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Ферганская область.

Растительность Наманганскаго уѣзда.

О. Э. фонъ-Кноррингъ.

Наманганскій уѣздъ лежитъ приблизительно между

42° —40°С. широты и 41° — 43° вост. долготы. На С. онъ

граничить съ Ауліэатинскимъ уѣздомъ, причемъ гра-

ница его проходить по Сусамырскому хребту, на СЗ. съ

Ташкентскимъ уѣздомъ; граница проходить по Наткаль-
скому хребту; на Югѣ съ Скобелевскимъ и на Востокѣ
съ Андижанскимъ уѣздомъ, причемъ съ Юга и Востока
граница идетъ по Сыръ-дарьѣ и отчасти по Нарыву.

Южную часть уѣзда занимаетъ долина Сыръ-Дарьи.
Сѣверная часть уѣзда вся гористая, здѣсь проходятъ

хребты Сусамырскій, Наткальскій и часть Ферганскаго
хребта, входящихъ въ систему Тянь-шаня.

Природа Наманганскаго уѣзда весьма схожа съ Анди-
жанскимъ, гдѣ въ 1911 г. производились изслѣдованія,
но т. к. Наманганскій уѣздъ лежитъ западнѣе, ближе
къ выходу Ферганской долины, то въ немъ силь-

нѣе сказывается, вліяніе знойныхъ Закаспійскихъ пу-

стынь съ ихъ сухимъ жаркимъ вѣтромъ Гармъ-силь.
Такъ напримѣръ здѣсь гораздо менѣе развиты густо-

травныя луговыя степи съ гигантскими зонтичными,

которыя такъ поражаютъ въ Андижанскомъ уѣздѣ, и

наоборотъ, степная растительность, обширныя типча-

ковыя степи и злаковыя, занимаютъ здѣсь всѣ склоны

высокихъ предгорій, обращенные въ долину Сыръ-Дарьи,
а также между-ръчныя долины къ Сѣверу.

Результатомъ работъ экспедиціи 1912 года явилась

ботаническая карта въ масштабѣ 20 верстъ (предвари-
тельная), являющаяся поясненіемъ къ изложенному ниже

описанію растительныхъ районовъ и формацій.



I. Районъ поливной культуры.

Районъ поливной культуры Наманганскаго уѣзда
занимаетъ незначительную площадь его въ долинѣ
Сыръ-Дарьи, по правому ея берегу, ограниченнную съ

С. низкими предгорьями; онь представляетъ собою рав-

нину, рельефъ которой по мѣрѣ приближенія къ горамъ

дѣлается волнистѣе, кромѣ того ее пересѣкаютъ каме-

нистыя всхолмленія (адыры), часто въ видѣ столовыхъ

возвышенностей.
Вся долина орошается сѣтью иригаціонныхъ кана-

ловъ, выведенныхъ отчасти изъ Сыръ-Дарьи и Нарына
и главнымъ образомъ изъ небольшихъ рѣкъ, выходящихъ
изъ ущелій въ долину, но не доходящихъ до Сыръ-
дарьи, такъ какъ вся вода ихъ по выходѣ изъ горъ

отводится на поля.

Благодаря хорошему орошенію и тщательной обра-
ботки земли, вся долина представляетъ собою цвѣтущій
оазисъ:

Туземныя селенія — кишлаки, сады, поля, бахчи,
чередуясь, тянутся почти непрерывной полосой по

долинѣ черезъ весь уѣздъ. На поляхъ здѣсь главнымъ

образомъ культивируется хлопокъ, рисъ, пшеница, а

также просо и кукуруза, люцерна, на бахчахъ садятъ

дыни, арбузы; въ садахъ разводятъ плодовыя деревья:

яблоки, абрикосы, персики, груши, черешни. Въ мень-

шемъ количествѣ, сравнительно, встрѣчаются виноград-

ники. Кромѣ того почти непремѣнной принадлежностью

каждаго Сартовскаго сада является тутъ. черный и

бѣлый

Morus alba L. Morus nigra L.

такъ какъ сартянки разводятъ шелковичныхъ червей
и мѣстный шелкъ является одной изъ отраслей про-

мышленности, идя на притотовленіе мѣстныхъ шелко-

выхъ тканей. Каждый садъ обсаженъ крутомъ тополями,

которые садятся, какъ строительный матеріалъ, такъ какъ

другого лѣса по близости нѣтъ; при благопріятныхъ
условіяхъ климата тополь можетъ дать прекрасныя

бревна, щгущія для постройки жилищъ. Хлопковыя
плантаціи сосредоточены^ главнымъ образомъ, между

городомъ Наманганомъ и кишлаками Тюря-курганъ и

Чартакъ. Сѣверной границей района промышленной
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культуры хлопка для Наманганскаго уѣзда можно счи-

тать широту 41°20'. Отдѣльными небольшими участ- >

ками, какъ бы пробными, хлопокъ встрѣчается и сѣ-
вернѣе, напримѣръ въ ур. Питау и даже въ самой
части уѣзда, въ долинѣ Нарьтна близъ впаденія въ

С. него Узунъ-ахмата—долинаКетмень-тюбе.
Посѣвы риса закладываются въ мѣстахъ съ боль-

шимъ увлажненіемъ, близъ выхода ключей на поверх-
ность или вообще въ мѣстахъ съ близкими грунтовыми
водами. Посѣвы его въ болыпемъ количествѣ встрѣча-
лись по берегамъ Сыръ-дарьи, и близъ кишлаковъЧар-
такъ и Пишкаранъ.

Въ первоначальномъ своемъ состояніи долинаСыръ-
дарьи представляла собою полыннуюи полынно-солян-

ковую степь. Долина эта обрабатывалась вѣками и въ

настоящеевремя растительностьсорнагохарактерауже

давно и окончательно вытѣснила первобытную расти-

тельность, но на встрѣчавшихся изрѣдка неболыпихъ
клочкахъ, оставшихся цѣлинахъ или на давнихъ зале-
жахъ (въ особенностина болѣе щебневатыхъпочвахъ)
можно было встрѣтить растительныйпокровъ первобыт-
наго характера состоянийизъ:

ArtemisiamaritimaL. Hordeum crinitumDesf.
Capparis spinosa L. MalcolmiaafricanaR. Br.
Atriplex flabellumBge. Dodartia orientalisL.
Andropogon IscliaemumL.

Залежи, пустующія отъ 1 года до 4 лѣтъ, были по-

крыты растительностьюсорнаго характера:

ArtemisiascopariaW. еѣ К. AchilleamillefoliumL.
Peganum HarmalaL. Andropogon IschaemumL.
AcroptilonPicris (L.) C. A. Eruca sativa DC.
Mey.

Такая растительность лѣтомъ уже издали выдѣ-
ляется зеленымъ пятномъ средижелтѣющихъ посѣвовъ
пшеницы.

Почвы въ культурной полосѣ представляютъсолон-

цеватые сѣроземы, въ южной части болѣе мягкіе, въ

сѣверной частидолины, ближе къ горамъ, болѣе или

менѣе каменистые.

По берегамъ рѣкъ и на впадинахъ съ близкими
грунтовыми водами и близъ выходовъ ключей разви-

ваются обыкновенно незначительнымиучастками со-
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лонцѳватыѳ луга, покрытые сопончаково-луговой
растительностьюполу-сорнаго характера:

Polvpogon maritinms Cynodon Dactylon (L.)
WilLd. . Pers.

GrlycyrrliizauralensisFisch. Mulgedium tataricum(L.)
Aeluropus littoralis(Grou- С A. Mey.
an) Pari. Lotus cornictdatusL.

Sphaerophysa salsula D C.

Такіе солонцеватые луга идутъ узкой полосой по

правому берегу Сыръ-дарьи отъ Гурумъ-сарая до озера
Акъ-сыкенъ, окружая его кольцомъ, ветрѣчаются близъ
кишлака Баймакъ и около города Чуста.

Въ СВ. пастиуѣзда находитсяпо pp. Узунъ-ахматъ
и Нарынъ среди горъ долинаКетмень-тюбе;высота ея
около развалинъ крѣпости 2.800 ф. Съ сѣвера эта до-

линалежитъподъзащитойСусамырскагохребта,являю-
щагося водораздѣломъ рѣкъ, Сусамыра и Нарына; съ
Юга ограниченагорами Узунъ-Ахматъ-тау и Кенколь-
скими. ДолинамиКетмень-тюбе является культурнымъ

оазисомъ средигоръ.

Здѣсь встрѣчается много киргизскихъ зимовокъ, а

4 года тому назадъ основанъ русскій поселокъ на

мѣстѣ бывшей тутъ нѣкогда туземной крѣпости, отъ
которой остались одниразвалины; поселокъ и названъ

ея именемъ Кетмень-тюбе.
Во всей долинѣ больше всего встрѣчаются посѣвы

пшеницы,а такжекукуруза, просо,сѣются дыни,арбузы;
. въ поселкѣ русскіе разводятъ огороды съ овощами, но

■садысъплодовыми деревьями мнѣ личноневстрѣчались,
а яблоки русскіе крестьяне привозятъ съ горъ.

Хлопокъ, какъ уже упоминалось выше, встрѣчается
рѣдко, въ видѣ пробныхъ участковъ.

При зимовкахъ, особенноу богатыхъ киргизъ, име-
ются цѣлыя рощи тополей,посаженныяими, какъ строе-
вой матеріалъ. Этотъ строевойлѣсъ киргизы сами упо-

требляютъ для своихъ построекъ,и продаютъ русскимъ

въ виду большой нуждывъ лѣсѣ и трудностидоставки

лѣса съ горъ.

Первобытная растительность и растительностьна

залежахъ такая же, какъ и въ долинѣ Сыръ-дарьи, а
по берегамъ Нарына идетънебольшая полоса солон-

чаковыхъ луговъ. На лугу встрѣчались слѣдующія ра-

•стенія (почва—солонцеватыесѣроземы):



Табл. 53.

Каменистаятерассыпо р. Чаткалъ съ растительностью: Acantholimon и Artemisia

maritima L.

Феріан. обл. Фот. О. Э. фонз Кнорритз.

Столовыя конгломератовыя возвышенности близъ кишлака Найманъ.Полынно-

солянковая растительность;между просвѣчиваютъ плѣшины земли.
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Salsola сагіпаѣа С. А. М. Atriplex nitens Rebent.
Atriplex llabellumBge SalicorniaherbaceaL
Saussurea salsa D C. StaticeGrmeliniWilld.
Atriplex tataricumL. PhragmitescommunisTrin.

Tamarixhispida Willd.

II. Низкія предгорья (Адыры).

Отъ Сыръ-Дарьився долинапостепенноповышается
къ горамъ, представляя сначала слегка волнистую

пустыннуюстепь,затѣмъ переходитьвъ невысокіе холмы,

изрѣзанные массой неглубокихъовраговъ; здѣсь начи-

нается районънизкихъпредгорій, или,какъ называютъ

туземцы, низкіе адыры. Районъ низкихъ предгорій
тянется, окаймляя съ с. долинуСыръ-дарьи, вдоль под-

ножія горъ. По общему характеру растительнаго по-

крова адыры можно назвать полыннымистепями, при-

чемъ отдѣльныя формаціи находятся въ зависимости

отъ рельефа, увлажненія и главнымъ образомъ отъхарак-
тера почвъ.

Въ общемъ полынныястепинизкихъпредгорій можно

подраздѣлить на три формаціи: полынно-солянковую,

полынную, польгнно-кустарниковую.

Полынно-солянковая степьзанимаетъглавнымъ
образомъ адыры южной и ю.-з. части Наманганскаго
уѣзда. Склоны этихъ адыровъ большею частью сильно

щебенчаты,почвы—солонцеватыесѣроземы; раститель-

ность распредѣляется главнымъ образомъ, въ зависи-

мости отъ увлажненія, а такженаправленія склоновъ.

Растительный покровъ этихъ адыровъ чрезвычайно
рѣдокъ; растенія встрѣчаготся на болыпомъ разстояніи
одно отъ другого; между просвѣчиваютъ пятнапокры-

той галькой земли. Полынь не является господствую-

пщмъ элементомъ, а растетъполовина наполовинусъ

Chenopodiaceae.
Въ полынно-солянковойстепивъ 16 верст, къ Югу

отъ Кассанана адырахъ 10 іюня были записаны:

ArtemisiamaritimaL.
Ceratocarpus. arenarms L.
Anabasis eriopoda(C.A.M.)
Benth.

Gfirgensohnia oppositiflora
(Pall.) Fenzl.

Anabasis aphyllaL.

15
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Эти несколько видовъ встрѣчаются повсемѣстно, гдѣ
только развита полынно-солянковая степь на щебне-
ватыхъ гипсоносныхъпочвахъ.

Полынная степь покрываетъ адыры съ болѣе
мягкимъ почвеннымъ наносомъ (сѣроземы). Особенно
хорошо развита эта формація по южнымъ и юго-запад-

нымъ склонамъ.

Весною всѣ адыры довольно густо задернованы

злаками; въ особенностимного Роа bulbosa L. и Ног-
deum crinitum (Schreb.) Desf., которые въ серединѣ мая

уже выгораютъ, и торчатъ лишь былинкиихъ..
Третья формація —полынно-кустарниковаястепь

цокрываетъ адыры восточной части Наманганскаго
уѣзда въ ур. Питау между Майли-саемъи Карасу.

Рельефъ здѣсь сильно изрѣзанъ. Холмы покрыты

сильно щебневатыми почвами (свѣтлые сѣроземы).
Почва задернованадовольно рѣдко; между растеніями
просвѣчиваютъ плѣшины земли; въ саяхъ, благодаря
лучшему увлажненію, растительностьразвивается пыш-

нѣе и богаче; видны былинки злаковъ, кусты Pistacia
vera выше, и крона ихъ гуще.

Главнымъ и преобладающимъэлементомъ являются

три кустарникаи полынь:

Atraphaxis Pistaciavera L.
ArtemisiamaritimaL. Amygdalus communis L.

а второстепенноезначеніе имѣютъ слѣдующія:

Eurotiaceratoides (L)C.A. Heliotropium lasiocarpum
Mey С. A. M.

Мѣстами на выпуклинахъ склоновъ встрѣчаются
чистые полынные участки. Вся эта мѣстность пред-

ставляетъ изъ себя одинъ изъ наиболѣѳ пустынныхъ

уголковъ Наманганскаго уѣзда.
Адыры въ окрестностяхъ большихъ кишлаковъ и

города Намангана вообще также являются райономъ
давнипгнейкультуры, распахиваясь уже вѣками.

Здѣсь главнымъ образомъ сѣется пшеница,причемъ
посѣвы производятся чаще безъ полива. Эти посѣвы
принадлежатьсартамъи киргизамъразличныхъселеній
и зимовокъ въ долинѣ Сыръ-дарьи.

Полынная степь съ мягкими почвами распахивается

сплошь, въ гюлынно-солянковой степипосѣвы встрѣ-
чаются лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ щебневатостьпочвъ



Табл. 54.

Орѣховый лѣсъ по ущелью р. Ту-маякъ.

. u I *_■. -*V ^^* - *V. ѣ • ill ■"

Феріан. обл. Фот. О. Э. фонз Кнорритз.

Заросли Iris Alberti Rgl на южныхъ открытыхъ склонахъ между р. Ту-маякъ и южн.

концомъ озера Сары-Чилекъ.
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не мѣшаетъ распашкѣ. Излишне говорить, что для за-

кладыванія пашенъ рѣшающую роль играютъ условія
увлажненія, кромѣ характера почвъ.

Въ районѣ полынно-кустарниковой степи посѣвовъ
совсѣмъ не встрѣчается, зато этотъ районъ предста-

вляетъ интересъ тѣмъ, что здѣсь находятся и разраба-
тываются нефтяные источники и залежи каменнаго

угля.

Мѣстность здѣсь сильно расчленена, мѣстами выхо-

дятъ коренныя породы —известняки. Глинистые холмы:

красные, розовые, зеленые, пестрятъ разнообразіемъ
красокъ и придаютъ особенный необычайный видъ всей
мѣстности.

III. Высокія предгорья.

Низкія предгорья, постепенно повышаясь переходятъ

въ высокія предгорья, которыя по рельефу предста-

вляютъ сильно пересѣченную мѣстность съ болѣе высо-

кими холмами и съ болѣе глубокими оврагами. Склоны
покрыты мягкимъ почвеннымъ наносомъ (темные сѣро-
земы); осадковъ значительно больше, чѣмъ на низкихъ

адырахъ, а потому растительность здѣсь богаче, какъ

по видовому составу, такъ и по густотѣ и развитію
отдѣльныхъ экземпляровъ.

Высокія предгорья по общему характеру раститель-

наго покрова можно назвать луговой степью, въ кото-

рой можно намѣтить двѣ формаціи: степь злаковую,

и степь луговую; кромѣ того, встрѣчаются незначи-

тельными пятнами на самыхъ выпуклинахъ еклоновъ и

полынныя степи.

Злаковая степь распределяется главнымъ обра-
зомъ на болѣе освѣщенныхъ, а потому и болѣе сухихъ

склонахъ. Растительный покровъ и лѣтомъ бываетъ
довольно густой. Встрѣчаются двѣ группировки злако-

вой степи: одна съ Andropogon Ischaemum; почвы

тогда обыкновенно переходныя отъ свѣтлыхъ къ тем-

нымъ сѣроземамъ. Второй составь растительности зла-

ковой степи колеблется между тремя главнѣйшими
представителями:

Stipa pennata L. Hordeumcrinitum(Sclireb.)
Desf.

Stipa capillata L.
15*
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Къ нимъ примѣшивается Bromus inermis Leyss. , Pkleum
Boehmeri Wib. Злаки распределяются довольно равно-

мерно и среди нихъ другихъ растеній почти не встрѣ-
чалось. Весною всѣ склоны бываютъ богаче убраны
растительнымъ покровомъ, но къ лѣту много растеній
выгораетъ и не оставляетъ никакихъ слѣдовъ о сѳбѣ.

Луговая степь встрѣчалась въ большинствѣ слу-

чаевъ по сѣвернымъ склонамъ высокихъ предгорій,
осадковъ больше, увлажненіе лучше. Благодаря рельефу,
а также климату, здѣсь луговые склоны встрѣчаются
рѣже, чѣмъ въ Андижанскомъ уѣздѣ.

Луговая растительность, покрывающая склоны, имѣетъ
густой сомкнутый и переплетающійся между собой
покровъ.

Въ луговой степи можно намѣтить два сообщества:
первое встрѣчается на темныхъ сѣроземахъ, второе

преимущественно на черноземовидныхъ почвахъ. При-
вожу списокъ луговой растительности, встрѣчающейся
на черноземовидныхъ почвахъ:

Eremurus robustus Rgl. Geranium collinum Steph.
Stachys betonicaefolia Latbyrus tuberosus L.
Rupr. „ pratensis L.

Inula grandis Schrenk. Althaea nudiflora Lindl.
Serratula sogdiana Bge. Artemisia Dracunculus L.
Centaurea ruthenica Lam. AstragalusSieversianusPall.

Второе сообщество вначалѣ примѣшивается къ пер-

вому, но оно подымается по склонамъ выше чѣмъ пер-

вое и состоитъ преимущественно изъ огромныхъ зон-

тичныхъ и нѣкоторыхъ кустарниковъ:

Prangos pabularia Lindl. Rosa Beggeriana Schrenk.
Ferula Jaeschkeana Vatke. Stachys betonicaefolia
Rosa xanthina Lindl. Rupr.

Phlomis oblongata Schrenk.

Среди луговой степи встрѣчаются на выпуклыхъ, а

также южныхъ склонахъ участки степной раститель-

ности, представляющіе преимущественно ковыли и

полынь:

Artemisia maritima L. Stipa Hohenackeriana Trin.
Stipa caucasica Schmalh. et Rupr.
Oryzopsis holciformis (M. B.) Hack. var. kokanica Rgl.
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Лѣсныя поляны между хвойнымъ лѣсомъ, съ растительностью:Anemone narcissiflora

L., Sanguisorba alpina Bge, Crepis sibirica L. Neogaya, Polygala vulgaris и др.
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IV. Горный районъ.

Горный районъ занимаетъ около трети всей площади

въ сѣверной части Наманганскаго уѣзда и состоитъ

изъ цѣлой системы отдѣльныхъ хребтовъ —частей Фер-
ганскаго хребта, Чаткальскаго, Сусамырскаго.

Преобладающее направленіе хребтовъ, являющихся

водораздѣлами рѣкъ, идетъ съ с.-з. на ю.-в., а часть съ

сѣвера на югъ и съ востока на западъ. Отдѣльныя
вершины превышаютъ снѣжную линію и доходятъ до

15.000 т. ф.
Вообще горы Наманганскаго уѣзда очень скалисты,

широкихъ ущелій съ мягкими пологими склонами

встрѣчается мало.

Ущельи въ болыпинствѣ случаевъ глубоки и часто

образуютъ каньоны съ отвѣсными утесистыми стѣнами;
особенно замѣчательны по грандіозности и дикости

каньоны по теченію Нарына и его притока Ишъ-сая.
Въ горахъ Наманганскаго уѣзда, какъ и въ Анди-

жанскомъ мы послѣдовательно встрѣчаемъ всѣ ярусы

растительности: лѣса на днѣ и по склонамъ ущелій,
горныя степи, горные луга, лѣсную, субальпійскую и

альпійскую растительность на мягкихъ склонахъ и вы-

сокогорную „глапДальную" близъ снѣжныхъ вершинъ,

„ксерофитную" по скаламъ и осыпямъ.

Въ долинахъ по саямъ и по склонамъ кустарниковый

заросли дѣлаготся все гуще и больше, деревья начи-

наютъ встрѣчаться сначала небольшими разбросанными
группами, затѣмъ въ видѣ рощъ и принимаютъ харак-

теръ лѣса; здѣсь травянистая растительность иного

характера.

Вообще лѣса встрѣчаются по ущельямъ рѣкъ и по

склонамъ ихъ обращеннымъ къ с, гдѣ только есть

мягкій почвенный наносъ, но занимаютъ сравнительно

небольшие участки въ видѣ колковъ. Болѣе значительные

участки лѣса встрѣчаются въ двухъ мѣстахъ уѣзда:
къ югу отъ озера Сары-челекъ и къ с.-з.

По мѣсту произростанія и по видовому составу,

лѣса можно раздѣлить на три типа: лѣса пойменные,
лѣса широколиственные, лѣса хвойные.

Лѣса пойменные растутъ главнымъ образомъ въ

ущельяхъ по берегамъ рѣкъ, не подымаясь на склоны;
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они занимаютъочень незначительнуюплощадь и число

видовъ ихъ незначительно.Среди древесныхъпородъ

встрѣчались слѣдующія:

Acer Lipskyi Rehd. Betulaalba L. var. songa-
Populus suaveolens Fisch. ricaRgl.
Poptdus alba L. Salix
Populus nigra L. Fraxinus potamophilaHerd.

Среди кустарниковъ:

Berberis heteropoda Hippophae rhamnoides L.
Schrenk.

Изъ всѣхъ перечисленныхъиородъ наиболѣе рас-

пространеннойвстрѣчалась Betulaalba L. var. songa-
rica Rgl., Populus suaveolens Fisch. и Salix.
Betulaalba var. songarica растетъна высотѣ 3.550

и до 8.500 ф. Крона ея довольно богата развита,

раскидистая, стволы же большею частью корявые; пря-

мые попадались рѣдко, кромѣ того часто многіе изъ

нихъ многоствольны, по 8— 10 стволовъ изъ корня.

Populus suaveolens Fisch встрѣчался гиганскихъраз-

мѣровъ, при измѣреніи объема средняго дерева полу-

чились слѣдующія цифры: у корня 3 м. 40 см., навы-

сотѣ груди 3 м. 3 см. и 3 м. 50 см. у корня и на вы-

соте груди 2 м. 90 см. Fraxinus potamophila Herd,
встрѣчается рѣже; онъ не образуетъ рощъ или порос-
лей вдоль рѣкъ, а растетъотдельными разбросанными
деревьями на высотѣ 3.000 и до 4.500 ф., деревья встрѣ-
чались обычновысокоствольный.

Acer Lipskyi Rehd. растетъ въ мѣстностяхъ около

4— 6.000' абсолютной высоты. Деревья высокія до

4 d / 2 аршинъи выше встрѣчались.
Широколиственные лѣса распространены

главнымъ образомъ въ с.-в. частиуѣзда между рѣками
Ту-маякъ и Турдукъ, гдѣ они находятся подъ защитой
двухъ хребтовъ съ с.-з. Чаткальскимъ и с.-в. Узунъ-
ахматскимъ. Благодаря такой защитѣ, они предохра-

нены отъ суровыхъ зимъ и вѣтровъ, а потому и раз-

виты особенно богато; въ остальномъ уѣздѣ встрѣ-
чались лишь по глубокимъ ущельямъ и на мягкихъ

горносолончаковыхъ почвахъ. Главныя и наиболѣе
распространенныйпороды въ широколиственномълѣсѣ
слѣдующія:



Феріан. обл. Фот. С. С. Неуструевз

Каньонъ съ отвѣсными утесистымистѣнами по притоку

НарынаИшъ-сай.

Фот. О. Э. фонз Кнорриніз.

Хвойные лѣса на СЗ. конпѣ озера Сары-чилекъ. Вдали

снѣжный мостъ.
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Juglans regia L. Pyras heterophylla Rgl.
Pyrus Malus L. Prunus Mahaleb L.

Primus Padus L.

Подлѣсокъ образуетъ масса разнообразныхъ кустар-

никовъ:

CaraganaturkestanicaKom. Rosa Webbiana
Lonicera Korolkovii Abelia corymbosa Rgl et
Spiraea hypericifolia L. Schmalh.
Rhamnus cathartica L. Prunus divaricata Led.

Prunus ulmifolia Franchet.

Болѣе обособленно и мало смѣпшваясь съ другими

древесными породами растетъ Juglans regia на высотѣ
1.300 — 6.000 ф. абсолютной высоты.

Большею частью это деревья съ могучей кроной;
высота ихъ до 16 арш., объемъ средняго дерева

у корня 3 м. 90 см., на высотѣ груди 3 м. 50 см.

Среди орѣховаго лѣса виденъ въ изобиліи молодой
подростъ различнаго возраста.

Дикая яблоня (Pyrus Malus) въ горахъ приносить

довольно вкусные и съѣдобные плоды, хотя мелкіе;
растетъ на высотѣ 4.750 — 5.400 ф.

Кромѣ названныхъ породъ встрѣчается въ этихъ

лѣсахъ довольно часто Prunus Mahaleb, это небольшія
деревца съ развѣсистой кроной. Въ іюнѣ мѣсяцѣ они

встрѣчались увѣшанныя созрѣвшими ягодами; чаще

расли среди яблокъ; между орѣховыми деревьями по-

подались очень рѣдко.
Pyrus heterophylla Rgl. еѣ Schmalh (груша) встрѣ-

чается рѣдко и отдѣльными деревцами.

Травянистый покровъ широколиственнаго лѣса не

богатъ разнообразіемъ видового состава. Такъ напри-

мѣръ подъ орѣховымъ лѣсомъ почти единственнымъ

растеніемъ будетъ Impatiens parviflora; среди ябло-
новаго лѣса растутъ:

Campanula glomerata L. Thalictrum minus L.
Solidago virgaurea L. Stachys betonicaefolia

Rupr.

Среди широколиственныхъ лѣсовъ на открытыхъ

безлѣсныхъ южныхъ склонахъ, можно вотрѣтить ог-

ромныя чистыя заросли Iris Alberti, у котораго окраска

околоцвѣтника очень варьируетъ: встрѣчались голубова-
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тые, ярко-синіе и лиловые. Средилѣса встрѣчаются от-

крытия поляны, покрытыя густымъ ковромъ злаковъ

и съ примъсью другихъ растеній:

Роа nemoralis L. Festuca arundinacea
Роа pratensis L. Alopecurus pratensis L.
Poa attenuataTrin Polygala vulgaris L.

Nepeta nuda L.

Постепенно,по мѣрѣ подъема въ горы, къ листвен-

нымъ породамъ начинаютъ примѣшиваться хвойныя:
ели, можжевельники.

Первые ели и можжевельники показываются на

вершинахъ, тогда какъ по угцельямъ на и склонахъ

идутъ лъса пойменные и широколиственные;посте-

пеннохвойныя начинаютъ спускаться внизъ отдѣль-
ными экземплярами, примѣшиваясь къ лиственнымъ

породамъ.

Сначала исчезаютъ орѣхи и фруктовыя породы,

выше всего заходятъ береза, рябина, кленъ, хвойныя
породы смѣшиваются съ лиственными; на высотѣ
5.900 ф. лиственныя начинаютъвстрѣчаться рѣже, а

на высотѣ 9.500 ф. встрѣчаются лишь Abies Semenowi
В. Fedtsch. и PiceaSchrenkianaFisch. et Mey и склоныи

ущелья порослихвойнымъ лѣсомъ.
Изъ можжевельниковъ въ горахъ Наманганскаго

уѣзда наиболѣе распространеннымъоказался одинъ

видь, а именно Juniperus talassica Lipsk., растущій
отъ 3.900 ф. до 8.000 ф. абсолютнойвысоты.

Juniperus Pseudo-Sabina встрѣчался довольно рѣдко.
Picea Schrenkiana и Abies Semenowi растутъ на

высотѣ 5.900—9.500 ф. абсолютнойвысоты, достигаютъ
высоты до 20 и больше саженей.

Въ хвойныхъ лѣсахъ вся почва сплошь покрыта

опавшейхвоей и шишками, вѣтви свисаютъи переп-

летаются между собой. Травянистой растительности

не было, а сазы въ лѣсу были покрыты высокимъ

папортникомъи Trollius altaicus.
На высотѣ 7.000 ф. растительность принимаетъ

альпійскій характеръ. Среди альпійской растительности

встрѣчаются по сѣдловинамъ и на выпуклыхъ скло-

нахъ съ щебенчатымипочвами растительность степ-

ного характера— типчакъ (Festuca ovina).
Болыпія площадитакихъ степейлежатъ въ запад-

ной частиуѣзда между рѣками Кульдамбесъ и Гава;



Табл. 57.

Крестьяне русскагопоселкаКетмень-тюбе.

Феріан. обл. Фот. О. Э. фонз Кнорритз.

Полынно-кустарниковаястепьвъ у р. Питаумежду Майли-саемъи Карасу.
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на с.-в. около р. Чаткалъ и на с.-з. въ горахъ Суса-
мыръ-тау, гдѣ эти степи образуютъ два сообщества:
одно — Festuca ovina съ Potentilla піѵеа, второе —Festuca
ovina съ Leontopodium alpinum; въ первомъ сообществѣ
покровъ болѣе сплоченный и плѣшины рѣже, во второмъ

растительность болѣе разрѣженная, и плѣшины чаще

и больше.
Типчаковыя степи на Сусамырѣ славятся въ

Туркестанѣ своими превосходными пастбищами.
Сусамырская долина представляетъ изъ себя широкое,

ровное плато съ пологими, мягкими склонами, подъемъ

чрезвычайно легокъ. Съ обѣихъ сторонъ долины

видны снѣжныя вершины. Огромнѣйшіе табуны ло-

шадей и стада овецъ, громадное количество богатыхъ
ауловъ удивительно оживляютъ и придаютъ необы-
чайный видъ этой живописнѣйшей долинѣ. Здѣсь
кочуютъ преимущественно киргизы-казаки изъ Ауліэа-
тинскаго уѣзда, они снимаютъ эти пастбища у Наман-
ганскихъ киргизъ, платя тѣмъ кибиточный сборъ въ

размѣрѣ 60 рублей съ 5 юртъ.

Среди Наманганскихъ киргизъ большая рѣдкость
встрѣтить хозяина, имѣющаго 500 лошадей, здѣсь же

встрѣчались киргизы, многіе изъ которыхъ имѣли по

1.000 лошадей и больше.
Киргизы насчитываютъ сотни тысячъ лошадей, от-

кармливающихся на Сусамырскихъ пастбищахъ.
Альпійскіе луга не занимаютъ болыпихъ площадей,

а разбросаны въ видѣ неболыпихъ пятенъ по склонамъ,

въ впадинахъ, на черноземовидныхъ почвахъ, обильно
увлажняемыхъ.

Въ болыпияствѣ случаевъ пятна альпійскихъ лу-

говъ имѣютъ слѣдующій составъ:

Papaver alpinum L. , Ligularia
Inula rhizocephalaSchrenk. Pedicularis amoena

Aconitam rotundiiolium Dracocephalum alpinum
Kar. et Kir. L.

Myosotis silvatica Koch. Allium monadelphum
var. alpina Turcz.

Aster alpinus L. Phlomis oreophila Kar. et
Neogaya simplex (L.) Kir.
Meisn.

Iris ruthenica встрѣчается преимущественно по с.

склонамъ.
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Сазы же около ручьевъ покрыты:

Cortusa Matthioli L. Orchis turkestanica Klinge
Umbilicus Semenowii Rgl. Primula

et Herd. Sweertia lactea Bunge
Parnassia ovata Ledb.

Среди скалъ на высотѣ 8.000 тысячъ футовъ были
встрѣчены:

Jurinea Abramowi Rgl. et Allium polyphyllum Kar.
Herd. et Kir.

Richteria Leontopodium Campanula
C. Winkl. Jurinea.

Около пятѳнъ снѣга встрѣчалось очень немного

видоВъ:

Ranunculus Saxifraga hirculus L.
Draba Callianthemum alatavicum

Freyn.

Благодаря величинѣ района, а также гористости

уѣзда, затрудняющей передвиженіе. невозможно было
охватить всю площадь уѣзда, а потому пришлось лишь

пересѣчь его въ разныхъ мѣстахъ.
На картѣ обозначены маршруты, какъ мой, такъ и

моей помощницы Е. Ѳ. Штробиндеръ, совершившей
отдельно отъ меня поѣздку въ долину pp. Паша-ата,
Итокаръ, Чаначъ.



Закаспійекая область.

Краткій очеркъ флоры Закаспійской области.

В. И. Лнпскій.

Съ Закаспійской областью или русскою Сахарою, —

какъ я ее называю, — я давно уже знакомь. Въ 1912 году

мнѣ пришлось посѣтить тѣ ея части, гдѣ прежде мнѣ
не приходилось бывать, именно, части, лежащія на гра-

ницѣ Афганистана, которыя представляютъ наиболѣе
южный и знойный клинъ русской Азіи, и тѣ части,

которыя лежать на границѣ Персіи по р. Тедженъ и

по р. Сумбаръ, притоку Атрека. Поэтому, откладывая

болѣе подробное описаніе своихъ изслѣдованій до пол-

наго отчета, я здѣсь въ предварительномъ отчетѣ
вкратцѣ охарактеризую посѣщенные мною районы
(главнымъ образомъ Кушкинскій и Каракалинскій), а

вмѣстѣ съ тѣмъ дамъ краткую характеристику и в с е й
области.

I. Краткая характеристика всей области.

Песчапыя пустыни. Характеръ и составъ песчаной флоры. Страна свѣта и
солнца.

Флора Закаспійской области представляетъ собой
продолженіе флоры Ирана, самой сухой и знойной
части Востока.

Если на западѣ пограничныя горы (Копетъ-дагъ) и

далѣе на сѣверъ пустыни представляютъ извѣстную
преграду распространенно растеній и смѣшенію флоръ,
то въ восточной части такихъ преградъ нѣтъ и расти-

тельность трехъ сосѣднихъ странъ (Закасп. обл., Персія
и Афганистанъ) одинакова. Ниже мы увидимъ чрезвы-

чайно интересный фактъ: громадный хребетъ Эльбурцъ,
который идетъ по южной окраинѣ Касиійскаго моря

(съ высокой вершиной ДемавенДъ) и который вносить

въ предѣлы Персіи, вмѣстѣ съ изобиліемъ осадковъ,
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другой климатъ и цѣлый рядъ кавказскихъ растеній,- —

этотъ хребетъ, заканчиваясь своими развѣтвленіями
недалеко отъ русской границы (Астрабадскаяпровинція),
вноситъ въ предѣлы Закаспійской области цѣлый рядъ

растеній съ Кавказа, въ томъ числѣ даже формы дре-

мучихъ лѣсовъ, чего нельзя было даже и предпо-

лагать...

Огромная часть Закаспійской области представляетъ

изъ себя настоящую пустыню, простирающуюся отъ

Каспійскаго Моря до Аму-дарьи и отъ Аральскаго
моря до границы Персіи и Афганистана. Какъ велика

эта пустыня, видно изъ того, что желѣзнодорожная
линія, идущая дугой по ея южной окраинѣ отъ Крас-
новодска до Чарджуя (а въ сущности и дальше) тя-

нется свыше 1000 верстъ. На всемъ этомъ пространствѣ
нѣтъ ни рѣкъ, ни озеръ. Пространство, занимаемое

Закаспійскою областью, свыше полумилліона кв. верстъ.

И на этомъ огромномъ пространствѣ лишь на узкой
полоСѣ, прилегающей къ линіи желѣзной дороги, есть

несколько небольшихъ городовъ и селеній. Все осталь-

ное пространство представляетъ полную или почти

полную пустыню, лишь нѣкоторыя части которой экс-

плуатируются скотоводами. Сравнительно небольшая
горная часть также заселена очень слабо. Лучшія части

области находятся по р. Сумбаръ (притокъ Атрека).
Характерною особенностью Закаспійскихъ пустынь

является преобладаніе песковъ въ той или иной формѣ.
Здѣсь можно видѣть всѣ разнообразныя формы ихъ —

то пески сыпучіе, подвигаемые вѣтромъ въ извѣ-
стныхъ направленіяхъ, то болѣе или менѣе закрѣп-
ленные, то совершенно неподвижные. Эти песчаныя

пространства тянутся отъ Каспія до Аму-дарьи къ

сѣверу отъ линіи желѣзной дороги, но въ Мервскомъ
округѣ заходятъ далеко къ югу.

Любопытно то, что пески эти происхожденія не

морского, а материковаго (отъ развѣванія известковис-

тыхъ песчаниковъ).
Не смотря на всю свою пустынность, эта песчаная

страна въ научномъ отношеніи наиболѣе интересна.

Она любопытна для всякаго натуралиста сочетаніемъ
удивительныхъ особенностей, свойственныхъ песку

вообще и той своеобразной жизни, которая ему при-

суща. Но въ особенности эта сѣрая песчаная страна

любопытна съ ботанической точки зрѣнія, какъ по
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своеобразнымъ условіямъ жизни тѣхъ растеній, кото-

рыя заселяютъ страну, такъ и по тому удивительному

колориту, который получаютъ группировки растеній.
Своеобразныя условія жизни были причиной того,

что здѣсь въ Арало-Каспійской котловинѣ находится

родина оригинальнѣйшаго рода Calligonum (джюзгунъ),
имѣющаго тутъ около 26 видовъ, нигдѣ болѣе на зем-

номъ шарѣ не встрѣчающихся. Лишь немногіе его

представители встрѣчаются въ сѣверной Африкѣ и на

Кавказѣ.
Типичнѣйшіе пустынножители, кустарники и де-

ревья, не имѣющіе листьевъ, обладающіе чудесными

фантастическими плодами, представляютъ изъ себя
явленіе своеобразное и даже удивительное, когда они

усыпаны массой плодовъ, появляющихся уже въ по-

ловишь апрѣля и обыкновенно къ концу мая осыпаю-

щихся. Но есть и осенніе виды, дающіе плоды въ

октябрѣ (напр., Calligonum elatum Litw.). Эти пустын-

ножители-песколюбы являются вмѣстѣ съ тѣмъ первыми

піонерами, которые поселяются на подвижныхъ пескахъ

и могутъ служить для закрѣплевгія. А потому они

весьма пригодны для этой цѣли., Здѣсь въ пустынѣ и

цѣлый рядъ другихъ своѳобразныхъ растеній изъ се-

мейства Солянковыхъ (Salsolaceae), изъ которыхъ наи-

болѣе оригинальнымъ является древовидная солянка

Рихтера (Salsola Richteri Karel.), достигающая величины

дерева, идущая на топливо и т. д.; когда она, съ

своими плакучими безлистными вѣтвями, усѣяна осенью

массой блестящихъ плодовъ въ видѣ палевыхъ щитковъ

разныхъ оттѣнковъ розоватаго и красноватаго цвѣта,
то представляетъ нѣчто удивительное по своему

облику: она напоминаетъ какъ бы фантастическую елку,

усыпанную блестками. Недаромъ сложился шутливый
взглядъ, что въ Туркестанѣ елку дълаготъ изъ саксаула ').

Безъ плодовъ же она очень напоминаетъ австралий-
скую казуарину (Casuarina), которая также прекрасно

растетъ на пескахъ (въ Чили казуариной засажены

дюны).
Своеобразна и Smirnowia turkestana Bge., съ ея

вздутыми яйцевидными плодами (бобами); затѣмъ „пе-

счаная акація" —Ammodendron Conollyi Bge., вся песоч-

1) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъSalsola Eicbteri, действительно,тоженазываютъ
саксауломъ.
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наго цвѣта, съ плакучими облиственными вѣтвями, съ

гроздями синихъ цвѣтовъ (и другіе виды Ammodendron:
Karelini F. et M., A. Zablozkii (Trautv); Eremosparton
aphyllum F. et M. — тоже безлистное растеніе, смахи-

вающее на австралійскую Casuarina, и цѣлый рядъ

другихъ, какъ виды родовъ Aristida, Astragalus, Helio-
tropium, Salsola и т. д„- — всѣ они дополняютъ картину

растительности, совершенно своеобразной и нигдѣ бо-
лѣе не встрѣчающейся J ). Но есть здѣсь и цѣлый рядъ

видовъ, встрѣчающихся въ пустыняхъ сѣверной Африки
{между прочимъ и злакъ Danthonia Forskahlei Trin.).

Къ числу этихъ . характерныхъ и оригинальныхъ

растеши нужно отнести и дерево саксаулъ, выходящій
впрочемъ далеко за предѣлъ нашей области,— Arthro-
phytum Ammodendron (САМ.) Litw., который растетъ

также и на глинистыхъ почвахъ.

Вся эта растительность снабжена замѣчательными
приспособленіями къ песчанной средѣ, въ родѣ длин-

нѣйшихъ корневищъ (Carex physodes MB., Henotropium
sogdianum Bge.), измѣряемыхъ саженямц, оригиналь-

ныхъ плодовъ, особаго анатомическаго устройства и

т. д. Весьма длинными корнями обладаютъ также пред-

«тавители p. Calligonum (а также Alhagi camelorum
Fisch.).

Не менѣе оригинальна и общая картина этой ра-

стительности, которая обыкновенно не образуетъ сплош-

ныхъ насажденій (кромѣ саксаула, иногда), а произра-

стаетъ отдѣльными кустами, на значительномъ раз-

стояніи одинъ отъ другого, имѣетъ сѣрый цвѣтъ, со-

нершенно подходящій къ несчаной средѣ и т. д.

Пески г однако не безводны. Они богаты водой въ

нижнихъ горизонтахъ, и нерѣдко хорошей. Распредѣ-
леніе водяныхъ Частицъ среди песчинокъ представляетъ

нѣчто своеобразное, еще не вполнѣ изученное. И для

изученія разныхъ особенностей песка, нынѣшнимъ
-лѣтомъ (1912) Императорское Русское Географическое
Общество устроило спеціальную песчаную станцію на

ст. Репетекъ. Станція эта дастъ, несомнѣнно, возмож-

ность и ботанику пристальнѣе присмотрѣться къ жизни

^растеній -въ пескахъ. Но уже и теперь собственно
извѣстно, что прежній взглядъ на пески, —-какъ на без-

J ) Всѣэти растенія снабжены' часто удивительнымиприспособленіями,
-защищающимиихъ отъ засыпанія пескомъ.
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надежную пустыню, нужно оставить. Пески средне-

азіатскіе, богатые известью (содержаніе углекислой
извести бываетъ отъ б до 35°/ 0 ), въ очень многихъ мѣ-
стахъ служатъ киргизамъ (въ Тургайской, Уральской
областяхъ) для культуры; у нихъ даже установился

взглядъ: разъ встрѣтились пески — значитъ — тутъ воз-

можна культура. •

Обильная весенняя растительность также показы-

ваетъ, что пески, даже сыпучіе, вовсе не такъ пустынны,

какъ это можетъ казаться. Въ большинствѣ случаевъ

это однолѣтники, рано появляющіеся и рано исчезаю-

щіе. Они относятся къ разнымъ семействамъ, но пре-

обладаютъ Крестоцвѣтныя (Cruciferae).

Malcolmia Karelini m.

Malcolmia Bungei Boiss.
Spirorrhynchus sabulosus
Kar. Kir.

Groldbachia laevigata DC.
таг. adscendens Boiss.
Isatis emarginata Kar. Kir.
Isatis minima Bge.
Capsella procumbens (L.)
Fries.

Alyssum dasycarpum Steph.
Cithareloma vernum Bge.
Cithareloma Lehmanni.
Bge.

Octoceras Lehmannianum
Bge.

Tetracme recurvata Bge.
Matthiola Stoddarti Bge.

и др.

Изъ другихъ семействъ отмѣчу:

Ranunculus leptorrhynchus
. Aitch. et. Hemsl.
Delphinium camptocarpum

F. et M.
Delphinium rugulosum
Boiss.

Papaver pavoninum Schr.
Astragalus pancijugus

CAM.
Astragalus confirmans

Freyn.
Astragalus gyzensis Delile1 ).
Convolvulus divaricatus

Rgl. et Schmalh.
Hypecoum pendulum L.

Astragalus chiwensis Bge.
Nonnea picta F. et M.
Chamaesphacos . ilicifolius

Schr.
Eremostachys labiosa Bge.
Diarthron vesiculosum

CAM.
Aphanopleura leptoclada m.

Psammogeton setifolius
Boiss.

Matricaria lamellata Bge.
Senecio coronopifolius Desf.
Centaurea pulchella Ledb.
Centaurea phyllocephala

Boiss.

l ) И рядъ друрихъ Astragalus.
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Cousinia annuaCWinkl. '). Agriophyllum Paletzkia-
Amberboa odorata DC. num Litw.
KoelpinialinearisPall. CrozophoragracilisF. etM.
Scorzonera hemilasiaBge. Euphorbia Turczaninowi
Agriophyllum latitolium Kar. Kir.

F. et M. Euphorbia cheirolepis
AgriorhyHumminusF.etM. F. et M.

Cutandiamemphitica(Spr.) Hack.

Изъ многолѣтниковъ отмѣчу:

Carex physodes MB. Rheum caspicum a ) Pall.
Heliotropium sogdianum EminiumcrassifoliumEngl.

Bge. FritillariaKarelini(Fisch.)
Heliotropium dasycarpum Bak.

Ledb. Tulipa (рядъ видовъ).
Acanthophyllum pungens Allium RegeliiTrautv.

Boiss. Allium caspicumMB.
Scorzonera pusilla Pall. Allium fibrosum Rgl.
Cousinia (несколько ви- Aristida pennataTrin.

довъ) EphedraalataDecn. и др.

Изъ этихъ растеній, особеннооднолѣтниковъ, обра-
зуется весной настоящій цвѣтникъ (маки, тюльпаны,
разныя крѳстоцвѣтныя и т. д.).

Не однимъ пескомъ богата Закаспійская область.
Въ ней есть множество солонцевъразнообразнаго
типа,то весьма обильно насыщенныхъсолями (злост-
ные солонцы), то лишь слабо засоленныхъ, сухихъ

и мокрыхъ. На этихъ солонцахъразвивается своя со-

лончаковая растительность,также богатая разнообраз-
ными формами. Она развивается особенно къ концу

лѣта и осенью. Есть значительныйпространства,гдѣ
вся прочая растительность(еслиона была весной) вы-
гораетъ, остаютсялишь разнообразный солянки (Salso-
laceae).

Къ числу особенностейнашей страны относится

сильная сухость воздуха, ничѣмъ неумѣряемая, такъ

какъ внутри странынѣтъ никрупныхърѣкъ, ниозеръ.
Сильный зной лѣтомъ (особенноіюнь) такжедаетъсебя
чувствовать. Температуралѣтомъ здѣсь мѣстами дохо-

дить до 50— 60° на солнцѣ. Это куда выше тропической

') И рядъ другихъ представителей p. Cousinia.
2 ) Временное названіѳ, такъ какъ видъ этотъ еще не выясненъ вполнѣ.
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температуры (которая тягостна даже при 25 — 30°): и

если она менѣе чувствительна, то это зависитъ именно

отъ сухости воздуха.

Растительность начинаетъ появляться рано (въ фе-
вралѣ); въ мартѣ-апрѣлѣ можно наблюдать, особенно въ

пескахъ, множество цвѣтовъ; но уже къ половинѣ мая

все отцвѣтаетъ и весенняя растительность прекращается.

Какъ извѣстно, Закаспійская область славится изо-

биліемъ солнечнаго свѣта и въ этомъ отношеніи она

является страной единственной въ своемъ родѣ. Эта
особенность еще недостаточно оцѣнена. Между тѣмъ
это обиліе солнечнаго свѣта должно отражаться не

только на живой природѣ, но и на мертвой. Солнечный
свѣтъ производить свое дѣйствіе не только на орга-

низмъ человѣка (въ этомъ его лечебное свойство), жи-

вотныхъ и растеній, но и несомнѣнно на неорганиче-

скую природу: нужно только сумѣть найти эту силу.

2. Кушкинскій и Карабильскій районъ.

Странаживого сѣна. Особый типъб а и р н о и степи.

Теперь я вкратцѣ коснусь другихъ районовъ Закас-
пійской области, которые я посѣтилъ въ 1912 году,

именно Кушкинскій районъ на границѣ Афганистана
и пограничная полоса съ Персіей. Оба эти района ле-

жатъ въ предгорной и горной полосѣ.
Что касается Кушкинскаго района, то онъ пред-

ставляетъ изъ себя нѣчто совершенно своеобразное. Я.
посѣтилъ этотъ районъ въ концѣ марта и половинѣ
апрѣля (т. ѳ. во время наиболѣе благопріятное), когда

погода была сырая, шли дожди; было прохладно. Въ то

же время сѣвернѣе въ (Асхабадѣ) стояла жара невыно-

симая и было совершенно сухо.

Если наблюдать изъ болѣе высокихъ пунктовъ возлѣ
Кушки въ бинокль, то вся страна на далекое простран-

ство къ югу (къ горамъ Паропамизъ) и къ сѣверу пред-

ставляется въ видѣ обширнаго холмогорья: вся страна

представляетъ изъ себя рядъ уваловъ, которые пра-

вильными рядами, какъ волны на морѣ, двигаются къ

Паропамизу, чуть къ нему повышаясь; высота ихъ

760—1.000 метровъ.

Эти холмы или увалы въ данное время (весна) по-

крыты прекрасной травой; такъ что вся страна на да-

лекое пространство представляла изъ себя зеленое

16
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волнующееся море. Почва мягкая, песчанистая. Трава
главнымъ образомъ состоитъ изъ двухъ растеній: злака-

мятлика Роа bulbosa L. var. vivipara Koch, и осоки Са-
rex stenophylla Wahlbg. Травы эти представляютъ пре-

красный кормъ для скота. Но въ рѣдкихъ случаяхъ

здѣсь можно видѣть пасущійся скотъ. Населенія здѣсь
нѣтъ, оно сосредоточено лишь недалеко р. Кушки. Та-
кимъ образомъ это —страна живого сѣна, которое

остается на корнѣ неиспользованнымъ. Между тѣмъ
здѣсь его такая масса, что, если бы оно могло быть
использовано, то имъ кормился бы весь Туркестанъ.

Интересно, что все это холмогорье, которое мѣстами
достигаетъ значительной высоты, состоитъ сплошь изъ

мягкихъ песчанистыхъ породъ, притомъ увалы и холмы

имѣютъ споко йный характеръ, не имѣютъ выдающихся

пиковъ или доминирующихъ высотъ.

Кромѣ с указанныхъ двухъ травъ, Роа и Сагех,
которыя покрываютъ холмогорье сплошь на огром-

ныя пространства, здѣсь еще имѣется рядъ другихъ

растеній. Такъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ выступаютъ

(иногда незамѣтно при первомъ взглядѣ) твердый по-

роды, появляется ф и с т а ш ка —Pistacia vera L. Въ боль-
шинствѣ случаевъ она растетъ такъ, что ее съ вершины

холмовъ замѣтить трудно. Она растетъ то отдельными
„кустами", то небольшими группами. Иногда же обра-
зуется нѣчто въ родѣ лѣса или вѣрнѣе рощи. Фисташ-
ковый рощи, значительно истреблены, потому что еще

недавно ее рубили на дрова и жгли. Теперь это воспре-

щено, хотя рубка происходить тайно и цѣлые караваны

уходятъ въ Афганистанъ, нагруженные лѣсомъ.
Фисташковыя рощи, которыхъ осталось еще значи-

тельное количество, теперь приносить нѣкоторый до-

ходъ своими орѣхами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ во время

сбора орѣховъ онѣ служатъ ареной всякаго рода ссоръ

между собирателями (которые стекаются сюда отовсюду,

даже съ Кавказа), разнаго рода столкновение, грабежей,
убійствъ и т. п.

Для сбора орѣховъ приходятъ сюда изъ Афганистана.
Исключая дикаго колючаго миндальника, растущаго

низксрослымъ кустарникомъ, другихъ древесныхъ по-

родъ тутъ почти нѣтъ.
Какъ я уже сказалъ, все холмогорье, на сколько ви-

дитъ глазъ на далекія разстоянія въ хорошій бинокль,
представляетъ изъ себя великолѣпный сплошной зеле-
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ный коверъ, тянущійся далеко на югъ до хребта Паро-
памизъ, за которымъ находится Гератъ. Паропамизъ
въ общемъ невысокъ, но весной во многихъ мѣстахъ
былъ еще покрыть снѣгомъ. Коверъ состоитъ сплошь

изъ двухъ растеній— злака Роа bulbosa L. var. vivipara
Koch и. осоки Carex stenophylla Wahlbg. Этотъ однотон-

ный злаково-осоковый покровъ разнообразится при-

сутствіемъ другихъ растѳній. Такъ, здѣсь нужно отме-
тить одно изъ интереснѣйшихъ растеній, которое встре-
чается и въ сосѣднемъ Афганистане и Персіи, —круп-

ное зонтичное Ferula oopoda Boiss., а равно и другое —

Ferula galbaniflua Boiss. etBse., также Dorema aureum

Stocks. Эти гигантскія травы достигаютъ толщины

тонкаго дерева и изсохшіе стволы ихъ, встречающіеся
массами, производить иногда впечатленіе леска (фе,-
рулевый лесъ).

Изъ другихъ растеній встречается много Gragea sti-
pitata Mercl., Artemisia scoparia, Erysimum Badghysi
(Korsh.), Iris drepanophylla Aitch. et Hemsl,, Anemone
coronaria DC, Delphinium semibarbatum Bien., Onobry-
chis megalobotrys Aitch. et Hemsl., GrentianaOlivieriGrrisb.,
Ixiolirion tataricum R. et Sch. и др. J ).

У самой крепости Кушка въ мёстахъ, несколько
стравленныхъ скотомъ, попадаются целыя полосы н

пятна, покрытыя неизмеримымъ количествомъ Bromus
tectorum L. и Hordeum murinum L.; Peganum Harmala L.
также встречается часто.

Такова растительнось на холмахъ. Она несколько
меняется по теченію рекъ (Кушка, Кашъ) и въ доли-

нахъ между холмами. Въ долине р. Кушки, теченіе
которой оставило терассы, по руслу растутъ 2 вида

Tamarix, а въ долине прекрасный пастбища, есть до-

статочно полей русскихъ поселянъ. Въ долине встре-
чаются неизмеримый количества средне-азіатскаго мака

Papaver pavoninum Schrenk, который весной въ періодъ
цветенія образуетъ весьма эффектный красныя пятна

огромныхъ размеровъ (такихъ роскошныхъ красныхъ

лужковъ мне не приходилось еще встречать въ другихъ

местахъ). Равнымъ образомъ часты огромныя пятна

') Къ числу частыхъ растѳній нужно отнести также крупный катранъ
Crambe Kotschyana Boiss., у котораго корень столь же великъ, какъ и у Ferula,
напоминая огромную свеклу. Другое растѳніѳ, весьма распространенное, это
великолѣпный кушкинскіи тюльпанъ Tulipa kuschkensis В. Fedtsch.,
произростающій въ болыпомъ количѳствѣ по всему району.

16*
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лимоннаго цвѣта, образуѳмыя цвѣтеніемъ Trigonella
grandiflora Bge. По теченію рѣки встрѣчается также

много Iris Sisyrhinchium L.
Въ долинкахъ между холмами, а особенно по теченію

р. Кашъ, встрѣчаются неизмѣримьтя количества одного

злака — дикаго ячменя Hordeum spontaneum С. Koch..
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно по р. Кашъ, на

влажномъ старомъ руслѣ, его такъ много, что онъ

производить впечатлѣніе чистыхъ густыхъ прекрасныхъ

посѣвовъ, занимающихъ десятки десятинъ.

Вообще Кушкинскій районъ, районъ своеобразнаго
холмогорья, весной произвелъ на меня очень пріятное
впечатлѣніе. Изобиліе прекрасныхъ травъ, сравнитель-

ная прохлада, — все это способствовало лучшему впе-

чатлѣнію, чѣмъ я ожидалъ. Конечно, картина мѣняется
лѣтомъ, когда наступаетъ жара, вся растительность

высыхаетъ, становится желтой, исчезаетъ прекрасный
изумрудный фонъ холмогорья, наступаетъ зной, дости-

гающій 60— 60 градусовъ, и эта страна, дѣйствительно,
является страной живого сѣна, продолжающаго стоять

на корнѣ и неиспользованнаго.

Интересно то, что предгорья Копетъ-дага съ сѣвер-
ной стороны (даже подъ Асхабадомъ) также покрыты

такимъ злаково-осоковымъ ковромъ, состояпщмъ изъ Роа
bulbosa L. var. vivipara Koch, и Carex stenophylla Wahlbg.
Разница лишь въ томъ, что коверъ этотъ не столь

высокъ, какъ бы ниже стриженъ и болѣе однообразен^
къ концу апрѣля онъ также выгораетъ и бурѣетъ.

Большимъ недостаткомъ Кушкинскаго района слу-

жить недостатокъ воды. Кромѣ . нѳболыпихъ рѣчекъ
(Кушка, Кашъ), которыя лѣтомъ пересыхаютъ и разби-
ваются на рядъ лужъ, больше нѣтъ никакихъ проточ-

ныхъ водъ. Мало того: почти нѣтъ источниковъ. Въ
довольно глубокихъ долинахъ, раздѣляютцихъ между

собой отдѣльные увалы и имѣющихъ часто видъ на-

стоягцихъ рѣчныхъ долинъ, скопляется много весенней
дождевой воды, которая мѣстами имѣетъ характеръ лужъ,

а мѣстами, гдѣ эти лужи соединяются, смахиваетъ на

рѣченку. Ранней весной (мартъ- -апрѣль) этой водой
можно пользоваться, она въ общемъ недурна, и я ее пилъ

даже безъ особыхъ предосторожностей, разгоняя лишь

неизмѣримое количество головастиковъ, которые тамъ

копошатся. Но нѣсколько позже, съ наступленіемъ жа-

ровъ, эти лужицы уменьшаются, вы сыхаютъ, вода мине-
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рализуется, портится, а то и совсѣмъ пропадаетъ. И
тогда положеніе путниковъ становится тяжелымъ. Источ-
никовъ очень мало, или ихъ почти нѣтъ, они ненадежны

своей водой.
Существуетъ еще одинъ источникъ для полученія

воды. Это кяризы, или глубокіе, весьма узкіе круглые

колодцы, иногда необычайно глубокіе (20— 30 саженъ),
опасные тѣмъ, что они чаще всего совершенно скрыты

въ травѣ и служатъ нерѣдко могилой для людей и жи-

вотныхъ. Но и въ нихъ вода часто минерализована.

Такъ что въ общемъ лучше возить воду съ собой въ кожа-

ныхъ мѣшкахъ (бурдюкахъ).
Замѣчу въ заключеніе о Кушкинскомъ районѣ, что

здѣсь въ этихъ дикихъ малопосѣщаемыхъ мѣстахъ
громадное изобиліе дичи, птицъ (турачей, дикихъ куро-

чекъ особенно) и дикихъ кабановъ. Такъ что, имѣя съ

собой охотника, въ мясной пищѣ недостатка не бываетъ.
Особенно много дикихъ свиней, которыя ходятъ по горамъ

цѣлыми стадами ').
Пройдя въ нѣсколько дней отъ Кушки на Тахта-

базаръ, наша экспедиція сдѣлала еще одну поѣздку въ

районѣ того же характернаго холмогорья — на сѣверо-
востокъ до высотъ Карабиль. Въ обшихъ чертахъ

характеръ мѣстности тотъ же, лишь нѣтъ фисташковыхъ
рощъ. Травы такія же прекрасныя, почти того же со-

става. Главный основной коверъ состоитъ изъ тѣхъ же

Роа bulbosa L. var. vivipara Koch, и Carex stenophylla
Wahlbg. (злаково-осокрвый). Воды здѣсь еще меньше,

она здѣсь получается исключительно изъ кяризовъ

(колодцѳвъ), очень глубокихъ (25— 30 сажень глубины).
Воду достаютъ ведрами на очень длинныхъ веревкахъ;

для доставанія воды обыкновенно впрягаютъ верблюда,
который ходить взадъ и впередъ по вытоптанной тро-

пинке и вытаскиваетъ ведро воды на длинной веревкѣ.
Благодаря такому безводью огромный районъ Карабиль-
скій, несмотря на прекрасныя травы, со множествомъ

цвѣтовъ, представляетъ собой настоящую пустыню.

Людей здѣсь почти нѣтъ; лишь на время приходятъ

ранней весной пастухи съ своими стадами, поселяются

*) Мѣстные жителиджѳмшиды, перѳшедшіѳ къ иамъ изъ Афганистана
производить богарныепосѣвы въ долинахъхолмогорья и на склонахъ. Поля
ихъ, варварски вспаханныя, иыѣли недурнойвидъ. Мнѣ кажется, что здѣсь
спѣдовало бы основать опытноепопе.
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у извѣстнаго колодца и остаютсяздѣсь нѣкоторое время
(мѣсяца два). • ■"■

Благодаря такому полному отсутствіго людей, здѣсь
можно наблюдать почтипервозданныянетронутыякар-
тины. На югѣ виднѣется Паропамизъ, ' усаженныйсъ
перерывами снѣговыми пятнами, а все огромное про-

странствокругомъ представляетъоткрытоемягкое холмо-

горье, безъ скалъ, безъ вершинъ, покрытое великолѣп-
нымъ зеленымъ .ковромъ, мѣстами уже пожелтѣвшимъ.
Нигдѣ кругомъ, ни людей, ни животныхъ, за исклю-

ченіемъ нѳизмѣримаго количества черепахъ.Пожить
въ такой странѣ, дѣйствительно, большое удовольствіе.

Растенія здѣсь встрѣчаются почти всѣ тѣ же,что и

въ собственноКушкинскомъ районѣ. Такоеже изобиліе
цвѣтовъ — красный красивый кушкинскій тюльпанъ

Tulipa kuschkensis В. Pedsch., множество горечавокъ

GrentianaOlivieriGhrisb. фіолето-синяго цвѣта, Delphinium
semibarbatnmВіеп. лимонно-желтаго цвѣта, макъ—Pa-
paver pavoninum Schrenk—краснаго цвѣта. Anemone
coronariaDC. пурпуроваго цвѣта, остатки свѣтло-жел-
той Gragea stipitataMerc], и др. Чего здѣсь ещемного

это— 2 вида Cousinia (Cousinia Raddeana (J. Winkl. и
С. congesta Bge.), весьма колючихъ, почтинеприступ-

ныхъ,изъ нихъособенномного С. congestaBge., которая
. образуетъ мѣстами болыпія бѣловатыя пятна (высохпгіе '
прошлогодніе стеблии лисгья). Эти листья необыкно-
венно звучны при прикосновеніи и представляютъ

собой настоящую ажурную работу, которая часто со-

стоитъ только изъ жилокъ, а все прочее вывѣтрилось.
Вообщеже растительностьздѣсь прекрасная,хотя и

бѣдна количествомъ видовъ. Древеснойрастительности
совершеннонѣтъ. Между холмами проходятъ широкія и

достаточноглубокія долины, которыя совершенноспо-

койно можно принять за рѣчныя. Однако въ этихъ

долинахънигдѣ ни капли воды и нималѣйшаго намека

напрежнеесуществованіе русла,нималѣйшаго аллювія.
Почва чрезвычайно мягка, весьма легко всасываетъ

всякую воду (какъ губка) и чрезвычайно удобна при
работѣ заступомъ; копать ямы въ нейнепредставляетъ
никакого труда.

Мѣстами на этомъ пространствѣ между Тахта-база-
ромъ иКарабилемъвстрѣчаются песчаныя обнаженія
съ весьма интереснойрастительностью Allium. Traut-
vetteriBgL— декоративныйлукъ съ пурпуровыми цвѣ-



■ — 247 —

тами, сидящими Мутовчатыми этажами; Allium b ra-
il ui cum Boiss. — оригинальный лукъ съ большой го-

ловкой, Fritillaria Karelini (Fisch.) Bak., огромная Ferula
oopoda Boiss., Astragalus Lehmanni Bge., A. Ammodend-
ron Bge., Isatis emarginata Kar. Kir.,Alyssum dasycarpum
Steph., Malcomia Karelini m. съ бѣлыми цвѣтами, весьма

крупный Delphiniun rugulosum Boiss., Arnebia orientalis
(Pall.) m., Caccinia glauca Savi и др.

Кромѣ того попадаются и солонцы-шоры— въ формѣ
удлиненныхъ какъ бы рѣчныхъ руселъ. По этимъ со-

лонцевымъ русламъ произрастаетъ рядъ характерныхъ

растеній, то чисто солянковаго характера, какъ Suaeda
maritima L., то другихъ галофитовъ, какъ Statice
spicata W. съ весьма красивыми розово-красными цвѣ-
тами, Statice leptostachya Boiss., Matricaria lamellata
Bge., Hyalolaena jaxartica Bge. и др.

Интересно то, что все это холмогорье, какъ Кушкин-
скаго, такъ и Карабильскаго района, не можетъ быть
подогнано подъ названіе степь, потому что здѣсь не

встрѣчаются тѣ характерныя растенія (ковыль и типецъ,

Stipa и Festuca), которыми характеризуются степи;

точно также нѣтъ и полыни, по крайней мѣрѣ въ такомъ

количествѣ, чтобы его можно было назвать полынного

степью. Такъ что для обозначенія этого своеобразнаго
типа растительности мягкихъ холмогорьевъ, которая

тутъ встрѣчается, приходится прибѣгнуть къ другому

термину и дать названіе мѣстнаго происхожденія —

баирная растительность или растительность б аир о въ ').
Такой же типъ баирной растительности встрѣчается,
какъ я уже упомянулъ выше, въ предгорной полосѣ
Копетъ-дага, напр., у Асхабада и восточнѣе.

Такой же типъ растительности повторяется до из-

вѣстной степени и на томъ холмогорьѣ, которое тянется

на западѣ у персидской границы къ р. Тедженъ. Неко-
торая разница замѣчается лишь въ томъ, что здѣсь
рельефъ другой, болѣе расчлененный и болѣе разно-

образный. Здѣсь есть болѣе высокія горы, каменистые:

вершины, соленыя озера (Ёръ-ойланъ, Шоръ-гель). Но
въ общемъ типъ растительности схожъ, при одинаковыхъ

топографическихъ условіяхъ. Здѣсь есть и такія же

фисташковыя рощи 2 ).

: ) Б а и р ы—холмы. *
2 ) Въ значительнойсоленойкотловинѣ Шоръ-гель встрѣчается уже и ко-

выльная и полынная степь и даже особая степь зигофилловая, гебеліѳвая.
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Пространство же между Кушкинскимъ и Теджен-
скимъ баирами заполнено пескомъ, заходящимъ сюда

изъ Мервскаго округа. Эти пески (часто подвижные) и

ихъ растительность совершенно того же характера, какъ

и вышеупомянутые пески — къ сѣверу отъ линіи Зака-
спійской ж. д. Тутъ попадается и саксаулъ (у озера

Ёръ-ойлана особенно) и Salsola Richteri Karel., и Cal-
ligonum, Heliotropium, Cutandia, Smimowia, Agriophyllum
и цѣлый рядъ другихъ растеній, столь характерныхъ

для тѣхъ песковъ.

Отмѣчу еще лишь въ нѣсколькихъ словахъ, что рас-

тительность вокругъ озера Ёръ-ойланъ, особенно подъ-

емъ на сѣверный высокій берегъ, интересна въ томъ

отношеніи, что 1) вся эта растительность имѣетъ свое-

образный характеръ кочекъ, —всѣ растенія сгруппиро-

ваны въ формѣ кочекъ и 2) преобладаютъ растенія
болѣе или менѣе деревянистыя, даже среди тѣхъ сѳ-

мействъ, у которыхъ обыкновенно не бываетъ или

рѣдко бываетъ деревянистыя формы (Labiatae, Com-
positae, Salsolaceae и др.) —Eurotia ceratoides (L.) С. A.M.
Salsola arbuscula Pall. Cousinia Sintenisii Bornm., Stachys,
Zygophyllum eurypterum Boiss. et Bse.

3. Каракалинскій районъ.

Своѳбразный клинъ растительности Кавказской. Топографія. Листвѳнн ые
л ѣ с а. Особыя растѳнія.

Оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя экскурсіи въ горы

Копетъ-дагъ изъ Асхабада, я остановлюсь лишь на од-

номъ районѣ, который лежитъ на границѣ Персіи, —

Каракалинскомъ и главнымъ образомъ теченіе р. Сум-
баръ.

Рѣка Сумбаръ —притокъ пограничной рѣки Атрекъ.
Это небольшая рѣчка, протекающая въ довольно ши-

рокой долинѣ, которая вся, на протяженіи отъ Кара-
кала до Койна-Касыра, либо покрыта посѣвами, либо
лугами. Нѣсколько возвышенное положеніе долины

(свыше 2.000 фут.) дѣлаетъ ее умѣренной. Сравнительно
съ другими мѣстами Закаспійской области она заселена

довольно густо, селенія довольно часты, есть и 2— 3
русскихъ. Воды въ рѣчкѣ сравнительно немного (въ
маѣ), а лѣтомъ и она пересыхаетъ. Благодаря этому

обстоятельству едва ли здѣсь возможно населеніе болѣе
густое. Склоны горъ мягкіе, не скалистые, долина до-
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вольно широка, и вся мѣстность носитъ симпатичный
характеръ.

По течѳнію Сумбара въ самой долинѣ попадаются

небольшія рощи очень интересныхъ деревьевъ —мин-

даля, Amygdalus communis L., эффектнаго граната

(Punica Oranatum L.), Zizyphus vulgaris L., также Vitex
Agnus castus L., попадается нерѣдко держи дерево Pali-
urus aculeatus Lam. и очень крупный камышъ, совсѣмъ
напоминающій бамбукъ, —Arundo Donax L. По теченію
рѣки попадается лить грецкій орѣхъ, тополь. Возможно,
что здѣсь деревья истреблены.

Но въ глубокихъ ущельяхъ, идущихъ перпендику-

лярно къ р. Сумбаръ (напр., ущелье Айдере, тянущееся

много верстъ), деревьевъ много, а въ верхней части

настоящій лѣсъ.
Если сѣверный склонъ горъ Копетъ-дагъ имѣетъ

пустынный видъ, то, казалось бы, южный склонъ по-

граничныхъ горъ долженъ быть еще пустыннѣе. Однако
это не такъ. Если склоны, обращенные къ Персіи, па-

даютъ болѣе или менѣе полого и прямо на югъ, то

они достаточно пустынны; но если въ горахъ образу-
ются ущелья, то картина получается совсѣмъ другая.

Я опишу здѣсь одно ущелье, которое находится часахъ

въ двухъ пути (верховой ѣзды) отъ Каракала на сѣверо-
востокъ.

Ущелье Іолдерё издали совсѣмъ незамѣтно. Его
нѣсколько скрываютъ волнистыя предгорья, а за тѣмъ
самый входъ въ ущелье очень узокъ, —въ видѣ щели.

Вскорѣ за входомъ ущелье расширяется. Получается
настоящее глубокое ущелье, которое къ западу обра-
зовано склонами горы Сюнтъ, а къ востоку горы Ха-
заръ. Эти двѣ горы, въ общемъ не свыше 5000 фут.
высоты, соединяются между собой перемычкой, обра-
зуется перевалъ, черезъ который ходятъ туркмены на

Ходжа-кала.
Въ этомъ ущельѣ Іолдере находится дача Карака-

линскаго пристава, которая была предоставлена въ наше

распоряженіе и послужила прекраснымъ мѣстомъ для

-сбора коллекцій.
Когда послѣ той выжженной пустыни, которая ле-

житъ между Кизылъ-Арватомъ и Каракала, я подъ

*) Особенномного Vitex Agnus castus L., граната,крупнаготростникаи
инжира (Ficus сагіса L.)—въ нижней частиТѳамильскаго ущелья, къ югу

отъ Каракала. Тамъже повыше Ulnras и виноградъ.
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вѳчеръ попалъ въ это ущелье Іолдере, разница была
слишкомъ чувствительна: здѣсь пѣли соловьи, цвѣли
деревья и травы, здѣсь была массазелени,все ущелье
было наполненоароматомъ пвѣтовъ, въ воздухѣ было
прохладно;воды много и онапрекрасная(массаключей).
Казалось,— здѣсь была совсѣмъ другая страна,чѣмъ та,

которая лежитъвсего въ полуверстѣ отсюда.

Лѣсъ здѣсь состоитъизълиственныхъпородъ:Ulmus
Acer monspessulanum L. var. turkestanicumFr., Cratae-
gus (2 вида), Celtis australis L., много вьющагося ди-

каго виноградаVitis viniferaL., въ качествѣ подлѣска
Cotoneaster,Evonymus. Въ самомъ началѣ при входѣ
въ ущелье нисколько довольно крупныхъэкземпляровъ
Ficus caricaL. (фиговое дерево) и нѣсколько кустовъ

граната,(PunicaGrranatumL.). Попадаетсятакже жимо-
лость Loniceraarborea Boiss. var. persica Rehd., Colutea
persica Boiss. Въ нижнейчасти ущелья отъ самаго

' входа начинаются заросли — джонгли изъ жесткой
колючей ежевики-кустарникаRubus karakalensis Freyn,
весьма здѣсь распространенныяпо ущельямъ, и часто

совершеннонепроходимыя;кустарникиCornus australis
С. А. М. и Jasminum fruticans L-

Среди пышнойтравянистойрастительности,которая
произрастаетъвъ ущельѣ Іолдере, укажу на такія
красивыя растенія, какъ CrucianellaSintenisiiBornm.,
которая годитсяи для культуры (это новыйвидъ,сравни-
тельно недавно найденный),также Callicephalus
n i t е n s (MB.) САМ. который встрѣчается въ Закавказьѣ
и въ сосѣднихъ чаетяхъ Персіи. Впервые этотъ видъ
найденъвъ ущельѣ Іолдере Синтенисомъ.Здѣсь онъ

встрѣчается въ такомъ количествѣ, что нами собранъ
для изданія гербарія. Physocaulos nodosus (L.)
Tausch также извѣстный до сихъ поръ только изъ

Закавказья (!!), найденъмною въ большихъмассахъвъ
Закайспійской области,не только въ ущельѣ Іолдере,
но и въ Чули (на сѣв. склонѣ Копетъ-дага).

Наиболѣе интересныминаходками нужно считать

родоначальную форму гіацинтаHyacinthusorientalisL.
(или особыйвидъ), по опредѣленію П. И. Мищенкаонъ
найденъвъ ущельѣ Іолдере А. И. Михельсономъ.Allium
paradoxum(MB.) D on представляетъизъ себя ориги-
нальный лукъ съ бѣлыми цвѣтами, который широко

распространёнъвъ темныхъ лѣсахъ Закавказья и из-

вѣстенъ былъ такжеизъАстрабадскойпровинціи. Здѣсь
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въ ущельѣ Іолдере онъ былъ нами впервые собранъ въ

началѣ мая 1912 года, но собственно не въ самомъ

ущёльѣ, а въ томъ дикомъ непроходимомъ* лѣсу, , за-

валенномъ камнями, который растетъ по восточному

склону горы Сюнтъ (гора эта перемычкой соединяется

съ г. Хазаръ).
Лѣсъ этотъ повидимому не безопасенъ, потому что

здѣсь водятся барсы. По своей непроходимости, по

массѣ мховъ и лишайниковъ на вѣтвяхъ деревъ и на

скалахъ онъ мнѣ живо напомнилъ тропическій лѣсъ
въ горахъ Цейлона.

Между прочимъ здѣсь, въ верхней части, выше

ущелья и перемычки, растутъ великолѣпныя травы,

образующія нѣчто въ родѣ ковыльной степи, состоящей
изъ типчака (Festuca), ковыля (Stipa pulcherrima Koch),
а равно и обширныя пространства, занятыя Eremurus
altaicus (Pall.) Stev. На этихъ прекрасныхъ травя-

нистыхъ склонахъ ') я нашелъ между прочимъ одинъ

изъ интереснѣйшихъ видовъ касатика — I ris acutiloba
САМ., который извѣстенъ былъ до сихъ поръ только

изъ Закавказья. Цвѣты его не отличаются яркостью

или красочностью, но очень красивы.

Таково ушелье Іолдере. Но еще лучше Айдере. По-
слѣднее я посѣтилъ лишь въ нижней части, проѣхавъ
по немъ нѣсколько верстъ. А для того, чтобы составить

о немъ должное представленіе, нужно проѣхать его до

верху, что и сдѣлалъ мой помощникъ А. Н. Михель-
сонъ. Оно очень длинное.

По ущелью Айдере лѣсовъ еще больше. Составь и

характеръ въ общихъ чертахъ тотъ же, что и въ Іол-
дере; но богаче. Въ нижней части я находилъ и орѣхъ
(Juglans regia L.), ясень (Fraxinus potamophila Herd.)
и неболыпія рощи изъ миндаля (Amygdalus communis L.).

Ниже я перечислю рядъ древесныхъ и кустарни-

ковыхъ породъ (если можно сказать) Кавказскаго
происхождения: они встрѣчаются на Кавказѣ (особенно
въ Закавказьѣ) и по узкой прикаспійской полосѣ
Персіи доходятъ до Закаепійской области (большинство
дальше въ Туркестанъ не распространяется).

Говоря олиственныхъ лѣсахъ Закаспійской обла-

') Замѣчу, что по склонамъгоры Сзонта и Хазара, а такжена плоско-
горье (Тязъ-Дагъ)растетъвъ значительномъколичествѣ зпакъ кіякъ (Lolium
perenneL.),, пырей, который служить для заготовлѳнія сѣна пограничной
стражѣ.
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сти,я здѣсь пользуюсь случаемъуказать, что нѣкоторыя
свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ устно и помѣщенныя въ

моей работѣ 2), оказались неточными,какъ я убѣдился
теперь лично. Поэтому здѣсь я считаюнужнымъиспра-

вить нѣкоторые частью невольные промахи, мною за-

мѣченные, и частью опечатки.

1) Къ числу ихъ относитсяна стр. 10 свѣдѣніе о

виноградѣ (Vitis viniferaL.), стволъ котораго доходить
до „2 аршинъвъ діаметрѣ". Этого, конечно, нѣтъ и не

можетъ быть; но до 2 футОвъ въ окружности (и даже

больше) стволъ, действительнодостигаетъ.
2) Арчевой рощи въ Чулійской лѣсной дачѣ я не

видѣлъ; на культурномъ участкѣ я видѣлъ посаженную

туйю (Thuya orientalis),которую, правда,въ Туркестанѣ
также называютъ арчой.

6) Точно также въ 20-й строкѣ той же стр. 10-й
нужно вычеркнуть фразу „Алексѣевскій поселокъ"
(тамъ поселканѣтъ).

4) Дикій виноградъ, достигающей тутъ огромныхъ

размѣровъ, даетъ, дѣйствительно вкусныя ягоды; но

чтобы изъ нихъ выдѣлывалось вино (въ значительномъ

количествѣ), объ этомъ свѣдѣній мнѣ не пришлось

собрать. Это сомнительно уже потому, что главными

потребителямивинограда являются птицы(особенно
скворцы), которыя налетаютъвъ огромномъ количествѣ
и истребляютъ дикій виноградъ.

б) Къ числу случайныхъ пропусковъ относится

между прочимъ нѣсколько видовъ Berberis, которые

считаюнужнымъ прибавить(первые 2 встрѣчаются въ

Закасп. обл.).
Berberis turcomanicaKarel. (В. heteropoda Schr).
Berberis integerrimaBge.
Berberis kaschgaricaRupr.
Berberis sibiricaPall.
6) Изъ другихъ кустарниковыхъ породъ слѣдуетъ

отмѣтить встрѣчающуюся въ Закаспійской областиНу-
menocraterbituminosus L. et M. (Labiatae).

Равнымъ образомъ, посѣтивъ въ 1911 году Анди-
жанскій уѣздъ Ферганской области, я воочію убѣ-
дился, что тамъ (какъ и въ сосѣднемъ Наманганскомъ
уѣздѣ) существуютънастоящіе лиственныелѣса (преи-
мущественноорѣховые изъ Juglans regia L.).

2 ) Липскій В., Лѣсная растительность въ Туркѳстанѣ („Труды по лѣсному
опытному дѣлу въ Россіи" XXX, 1911. Стр. 1—60, съ 8 табл. рис.).
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Такимъ образомъ, лиственные лѣса въ Туркестанѣ
существуютъ, хотя въ ограниченномъ количествѣ (Фер-
ганская и Закаспійская области).

Прибавлю, что списокъ древесныхъ и кустарни-

ковыхъ породъ, пѳречисленныхъ въ моей работѣ,
теперь нужно увеличить рядомъ интересныхъ, частью

новыхъ породъ, которыя за послѣдніе 2— 3 года най-
дены переселенческими экспедиціями. Почти всѣ онѣ
найдены въ Закаспійской области; къ нимъ я прибавлю
лишь 2 изъ другихъ мѣстъ.

Amygdalus scoparius Spach. Чрезвычайно ин-

тересная находка: любопытная форма миндальника,

которая по наружности напоминаетъ скорѣе Spartium.
Въ сосѣдней Персіи имѣется рядъ такихъ интересныхъ

видовъ. Найденъ мною въ первый разъ въ горахъ Копетъ-
дага съ плодами, между Нухуромъ и станціей ж. д.

Арчманъ, 12 мая 1912 года.

Недѣли двѣ спустя онъ былъ найденъ тамъ же

(совершенно независимо) Н. И. Самокишемъ.
Keyserlingia Grriffithii (Stocks) Boiss. (El. Or. П

630). Новый родъ для флоры Россіи '). Найденъ въ Фер-
ганской области, въ первый разъ въ Андижанскомъ
уѣздѣ въ 1911 г. 3. А. ф. Минквицъ, а въ 1912 году въ

Наманганскомъ уѣздѣ О. Э. ф. Кноррингъ. Можно думать,

что тамъ, въ предгорьяхъ сѣверной части Ферганской
долины, это растеніе распространено. Собрано пока

безъ цвѣтовъ и плодовъ (лѣтомъ). Цвѣтетъ, очевидно,

рано весной. Очень красивый кустарникъ. Растетъ въ

сосѣднемъ Афганистанѣ. Цвѣты у него желтые, плоды

(бобы) оригинальные, съ перетяжками.

Cydonia obliqua Mill. (С. vulgaris Pers.), айва.
Найдена А. И. Михѳльсономъ въ ущельѣ Айдере. Растетъ
большими кустами, вѣрнѣе деревьями, діаметромъ около

'/ 4 аршина; повидимому, истреблена вырубкою. Растетъ
несомнѣнно дико, какъ и на Кавказѣ. Показана въ

южной Бухарѣ.
Vitex Agnus Castus L. Мною найденъ по те-

ченію р. Сумбара, А. И. Михельсономъ по р. Чамдыръ
(ущелье Теамиль). Собственно уже въ 1886 г.. этотъ

видъ былъ найденъ въ Персіи на границѣ съ Россіей,
а потому вполнѣ можно было ожидать, что онъ най-
дется и въ Закаспійской области.

*) Новѣйшіѳ систематики(ср. TaiibertвъEnglerand Prantl, Dienatiirlichen
Pflanzenfamilien)нѳ отдѣляютъ, однако, родаKeyserlingiaотърода SophoraL. ;

Б. Федчѳнко.
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Punic a G-ranatum L. (гранатъ). Мною онъ встрѣ-
ченъ по теченію р. Сумбара, А. И. Михельсономъ въ

ущельяхъ Айдере, Теамиль и въ другихъ, гдѣ обра-
зуются небольшія рощи, эффектный во время цвѣтенія.
Встрѣчается въ южной Бухарѣ.

Cornus australis САМ., кавказское растете. Еще
раньше найдено было Синтенисомъ. Теперь найденъ
въ болыпомъ количествѣА. И. Михельсономъ въ ущельяхъ

Іолдере, Айдере и Теамиль.
Jasminum fruticans L., встрѣчаются въ ущельѣ

Іолдере, гдѣ мы наблюдали его въ цвѣту въ началѣ
мая. Затѣмъ онъ найденъ А. И. Михельсономъ въ со-

сѣднихъ ущельяхъ, также въ Айдере. Попадается часто

и растетъ цѣлыми насажденіями. Встрѣчается въ За-
кавказьѣ и въ <;ѣверной части Персіи.

Cercis Siliquastrum L., найдено впервые въ

Закаспійской области на половинѣ пути между Асха-
бадомъ и Гауданомъ, недалеко отъстанціиКурт-су. Встрѣ-
чаются въ Южной Бухарѣ.

Malus communis Desp. (Pyrus Malus L.), дикая
яблоня, найдена А. И. Михельсономъ въ ущельѣ Іол-
дере въ неболыпомъ количествѣ, отдѣльными деревьями.

Затѣмъ найдена имъ на плоскогорьѣ Гязъдагъ (между
Нухуромъ и Кайна-Косыромъ). Весьма распространена

на Кавказѣ и въ лѣсной провинціи Гиланъ въ Персіи.
Pyrus communis L., дикая груша, также

найдена А. И. Михельсономъ на горѣ Хазаръ (восточ-
нѣе ущелья Іолдере), гдѣ она растетъ отдѣльньгми де-

ревьями. Распространена на Кавказѣ и въ прилегающей
къ Каспійскому морю части Персіи ').

Среди огромныхъ коллёкцій, привезенныхъ нами (гер-
барныхъ листовъ до 15.000, въ томъ числѣ въ гербарій
поступаетъ свыше 8.000), обращаютъ- на себя вниманіе
болыпія оригинальныя подушки Grypsophila aretiodes
Boiss. Ихъ собрано А. И. Михельсономъ Около 20 поду-

шекъ, доставленныхъ съ большимъ трудомъ съ горъ.

Подушки О у р s о р h і 1 a aretiodes представляютъ

собой удивительныя біологическія явленія. Ничтожные
сами по себѣ травянистые стебельки постепенно сра-

стаются въ огромныя подушки, оидящія на камняхъ,

J ) Говоря о новыхъ древесныуъ породахъ, упомяну еще объ одной, най-
денной не въ Закаспійской области:

E.ham n us ke t m en tic a m. (новый видъ). Собрана А. И. Михель-
сбномъ въ Джаркентскомъ уѣздѣ у пос. Подгорнаго (ущелье Киргизъ-сай)
въ 1910 году. ■-,.!

/
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иногда висящія на каменистой стѣнѣ. Сколько лѣтъ
этимъ своеобразнымъ огромнымъсообществамъ, — трудно

сказать. Но, всматриваясь въ условія ихъ жизни, при-

ходишь къ мысли, что онѣ старше старѣйшихъ де-

ревьевъ и если не современники Александра Македон-
скаго (который тутъ проходилъ), то во всякомъ случаѣ
это многовѣковыя сообщества, пережившія много го-

сударствъ человѣческихъ.
Одновременно съ подушками Gypsophila aretiodes

попадаются и другія меньшія подушки Dionysia tapeto-
des Bge. (случается даже, что онѣ растутъ вмѣстѣ одна

на другой), —комбинація совершенно оригинальная ').
Болѣе крупныя подушки Gypsophila достигаютъ

почти до 1 сажени въ діаметрѣ: доставить въ цѣлости
такой экземпляръ едва ли возможно; но въ Музеѣ
есть экземпляръ свыше 1 метра въ діаметрѣ. Рисунки
этого оригинальнѣйшаго растенія будутъ помѣщены
въ полномъ отчетѣ.

Большимъ огорченіемъ для ботаниковъ служить не

особенно пріятное открытіе мѣстныхъ жителей (Гау-
данъ), что Gypsophila горитъ „не хуже каменнаго

угля". Это угрожаетъ истребленіемъ ея въ доступныхъ

мѣстахъ. Но въ мало доступныхъ и недоступныхъ

мѣстахъ запасы ея такъ громадны, что большой
опасности нѣтъ, если бы она горѣла и лучше ка-

меннаго угля.

Очень интересной находкой нужно считать также

находку одного кустарничка изъ Крестоцвѣтныхъ
(Cruciferae), красивоцвѣтущаго, съ лиловыми цвѣтами,
Aethionema Ко pet-dag hi m. (новый видъ). Онъ
найденъ во многихъ мѣстахъ горъ отъ Гаудана на

западъ до Чули и дальше.

Однимъ изъ самыхъ интересныхъ вопросовъ въ это

пушествіе былъ вопросъ о нахожденіи дуба въ За-
каспійской области. Нигдѣ въ Туркестанѣ дуба нѣтъ.
Однако въ Каракалинскомъ районѣ я слышалъ упор-

ные разговоры о томъ, что онъ имѣется тамъ на

границѣ Персіи. Мнѣ указывали одно ущелье, гдѣ
была небольшая группа дубковъ, недавно вырублен-
ныхъ русскими поселенцами; но на мѣстѣ порубки

*) Коллѳкціи этихъ любопытнѣйшихъ въ ыірѣ растѳній находится въ
Музѳѣ Императорскаго Ботаническаго Сада, гдѣ находятся и вывезѳнныя
нами изъ Джунгарскаго Алатау подушки еще одного своѳобразнаго растѳнія
Thylacospernum rupifragum (Kar. et Riril.) Schrenk.
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можно (будто-бы) найти поросль, если поискать по-

внимательнѣе въ должное время.

Наведя подробныя справки и взвѣсивши всѣ обстоя-
тельства, я пришелъ къ заключенію, что невозможнаго

здѣсь ничего нѣтъ. Дубъ растетъ въ Астрабадской
провинціи, и по точнымъ справкамъ имѣется несом-

нѣнно въ предгорьяхъ въ нѣсколькихъ десяткахъ вер-

стахъ отъ границы (есть дубовые мосты). Чрезвычайно
было бы интересно выяснить окончательно этотъ любо-
пытный фактъ.
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