с. Ключевского на р. Камчатк'Ь (С а п о ж н и к о в ъ, 12. VII. 
09, раб»ч1й); соднож1е Ключевской сопки у Ключей ( С а п о ж н и к о в ъ ,  6. УП. 09, 
рабочШ); с. Козыревка на р. Камчатка (11 р о т о и о по в ъ, 21. TI. 09, рабоч1й); 
ожр. с. Толбачикъ ( Q p o T o n o n o B b ,  2. УП. 09, рабоч1е).

Широко распространенъ въ различныхъ л'Ьсахъ всей Европы, на КавкааТ», 
УралЬ и во всей умеренной Аз1и.

12. F. {S erv ifo rm ic a )  fu se a  p ie e a  Nyl.
Мйстонах.: Кукольцева прорва на р. КаичатгЬ, выше Камаки (А. Д е р ж а -  

ван-ь,  12 У1П. 08, рабочее.
Распространенъ въ северной и средней EBpoBt, всей Сибири до крайняго 

востока, въ Монгол1и, хМанчжурзи и Тибет*, гд* достигаетъ крайнихъ, наивысшихъ 
пунктовъ обиташя (до 15000 м. абс. вне.).

13. F. {S e rv ifo rm ic a )  fiifsca f i e r a  Nyl., vai’. in p la n a  Kuzsky.
M*CTOHax.:Кукольцева прорва, нар. Камчатк* (А. Д.е р ж а в и н ъ, 12, УП1.

08, рабоч1е).
Разновидность эта до сихъ поръ была ESBicTHa только йзъ центрально-аззат- 

скаго нагорья (верховья р. Голубой, Камъ и Дайдамъ).
14. Camponefus hermleanus aterrimus Em.
М*стонах.: p. Крерувъ, прит. р. Камчатки, ниже с. Ушки (П р о т о п о п о в ъ, 

VI. 09, крыл, самка); р. Бекешъ, Шивелучъ (А. Д е р ж а в и н ъ, VI, 09, крыл, 
самка и рабоч1е); с. Мишура на р. Камчатк* (П р о т о п о п о в ъ, 23, VI. 09, 
крыл, самка).

Черный кампонотусъ—типичный горно пустынный житель. Населяетъ всю 
центральную Азш,—главнымъ образомъ, Тибетъ, Монгол1ю, большую часть сЬвер- 
наго и средняго Китая, достигая до Забайкалья.

15. Gamponohis herculcanus whymperi For,
M*CTOHax,; p Бекешъ на p, Камчатк*. Шивелучъ (A, Д e p ж'а в и н ъ. VI,

09, *р. самка); Кукольцева прорва, па .р. Камчатк*, выше Камаки (А, Д е р ж а -  
в ж н ъ, 12. УН. 09, рабочш); Ключевская сопка (В. К о з л о в с к i й, 8. VI, 09, 
самка и рабочш).

Географ, раепростр.: С*в. Америка (Канкда), восточная Сибирь и Моигол1я.
16. Cetiiponotus herculeanus japonicus Mayr.
MicTonax.: поднож1е Ключевской со^ки ( С а п о ж н и к о в ъ ,  5. VII. 09, раб.),
Распространенъ въ Японш, Коре*, на Сахалин* и въ Уссур1йскомч. кра*.
17. C a n ip o n o tu s h ercu lca n u s s a x a ti l is  Ruzsky.
М*ствнах.: ДОЛ. р. Танчи, Аянъ-Нельканъ (П о п о в ъ 9—15 VI. 09, рабочзй).
Ареалъ распространен1я этог'о золотистоволосаго кампонотуса идетъ отъ Урала 

черезъ всю Сибирь до Камчатки и Охотска Спорадически встр*чается и въ восточ
ной Европ. FocciH между р. Волгою и Ураломъ. Медленно, постепенно двигается 
на западъ, достигнувъ Симбирска, Казани и Нижняго Новгорода. Типичный оби
татель скалъ, сосновыхъ боровъ и каменистой степи.

Такнмъ образомъ изъ 17 формъ муравьевъ, найденныхъ на Камчатк*, боль- 
шннствв принадлежитъ Сибири и бол*е или мен*е широко распространены тамъ. 
Кром* того им*ются формы с*веро американсюя, японскш и центрально-аз1атск)я 
(по одной). Три формы оказались новыми и, возможно, эндемичными для Камчатки, 
что вполи* согласуется съ ея островнымъ характеромъ.
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Prof. Dr. М. D. M m dif,

Ameisen K am catkas

\o n  der Expedition des Ilerrn l i j a b u s c h in s h i j  (1908—1909) sind anf der 
Ilalbinsel Kamcatka 17 Formen Ameisen gefonden лгогдеп.

\ Yon diesen sind 3 Formen neu. Myrmiea sulcinodis derzdiavini n. siibsp. Un 
terscheldet sich von der typischen Form . durch die sehr knrzen und an der Basis 
dicken Dornen des Metanotums.

Lip. (Mychdliorax) acervomm Icaintshaticuf- n. subsp. Di Dornen des Epino- 
tums sind liinger u'nd dfinnor, gut cntwickelt von der Lange des Zwisclien>raiims 
zwischen ihnen, gebogen, an dem Ende stumpf, an dor Basis breit. Das erste Knot- 
chen des Stielchens ist oben regelmassig und gleichmassig abgenmdet (bei M. 
acervorimi KyL hat efi die Form ends spitzen Winkels), Farbung dunklor. Lange 
ca 3.5 mm.

Formica mfa mfa  var. Schmidti n, var. Untsrscheidet sich v®n der typischen 
/<’. rufa durch die Amvesenheit von abstehenden Harchen goldener Farbe anf der 
Unter.seite des Ivopfes und bei den Arbeitern auoh anf der oberen Seite des Thoi’ax. 
Anf der Basalflaclie des Metanotums der Arbeiter ist eine scliwache V'^ertiefung 
vorhanden. Die Schuppe liat am oberen Rande einen klelneu Ausschnitt. Dio Far- 
bung der Arbeiter ist halier.

Somit gehort die MeJirzahl^ der 17 in. Kamcatka gefundenen Ameisen Sibi- 
rien an und ist hier mehr oder weniger weit verbreitet, Ausserdem sind Nord-Ame- 
rika, Japan und Zentralasien je durcJi <^ne Form vertreten, Drei Formen crweison 
sich als neu und moglichesweise ffir Kamcaitka endemisch, was rollkommen 
mil dem insiilaren Charalder des Landes ubereinstimmt.
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