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Ферганская область.

Ботанико-географическіе районы Кокандскаго уѣзда.

3. А. фонъ-Минквицъ.

Кокандскій уѣздъ лежитъмежду 39° 20' и 40° 55'с.
ш. и 39° 20' и 41° 20' в. д. и представляетъсобой
самый западный уѣздъ Ферганской области. Общая
площадь его равняется около 13213 кв. верстъ.Тро-
мадныя колебанія высотъ рельефа отъ низкихъ при-

дарьинскихъравнннъна высотъ отъ 1020 до 1250 фут.
надъ урОвнемъ моря (310— 380 мётровъ) до снѣжныхъ
вершинъ хребтовъ Туркестанскаго и Алайскаго, вхо-
дящихъ въ предѣлы Кокандскагоуѣзда, первыйсвоимъ
сѣвернымъ склономъ, второй своей западнойоконеч-
ностью, перевалы которыхъ лежатънавысотѣ 14500 ф.
(4420 метр.), а отдельныйвершиныпревышаготъ20000 ф.
(6100 метр.), создаютъ разнообразныя климатическія
условія для разныхъ частейуѣзда и обусловливаютъ
большое разнообразіе растительнаго и почвеннаго

покрова-.

Болѣе западное въ Ферганской долинѣ положеніе
Кокандскаго уѣзда сравнительносъ другими уѣздами
Ферганской области, положеніе всейравниннойи части
предгорной полосы на пути воздушныхъ теченій и

горячихъ юго-западныхъ и западныхъвѣтровъ съ ихъ

изсушающимъ зноемъ и пылевыми туманами,отсутствіе
съ сѣвера защитной стѣны снѣжныхъ горъ, которая

вмѣстѣ съ тѣмъ притягивала бы осадки, какъ напри-

мѣръ въ Арсламбобскомъ районѣ Андижанскаго
уѣэда, — крутизна и скалистостьгорныхъ хребтовъ и

малое развитіе мягкихъ склоновъ,— благодаря всѣмъ
этимъ условіямъ, природаКокандскаго уѣзда отли-

чается пустынностьюкакъ въ равниннойи предгорной,
такъ и въ общей массѣ горной своей частйі Какъ
Туркестанскій, такъ въ особенностиАлайскій хребетъ
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въ предѣлахъ Кокандскаго уѣзда отличаются пустын-

ностью, скалистостью и сравнительномалымъ разви-

тіемъ мягкихъ склоновъ, съ мягкими почвеннымина-

носами. Рѣки большею частью текутъ въ горахъ въ

узкихъ каменистыхъущельяхъ, или прорываютъ себѣ
крутостѣнные каньоны.

По общему рельефу всю площадьКокандскагоуѣзда
можно раздѣлить на три послѣдовательно возвышаю-

щіяся одна надъ другой области:равнину,пред-
горья и горы.

Равнина.

Равнинная часть Кокандскаго уѣзда расположена

въ сѣверной части уѣзда вдоль теченія Сыръ-дарьи <

между берегомъ рѣки и холмами предгорій, и является

частью дна Ферганской долины. Она понижаетсяоъ-
СВ. по направленію къ ЮЗ. [1239 ф. (377 метр.) около
переправыШогартъ въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда
до 1024 ф. (310 метр.) между станціей Веревкино и.
сел. Махрамъ) и отъ горъ по направленію къ Сыръ-
дарьѣ. Эта равнинасложенановѣйшими аллювіальными
осадками: песками, „глинами, галечникамии лессомъ,

на которыхъ развиваются песчаныяи глинистыяпочвы;,

щебенчатыяи безщебенчатыяразностисвѣтлыхъ сѣро-
земовъ, такъ называемые пустынныеили солон-

цеватыесѣроземы, солончаковыя, сазоватыя

И б О ЛОТНЫЯ ПОЧВЫ. ;■.,.-.

Эта полоса представляетъсобою ровную пустынную

и неорошаемую въ первобытномъ своемъ состояніи
мѣстность, частью еще не воздѣланныя пространства

въ видѣ солончаковыхъ пустынь, луговъ, летучихъ

песковъ, озеръ и болотъ, и щебенчатыхъпустынь,—
частью культурныя земли.

На основаніи физико-географическихъ условій и

характера отдѣльныхъ частей всю равнину можно

раздѣлить на три основныя полосы: первая, представ-

ляющая собой песчануюи неорошаемуюмѣстность съ

площадями летучихъ песковъ, тянется вдоль берега
Сыръ-дарьи. Вторая полоса является областью отложе-

нія мелкаго матеріала (рѣчнаго лесса)и представляетъ
собою полосу сплошной вѣковой культуры.; Третья
полоса, примыкающая къ предгорьямъ и до нѣкоторой
степени■■ сливающаяся съ ними— является областью
коническихъвыносовъ гальки.
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Эти три такъ сказать основныя полосы можно

также подраздѣлить нарядъ районовъ,— подраздѣленіе,
котораго я и буду держаться въ своемъ настоящемъ

прѳдварительномъ отчетѣ и описывать каждый изъ

этихъ районовъ. Районы эти Слѣдующіе:
Районъ оазисовъ сплошнойполивнойкультуры.
Солончаково-луговой районъ.
Тростниковыя озера И болота.
Пески.
Тугайные(пойменные)лѣса.
Щебенчатаяполынно-солянковаяпустыня.

Районъ оазисовъ сплошнойполивной,куль-
туры.

Середину равниннойчастиКокандскаго уѣзда за^

нимаютъ широкой, почти сплошнойполосой культур-
ные оазисы.Границамиэтого районаявляются границы

той сложнойобширнойсѣтиИсфаринскихъи Сохскихъ
арыковъ, которая точно паутинойпокрываетъ больше
половины площади Кокандской равнины. Здѣсь въ

этихъ оазисахъ господствуютъ сплошноенаселениеи

сплошная многовѣковая культура. Орошаются они

двумя главнѣйшими (не считая Сыръ-дарьи) рѣками
уѣзда: Исфарой и Сохомъ, которыя, выходя изъ горъ

въ равнину, разбиваются на два громадныхъ, можно

сказать единственныхъвъ своемъ родѣ, вѣера ороси-

тельньгхъ каналовъ (арыковъ), разводящихъ воду по

селеніямъ. Кромѣ арычнаго орошенія, многія селенія,
особенно Сохскаго оазиса, богаты ключами, водою

которыхъ также пользуются для орошенія посѣвовъ,
чаще для посѣвовъ риса, а иногда и вообще на по-
сѣвы, если не хватаетъ арычной, и какъ питьевой
водой, особенно въ бѣдныхъ водой дальнихъ окраин-

ныхъ оеленіяхъ, которыя, хотя по положенію и цмѣютъ
свои арыки отъ оропгающихъ рѣкъ, но часто воды не

получаютъ, такъ какъ бываютъ случаи самовольнаго

перехватаея лежащимивыше селеніями, либо въ мало-
водный годъ, когда вода до нихъ не доходитъ. 13ъ
этомъ районѣ одно селеніе идетъ за другимъ, иногда

соприкасаясь, одно полесмѣняетъ другое, раздѣленныя
лишь арыками. Отъ .селенія къ селенію почти черезъ

весь районъ ѣдешь по хороніимъ, хотя лѣтомъ и

страшно пыльнымъ дорогамъ. По обѣимъ сторонамъ
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дороги тянутся болыпіе арыки, отъ которьгхъ постоянно

отходятъ меныпіе арыки, въ свою очередь развѣтвляю-
щіеся мелкой сѣтью, окаймляя неболыпіе квадраты

полей.Дорогивмѣстѣ съ арыками обсаженыгромадными
тѣнистыми деревьями въ видѣ аллей: ивами, шелкови-
цами, карагачами (вязами —Ulnras campestrisL.) души-
стой акаціей (Robinia pseudo acaciaL.), бѣлыми и

пирамидальными тополями (Popnlus alba L., Popnlus
nigra L.), лохомъ (Elaeagnus orientalis L.) и рѣже
Ailanthus glandulosa Desf., Catalpa syringifolia и

Oleditschia triacanthos L. По арыкамъ и по межамъ

зелеными бордюрами окаймляютъ квадраты пашенъ

высокія пышно разростающіяся подъ вліяніемъ обиль-
наго увлажненія, сорныя и луговыя травы:

Iris ensata Thunb.
Trifolinm repens L.
Alopecnrus agrestis L.
Poa pratensis L.
Elymus aralensis Rgl.
Bromus japonicns Thnnb.
Festuca arundinacea

, . Schreb.
Sphaerophysa salsula(Pall.)

DC.
Melilotns officinalisDesr.

Mentha arvensis L.
Daucus Carota L.
Plantago lanceolataL.
LepidiumDraba L.
LepidinmlatifoliumL.
Sisymbrium LoeseliiL,
Convolvulus arvensis L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
EuphorbiavirgataW. еѣ K.
Sanguisorba minor Scop.

и др.

Квадраты пашенъиздали, точнозаплаты,пестрѣютъ
всевозможными оттѣнками зелени.Каждыйхозяинъ на
принадлежащейему площади земли дѣлитъ участки,

иногда всего въ нѣсколько квадратныхъсаженъ,отводя

каждый подъ необходимыя ему для хозяйства и про^

дажи культурныя растенія.
Главными культурами ' равнинныхъ оазисовъ

являются хлопокъ, рисъ, пшеница,дыни и арбузы,
составляющее лѣтомъ вмѣстѣ съ лепешкамии чаемъ

главную пищу населенія, —разведете'фруктовыхъ са-

довъ и виноградниковъ,шелковичныхъдеревьевъ и лю-

церны. Изъ остальныхъ культурныхъ растеній разво-

дятъ разяыя огородныя овощи, кукурузу—ZeaMaysL.,
акъ-джугару— Sorghum cernumW., кунжутъ— Sesamum
indicumL., ячмень— Hordeum hexasticumL., бобовыя'—
машъ (Phaseolus Mungo L.) и лобья (Vigna Catiang
Bndl.), коноплю (Cannabis sativa L.— болѣе высокая,
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до 1 4 /4 арш., культурная форма) и макъ (Papaver som-
niferum L.). Послѣднія два растенія разводятъ такъ

сказать подъ сурдинку, для приготовленія одурмани-

вающихъ снадобій „нашу" (гашишъ) и опій. Куреніе
опія и „наши"строгопреслѣдуётся, но мнѣ въ селеніяхъ
постоянннои совершенно открыто приходилось стал-

киваться съ этимъ явленіемъ.
Кокандскій уѣздъ является однимъ изъдревнѣйшихъ

и обширнѣйшихъ центровъ туркестанскагохлопковод-

ства, принявшаго особенно обширные размѣры со

времени покоренія Туркестанарусскими и введетевъ

туземную культуру болѣе цѣннаго по урожайностии
качеству волокна американскаго хлопка— Oossypium
hirsutum L.

Въ настоящее время въ болѣе богатыхъ водой се-

леніяхъ разводятъ почтиисключительно американскій
хлопокъ, требующій не менѣе четырехъ поливокъ въ

лѣто, а туземныйхлопокъ „куза"—Oossypium herbaceum
L., довольствующійся даже одной поливкой,разводятъ
въ окраинныхъселеніяхъ. Кромѣ того туземный хло-
покъ садятъ иногда вмѣсто американскагоещевъ тѣхъ
мѣстахъ, хотя бы и богатыхъ водой, гдѣ дуютъчастые

сильные вѣтры, какъ это наблюдалостьмной, напри-
мѣръ, по восточной окраинѣ щебневатой пустоши,
расположеннойвъ арычномъ вѣерѣ р. Исфары около

сел. Рапканъ. Коробочки американскаго хлопка со-

зрѣвая раскрываются . сами, и волокно вмѣстѣ съ

сѣменами легко могутъ выпасть на землю, особенно
при сильномъ вѣтрѣ, а упавъ наземлю и засорившись,

или даже подмокнувъ, дадутъ низшій сортъ волокна.

Туземный же хлопокъ. здѣсь предпочитаютъпотому,

что его коробочки даже созрѣвъ остаютсязамкнутыми,

чашелистикизагибаются внутрь коробочки, и какъ бы
вѣтеръ ихъ не трепалъ, сѣмяна и волокна не выпадутъ.

Культура хлопка съ каждымъ годомъ все растетъ

и постепенновытѣсняѳтъ другія культуры, наприм.

пшеница.Впрочемъ въ маленькихъ хозяйствахъ еще

наблюдается нѣкоторая борьба между хлопкомъ и ри-

сомъ. Культура риса требуетъ еще большей затраты

воды, чѣмъ хлопокъ, но зато даетъ земледѣльцу боль-
шой (самъ 100 и выше) и всегда вѣрный урожай.
Хлопокъ при благопріятныхъ условіяхъ даетъ несрав-

неннобольшій доходъ, но зато осенью въ періодъ со-

зрѣванія и сбора коробочекъ сколько случайностей:

!
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заморозки, дождь, вѣтеръ могутъ испортитькачество

волокна и разбить надежды земледѣльца. Поэтому
многіе мелкіе хозяева-туземцы пытаются установить

нѣкоторое равновѣсіе на всякій случай, разводя по-

ровну и хлопокъ, и рисъ. Не удастся хлопокъ, зато

урожай риса и прокормъ семьи обезпеченъ.Впрочемъ
за послѣднѣе время и воздѣлываніе риса сталовыгод-

нѣе, благодаря росту цѣнъ нарисъ.Въ настоящевремя
фунтъ риса въ Кокандскомъ уѣздѣ, въ мѣстѣ своего

произростанія стоитъ 10 коп., т. е. петербургскаяцѣна.
Культура риса требуетъ много воды. Рисовыя поля

всегда закладываютъ въ самыхъ низкихъ мѣстахъ съ

близкими грунтовыми водами и поливаютъ водою клю-

чей. Въ другихъ мѣстахъ рисовыя поля поливаются

ключевой водой и излишками арычной воды. И, на-
конецъ, въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ключей, тамъ пользуются
арычной водой, если имѣютъ ее въ достаточномъ

количествѣ. Но какъ общее правило: рисъсѣютъ тамъ,

гдѣ много воды.

Въ первобытномъ своемъ состояніи районъ куль-

турныхъ оазисовъ представлялъ собой въ сѣверной
своей части с о л ончаково-лугову ю степь, съ

площадями песковъ и съ озерами и болотами
въ низинахъ, а въ болѣе высокихъ южныхъ частяхъ

щебенчатую,полынно-солянкову ю пустыню.

Но большая часть культурныхъ оазисовъ такъ давно

и сплошь обрабатываются, что въ серединѣ района
нельзя найти и клочка первобытной природы
этихъ мѣстъ. Поступательное движеніе культурныхъ

оазисовъ въ настоящее время наблюдаетсяглавнымъ
образомъ по южной окраинѣ этого района,какъ уви-

димъ ниже;что-же касается сѣверной окраины,то оно

мало замѣтно; но здѣсь въ послѣдніе годы можно

сказать, что культура начинаетъдвигаться отъ бере-
говъ Сыръ-дарьи по направлению къ культурнымъ

оазисамъ. Объ этомъ будетъ сказано дальше.

Солончаково-луговой районъ.

Солончаково-луговой районътянется отъ одного до

другого края уѣзда по сѣверной окраинѣ его вдоль

теченія Сыръ-Дарьи, начинаясь наЮЗ. узкой полосой
между. Дарьей и линіей Средне-Азіатской дороги, или
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вѣрнѣе линіей крайнихъарыковъ, и тянетсяпостепенно
расширяясь на СВ.
Вдоль широкойСыръ-дарьи,несущейбыстрыймутный
потокъ желто-сѣрой воды, обрываясь къ нейотвѣснымъ
уступомъ, тянется, начинаяотъ границысъ Ходжент-
скимъ уѣздомъ и вверхъ до Чиль-махрамской переправы,
сѣрая ровная или взбугренная, почти безлюдная и

безжизненная пустыня. Мѣстность представляетъто

ровную, то бугристую ©олончаковую равнину, частью

пухлые солончаки, луговыя низины и песчаные

бугры. Какъ весной, такъ и лѣтомъ одинаковоскуденъ

и однообразенъ ея растительныйпокровъ. Раститель-
ность распредѣляется главнымъ образомъ по микро-

рельефу и по содержанію солей въ почвѣ; сюда при-

соединяетсяеще вліяніе обработки.
Въ болѣе увлажняемыхъ и дренируемыхъпониже-

ніяхъ развиваются солонцеватыелуга на супескахъи

суглинкахъ,покрытые б. или м. сплошньгмъ покровомъ

дерновинъ злаковъ Aeluropus litoralis(Oouan.) Pari.,
Cynodon Dactylon (L.) Pers., Atropis distans (L.) Orisb., .

иногда съ невысокимъ тростникомъ—Phragmites com-
munis Trin. Къ нимъ примѣшиваются Suaedamaritima
(L.) Dumort., Dodartia orientalisL., Olycyrrhizaglabra
L,, часто образующая цѣлыя заросли, Statice Omelini
"WVStaticeotolepisSchrenk, иногдаразбросаныотдѣльно
илигруппамикустыгребенщиковъ(Tamarix)и колючки—
Halimodendronargenteum(Lam.)DC. Наболѣе повышен-

ныхъ мѣстахъ, на буграхъ, очень часто кругомъ луго-

выхъ низинъразвиваются пухлые солончаки,покрытые

очень рвдкими, но пышнымияркозелеными кустамиНа-
loonemumstrobilaceumMB.,Kalidiumcaspicum(L.) Ung -

Sternb., SalicorniaherbaceaL.,LyciumruthenicumMurr.
Тѣсно связанные съ пухлыми солончакамивстрѣчаются
мокрые солончаки съ болѣе густой и разнообразной
растительностью, среди которой кромѣ чисто солонча-

ковыхъ растеній — Salsola verrucosa MB., Halostachys
caspica (Pall.)Bge., ZygophyllumFabago L.. встрѣчаются
не образуя сплошногодернаAeluropus litoralis(Oouan.)
Pari., Atropis distans (L.) Orisb., KareliniacaspicaPall.,
Statice otolepis Schrenk., Alhagi camelorumFisch. Ha
залежахъ вмъстѣ съ тремя послѣдними растеніями
растутъ въ большомъ количествѣ Sophora (Ooebelia)
alopecuroidesL., Sophora (Ooebelia) pachycarpaCAM.,
Acroptilon Picris (Pall.) CAM. и Cirsium arvense (L.)
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Scop. Всѣ эти высокіе многолѣтники образуютъ дот

вольно высокій, до 1 арш., но рѣдкій, совершенно

сквозной покровъ этой пустыни, на болѣе сухихъ

мѣстахъ настолько сквозной, что издалиможно видѣть
пробѣгающихъ между стеблями жуковъ и ящерицъ.

Вдоль стараго почтоваго тракта отъ сел. Махрамъ
на В. къ Гумбазу виднѣются слѣды прежнейкультуры:
развалины жилищъ, старыя деревья, старые почти

сравнявшееся краями арыки. Раньше . здѣсь вдоль

почтоваго тракта тянулись зеленойлентой седенія И
пашни, но, съ проведеніемъ линіи желѣзной дороги,

вся жизнь передвинулась туда. Кое-гдѣ около Сыръ-
дарьи виднѣются единичными островками зелень са-

довъ и жилища, а середина—пустыннаясѣрая и въ

нее, точно зеленыя щупальца, вытягиваются зеленыя

полоски отъ оазисовъ. Выше Гумбаза равнинавдоль
Дарьи совершенно пустыннапочти до самаго Абду-
самета, кромѣ одного селенія Гумхана, жалкаго на

видъ, безъ единагоклочка зелени,окруженнагосъюга

и востока песчаными барханами и буграми. Сюда
пески приносятся повидимому главнымъ образомъ съ

Наманганскаго берега, гдѣ залегаютъ большія площади

движущихся песковъ. Невысокая рѣдкая флора солон-

чаковыхъ растеній, покрывающая солончаковую рав-

нинуКокандскаго берега, не можетъ сдержать посту-

пательнаго движенія песковъ, цѣлыя массы котораго

поднимаются дующими здѣсь въ лѣтніе мѣсяцы запад-

ными и юго-западными вѣтрами, и несутся вглубь
Кокандскаго увзда, постепеннозасыпая крайнія къ

западу селенія культурнаго оазиса. Старый кишлакъ
Гумхана вмѣстѣ съ сосѣднимъ Дурталебыли занесены
песками, и жители должны были выселиться. Суще-
ствующій нынѣ на берегу Дарьи Гумхана основался
вмѣсто занесеннаговерстъ на 5 западнѣе того.

Вода Сыръ-дарьи на этомъ протяженіи неутилизи-

руется. Впрочемъ рѣка залегаетъ настолько глубоко,
что едва-ли поднимаемый примитивными туземными

водоподъемными колесами— „чарку-фалаками" количе-

ства воды оправдывали бы положенныена постановку

ихъ труды.

Но въ самые послѣдніе годы по Сыръ-дарьѣ начали

возникать оросительныя предпріятія, поднимающія. воду

изъ рѣки при помощи подъемныхъ машинъ, приво-

димыхъ въ движеніе электричествомъ.Такимъ споси-
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бомъ въ Кокандскомъ уѣздѣ вдоль Сыръ-дарьи уже.

орошаются преимущественноподъхлопокъмногія сотни
десятинъ. Въ описываемой сейчасъ западной части
придарьинскойравнинытакихъ предпріятій этимъ лѣ-
томъ имѣлось три: одно Каракчикумское хлопковое

Общество, около станц.Веревкино, другое около Гум-
база и третье въ одной верстѣ выше Гумханы. Усло^
вія, на которыхъ возникаютъ такія предпріятія, бы-
ваютъ двоякаго рода: оросительныя общества либо бе-
рутъ землю въ аренду и вступаютъсъ населеніемъ въ

договоръ, согласно котораго общество даетъ воду и

сѣмена, а населеніе приноситъсвой трудъ и за это

получаетъполовинусбора, или же оросительноеобще-
ство даетъ воду, проводитъ только одинъ магистраль-

ный арыкъ и беретъ извѣстную плату за определен-
ное Количество поливокъ въ лѣто опредѣленной пло-

щади земли, неарендуя земли и непользуясь долей въ

сборѣ. Благодаря этому начинаютъ оживать лежавшія
доселѣ впустѣ земли.

По мѣрѣ движенія вверхъ по Сыръ-дарьѣ на СВ.
выше Чиль-Махрамской переправы (низины)пустыня
постепеннооживляется и начинаясъ сел. Абду-саметъ,
мѣстность становитсяочень привлекательной.Вся эта

мѣстность, носящая съ сел. Чеганакъ названіе Кара-
калпакскойстепи,представляетъсобой обширное ров-
ное пространство съ большими пониженнымиплоща-

дями, на которомъ пухлые и мокрые солонцычере-

дуются съ обширными лугами, богато покрытыми рас-

тительностью, съ настилкойгустого дерна злакоВъ, съ
разными луговыми растеніями и часто съ зарослями

кустовъ гребенЩиковъи колючки. Окраина распростра-
ненія песковъ здѣсь проходитъвосточнѣе.

Вся эта мѣстность довольно густо населена,пре-

имущественно киргизами-каракалпаками (по крайней
мѣрѣ они себя такъ называли). Вдоль берега Сыръ-
дарьи, а такжеи дальше вглубь частовстрѣчаются селе-

нія, иногда на разстояніи многихъ верстъ другъ отъ

друга, иногда соприкасаясь полями. Воду на орошеніе
посѣвовъ, которые всѣ поливные,берутъилиизъСыръ-
дарьи при помощи „чарку-фалаковъ", или пользуются

водой ключей, гдѣ они имѣются; а въ сѣверо-восточ-
номъ углу уѣзда отводятъ арыкиизъ нѣсколькихъ боль-
щихъпротоковъСыръ-дарьи,изъ которыхъМусульманъ-
куль входятъ сюдаизъ предѣловъ Андижанскагоуѣзда.
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Изъ культурныхъ растеній здѣсь разводятъ хлопокъ

американскій и туземный,пшеницу,кукурузу, люцерну,
дыни и , арбузы, кунжутъи въ отдѣльныхъ хозяйствахъ
нѣкотор. друг. Въ селеніяхъ встрѣчается зелень дере-

вьевъ: тополей,ивъ, лоха, шелковичныхъ деревьевъ и

вязовъ, но дороги деревьями не обсажены.Виноград-
никовъ почти нѣтъ, фруктовыя деревья, преимуще-

ственно урюкъ (абрикосы) и яблоки, разводятъ для

собственнагообихода. Объясняется это вѣроятно тѣмъ,
что каракалпаки, какъ вообще всѣ киргизы, плохіе
садоводы; а затѣмъ, въ ихъ распоряженияимѣетоя зна-

чительноменьше воды, чѣмъ въ культурныхъ оазисахъ,

заселенныхълюбителями садоводства-сартамии таджи^

ками.

Начиная съ сел. Абду-саметъ съ прошлаго года по

берегу Сыръ-дарьи началивозникать одно за другимъ

оросительныя предпріятія подобно описаннымъвыше.
Отъ Абду-самета и вверхъ до границысъ Андижан-
скимъ уѣздомъ мнѣ встрѣтилось около 17-ти такихъ

предпріятій.
Невольно можетъ возникнуть мысль: если число

такихъ предпріятій будетъ все возрастать, такъ какъ

земли для орошенія тамъ много, и будетъ все больше
расходоваться воды, то хватитъ-ливъ концѣ концовъ

въ Сыръ-дарьѣ вообще воды для орошенія всѣхъ уѣз-
довъ, лежащихъ на пути ея теченія? Относительно
этого, насколько мнѣ извѣстно, существуетъслѣдую-
щій проектъ. На Дарьѣ уже нѣсколько гидрометриче-

скихъ партій отъ Главнаго Управленія 3. и 3. рабо-
таютънадъвыясненіемъ всего количестванесомойСыръ-
дарьей воды. Затѣмъ опредѣляемую постояннымиизмѣ-
реніями массуводы предполагаетсядѣлить натричасти.
Одна часть будетъ орошать Ферганскую долину, дру-

гая Голодную степь, а остающаяся треть будетъ удо-

влетворять нужды Чимкентскаго, Перовскаго и Каза-
линскаго уѣздовъ.

Тростниковыя озера и болота.

Къ этому районуотносятся болыпія и меныпія котло-

вины,занятыя тростниковымиозерами и болотами,встрѣ-
чающіяся въ разныхъ мѣстахъ придарьинскойравнины
начиная съ Чиль-махрамской низинына СВ. до гра-

ницыуѣзда. Вѣроятно правильнѣе было быразсматривать
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ихъ, какъ формацію солончаково-лугового района,но
въ виду значительностиплощади, занимаемой некото-
рыми изъ нихъ, какъ Дамъ-куль и Ачи-куль, я пред-

почла пока выдѣлить ихъ въ особыйрайонъ.Одни изъ
этихъ озеръ и болотъ, какъ Дамъ-куль, образовались
отъ заливанія котловинъ проточными водами прото-

ковъ Сыръ-дарьи, о которыхъ я упоминалавыше, и въ

такомъ случаѣ это будутъ тростниковыя озера; другія
являются результатомъ скопленія воды и заболачива-
нія въ котловинахъ отчастиводы Сыръ-дарьи во время

разливовъ, или изливаніемъ въ котловины избыточной
воды нѣкоторыхъ арыковъ. Эти болота и озера лѣтомъ
высыхаютъ и зарастаютъ,представляя изъ себя болѣе
или менѣе обширныя заросли тростниковъ въ самыхъ

низкихъ мѣс.тахъ, съ примѣсью разныхъ болотныхъ
формъ, какъ Scirpus lacustris L., Scirpus litoralisL.,
Typha angustifoliaL., Butomus umbellatusL. На болѣе
высокихъ, ранѣе вышедшихъ изъ воды мѣстахъ, и по

окраинамъ развиваются солонцеватыелуга, пухлые и

мокрые, солончаки.Многіе протокии озераизобилуютъ
рыбой, являющейся источникомъ дохода, главнымъ

образомъ для рускихъ рыбаковъ. Тростниковыя заро-
сли такжеимѣютъ важное значеніе въ хозяйствѣ окрест-

ныхъ селеній, давая туземцамъ строительный мате-
ріалъ, топливо и кормъ ихъ стадамъ. Въ серединѣ
Дамъ-кульской котловины, гдѣ она болѣе высока и не

заливается, есть нѣсколько селеній, изъ нихъ Дамъ-
куль самое большое. Въ этихъ селеніяхъ есть посѣвы
туземнаго хлопка, кукурузы и дынь. .Большая часть

посѣвовъ хлопка и дынь производится безъ полива

по окраинамъпесковъ, гдѣ посѣвы удаются, хотя и съ

низшей урожайностью,на подпочвеннойвлагѣ, кото-

рой вообще богаты пески. Часть посѣвовъ произво-

дясь съ поливомъ.

Пески.

Пески въ Кокандскомъ уѣздѣ образуются отъ размы-
ванія и развѣванія песчаныхънэносовъСыръ-дарьи, и
песчаниковъи конгломератовъ, слагающихъдно Фер-
ганскойдолины, причемъ частью это происходитъна

территоріи Г ландскаго уѣзда, частью пѳсокъ прино-

сится извнѣ —изъ уѣздовъ Наманганскаго и Ходжент-
скаго. Движимые вѣтромъ, эти пески передвигаются

съ мѣста на мѣсто въ господствующемъвосточномъ и
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сѣверо-восточномъ направленіяхъ, пока не встрѣтятъ
какого-либо препятствія своему дальнѣйшему движенію
въ видѣ растительности, строеній или уже раньше

насыпанныхъбугровъ. Тогда они останавливаютсяи

быстро покрываются растительностью, если періодъ
безвѣтрія продолжится достаточнодолго и новый по-

рывъ вѣтра не понесетъихъ дальше. Заросшіе пески

уже не представляютъ опасности,если только не уни-

чтожать закрѣпившей ихъ растительности.Въ настоя-

щее время приняты мѣры къ охраненію растительности

успокоенныхъпесковъ, особенно со стороны админи-

страцияжелѣзной дороги, вдоль которой между стан.

Мельниково и Посьетовкой тянутся участки песковъ.

Сами жителитакже стараются охранять свои поля отъ

засыпанія пескомъ, устраивая загражденія. Но тѣмъ
не менѣе въ Кокандскомъ уѣздѣ есть цѣлый рядъ селе-

ній (лежащихъ на пути движенія песковъ), которымъ
угрожаётъ опасность быть засыпанными песками.

Линія этихъ селеній на картѣ обозначенапунктиромъ.
Болѣе обширные участки песковъ расположены

между Чиль-махрамской низинойкъ В. отъ нея, идя

на сѣверо-востокъ до сел. Урганчи, и кругомъ котло-

винъ Ачи-куля и Дамъ-куля, гдѣ пески Акъ-кумъ за-

служиваю™ названіе настоящейпесчанойпустыни,и
переходятъ въ Маргеланскій уѣздъ. Главными песча-
ными растеніями и въ то же время закрѣпителями ихъ

являются джузгуны— Calligonumaphyllum(Pall.) Ourke,
Calligonum Caput Medusae Schrenk. и злакъ Aristida
pennata Trin. Затѣмъ изъ встрѣченныхъ на пескахъ

растеній можно назвать:

Salsola KaliL. HaplophyllumBungei
Horaninowia ulicina F, Trautv.

et M. Heliotropium dasycarpum
, Chrozophora gracilis F. Ledb.

et M. SeneciocoronopifoliusDesf .

Microrhynchus nudicaulis
(L.) Less,

По окраинамъ песковъ на песчаныхъ бугоркахъ
среди солонцевъростутъ кусты NitrariaSchoberi L., а
въ солонцеватыхънизйнахъвстрѣчаются группамине-

высоте тополя—Populus pruinosa Schrenk.
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. Тугайныелѣ с a.

По берегу Сыръ-дарьи около Махрама, у переправы
Гумбазъ и выше между Чиль-махрамской низиной,
верстъ 5 выше переправы,и почти до сел. Абду-саметъ
зеленѣютъ небольшіе, но мѣстами довольно густые и

тѣнистые лѣски изъ разнолистнаго тополя— Populus
euphraticaOliv., лоховъ—Elaeagnus hortensis MB., нѣ-
сколькихъ видовъ тала (Salix) съ кустами бѣлаго ши-

повника и съ большею частью высокой травянистой
растительностьюподъ деревьями:

Olycyrrhizaglabra L. Apocynum venetumL.
Sorghum halepense. Rubia tinctorumL.
Calamagrostis sp.

Многіе острова на Сыръ-дарьѣ также лѣсисты.

Щебенчатаянерасчлененнаяполыно-солян-
ковая пустыня.

Между окраиной культурныхъ- оазисовъ и холмами

низкихъ предгорій расположенърайонъ- щебенчатой
нерасчлененнойполынно-солянковойпустынивъ видѣ
узкой полосы, сильно расширяющейсявъ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ рѣки Исфара и Сохъ, выходя изъ предгорій въ

равнинуи разбиваясь на два вѣера арыковъ, выносятъ

и отлагаютъмассу камней, образуя двѣ обширныя ка-
менистый пустоши или „сухія дельты" (по Вальтеру).
Этотъ районъпредставляетъсобой пустыннуюбезвод-
ную мѣстность, постепенноподнимающуюсякъ холмамъ
предгорій и слабо пересѣченную мелкими, лѣтомъ со-

вершенно сухими, руслами стока водъ. Мѣстами эту

равнинубороздятъ болѣ.е глубркія и широкія рытвины,

продѣланныя стекающимисъ горъ бурными снѣговыми
потоками, иногда неожиданново время водяныхъ кри-

зисовъ приносящими селеніямъ водное богатство, но
нерѣдко и опустошенія. Поверхность почвы, состоящей
изъ мелкихъ и крупныхъ камней и большого илимень-
шаго количества мелкозема, а вглубь представляющая

собой щебенчатыесвѣтлые солончаковыя почвы и сѣ-
роземы на галечникѣ и конгломератѣ, едва прикрыта

скудной растительностью.Растенія растутъвразбросъ,
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иногда не прикрывая однойдесятой частиповерхности
почвы и своимъ сѣроватымъ и буроватымъ цвѣтомъ
мало замѣтны на пестро-буроватомъ фонѣ камней.
Только разбросанныена разстояніи саженейдругъ отъ

друга болѣе крупные, до полуаршина, зеленые кусты

Peganum HarmalaL., Salsola glaucaMB. и Arthophy-
tum Regeli (Bge) Litw. рѣзко выдѣляются издали и

оживляютъ монотонный мертвенный видъ этой, пу-
стыни.

Растительнос.ть состоитъ изъ двухъ смѣнъ: весен-
ней, выгорающей уже въ половинѣ мая и состоящей
въ преобладающемъчислѣ изъ мелкихъ злаковъ и од-

нолѣтниковъ, —и изъ второй—лѣтней. Весенняя флора
довольно богата какъ видами, такъи числомъ семействъ,
къ которымъ этивиды относятся.Густотаея зависитъотъ
количества мелкозема, между камнями, менѣе отъ сте-

пениувлажненія, такъ какъ въ ту пору, когда она раз-

вивается, почва еще бываетъ напоенавесеннимиосад-
ками. Поэтому она болѣе густо покрываетъ ложбины
стока и всякія впадины,гдѣ стекающая вода отложила

больше мелкихъ частицъ,и придаетъложбинамъ свѣт-
лозеленый цвѣтъ. Болѣе высокія сухія и каменйстыя
мѣста веснойвыглядятъ бурыми плѣшинами и насамомъ

дѣлѣ по почти полному отсутствиерастеній часто яв-

ляются таковыми. На нихътамъ и сямъ между единич-

ными экземплярами однолѣтниковт можно замѣтить
только еще вылѣзающіе въ серединѣ апрѣля проростки

полыни и солянокъ: Anabasis eriopoda (Bge) Benth.,
Oirgensohnia dipteraBge, Kochiaprostrata (L.) Schrad,
и покрывающіеся молодыми почками сухіе прутики;

Salsola glauca MB., Arthrophytum и Artemisiamari-
timeL.

Для характеристикирастительностиэтой пустыни
весной приведу двѣ записки растительности,сдѣлан-
ныя на пробныхъплощадкахъоколо сел.Канибадамъ,
одна на высокомъ мѣстѣ, другая въ ложбинѣ стока.

Площадка № 2. Въ 1 верстѣ къ Ю, отъ развѣт-
вленія дорогъ на Исфару и перевалъБарасъ,около сел.

Канибадамъ, 21 апрѣля 1913.
Поверхность почвы густо усѣяна крупными кам-

нями и галькой разныхъ цвѣтовъ, средикоторыхъ ра-

стенія почтине замѣтны, кромѣ молодыхъ, но болѣе
крупныхъ (до 20 см.) экземпляровъ Artemisiamaritima
L., Kochiaprostrata (L.) Schrad. и Echinops nanus Bge.
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Площадка въ 2 кв. саж. Лишайниковъна камняхъ и

на землѣ мало.

Agropyrum orientalevar.
lanuginosum—46.

Agropyrum squarrosum-5.
Oramin. молод. — 3.

* Oirgensohniadiptera—85.
* Halimocnemis macran-

thera?— 1.
*Kochiaprostrata— 1.
LallemantiaRoyleana-1 7 .

Astragalus tribuloides—3.
Ranunculus falcatus— 2.
Roemeriahybrida— 1.
Barkhausia chaetocepha-

la— 4.
*Echinops nanus—7.

Malcolmia africana var.
trichocarpa— 15.

Malcolmia africana var.

laxa— 2.
Leptaleumfilifolium— 42.
Tetracmequadricornis— 5.
Hypecoum pendulum— 3.
Paracaryumintermedium-

1.
Echinospermumpolymor-

phum— 1.
Alyssum linifolium— 1.
Koelpinialinearis— 1.
Crucif. sp.— 1.

*Artemisiamaritima— 1.

Какъ видно изъ этого списка, на все количество

записанныхърастеній приходитсярастеній, остающихся

на лѣтнюю смѣну, не болѣе 39°/0 , а весеннія растенія
составляютъ около 61°/0 , и изъ этихъ злаковъ 28°/0 .

Представителисем. ChenopOdiaceaeсоставляютъ 35°/0 .
Площадка № 4. Тамъ же, гдѣ № 2, но въ лож-

бинкѣ Стока, 25 апрѣля 1913. У стѣнокъ ложбиныра-
стительностьгруппируетсяузкой густой полоской, из-
дали кажущейся зеленойкаемкой ложбины. На этидвѣ
краевыя полоски приходятся около 3 /4 всѣхъ насчитан-

ныхъ растеній, а остальная часть ихъ скудно разсы-

панапо болѣе выпуклой серединѣ ложбины.Площадка
въ 2 кв. саж., сдѣлана поперекъложбины отъ края до

края.

Лишайниковъи мховъ не отмѣчено.

Agropyrum orientalevar.
lanuginosum— 250 .

Agropyrum squarrosum-

95.
Hordeum murinum— 5.
Bromus tectorum— 236.
Trisetum Cavanillesii-<30.
Oramin. moлОд.— 22.

s Oirgensohniadiptera— 32.
Nonnea picta— 1. '

*Artemisiamaritima— 1.
Veronica biloba— 578.
Ranunculus falcatus— 5.
LachnolomaLehmanni— .

Hypecoum pendulum-14.
Astragalus subbijugus— 3.
Astragabus tribuloides-6.
Tetracmequadricornis-8.
Echinospermumspinocar-

pos— 1.
23
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*Atriplex dimorphoste- Коelpinialinearis— 2.
gium— 3. *Echinops nanus—3.

Silene supina— 1. Leptaleumfililolium— 89.
Paracaryumintermedium- Pachypterigium multi-

80. canle— 37.
Barkhausia chaetocepha- Crucifer. sp. — 1.

la— 1. Alyssum linifolium— 13.
Roemeriahybrida-33. Lactucaundulata— 1.
LallemantiaRoyleana-9. Malcolmiaafricana—44.

По этому спискуколичество растеній, остающихся

навторую -лѣтнюю-смѣну, составляетъ25°/0 (въ обоихъ
спискахъони отмѣчены звѣздочкой), весеннія растенія
составляютъ 97% всего количестварастеній, изъ нихъ

злаковъ 39°/0 . Представители сем. Chenopodiaceaeсо-
ставляютъ всего 22°/ 0 .

Въ концѣ мая большинство весеннихърастеній вы-

гораетъ, появляются имъ на смѣну и зацвѣтаютъ основ-

ные виды полынно- солянковой пустыни,и раститель-

ность имѣетъ такой составъ:

Oirgensohnia dipteraBge. ArtemisiamaritimaL.
Kochia prostrata (L.) Echinops nanus Bge.

Schrad. Pyrethrum sp.

Halimocnemis macran- Andrachne telephioidesL.
theraBge? Acanthophyllum pungens

ArthrophytumRegeli(Bge) (Bge) Boiss.
Litw. Anabasis eriopoda (Bge)

Salsola— glaucaMB.? Benth.
Salsola scleranthaCAM.

По всей примыкающей къ культурному району ли-
шищебенчатойполынно- солянковой пустыниотвоевы-
ваются участки"подъ культуру, посколько позволяетъ

количествоимѣющейся для орошенія воды. Много труда

и терпѣнія кладутъ хозяева на выбираніе изъ земли

камней, которые складываютъ тутъ же кучками, мно-

гократно пропахиваютъи обрабатываюсь кетменемъ

каменистыйучастокъ, проводятъ къ нему арыкъ, по

краямъ посадятъ несколько тополей и засѣваютъ сна-

чала пшеницей.Съ одной стороны получается стре-

мленіе расширитьплощадькультуры, обратить безплод-
ную пустынювъ плодородный пашни,съ другой сто-

роны такое само по себѣ похвальное стремленіе, бла-
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годаря связанной съ нимъ большей затраты воды, от-

нимаемой у какого-нибудь другого хозяина, ежегодно

вызываетъ острые конфликты между выше-и нижеле-

жащими селёніями, пользующимися для посѣвовъ во-

дой одной и той же рѣки.

Предгорья.

Предгорья являются какъ бы переходной ступенью

отъ равнины къ горамъ. Они представляютъ собою
расчлененную холмистую мѣстность, сглаженную въ сѣ-
верной своей части древними галечниковыми кониче-

скими выносами Соха и Иефары, переходящими въ

верхнетретичные конгломераты, а южнѣе выступаютъ

сравнительно высокія отдѣльныя горныя гряды, сло-

женныя преимущественно изъ верхнекаменноугольныхъ

сланцевъ и на югѣ изъ силлурійскихъ известняковъ.

Мѣстами изъ-подъ конгломератовъ выступаютъ юрскія,
мѣловыя и третичныя отложенія въ видѣ пестрой свиты

разноцвѣтныхъ глинъ и мергелей, красныхъ, сѣрыхъ
и фіолетовыхъ песчаниковъ, красныхъ конгломератовъ

и ослѣпительно бѣлыхъ устричньгхъ известняковъ, между

которыми обнажаются прозрачные, какъ етекло,- пла-

сты; гипса. Совершенно своеобразное зрѣлище пред-

ставляютъ эти пестрые яркоцвѣтные, зеленые, желтые.

розовые, бѣлые, красные и фіолетовые холмы, вкра-

пленные среди однотонныхъ свѣтлобурыхъ конгломе-

ратовъ. Въ этихъ отложеніяхъ появляются многочислен-

ные источники сѣры и нефти, залежи самородной сѣры,
каменнаго угля, бирюзы, мѣди, которые во многихъ мѣ-
стахъ разрабатываются (урочища Джиръ-яга, Сель-рохо,
Шурабъ, Камышлы-башъ).

Область предгорій представляетъ собою, какъ ска-

зано выше, сильно расчлененную страну, но съ мяг-

кими очертаніями холмистаго рельефа. Пустынные не-

высоте бурые холмыкувалы раздѣлены такими же пу-

стынными безводными, сухими лѣтомъ оврагами и до-

линками. Между рядами холмовъ и отдѣльно стоящихъ

сланцевыхъ и известняковыхъ хребтиковъ лежатъ нѣ-
сколько болѣе или менѣе обширныхъ межгорныхъ до-

линъ. Вся эта мѣстность въ общемъ скудно орошен-

ная, съ глубокими грунтовыми водами въ сложенныхъ

"конгломератами холмахъ и мѣстами близкими въ доли-
нахъ; во многихъ мѣстахъ бьютъ соленые и прѣсные

23*
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ключи. Отдѣльные перевалы въ первомъ ряду этихъ

адыровъ (такъ называютъ туземцы холмы предгорій)
имѣютъ высоту 3856, 3586, 3152 ф. (1175, 1093,' 960 метр.).
Общій свѣтлобурый колорита холмовъ оживляется, осо-

бенно весной, зеленымъ цвѣтомъ овраговъ и ложбинъ,
покрытыхъ болѣе густой растительностью. На сухихъ

выпуклинахъ склоновъ растительностьочень скудная

и разрѣженная, а на особенно сильно каменистыхъ

участкахъ, обыкновеннонавершинахъхолмовъ иногда

и совершенноотсутствуетъ.

. . Почвы представляютъ такія же осоленныя свѣтлыя
малогумусныя пустынныяразностисѣроземовъ съ гип-

сомъ, какія развиты и въ щебенчатойполынно-солян-
ковой пустынѣ въ равнинѣ, но только здѣсь почвы,

благодаря усиленномураспадуконгломератовъ и уносу

мелкаго матеріала (мелкозема) вѣтромъ и водою внизъ,

причемъ камни, какъ болѣе тяжелые, остаются— вот

обще болѣе каменисты, чѣмъ въ равнинъ.Также и ра-
стительный покровъ на адырахъ схожъ съ полынно-

солянковой формаціей, покрывающей щебенчатуюпу-
стыню въ равнинѣ.

Для характеристикирастительности,ея густоты и

видоваго состава приведузапись двухъ пробныхъ пло-
щадокъ. Слѣдуетъ замѣтить, что и на адырахъ также

въ растительностинаблюдаются двѣ смѣны— лѣтняя и

весенняя, и въ спискахъ точно также виды лѣтней
смѣны отмѣчены s звѣздочками.
Площадка № 5. На серединѣ увала 2-го ряда

холмовъ предгорій вер. 3— 4 къ югу отъ сел. Хамыръ-
лжуй, 2 мая 1913. Почва наповерхностипочти сплошь
покрыта черными „загорѣвшими" камнями. На первый
взглядъ растенія почти незамѣтны, лишь кое-гдѣ вы-

деляются среди камней болѣе крупныекустикиKochia
prostrata (L.) Schrad., Arnebiaobovata Bge. и Anabasis
eriopoda (Schrenk.) Behth. Площадка въ 2 кв. саж.

Лишайниковъотмѣчено мало.

* Oirgensohniadiptera— 15. Arnebia obovata— 1.
*Kochiaprostrata— 1. * Artemisiamaritima---l.

Площадка № 6. Тамъ же, 2 мая 1913, въ узкомъ

овражкѣ-ложбинкѣ въ 2 саж. восточнѣе. площадки 5.
Дно . ложбинки, покрытое большимъ количествомъ мел-

козема и меньшимъ количествомъ камней, съ отдѣльг
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ными крупными камнями, тянется свѣтлой зеленова-

той полоской между темнымиувалами. Растительность
покрывала около Ѵ 2 , мѣстами и до 2 / 3 поверхности,но
рядомъ съ почти обнаженнойповерхностью увала ка-

залась густой и богатой.
ЛишайникиНе отмѣчены.

Bromus sp.—49. . Astragalus tribuloides— 9.
Boissiera pumilio— 11. Ranunculus falcatus— 2.
Bromus tectorum 29. Echinospermumpolymor-

* Oirgensohniadiptera-32. phum— 11.
*Kochia.prostrata— 4. Scorzonera pusilla— 12.
* SHene supina— 4. *Artemisiamaritima— 1 1 7 .

Delphiniumrugulosum-4. *Artemisia scoparia— 86.
Alyssum Szovitsianum— 2. Paracaryum interme-
Lactucaundulata— 4. dium— 2.
Roemeriahybrida— 2. .ScabiosaOlivieri— 1.
Carum Sewerzowi— 2 1 . LallemantiaRoyleana— 7 .

.Scorzonera tuberosa— 3. Veronica biloba—43.
Malcolmiaafricana—2. Astragalus— 8.

По. этому спискувиды лѣтней смѣны составляютъ

52°/0 , въ томъ числѣ полыни44% и представителисем.

Chenopodiaceae8°/0 ; весеннія растенія — 48°/0 , въ томъ

числѣ злаки— 19°/0 . '.. • : j

На осыпающихся отъ размыванія и вывѣтриванія
стѣнкахъ конгломератовыхъ холмовъ. часто и на су-

хихъ полоскахъгальки наднѣ овраговъ ростутъ кусты

Atraphaxis pungens Jaub. et Spach., Capparis spinosa
L,, Chondrilla sp., Helianthemum songaricum Schrenk,
Perowskia scrophulariaefaliaBge. .

Растительностьна пестрыхъ глинистыхъхолмахъ,

сложенныхъвышеупомянутыми мѣловыми, юрскими и

третичнымиотложеніями, благодаря, вѣроятно, испа-

ренію съ поверхностии образованію солончаковъ, но-

ситъ рѣзко выраженныйсолончаковый характеръ.На
такихъ мѣстахъ были отмѣчены:

Oamanthus ovinus Bge. Halogeton glomeratus
Miltianthus portulacoides CAM.

>';•' Bge. Hyoscyamus pusillus L.
Aristida Adscenscionis L.

Въ урочищѣ Камышлы-башъ на бѣломъ известня-

ково-гипсовомъ холмѣ была встрѣчена крайнеинте-
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ресная формація, состоявшая изъ основного вида—

Calligonumsp., къ которому примешивались: .

Zygophyllum atriplicoides Rheum (крупн. листья).
F. et M. Sarcozygium xanthoxylon

Sisymbrium subspinescens Bge.
Bge. Oypsophila sp.

Scorzonera pusilla и друг.

Районъ полынно-злаковой степи.

Какъ сказано было выше, въ- южной частипред-
горій выступаютъ сложенныясланцамии известняками
горы. Сравнительно съ высотой адыровъ эти горы

представляютъ собою довольно высокія скалистыя

гряды. На этихъ грядахъ условія для развитія расти-

тельностигораздо благоиріятнѣе, чѣмъ наконгломера-

товыхъ адырахъ. Уже на первыхъ невысокихъ слан-

цевыхъ скалахъ,возвышающихся средиадыровъюжнѣе
параллели 40° 10', напримѣръ на горахъ Ботканъ-тау
и на скалахъ около Шураба къ растительностиады-

ровъ начинаютъпримѣшиваться ковыли—Stipacaucasica
Schmalh., Stipa subbarbata Keller и даже единично

Stipa capillataL.
Въ южной частипредгорій въ юго-за'паднОмъ углу

поднимаются горы Кансыкъ, съ высшей точкой въ

7460 фут., и Кызылъ-кіякъ. Вся эта часть предгорій
лежитъвблизи горныхъхребтовъ,подъ вліяніемъ болѣе
богатаго осадками горнаго климата, оказывающаго

также до нѣкоторой степениумѣряющее дѣйствіе на

лѣтнюю температуру, и защищенаотъ сухихъ горя-

чихъ вѣтровъ, царящихъна адырахъ, а складывающія
эти гряды горныя породы обладаютъсвойствомъ лучпіе
удерживать влагу, чѣмъ конгломераты. Эти болѣе
благопріятныя условія: лучшая увлажняемость и мень-

шая засоленность почвъ, представляющихъ с собою
здѣсь настоящіе свѣтлые сѣроземы, позволяютъ раз-

виться на этихъ горахъ и въ лежащихъу подножія
ихъ долинахъ болѣе густому и относительноразно-

образному ртстительному покрову съ основнойформа-
щей гіолынно.-злаковой степи. Весной, какъ и
въ полынно-солянковой степи, здѣсь развивается

сначалатакая же весенняя растительность,въ составъ

которой входятъ почти тѣ же виды, и которая точно
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также выгораетъ и смѣняется видами лѣтней смѣны,
являющимися въ то жѳ время и основными видами

формаціи. Известняковыя и сланцевыя горы вообще
очень скалисты, и склоны ихъ иногда почти сплошь

бываютъ покрыты продуктами разругденія скалъ, бла-
годаря этому и развиты на нихъ'почвы болѣе или

мемѣе щебенчатыя. Поэтому и густота растительнаго

покрова измѣняется въ зависимости отъ степени

каменистостипочвы. На болѣе сухихъ мѣстахъ, на
обращѳнныхъ къ югу и болѣе сильно нагрѣваемыхъ
частяхъ склоновъ, на выпуклыхъ мѣстахъ ихъ, и на

днѣ долинъ, сложенныхънаносами,растительныйпо-
кровъ становитсяболѣе скуднымъ,полынь преобладаетъ
надъ злаками, появляются нѣкоторыя солянки— Eurotia
ceratoides (L.) САМ., Kochia prostrata (L.) Schrad.,
Salsola Arbuscula Pall., Ceratocarpus arenariusL. Чѣмъ
выше абсолютная высота, чѣмъ ближемы подвигаемся

къ горамъ, чѣмъ затѣненнѣе мѣсто и чѣмъ онолучше

увлажняется, тѣмъ растительностьдѣлается богаче и

разнообразнѣе, увеличивается количество злаковъ, къ

ковылямъ примѣшивается типецъ—Festuca o?ina L.
Основными видами этой формапіи являются сѣрая

полынь — ArtemisiamaritimaL. и злаки:

Роа bulbosaL var.vivipara Triticum ѣгіппсіаіе (L).
' Koch. Grren. et Grodr.

Hordeum crinitnm Bromus tectorumL.
(Schreb.) Desf. Bromus DantboniaeTrin.

Andropogon IschaemumL. BromusmacrostachysDesf.
TriticumAegilops PB. Stipa caucasicaSchmalh.
Triticuni cylindricum f. desertorum и f. robusta.

(Host.) Cesati , Stipa subbarbataKeller.
Stipa CaraganaTrin. -

Выше примѣшиваются Agropyrum trichophorum
(Link.) Bacbt., Bromus japonicus-Thunb., Koeleriagra-
cilis Pers., Festuca oyina L., Stipa capillataL. Мѣс^ами
Festica ovina L. вмѣстѣ съ Stipa subbarbata Keller
преобладаетъ надъ полынью и остальными злаками,

образуя типчаково-полынную формацію, на-

примѣръ, въ долинѣ западнѣе уроч. Рабатъ.Къ основ-

нымъ видамъ формаціи въ видѣ болѣе или менѣе
постоянныхъспутниковъпримѣшиваются:
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Carex stenopbyllaWahlb.
Centaurea virgata Lam.

var. squarrosa Boiss.
Cousinia decurrens Bgl.
Ceratocarpus arenarius L.
Allium tataricumL. fil.
Convolvulus lineatusL.
Convolvulus pseudo-canta-

brica Schrenk

MalcolmiaBungei Boiss.
Potentillabifurca L.
Dianthus crinitusSm.
AchilleamicranthaW.
Arenaria Grriffithi Boiss.
Silene supina MB.
ArtemisiascopariaW.etK.
Verbascum songoricum

Schrenk.

а выше . примѣшивается:

Eremurus Olgae Bgl.
Eryngium macrocalyx

Schrenk.
Gfentiana Olivieri Grrisb.
Phlomis salicifoliaBgl.
GfaJium verum L.
Scabiosa songorica

Schrenk.

Achillea trichophylla
Schrenk

CarumbupleroidesSchrenk.
Astragalus Alopecias Pall.
Astragalus mucidus Bge.
Cousinia KrauseanaBgl.
Leptorhabdos micrantha

Schrenk.

При увеличивающейсящебенчатостипочвы расти-

тельность разрѣжается, прибавляется въ болыномъ
количествѣ CentaureavirgataLam.var. squarrosa Boiss.
и несколько другихъ видовъ изъ числа постоянныхъ

элементовъщебенчатыхъпочвъ:

TrichodesmaincanumBge.
ScutellariaorientalisL.
Acanthophyllum pungens

(Bge) Boiss.
Eremurus sogdianus (Bgl.)

B. et H.

Hebanthemumsongoricum
Schrenk.

Silene supina MB.
Ziziphora clinopodioides

Lam.

Горныя гряды, о которыхъ я говорила выше, очень

скалисты,и поэтому на этихъ горахъ, главнымъ обра-
зомъ, развита формація скалъ и осыпей,и эта форма-
тця по склонамъ постояло сталкиваетсясъ формаціей
щебенчатойполынно-злаковойстепи,которая вкрапли-
вается въ нее и мѣстами вытѣсняется.

На скалахъ растенія ютятся вразбросъ между

камнями или въ трещинахъкамней, пользуясь малѣй-
шимъ накопленіемъ продуктовъ распадаслагающихъ

эти скалы породъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ въ одиночку

большинство видовъ предыдущихъ двухъ списковъ,



— 361 —

мелкіе кустики желтаго шиповника—Rosa xanthina
Lindl., карликовой вишни— Prunus prostrata Labill.,
Rhamnus, таволги—Spiraea trilobataL. var. pubescens
Rgl., Ephedra, CaraganaacanthophyllaКот., и слѣдую-
щія растенія, типичныядля скалъ:

Oryzopsis holciformis(MB.) Astragalus pterocephalus
Black, var. kokanicaRgl. Bge.

MelicaCupani Ghiss. Asperula oppositifoliaRgl.
Sedum sp. Thalictrum isopyroides
Campanula incanescens CAM.

Boiss. ScutellariaorientalisL.
Convolvulus frutescens ' Scandix pinnatifida Vent.

Pall. CallipeltiscucullariaL.
Acanthohmon sp,

Въ сырыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ подъ прикрытіемъ
скалъ вмѣстѣ съ подушками мховъ можно Найти па-
поротникъ— Cystopteris fragilis(L.) Bernh., Gageapersica
Boiss., Nepeta Sewerzowi Rgl., Gferanium divaricatum
Ehrh., Viola occultaLehm., Thahctrumsultanbadense
Sfcapf.

Районъ развитія полынно-злаковой степинащебен-
чатыхъ и мягкихъ сѣроземахъ не представляетъсобой
непрерывной полосы въ предгорьяхъ, а встрѣчается
двумя отдѣльными районамивъ восточной и западной
частипредгорій. Первый районълежитъвъ юго-восточ-
номъ углу предгорій, занимая уроч. Аувлямасъ, склоны
горъ Кансыкъ-тау, горы Кызылъ-кіякъ, уроч. Джалъ
между этими горами и долинойСоха около сел. Учъ-
яръ, и уроч. Кузбекъ-ташъ. Второй районъ находится
въ западной части уѣзда, занимая, долину уроч. Ра-
батъ, откуда полынно-злаковая степь въ качествѣ
основной формаціи заходитъ въ область горъ, покры-
вая долину и склоны уроч. Тишикъ-арыкъ и сухіе
холмы, отдѣляющіе долину уроч. Рабатъ и западнѣе
отъ долины р. ЛГяйлякъ.
Сложенныеконгломератами адыры вслѣдствіе силь-

ной расчлененностии щебенчато'стиихъ, и недостатка
воды для орошенія, совершенноне распахиваются.Въ
предгорьяхъ въ районѣ щебенчатойполынно-соляНковой
пустыни земледѣльческая культура сосредоточивается

въ широкихъ долинахъ pp. Иофары и Соха на рѣч-
ныхъ террасахъ. Здѣсь одно за другимъ идутъ тад-
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жикскія и сартскія селенія, утопающія въ зелени

садовъ. Киргизы по р. Исфарѣ живутъ только въ

сел. Кыргызъ, а по Соху въ селеніяхъ Гальча, Джарты-
башъ и Кара-токай. Сел. Ляканъ таджикское, какъ и

всѣ селенія между Исфарой и Ляканомъ. Сарты и

таджики разводить фруктовые сады, виноградники,

хлопокъ и рисъ, пшеницу,люцерну, кукурузу, табакъ
и друг. Особенно много фруктовыхъ садовъ въ сел.Ис-
фара, гдѣ имѣется большой вывозъ сушеныхъабрико-
совъ. По р. Исфарѣ также сѣютъ много риса.Верхней
границейхлопка въ предгорьяхъ, считаяпо плоскости,

является приблизительно параллель 40° 10' с. ш.

Выше сумма лѣтней температурыявляется уже недо-

статочной для его созрѣванія. Верхними пунктами

рисовыхъ посѣвовъ являются сел. Варухъ по Исфарѣ
(вые. 4885 фут.) и сел. Сохъ (вые. 3710 фут.) г

Киргизское населеніе сосредоточено въ райопахъ
полынно-злаковойстепи,гдѣ квргизскія зимовки и се-

левая находятся въ уроч. Аувля-масъ, Ботканъ-Бужунъ,
Кузбекъ-ташъ и въ уроч. Рабатъ. Приблизительно по
линіи Карабулакъ,-Рабатъпроходитьи нижняя граница
неполивныхъпосѣвовъ. Для поливныхъ посѣвовъ вод-

нымиисточникамиявляются, главнымъ образомъ, ключи;
районъ сел. Карабулакъ отчасти пользуется рѣчкой
Карабулакъ, а въ уроч. Рабатъ часть полей западнѣе
орошаетсяизъКарамуйнака.Киргизы сѣютъ, главнымъ
образомъ, пшеницу,й въ меныпемъколичествѣ ячмень,

люцерну,кукурузу, просо (Panicummiliaceum)и кунакъ
(Setaria italica).Фруктовыхъ садовъ у киргизъ вообще
мало, и состоять ониобыкновенноизънебольшогочисла
урюковыхъ деревьевъ, тополей,ивъ и шелковицъ. Часть
киргизъ въ Кокандскомъ уѣздѣ уже осѣла, и только

стада съ пастухами уходятъ на лѣто въ горы. Цент-
ромъ усиленнагоосѣданія являются уроч. Ботканъ-Бу-
жунъ. Въ западной части большинство киргизъ ухо-

дитъ весной въ горы и возвращаются въ серединѣ
августа.

Горы.

Надъ волнистойполосойпредгорій поднимаются ска-

листыехребты и снѣжныя вершины горной области.
Въ горную область Кокандскаго уѣзДа входятъ сѣвер-
ный склонъ Туркестанскагохребта и западная оконеч-
ность Алайскаго хребта. Почти всѣ рѣки Кокандскаго
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уѣзда берутъ начало въ ледникахъили снѣжникахъ и

принимаютъвъ себя много ручьевъ и рѣчекъ, стекаю-

щихъ со снѣжныхъ вершинъ, ц въ своемъ теченіи въ

горахъ несутъ много воды, которая на пути расхо-

дуется, впитываясь въ землю и отводясь на поля. Въ
верхнѳмъ своемъ теченіи горныя рѣки или сразу при-

нимаютъ размѣры и характеръ рѣки, или нѣкоторое
время текутъ въ видѣ ручьевъ, но текутъ всегда среди

болѣе или менѣе широкихъ долинъ съ болѣе пологими

склонами, покрытыми мягкими почвенными образова-
ніями и задерненными, средиширокихъ зеленыхъ бѳ-
реговъ. Спускаясь ниже рѣки входятъ въ скалистыя

ущелья, иногда занимая русломъ все дно ихъ, мягкіе
склоны смѣняются скалистымистѣнами.

Сѣверный склонъ Туркестанскагохребта болѣе бо-
гатъ мягкими склонами, особенно въ долинахъ вер-

ховьевъ рѣкъ. Благодаря этому въ западнойи средней
частиуѣзда много хорошихъкиргизскихъ кочевокъ съ

альпійскими пастбищами(джайляу). Западная часть

Алайскаго хребта, напротивъ,отличаетсясвоей екали-,

стостью, крутизной и малой доступностью.Поэтому въ

восточной части уѣзда киргизы совсѣмъ не кочуютъ,

а уходятъ на лѣтовку въ Каратегинъ.
Въ ботанико-географическомъотношеніи горную об-

ласть можно раздѣлить на три пояса:

1. Поясъ злаковыхъ и злаково-кустарниковыхъ сте-

пей. •

2. Поясъ можжевеловыхъ лѣсовъ.
3. Поясъ высокогорной растительности.
Въ поясъ злаковыхъ и злаковово-кустар-

никовыхъ степейвходятъ склоны невысокихъ пе-

реднихъхребтовъ горнойобласти,поднимающихсянадъ
предгорьями и обладающими болѣе теплымъ и сухимъ

климатомъ. По склонамъ этихъгоръ на темныхъ сѣро-
земахъ, переходящихъ въ горностепныяпочвы, въ ка-

чествѣ основной формаціи развивается злаковая степь

на болѣе открытыхъ сухихъ склонахъ и злаково-ку-

старниковая на болѣе увлажняемыхъ и затѣненныхъ
склонахъ, а по оврагамъ и въ долинахъначинаютъ

встрѣчаться заросли лиственныхъ кустарниковъ. По-
лынно-злаковая степь, уже въ качествѣ подчиненной,
не характернойформаціи встрѣчается только насамыхъ

сухихъ выпуклыхъ частяхъ склоновъ, а вмѣсто нея

склоны покрыты злаковой степью, съ кустарниками:
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Rosa xanthinaLindl., Spiraea hypericifoliaL., Cotoneas-
ter, Berberis heteropoda Schrenk., разбросанными въ
одиночку или группамипо несколько. Въ спискитра-

вянистой растительностивходятъ слѣдующіе виды:

AchilleafilipendulinaLam..
Achillea trichophylla

Schrenk.
Dipsacus azureus Schrenk.
Onobrychis pulchella -;

Schrenk.
AlthaeanudifloraLindl.
Astragalus Sieversianus

Pall..;
Eryngium macrocalyx

Schrenk.
Inula grandis Schrenk. ;

Eremurus Olgae Rgl.

На болѣе увлажняемыхъ частяхъ склоновъ, гдѣ въ\

степныхъпочвахъ наблюдаются измѣненія въ сторону

луговыхъ, этаформація, сохраняя свой видовой составь,
становитсягуще, но рѣдко принимаетъхарактеръ лу-'
говой; иногдаже она обогащаетсянѣкоторыми новыми

видами, какъ: Dactylis glomerataL., Роа palustris L.>
Phleum Boehmeri Schreb., Carum confusum 0. Fedtsch.

Въ чистомъ видѣ этаформація встрѣчается довольно 1
рѣдко на мягкихъ почвенныхъобразованіяхъ. Обыкно-
венно же горы эти скалисты, со щебенчатымискло-
нами. Поэтому въ составь покрывающей ихъ расти-
тельности всегда въ большемъ или меныпемъ количе-

ствѣ входятъ виды, характерныедля щебенчатыхъпочвъ
и приведенныевыше. Особенной скалистостью отли-

чаются горы Сухумъ-тау, къ юго-западу отъ сел.Матча;
скалистытакже склоны горъ Сары-сайтъи Байтокъ.
Болѣе мягки нижніе склоны горъ къ западу отъ рѣки
Андыгенъ, гдѣ, напримѣръ, по склонамъ р. Джаупая
(Ляйлякской), на перевалѣ Джаупаяи мѣстами по скло-

намъ къ Карамуйнаку можно встрѣтить въ чистомъ

видь злаковую степь.

Въ верхней частиэтого пояса, гдѣ кустарникина-

чинаютъпо склонамъ образовать заросли, къ листвен-

нымъ породамъ начинаютъпримѣшиваться кусты Или

деревцаможжевельниковъ, и переходъ{къ слѣдующему —

Роа bullosa L. var. vivi-..
para Koch.

Agropyrum trichophorum
(Link.) Richt.

Festuca ovina L.
Bromus japonicus Thunb.
Stipa subbarbata Keller.
Stipa capillataL.
ScabiosasongaricaSchrenk.
Salvia nemorosa L.
Graliamverum L.
Jurinea Trautvetteriana

Rgl. et. Schmalh.
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поясу можжевел овыхъ лѣ с о въ— благодаря кру-

тому подъему склоновъ, совершается быстро.
Подъ поясомъ можжевеловыхъ лѣсовъ я

подразумѣваю для Кокандскаго уѣзда ту часть горной
области, въ которой, благодаря сочетанію различныхъ

благопріятныхъ для ихъ произростанія условій, въ ка-

чествѣ характернойдля цѣлаго горнаго яруса форма-
ции могла развиться формація можжевеловыхъ лѣсовъ.
Отдѣльные экземпляры можжевельниковъ, какъ уже

сказано выше, могутъ встрѣчаться и ниже границы

этого пояса среди лиственныхъпородъ по берегамъ
такъ и въ нижнейчасти склоновъ, показывая какъ бы
переходъ отъ растительностинижележащагокустарни-

ково-степного пояса. Нижняя границапояса можжеве-

ловыхъ лѣсовъ проходить на высотѣ около 7500 —

8000 фут. (2300-2440 метр.), верхняя— 11000— 11200 фут.
(3350— 3400 метр., по А. П. Федченко).

Эти лѣса развиваются какъ на мягкихъ, всегда бо-
лѣе или менѣе усыпанныхъ камнями, такъ и на ска-

листыхъ склонахъ, имѣя видъ то густыхъ насажденій,
то разсѣянныхъ, собранныхъпо несколько группами,

то совершенно въ одиночку разеыпанныхъпо скло-

намъ деревьевъ. Такіе лѣса покрываютъ всѣ склоны

горъ, какъ сѣверные, такъ и восточные, западныеи

южные, на послѣднихъ въ меныпемъ количествѣ. Они
состоять изъ трехъ видовъ арчи: Juniperus exce]sa
MB., Juniperus semiglobosa Rgl. и Juniperus Pseudo^
Sabina F. et M.

Послѣдній видъ поднимается въ горы выше дру-

гихъ видовъ можжевельника. Къ можжевельникамъ въ

видѣ подлѣска примѣшиваются кустарники листвен-

ныхъ породъ: шиповники,жимолости—LoniceraKorol-
kowii Stapfv microphylla"W., L. Olgae Rgl. et Schmalh.,
Berberis heteropoda Schrenk, Ephedra, а выше встрѣ-
чаются иногда отдѣльныя деревца рябины—Sorbus ti-
anchanicaRupr.

Лѣсъ иногда состоитъизъ кустарниковойарчи съ

отдѣльными древовидными экземплярами, но часто

встрѣчаются насажденія изъ отличныхъстарыхъ де-

ревьевъ съ прямыми вертикальными, но часто свиле-

ватыми стволггѵіи въ полтора обхвата. Обыкновенно у

самыхъ высокихъ деревьевъ верхушки оказываются

сломанными отъ нападающихъзимой снѣговыхъ массъ.

Кромѣ того часто встрѣчаются экземпляры сильно по-
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порченныеогнемъ (вѣроятно пожарами)и насѣкомыми.
На деревьяхъ въ долинѣ Джитты-купрюкавыше впа-
денія слѣва притока Музраутъ на можжевельникахъ

наблюдалось большое количество растительнагопара-

зита ArceuthobiumOxycedri (DC.) MB.
Особенно хорошія густыя насажденія мнѣ пришлось

видѣть въ долинахъ слѣдующихъ рѣкъ: по Джитты-
купрюку, Аксу, Карасу, въ верховьяхъ Беркъ-су и по

его притокуМайданувъ системѣ р. Ляйлякъ, по Мепіи
въ системѣ Каравшина, и по Калаи-махмуду, Урми-
зану, Дугману и впадающимъ въ нихърѣчкамъ въ си-

стемѣ р. Сохъ. Въ нѣкоторыхъ долинахъ, напримѣрь
на склонахъперев.Упанынъ,это былъ настоящій лѣсъ 7

густой тѣнистый, съ ковромъ мховъ.

Травянистая растительность этихъ лѣсовъ носитъ

характеръ то степной, то луговой, смотря по степени

увлажненія и затѣненности склона кустарниками, и

въ нее входятъ большинство видовъ, указанныхъвыше
для кустарниково-степногоПояса. Нигдѣ она-ни по об-
щему характеру, ни по видовому составу не имѣетъ
ясно выраженнаголѣсного характера. Въ списки,со-

ставленные на покрытыхъ арчевыми насаждениями

склонахъ входятъ слѣдующія растенія:

Роа bulbosa L. var. vivi-
para Koch.

Poa pratensis L.
DactylisglomerataL.
Alopecurus pratensis L.
Phleum BoehmeriVill.
Allium stipitatumRgl.
Eremurus robustus Rgl.
Eremurus altaicus (Pall.)

Stev.
Eremurus spectabilis MB.

var. marginatus
0.. Fedtsch.

Prangos pabulariaLindl.
Ferula JaeschkeanaVatke.

Silene venosa (Gilib.)
Aschers.

EuphorbiavirgataW. etK.
Myosotis silvaticaHoffm.
CampanulaglomerataL.
CentaurearuthenicaLam.
Aster sedifolius L.
Senecio songoricus Fisch.
Lithospermum tschimga-

. nicum B. Fedtsch.
Polygonum alpinumAll.
Dictamnus albus L.
Thabctrumminus, L.
Erigeron alpinus L.
Cirsium eriophorum (L.)

Scop, и друг.

Выше Въ горахъ эта болѣе высокая растительность

на склонахъ, гдѣ арча начинаетъпостепеннорѣдѣть
смѣняется болѣе низкорослымъ покровомъ лугового ха-

рактера съ:
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Роа bulbosa L. var. vivi-
para Koch.

Alopecurus pratensis L.
Hordeum secalinumSchreb.

var. brevisubutatum
Trin. .

Festuca ovina L.
Myosotis silvaticaHoffm.
Anemone narcissifloraL.

Anemone albana Stev.
Polygonum Bistorta L.
Pedicularis dolichorrhiza

Schrenk.
Erigeron alpinus L.
Cerastium arvense L.
Gferanium collinumSteph.

и друг.

Cyxie склоны^покрыты формаціями степногохарак-

тера, главными видами которыхъ являются или тип-

чакъ— Festuca ovina L., или крупные ра.скидистыеку-
сты полыни-— Artemisia TurczaninowianaBess., A. sa-

crorum Ledb. и A. persica Boiss.

Agropyrum trichophorum
(Link.) Richt.

Poa bulbosa L.
Bromus sp. •

Gralium L.
Dipsacus azureus Schrenk.

Ziziphora clinopodiodes
Lam.

кустыRosa xanthinaLindl.
и Caragana tragacanthoi-

des Poir.

На мокрыхъ лужайкахъ по берегамъ ручьевъ и у

ключей среди мховъ находимъ:

Carex orbicularisBoot.
Atropis distans (L ) Gfrisb.
Orchis turcestanicaKlinge.
Cortusa MatthioliL.
Polygonum viviparum L.
Swertia lacteaBge.
Cirsium acauleAll.
Mentha arvensis L,

Primula sibirica Jacq.
Pedicularis rhinanthoides

Schrenk.
Euphrasia tataricaFisch.
GfentianaaureaL. var. coe-

rulescens Wahl.
Godonopsis ovata Benth.

Въ поймахъ рѣкъ можно встрѣтить въ ущельяхъ нѣ-
которыхъ рѣкъ, напримѣръ поАкъ-тереку,Урта-чашмѣ,
Беркъ-су и друг., узкія береговыя заросли деревьевъ

по 1 — 2 въ рядъ, состоящія изъ березы— Betula alba
L. var. songarica Rgl. и ясеней— Fraxinus potamophila
Herd., съ примѣсью кустарниковъ.

Въ поясѣ можжевеловыхъ лѣсовъ живутъ исключи-

тельно киргизы. Ихъ зимовья находятся въ долинахъ

рѣкъ, и здѣсь у нихъ имѣются и посѣвы ячменя, ку-

курузы, пшеницы,проса, табака, гороха, а въ садахъ

еще встрѣчаются урюковыя деревья (абрикосы). По
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склонамъ киргизы сѣютъ почти исключительно подъ

дождь пшеницуи ячмень. Травянистые склоны слу-

жатъ пастбищами,а крупные листья и стволы, Prangos
pabulariaLindl. и Ferula JaeschkeanaVatke собираютъ
и сушатъна топливо.

Поясъ можжевеловыхъ лѣсовъ переходитьвъ поясъ

высокогорной или адьпійской растительности.

При переходѣ одного пояса въ другой для раститель-

ной природы Кокандскаго уѣзда является характер-

нымъ, что въ переходной, обычно называемой субъ-
альпійской, полосѣ почти нигдѣ не наблюдаетсямож-
жевеловаго стланника,т.' е. лепешковидно-стелющейся
арчи— Juniperus Pseudo-Sabina F. et. M., характернѣй-
шаго элемента субъ-альпійскаго пояса въ другихъ гор-

ныхъ областяхъ Туркестана. Въ Кокандскомъ уѣздѣ
мнѣ только одинъ разъ пришлось видѣть 2— 3 куста

стланника при подъемѣ на перевалъ Акъ - тюбекъ.
Правда, нѣсколько разъ приходилось встрѣчать кусты

арчи, напримѣръ въ долинѣ верховьевъ р. АндыГѳнъ и

на перевалѣ того же имени, на первый взглядъ про-

изводившіе впечатлѣніе стланника.Но при ближай-
пгемъ разсмотрѣніи всегда оказывалось, что просто

стадаобъѣдали молодыя нижнія вѣтки кругомъ куста

арчи, и онѣ выростали медленнѣе, окружая лепешко-

виднымъ кольцомъ болѣе высокую серединукуста.Во-
обще же можжевельникиподнимаются вверхъ по скло-

намъ до верхняго предѣла своего распространенія, приб-
лизительно на вые. 11100—11200 фут.^ въ видѣ высо-

коствольныхъ деревь,евъ и кустовъ. Возможно, что от-

сутствіе стланникаобъясняется тѣмъ, что большинство
скалистыхъвысокогорныхъвершинъподнимаются надъ

поросшими арчей склонами болѣе или менѣе верти-

кальными стѣнами, почему въ Кокандскомъ уѣздѣ
рѣдко можно встретить переходные субъальпійскіѳ
склоны,накоторыхъ арча могла бы приниматьформу
стланника.

Ни одинъ изъ самыхъ высокихъ переваловъ Тур-
кестанскагои АлайсКагохребтовъ, лежащихънаюжной
границѣ Кокандскаго уѣзда на вые. 14500— 16000 фут.
(4420—4570 метр.), не превышаютъверхняго црѳдѣла
возможнаго произрастаниятравянистойрастительности,
и обыкновеннорядомъ събѣлыми пятнамиснѣга можно

вйдѣть пестрыецвѣтники высокогорныхъ растеній.
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Основными формаціями высокогорнаго пояса явля-

ются формаціи скалъ, осыпейи сильно каменистыхъ

склоновъ, альпійскихъ луговъ и степей,мокрыхъ луг

говъ и болотъ. Въ Кокандскомъ уѣздѣ, благодаря об-
щей скалистостигоръ преобладают*первыя три фор-
маціи. Альпійскіе луга и степивстрѣчаются отдель-

ными участками и пятнами на мягкихъ илине сильно

каменистыхъпочвенныхъобразованіяхъ. Онинаилучше
развиты въ средней и западной части Кокандскаго

-уѣзда, къ системѣ pp. Исфары (Каравшина)и Ляй-
ляка, гдѣ, какъ сказано, встречаются лучшія въ уѣздѣ
киргизскія джайляу (горныя пастбища).Мокрые луга

и болота высокогорнаго пояса встрѣчаются ничтож-

ными клочками по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, или во

впадинахъ, гдѣ скопляется влага или долго лежитъ

снѣгъ. Часто онипринимаютъхарактеръкочкарниковъ.
Основными видами обыкновенно являются различные

мхи и мелкія осоки.

Высокогорная область является райономъ исключи-
тельно пастбища.Благодаря кратковременностилѣта и

вообще суровости горнаго климата никакая культура

здѣсь невозможна.

Что касается систематическагосостава формацій
высокогорнаго пояса, то онъ будетъ данъ въ подроб-
номъ отчетѣ по обработкѣ всего гербарнагоматеріала.

24
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Ферганская область.

Растительность Скобелевснаго уѣзда.

Н. А. Десятова.

Скобелевскій, раньше Маргеланскій уѣздъ является

однимъ изъ трехъюжныхъуѣздовъ Ферганскойобласти
и простираетсяприблизительно отъ 39° 10' с. ш. до

40° 50' с. ш. и 40° 30'— 42° 45' в. д. Оъ запад%, сѣвера
и востока онъ чисто искусственнымиграницамиотдѣ-
ленъотъКокандскаго,Андижанскагои Ошскаго уѣздовъ
и только южную естественнуюграницуего съБухарой
и Памиромъ образуетъ мощный Заалайскій хребетъ.
Сѣвѳрная часть уѣзда, приблизительнодо 40° 15' с. ш.
является продолженіемъ Ферганской долины и носитъ

чисто равнинныйхарактеръ, постепенноподнимаясь
къ югу; только въ 2-хъ мѣстахъ она пѳреевчена невы-

сокими грядами потретичнагоконгломерата. Эти гряды

имѣютъ приблизительноенаправленіе съЮ. 8. наС. В.
Южнѣе равниннойчасти постепенноповышаясь къ

югу же, начинаетсягорная часть уѣзда, состоящая изъ
ряда ѳтдѣльныхъ цѣпей и возвышенностей, перемѣ-
жающихся съ глубокими долинами и плоскогоріями.
Самой широкой долиной является Алайская, прости-
рающаяся -съ 8. на В. между двумя самыми высокими

снѣжными хребтами Алайскимъ и Заалайскимъ.
Главными рѣчными системами,питающимивсю рав-

ниннуючасть уѣзда являютея системы р. Исфайрама
и р. Шахимардана;какъ та, такъ и другая текутъ съ

Юга на еѣіверъ и выходя изъ областипредгорій искус-

ственноразделены на рядъ, сначалакрупныхъ, в, по-
трмъ болѣе мелкихъ рукаводаъ—арыковъ, отдающихъ

всю свою воду кельтурнымъ районамъравниннойчасти
уѣзда. Не менеѣ крупной рѣчнѳй системойявляется
система р. Кичикъ-Алай, но нъ предѣлахъ Маргелан-

24*
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скаго уѣзда это лишь бурный горный потокъ, бѣшено"
несущійся посредиотвѣсныхъ скалъ. Огромной рѣчной
системой является также р. Кизылъ-су, протекающая
по Алайской долинѣ, но воды самой Кизылъ-су совер-

шенноне употребляются для орошенія полей.
Сама орографія уѣзда заставляешь раздѣлить его въ

растительномъотношеніи преждевсегона3 областии да-
лѣе въ каждойданнойобластивыдѣлить рядъ районовъ,
характеризующихся тѣми или иными растительными

формаціями. Этими 3-мя областями являются:

Равнинная область
Предгорія
Горная область.

Равнинная область занимаетъсравнительнонеболь-
шую сѣверную часть уѣзда, наиболѣѳ густо населен-

ную и воздѣлываемую подъ культурныя растенія во

всѣхъ тъхъ мѣстахъ, гдѣ почвенныяусловія и условія
орошенія это позволяютъ. Эта область является глав-

ной житницейуѣзда, какъ въ буквальномъ смыслѣ по

количеству производимой пшеницы,такъ и въ смыслт*

хлопковаго производства.

Различія рельефа, орошенія и почвъ, а въ связи Съ

ними и различія растительностипозволяютъ мнѣ вы-

делить нѣсколько районовъ, которые будутъмного раз-

сматриваться по ихъ положенію, если двигаться изъ

С. 3. конца уѣзда на Ю. В.

Районъ песковъ.

Районъ песковъ занимаетъвесьма незначительную

полосу въ С. 3. концѣ уѣзда; составляя почти границу

большой песчанойпустыниКокандскаго уѣзда, этотъ

районъ только мѣстами даетъ картинупесчанойпу-
стыни съ барханами иногда совсѣмъ голыми, иногда

покрытыми растительностью.Въ началѣ мая раститель-

ный покровъ песковъ еще очень богатъ. Между бар-
ханами и буграми пескапоросшимиColligonumaphyl-
lum Pall, во впадинахърастутъ:

Aeluropus btoralis (Соцап) Bromus tectorurnL.
Pari. Artemisia sp.
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Ferula KareHniBge. ZygophyllumFabago L.
Hebotropium dasycarpum Cbrozopbora gracilisF. et

Ledb. M.
Salsola arbusculaPall. Nitraria Schoberi L.
Malcobniabrevipes (K.etK) KareHnia caspica (Pall)

Boiss Less.
Isatis minimaBge. Astragalus gyzensis Del.
SpirorhynehussabulosusK.etK.Alhagi camelorumFisch.

Всѣ вышеперечисленныйрастенія конечно далеко

не сплошь покрываютъ почву, оставляя между отдель-
ными кустиками значительныя пространства.Но дви-

гаясь наЮ. В. и В. отъ границыКокандскаго уѣзда
постепенновступаешь въ переходныйрайонъмежду
райономъ пе£ковъ и слѣдующимъ за нимъ райономъ
солончаково-луговой растительности.Наблюдается не-
которое наступательноедвиженіе песковъ въ В. и Ю. В.
направленіи, такъ около кишлакаДиванапостройки,лѳ-

жащія въ.С. 3. его концѣ, почтизасыпанысвѣже навѣян-
нымъпескомъ.ИтаКъ, дальше къЮ. В., отдельные бугры
уже закрѣпленные растительностью вродѣ Colligonum
apbyllum (Pall), Sophora alopecuroidesL. (Ooebeha alops-
curoides Bge), Phragmites communis Trin. стоять среди

площадей солончака. Размѣры бугровъ постепенно

уменьшаются до незначительныхъ кучекъ песка, на-

вѣянныхъ около кустиковъ растительности.На такихъ

переходныхъпространствахъчастовстречаются кусты
тополя Populus pruinosa Schrenk. и обильныя заросли

Staticespeciosa L. и StaticespicataWilld.Преждечемъ
перейтикъ описанію следующаго района,не могу не

сказать несколько словъ объ очень небольшомъ рай-
оне заросшихъ озеръ, являющихея незначительнымъ

продолженіемъ большихъ по площади оз. Дамъ-Куль
Кокандскаго уезда.Это сплошныяпочтизарослиPhrag-
mites communis Trin. и Typha sp. въ проточной воде,
являющіяся хорошимъ пастбищемъдля скота въ тече-

те весны и началалета. Сухія трости камыша идутъ

на плетеніе изгородей, циновокъ.

Районъ солончаково-луговой.

Более обширнымъ по занимаемой имъ площади,

сравнительносъпредыдущимърайономъ,является рай-
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онъ солончаково-луговой растительности,при чемъ въ

немъ мы можемъ выделить солончаковую раститель-

ность и луговую насазовыхъ почвахъ, наблюдая посте-
пенныйстадіи перехода отъ одной къ другой. Совер
шенно бѣлые отъ выцветовъ солей, съ проваливаю

щейся подъ ногой коркой, площадипухлаго солонца

почти совершенно лишены растительнаго покрова.

На болыпомъ разстояніи другъ отъ друга стоять ку-

стики солянокъ Kabdim caspicum (L.) Ung. Sternb.,
HalocnemumstrobilaceumM. В., Suaeda physophora Pall.
и Lycium ruthenicumMurr., кой-где кучками торчатъ

молодые ростки Sabcornia herbacea L., отдельными
островками располагаетсяAtropis distans (L) Grriesb, f,
crassifolia и Juncus Grerardi Lois. Но чемъ ближе къ
периферіи такой площадиили бугра пухлаго солонца,

тѣмъ растительностьбогаче,появляются и другіе злаки:

Aeluropus litoraiis(Gfouan) Pari., Aeluropus villosa Trin;
на ряду съ ними:

Artemisia- sp. Dodartia orientabs L.
StaticeGrmelini Willd. Glycyrrhizaglabra L.

Alhagi camelorumFisch.

Оба последнихъбобовыхъ образуютъиногда густыя
заросли.

Местами встречаются огромныя заросли Tamarix
sp. главнымъ образомъ вблизи рекъ, орошающихъэтотъ
районъ, очень многоводныхъ въ мае месяцѣ, но почти

совсемъ безводныхъ уже въ середине лѣта. Засолен-
ность почвы въ предѣлахъ этого района далеко - не

одинакова, а въ связи съ этимъ на ряду съ участками

выше перечисленнойрастительности,мы встречаемъ
площадисъ редкими особями слѣдующихъ видовъ;

Artemisia sp. Staticeotolepis Schrenk.
Tetradicbstenella(Ehrenb) . StaticeperfoliataКаГѳІ.

Litw. StaticeGrmebni Willd.
Aeluropus litoraiis(Oouan) Dodartia orientabs L.

Pari. Suaeda sp.

Cynanchum acutumL. Petrosimoniasibirica(Pall)
Asparagus sp. Bge.

Bassia sp.

Отдельными кустами разбросамиNitraria Schoberi
L. и Halimodendron argentenm(Lam) D. C.
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Кавъ ни бѣдна въ раотительномъотношеніи только

что описанная часть района, но въ пределахъ ея

все-же вподнѣ возможно разведете кудьтурныхъ ра^

стеній и разведѳніе ихънепроизводится только вслёд-
ствіе недостатка воды для орошенія во время лета.,
Только бугры пухлаго солонца остаются не распахан-

ными, остальныя площади обрабатываются главнымъ
образомъ подъ хлопокъ, арбузы и дыни;местамисеютъ
и пшеницу.Постепеннобезъ рѣзкихъ границъсолон-

чаковая растительность переходитькъ растительности

Этотъ пѳреходъ выражается главнымъ образомъ въ

уменьшеніи засоленностипочвы^ а въ связи съ этимъ

уменьшѳніемъ преобладанія солянокъ и увеличеніи зла--

коваго растительнагопокрова.

О дѣвственнойрастительностиданнойчастирайона
приходится судить только по небольшимъ клочкамъ

нетронутой земли среди возделываемыхъ полей. На
участкахъ, составдяющихъ еще переходнуюформу отъ

солончаковой растительностимы встречаемъ густыя

заросли ШусугЬіяа и Alhagi и большое количество

Staticeotolepis Schrenk. StaticeGrmeliniWilld.
StaticeperfobataKarel.

и целыя пятна Petrosimoniasibirica(Pall.)Bge., но уже
рядомъ съ ними располагаются настоящіе луга по-

ниженныхъместъ, основнымърастительнымъсоставомъ
которыхъ являются злаки:

Cynodon Dactylon(L) Pers. Aeluropus btorabs (Oouan).
Atropis distans (L) Grrisb. f. crassifolia (Pari.)

эти три злака образуютъ сплошнойтравянистыйковеръ,
кой где островками встречаются заросли:

Imperatacylindrica(L)Р. В. Sophora alopecuroidesL.
Convolvulus lineatusL. (GroebeliaalopecuroidesBge.)

отдельными особями встречаются

Cynanchum acutumL. Halimodendron argenteum
(Lam.) D; С

Такіѳ участки,нетронутыеобработкойопять только
лишь въ случаяхъ недостаткаводы для орошенія ихъ
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и служатъ пастбищемъдля скота. Въ пределахъ этой
частирайонавозделываются все те культурныя расте-
нія, которыя мы найдемънижевъ районекультур наго
поливного оазиса, т. е. пшеницу, ячмень, хлопокъ,

люцерну, кукурузу, рисъ. Но посадкахлопка носитъ

несколько другой характеръ: зерна, чаще простого

хлопка, кладутся не въ выоокія гряды, а въ очень

низкіе рядки и поливкапроизводитсявсего два-трираза

въ лето. *
Почти все кишлаки (селенья) расположенныевъ

этомъ районе, имеютъ прекрасные фруктовые сады,

въ которыхъ разводятъ. персики, абрикосы, яблоки,
айву, виноградъ, винныя ягоды, гранаты.Большинство"
же дорогъ среди пашень, какъ и улицъ кишлаковъ

обсаженышелковицей (Morus alba L., Morus nigra L.)
тополями, ивами.

Отдельными пятнами растительность такого же

характера (не отмеченнаянакарте ввиду ея масштаба)
встречается средидругихъ районовъ равнины,напр.у
к. Ауваль, къ югу отъ г. Скобелева, между к. Чомъ-
багышъ и к. Мынь-тюбе, близъ к. Учъ-Тюбенавосточ-
ной границеуезда. Во всехъперечисленныхъместахъ
вся площадь пониженныхъместъ занята подърисовую
культуру. Продолжительной обработкой почвы дев-
ственная растительностьсовсемъ изгнанаи только по

краямъ грядокъ риса и среди самого посева, засоря-
ющимъ его, встречаются:

Agrostis verticillataѴіП. Scirpus triqueterL.
Heleocharis palustris (L) K. SparganiumramosumHuds.

Br. Potamogetonpusillus L.
Scirpus maritimusL. Potamogeton gramineus L.

Районъ нерасчлененныхъ щебенчатыхъ, полынныхъ и полынно-

солянковыхъ пустынь.

Данныйрайонъне представляетъизъ себя сплош-
ной площади, а отдельные участки,съ общимъ подъе-

момъ къ югу между возвышенными грядами конгломе-

рата. Въ почвенномъ отношеніи онъявляется райономъ
щебзнчатыхъ пустынныхъ серозеМовъ. О раститель-

ностиэтой щебенчатойпустыниможно себесоставить
совершенно разное представленіе въ зависимостиотъ
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времени года, когда ее посѣтить. Ранней весной это
царствоглавнымъ образомъ неболыпихъоднолѣтниковъ,
достигаюпхихъ10 см. высоты, только IxioliriontataricTini'
(Pall) Roem. et Schult., RoemeriarhoedifloraBoiss., да
Poa bulbosa L. var. viviparaKoch, поднимаются надъ
ними. Основное, наиболѣе крупное растеніе, какъ по-

лынь, совершеннонезамѣтно въ это время года. Но уже

въ маѣ, а особенно іюнѣ картина мѣняется, однолѣт-
ники выгораютъ, засохшія метелки злаковъ бурѣютъ,
зато развиваются всѣ полукустарники,которые прежде

торчали въ формѣ жалкйхъ 'пеньковъ съ небольшимъ
количествомъ прикорневыхъ листьевъ. На подобныхъ
пустыняхъ, расположенныхъвъ западнойчастиуѣзда
къ основному растенію полыниArtemisiamaritimaL.
и.Artemisia scopariaW. К. прибавляется значительная
доля солянокъ въ видѣ Anabasis eriopoda (Schrenk.)
Benth., Kochiaprostrata (L.). Schrad., Salsola sp.

Что же касается до остальныхъвидовъ нижеприла-

гаемаго списка,то ониприблизительноодинаково рас-
пределены,какъ въ западной,такъ и въ восточной
частирайона.Начну съ перечисленияболѣе крупныхъ,

отчастиполукустарниковъ:

Centaureasquarossa Willd.
Cousinia decurrens Bge.
Trichodesmaincannm (Bge)

.DC.
Convolvulus fruticosus Pall.
Acanthophyllum pungens

(Bge) Boiss.
Andrachne telephiodes L.
Peganum harmalaL.
Poa. bulbosa L. var vivi-

para Koch.
Agropyrum orientale (L.)

, R. et S.
Agropyrum orientale (L.) .

R. & S. var lanugino-
sum (Grriesb) Richt.

Alyssum Szovitslanum F.
et M.

LeptaleumfilifoliumDC.
Astragalus campylorrhyn-

chus Bge.

Agropyrum squarosum -

(Roth) Link.
Festuca orientalis (Boiss)

B. Fedtsch.
Bromus tectorumL.
MatricarialamellataBge.
Micropus erectus L.
KoelpinalinearisPall.
Grarhadiolus papposus

Boiss.
LachnolomaLehmaniBge.
Alyssum linifoliumSteph.
TetracmerecurvataBge.
MalcolmiaalricanaB. Br.
Alyssum minimumW.

Astragalus commixtusBge.
Astragalus sogdianus Bge.
AstragalusfilicaulisF. etM.
Astragalus oxyglottisStev.
ZiziphoratenuiorL.
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Nonnea picta(M.B.)Fisch. Papaver pavoninum
Echinospermum polymor- Schrenk.

• . phum Lipsky. Roemeriahybrida (L.)D..C.
Echinospermum spinocar- Roemeria rhoeadiflora

pos Boiss, Boiss,
Veronica biloba L. Allium sp.

Scabiosa OlivieriCoult. CarexstenophyllaWahlenb.
Hypecoum pendulumL. Cousinia decurrens Bge.
HaplophyllumversicolorF. SchrenkiavaginataF. etM.

et M. Ixiolirion tataricum(Pall)
TrigonellaorthocerasK.etK. Roem et Schult.
ValerianellaSzovitsianaF.etM.Potentillabifurca L.

Ranunculus falcatus L.

Большинство пространствъ,занятыхъ въ настоящее

время полынной,пустыней,остаются необработанными
только лишь въ "виду недостаткаводы для ихъ ороше-

нія, напримѣръ, между г. Скобелевымъ и кишлакомъ

Акъ-Пиляль, лежащимъкъ югу-западу отъ послѣдняго
мы видимъ залежи, тянущіяся нѣсколько верстъ, по

которымъ еще сохранилисьборозды былой обработки,
когда въ особенно благопріятный годъ было возможно

оросить и эти участки. Теперь растительностьполын-
ной пустыни быстро завоевывав гъ опять себѣ мѣсто
на такихъ залежахъ.

Бѣлая акапія (Robiniapseudacacia),тополя (Populus
nigraL., Popalus albaL.), айлантъ(Ailanthus glandulosa
Desf.), которыми обсаживаютъглавныя дорогимеждукиш-
лаками, прекрасно развиваются, если получаютъ хоть

несколько разъ воду посредствомъ арыковъ, идущихъ

вдоль дорогъ.

Многіе участки, которые въ настоящеевремя я от-

ношукъ районущебенчатыхъполынныхъпустынь, въ
скоромъ времени, при благопріятныхъ условіяхъ оро-

шенія, будутъ навѣрно завоеваны культурой. Нагляд-
ные примѣры такого завоеванія встрѣчаются часто,

хотя бы у к. Наукатъ, раслоложеннагона 1 вер. во-

сточнее большой дороги изъ г. Скобелева въ к- Вуа-
диль. Кропотливо выбираются болѣе крупные камни

изъ почвы, цѣлыя стѣны и кучи ихъ видны по краямъ

молодой пашни, проводится искусственноеорошеніе,
арыкъ обсаживаетсятополями и средипустынивозни-

каетъ новый культурный оазиеъ. Къ опиеанію подоб-
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ныхъ, но оуществующихъуже цѣлыя столѣтія, сейчасъ
я и перейду.

Районъ— культурный оазисъ.

Культурный оазисъ Скобелевскаго уѣзда только въ

сѣверной своейчастизанимаетънепрерывнуюплощадь
до сѣверной конгломератнойгряды, южнѣе онъ вкрап-

ленъ отдельнымипятнами.средищебенчатойполынной
пустыни,отчасти на щебенчатомъ пустынномъсѣро-
земѣ, но главнымъ образомъ на участкахъ сазоватаго

сѣрозема. Благодаря культурѣ, насчитывающейза со-

бой сотнилѣтъ, нѣтъ почти никакой возможности со-

ставить себѣ гіредставленіе о дѣвственной раститель-

ностиэтого района, такъ какъ нѣтъ почти ни одного

клочка земли, который'не былъ бы обработанъ.Если
проѣхать по уѣзду по дорогѣ иЗъ к. Шаариханавъ
к. Ассаке, то представляется слѣдующая картина:без-
прерывно тянутся поля хлопка, тщательно воздѣланы
высокія грядки-борозды, съ окаймляющими ихъ ороси-

тельными канавками, между отдѣлъными небольшими
участками проведены болѣе крупные арыки, входящіе
въ составь всей оросительной системы, берущей свое
начало изъ горныхъ рѣкъ. Это главный центръхлоп-
коваго производства уѣзда. Менѣе значительная пло-

щадь занята подъ полями поливной(сулукъ) пшеницы
(Triticumvulgare Vill var. graecumKckeи var. meridio-
naleKcke), ячменя (Hordeum hexasticum (L.) и лю-

церныMedicago sativaL.), дающейприорошеніи 4 укоса
въ годъ. Еще меньшіе участки заняты джугарой (Sor-
ghum cernum Wild) и кукурузой (Zea Mays L.) и кой
гдѣ встрѣчаетея макъ (Papavar somniferum L). Расте-
ніемъ, сильно засоряющимъ хлопковыя поля, является

главнымъ обр*азомъ Convolvulus arvensis L. очищеніе отъ

побѣговъ котораго даетънемало трудаземледѣльцу. Сре-
ди нолейпшеницычасто попадаетсяErucasativaLam.,
Centaureadepressa M. В., Vaccariasegetalis(Neek) Grarcke.

Почти всѣ арыки, а благодаря этому и дороги, вдоль

которыхъ они, тянутся, обсаженыдревеснымипородами
и кустарниками:Populus albaL., Populus nigra L., Salix
sp., Ulmus campestrisL., EleagnusorientalisL. fls., Ailant-
hus glandulosa Desf., Morus alba L., Morus nigra L. и
кустарникиCrataegus sp. Rosa sp.
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Нерѣдко вдоль дорогъ попадаютсяи деревья абри-
коса. Самиже края арыковъ, благодаря хорошему увла-

жненію почвы, являются кагъ бы зеленыминитями па-

утины, сѣтыо покрывающей весь районъ ороситель-

ными канавами- арыками. Вдоль этихъ арыковъ, какъ

внутри огромныхъ кишлаковъ, такъ. среди полей мы

находимъ слѣдующую растительность:

LithospermumofficinaleL.
Anagallis arvensis L. var.

phoeniceaScop.
Sanguisorba minor Scop.
Polygala corriosa Schkuhr.
Orchis turkestanicaKlinge.
Melilotus- officinalisDesr.
Sophora- alopecuroides L.
(Goebelia alopecuroi-

des Bge).
Plantago lanceolataL.
Cannabis sativa L.

Въ самихъ кищлакахъ довольно большія площади

заняты фруктовыми садами изъ абрикосовъ (Prunus
armeniacaL.), персиковъ (Persica vulgarisMill), яблонь
(Pyrus Malus L) грушъ (Pyrus communis L), айвы (Cy-
donia vulgaris Pers.) миндаля (Amygdaus communis L).
Довольно рѣдко встрѣчается гранатъ (Punica grana-

tum L) и:винная ягода (Ficus caricaL), причемъ де-
ревца послѣдней пригибаютбя на зиму къ зёмлѣ й
укрываются отъ морозовъ. Виноградъразводится также
въ большомъ количествѣ. Произростаніе и плодоноше-

ніе персиковъи абрикосовъвозможно навысотѣ 4.600 ф.,
приблизительно,напримѣръ у зимовки Сары-Камышъ.

■ Къ данному району культур наго оазйСа я позво-

ляю себѣ отнестиеще три небольшихъучастка распО-
ложенныхъ:одинъ у подножья высокихъ предгорій въ

восточномъ конЦѣ уѣзда, уроч. Ходжа-арыкъ, другой
образуетъ возвышенное плоскогорье (6420 ф.) между

рѣкой Шахимарданомъ и р. Исфайрамомъ къ сѣверу
отъ 40° 3' с. ш.— ур. Тамаша,и наконецътретій въ За-

падной части уѣзда, неширокая пологая къ западу

долина, спускающаяся отъ перевала Хайдаркентъкъ
р. Сохъ. Всѣ три перечисленныеучастка, аналогичны

въ почвенномъ отношеніи и расположенныена темно-
сѣроземныхъ почвахъ, являются также площадями за-

Iris ensata Thunb.
LepidiumlatifoliumL.
LepidiumDraba L.
Poa trivialisL.
Poa pratensis L.
Euphorbia HelioscopiaL.
Euphorbia procera M. B.
Euphorbia virgataWaldst.

et Kit.
CentaureaibericaTrev.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
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нятЫми долголътнейкультурой. На нихъвоздѣлывается
главнымъ образомъ пшеница,ячмень и люцернавъ

меньшихъ количествахъ.

Отчасти эти посѣвы поливные,отчастинеполивные

въ. случаяхъ недостаткаводы. Культура хлопка невоз-
можна, но въ долинъ, спускающейсякъ Соху въ 2-хъ
верстахъ приблизительно отъ кишлака, расположены

небольшая табачныя плантаціи на высотѣ 5.490 ф.
(1.663 м.), а цо лѣвому берегу р. Сохъ тутъ же у ки-

шлака расположенырисовыя поля на высотѣ 3.866 ф.
(1.171 м.). Отдельными пятнами поливной культуры

являются также долины рѣкъ, какъ крупныхъ, такъ и

болѣе мелкихъ, входящія въ составь горной области.
Всюду, гдѣ только рѣки не текутъ въ узкомъ ущельѣ,
а имѣютъ хоть незначительнуюпо ширинѣ терассуне

особеннокаменистую, встрѣчаются поливные посѣвы
пшеницы,люцерны и ячменя. Такъ въ долинѣ Исфай-
рама мы встрѣчаемъ небольшиеучастки, часто меньше
Ѵ 2 десятиныдо 7.768,2 ф. (2.364 м.) высоты у впаденія
р. Беветъ; въ оврагѣ Сары-Камышъ у зимовки того же

имени на высотѣ около 4.660 ф.; въ долинѣ р. Кара-
Казыкъ ур. Кара-^птура на высотѣ приблизительно
7.900 ф. (2.396 м.); въ долинѣ Аушира навысотѣ около

7.600 ф. (2.290 м.); въ долинѣ р. Кичикъ Алая до впа-

денія въ него лѣваго притокаКашка-су,приблизительно
на высотѣ 9.40о ф. встрѣчаются послѣдніе посѣвы пот

ливного ячменя. Наконецъ въ долинѣ Кокъ-су, кото-

рая имѣетъ 2 терассы, все пространствоотъ впаденія
Кокъ-су въ р. Кизылъ-су, вверхъ до принятія Кокъ-су
ея лѣваго. притока Кошъ-Кашѣ, на высотѣ 9.089 ф.
(2.764 м.), сплошь покрыто пашнями пшеницыи

ячменя, люцернауже не даетъ хорошихъ укосовъ. Въ
долинѣ р. Дара, лѣвомъ крупномъ притокѣ Кизылъ-су,
послѣдній незначительныйклочекъ, засѣянный полив-

нымъ ячменемъ, встрѣчается у мог. Кутъ-мазаръ.
Вопросъ о распространенна:кайрачныхъ (неполив-

ныхъ) посѣвовъ будетъ затронутьмною ниже,приопи-

саниирайоновъ, въ которыхъ мы ихъ встрѣчаемъ.

Районъ щебенчатыхъ, холмистыхъ, полынныхъ и полынно злако-
выхь степей и пустынь.

Настоящій районъ обнимаетъ гряды потретичнаго

конгломерата, достигающія высоты 2.730 ф., предста-
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вяяющія изъ себя сильно расчлененныяповерхности

и склоны, но съ мягкими формами этихъ расчлененій.
Только въ мѣстахъ пересѣченія данныхъ грядъ есте-

ственными руслами рѣкъ или искусственными ары-

ками, проведеннымивъ мѣстахъ пониженія грядъ, на-

блюдаются крупные склоны-осыпиконгломерата. Мел-
коземъ, соединяющейболѣе крупные элементы конгло-

мерата, вывѣтренъ иливымытъ и болѣе крупная галька

осыпается.Кромѣ этихъгрядъ къ данномурайону при-
мыкаютъ низкія предгорья (адыры), поднимающіеся до

3.600—4.000 ф., сложенныйтакже изъ конгломерата, съ
тѣмъ же расчлененіемъ рельефа; они составляютъ пер-

вую ступень перехода равниннойобластивъ горную.

Если смотрѣть съ нѣкотораго разстоянія на данныя

гряды и предгорья, то только впадиныкажутся зеле-

новатыми, болѣе выпуклые мѣста сѣровато-коричнева-
таго цвѣта, точно совсѣмъ лишенырастительности.Бли-
жайшееизученіе только подтверждаетъпервое впеча-

тлѣніе: растительность скопляется только въ депрес-

сіяхъ, бугры остаются или совершенноголыми илипо-

крытыми очень рѣдко разбросанными особями. Кон-
гломератныя гряды и предгорья, лежащія главнымъ

образомъ къ западу отъ Исфайрама, могутъ быть оха-

рактеризованы, какъ щебенчатыяполынно солянковыя
пустыни/Картинарастительностиэтихъпустыньтакъже
измѣнчива въ зависимости отъ времени года, какъ ш.

картинанерасчлененныхъщебенчатыхъпустынь. Ран-
ней весной преобладаютъ однолѣтники; полынь и со-

лянки едва замѣтны; но лѣтомъ первые выгораютъ и

высняется ігастоящій типънолынно-соляяковойпустыни
оо слѣдующимъ растительнымъсоставомъ:

Artemisia scopariaW. К. Poa bulbosa L. var vivipa-
ArtemsiamaritimaL. ra Koch.
Kochiaprostrata(L.) Schrad. Scandix pinnatifidaVent.
Anabasis eriopoda (Schrenk) Schrenkia vaginata(Ledb)

Benth. F. et M.
Pestuca orientalis (Boiss) Tragopogon ruber S. 0-.

B. Pedtsch. Omel.
Bromus tectorumL. Centaurea.&qnarr®saWilld.
Agropyrum squarrasum (Roth) Seorzomera tuberosa Pall.

Link.
Agropyrum orientale(L.)R. Scorzonera ov-ata Trautv.

et S. Scorzonera strietaHorn.
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Galium- aparine L. var. Ranunculus linearilobus
Vaillantii D. C. Bge.

Holosteum umbellatum L. Delphinium rugulosum
Boiss.

Abine Meyeri Boiss. Perovskia scrophularifolia
Bge.

Arenaria serpyllifolia L. Carex stenophylla Wah-
Silene supina M. B. lenb. v. pachysty-
Arnebia obovata Boiss. lis (Cay Aschers. et
Arnebia orientalis Lipsky Orb.

var grandifiora Lipsky. Acantophyllum pungens

Euphorbia pygmaea F. et (Bge) Boiss.
M. Andrachne telephioides L.

Кромѣ всѣхъ выше перечне ленныхъ растеній, почти

всЬ однолътники, встрѣчающіеся на нерасчлененной
щебенчатой полынной пустынѣ, встрѣчаются и на кон-

гломератныхъ грядахъ. На конгломератныхъ осыпяхъ

въ изобиліи раотетъ Capparis spinosa L., кой гдѣ рѣд-
кіе кусты Atraphaxis pungens Jaub. et Sp, a нѣкоторыя
осыпи густо покрыты Ferula sp.

Благодаря большой щебневатости почвы, весь районъ,
въ этой своей западной части, является совершенно не-

пригоднымъ для культуры, эти гряды и предгорья слу-

жатъ только жалкимъ зимнимъ пастбищемъ скота, о чемъ

свидѣтельствуютъ совершенно обглоданные кустики по-

лыни. Нѣкоторое отличіе растительности находимъ мы

въ предѣлахъ этото района въ восточной части уѣзда,
Мѣстами щебенчатость почвы ничтожна, какъ, напри-

мѣръ, иа грядахъ подымающихся къ югу и къ еѣверо-
востоку отъ к. Мынь-тюбе. Растительный покровъ здѣсь
болѣе богатъ, и мы вправѣ назвать эту- часть района
полынно-злаковой степью, т. к. солянки хотя и встрѣ-
чаются, но ихъ количество незначительно. Рѣдкими от-

дѣльными дерновинами встрѣчается ковыль Stipa sub-
barbata Keller, но доминирующимъ растеніемъ является

та же полынь Artemisia maritima L.
Кромъ тѣхъ же однолѣтниковъ, которые мы встрѣ-

чаяи въ западной чаоти района, здѣсь мы находимъ:

Bromus Danthoniae Trin. Poa bulbosa L. var vivi-
para Koch.

Bromus Danthoniae Trin. Agropyrum squarrosum

var lanuginosus Rosh. (Roth) Link.
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CentaureasquarrosaWilld. Ranunculus linearilobus
Bge.

Amberboa odorata DC. Delphinium rugulosum
AchilleamicranthaM. B. Boiss.
Chardinia orientalis (Mill) HaplophyllumversicolorF.

0. Kunze. et M.
Cousinia mollis Sehrenk. Andrachne telephioidesL.
Crupina vulgaris Cassini. Anabasis eriopoda
Acanthophyllumpanicula- (Schrenk) Benth.

turn Bge. Ceratocarpus arenarius L.
Acanthophyllum pungens Malva rotundifoliaL.

(Bge.) Boiss. Psoralea drupaceaBge.
Siline supina M. В. "\ Ferula sp.

Psammogeton setifoliumBoiss.

и кромѣ нихъ многіе однолѣтники равниннойпу-
стынивродѣ:

Veroniea biloba L. Hypecoum pundulum L.
Ixioliriontataricum(Pall) Papaver pavoninum

Roem. et Schult. Schrenk.
ValerianellaSzovitsiana Roemeria rhoeadifLOra

F. & M. Boiss.
MalcolmiaafricanaR. Br.

Въ связи съ болѣе благопріятными почвеннымиусло-

віями, уменыпеніемъ щебенчатости,почти вся запад-

ная часть района на болѣе ровныхъ площадкахъ, а

часто и на мягкихъ склонахънебольшихъ холмовъ, за-
нята кайрачными(не поливными) посѣвами, главнымъ

образомъ пшеницы,отчастиячменя.

Районъ полынно злаковыхъ степей съ кустарникомъ.

Второй переходнойступеньюотъ равниннойобласти
къ горной, является районъ полынно злаковыхъ сте-

пей съ кустарникомъ, образующій высокія предгорья.

Рельефъ этого района,въ связи съ разнообразіемъ гор-

ныхъ породъвъ него входящихъ, является такжекрайне
разнообразнымъ. Преимущественноэтоневысокіе, отъ

4.000— 6.500 ф., мѣстами 7.000 ф. сланцевыявозвышен-
ности, иногда образующія гряды, иногда высокохол-

мистую страну. Мѣстами этотъ комплексъ возвышен-
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ностей сложенъизъ разнообразных^, горныхъ породъ
діабазовъ, змѣевика, порфира и туфа.

Въ большинствѣ случаевъ сами породы прикрыты

продуктами ихъ распада, только кой гдѣ выступаютъ

нетронутыепластысланца.Растительность этого рай-
она отличаетсякрайнейскудностью.На первыйвзглядъ
всѣ эти холмы и сопки кажутся совершенноголыми,

особеннона своихъ выпуклыхъ поверхностяхъ, но въ

углубленныхъмѣстахъ и неболыпихъровньгхъ площад-
кахъ, въ силу лучшихъ условій увлажненія, скопляется

растительнбсть,давая иногда небольшіе сухіе лужки съ

крайненизкимъ, но довольно густымъ растительнымъ

покровомъ:

ArtemisiamaritimaL. Thalictrumisopyroides
Poa bulbosa L. var. vivi- CAM.

para Koch. Astragalus sp.

Eremurus altaicus (Pall) Andrachne telephioidesL.
Stev. Haplophyllum versicolor

Potentillasoongorica Bge. F. et M.
Gagea stipitataMerkl. Scorzonera strictaHorn.
Gageareticulata(Pall)Rgl. Silene supina M. B.

et Schm. HypecOum pendulum L.
RoemeriarhoeadifloraBoiss.

Рядомъ съ такими площадкаминасклонахъ, состоя-

щихъ изъ сланцевыхъ осыпей рѣдко разбросанными,
встрѣчаются слѣдующія растенія:

Centaureasquarrosa Willd. Peganum harmalaL.
Acantholimon alatavicum Ranunculus falcatus L.

Bge. Polygonum aviculareL.

и, наконецъ,обычно около выходовъ еще не вы-

вѣтренной горной породы, кустики Prunus prostrata
Labill.

Подымаясь выше въ предѣлахъ этого же района
встречаешь болѣе частокустарникикромѣ Prunus еще

Rosa xanthinaLindl., Caraganasp., ColuteapersicaBoiss;
всѣ они достигаютъне больше одного аршинавысоты.

Средикус^зрниковъ нѣкоторые склонысплошь покрыты
Vinca erectaRgl. et Schm.

Двигаясь дальше на востокъ, въ предѣлахъ нашего

района,мы наблюдаемъ ту же общую картинупредго-

I. 25
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рій, крайняя сухость и каменистостьсклоновъ такжене
даетъ развиться богатой растительности,кромѣ выше-

перечисленныхъвидовъ, напр., къ югу отъ к. Вуадиля
на сланцевыхъсопкахъ мы находимъ:

Stipa caucasica Schm. f. Stipa caucasicaSchm.,
autumnalis

нѣкоторыя солянки, какъ

Salsola sp. ArthrophytumRegeli(Bge)
Litw.

отдѣльно разбросаныприземистыеполукустарники:

Convolvulus fruticosus Helianthemumsongoricum
Pall. Schrenk,

кой гдѣ по осыпиArnebia obovataBoiss и Silene su-
pinaMB., наконецъ,по наклоннымъложбинамъвъ изо-

биліи Perowskia scrophularifoliaBge. Въ началѣ весны

яркіе цвѣта Papaver pavoninum Schrenk и Roemeria
rhoeadifloraBoiss, тоже располагающіеся во впадинахъ,

оживляютъ общую картину. Еще восточнѣе, почтина

границѣ съ Ошскимъ уѣздомъ, крайненагляденъпосте-
пенный переходъ растительностивысокихъ предгорій
къ растительностипояса можжевеловаго лѣса. Въ ниж-
нейчастиАуширской долинысклоны покрыты рѣдкой
растительностью,слѣдующаго состава.

(■■' .

ArtemisiamaritimaL. Agropyrum trichophorum
Perowskia scrophularifolia. (Link) Richr.

Bge. Oryzopsis holciformis (MB)
Poa bulbosa L. var. vivipara Hoch var. kokanika(Bge)

Koch. • Roshev.
Andropogon IschaemumL. Centaureasquarrosa Willd.

Выше по долинѣ начйнаетъпопадатьсякустарникъ
въ формѣ Prunus prostrata Labil., Caraganasp., а среди
нихъ.

Efemurus Olgae Rgl. Convolvulus pseudocantab-
Vinca erectaRgl et Schm. rica Schrenk.

Prangos pabulariaLindl.
./' ■

Далѣе попадаются первыя деревья древовиднаго

можжевельника, которыя постепенновводятъ насъвъ



— 387 —

слѣдующій районъ.Что касается до культурной расти-
тельности въ предѣлахъ этого района, то только въ

долинахърѣкъ при наличностинекаменистыхъучаст-

ковъ существуютъполивныя пашни,о которыхъ я уже

говорила выше, по склонамъ же еланцевыхъ сопокъ

кой гдѣ встрѣчаются жалкіе койрачные посѣвы пше-

ницы.

Горная область.

Большая часть Маргеланскаго уѣзда къ югу, при-

близительно отъ 40° 5' занятая, какъ отдѣльными гор-

ными цѣпями, какъ А.лайской и Заалайской, узкими
долинами горныхъ рѣчекъ, широкойАлайскойдолиной,
составляетъ горную область. Огромное многообразіе
растительныхъформацій, связанное прежде всего съ

различными высотами, по которымъ мы ихъ находимъ

и со восьми другими условіями, въ которыхъ онѣ на-

ходятся, позволяетъ всежевыдѣлить въ горнойобласти
рядъ районовъ:

Районъ (поясъ) можжевельниковаго лѣса.

Райономъ, вѣрнѣе поясомъ, распространенія можже-

вельниковаго лѣса въ Скобелевскомъ уѣздѣ является

совокупность хребтовъ, ихъ склоновъ, рѣчныхъ долинъ,

высота и другія условія которыхъ создаютъ возмож-

ность для произростанія можжевельниковаго лѣса. Из-
мѣренія высотъ нижнейи верхней границы распро-

страненія древовиднаго можжевельника (арчи) даютъ

сравнительную закономѣрность этого распредѣленія въ

связи съ высотой. Нижняя граница лежитъ между

6.500 £.— 7.000 ф., верхняя— между 10.500 ф.— 11.000 ф.
Выше древовиднаяарчадаетъменѣе правильные экзем-

пляры, нижнія вѣтви точно пригибаются къ землѣ и,

наконецъ,постепеннопереходитьвъ настоящую сте-

лящуюся арчу. Благодаря большому разнообразію внѣш-
нихъ уеловій въ предѣлахъ поясаарчи, онъ обнимаетъ
собой рядъ различныхъ ботаническихъформацій, какъ
формацію арчеваго лѣса, скалъ и осыпей, поемныхъ,
преимущественнолиственныхълѣсовъ, сильно камени-

стыхъ разнотравныхъ степей.Наиболѣе ярко выражен-

ные арчевые лѣса мы находимъ на менѣе крупныхъ,

какъ сѣверныхъ, такъ и южныхъ склонахъ горныхъ
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хребтовъ. Въ ясный солнечныйдень такой лѣсъ пред-

ставляетъ изъ себя крайне привлекательную картину.

Деревья арчи (Juniperus semiglobosa Rgl, Juniperus.
pseudosabina F. etM. и Juniperus excelsaM. В.) стоять
обыкновенно на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъдру-

га, въ промежуткахъ между ними, иногда вплетаясь

своими вѣтвями въ вѣтви арчи, растутъ кусты. .

BerberisheteropodaSchrenk LoniceraKorolkowi Stapf.
LoniceramicrophyllaW.

Нерѣдко жимолость достигаетъразмѣра небольшого
деревца. Въ болыпихъпромежуткахъ между деревьями

арчирасполагаютсякустарникидо 2 арш.высоты, вродѣ:

Spirea trilobataL.var. pube- Ephedra sp.

scens Rgl. Rosa xanthinaLindl.
Spirea hypericifoliaL. Caragana acanthophylla'
Prunus prostrata Labill. Kom.

Въ концѣ мая оба послѣднихъ усыпаны яркими

желтыми цвѣтами.
По кустамъ барбарисавзлѣзаетъ AtragenealpinaL.
На менѣе каменистыхъмѣстахъ и менѣе затѣнен-

ныхъ образуются неболыпія поляны-лужайки со слѣ-
дующими растеніями.

Poa pratensis L. var angu- Eremurus altaicus (Pall)
stifolia Sm. - Stev.

Festuca ovina L. Eremurus spectabilisMB v.

Carex Litwinowi Kukenih. \marginatus 0. Fedtsch.
var. Senecio songoricus Fisch.

Carex stenophyllaWahlb. ValerianacaespitosaRupr. .

Solenanthus petiolarisDC.

Въ мѣстахъ же и болѣе каменистыхъ, часто въ

тѣни арчевыхъ деревьевъ встрѣчаемъ: .

Mysotis silvaticaHoffm. Iris TubergenianaFoster.
Impatiens parviloro D. C. Anemone narcissifLora L.
Viola rupestris Schm. ThlaspicochleariformeD. C.
Papaver alpinumL. Polygonum BistortaL.
Thalictrumminus L. Astragalus alatavicus K.
Isopyrum anemonoides K. et K.

еѣ K. LeonticeAlberti Rgl. ,
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Saxifraga sibiricaL. Primula cibiricaJacq.
Sedum Rhodiola D. C. Anemone albanaStev.
Trifoliumrepens L. Vinca erectaEgl. etSchm.

Таковъ наиболѣе типичныйарчевый лѣсъ, но въ

тѣхъ случаяхъ, когда каменистость слишкомъ велика,

склоны болѣе сухи,тогда только кустарниковыйподлѣ-
сокъ арчи остаетсятотъ же, травянистый же покровъ
становитсябодѣе бѣднымъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ

къ арчевымъ зарослямъ прибавляются въ неболыномъ
количествѣ и лйственныя породы, какъ Sorbus tian-
schanicaRupr., BetulaalbaL.; это бываетъобыкновенно
въ тѣхъ случаяхъ, когда арчевая заросль какъ бы
соединяетсясъ поемными лиственнымилѣсами. Такое
соединеніе наблюдаетсяу конусовъ выноса боковыхъ
притоковъ болѣе крупныхъ горныхърѣкъ. Узкая доли-

на въ этомъ мѣстѣ расширяется и по пологому расши-

ренному мѣсту выхода боковой долины, арчевая за-

росль спускаетсяпочтидо поймы болѣе крупнойрѣки.
Нерѣдко арча встрѣчается отдѣльными экземплярами

на сильно каменистыхъкрутыхъ склонахъ, среди без-
порядочно разбросанныхъкаменныхъглыбъ, переходя-
щихъ иногда въ настоящія осыпи. Но главной расти-

тельностью такихъ скалъ, склоновъ и осыпейявляются
рѣдкіе кустарники,полукустарникии травы.

Среди кустарниковъ встрѣчаются:

BerberisheteropodaSchrenk. Prunus prostrata Labill.
Spiraea trilobataL. var. pu- Rosa WebbianaWall,

bescens Rgl. Rosa xanthinaLindl.
Spiraea hypericifoliaL. LoniceraKorolkowi Stapf.
ZygophyllumatriplicoidesF.LoniceramicrophyllaW.

et M. Caragana acanthophylla
Kom.

Кромѣ кустарниковъ встрѣчаются здѣсь:,

ArtemisiamaritimaL. . Peganum harmalaL.
Artemisia Turczaninoviana ErysimumcanescensRoth.

Bess. Eremurus altaicus (Pall)
Stipa caucasicaSchmalh. Stev.

> orientafisTrin. Convolvulus fruticosusPall.
> caraganaTrin. Perovskia scrophularifolia

MelicaaltissimaL. Bge.
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MelicaCupani Guss. var. ca- Salsola arbuscula Pall.
nescens Rgl. Lagochilusdiacanthophyllus

Carex Litwinowi Kukenth. (Pall) Benth.
var.N

Спускаясь no , такому каменистому склону горной
долины и минуя небольшую терассузанятую пашней,
если она въ данномъ мѣстъ существуетъ, достигаешь

узкихъ полосъ лиственнаголѣса, состоящаго изъ:

Populus suaveolens Fisch. Acer Semenowi Bgl.
Betula albaL. Salix sp.

Hippophae rhamnoides L. ,

Почти всѣ горныя рѣки окаймлены такой зеленой
полосой крупныхълиственныхъдеревьевъ. Иногда если
пойма болѣе широка, то получаются неболыпія рощицы

березы, тополя и нѣкотораго количества арчи. Это мы

имѣемъ напр. въ дол. р. Сурме-ташъ (лѣвый притокъ

Исфайрама). Иногда пойма сплошь заростаетъоблѣпи-
хой Hippophae rhamnoidesL., какъ напр. въ д. Исфай-
рама у ур. Лянгаръ. Чѣмъ выше подниматься въ пре-

дѣлахъ арчеваго пояса, тѣмъ болѣе начинаетъпрежде

всего рѣдѣть Подлѣсокъ арчи и незадолго до прекра-

щенія древеснойарчи онъ прекращается совершенно.

Еще выше сами деревья арчи, вслѣдствіе, главнымъ

образомъ, вліянія сильныхъ вѣтровъ, становятся болѣе
жалкими корявыми, разбросаныотдельными экземпля-

рами и наконецътолько въ видѣ сланцастелется она

по каменистому склону долины. На такой высотѣ до-

лины горныхъ рѣкъ обычно расширяются,днодолины,
по которому протекаетърѣка, состоитъизъ ряда хол-

мовъ съ мягкими склонами. Сама рѣка течетъ не въ

видѣ горного потока, бурлящаго среди камней, а въ

видѣ спокойно текущихъ ручьевъ. А надъ этими хол-

мами поднимаются скалы, покрытыя вѣчными снѣгами.
Такимъ образомъ выходя изъ предѣловъ района арче-
ваго лѣса, мы вступаемъ въ слѣдующій районъ высо-

ко-горной растительности. /'

Районъ высокогорной растительности.

Поясъ высокогорнойрастительности,такъже, какъ и

поясъ можжевельниковаго лѣса въ связи съ располо-

женіемъ склоновъ и долинъ и ихъ увлажненностью,

включаетъ формаціи сухихъ альпійскихъ степей,болѣе
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влажныхъ луговъ и, наконецъ,вышележащихъскалъ.

Высота въ раснредѣленіи луга или степи, въ извѣ-
стныхъ предѣлахъ высотъ, отъ 10500— 11000 ф. роли
уже не играетъ.Сухія степирасположенына холмахъ

съ мягкимъ рельефомъ. Мѣстами, гдѣ камни попадаются

рѣдко, дерновины злаковъ и осокъ образуютъ почти
сплошной травянистый покровъ/ достигающей очень
незначительнойвысоты 4 /д арш. Составь растѳній та-

кихъ степейслѣдующій:

Festuca sulcataHack. Cobresia schoenoeides
KoeleriagracilisPers* (CAM) Steud.

Carex sp.

эти злаки и осокиявляются основными, кромѣ нихъ

мы находимъ:

LeontopodiumalpinumCass. Solenanthus Olgae Rgl. et
Diplopappus turkestanicus Schm.

Franch. Eritrichiumvillosum
Chorispora macropodaTrautv. Schrad.
Erysimum altaicumС. A. M. Ranunculus songoricus
Parrya pinnatifidaKar. et Schrenk.

Kir. Anemone albana Stev.
Smelowskia calycina(Steph) Oxytropis immersa (Bak)

С A. May. Bge.
Euphorbia saravschanicaRgl. PotentillasericeaL.
Primula algidaAdam. ColchicumcrociflorumRgl.
Dracocephalumdiscolor Bge.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда каменистость почвы ве-

лика и задернованныеучасткиразбросаны отдѣльными
пятнами средиподчасъкрупныхъкаменистыхъглыбъ,
тогдасклоныхолмовъ состоять изъуступовъ. Этиуступы
образуются частоискусственноскотомъ, пробйвающимъ
тропинкипочти перпендикулярносклону, такъкакъ эти

степиявляются мѣстомъ лѣтовокъ кара-киргизъ. Еще
болѣе излюбленнымъ мѣстомъ лѣтОвокъ являются аль-

пійскія лужайки, расположенныяна болѣѳ пологихъ

мѣстахъ, обильно орошаемыя протекающимиручьями.

Растительныйпокровъ такихъ лужаекъ болѣе пусть и

высокъ, чѣмъ въ альпійскихъ степяхъ, онъ состоитъ

изъ

Festuca rubra L. Poa annua L.
Alopecurus pratensis L.
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Нерѣдко между ручейкамипопадаютсякочки сплошь
покрытыя оСоками

Carex sp. Carex pseudofoetidaKukenth.

Среди зеленизлаковъ и осокъ красочно выдѣляются
ярко-голубые цвѣты Mysotis silvaticaHoffm. золотисто
желтые Ranunculus pulchellus С. A. M. var flexicaulis
(Komar.)B. Fedtsch., Oxygraphis glacialis(Fisch) Bge., Po-
tentillaflabellataRgl etSchm.; кромѣ нихъ здѣсь встрѣ-
чаются Cerastium alpinumL.,Trollius lilacinusBge., Po-
lygonum Bistorta L.

Несмотря на сильное ночное понижететемпера-

туры (до— 7°), рѣзкіе вѣтры, частовыпадающійся въ іюнѣ
снѣгъ и холодный дождь, уже въ началѣ іюня киргизы

выѣзжаютъ на эти высокогорные луга и степи,т. к.

только здѣсь они могутъ поправить свой истощенный
скотъ. Такъ въ дол. Сарыкъ-Могола, средиальпійскихъ
степейпопадаютсякиргизскія лѣтовки съпрекрасными

табунамилошадейи огромными стадамикозъ и овецъ.

Алайская долина.

Алайская долина разсматривается мною, какъ от-

дельная единица,ввиду площадиею занимаемой. Отъ
мѣста впаденія въ р. Кизылъ-су,протекающейпоАлай-
ской долинѣ, р. Кокъ-су въ зап. концѣ долины, до устья

праваго ея притокар. Сарыкъ-Моголъ (границавосточ-
ная Маргеланск. у.) ея долина болѣе 60 вер., ширина

мѣстами достигаетъ20 вер., а высота ея положенія (у
устья Кокъ-су, около 8.400 ф., въ верховьяхъ, Кизылъ-су
около. 11.000 ф.) въ связи со всѣми другими условіями
создаетъ ея своеобразную растительность.Хотя р. Ки-
зылъ-су и далѣе на западъна нѣкоторомъ протяженіи
течетъвъ предѣлахъ Скобелевскаго уѣзда, но этачасть
долины ввиду ея большого съуженія чсобственноБоль-
шимъ Алаемъ не считаетсяи благодаря общему^сход-
ству своей растительностисъ растительностью горной
области,къ нейи относится.Въ отношеніи раститель-

ности Алайская долина въ предѣлахъ Маргеланскаго
уѣзда, охватывающая какъ дно долины р. Кизылъ-су,
такъ и ровныя покатости съ каменистыми холмами

предгорій Алайскаго и Заалайскагохребтовъ, можетъ
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быть подраздѣлена на нѣсколько районовъ. Рѣка Ки-
зылъ-су образуетъприсвоемъ теченіи много рукавовъ,

между которыми и по краямъ которыхъ остаются до-

вольно значительныепоемные участки. Такіе участки

частью каменистыили песчаныи покрыты зарослями

Hippophae rhamnoides L. и Myricaria germanica(L).
Desv. частью же это ярко зеленыя лужайки, поросшія
главнымъ образомъ осоками.

Carex dilutaМ. В. Carex orbicularisBoott?
Carex stenophyllaWahlenb. Cobresia Royleana (Nees)
Scirpus rulus Schrad. Boeck. var paniculata
Carex pseudofoetidaKukenth. (Rgl) Kukenth.

кромѣ осокъ на нихъ мы находимъ:

Poa pratensis L. Geranium collinumSteph.
Scirpus pauciflorusLightf. PotentilladealbataBge.
TriglochinmaritimaL. Primula sibirica Jacq.
Orchis turkestanicaKlinge. Glaux maritimaL.
Thalictrumminus L. Gentianahumilis Stev.

Euphrasia tataricaFisch.

Немного выше этой поемной частиберега мѣстами
существуетънеширокая терасса,густо поросшаячіемъ,
Lasiagrostis splendens Trin, стебли котораго, имѣютъ
большое примѣненіе. Поднявшись, мѣстами довольно

круто, на высоту 15—30 саж, надъ этимъ поемнымъ

берегомъ рѣки, вступаемъ какъ къ сѣверу, такъ и къ

югу въ область вышеупомянутыхъ предгорій. Часть
предгорій, прилегающая съ юга, является ровной пока-

тостью къ сѣвѳру, ширинойдо 15 в. часто пересѣчен-
ной широкими каменистыми руслами лѣвыхъ прито-

ковъ Кизылъ-су и невысокими каменистымихолмами;

южнѣе этой покатостиподъемъкъ Заалайскому хребту
становится болѣе замѣтнымъ и постепенномы всту-

паемъ въ горную область отроговъ этого хребта. По-
лоса ровной покатости, примыкающейсъ сѣвера, къ

поемному берегу Кизылъ-су, неширока, мѣстами уже

1 вер., ближе начинаются болѣе крутые каменистые

отроги Алайскаго хребта, покрытые растительностью

сухой полынно ковыльно типчаковойстепи.
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Районъ полынно злаковой степисъ типча-

комъ.

Южные склоны западной части Алайскаго хребта,
въ глубинѣ своихъ поперечныхъдолинъ въ болыпин-
ствѣ случаевъ имѣютъ болѣе или менѣе густыя арче-

выя заросли, иногда встрѣчаются рѣдкія отдѣльныя
деревья, но въ восточной части приблизительно отъ
праваго притокаКизылъ-су р. Кизылъ-унгуръ, картина
склоновъ мѣняется. Въ этой частиАлайскаго хребта
рядъ, постепеннопонижающихся съ мягкими очерта-

ніями возвышенностей, спускается въ Алайскую до-

лину. Склоны эти каменистыи крайне сухи; на боль-
шомъ протяженіи болѣе 20-ти верстъ р. Кизылъ-су не
принимаетъни одного притока справа. Растительный
покровъ этихъ склоновъ главнымъ образомъ благодаря
большой ихъ сухости не богатъ, это степисъ рѣдко
разбросаннымирастеніями, преимущественнослѣдую-
щихъ видовъ:

Artemisia sp. Agropyrum cristatum(L)
Stipa caucasicaSchmalh. R. et S. var. imbricatum
Festuca sulcataHack. (M. B). Boiss.

и въ менѣе значительныхъколичествахъ:

Acantolimonkokanense Bge. Lagochilus diacanthophyl-
Dianthus crinitus Sm. lus (Pall.) Benth.
Silene supina M. B. Kochiaprostrata (L)
Eurotia ceratoides (L) CAM. Schrad.

Allium sp.

Районъполыннозлаковой степи.

Данный районъ занимаетъ менѣе высокую часть

ровной покатости съ обѣихъ сторонъ рѣки. Картина
этихъ степей,даже въ періодъ полнаго расцвѣта насе-

ляющей ихърастительности,крайненепривлекательна.
Щебенчато горностепная почва свѣтло-каштановаго
типаедва прикрыта рѣдко разбросаннымикустиками
растеній слѣдующаго состава:

Artemisia sp. Stipa pennataL.
Stipa caucasicaSchmalh. Elymus junceus Fisch.
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Eurotia ceratoides (L) CAM. Acantolimonkokandense
Kochiaprostrata (L) Schrad. Bge.
Camphorosmamonspeliacum Jurinea lanipes Rupr.

L. Helianthemum songori-
Astragalus macropterusDC. ... cum Schrenk.

var. australis Lipsky. Dianthus crinitus Sm.
Astragalus lasiosemius Boiss. Ephedra procera F. et M.
Oxytropis bella F. & M. Allium sp.

Только кустики Ephedra, доститающіѳ 7s арш. вы-

соты образуютъ иногда густую заросль. Но преобла-
дающими является полынь и злаки. По мѣрѣ движенія
на востокъ, приблизительно отъ р. Биръ-Джаръ,лѣ-
вому притоку Кизылъ-су, въ связи съ повышеніѳмъ
долины, къ данному составу растительностиприба-
вляется еще въ неболыпомъ количествѣ типчакъFes-
tuca sulcata Hack. v. valesiacaKoch. Но общая кар-

тина степи мѣняется отъ этого мало., также рѣдокъ
растительныйпокровъ, также одинокиметелки ковыля

и дерновинытипчака.

Кромѣ участковъ этихъсильнощебенчатыхъстепей
въ предълы даннаго района входятъ небольшія пло-

щади менѣе щебневатыяили совсѣмъ лишенныящебня,
занятыя подъ культурой, главнымъ образомъ поливной.
Орошеніе полейпроизводится арыками отъ притоковъ

Кизылъ-су. Культивируемыми растеніями являются

ячмень' и пшеница,причемъпосѣвъ пшеницыпроизво-

дится вверхъ по долинъ только до впаденія въ Ки-
зылъ-су рѣки Ачикх-су, Выше попадаютсятолько по-

сѣвы ячменя, и то до ур. Команъ. Восточнѣе холмовъ

этого урочища,накоторыхъ сѣютъ неполивнойячмень,
ни одного участка обработаннойземли невстрѣчается.

Районъполынноковыльно типчаковыхъсте-

пейсъ разнотравнымипятнами.

Данныйрайонъявляется болѣе богатвтмъ въ расти-

тельномъ отношеніи и охватывающимъ рядъ раститель-

ныхъ формацій. Въ западнойчастирайонапо правому
и лѣвому берегу рѣки Дара(лѣвый притокъКизылъ-су)
это преимущественнополынно ковыльно типчаковыя

степи. Долина рѣки Дара въ этомъ мѣстѣ, т. е. на

уровнѣ горъ Шильбели, значительно расширяется и
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с остоить изъ ряда мягкихъ холмовъ съ каштановыми

почвами. Растительный покровъ довольно густой, но
не сплошнойи состоитъ изъ слѣдующихъ основныхъ

растеній:

Artemisia irigidaWilld. Oxytropis Capusi Franch.
Stipa pennataL. Acantholimon kokandense
Festuca sulcata Hack. v. Bge.

valesiacaKoch. Kochia prostrata (L)
Koeleriagracilis Pers. Schrad.
Carex stenophyllaWahlenb.

Ниже по p. Дара, приблизительноотъ зим. Арамъ-
Кутей очень частопопадаютсяплощади, занятыя подъ

поливной культурой пшеницыи ячменя. Только на бо-
лѣе каменистыхъхолмахъ ур. Айгыръ-джалъ посѣвовъ
нѣтъ. но во впадинахъвсюду поля поливнойпшеницы.
Выше •описаннаяполынно ковыльно типчаковая степь

тянется узкой полосой вдоль сѣв. склона Заалайскаго
хребта, гранича на югѣ съ растительностьювысоко-

горнаго района горной области. Восточнѣе начинаетъ

убывать количество полынии частымипятнами встрѣ-
Чаются другіе представителитрявянистой растительно-
сти. Наконецъ, почтина границѣ Скобелевскаго уѣзда
мы вступаемъ въ слѣдующій районъ.

Районъ ковыльно типчаковойстепи.

Преобладающими растеніями даннаго района яв-

ляются ковыль и типчакъ.

Stira pennataL. Festuca sulcata Hack. v.

valesiacaKoch..

въ менѣе значительномъ количествѣ встрѣчаются:

Carex nitidaHost v. aspera Artemisia.
(Boeck) Kukenth. Agropyrum cristatum (L)

Cobresia Royleana (Nees) R. et. S. var imbricatum
Boeck. v. paniculata (Bgl) (MB) Boiss.

Kukenth. Poa bulbosa L.
Koeleriagracilis Pers. Eurotia ceratoides (L) C.

A. M.
Kochiaprostrata(L)Schrad.

(
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Оба послѣднихъ растѳнія встрѣчаются рѣдко. Общая
картина этой степи такова: кой гдѣ просвѣчиваютъ
клочки каштановой почвы, дерновиныковыля и тип-

чака густо покрываютъ ее; получаетсяпочти, такъна-

зываемое, море колышащихся метелокъ ковыля. Это и

есть начало тойчастиАлайскойдолины,которая даѳтъ

богатыя пастбищастадамъ киргизъ и является драго-

лгѣннымъ мѣстомъ ихъ лѣтовокъ.





Табл. 58.

Песчаныебарханы съ Calligonum aphyllum Pall, на вершинѣ и Heliotropium dasycarpum

Ledb. у подножья. Близъ кишл. Каря-Калпакъ.

Ферган. обл. Фот. Т. И. Доленко.
Плантаціи хлопка и виноградникиблизъ к. Ассаке.



Табл. 59.

-, : рі

Озеро сплошь заросшееPhragmites communis къ сѣв. отъ кишл. Кара-Калпакъ.

JV --**'

-**%?.'

Щ0

Феріанск. обл. Фот. Н. А. Десятова.

Пухлые солонцы съ Halocnemum strobilaceum М. В. Близъ к. Кара-Калпакъ.



Табл. 60.

Полынно-солянковая пустыня къ сѣверу отъ кишл. Муянъ.

Феріан. обл. Фот. Н. А. Десятова.

Расчлененныесклоны сѣверной гряды потретичнагоконгломерата.



Табл. 61.

Полынно-солянковая степь на адырахъ въ западной части Маргеланскаго уѣзда.

Феріан. обл. Фот. Н. А. Десятова.
Сланцевыя возвышенности высокихъ предгорій къ юго-западу отъ к- Учъ-Курганъ.



Табл. 62.
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Поемная лиственная и небольшая арчевая заросли по склону дол. р. Сурме-Ташъ.

Феріан. обл Фот. Н. А. Десятова.
Арчевая заросль по склонамъ оврага Пешкаутъ.



Табл. 63.

Южная часть урочища Тамоша. Кайрачные посѣвы, поднимающееся до пояса арчи.

Ферган. обл. Фот. Н. А. Десятова.
Алпійская лужайка по склону долины близъ ледника Абрамова на высотѣ около 11000 ф.



Табл. 64.

Алайскаядолинапротивъ рѣки Ачикъ. Полынно-злаковая степь съ кустикамиEphedra.

Ферган. обл. Фот. Н. А. Десятова.

Ковыльно-типчаковая степь въ Алайскойдолинѣ близъ устья р. Сарыкъ Моголъ.



Изслѣдованія въ Ошскомъ уѣздѣ.

0. Э. фонъ Кноррингь.

Въ 1913 году почвенно-ботанйческія работы были
произведены въ юго-восточной части Ферганы въ

Ошскомъ уѣздѣ, а также былъ сдѣланъ заѣздъ наПа-
миръ и въ Кашгарію. Ботаническія изслѣдованія . ве-

лись совмѣстно съ почвенными, кромѣ того помощни-

комъ ботаникаН. Н. Тутуринымъбылъ совершенъ са-
мостоятельный маршрутъ въ верховья рѣкъ Ясы и

Карадарьи и въ в. часть уѣзда въ ур. Ой-талъ.Чрезвы-
чайнаягористостьмѣстности, а въ связи съэтимъи труд-
ность передвиженія не позволяли произвести болѣе
детальныя изслѣдованія, а потому къ настоящему

предварительномуотчету мы имѣемъ возможность дать

только карту растительныхъ районовъ 20 верстнаго

масштаба, которую для большейнаглядностипришлось
соединить съ другими смежными уѣздами Ферганы,
гдѣ были произведеныработы въ это же лѣто; кромѣ
того прилагаетсямаршрутная карта 40 верстнаго мас-

штабаи схематическая 10^ верстная карта растительно-
сти восточной частиАлайской долины и Памира.

Ошскій уѣздъ занимаетъюго-восточную часть Фер-
ганской области и по рельефу своему представляетъ

высокую горную страну съ отдельными вершинами,

достигающими 15—20 т. футовъ. Онъ граничитьна С.
и СВ. съ Андижанскимъу. на 3. съСкобелевскимъ, на
Ю. границапроходитъ по Заалайскому хребту, отдѣ-
ляющему его Отъ высокогорной пустыни Памира, на
В. граничить съ принадлежащейКитаю Кашгаріей.
Расположенныйвъ углу схожденія двухъ высокихъ

горныхъхребтоВъТуркестана,Алайскаго и Ферганскаго,
онъ отличаетсябольшей мягкостью климата по сравне-

і
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нію съ западнымиуѣздами Ферганы и болыпимъ раз-

витіемъ злаковыхъ и разнотравныхълуговъ и степей,
покрывающихъ высокія горныя мѣстности. Полынно-
солянковыя и полынныя пустыни въ немъ почти

отсутствуютъ, къ тому же большая часть ихъ нахо-

дится подъ поливной культурой. Отсутствуютъ здѣсь
точно также и широколиственныелѣса. '

Равниннаяи культурная полоса Ошскаго уѣзда за-

нимаетъ небольшое пространствона СЗ., но культура
встрѣчается и въ низкихъ предгорьяхъ (адыры), гдѣ
только была какая либо возможность провести арыки

и оросить эти мѣста. Равнины преимущественнорѣч-
ныя, расположеныпо p.p. Кара-дарья, Акъ-бура, Кур-
шабъ, Талдыкъи другимъмногочисленнымъ,нонеболь-
шимъ рѣчкамъ уѣзда. По рельефу и климату Ошскаго
уѣзда мы имѣемъ возможность выдѣлить рядъ расти-

тельныхъ поясовъ.

I. Культурная область въ поясѣ пустынь и частью

сухихъ степей.
П. Поясъ сухихъ степей, t \

III. Поясъ злаковыхъ степей.
ГУ. Поясъ луговыхъ степей.
Y. Поясъ арчевыхъ зарослей.
VI. Поясъ высокогорной растительности.

ѴП. Высокая степнаядолинаАлая.

I. Культурная область въ поясѣ пустынь

и частью сухихъ степей.
Равнины между 2000—4000 ф. преимущественно

рѣчныя, пересѣченныя большими рѣками и сѣтью ирри-

гаціонныхъ каналовъсъпочвами солончаковымиилисъ

солонцеватымисѣроземами. Благодаря орошенію, весь

этотъ поясъ занять культурнымъ оазисомъ и почти

не отличаетсяотъ другихъкультурныхъ оазисовъФер-
ганы. Безпрерывное чередованіе полей, кищлаковъ,

садовъ и сноваполейзанимаетъпочтисплошь равнину,
Нѣсколько отличаются равнины Ошскаго уѣзда отъ

другихъуѣздовъ Андижанскагои Наманганскаго^-мень-
шимъ количествомъ площадей, засѣваемыхъ хлопкомъ

и рисомъ. Благодаря вѣковому интенсивномуземледѣ-
лію здѣсь всюду мы видимъ сорный характеръ расти-
тельности. На земляхъ, пустующихъ 6 — 10 лѣтъ,
встрѣчаются напр.:
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Lepidiumdraba L. Cirsium arvense (L) Scop.
CichoriumIntybus L. HaplophyllumversicolorF.
CentaureaibericaTrev. et M.

Eruca sativa Lam. Mentha sylvestris L.
Artemisia scopariaW. et K. Salvia silvestris L.
Bromus . inermis Leyss. Astragalus filicaulis Fisch
Echinospermum polymor- et Mey.

phum Lipsky. ArtemisiascopariaW. etK.
FumariaVaillantiiLois.

П. Поясъ сухихъ степей.
Поясъ сухихъ степейзанимаютъхолмистыя местно-

сти, т. е. низкія предгорья (холмы, которыхъ назы-

ваютъ адыры) съ пологими склонами, неглубокими
саями между склонами, на высотѣ 3.000 и до 5.000
ф. Всѣ эти склоны покрыты обыкновенно двумя сооб-
ществами:

По лынно-разнотравнойна сѣроземнъгхъ пон-

вахъ, или же полынно-злаковой растительностью,

покрывающей конгломератовые склоны съ темными

съроземами.

Этотъ поясъ окаймляетъ неширокой полосой рав-
ниннуюнасть,но главнымъ образомъ распространяется
на СЗ. между кишлаками Мады и Султанабадъ, въ
такъ называемомъ ур. Отузъ-адыръ.

Ур. Отузъ-адыръ покрыто полынно-разнотрав-
ной растительностью, но среди нея между увалами

встрѣчаются склоны, покрытые огромными зарослями

Inula grandis Schrenk., такъ нто составъ раститель-

ностинижняго яруса, Carex, Agropyrum squarrosum

(Roth.) Lk. совершенно заглушенъ огромными листьями

Inula. Это сообщество представлено слѣдующими ви-

дами:

Onobrychis vaginalis С. A. Haplophyllum latifolium
Mey. Kar. et Kir.

Althaea nudifLora Lindl. MalcolmiaBungei Boiss.
Inula grandis Schrenk. Phlomis salicifoliaBgl.
ArtemisiamaritimaL. DelphiniumpersicumBoiss.
Andropogon IschaemumL. Poa bulbosa L. var, vivipara
Onobrychis pulchella Koch.

' Schrenk. Psoralea drupaceaBge.
Hordeum bulbosum L. EremodaucusLehmanniBge.

I. 26
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Полынно-злаковая растительностьраспростра-

ненана сухихъ южныхъ склонахъ или же на откры-

тыхъ вершинахъ покрытыхъ сѣроземами. Раститель-
ность не густо задерновываетъ почву; между сквозятъ

плѣшины, лишенныйрастительнагопокрова. Главнѣй-
шими представителямиявляются злаки и полынь:

Bromus Danthoniae Trin. Trigonella grandiflora Bge
ArtemisiamaritimaL. Malcolmia africana (L) R.
Agropyrum orientale(L) B. Br.

et Sch. Centaureasquarrosa Lam.
Agropyrum squarrosum Haplophyllumversicolor F.

(Roth) Lk. et Mey
Hordeum bulbosum L. Papaver pavoninum Schr.
Andropogon IschaemumL. RoemeriarhoeadifloraBoiss.

KoelpinialinearisPall.

Встрѣчающіяся ложбиныи вообще пониженія между

предгорьями задернованы невысокими злаками:

Cynodon Dactylon(L) Pers. Agropyrum.
а также Mulgedium tataricum (L)
Plantago lanceolataL. D. С

III. Поясъ злаковыхъ степей.

За низкимипредгорьями поднимаются высокія, такія
же холмистыя мѣстности съ мягкими очертаньями на

третично мѣловой свитѣ, на высотѣ 5000 и до 7000 ф.
Этотъ поясъ, окаймляя неширокойполосойнизкія пред-

горья, особенно сильно развитъ на СЗ уѣзда, между

рѣкой Кара-дарьей и ур. Ай-Куль; здѣсь онъ дости-

гаешь наибольшейширины.Растительность точно так-
же распадается, на два сообщества.

I. Злаковая степь -развита на темныхъ сѣро-
земахъ. Составь ея представленънѣсколькими харак-

терными для нея видами злаковъ и только весенній
покровъ нѣсколько оживляетъ ея однообразіе. Такую
степь удалось пересѣчь по одному маршруту въ раз-

ные мѣсяцы лѣта, причемъ въ первыхъ числахъмая

она была покрыта пестрымъ и довольно разнообраз-
нымъ составомъ растеній:

Euclidiumsyriacum (L) В.. Malcolmia africana (L) R.
Br. Br.

TrigOnellagrandifloraBge. PapaverpavoninumSchrenk.
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Tulipa. Hordeum bulbosum L.
Astragalus alatavicusKar. Avena sterilisL.

et Kir. Medicago lupulinaL.
AstragalusSieversianusPall. Haplophyllum latifolium
Onobrychis vaginalis C. A. Kar. et Kir. •

Mey. Hedysarum songoricum
Allium tataricumL. Bong.
Andropogon IschaemumL. Greranium tuberosum L.

Въ концѣ же іюня здѣсь были отмѣчены растенія:

Hordeum bulbosum L. • Stev. var. fuscus 0. Fedtsch.
Agropyrum Poa bulbosa L. var. vivipara
Eremurus . altaicus (Pall.) Koch.

Andropogon IschaemumL.

Среди злаковой степи по ложбинамъ и въ вогну-

тыхъ мѣстахъ склона встрѣчаются пятна Inula grandis
Schrenk. Злаковая степьоднако сильно разнообразится
выходами каменистыхъ породъ на поверхность (кон-
гломератовъ);. въ мѣстахъ этихъ выходовъ распростра-

няется растительность ксерофитнаго характера, какъ

напримѣръ:

PerovskiaschrophulariaefoliaAndropogon IschaemumL.
Bge. Scabiosa OlivieriCoult.

Nonnea picta (M. B.) Fisch. Melica altissimaL.
et Mey. Arnebia obovata Bge.

Karelinia caspica (Pall.) Eremostachys laciniata(L.)
Less. Rgk

Oxytropis rosea Bge.

Второе сообщество разнотравно- злаковая

степь занимаетъ склоны съ С. направленіемъ и съ

болыпимъ увлажненіемъ; почвы здѣсь темныя. Въ со-

ставъ сообществавходятъ:
Нижній ярусъ:

Poa songorica (Schr.) Boiss. Serratulasogdiana Bunge.
Agropyrum repens (L) P. B. Allium tataricumL.
Bromus inermis Leyss. Achillea trichophylla
Scabiosa caucasicaM. B. , Schrenk.
Dipsacus azureus Schrenk. Eremurus robustus Rgl.
Eremurus altaicus(Pall.) AUiumgultschenseB.Fedtsch.
Stev. var. fuscus 0. Fedtsch. Lepyrodiclis holosteoides
AstragalusSieversianusPall. (C. A. M.) Fisch et Meyr

26*
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IY. Поясъ разнотравно-луговыхъ степей.

Этотъ поясъ является довольно широко распростра-

неннымъ, но нѣсколько отличаетсяпо составу расти-

тельности отъ тѣхъ же поясовъ въ Андижанскомъи
Наманганскомъ уѣздахъ. Почти отсутствуютъ гигант-

скія зонтичныя (Prangos pabulariaLindl. и Ferula Jae-
schkeanaVatke) очень слаборазвиты „розаріи" и дру-

гія кустарниковыя заросли.

Разнотравно-луговыя степиразвиты на чер-

ноземахъ или аналогахъ чернозема. Распространены
преимущественнона высотѣ отъ 7000 т. ф. и до 8500 ф.
на мягкихъ волнистыхъ высокихъ склонахъ,, иногда

сильно расчлененныхъсъ йзбыточнымъувлажненіемъ.
На склонахъ С. направленія особеннохорошо разви-

вается ѳта формація и образуетъ роскошную по росту

и обилію своего состава растительность.

Между разнотравно-луговойстепьюнаблюдалисьдва
типарастительности,причемъодинъсъ преобладаніемъ
лилейныхъи другихъ растеній поЮ. склонамъ въ слѣ-
дующемъ составѣ:

Stipa pennataL. Tulipa turkestanicaRgl.
Avena sterilis L. Eremurus KaufmaniRgl.
Allium tataricumL. AlliumailatunenseВ . Fedtsch.
ArtemisiaDracunculus L. Onobrychis vaginalis C. A»
Lithospermumtschimgani- Mey.

cum B. Fedtsch. Coluteapersica Boiss.
Dactylis glomeralaL.

По С. склонамъ и въ болѣе вогнутыхъ мѣстахъ
склона наблюдаетсягусто задернованныйрастительный
покровъ высотой до іѴ а аршина.

Нижній ярусъ:

Polygonatum Sewerzowi Eremurus robustus Rgl.
Rgl. LigulariaaltaicaD. C.

Euphorbia songoricaRoiss. Euphorbia sarawschanica
PotentillamultiiidaL. var. Rgl-

angustifoliaLehm. Carex.
VeronicaBeccabungaL. Dactylis glomerataL.
AlliumgultschenseB. Fed- Oalium verum L.

tsch. Hedysarum songoricum
Solenanthus'petiolarisD. C. Bong.
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Lathyrus tuberosus L. Vicia craccaL.
Vicia tenuifoliaRoth. Paeonia anomalaL.
Dictamnus albus L. Alopecurus ventricosus
Thalictrumminus L. Pers.
Allium aflatunense B. Phleum BoehmeriWib.

Fedtsch. PhlomisoblongataSchrenk.
Eremurus robustus Rgl. Senecio JacobaeaL.

Prangos pabulariaLindl.

Здѣсь мы встрѣчаемъ большую разницу высотъ.

между долинамии горами, благодарячему можно встрѣ-
тить и растительностьсухого типа, расположеннуювъ

глубокихъ долинахъ.

Dodartia orientalisL. ArtemisiaDracunculis L.
Echinospermum polymor- Nepeta nuda L.

phum Lipsky. Carex.
OtostegiaOlgae (Rgl.) Korsh. Stipa caucasicaSchmalh.
Poa bulbosa L. ConvolvulusfruticosusPall..
ArtemisiamaritimaL. f. tianschanicus.

Разнотравно луговая степь имѣетъ наибольшеера-
спространеніе между p.p. Таромъ и Гульчей. . Она да-
леко заходить на СЗ у. благодаря большей общей вы-
соте этого водораздѣла (гора Тюе-ши);между p.p. Та-
ромъ и Кара-кульджейузкій водораздѣлъ сравнительно

невысокъ и покрыть злаковой степью и только въ ур.

Кокъ-яръ принимаетъхарактеръразнотравно-луговой
степи.Полоса разнотравной степи болѣе узка въ за-

паднойчастиуѣзда, а въ особенностиблизъ границы
съ Маргеланскимъ уѣздомъ, гдѣ склоны скалистыхъ

горъ быстро падаютъвъ сухія степипрёдгорій— явле-

ние, общее для западнойФерганы. .

V. Поясъ арчевыхъ зарослей.

Къ Ю. и ЮВ. находитсяобширнаяобласть горъ, въ
которой благодаря существованію высокихъ хребтовъ,
разнообразнооріентированныхъ,наблюдаетсянеобыкно-
венная сложность рельефа и климатическихъусловій.
Здѣсь весьма трудно говорить о правильностираспре-

дѣленія и распространенія растительностибезъ очень

детальныхъ изслѣдованій.
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Мы встрѣчаемъ здѣсь степинаширокихъ дОлинахъ,
пониженныхъпространствахъгоръ и склонахъСъюжной
экспозиціей.

Большое пространство занимаютъ горные склоны,

покрытые лугами и арчей, иногда съ зарослями хвой-
наго лѣса въ долинахъ и по склонамъ, а также скали-

стыя пространства, а среди нихъ субальпійскіе луга.

Пересѣченныя горныя мѣстности на высотѣ 8500 и
до 11000 ф., сложенныя преимущественнопалеозой-
скими породами на мягкихъ склонахъ,покрыты зарос-

лями арчи, которая не образуетъсплошныхънасажде-
ній, а растетъразбросаннопятнами, а иногда предста-
вляетъ собою и небольшія заросли въ этомъ поясѣ на

почвахъ горно-стенного и горно-лугового типа.Среди-
зарослей арчи безъ примѣси другихъ древесныхъпо-

родъ, встрѣчались открытыя полянымежду лѣсомъ, по-

крытыя лугами, густо задерновывающими почву, вы-

сотой до */2 аршина.Обыкновенноэтиполяны пестрятъ

разнообразіемъ и обиліемъ видовъ, такъ напримѣръ
здъсь мы находили:

Festuca sibirica (Grisb)
Hack.

Poasongorica (Schr.) Boiss.
Aquilegiavulgaris L.
Aronicum altaicum(Pall.)

D. С
Alchemillavulgaris L.
Poa palustris L.
CerastiumdavuricumFisch.
Polygonum alpinumAll.
Cerastium trigynum Vill.
Codonopsis ovataBenth.
Atragene alpinaL.

Poa pratensis L.

Galium borealeL.
Hedysarum flavescens Rgl.

et Schmalh.
Geranium colinumSteph.
PhleumBoehmeriWib.
Alchemillavulgaris L.
Trollius altaicusC. A. Mey.
Taraxacum.
Sanguisorba alpinaBge. .

Phlomis oreophilaKar et
Kir.

Myosotis silvaticaHoffm.
Koeleriagracilis Pers.

Встрѣчаются заросли арчи и съ примѣсью древес-

ныхъ лиственныхъпородъ и кустарниковъ,которые ра-

стутъ смѣшанно съ Juniperus и въ одинаковомъ коли-

честв. Сюда входятъ:

Sorbus tianschanicaRupr. Cotoneaster integerrima
BerberisheteropodaSchrenk. Med.

Spiraea hypericifoliaL.
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LoniceraheterophyllaDecs- Rosa WebbianaWall.
ne? Cotoneaster melanocarpa

Acer Semenovi Rgl. et Herd. Lodd.

На болѣе высокихъмѣстахъ заросли арчинаходятся

уже средифона субальпійскихъ луговъ, это преобла-
даніе луговъ начинаетсяна высотѣ приблизительно
10000 ф. •

Еловые лѣса (Рісеа Schrenkiana) встрѣчаются раз-

бросанными пятнами преимущественновъ восточной
частиуѣзда.

Субальпійская растительность распростра-

ненанагорно-луговыхъ почвахъ; онараспространяется

небольшими пятнамипо склонамъ;причемъимѣетъ два

типа:одинътипъ,болѣе сухихъмѣстъ, состоитъизъ не-
большого количества видовъ, всегда характерныхъдля

данноймѣстности:

Allium oreophilum С. A. PotentillahololeucaBoiss.
Meyer. Oxytropis.

AstragalustibetanusBenth. InularhizocephalaSchrenk.
Papaver alpinumL.

Волѣе увлажненныесклоныпокрыты иными видами

и число ихъ значительно больше:

Trollius songaricus Rgl. Sanguisorba alpinaBge.
Polygala coniosa Schkuhr. Neogaja simplex(L) Meisn.
Koeleriagracilis Pers. AlliummonadelphumTurcz.
Anemone narcissifloraL. Cerastium trigynum Vill.
Primula algida (Adam) Corydalis LedebourianaK.

Pax. et K.
Astragalus alpinus L. Poa annua L.
Polygonum alpinumAll. Poa alpinaL.

Какъ мы сказали выше, напониженныхъпростран-

ствахъсредивысокихъ горъ, а такженаневысокихъскло-

нахъ, обращенныхънаЮ., растительностьпринимаетъ
рѣзкій ксерофитныйхарактеръ. На р. Хаджа-келянъ
мы видимъ широкоепониженноепространство,занятое

даже сухими степями, а особеннобольшое простран-

ство занимаютъ горныя степина крайнемъ В. уѣзда
по р. Алайку и ея притокамъ, южнымъ и сѣвернымъ
(смотри карту). Эти пространстваможно раздѣлить на
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двѣ группы. Однѣ болѣе низкія и сухія съ полын-.

но-злаковой степью, другія болѣе высокія съ раз-

нотравно-типчаковымистепями.Полынно-зла-
ковая представлена:

ArtemisiaTurczaninowiana ArtemisiamaritimaL.
Bess. Stipa capillataL.

Въ разнотравно-тицчаковойстепимы встрѣ-
чаемся съ самымъ разнообразнымъ составомъ:

Преобладающейэлементъ:

. Festuca ovina L.

Примѣшиваются:

Thymus serpyllum L. Allium oreophilum C. A.
Oxytropis. Meyer.

Artemisia sacrorum L.

Вообще говоря, злаковая степь на высокихъ гор-

ныхъ склонахъ въ большинствѣ случаевъ представлена

Festuca ovina.

YI. Поясъ высокихъ горъ.

Переходя отъ пояса арчи къ поясу высокихъ горът

мы попадаемъ въ скалистыя пространствасъ отвѣс-
ными и крутыми склонами, съ очень рѣдко развитыми

мягкими породами. Высота этого пояса колеблется
между 11000— 18000 т. -ф. Растительность,разбросанная
небольшими пятнышками, встрѣчается, гдѣ имѣется
только мягкій почвенный наносъ. Пятна альпійскихъ
лужаекъ здѣсь весьма однородны и въ разныхъ мѣ-
стахъ уѣзда мы встрѣчаемся съ почти одинаковымъ

характеромъ этихъ пятенъ:

Hordeum secalinumSchreb. Smelowskia sisymbrioides
Rrnunculus. (Rg1 - et Herd) B. Fedtsch.
Covydalis LedebourianaK. Viola.

et K. Myosotis silvaticaHoffm.
Crocus. var. alpestris Koch
Carex stenophylla Wa- Gagea.

hlenb. Aster alpinus L.
Pedicularis amoenaAdams.

Около ручьевъ и близъ пятенъ снѣга на болотцахъ
(сазъ) встречаются:
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Cotyledon LieveniLed. Primula algida (Adam.)
Hegemone lilacinaBge. Poa alpinaL.
Ranunculus ruposepalus Cotyledon Semenowi (Ite-

Franchet. gel et Herder).
Pax var. armena (C. Koch) Swertia lacteaBge.

Pax. AlliummonadelphumTurcz.
Cortusa MattioliL.

Среди горнаго пояса, мы видимъ и растительность

скалъ и каменистыхърозсыпей.Обыкновенно растенія
селятся на каменистыхъпородахъ,быстро подающихся
разрушению. Большею частью наминаблюдались среди
камней:

Corydalis aduncaMax. Androsace maximaL.
Chorispora excapaBgl. Allium polyphyHum Kar.
Smelowskia calycina ч et Kir.

(Steph.) C. A. M. Androsace chameaejasme
Host.

ѴП. Высокая степнаядолинаАлая.

Высокія цѣпи Алайскихъ горъ отдѣляютъ отъ Фер-
ганскойдолины бассейнър. Кизылъ-су, т. е. Алайскую
долину. Это обособленіе Алайской долины создаетъ

особыя климатическія условія, отличающія эту мѣст-
ность отъ высокогорныхъ пространствъТуркестанскихъ
хребтовъ и отъ степныхъмѣСтностей равниннагоТур-
кестана.Несмотря насуровыя снѣжныя продолжитель-

ныя зимы, Алайское лѣто такъ сухо, что обусловлц-
ваетъ ксерофитныйхарактеръ нѣкоторыхъ раститель-

ныхъ формацій. Создается особенный типъ высокой
степи,равнинныйхарактеръ которой дѣлаетъ ее похо-

жей на сибирскія и Европейскія степи.Но въ отличіе
отъ послѣднихъ, мы встрѣчаемъ субальпійскія формы
средитакихъстепныхърастеши,какъ ковыль и типчакъ.

Алайскаядолинанепредставляетъоднообразнойрав-
нинына всемъ протяженіи; въ ней можно выдѣлить
нѣсколько частейразличнойвысоты и съ различными

формами рельефа, а слѣдовательно и съ различной
растительностьюи почвами.

Мы раздѣляемъ Алайскую долинупо растительности

на слѣдующіе районы въ связи еъ рельефомъ и поч-

вами.

.-■': I. Степныя равнины тянутся отъ р. Сарыкъ-
моголъ до р. Сары-ташъ,къ востоку отъ Сары-ташарав-
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нинаузка и около рѣчки Горумде совсѣмъ сходитьна

нѣтъ. Среди равнинъможно различить:

а) Русло рѣкъ Кызылъ-су и ея притоковъ.

б) РавнинныяпокатостиАлайскойдолины
в) Отъ p.p. Талдыка до Сарыкъ-могол а,, у

подножія горъ расположеныневые о кіе кон-

гломератовые увалы.

г) Площади древнихъморенъ.

д) Площади бугристыхъ песковъ въ В.
частиАлайской степиблизъ р. Кызылъ-су.

А. Русло рѣкъ Кызылъ-су и ея притоковъ.Они пред-

ставляютъ изъ себя каменистыярозсыпи(ипо Кызылъ-
су)— солончаковыя террасыи низменныемокрые луга.

Солончаки имѣютъ здѣсь большей частью видь го-

лыхъ пятенъ почвы, почти лишеныхъ растительности,

т. к. растенія встрѣчаются на разстояніи 2— 3 аршинъ
одно отъ другого. На солончакахъ встрѣчались слѣ-
дующіе виды:

Hedysarum cephalotesFran- LeontopodiumalpinumCass.
chet. Inula rhizocephalaSchrenk.

Chrysanthemum pulchrum Chrysanthemum pyrethroi-
(Led) Winkl. des K. et K.

На каменистыхърозсыпяхъ террасъмы находимъ:

Artemisia sp. Stipa pennataL.
Smelovskiacalycina(Steph.) Astragalus pamiro-alaicusL.

C. A. Mey. v. virescens.

Вдоль p. Кызылъ-су, на заливаемыхъмѣстахъ, вид-
аются сильно кочковатые и топкіе луга; на кочкахъ

группируетсярастительность:

AlliumpolyphyllumKar. et Primula sibiricaJacq.
Kir. Pedicularis rhinanthoides

Festuca rubra L. Schrenk.
Geranium collinum Steph. Orchis turkestanicaKlinge.
var. eglandulosumLedb. GentianaprostrataHaenke.

GentianafalcataTurcz.

Топкіе луга покрыты:

Isatis tinctoriaL. Poa pratensisL. formaalpina.
Carex. Poa alpinaL.
Juncus triglumisL. Poa attenuataTrin.
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Б. РавнинныйпокатостиАлайскойдолины, занятыя
степью, которая не имѣетъ по составу растительности

одноОбраЗнагохарактера,а представляетъсобою комп-

лексы, распредѣленные въ согласіи съ микрорельефомъ.
Здѣсь мы различаемъ выпуклый, ровныя и впадинныя

мѣста. Сообразно съ видомъ растительнаго покрова

распредѣлены и почвы, которыя отличаютсядругъ отъ

друга тѣмъ болѣе, чѣмъ больше различаются расти-

тельный формы. Такъ, мы видимъ, что подъ пятнами

съ Festuca ovina и Carex, которыя занимаютъ болѣе
возвышенныя мѣста, почва болѣе свт/глая, вскипаніе
выше чѣмъ на болѣе низкихъ мѣстахъ. Почвы эти

очень подходятъ къ каштановымъ-солонцеватымъ;на

болѣе пониженныхъмѣстахъ растутъпреимущественно

Сагех и LigulariaaltaicaDC. Точно также въ пони-

женіяхъ распространеныпятна. Stipa pennata L. и.

KoeleriagracilisPers. почвы которыхъ болѣе темныя съ.

пониженнымъвскипаніемъ. Болѣе ровныя пространства

покрыты болѣе разнообразнойрастительностью:
Преобладающийэлементъ,разбросанно:

Festuca ovina L. Astragalus pamiroalaicus
Gentiana Grombczewskii Lipsky.

Kusnez. LeontopodiumalpinumCass.
GentianaKirilowiTurcz Koeleriagracilis Pers.
Artemisia Sp. Festuca rubraL.

Poa attenuataTrin.

В. Отъ p.p. Талдыка до Сарыкъ-могола, у подно-

жія горъ расположены невысокіе конгломератовые

увалы; на нихъ развита нѣскольно иная раститель-

ность:

Artemisia sp. Anemone albanaStev.
Stipa pennataL. StellariabrachypetalaBge.
Astragalus pamiroalaicus PotentillaniveaL. var. elon-

Lipsky. gata Th. W.

Растительность эта не покрываетъ поверхность почвы
сплошь, но, оставляетъ также между растеніями про-

странства,ничемъ не задернованныя.

Г. Площади древнихъ моренъ, расположенныяу

подножія Заалайскаго хребта, представляютъ собой
волнистыя мѣстности съ безсточными впадинами, онѣ
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сложеныкаменистымъ наносомъ (валунами)—Уртакъ-
чокуръ и Бока-чокуръ. Поверхность ихъ повышается

по направленію къ Горамъ. Растительность распреде-
ляется здѣсь вначалѣ точно такими же пятнами, какъ

и около Талдыка; пятна Stipa pennataL. и Carex, пят-
на Astragalus pamiroalaicusсъ Festuca ovina и Carex,
но выше уже появляются пятна по впадинамъи скло-

намъ разнотравнаго характера:

Astragalus ala,tavicusKar. ErysimumaltaicumС. A. M.
etKir. Stipa pennataL.

Allium. Bromus inermisLeyss.
Euphrasia tatarica.

Д. Площади бугристыхъпесковъ.
Между р. Кызылъ-суи Кызылъ-агынътянутся верстъ

на 7 къ В. площадибугристыхъпесковъ.Частью бугры
задернованы,а въ болыпинствѣ случаевъпокрыты очень

рѣдкимъ растительнымъ покровомъ. Здѣсь мы встрѣ-
тили:

Раггуа ехсараА. М.
Elymus dasystachys Trin.
Stipa- caucasicaSchmalh.
Astragalus alatavicusKar.

et Kir.
Avena desertorum Less.

HordeumsecalinumSchreb.
var brevisubulatum

(Trin) Hook. -

Ziziphora clinopodioides
Lam.

Hedysarum cephalotes
Franchet.

Двигаясь выше къ ст. Боръ-доба, по склонамъ, мы

видимъ уже субальпійскій характеръ растительности.

Поверхность почвы задернованагустымъ шіотнымъ по-

кровомъ. Нижній ярусъ составляютъ:

Poa alpinaL.
Carex.
Poa attenuataTrin.
Papaver alpinumL.

Верхній ярусъ:

Potentilla nivea L. var.

elongataTh. W.
PotentillasongaricaBunge

var. viridescensTh. W.
Potentillaanserina L.
Corydalis Gortschakowi

Schrenk.

Linum perenneL.
Pedicularis uliginosa Bge.

var. alpina.
Trollius altaicus C. A.

Mey.
Geranium collinumSteph.
Primula sibirica Jacq.
Erysimum - altaicumC. A.

: Mey.
Primula algida (Adam)

Pax. var. armena (C.
Koch.) Pax.
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Macrotomiaeuchroma(Roy- Swertia marginata
le) Paulis. Schrenk.

Aster flaccidus L.

Высокія выпуклый мѣста склоновъ покрыты:

Smelowskia calycina Leontopodium alpinum
(Steph.) С A.M. . Cass.

Parrya eriocalyx Rgl. et Potentillanivea L. var.
Schmalh. Artemisia Knorringiana

Parrya excapaС. A. M. Krasch.
Pyrethrum.

Восточная часть Алайской долины представляѳтъ

собой волнистую мѣстность, изрѣзаннуго рѣчками, те-

кущими съ Алайскаго хребта.

Съ Алайской долины мы сдѣлали большой марш-

рутъ по Памиру, вплоть до южной его границы у

озера. Зоръ-куль. Съ цѣлью сравненія пустынныхъпро-

странствъбассейнаТуранасъ пустынями внутренней
Азіи мы сдѣлали заѣздъ въ Кашгарію.

Подробное описаніе нашего маршрута по Памиру
будетъ сдѣлано въ подробномъ отчетѣ. Общія же фи-
зико-географическія черты Памира неоднократноопи-
сывались многочисленными путешественниками,по-

этому мы ограничиваемсятеперьприложеніемъ къ на-

стоящему предварительному отчету схематической
10 верстнойкарточки распредѣленія растительностидо

озераКара-куль помаршруту. При этомъ здѣсь, мы огра-

ничимся краткимъ перечисленіемъ раіоновъ и главныхъ

представителейрастительности,встрѣчающихся въ этихъ

районахъ.

I. Памирскія долины.

П. Каменистыепесчаныесклоны почти

голые.

;ПІ. Каменистыешлейфы горъ.

ГѴ. Сазы, солончаки и пески близъ озера
Кара-куль.

I. Памирскія долины.



$$Ж а РамиРскія долины на высотѣ 12— 13000; здѣсь мы
вс^рѣчаемъ:

■ 'jijfSft-- До Кызылъ-куля наносъсъ пятнами сазовъ по-

^уКрытыхъ довольно плотнымъ ковромъ Kobresia schoe-
■nbides (С. А. М.) Boeck, KobresiaRoyleana Воеск., Ce-
rastium trigynumVill., Aster flaccidusL.

Б. Съ Кызылъ-куля появляются болѣе каменистыя

почвы, покрытыя кое гдѣ Parrya ехсара С. A. Mey.,
Braya pamirica(Korsh) 0. Fedtsch., Tanacetumtenuifo-
lium Jacquem.

В. Пятна пухлыхъ солончаковъ и такыръ; на пер-

выхъ мы видимъ Polygonum pamiricumKorsch.,Rheum
spiciforme Royle, ChristoleapamiricaKorsch., Poa atte-
nuata Trin. var. versicolor Rgl. f. latifolia;на вторыхъ,

встрѣчаемъ Artemisia pamiricaС. Winkl и Eurotia ce-
ratoides, Smelovskia annua Rupr.

Г. Песчаныяпространства,покрытыя Astragalus bra-
chytropis (Stev.) C. A. Mey, Hedysarum cephalotesFran-
chet var. pamiricumB. Fedtsch., Elymus.

П. Каменистыепесчаныесклоны горъ.

Среди каменистыхъпесчаныхъсклОновъ можно от-

мѣтить каменистыя пространства,покрытыя рѣдкимъ
однообразнымъ растительнымъпокровомъ, въ которомъ

мы находимъ:Eurotiaceratoides (L.) С. A. Mey., Acan-
thohmon diapensioidesBoiss., TanacetumtenuifoliumJac-
quem.,ErysimumaltaicumC.A.Mey. Растевгіявстрѣчаются
разбросанныминадалекомъ разстояніи одноотъдругого.

III. Въ В. части озера Кара-куль на покатыхъ ка-
менистыхъшлейфахъ горъ, видны кусты единственнаго

растенія Eurotiaceratoides.
YI. Вблизи озера Кара-куль встрѣчаются песчаныя,

солончаковыя пространстваи сазы.

На песчаныхъпространствахъвиденъ только одинъ

злакъ. г

На солончакахъ,точнотакженаблюдаемъ:Polygonum
pamiricumKorsh. и ChristoleapamiricaKorsh. и злаки.

Сазы оживляютъ однообразныйколоритъраститель-
ностиПамира. Зеленыймокрыя лужайки съяркой соч-

ной травой. Зеленыя лужайки и кочки покрыты: Pri-
mula sibirica, CalamagrostistianshanicaRupr., Pedicu-
laris uliginosa Bge., Polygonum viviparumL.,Aster ilac-
cidus и KobresiaRoyleana.
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§арб/яь могоугі Схематическая карта растительности

восточной части

Алайской долины и Памира.

^Составлена на основаніи работъ 1913?..

О. 3>охъ-Ххоррихгъ.
Шеи/ тз£ъ Юзерсть въдюймгь

Горная область съ прео$лада,ніемъ скалжтыхъ

Ж
~^~~n

у пространстве, міъстами мягкія горно-луговыя почвы

съ альпіііскими и субальпгйскими лугами.

Ковыльно-типчаковая степь на покатой равнинѣ. 8.

И Каменистая полынная степь съ типчаково-ковыльны-

лш пятнами на галечныхъ конгломератахъ.

Русло р. Кызылъ-су и ея притоковъ. Каменистыя
террасы и солончаковыя площади.

а
«7.

10.

N$tejNte| Площади бугристыхъ песковъ.

.Каменистая полынная степь съ типчаково-ковыльными
\и разнотравными пятнами. Площадь древнихъ
моренъ съ чередованіемъ холмовъ и безсточныхъ впадинъ.

1

Переходь отъ типчаково-ковыльной степи къ

субальпійскимъ лугамъ.

Памирскія долины съ песчаными, каменистыми

площадями, такыръ и сазы.

Каменистые песчаные склоны почти голые съ Eurotia
ceratoides L.,Acantholimon diapensioides Boiss. и др.

Каменистые шлейфы горъ съ Eurotia ceratoides L.
Сазы, солончаки и пески близъ- озера Кара-Куль, съ
Palyqonum Pamiricum Korsch и.Cnhistolea Pamirica,
Korsch (пески) CaLamagrostis tianschanica Ruhr.
Polygonum mmparum Cipsky, Kobresia Royleana
Boeck. (на сазахъ) и пр.
Высокогорная растительность Заалайскаго Хребта.

Л/гг.З.бр&нлгь С/7.6.



Жарта растительности

южн. части Ферганской области
СоставилиН. А. Десятова,

О. Э. фонъ-Кноррингъ,

и 3.А. фокъ-Минквщъ.

Масштабъ 20 аерстъ въ англ. дюйме.

У ' Г ' У

ер.Язрванмл ъ

Пер.. _

/Іер.Кыркъ-булаНІ

4'k,

Tieр. Кырнъ - Булак ъ
W}\,:m j

I. Область равнины.

Поясъ пустынь.

Солончаково-луговой районъ.

Тугайные лѣса (Кок. у.)

j ^^==- ~^ \ Тростниковый болота и озера.

Пески

II. Область предгорій.
Поясъ степей.

Низнія предгорья.

Полынно-солянковая пустыня (Ко-
канд. Март, у.)

Полынно-злаковая степь.

Высонія предгорья.

Полынно-элаково-кѵстаршшовая степь.

\о. ѢрЩ*зг*р}
\ 1 :

Мог. A/lTb,h\ :Mj3kpb ■

III. Область горъ.
Поясъ хвойиыхъ лѣсовъ и
высоногорной растительности.
Нмжній поясъ горъ.

Сухія злаковыя и злаково-кустарниковыя степи
(кокавд. у.)

IV. Алайскви долина (Марг. Ошск. у).

ІО Полыпно-злаковыя степи съ типчакрмъ.

ГІТТТГ7 Еловые лѣса.

о°ЛѴЛ°с?.?Л| Районъ щебенчатыхъ полынныхъ и поаынно-
солянковыяъ пустынь.е>оооооо° (

Районъ-нультурный оазисъ
Культура на сѣроземахъ (Кокавд.,
Маргел. и Ошск. у.) и еолончаково-
луговыхъ почвахъ (Коканд. Ошск. у.)
Культура на почваіъ солончаково-
луговыхъ (Марг. у.)

: Злаковая степь (Ошск. у.)

і Луговая степь (Ошск, у.) ш
I Культура на темныхъ еѣроземахъ
(Марг. у.)

яЦ Польщно-ковыльная степь.

_ Верхній поясъ горъ.
Щ Субъальпійскіе и алытійскіе луга и флора скалъ.

• Высокогорная полынная стеаь.

Щ Ковыльно-типчаковая высокогорная степь

I Высокогорная полыни о-типчаковая степь
И(Ошск. у.)

Ковыльно-типчаковая степь.

Полынво-ковыльно-типчаковая степь <гь
разнотравными пятнами (Марг. у.)
Переходъ отъ полынво-ковыльно-типчако-
вой степи съ разнотравными пятнами къ
ковыльно типчаковой съ разнотравными
пятнами .(Ошск. у.)

Полынно-злаковая степь съ -Stipa caucasica
Schm, Stipa pennata, Elumus junceus Fisch.
(Марг. у.)

Сухія русла рѣкъ.

Ковыльно-типчаковая степь съ примѣсью
| высокогорной растительности (Ошск. у.)

Нзртографич.зав. Э.Х. Брвндтъ. Спб.



Табл. 65.

ЗарослиJuniperus заходящія въ низкія предгорья Багъ-арча.

Фершн. обл. Фот. О. Э. ф. Кнорриніз.

Кокъ-терекъ. Высокія предгорья. Луговая степь съ Eremurus robustur.



Табл. 66.

При сліяніи рѣкъ Кондуре съ Аиръ-ташемъ.Субальпійскіе луга средиJuniperus.

Ферган. обл. Фот. О. Э. ф. Кнорриніа.

Весенняя растительность.ЗарослиРараѵег въ низкихъ предгорьяхъ около р. Акъ-бура.



Табл. 67.

■ ; ' *

Заросли Inula grandis. Дорога въ лессовыхъ холмахъ Отузъ-адыръ. (Низкія предгорья).

Ферган. обл.
Алайскаядолина.

Фот. С. С. Неуструевз.


