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Сыръ-дарьинская обл.

Растительность Ташкентскаго уѣзда.

3. А. Минквицъ.

Ташкентскій уѣздъ лежитъмежду 40° 36' и 42° б'
сѣв. шир. и 37° 40' и 41° вост. долг, и занимаетъпло-

щадь около 38090 кв. вер. Съ С. онъ граничить съ

уѣздами Чимкентскимъ и Ауліе-атинскимъ, съ В. и ЮВ.
съ уѣздомъ Наманганскимъ, съ ГО. съ Ходжентскимъ
уѣздомъ, причемъ всѣ эти триграницыпроводятся бо-
лѣе или менѣе условно по горамъ Казыкурта й про-

долженію его на 3. до Сыръ-дарьи, по хребту Талас-
скаго Алатау и по Чаткальскимъ горамъ и ихъ отро-

гамъ, и на 3. Сыръ-дарья является естественнойгра-
ницейТашкентскагоуѣзда съ Джизакскимъ.

Равнинной является лишь незначительная часть

уѣзда: западная—узкая полосапо правому берегу Сыръ-
дарьи, и юго-западныйуголъ, причемъ равнинапо до-

линамъ p.p. Келеса,Чирчика и Ангренадлиннымиза-
ливами врѣзается въ область горъ. Большая же часть

площадиуѣзда представляетъсобою горную странусъ

запутаннымърельефомъ, сложнагогеологическагострое-
нія, и является западной оконечностью центральной
складки Тянь-шаня. Возвышаясь по сѣверной и сѣверо-
восточной границѣ уѣзда въ верховьяхъ рѣкъ Угама,
Майдантала,Ойгаинка и Ангрена до высоты снѣжной
линіи, съ отдѣяьными вершинами,достигающими12—
16000 фут. надъ ур. м., тянутся массивныехребты Та-
ласскаго Алатау и Паткальскій, распадающіеся по на-

правленію къ ЮЗ. нарядъ отроговъ. Большинствоэтихъ
отдѣльныхъ хребтовъ имѣютъ направленіе съ СВ. наЮЗ;
въ этомъ же направленіи текутъ и почтивсѣ главнѣй-
шія рѣки уѣзда. Всѣ эти хребты ' и возвышенности

являются водораздѣлами и извѣстны подъ названіями
горъ Бадамо-Келесскихъ,Угамскихъ, Каржанъ-тауили
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Каратау, Пскемскихъ, Кураминскихъ (Акъ-тау) или

Ангренскихъ и т. д. Постепенно понижаясь горы пѳ-

реходятъ въ сильно складчатыя предгорья, которыя

длинными увалами, сглаживаясь, спускаются къ рав-

нинѣ.
Сложность рельефа и геологическагостроенія горной

частиТашкентскагоуѣзда объясняется тѣмъ, что здѣсь/
встрѣчаются 2 поднятая: КаратаускоеилиNNW—SO'-oe
и Чаткальское илиNO— SW-oe. Хотя какъ первое, такъ

и второе поднятіе одинаково проявляются какъ въ па-

леозоѣ, вмѣстѣ съ туфово-порфировой толщей, такъ и

въ пестроцвѣтной свитѣ, но Каратаускоеподнятіе яв-

ляется болѣе старымъ, совершившимся между мѣло-
вымъ и нижнекаменноугольнымъперіодомъ, и является

характернымъ для палеозоя. Палеозойскіе хребты сло-

жены нижнекаменноугольными известняками, являю-

щимися здѣсь самыми древними породами и высту-

пающимивъ видѣ островковъ юры, съ подчиненными

имъ вулканическимипородами,—и изъ палеозойскихъ
известняковъ, мѣстами переслаивающихсясъ порфи-
рами, порфиритамии туфами. А натуфово-порфировую
свиту, въ составь- которой входятъ также сіенито-діо-
риты, гранитыи друг., налегаетъпестроцвѣтная свита

третйчныхъ и мѣловыхъ отложеній, состоящая изъ

песчаниковъ,устричныхъизвестняковъ, конгломератовъ

и мергелей. Торы типаКаратау,по Веберу *), характе-
ризуются сглаженнымиконтурами,незначительнойвы-
сотой и сглаженнымиводораздѣлами. Рѣки берутъ на-
чало изъ родниковъ и избытка воды не имѣютъ, те-

кутъ по широкимъ хорошо размытымъ долинамъ, имѣ-
ютъ незначительноепокойное паденіе и недаютъ боль-
шихъ устьевыхъ конусовъ. Къ горамъ Каратаускаго
типа(поднятія) принадлежатьмеридиональнаячастьгоръ
Каржанъ-тау(высшая точкаКошъ-мулла—6261 фут., по
Веберу), горы въ среднейчаститеченія р. Угамъ, гора
Чимганъ (около 7-— 8000 фут.). Чаткальское поднятіе
является новѣйшиМъ, третичнаго періода, и захваты-

ваетъ наиболѣе молодыя частитретйчныхъотложеній.
Горы болѣе позднѣйшаго поднятія— Чаткальскаго, или,
иначеговоря, типа „Алатау", отличаются значитель--.
ной высотой, рѣзкими контурами, ущелистымъ харак-

теромъ долинъ и трудной доступностью. Рѣки пита-

*) Вѳбѳръ: О горнопромышленности вдоль Ташкѳнтъ —Вѣрнѳнской ж. д.
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ются, кромѣ родниковъ, еще снѣгомъ, поэтому много-

водны, имѣютъ крутое быстрое паденіе, и выходя изъ

горъ въ равнину, откладываютъ громадные устьевые

конусы крупной гальки и валуновъ. Къ этому типу

принадлежатъгоры по р. Кокъ-су, по Чаткалу, Чир-
чикскія, Ангренскія, Пскемскія.

Очень своеобразнойиинтереснойявляетсявъпредгорь-
яхъ мѣстность, извѣстная у туземцевъ подъназваніемъ
„нулей",расположеннаякъ 3. отъдолиныКелесаи Чим-
кентскаго тракта, съЮ. ограниченнаядолинойнижняго
теченія Келеса, съ 3. долинойСыръ-дарьи, а наС. пере-
ходящая въ Чимкентскій уѣздъ. „Чули" представляютъ
собою пустынную мѣстность, почти безводную, съ
сильнора,счлененнымъ,благодарякуполообразнойсклад-
чатостии размыву, рельефомъ. Сложены „чули" нано-
сомъ (въ западн. частилессомъ) и третичнымии ме-
ловыми породами, средикоторыхъ островкамипалеозоя

выступаютъвершиныМансуръ-ата,Богонале,Кынгракъ
и группаКазыкурта (высшія точки 5000 фут.), сложен-
наго изъ вулканическихътуфовъ и нижнекаменноуголь-

ныхъ известняковъ. На западъ вер. на 20 тянется не-

высокая гряда, являющаяся какъ бы продолженіемъ
Казыкурта, но иного теологическаго строенія, сложен-

ная красноцвѣтными породами и заканчивающаяся

близъ Сыръ-дарьи горами Алимъ-тау. Къ В. между

Казыкуртомъ и Бадамскими горами находитсяплоская

сѣдловина, высотою около 3000 фут.
Въ климатѣ Ташкентскагоуѣзда, благодаря разнооб-

разію рельефа и абсолютныхъ высотъ, наблюдается
большое разнообразіе, какъ придвиженіи отъ запад-

ной, открытой въ сторону жаркихъ пустынь части

уѣзда на востокъ, такъ и въ связи съ вертикальнойзо-
нальностью. Хотя, цифровыми данными метеорологи-

ческихъ наблюденій, за отсутствіемъ станцій мы для

западной части уѣзда не располагаемъ,но общій ха-

рактеръ растительностии почвъ указываетъ на то, что

въ этой, наиболѣе удаленнойотъ гОръ и открытой на
3. частиуѣзда господствуетъ сухой жаркій кігиматъ
степей.Нѣкоторое указаніе на это даетътакжетаблица
изотермъ, приложеннаякъ статвѣ Гедеонова: Нѣсколько
данныхъ по климатологіи Туркестанскаго края (въ
„Изв Турк. Отд. И. Р. Г. О.", т. I, 1898, вып. 1). По
этой таблицѣ какъ изотерма весны-+- 15°, такъ и лѣт-
няя изотерма -ь 27° проходятъ между Ташкентомъ и
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Сыръ-дарьей, а весеннія изотермы 14° и 13° и лѣтнія
26°, 25° и 24° проходятъ восточнѣе Ташкента. Въ чу-

ляхъ климатъ характеризуется обильными осадками

весной, что позволяетъ развиваться богатойраститель-
ности,и туземцамъ хорошо удаются посѣвы подъ-дождь.

Но уже въ серединѣ мая растительностьвся выгораетъ,

посѣвы успѣваютъ созрѣть, и многонисленныевесною

кочевники уходятъ изъ этойнепривѣтливой и безводной
лѣтомъ знойнойпустыни.

Чѣмъ ближе къ горамъ, чѣмъ -больше абсолютная
высота, тѣмъ климатъ становитсяхолоднѣе и сравни-

тельно влажнѣе, ' что наглядно сказывается какъ на

общемъ характерѣ растительности,наhabitns'iея, такъ
и въ систематическомъсоставѣ.

Однимъ словомъ, въ Ташкентскомъуѣздѣ, какъ и

въ другихъмѣстностяхъ Туркестанасъ разнообразными
условіями рельефа и высотъ, наблюдаютсятѣ жеразно-
образіе и послѣдовательность смѣнъ частныхъклима-

тическихъноясовъ отъ сухихъжаркихъстепейкъ болѣе
суровому климату высокогорныхъ районовъ въ связи

съ вертикальной зональностью.
Чтожекасаетсяцифровыхъданныхъ,то таковыя даны

въ прилагаемыхътаблицахъх ) для г. Ташкенталежащаго
въ областипредгорій навысотѣ 478,3 метр, надъур. м.

Въ вершинахъхребтовъ берутъ начало рѣки трехъ

главнѣйшихъ системъ Ташкентскаго уѣзда: Келеса,
Чирчика и Ангрена, являющихся правыми притоками

Сыръ-дарьи. Самой значительнойизъ этихъ рѣкъ яв-

ляется рѣка Чирчикъ, съ площадью бассейна около
13,000 кв. вер. Рѣки, составляются верховья Чирчика,
питаютсябольшими снѣговыми запасамии ледниками

въ вершинахъ Таласскаго Алатау. Ледники имѣются
въ верховьяхъ всѣхъ лѣвыхъ притоковъ рѣки Майдан-
тала, начиная отъ Куургенъ-туравверхъ: на Куур-
генъ-турѣ, Курумбелѣ, Улькунъ-Акъ-булакѣ, Карабу-
лакѣ, 6 ледниковъ въ верховьяхъ Чотана и его при-

токовъ, и въ верховьяхъ Андаульгана. Эти ледники

были послѣдовательно открыты и изучены Д. Л. Ива-
новымъ въ 1879 г., Б. А. Федченко въ 1897 г. и въ

томъ же году Г. Б. Леоновымъ, и въ 1911 г. проф.

*) По статьѣ В. В. Шипчинскаго: Климатичѳскій очѳркъ хлопковаго
района Турвѳотанскаго нрая. 1912. Имѣются еще данныя метеорологических*
станцій: Капланбекъ, Красноводопадской и о. Босъ-су. Эти данныя опубпи- і
кованы въ „Отчѳтахъ Красноводопадскаго опытнаго поля Сыръ-дарьинской
области Ташкентскаго уѣзда". Вып. I, 1913 и вып. II. 1914.
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Таблица годового хода абсолютной и относительной
влажности (за 10 дѣтъ 1900— 1909 гг.).
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Таблица срѳднихъ тѳмпературъ.
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Таблица осадков ъ, облачности и испареній.
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Махачекомъ. Также значительной рѣкой уѣзда, но

меньше, чѣмъ Чирчикъ, является Ангренъ, берущій
началои питающійся снѣговыми запасамивъ хребтѣ,
имѣющѳмъ среднюю высоту около 8000 фут. и являю-

щимся водораздѣломъ между системойодного изъ зна-
чительаѣйшихъ притоковъЧаткалар. Терсаи правыми

притоками верпгянъ Ангрена, Третья рѣка — Келесъ
питается вмѣстѣ съ впадающими въ него рѣчками
вешнимъ снѣгомъ и водою родниковъ въ горахъ Казы-
куртъ и Каржанъ-тауи представляетъ собою незна-

чительнуюи лѣтомъ частью пересыхающуюрѣку. Сыръ-
дарья только среднимъ своимъ теченіемъ входитъ въ

предѣлы Ташкентскагоуѣзда.
Въ физико-географическомъ отношеніи всю площадь

Ташкентскаго уѣзда можно подраздѣлить на слѣдую-
щія три области:

I. Равнина.
II. Область предгорій.
III. Область горъ.

Различія рельефа, геологическаго строенія, ороше-

нія и почвеннагопокрова, обусловливающая и различ-

ный растительныйпокровъ, пОзволяютъ въ предѣлахъ
каждой изъ этихъобластейвыдѣлить цѣлый рядъ бо-
таническихъпоясовъ, которые я въ дальнѣйшемъ и

буду разсматривать каждый отдѣльно, начиная отъ

равниныпо направленію къ горамъ.

Равнина.

Какъ сказано было выше, равниназанимаетълишь

незначительнуючасть уѣзда и по долинамъ Чирчика
и Ангрена большими заливами врѣзается въ область
горъ. Къ равнинѣ относится также и долинаСыръ-
дарьи Yno правому ея берегу)и частью долинаКелеса.

Долина Сыръ-дарьи.

Сыръ-дарья въ предѣлы Ташкентскаго уѣзда вхо-

дитъ съ Ю. около уроч. Чинакъ и, дѣлая многочис-

ленные изгибы, почти до переправы Джаусугумъ со-

храняетъ сѣверо-западное направленіе, а нижетечетъ

почти прямо на С. Оба ея притока—Чирчикъ и Ан-
гренъ доносятъ до нея воду только зимою и въ разное

время весною, а въ остальное время года вода исполь-
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зывается для орошенія, точно также и вода Келеса.
На всемъ своемъ теченіи въ предѣлахъ уѣзда Сыръ-
Дарья отложила болѣе или менѣе широкую пойму, за-
ливаемую во время полноводья. Она отграниченаусту-
помъ древняго берега рѣки, мѣстами невысокаго, но

мѣстами, какъ, напримѣръ, около переправы Узунъ-
ата (выше ея) поднимающимся отвѣсной стѣной нане-
сколько десятковъ саженъи вверху переходящимъ въ

ровную степь съ площадями бугристыхъ песковъ. До-
лина Сыръ-дарьи сложенапесчано-глинистымъаллю-

віемъ, на которомъ развиваются безструктурные со-
лончаки. Основными ботаническимиформаціями въ до-

лине Сыръ-дарьи являются солончаки, солонцеватые

луга, растительностьпесковъ и пойменные лѣса (ку-
старниковыйзаросли).

Солончаки и солонцеватыелуга встречаются обык-
новенно вмѣстѣ болѣе или менѣе тѣсно связанными и

переходящими другъ въ друга. Солончаки занимаютъ
болѣе выпуклыя мѣста микрорельефа, а низинкиПо-

крыты луговой растительностью, но среди нея всегда

можно встрѣтить представителейрастительностисо-
лончаковъ. Таковыми являются, конечно, главнымъ

образомъ, представителисем. Chenopodiaceae:

Salsola crassa М. В. Staticeotolepis Schrenk.
Salsola lanataPall. StaticespicataW.
Suaeda sp. StaticeleptostachyaBoiss.
Petrosimonia sp. . IrankeniapnlverulentaL.
SalicorniaberbaceaL. Agropyram prostratum
LepidiumperfoliatumL. (Pall.) Eichw.
Halocliarisbispida С. A. M. MatricarialamellataDC,

Cressa creticaL.

Представителями луговой растительностиявляются,
главнымъ образомъ, злаки:

Atropis distans (L) Gfriseb. Agropyrum repens (L.)
PolypOgon monspeliensis P. B.

(L.) Desf. Aeluropns litoralis(Grouan)
Hordeum murimimL. • . Pari.

къ которымъ примѣшиваются различные другіе и не

типичнолуговые виды, и въ томъ числѣ много сор-

няковъ:

17
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Suaedaaltissima (L.) Pall. Mulgedium tataricum(L.)
Polygonnm aviculareL. DC.
Staticeotolepis Schrenk. Dodartia orientalisL.
StaticeGrmeliniW. Malcolmiaafricana(L.)B. Br.

На засоленнойоплывающейстѣнкѣ высокаго уступа

встрѣчаются кусты Lycium turcomanicum Turcz.,
Suaeda microphyllaPall, u Salsola verrucosa M. B.

Площади песковъ залегаютъотдельными участками
вдоль Сыръ-дарьи нижепереправыЧардара,образуясь
отъ развѣванія осадковъ рѣки, въ уроч. Тарча-ту-
гай, Кулама, Косъ-куль, Кузду-куль, Сарыкъ-тугайи
Шитъ-тугай,доходятъ до границыи переходятъвъ Чим-
кентскій уѣздъ. На вновь насыпавшихсяпескахъбыстро
появляется песчаная растительность, сначала закре-
пители,а затѣмъ и цѣлый рядъ другихъ песколюбовъ:.

AmmodendronConollyiBge. Iris songorica Schrenk.
Aristida pennataTrin. Agriophyllum latifolium
Carex physodes M./B. P. et. M
Iris longiscapaLedb. Salsola KaliL.,
Secale fragileMB. Secale cerealeL. и др.

a затѣмъ, разъ удержанные,пескибыстропокрываются
разнообразной растительностью изъ окружающихъ

формацій.
Тугайные лѣса состоять, главнымъ образомъ, изъ

различныхъвидовъгребенщиковъ(Tamarix),къ которымъ,
примѣшиваются кусты колючки—Halimodendronargen-
teum(Lam.)DC, различныевидытала(Salix),nлишькое-
гдѣ, повидимому чуть-ли неединичнымидеревьями то--

поля—Populus pruinosa Schrenk u Populus euphratica
Schrenk. Такіе тугайныелѣса (вѣрнѣе заросли) имѣются
въ уроч. Джаманъ-тугай, Нижн. Тартугай, Сарыкты
(рис. 1) ^), Кокъ-булакъ, Хандаралъ, Джидели, Верхн.
Тартугай,Каргалы, Ащи-куль, Алка-куль, Кузду-куль
иШитъ-тугай,а въ уроч. Кызтыскенъ,Косъ-аралъ,Кокъ-
ійрюмъ Джаусугумъ, Сары-тугай, Калгансыръ,Сартут-
кенъи Кукча-тугайгребенщикъочень рѣдкій и чахлый,
и притомъ еще сплошь вырубаемый.Этитугайныелѣса
доставляютъ топливо для жителейне только тугаевъ,

но и долинъ Сулу-и Кру-Келеса, гдѣ хотя и име-
ются свои гребенщиковый заросли, но ихъ берегутъ
для загона скота въ суровыя зимы. Но главными по-

г ) Снимки 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 и 16 принадлѳнситъ почвовѣду
экспедиціи ,М. А. Никольскому, остальные мои.
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требителями (и истребителями) ташкентскихътугаевъ
являются Джизакцы,которые летомъ налодкахъ, а зи-

мой по льду выбираютъ гребенщикъво всехъ верх-

нйхъ тугаяхъ вплоть до Каргалы. Съ береговъ Сыръ-
дарьи караваны съ гребенщиковымъ углемъ направ-

ляются въ Ташкентъ. Любопытно отметить, что въ

1908 г. на Кру-Келесѣ ( были посѣяны 2—3 десятины

гребенщика, но о результатахъ этого посева мне не
пришлось узнать.

1 Жителями Сыръ-дарьинскойдолины являются кир-

гизы, зимовки которыхъ сосредоточены,главнымъ обра-
зомъ, въ низовьяхъ Кру-и Сулу-Келеса. Летомъ они

со стадамиживутъ вдоль по Сыръ-дарье внизъ, а ран-

нейвеснойпасутъстадавъ чуляхъ. У нихъоколо зи-

мовокъ и местами по окраинамъ въ чуляхъ имеются
поливные и неполивцыепосевы пшеницыи ячменя.

Долина Чирчика.

ДолинаЧирчика, какъ и долинаАнгрена,сложены
глинисто-песчано-галечниковымънаносомъ, на кото-

ромъ также развиваются болотно-солончаковыя почвы.
Въ верхнемъ своемъ конце, недалеко отъ выхода

Пскема изъ горнаго ущелья въ долину, тамъ, где онъ
сливается съЧаткаломъ, и откуда собственнорека по-
лучаетъ наименованіе Чирчикь, долина около Ходжа-
кента имеетъ вые. 2330 фут., а внизу около Чйназа
770 фут., и въ среднейчастиимѣетъ паденія 1,5 саж.

на версту. Выходя изъ горъ, Чирчйкъ отложилъ гро-

мадные устьевые конгломераты, которые дали возмож-

ность отвести арыки далеко къ С. отъ Ташкента.Онъ
питаетъсвоей водой болѣе 40 арыковъ, изъ которыхъ

главнейшимиявляются Саларъ, Боссу,Карасу,Захъ и
Искандеръ. Въ настоящее время Чирчикская долина
представляетъсобою одинъизъ обширнейшихъи бога-
тѣйшихъкультурныхъ оазисовъТуркестана.Отъ Сыръ-
дарьи вверхъ до ТашкентаглавнъйшимъкультурНымъ
растеніемъ является рисъ, поля котораго идутъсплошь

во всю ширинудолины до Той-тюбе. НачинаясъТаш-
кента,съ рисомъ начинаетъконкурировать хлопокъ, и

уже съ сел. Троицкаго рисовыя поля идутъ неширо-

кой полосой въ пойме реки, а на террасахътянутся
поля хлопка и пшеницы,орошаемыя выведеннымиизъ

Чирчика арыками.
17*
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Чирчикъпредставляетъсобою летомъ мощную реку,,
быстро несущую стремительнымъ потокомъ массу бу-
раго цвета мутной воды, клубящейся и пенящейся,и
летомъ ни въ одномъ месте совершеннонедоступенъ
вбродъ. Выше моста передъ сел. Чимбайлыкъ онъ

прорылъ себе въ конгломератахъ глубокій каньонъ и

сильно подмываетъ берега. Особенно сильно подмы-

вается правый берегъ выше Искандера, где Чирчикъ
дѣлаетъ больпіой изгибъ. Здесь большая дорога, веду-

щая въ Ходжакентъи въ этомъ месте пролегающая

по берегу реки, летомъ 1914 года благодаря подмыва-

нію рухнула, такъ что остался местами лишь узкій
карнизъ весь въ трещинахъи ежеминутно грозившій
рухнуть. Дачникамъ, ехавшимъ на Чимганъ, приходи-
лось дѣлать большой объвздъ на Сайлыкъ. Но это об-
стоятельство грозить въ будущеМъ и еще большими
непріятностями, такъ какъ въ этомъ месте вдоль до-

роги у подножія подступивпшхъздесь къ реке высо-

кихъ холмовъ пролегаетъи арыкъ Искандеръ, и вѣ-
роятно нѣсколькихъ сильныхъ дождей осенью будетъ
достаточно,чтобы и тотъ узкій перешеекъ,оставшійся
отъ дороги, а съ нимъ и часть Искандеръ-арыкарух-
нули въ реку и тогда всѣ селенія, въ томъ числе и
русскіе поселки, поля которыхъ орошаютсяИскандеръ-
арыкомъ, останутся безъ воды. Сдѣланная внизу въ

этомъ мѣстѣ у воды плотина для ослабленія напора

воды была водою вся снесена.

Въ нижнейсвоей половине долинаЧирчика пред-
ставляетъ собою болота, частью естественнообразо-
вавшаяся разливами реки, частью искусственносде-
ланныя стараніями человека, затоцлявшаго долинудля.
посѣвовъ риса. На этихъболотахъпышноразростается
обычнаго типа болотная растительность: обширныя
заросли высокаго тростника■— Phragmites communis-
Trim,

Scirpus maritimusL. Leersia orysoides (L) Sw..
Scirpus litorahsL. Butomus umbellatus.L.
Scirpus lacustris L. Alisma Plantago L.
Heleocharis palustris (L.) SagittariatrifloraL.,

E. Br.

а по краямъ болотъ можно встретитьразличныевиды
Juncus'oBb и Сагех'овъ, пышные туфы Erianthus Ra-
vennae (L) P. В.,
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Sacharum spontaneum L. Panicum crus galliL.
ImperatacylindricaP. В. масса Cyperus sp.

Bromus scoparius L. CynodonDactylon(L.)Pers.
Calamagrostispseudophra- Andropogon halepensis

gmites (Hall) Kohler. . (L). Brot.
Polypogon demissus Steud. Setariaviridis (L.) P. B.
Verbena officinalisL., Inula sp.

образующіе луговыя сообществаи окаймляющіе арыки

и дорогу.

Въ маѣ наэтихърисовыхъполяхъ, какъ ни странно
звучитъ это для нетуркестанскагоуха, бываетъ сезонъ
.рыбнойловли. Когда весною рисовыя поля заливаются

чирчикской водой, то вмѣсте съ нею попадаютъна

поля и сазаны. Когда рисъ проростетъ,воду начи-

наютъ спускать, и она остается только въ котловинахъ

въ видъ озерковъ, где получаются какъ бы рыб-
ные садки, въ которыхъ и ловятъ разжирѣвшихъ
сазановъ.

Более высокія сухія мѣста, поднимающаяся кое-где
среди болотъ, а также сухія террасынадъ поймой по-
крыты степнойрастительностью пополамъ съ сорня-

ками, которая летомъ почти вся выгораетъ. Весною
она состоитъ изъ мелкихъ злаковъ: Роа bulbosa L.,
var. viviparaKoch., Bromus Danthoniae Trim, Bromus
tectorumL. и 'эфемеровъ, a. лѣтомъ остаются только

разныя грубыя формы, какъ: Alhagi camelqrumPisch.,
Capparis spinosa L, Carthamus lanatus L., Psoralea
drupaceaBge. Въ верхней половине долины Чирчика
пустыя отъ полей пространства покрыты злаковой
степью. На Чирчикв находитсянесколько островковъ,

поросшихъ таломъ.

ДолинаАнгрена.

ДолинаАнгрена, реки менѣе значительнойи мно-

говодной, чѣмъ Чирчикъ, также представляетъ собою
вверхъ до сел.Бишъ-кишлакъ,где начинаетсяущелье,
культурный оазисъ. Весной въ періодъ полноводья

черезъ Ангренъ по Ходжентскойдорогѣ можно про-

ехать только въ арбе, но летомъ ее везде можно

свободно проѣхать верхомъ, а около сел. Пскентъ
(Бискентъ) русло - бываетъ осенью и совершенно

сухимъ.
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Въ нижнейчастидолиныАнгрена,какъ и по Чир-
чику, воздБлывается рисъ,посевы котораго вверхъ до-

ходятъ до сел. Туркъ. Рисовыя поля занимаютъпойму
реки, а на сухихъ речныхъ террасахъ идутъ полив-

ные посевы пшеницы.Около селеній много посевовъ
хлопка. Пространства,незанятыйпосѣвами, представ-

ляютъ наболее увлажняемыхъ и заливаемыхъместахъ,
какъ и по Чирчику, болота и луга, а на террасахъ

развита такая же степнаяполусорнагохарактерапус-

тынная растительность, какая указывалась для Чир-
чикскойдолины.Ближекъ горнымъ склонамъ онапред-

ставляетъ собою злаковую степь. Выше сел. Аблыкъ
пойма реки по обоимъ берегамъ покрыта молОдымъ-

и довольно густымъ ивовымъ лесомъ (рис. 8). По раз-

сказамъ аблыкскихъ жителей,еще летъ 8 тому назадъ

здесь также сплошь тянулись рисовыя поля, но силь-

ный разливъ Ангрена завалилъ все дно долины кам-

нями и погубилъ рисовыя поля. Ивовый лѣсъ идетъпо

Обоимъ берегамъ Ангрена почти до сел. Туркъ.

Предгорья.

Самыя низкія частипредгорій, примыкающія на 3
къ долине Сыръ-дарьи и цредставляющія собою не-
сколько отдельныхъ участковъ, раздьленныхь доли-

нами p.p. Келеса,* Чирчика и отчасти Ангрена,
обозначаютсяу яаселенія общимъ названіемъ адыровъ.

Эти адыры на территория Ташкентскагоуѣзда предста-

вляютъ собою волнистыйлессовыя степи,съ болѣе или
менее сильно размытымъ рельефомъ. Грунтовыя воды

здесь обычно глубоки, ' благодаря чему соли изъ глу-

бины не могутъ подниматься высоко, почему и почвы,

развивающіяся на лессе, представляютъ собою не-

засоленные сероземы. Солончаки встречаются только
мѣстамй, где грунтовыя воды ближе къ поверхности,

напримѣръ наднеовраговъ. Климатъэтойнаиболееуда-
леннойотъ горъ полосыхарактеризуетсярбиліемъ осад-

ковъ весною, и жаркимъ совершеннобездожднымъ ле-
томъ. Благодаря обилію осадковъ весною въ этихъ

степяхъ развивается очень богатая растительность,со-
стоящая изъ мелкихъ злаковъ и эфемеровъ, которая
зеленымъ, пестрѣющимъ цвѣтами покровомъ нанедолгое

время одеваетъ степь и уже къ концумая совершенно
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выгораетъ. Весною въ спискирастительностивходятъ

все те-же виды, которые и обычно приводятся въ

спискахъ растительностистепей весенняго сезона въ
разныхъ областяхъ Туркестана,какъ-то:

ZiziphoratenuiorL.
LallemantiaRoyleana(L).

С Koch.
Koelpinialinearis Pall.
Haplophyllum hirsutUm

Rgl. et Schmalh.
Haplophyllum Sieversii

Fisch.
Haplophyllum versicolor

P. ,et M.
Echinospermum polymor-

phum Lipsky.
Schrenkia syrdarjensis

Lipsky.

Poa bulbosa L.
var. viviparaKoch.

Agropyrum orientale (L.)
B, & S.

Bromus Danthoniae Trim
Bromus scoparius L.
Alyssum minimumW.
Alyssum linifoliumSteph.
Astragalus sesamoides

Boiss.
TrigonellagrandifloraBge.
Psammogeton setifolium

Boiss.
Aphanopleura capillifolia
(Bgl. et Schmalh.)Lipsky.

Летомъ на смѣну имъ появляется растительность

лѣтняго сезона, состоящая изъ различныхъ грубыхъ
выносливыхъ формъ. Но здесь на адырахъ Таш-
кентскаго уезда уже приходитсясталкиваться съ двумя
типамилѣтней растительностилессовыхъстепей,одной
первобытной,другой— видоизмененнойкультурой. Къ
лессовой степи съ летней растительностью, видо-

измѣненной культурой, относятся те участки ея, на

которыхъоказаласьвозможностьпровестиискусственное

орошеніе илигде производитсяраспашкастепии посѣвы
подъ-дождь.Къ такимъучасткамъотноситсяплощадь от-
ложенія устьевыхъ выносовъ ■ галечниковъ Чирчика.
Точнееговоря, участками такого типавидоизмѣненной
растительностиявляются въ южной частиуезда уроч.
Гиджигенъ,холмистаявозвышенность, где расположено
сел. Пскентъ (Бискентъ), и продолженіе ея къ СВ.,
въ виде второй террасы Чирчика, какъ это указано

на прилагаемой карте; затѣмъ водораздѣлы между

долинами Чирчика и Келесаи между Супу- и Кру-
Келесомъ. Къ этому же типу растительностиотно-

сятся и те окраины севернаго участка адыровъ вдоль

Кру-Келеса, где также производятся посевы.
Часть предгорій, расположеннаявъ северозападномъ

углу уезда известнау киргизъ подъ названіемъ „чули".
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Чули представляютъ собою волнистуюпустыннуюбез-
водную степь съ сильно размытымъ весенними по-

токами рельефомъ, сложеннуюлессомъ, а въ северной
части третичными и мѣловыми породами, изъ-подъ

которыхъ выступаетъ островокъ известняковъ горъ

Алимъ-тау- Ни однаречка не пересѣкаетъ эту пустын-

ную степь, только въ разныхъ направлѳніяхъ бороз-
дятъ ее сухіе плоскодонные,широкіе овраги, разделен-
ные невысокими плоскимиувалами. Колодцы рѣдки и

глубоки, и большинство ихъ съ горькой или соленой
водой..

Здѣсь, въ этихъ чуляхъ можно встрѣтить первобыт-
ную растительностьлессовой стели.Какъ увалы, такъ

и овраги весною покрыты одинаковойпо видовому сос-

таву и по общемухарактерурастительностью,состоящей
изъ мелкихъ злаковъ и однолѣтниковъ, наровномъ зеле-

номъ фоне которой ярко-розовыми и краснымипятнами,

иногдаогромными и заметныминанесколько верстъиз-
дали,разбросанызарослиMalcolmiaBungeiBoiss. f. lasio^
carpaи PapaverpavoninumSchrenk. Но чемъ дальше дви-
гаться вглубь чулей,тѣмъ однороднееделаетсяраститель-
ныйпокровъ. Весноюпреобладающимъэлементомъявля-
ются злаки, а летомъглавнымивидамифОрмаціи являются

Psoralea drupaceaBge, CeratocarpusarenariusL. и 2 вида
полыни. Первое растетеВстрѣчается повсюду въ чу-

ляхъ, но первенствующимъоно является по периферіи
чулей, ближе къ распаханнымъплощадямъ. Здесь оно
встрѣчается въ степидовольно равномерно распреде-
ленной,причемъ кустики его въ среднемъ отстоять на

Ѵ 2— 2 арш. другъ отъ друга, но благодаря ветвистости
и листвѣ придаютъстепиокраску (рис. 6). По западной,
примыкающейкъ долине Сыръ-дарьи окраинѣ чулей,
где почвы отъ речныхъ наносовъ дѣлаются песчанѣе,
а вместе съ тѣмъ маломощнее и свѣтлее, и гдѣ также

встрѣчаются распаханныеучастки, преобладающимъ
видомъ лѣтняго сезонаявляется CeratocarpusarenariusL.
Въ глубинечулей, где распашкастепинепроизводится,
тамъ преобладающимивидамирастительностиявляются
2 видаполыни:сѣрая ArtemisiamaritimaBess, иArtemisia
scopariaW. et К. Но кроме распашкисильное вліяніе
на характеръ растительностиоказываетъ еще пастьба
ск,ота, и это вліяніе особенно резко сказывается въ

глубине степи.
Роскошная весенняя растительностьэтой степисъ
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ея густымъ злаковымъ покровомъ, состоящимъ, глав-

нымъ образомъ, изъ Роа bulbosa L. и большого количе-

стваTrigonellaи разныхъAstragalus'oBb *), раннейвес-
ной привлекаетъсюдамного киргизъ со стадами. Ихъ
аулы группируются въ разныхъ мѣстахъ въ чуляхъ

вблизи колодцевъ. И вотъ, въ этихъ местахъ и сказы-

вается въ растительностиясно вліяніе пастьбы, внося-
щей въ первоначальную растительность сорный эле-

ментъ. Этимъ новымъ сорнымъ элементомъ. являются,

кромѣ Malcolmia Bungei Boiss. и Papaver pavoninum
Schrenk, еще Euclidiumsyriacum (L.) R. Br. и Eucli-
dium tenuissimum (Pall.) B. Fedtsch. Скотъ стравлива-

етъ весною степную растительность, сорняки получа-

ютъ возможность пышно разростись, и "везде въ ме-
стахъ сосредоточиванія весной ауловъ я встрѣчала
вмѣсто злаковаго покрова густыя цвпкія зарослиEucli-
dium.

Кроме злаковъ и весеннихъэфемеровъ очень харак-

тернымъ для чулей растеніемъ является Ferula foetida
(Bge) Rgb, а въ севернойчастиблизъ горъ Алимъ-тау
встречаются целыя заросли Ferula karatavicaRgl. et
Schmalh. и Cousmia trifloraSchrenk., Эти три растенія
мѣстами создаютъ ландшафтъ (рис. 3 и 7).

Сѣверная часть районасложенатретичнымии мѣло-
выми породами. Здѣсь подъ .вліяніемъ испаренія грун-

товыя воды, не столь глубокія, какъ въ'лессовойстепи,
поднимаютсявверхъ и засоляютъпочвы, которыя, вместе
съ темъ, въ этой частии болеегрубыя. Это отражается
на растительноститѣмъ^ что въ составь ея входятъ

Anabasis—jaxartica(Bge.)Benth.?Накаменистойвершине
горъ Алимъ-тау были найденызлаки: Lepturus erectus
SzOvitz. var. glabrata"Westbg.j Lepturus hirtulus Rgl.,
Stipa caucasicaSchmalh., Bromus DanthoniaeTrim, Tri-
ticum crassa (Boiss.) Hack., Bromus tectorumL., Triti-
cum triunciale(L.) Or. etGrodr., много указаннагоAna-
basis'a и виды окружающей степи,но благодаря силь-

ной щебенчатостирастительныйпокровъ очень раз-

реженный.
На участкахъ степи,подвергшихся распашкѣ, по-

лынь совершенно не встречается, а летними видами

1 ) Въ степи весной были найдены спѣдующіѳ астрагалы: Astragalus cam-
pylorhynchus F. et М., A. filicaulis F. et M., A. Turczaninowii К. еѣ К., А.
mucidus Bge, A. eremospartoides Bgl.,-. A. Schmalhauseni Bge, A. campylotri-
chus Bge, A. macrotropis Bge, A. sesamoides Boiss., A. dschanbulakensis B.
Fedtsch.
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являются, ' кромѣ Psoralea drupaceaBge, еще Capparis
spinosa L., Alliagi camelorum Fisch. и мѣстами Car-
thamus lanatus L. .

Опредѣляя точнѣе районы, гдѣ мнѣ примоемъ трое-

кратномъ пересѣненіи адыровъ-нулейпришлось встрѣ-
тить вышеупомянутые типы степнойформаціи лѣтняго
сезона, я могу намѣтить отдѣльные пункты.

При первомъ пересѣненіи нулей отъ Ташкентакъ
урон. Куздукуль за арыкомъ и зимовкой Чарлдакъ и

до оврага Сары-джилга, а также -за оврагомъ Сары-
джилга до Баймуратъ-саяпреобладающимъвидомъ лѣт-
няго сезона являлась Psoralea, а за Сары-джилгойкое-
гдѣ встрѣтилась полынь. Здѣсь въ степиеще виднѣ-
лись кое-гдѣ и неполивныепосѣвы пшеницы.За овра-

гомъ Баймуратъ- сай посѣвныхъ площадей не было
видно, появились розетки крупныхъ листьевъ Ferula
foetida (Bge) Bgl. и полынь (A. maritimaBess.). Мѣ-
стами полынь росла такъ густо, нто , окрашивала

увалы въ голубовато-сѣрый цвѣтъ. Въ такихъ мѣстахъ
Psoralea было меньше. Около Арым бай-кудука, Рама-
данъ-кудука и еще нѣсколькихъ безымянныхъ колод-

цевъ, встрѣтившихся на пути,рослиPsoralea-i~Ferula, а
близъ Арымбай-сая и Тентякъ-сая весною цѣлыя за-

рослиMalcolmiaи маковъ, и здѣсь жерайоныпастьбы.
Въ урон. Бурай-сай и около Бишъ-кутанаArtemisia,
также и напутикъ Алимъ-тау, а въ мѣстахъ, гдѣ стояли

аулы, большая примѣсь Malcolmia,Papaverи Euclidram.
На Алимъ-тау, и въ степимеждуАлимъ-тауи вершиной
Кызылъ-ноку (по направленію къ ст. ж. д. Джилга)
подмѣшивается Anabasis jaxartica(Bge.) Bentb.?Psoralea
совершенноне было..

РастительностьтипаPsoralea -+- Capparis -+- Alhagi и
друг, развитана распахиваемыхъводораздѣлахъ между

долинамиобоихъКелесовъ,Чирника,навозвышенности
ПСкента, въ урон. Гиджигенъи Джалпакъ, й по верх-

нейлѣвой террасѣ Чирникаотъ долиныАнгренавверхъ
приблизительно до сел. Каварданъ. Между пронимъ,

нужно замѣтить, нто Capparis spinosa L. обычно
является растеніемъ, указывающимъ на содержаніе
гипса въ понвѣ. • '

На солоннакахъ въ районѣ нулей, напримѣръ въ

^оврагѣ ' Сары-джилга, въ долинѣ Суду- и Кру-Келеса,
близъ ст. Джилга, я встрѣнала: Sclerochloa dnra (L.)
P. В., Agrostis verticil]ataVill., Heteranthelmmpilife-
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rum Hochst., Frankenia pulverulentaL., Ohenopodium
glaucunrL., Statice spicataW., Suaeda sp., Halocharis
hispida CAM., Salsola sp. и др.

Съ приближеніемъ къ горамъ и увеличеніемъ абсо-
лютной высоты, рельефъ мѣстностиобозначаетсярѣзче.
Овраги дѣлаются болѣе узкими и крутостѣнными, по

дну ихъ часто текутъ ручьи, увалы становятся выше,

съ болѣе рѣзкими очертаніями. Тѣ части предгорій^
которыя примыкаютъ къ горнымъ хребтамъ, облада-
ютъ условіями наиболѣе благопріятными для развитія
растительнойжизни. Онѣ представляютъ собою сильно

расчлененнуюместность съ рельефомъ рѣзко выра-

женнымъ и очень запутаннымъ,благодаря йзмѣняю-
щемуся направленію простиранія хребтиковъ. Сложе-
ніе ихъ разнообразное, причемъ по"стѣнкамъ саевъ

всегдаможно сравнительнонеглубоко обнаружитьскла-
дываются ихъ основныя породы. На этихъ породахъ

развиваются типичновыраженныеболѣе мощные и тем-

ные сѣроземы, болѣе выщелоченныеи съ болѣе интен-

сивно выраженньімъ почвообразовательнымъ про-

пессомъ,

По характеру растительнагопокрова этачастьпред-

горій можетъ быть обозначенатерминомъ р а зн о з л а-

ковая степь съ разнотравіемъ по саямъ; а въ верхней
примыкающей къ горамъ частиразнозлаково — и

разнотравно— кустарниковая степь, и эта

послѣдняя сливаетсясъ таковойже въ предѣлахъ ниж-

нейчасти собственногоръ, образуя переходъ къ лѣс-
ному поясу горъ.

Въ районѣ по линіи желѣзной дороги сѣвернѣе от.

Дарбаза и около станцій Джилга и Сары-агачъ пред-

горья представляютъ собою холмистую мѣстность со

спокойнымъ мягкихъ очертаній рельефомъ, съ пологими
склонами и округлыми вершинамиуваловъ и съ плос-

кими долами. Общее повышеніе мѣстности йдетънаС.
Всѣ увалы и долы весною были покрыты густой и до-

вольно высокой травой, окрашивавшейландшафтъвъ
общій ровный свѣжій зеленый пвѣтъ. Мѣстами издали

на холмахъ виднѣлись красныя и.желтыя обнаженія
складывавшихъ эти холмы породы Издали раститель-

ность производила вПечатлѣніе луга, но, разсматривае-

мая вблизи, это была степь съ отдѣльно стоящими на

близкомъ другъ отъдруга разстояніи дерновинами.Бла-
годаря необыкновеннообильнымъ въ этомъ (1914) году
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дождямъ (и притомъ позднимъ) растительныйпокровъ
былъ на рѣдкость густой. Въ концѣ апрѣля около 0,9
были еще растеніями весенняго сезона и стояли въ

цвѣту. По систематическомусоставуэто быланастоящая
злаковая степь.Въ составь ея входилиCarexstenophylla
Wahlb.и слѣдующіе злаки:

Роа bulbosa L. Bromus japonicusThurb.
var. viviparaKoch. ' Bromus. DanthoniaeTrin.
Hordeumcrinitum(Schreb). Bromus scoparius L.

Desf. Bromus macrostachysDesf.
Hordeum murinum L. Boissiera bromoides Hoch.
Agropyrum orientale (L.) TriticumAegilops P. B.

R. & S. Stipa caucasicaSchmalh.
Bromus tectorumL„ Stipa subbarbataKeller.

Изъ нихъ преобладающимивидами являлись Роа и
Hordeum crinitum(Schreb.) Desf. При вътрѣ метелки

злаковъ переливались серебристыми волнами, какъ

поля пшеницы, а мятлика мѣстами было такъ много,

что его цвѣтущія, метёлки придавали степи бурый
цвѣтъ. Мѣстами виднѣлись большими красочными пят-

нами заросли маковъ и рёмеріи. У подножія хол'мовъ,
на днѣ доловъ, мѣстами на склонахъ ихъ, вообще въ

мѣстахъ повлажнѣе, виднѣлось много синихъколоколь-

чиковъ GrCntianaOlivieriGTrlsb. и желтыхъHaplophyllum
Sieversi Fisch. и H. latifoliumК. etК., Biebersteinia
multifidaDC, Ferula karatavicaRgl.-etSch.malh.;здѣсь
же впервые встрѣтились и высокіе злаки: Agropyrum
trichophorum(Lk.) Richt. и Hordeum bulbosum L., кото-
рые немного выше входили, какъ главные элементы,въ

злаковое сообщество.
Вообще въ этихъ мѣстахъ' (ст. Джилга, ст. Сары-

Агачъ, на пути отъ ст. Джилга ісъ почт. ст. Акъ-
джаръ) растительностьбыла и гуще, и выше, и очень

разнообразна. Здѣсь можно было встрѣтить Scabiosa
caucasicaМі В., высокіё Prahgos pabulariaLindl., Ere-
murus spectabilisM. В., Allium tartaricumL. fill,много
астрагаловъ, губоциѣтныхъ и сложноцвѣтныхъ:

Ziziphoratenuior L. Salvia spinosa L.
Eremostachys labiosaBge. Plilomis salicifoliaRgl.
Eremostachys laciniata Schrenkia syrdariensis Lip-

Bge. sky.
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Aphanopleura capillifolia Cousinia decurrens Rgl.
(Rgl. et Schrm) Lipsky. Cousinia affinis Schrenk.

Convolvulus subhirsutus Cousinia microcarpaBoiss.
Rgl. et Schm. Cousinia pseudomollis

Achilleatrichophylla Schrenk.
Schrenk. Cousinia RegeliiC. Winkl.

Caucalis leptophyllaL. AchilleamicranthaW.
KoelpinialinearisPall. Scorzonera sp.

Pyrethrum sp. и др.

На пути отъ ст. Джилга къ ст. Акъ-джаръ были
найдены,между прочимъ, два очень интересныхъдля

туркестанскойфлоры растенія: Echinaria capitata(L.)
Desf. и Quoria hispanica LofL, а близъ ст. Джилга—■

Echinospermum sessiliflorum Boiss.
На болѣе сухихъ мѣстахъ встрѣчались мелкій сѣ-

ренькій Ceratocarpus arenarius L. и Rosa persicaMichx.;
на влажныхъ западинкахъ росли Agrostis verticillata
ѴШ. и FestucamaritimaЬ.Въ концѣ апрѣля, благодаря
дождямъ, успѣли выгорѣть только самыя раннія весен-

нія растенія: Gragea, Tulipa, Fritillaria,частью Alys-
вит'ы, Ranunculus linearilobusRgl. и Greranium tube-
rosum L. До еще недѣли 2— 3, ж солнцеспалить все, и
тогда трудно было себѣ даже представить, что могло

бы тутъ остаться на лѣто, тѣмъ болѣе, что всѣ весьма

немногочисленныелѣтніѳ виды: Artemisia, Capparis,
Psoralea находилисьеще въ стадіи проростанія.

Около станцій, а также и дальше въ степивиднѣ-
лись киргизскіе аулы и пасущіяся стада.По склонамъ

холмовъ встречались поля пшеницы,посѣянной подъ

весенніе дожди, и пшеницасозрѣвала уже во второй
половинѣ или въ концѣ мая. Воды для полива взять

негдѣ, такъ какъ грунтовЫя воды очень глубоки, клю-
чей почти не^ встрѣчается, и для питья пользуются

колодцами. Вездѣ виднѣлись слѣды болѣе или менѣе
давнихъ и прошлогоднихъ залежей.Сначалана зале-
жахъ почти исключительнопоявляются сорныя и полу-

еорныя растенія: мѣстамй сплошныязаросли Euclidium
syriacum (L.) R. Br. и E. tenuissimum (Pall.)B. Fedtsch.,
масса Valerianellaturkestanica Rgl. et Schmalh., Ni-
gellaintegrifoliaRgl., Eruca sativa L., Spinacia tetran-
dra Stev. и друг. Но сорная растительность быстро
вытѣсняется первоначальнымивидамистепнойформаціи,
причемъ,однако,повидимому пахОтаизгоняетъHordeum
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crinitum.По крайнеймѣрѣ, натѣхъ мѣстахъ, гдѣ видне-

лись слѣды прежняго распахиванія, но которыя уже

успѣли покрыться первоначальнойрастительностью,я
вездѣ не только наблюдала въ подавляющемъ количе-

ствѣ Роа bulbosa, но ' зачастую и почти- полное от-

сутствіе Hordeum crinitum.Какъ люди со станцій, такъ

и киргизы въ степидѣлали большіе запасы сѣна.
По мѣрѣ приближенія къ горамъ и по мѣрѣ повы-

шенія мѣстности. растительный покровъ становится

выше и разнообразнее,все большее числоразличныхъ
двудольныхъ примѣшивается къ злакамъ, и разнотрав-

ная степь, постепенноподнимаясь изъ овраговъ на

увалы, смѣняетъ злаковую, и все дольше остается

свѣжей лѣтомъ. • ,:

Вслѣдствіи сильно разсѣченнаго и , запутаннаго

рельефа въ этой частипредгорій нельзя было въ пред-

горьяхъ къ С, отъ долины Чирчика непрерывно и

ясно прослѣдить на одномъ и томъ же склонѣ по

направленію отъ предгорій къ горному хребту по-

следовательную смѣну растительностиотъ злаковыхъ

степейкъ злаково-разнотравнымъ и къ разнотравно-

кустарниковымъ.

Несравненнолучшебыло прослѣдить этусмѣну по сѣ-
вернымъсклонамъгоръ Сюренъ-тау,напутиотъсел.Пар-
кентъ къ сел. Кара-мазаръ. Предгорья на путиотъ сел.

Паркентъ на СВ. представляли очень привлекательную
мѣстность. ПІирокіе плоскіе увалы, съ округлыми или

плоскимивершинами,мягкіе пологіе склоныиширокіе ов-

раги ещево второй половинѣ мая были свѣжаго зеленаго
цвѣта и сплошь, ка.къ заплатами,покрытызеленымиквад-

ратаминеполивныхъпосѣвовъ пшеницыи ячменя и чер-

ными полями распашекъ.Вездѣ виднѣлись многочислен-

ные богатыеаулы и большія стада.Долинырѣчекъ Акъ-
кулукъ и Ачи были заняты многочисленнымикиргиз-

скими зимовками, сливающимися въ селенія. Рѣчки
текли глубоко на днѣ овраговъ съ отвѣсными размы-

тыми желтыми стѣнками по каменистымъ русламъ, по

которымъ вода текла нѣсколькими неширокимимутно-

желтыми струями. На Ю. виднѣлцсь темно-сѣрыя без-
снѣжныя горы и бѣлыя снѣжныя вершины, отъ кото-

рыхъ длинными склонами спускалисьувалы.

По основному составурастительностиотъ Паркента
и до рѣчки Акъ-кулукъ сначалашла злаковая степь.

О видовомъ составѣ ея можно было судить по неза-
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нятымъ посѣвами участкамъ склоновъ. Въ ■ раститель-

ностиэтихъ участковъ главными видами формаціи яв-

лялись различные злаки:

Роа bulbosa L.
Hordeum murinum L.
Bromus tectorumL.
Aegilops triuncialeL.
Alhagi camelorumFisc.
Agropyrum trichophorum

(L.) Richt.
Hordeum bulbosum L.
Convolvulus subhirsutus

Rgl. et Schmalh.
Onobrychis pulchella

Schrenk.
Phlomis salicifolaRgl.
Ferula karatavicaRgl. et

Schmalh.

Aegilops cylindricumHost.
Bromus DanthoniaeTrin.
Bromus japonicusTrunbg.
Bromus oxyodon Schr.
Psoralea drupaceaBge.
Cousinia pseudomollis

Schrenk.
Cousinia microcarpaBoiss.
Papaver pavoninum

Schrenk.
AchilleamicranthaM. B,
Convolvulus lineatusL.
Haplophyllum versicolor

F. et M.
и друг,

За рѣчкой Акъ-кулукъ HordeumbulbosumL. росъ на
незанятыхъ посѣвами склонахъ цѣлыми полями. По
оврагамъ встрѣчались единичноилигруппами, образуя
небольшая заросли:

Inula grandis Schrenk
Prangos pabulariaLindl.

Ferula diversivittataRgl.
et Schmalh.

и много Verbascum songbricum Schrenk.
За оврагомъ рѣчки Ачи, на сѣверномъ влажномъ

склонѣ одного увала высокимъ пестрымъ луговымъ

пятномъ росли:

Hedysarum songoricum
Bong.

Phyteuma argutum Rgl.
Cousinia umbrosa Bge.

Allium tartaricumL. fil.
Vicia tenuifoliaRoth.
Polygonatum Sewerzowi

Rgl.
Rumexdomesticus Hartm.

Поля посѣвяыя и поля дикаго ячменя встрѣчались
всю дорогу, одѣвая склоны свѣжей зеленью. Встрѣча-
лось много EminiumLehma'nni Bge, видъ, который ^

также въ болыпомъ количествѣ росъ и въ злаковой
степина пути отъ ст.Джилга къ бывш. ст. Акъ-джаръ.

Мѣстность постепенноповышалась къ СВ. Уже
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изрѣдка началипопадаться на пути внизу по скло-

намъ единичныеугнетенныекустики желтаго шипов-

ника-— Rosa xanthinaLindl.
Спускавшіеся въ ущелье р. Аксагъ-ата склоны, а

также сѣверные - склоны впадающихъ въ это ущелье

овраговъ были одѣты инойрастительностью, густой и

высокой. Эта формація хотя и была по своему ха-

рактерустепной,но, вмѣстѣ съ тѣмъ, напоминалауже

лугостепь. Видовой составь'ея былъ слѣдующій (у сел.

Кара-мазаръ, 19 мая).

Неболыпіе кустарники:

Rosa xanthinaLindl
Crataegus sp.

Lonicerasp.
Ulmus (молод, объѣден.

кусты).

Травянистая растительность:

Роа bulbosa L.
var. viviparaKoch.
Bromus DanthoniaeTrin.
Bromus erectus Huds.
Bromus oxyodon Schs.
Astragalus turkestanicus

Bge.
Sisymbrium LoeseliiL.
Carum sogdianum Lipsky
Scabiosa caucasicaM. B.
KoeleriagracilisPers.
Bromus tectorumL.
Bromus japonicusThunbg.
Hordeum bulbosum L.
Aegilops triuncialeL.
Aegilops cylindricutiiHost.
PhleumpaniculatumHuds.
Agropyrum trichophorum

(L.) Richt.
Dactylis glomerataL.
Carex nutans Host.
Papaver pavoninum

Schrenk.
Origanum vulgare L.
Lamiumalbum L.?

Eremurus spectabilisM. B -

Onobrychis grandis
■ Schrenk

Astragalus p'eduncularis
Royle

Cousinia umbrosa Bge.
Vicia tenuifoliaRoth.
Onobrychis pulchella

Schrenk
Hedysarum songoricum

Bong.
Helichrysum arenarium

DC.
Cousinia pseudomollis

Schrenk
CousiniamicrocarpaBoiss.

I Phyteuma argutum Rgl.
Polygonatum Sewerzowi

Rgl.
Asperula sp.

Silene sp.

Prangos pabulariaLindl.
Ferula JaeschkeanaVatke
Ferula diversivittataRgl.

et Sm.

Linum perenne L.
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Изъ кустарниковъвстрѣчаются повсемѣстно Amy'g-
dalus spinosissimus L., Atraphaxis.

Эта формація представляла собою разнотравно-

кустарниковую- степь, являющуюся переходной
отъ растительностипояса предгорій къ лѣсному поясу

горъ.

Злаковая степь съ разнотравіемъ по саямъ, легко

при повышеніи рельефа переходящая въ злаково-разно-

травную степь встречается въ качествѣ основной
характерной для цѣлаго пояса формаціи въ пред-

горьяхъ къ В. отъ линіи жел. дороги до долиныКелеса,
наЮ., по южнымъ склонамъ горъ Казыкуртъ, въ пред-

горьяхъ хребта: Каржанъ-таунаСВ. къ долинѣ Келеса,
приблизительносъ высоты 1450—1500 и до 2500 фут.
абс. вые, и узкой полосой по южному склону Кар-,
жанъ-таукъ долинѣ Чирчика. Въ горахъ между доли-

нами Чирчика и Ангрена эта формація занимаетъ

склоны между ДолинойЧирчика и до линіи, проведен
ной отъ сел. Камаръ на Кара-мазаръ и далѣе на сел.

Гарликъ,\Заркентъ, Сокакъ, Сангинекъ и Нивишъ и

затѣмъ идетъ по склонамъ долиныАнгрена, какъ это

показано на картѣ, а также но склонамъ горъ, окай-
мляющихъ долину Ангрена со стороны Ходжентскаго
уѣзда. Выше,навысотѣ приблизительноотъ 2500— 4300
фут. идетъ разнотравно-кустарниковаястепь, перехо-

дящая въ лѣсную область горнаго пояса.

Горы.

Область горъ въ Ташкентскомъуѣздѣ можетъ быть
подраздѣлена на 2 пояса:

1. Поясъ лѣсной. ,

2. Поясъ высокогорной растительности.
Лѣсной поясъ въ горахъ Ташкентскагоуѣзда раз-

вить приблизительно на высотѣ отъ 4300 до 8500—
9000 фут. Лѣсныя заросли въ горахъ Ташкентскаго
уѣзда состоять изъ лиственныхъдревесныхъи кустар-

никовыхъ породъи арчии встрѣчаются поущельямъ и на

водораздѣлахъ всѣхъ рѣкъ, мѣстами покрывая цѣлые
склоны, а мѣстами образуя лишь неболыпія рощицы.

Приэтомъ нужно замѣтить, что по формѣ рельефа
лѣсныя площадипріурочиваются обыкновенно къ гор-

нымъ цѣпямъ, тогда какъ горныйплатопредставляютъ

собою степную растительность.Къ горнымъ цѣпямъ,
■ II. - 18
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къ каковому типу относятся большая часть горъ Таш-
кентскаго уѣзда, принадлежатьгоры Угамскія, Цскем-
скія, Каржанъ-тау.Акъ-тау и др., къ типуплато вер-

шинывъ уроч. Майданталъ,частью водораздѣлы при-

токовъ въ верховьяхъ Ангрена, Ангренское"плато.
Главными древесными и кустарниковыми породами

этихъ лѣсовъ являются по склонамъ:

Acer Semenowi Rgl. et
Herd.

Prunus Padus L.
Pyrus Malus L.
Crataegus Asarolus L.
PistaciaveraL. (споради-

чески)
Loniceraarborea
Juniperus excelsaMB.
Juniperus semiglobosaRgl.
Juglans fallaxDode.
Crataegus altaicaLge.

CotoneastermultifloraBge.
Rosa xanthinaLindl.
RosacaninaL. (sens. ampl).
Rosa BeggerianaSchrenk.
Evonymus nanus MB.
Vitis viniferaL.
Populus nigra L.
Myricaria germanicaDesf.
Ephedra procera F. et M.
Amygdalus communis L.
Amygdalus Petunnikowi

/ Litw.
Celtis australis L. и нѣк. др.

Пойменные лѣса рѣчныхъ ущѳлій срстоятъизъ ивъ,,

тополейи березъ. Самые лучшіе горные лѣса встрѣ-
1 чаются въ ущельи р. Кокъ-су, гдѣ развиты густыети-
нистыепойменныелѣса (рис. 12). По p.p. УгамуиПскему
преобладающейпородой лѣсовъ является кленъ Семе-
нова, ,а по ущельямъ p.p. Нурекъ-ата,Биркъ-а,та,вообще
по склонамъхребтовъ,простирающихсямежду долинами
p.p. Чирчика и Ангрена, и по сѣвернымъ склонамъ

горъ, отдѣляющихъ Ташкентскій уѣздъ отъ Ходжент-
скаго въ долинахъи на водораздѣлахъ p.p. ПІаугазъ и
Абьязъ мнѣ пришлось видѣть отличныеарчевые лѣса.

Кромѣ лѣсныхъ зарослей въ лѣсномъ поясѣ на-

мѣчены слѣдующія формаціи: сухіе степные склоны,

луговые . склоны, растительность осыпей, скалъ и су-

хихъ каменистыхъсклоновъ и рѣчныхъ террасъи сор-

ная растительность.

Чрезвычайно интереснойявляется мѣстность по

АЦгрену, извѣстная у туземцевъ подъ названіемъ
Акъ-тау. Акъ-тау называется мѣстность въ верховьяхъ

Ангрена восточнѣе р. Іеръ-ташъ, идущая по правому

склону хребта, раздѣляющаго вершиныправыхъ верх-

нихъ притоковъ Ангрена отъ лѣвыхъ притоковъ Чир-
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чика. Притоки Ангрена выше текутъ въ ущельяхъ и

долинахъ съ пологими склонами и только нижевхо-

дятъ въ глубокія скалистый ущелья, по которымъ и

текутъ до впаденія въ Ангренъ. Водораздѣлы этихъ

рѣчекъ имѣютъ мягкіѳ пологіе склоныи частоплоскія,
какъ, плато, вершины.Мѣстность обильна водою, рѣки
берутъ начало въ снѣгахъ хребта и, кромѣ мелкихъ

ручьевъ, большинство ихъ и лѣтомъ несутънѣкоторое
количество воды. Древесныхъи кустарниковыхъ по-

родъ на этихъ склонахъ почтине встрѣчается, только

кое-гдѣ разбросаны единичныеэкземпляры арчи. Ха-
рактернѣйшей растительностью Акъ-тау являются за-

росли гигантскихъ зонтичныхъ, покрывающія сплошь

цѣлые склоны и въ періодъ цвѣтенія окрашивающія
ихъ въ золотисто-желтыйцвѣтъ (рис. 13). Эти заросли
составленыдвумя видамизонтичныхъ:Ferulakaratavica
Rgl. etSchmalh. и Prangos pabulariaLindl. Оба этиpa-
стенія представляютъ собою прекрасныйпитательный
кормъ стадамъ и составляютъ главную ценностьэтихъ

славящихся въ Ташкентскомъ уѣздѣ, пастбищныхъ
мѣстъ. Киргизы называютъ эти растенія общимъ на-
званіемъ ш а ш ы р ъ (отъ „шашъ" или „чачъ" во-

лосы—по нитевиднымъдолькамъ ихъ листьевъ) илиже
нодраздѣляютъ на буйра— шашыръ (Prangos) и май-
данъ-шашыръ(Ferula). Киргизы собираютълистья ихъ
въ стога на зимній кормъ. Густыя розетки листьевъ

этихъ зонтичныхъсильно затѣняютъ почву и мѣстами
вытѣсняютъ почтивсю мелкую растительность.Мелкая
растительность среди зонтичныхъ и на свободныхъ
отъ нихъ участкахъ склоновъ въ видѣ наземнаго яруса

покрываетъ почву иногда сплошнойсѣткой зелени, и,

■благодаря пастьбѣ, заключаетъ въ себѣ много сорнаго

-элемента.Въ составь ея входятъ:

Роа bulbosa L. Convolvulus arvense L.
Bromus sp. j Convolvulus lineatusL.
Potentillabifurca L. Taraxacumsp.

Potentillasp. Inula rhizocephala
Plantago sp. Schrenk
GralatellapunctataLindl. Polygonum aviculareL.

і Astragalus sp. Malva neglectaWallr.
AchilleaMillefoliumL.

Третье растеніе, во множествѣ встрѣчающееся на

Акъ-тау, это минъ-тумаръ—LigulariamacrophyllaDC,
■ l 18*
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образующая болыпія заросли на сазахъ. Это растете-
ѣдятъ только бараны.

Въ верШинахъ хребтовъ, превышающихъ 9000 ф.,
лѣсной поясъ переходить въ высокогорный или

поясъ альпійской растительности.Столь значитель-

ной высоты достигаютълишь центральныйядра хреб-
товъ, благодаря чему поясъ высокогорной раститель-

ностивъ горахъ Ташкентскагоуѣзда развить, главнымъ

образомъ, въ вершинахъ ущелій верховьевъ Угама,.
Пскема и его притоковъ, далѣе на островкѣ г. Ау-
кашка около Чимгана, и вершинахъгоръ Акъ-тау въ

верховьяхъ правыхъ притоковъ р. Ангренаначинаясъ
р. Арасанъвверхъ.

Въ этомъ поясѣ необходимо выдѣлить крайнеинте-
ресныйрайонъ высокогорной полынно- типчаковойи
типчаковойсухой степи.,Этотъ районъ занимаетъвы-
сокое плоскогорье въ верховьяхъ Ангрена, такъ назы-
ваемое Ангренское плато.

Ангренское плато, сложенноегранитами,представ-
ляетъ собою волнистоепространствосъ общимъ укло-

номъ на ЗСЗ., прорѣзанноѳ глубокимъ каньономъ р..

Ангрена и его притоковъ: Бетегайлика,Чаирлисуи др.
съ невысокими пологими холмами, заваленными на-

вершинахъ глыбами гранита(рис. 16). На этомъ плато
развиты горно-степныя почвы, покрытыя типчаковой
степью высокогорнаго характера, сѣроватаго тона, но

пестрѣющей разбросаннымитамъ и сямъ яркими цвѣ-
тами подушекъ Oxytropis leucocyaneaBge, О. micros-
phaera Bge, Astragalus asaphes Bge и Acantholimon sp.
Основной фонъ состоялъ изъ злакрвъ: Festuca ovina
L., Роа pratensis L., Роа attenuataTrin., Festuca sul-
cataНаск. var. valesiacaKoch., Koeleriagracilis Pers.,.
Stipa caucasicaSchmalh.; мѣстами встрѣчалась мелкая

полынь Artemisia Skorniakowi С. Winkl. Благодаря ка-
менистостипочвы, эта растительностьросла б. или м.

разрѣжено (рис. 17). На общемъ сѣромъ фонѣ этой
степияркозелеными пятнами рѣзко выдѣлялись сазы,.,

поросшіе Carex (melananthaRgl. и др.) Alchemillasp.,
Parnassia,' Primula, Euphrasia и пр., а по краямъ сазовъ

окаймляла ихъ Ligularia macrophylla DC. Нигдѣ на

плато не встрѣчалось (7—9 іюля) на нашемъ пути че-'
резъ ур. Бетегайлыкъ- кой - ташъ мимо Чаирлисая къ.
перевалуЧапчамапятенъснѣга. Снѣгъ небольшими*пят-
наминачалъПопадатьсяужепередъсамымъ переваломъ,.



— 277 —

который также былъ безснѣжный, сухой и дажепыль-

ный, но на окружающихъ вершинахъ лежалъ снѣгъ.
Вмѣстѣ съпятнами снѣга, вблизи ихънасазахъ встрѣ-
тилось сплошнымилиловато- голубыми пятнами и до-

вольно рѣдкое высокогорное растеніе — Lagotis Korol-
kowi (Rgl. et Schmalh.) MaximTОтдѣльные угнетенные

экземпляры арчи (деревца) виднѣлись у гранитныхъ

скаль лишь ближе къ ущелью Ангрена. .



Самаркандская обл.

Растительность Ходжентскаго уѣзда.

р. Э. Кноррингь.

Ходжентскій уѣздъ расположенъна склонѣ Турке-
станскаго хребта къ долинѣ Сыръ-дарьи. Только не-

большая часть его, относящаяся къ склонамъ 3. Тянь-
шаня находитсякъ С отъ Сыръ-дарьи— это отдѣльные
хребты Моголъ-тау и другіе, идущіе по правую сто-

рону рѣки (Дальверзинская степь).
Прежде чѣмъ дать обзоръ главной частиуѣзда, мы

опишемъ вкратцѣ равнины и горы на С отъ Сыръ-
дарьи.

I.

Отроги ЗападнагоТянь-іпаня въ предѣлахъ Ходжент-
скаго уѣзда, представляютъ собою три хребта, одинъ
по границѣ съ Ташкентскимъ уѣздомъ, второй не но-
сить никакого названія на картѣ и третій —южный—
Моголъ-тау. Первые два направлены съ ЮЗ. на СВ,
послѣдній съ В на3.

Отъ Сыръ-дарьи къ горамъ и между ними подни-

мается частью ровная, частью * волнистая степь; они
внѣдряется между первыми двумя хребтами и въ видѣ
сѣдловины проходить между вторымъ и третьимъ. Въ
общемъ эта степь носитъ названіе Дальверзинской.
Различныя ея части отличаются по растительности

другъ отъ друга. Части, прилегающія къ Сыръ-дарьѣ,
подраздѣляются на тугай (пойму)и солянковую степь.

Къ полосѣ при . Сыръ-дарьѣ степь падаетъуступомъ,

почвы здѣсь каменисты и растительностьпокрываю-

щая это пространствополынно-солянковая.

Выше къ горамъ и между первыми двумя хребтами
невысокія пространствапокрыты лессомъ, почвы дѣ-
лаются мягкими и принадлежатькъ типичнымъсѣро-
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земамъ, растительностьпокрывающая ихъ имѣетъ до-

вольно густой злаково-разнотравный покровъ.

Эти степиочень напоминаютъпо своему характеру

растительности,сѣроземныя степиЧимкентскагоуѣзда,
между станпіей Кабулсайи Чимкентомъ. ;

Въ сѣдловинѣ между хребтами къ С отъ Моголъ-
тау встрѣчаемъ степь нѣсколько другого вида. Здѣсь
развита полынно-солянковая. пустынная расти-

тельность.

Горы Моголъ-тау и прочіе небольшіе хребты отли-

чаются слѣдующими особенностями:бѣдностью флоры,
преобладаніемъ ксерофитной растительностий весьма

жалкими незначительнымиучастками лѣса.
Горы у Самгара, сложенныямѣловыми третичными

отложеніями, совершеннопустынныи почтилишены

растительнагопокрова.

Итакъ по правому берегу Сыръ-дарьи мы можемъ

перечислитьслѣдующія растительныя форманіи:
1) Тугаи.
2) Солянковыя степи.

3) Полынно-солянковыя степи.
4) ЗлакОво-разнотравныя степи.
б) Полынно-солянковая пустыннаястепь.

Кромѣ того къ В. отъ Ходжента идетъ довольно

широкая полоса пёсковъ Кайракъ- кумъ, прилегающая
къ ' Сыръ-дарьѣ.

1) Тугаи встрѣчаются по обѣ стороныСыръ-дарьи
и занимаютъ незначительнуюплощадь. Флора ихъ въ

предѣлахъ Ходжентскаго уѣзда не такъ богатавидами.
Около рѣки нами были отмѣчены:

Elaeagnus hortensis MB. Alhagi camelorumFisch.
Tainarix PallasiiDesv. Aeluropus littoralis
Halimodendronargenteum (Gronan.) Pari.

(Lam..) D. С Althaea cannabinaL.
Daucus CarotaL. Cynodon Dactylon (L.)
Myricaria germanica (L.) Pers.

Desv. Grlycyrrhiza uralensis
Cynanchum. acntnmL. Fisch..
Convolvulns arvensis L. Typha.

Мѣстами по Сыръ-дарьѣ встрѣчаются небольшіе
островки, покрытые кустами. TamarixPallasii и Ну-
phophae rhamnoides.

'/•
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2) Къ тугайнойполосѣ прилегаютъ солянковыя

степи,гдѣ Почвы глинистыя солончаковатыя твер-

дыя; онѣ покрыты немногочисленнымивидами расте-

ши, довольно обычныхъ видовъ; здѣсь мы видимъ:

StaticeGmeliniWilld. Anabasis cretaceaPall.
Aeluropuslittoralis(Grouan) Salsola lanataPall.

Pari. Alhagi camelorumFisch.
Pluchea caspica (Pall.) ArtemisiamaritimaL.

Hoffm. Cousinia decurrens Rgl.
OrobancheaegyptiacaPers; Ceratocarpus arenarius L.

3) Полынно-солянковая степь суше солянко-

вой, но растительность представленадовольно рѣдко
разбросаннымивидамисолянокъ и полыни,поверхность

почвы сильно щебенчатая; такая растительностьбла-
годаря большой своей разрѣженности, придаетъэтимъ
степямъпустынныйунылый видь. На разстояніи Ѵ 2— 1
аршинаи больше торчать невысокіе чахлые кусты

ArtemisiamaritimaL. Eurotia ceratoides (L.) ..

G-irgensohnia oppositiflora CAM.
(Pall.) Fenzl. LallemantiaBoyleana

Hordeum crinitnmDesf. (Wall.)Benth,
Capparis spinosa L. Poa bulbosa L. var. vivi-
LagochilusBungei Benth. para.

Convolvulus pseudocantabricaSchrenk.

Преобладающими въ данной формаціи растеній,
будутъ солянки и полынь; весной, покровъ раститель-

ности здѣсь богаче и пестрѣе, ' о чемъ можно судить,

встрѣчаясь по дерновинкамъ злаковъ, маковъ и боль-
шому количеству луковицъ.

4) Злаково-разнотравная степь (Дальверзин-
ѵ екая) лежитънамягкихъ сѣроземахъ и является однимъ

изънаиболѣе инТересныхъуголковъ Ходжентскагоуѣзда.
Ближе къ Дарьѣ почвы Дальверзинской степибогаче
солончаками, а благодаря этому и растительностьвна-

чалѣ является болѣе бѣдной, но по мѣрѣ удаленія отъ

Дарьи, мѣстность постепенноповышается, почвы ста-

новятся мягче и степьуже залегаетъналессахъ;благо-
даря этому, растительныйпокровъ преображается,ста-
новится гуще, пестрѣе, и мы встрѣчаемся съ хорошо

выраженной разнотравно-злаковой формаціей.
Даже, несмотря на поздній заѣздъ нашъ сюда (10—
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15 мая),- когда весенняя растительность уже успѣла
отойти, мы всеже встрѣтили довольно пестрыйразно-
образныйрастительныйковеръ.

Слегка волнистыя пространства Дальверзинской
степи задернованы нижнимъгустымъ покрфвомъ зла-

ковъ, составляющимикакъ бы первыйярусъ раститель-
ности; здѣсь мы видимъ:

Роа bulbosa L. var. vivi-
para.

Triticum triunciale (L.)
Oren. et God.

Triticumcylindricum -

(Host.) Cesati

Среди злаковъ желтѣетъ отдѣльными пятнамиTrigo-
nellagrandifloraBge., и Medicago lupulinaL. 2-й ярусъ
растительностисоставляли:

Hordeum crinitum
(Schreb.) Lesf.

Carex.
Bromus DanthoniaeTrin.
PhleumpaniculatumHuds.

Eremostachys laciniataBgl.
Serratula sogdiana Bge.
Salvia spinosa L.
Dianthus tabrisianus Bie-

nert.
Sophora alopecuroidesL.

Haplophyllum latifolium
Kar. et Rir.

Phlomis salicifoliaBgl.
ArtemisiamaritimaL.
Verbascum songoricum

Schrenk
CeratocarpusarenariusL.

Въ самомъ началѣ Дальверзинской степимы еще

встрѣчаемся съ неглубокими западинкамисолончако-
ваго типа, которыя покрыты:

Aeluropus littoralis(Oou- Halimocnemissp.
an) Pari. Halocharis hispida C. A.

Mey.

Выше уже, эти западинкиисчезают^ и мы встрѣ-
чаемъ въ долахъ Psoralea drupacea и Cynodon Dac;
tylon, a небольшія песчаныя всхОлмленія или бугорки
покрыты:

Peganum HarmalaL. •

LallemantiaBoyleana
(Wall.) Benth.

Alhagi camelorum,Fisch.
Ziziphoratenuior L.
Carexx physoides M. B.
Artemisiasect,seriphidium'.

Средиостатковъвесеннейфлоры мы наблюдали'маки,
тюльпаны, луки, эремурусы и бобовыя. На шлейфахъ
склоновъ спускающихся къ степи довольно полого,
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виднѣются богарные посѣвы пшеницы,по склонамъ

горъ расположилисьнемногочисленныякочевки. Вдали
между темными хребтами, выдѣляются яркія пятна

зелени; это неболыпіе оазисы— зимовки киргизъ кото-

рые разбросаныпо дну ущелій по сосѣдству съ не-

большими рѣчками.

Пески Кайракъ-кумъ на В отъ Ходжентаприле-
гающіе къ Сыръ-дарьѣ мало закрѣплены, и большин-
ство ихъ представляетъвысокіе барханы, переходящіе
мѣстами въ бугристые пески, частью закрепленные
растительностью.

Весной,какъ и всюду, растительностьдолжна быть
богаче, но 10 мая, во время нашего посѣщенія песковъ,

были собраны'на буграхъ болѣе закрѣпленныхъ:

TamarixPallasiiDesv. Oirgensohnia oppositiflora
Heliotropium dasycarpum j (Pall.) Fenzl.

Led. Alhagi camelorum Fisch.
Peganun harmalaL.
Salsola lanataPall.

На одной изъ вершинъ бархана, слабо задернован-
наго и представляющаго высшую точку надъ окружа-

ющими песками, были собраны;

Calligonum sp. CarexstenophyllaWahlenb.
Salsola KaliL. Astragalus.
Salsola Arbuscula Pall. Atraphaxis sp.

Salsola rigida Pall. Aristida pennataTrin.
Heliotropium dasycarpum Ferula KareliniBge.

Led.

На самой вершинѣ барханавстрѣтился единствен-

ный экземпляръ Акъ- саксаула-Arthrophyton acutifolium
Minkw., который былъ въ видѣ куставысотою 2 аршинъ,
крона сильно раскидистая.

Разсказамъ объѣздчика, что саксауладовольно много

въ этихъ пескахъ, мало можно вѣрить, въ виду того,

что онъ подъ именемъ саксаулапоказывалъмнѣ кусты

Astragalus.
Чтобы закончить описаніе растительностиравнинъ

за Сыръ-дарьей; намъ придется коснуться и горъ, ле-

жащихъ по правую сторону Дарьи, а потому и

обособленныхъ.
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Горы Моголъ-тау являются почтинаиболѣе пустын-

ными въ Ходжентскомъ уѣздѣ, и потому пораститель-

ностидаютъ довольно пустыннуюкартину. Онѣ отли-

чаются сухостью климата, Отсутствіемъ рѣкъ; кромѣ
небольшихъ рѣчекъ и весеннихъручьевъ, скоро пере-

сыхающихъи представляющихъ около середины мая

безводныя русла. Здесь даже почти не встречается
ключей. Склоны, обращенные на Ю, пустынны и

почтилишенырастительности;склоны, обращенныена
С на высотѣ 6.000 покрыты довольно хорошо разви-

тыми разнотравными лугами, а выше дажевстречаются
ръдкія деревца Juniperus excelsa.

Намъ удалось во время лѣта пересечь эти горы въ

различнъгхъ мѣстахъ и въ различное время, 8 мая и

27 мая.

Первый разъ мы прошли до . перевала Ингыр-
чакъ, а во второй маршрутъ мы перевалиливъ Ход-
жентъчерезъ горы Музбекъ.

Въпервыйнашъзаѣздъ, мы проѣхали вдоль подножія
горъ,покрытыхъразнотравно-злаковойрастительностью,
и свернули по сухому саю на Ю и затѣмъ поѣхали въ

ЮВ направленіи.
Горы вначалѣ сильнокаменистыи покрытырѣдкими

отдѣльными кустиками:

Artemisia sp. Роа bulbosa L. var. vivi-
Scutellaria multicaulis para.

Boiss. ScutellariaorientalisL.
ZiziphoraclinopodioidesLam.

Уже выше по С склонамъ появляется мягкія почвы

(сероземы), склоны делаютсяположе, по выпуклинамъ

склоновъ идутъучасткистепнойрастительности,сильно
повыгоревшей.

На такихъ• участкахъвстречались:

Serratula sogdiana Bge. Triticum cylindricum
Silene supina M. B. (Host.) Cesati.
Poa bulbosa L. var. vivi- Haplophyllum Sieversii

para. Fisch.
Achilleatrichophylla Hypericum scabrum L.

Schrenk. Allium tartaricumL.
OentianaOlivieri Oriseb. Bromus DanthoniaeTrin.
Eremurus Olgae Bgl. Stipa barbata Desf.

Oryzopsis holciformis (MB) Hack..
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Такая степнаяформація довольно густопокрываетъ

склоны и местами только видны просветыпочвы.
По мере подъема отъ ущелья къ горамъ, склоны

становятся Ікруче, растительностьзеленее;начинаютъ
прибавляться луговыя формы растеній, которыя выше

становятся преобладающими,а срединихъместамипо-
являются кустарники;такой составь луговой и кустар-

никовой растительностиначинаетсявыше середины

подъема, близъ перевала;нами собраны тамъ:

PhleumpaniculatumHuds.
Oryzopsis holciformis(MB.)

Hack.
Codonopsis ovataBenth.
Polygonatum Sewerzowi

Rgl.
Polygonum.
Thalictrumminus L.
Rheum.
Cotoneaster integerrima

- Med.

/Rosa.
Lonicera.
Prangos pabularia Lindl.
Torilis infesta (L) Hoffm.
Asparagus trihophyllus

Bge.
Allium tartaricumL.
Tulipa.
Nepeta Sewerzowi Rgl.
FritillariaSewerzowi Rgl.

Немного не доезжая до вершины,появились первыя
деревья арчи Juniperus excelsa?, деревья встречались
въ незначительномъколичестве, разбросанно,высотой
достигалидо 3— 4Vs аршинъ.Растительность,ютившаяся
подъ тенью можжевельниковъ состояла изъ:

Nepeta Sewerzowi Rgl.
Polygonatum Sewerzowi

Rgl.

Asparagus trichophyllus

Jurinea.
Bge.

Между мягкими луговымц склонами встречаются
выходы скалъ, покрытыхъSpiraeatrilobata,Prunus pros-

trataLabill.,Ephedra, Silene, а въ расщелинахъскалъ

торчитъ Sedum.
Такіе луговые склоны въ горахъ Моголъ-тау встре^

чались довольно редко: по дну ущелій и около ключей
вблизи склоновърасположеныкочевки киргизъ.Кочевки
очень малочисленныи представляютъдовольно жалкій
видъ.

Въ следующій маршрутъ мы пересекли хребетъ
Моголъ-тау въ СВ направленіи, переваливъчерезъ не-
большой безымянный церевальчикъ,мы спустилиськъ

Сыръ-дарье, недалеко отъ переправы на Ходжентъ.
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Среди всего этого пути,намиНигденебыливстречены
луговыя формаціи и можжевельникъ.Горы носятъ пус-

тынныйкаменистыйхарактеръ,сънебольшимистепными
участками, лишь тамъ, где сколько-нибудь появлялся

мягкій почвенныйнаносъ.
СтепныеучасткипокрытыEremurusspectabilisМ. В.,

Cousinia decurrens Rgl., Cousinia sp., Centaureavirgata
Lam., Poa bulbosa L. vafl vivipara,Perowskia scrophula-
riaeloliaBge. Горы, прилегающія къ пескамъКайракъ-
кумъ, сложенытретично-меловыми отложеніями; местами
сильно размытыя весеннимиводами онЬ принимаютъ

очень фантастическія и причудливыя формы, лишены

какой либо растительности,по крайнеймѣре между

Самгаромъ и до песковъ наЮ, где мы ихъ пересекли.
У подножья горъ встречаласьEurotiaceratoides(L)

САМ. HeliotropiumdasycarpumLed; Lagochilus Bungei
Benth. .

II.

По лѣвую сторону Сыръ-дарьи топографія, геологія
распределеніе почвъ и растительностивесьма сложны,

поэтому, мы' опишемъ эту часть уезда съ С на Ю, и
-затемъ резюмируемъ нашиданныя въ виде схемыпоя-
совъ растительности.

1. Вдоль Сыръ-дарьиидутъ,Повышаясь къЮ,равнины
(покатыя). Въ восточной части уезда идетъ плоская
покатая равнинашириноюоколо 20 верстъи доходить

почти до Беговата, гдб къ ней подходятъ, адыры сло-

женныеконгломератами.

Эта покатость—-равнина по^ растительностипред-

ставляетъ собою полынно-злаковую формацію. Въ
полосеравнинънаиболееразвиты культурные оазисы,

хотя здесь, далеко нетъ такихъ безпрерывныхъ уча-

стковъ Культуры, которую мы можемъ видеть въ

Ферганской области.Крупные арыки выведенныеизъ

рѣкъ Пяйлякъ, Акъ-су, и близость грунтовыхъ водъ,

даютъвозможность производствукультуры хлопка,риса,

пшеницы,люцерны, а также особенно развиты здесь
виноградники и производство шелковичныхъ червей,
которое можно встретитьвъ каждомъ сартовскомъ доме,
но количествочервей стоить въ зависимостиотъ благо-
состоянія каждаго хозяина; это производство считается

однимъ изъ очень выгодныхъ. .Общій характерърасти-

тельности полынно-злаковый,но съ примесьюне-
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которыхъ сорныхъ элементовъ, которые не даютъпре-

обладающего характера и группируются ближе къ до^

рогамъ, у пашенъ, арыковъ и близъ посевовъ риса,
пшеницы,хлопка, люцерны и др.

Общій фонъ полынно злаковой степисоставляютъ:

ArtemisiamaritimaL. Bromus tectorumL.
Poa bulbosa L. var. vivi- Agropyrum squarrosum

para. (MB.) Boiss.

Между ними разбросаннорастутъ:

Haplophyllum latifolium ■ Cousinia decurrens Rgl.
Kar. et Kir. - Cousinia microcarpaBoiss.

Acanthophyllum pungens Capparis spinosa L.
(Bge.) Boiss. Rosa persica Kom.

Близъ посевовъ хлопка были собраны:

Malva rotundifoliaL. х Olycyrrhiza glabra L.
Convolvulus .arvensis L. Setariaviridis (L) P. B.
Echinospermum polymor- Poa bulbosa L.

phum Lipsky Eruca sativa D. C.
Plantago lanceolataL. VaccariaparvifloraMoench

По арыкамъ наблюдались:

PlantagomaritimaL. Salvia sylvestris L.
Cichorium Intybus L. Capsellabursa pastoris (L)
Trifolium repens L. Moench.

CentaureacalcitrapaL,

Такимъ образомъ, изъ списковъ видно, что сорная

растительность мало смешивается съ девственнойи
пріурочена специальнокъ арыкамъ, посевамъ, а если

и заходятъ несколько растеній то они теряются въ

общеймассе формаціи, (по крайнеймере въ данномъ

районе это наблюдаетсяочень часто).
2. Равнина съ». Ю опоясана полосою невысокихъ

адыровъ съ щебенчатымипочвами.Этаполосаадыровъ
въ СЗ части уезда шире; на,' западе конгломераты

покрыты большею частью лессомъ. Въ 3 частиподъ

уступомъ адыровъ вытекаютъ ключи.

Населеше здесь довольно редкое и селитсяпо бли-
зости ключей. Большинство рекъ текущихъ съ Турке-
станскагохребта немноговодны, а потому ужекъ весне
пересыхаютъи уходятъ въ галечники.Растительность,
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благодаря общейсухостиданнагорайона,представляетъ
довольно однообразныйхарактеръ,въ весенній періодъ
она сильно оживляется однолетниками:

Papaver pavoninumSchrenk. TrigonellagrandifloraBge.

Мы раздвляемъ эту местность по растительности
на два района:

а) Полынно-злаковая на лессахъ. ,

б) Полынно-солянковая на конгломератахъ.
а) Полынно-злаковая степь покрываетъ вол-

нистые склоны, причемъ характеръ ея меняется въ

зависимостиотъ рельефа. На пологихъ слегка волнис-

тыхъ плато мы наблЮдаемъпреобладаніе злаковъ надъ

другими растеніями, они хотя группируются и съ по-

лынью, но здесь дернъ ихъ. гуще, плотнее,на более
выпуклыхъ склонахъ идетъ преобладаніе Artemisia
maritima,дерновинки злаковъ реже, экземпляры не

такіе пышные. На выпуклйнахъ наносълессавесьма

незначителенъ,тогда какъ въ пониженіяхъ наносълесса

достигаетъзначительныхъразмеровъ. Неболыпія котло-

винкии западиныгусто задернованы Cynodon Dactylon,
который здесь является господствующимъ. Эта расти-
тельность весной точно также сильно разнообразится
многими однолетникамии лилейными,но между кон-

цомъ мая и началомъ іюня, господствующимиявляются

полынь и некоторые злаки, но въ 3-ій періодъ около

18 іюля и серединыавгуста, мы уже наблюдаемъобъ-
еденные"кусты полыни, злаки почти исчезли, а на

смену имъ появились сочные кусты солянокъ:

Anabasis Ceratocarpus arenarius, L.
Kochiaprostrata (L.) Schrad.

Весной и до конца мая эта степь можетъ быть
названаразнотравной-полынно-злакбвои,составь ея въ
конце мая былъ таковъ:

KoelpinialinearisPall.
Malcolmia alricana ,(L.)

R. Br.
Papaver pavoninum

Schrenk.
RhoemeriarhoeadifloraBoiss.

Stipa barbataDesf. ■-

Daucus CarotaL.
Aphanopleura capillifolia

(Rgl et. Schm) Lipsky
Vicia tenuifoliaRoth.
Poa bulbosa L.
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TrigonellagrandifloraL.
Onobrychis vaginalis C.

A. M.
Triticumcylindricum

(Host.) Cesati
Carex
OentianaOlivieri Oriseb.
Perowskia scrophulariaeio-

lia Bge;

Astragalus macrotropis
Bge.

б) Полынно-солянковая растительностьнакон-

гломератахъ покрытыхъ лессомъ следующаго состава:

Agrоруrum squarrosum

(MB.) Boiss
Adonis aestivalisL.
Nigella iutegrifoliaRgl.
Tulipa sp.
Ixiolirion tataricum(Pall)

Schult.
Linariaodora (MB.) Fisch.
Carum sogdianum Lipsky.

Dianthus crinitus Sm.
Acanthophyllum " pungens

(Bge.) Boiss
Dodartia orientalisL.
ArtemisiamaritimaL.
Eurotia ceratoides (L)

С. A. M.
Poa bulbosa L.
KoelpinialinearisPall.
Triticumtriunciale (L.)

Achilleatrichophylla
Schrenk.

MalcoTmiaafricana (L) R.
Br.

Oirgensonia oppositiflora
(Pall.) Fenzl.

Hordeum crinitum
(Schreb.) Desf.

Astragalus lilicaulisFisch.
et Mey.

Oren & Oadr.

•Более каменистые участки покрыты чрезвычайно
разрѣженнымъ покровомъ съ преобладаніемъ полыни

и солянокъ, къ нимъ прибавляется Capparis spinosa,
Trichodesmaincanum— почвы здесь гипсоносныящёбне-
ватыя.

Между грядами холмовъ и покатой равнины, мы
встречаемъ у выхода грунтовыхъ водъ наповерхность,

небольшія пятна пухлыхъ солончаковъ, тамъ нахо-

димъ:

Aeluropus littoralis
(Oouan.) Pari.

StaticeGmeliniWilld.

Salsola lanataPall.
Kareliniacaspica Less.
Anabasis

3. Адыры. Восточнее степи на широте Ура-тюбе
упираютсявъ гряду то более высокую, то более низ-
кую идущую съ В на 3, въ ней видны выходы тре^

тичныхъ, местами меловыхъ, местами полеозойскихъ
породъ. Эти гряды довольно низки и по расти-

тельностине отличаются отъ только что описанной.

Л. >■ I»
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4. Южнѣе адыры переходятъ въ волнистую мѣст-
ность иногда съ довольно ровными платои съмягкими

склонами. Пойти всѣ такія плато распаханыподъ бо-
гарную пшеницу, плато мѣстами образуетъ пологіе
логи; большею частью приходилось наблюдать что эти

логи не засѣяны и они служатъ пастбищами.Болѣе
крутые склоны, какъ не идущіе подъ культуру были
покрыты Густымъ злаковымъ покровомъ:

Stipa barbata Desf. var.

MeyerianaTrin.
Stipa capillataL.
Andropogon IschaemumL.
Agropyrum trichophorum

(Lk.) Bicht.

Ereinnrns Olgae Bgl.
Eremurus robustus Bgl.
Scabiosa caucasicaMB.
Inula grandis Schrenk.

Около богарныхъ посѣвовъ наблюдалась сорная

растительность:

Sophora alopecuroides L.
Centaureavirgata Lain.
Sisymbrium Sophia L.
Poa bulbosa L.
Eremostaclrys
Capsellabursa pastoris (L)

Moench.

Hordeumcrinitum(Sclrreb)
Desf.

Bromus DantlioniaeTrin.
Acroptilon, Picris (Pall.)

' P. et M.

По логамъ въ болыпомъ количествѣ встрѣчается
Papaver pavoninum, Eremurus Olgae Bgl., Arenariaser-
pylliioliaL. Haplophyllum latifolmmKar. et Kir, Con-
volvulus arvensis L.

Въ нѣкоторыхъ глубокихъ долинахъ,лежащихъсре-

ди высѳкихъ пустыннаговид& адыровъ (какъ по р. Ляй-
лякъ) мы можемъ встрѣтить культуру риса,посѣвы ко-

тораго лежать у самой рѣки: здѣсь растительность

носитъзаболоченныйхарактеръ,мы видимъ:

Typha LaxmanniiLepech.
Apocynum venetumL.
Inula britannicaL.
Mentha arvensis L.
Calamagrostis
Juncus lampocarpusEhrh.
TamarixPallasiiDesv.

Scirpus maritimusL.

Halimodendronargenteum
(Lam.) DO.

PhragmitescommunisTrin.
Melilotus oflicinalis (L.)

Desr.
Melilotus albus Desr.
Setariaviridis (L) P. B.
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Тамъ, гдѣ долина Ляйлякъ сильно расширяется,

идутъмягкія террасы,накоторыхърасположенывелйко-
лѣпные фруктовые сады, въ этихъсадахъ росли абри-
косы, алыча, персики, айва, яблони, греігкій орѣхъ,
миндаль, и виноградники.Въ предѣлахъ Ходжентскаго
уѣзда такія расширенныядолинымежду горъ съ фрук-
товыми садами мы встрѣчали на высотѣ 6600—-6000 ф.

б. За грядою Ура-тюбинской до склона Туркестан-
скаго хребта простирается верстъ 10— 15 шириною

котловина (продольная долина), которая въ западной
части, считая до кишлака Котуръ, болѣе ровна (по-
катость), а въ восточной части сильно расширена

рѣками и оврагами, идущими съ Ю на С.
Вся ѳта котловинаорошаетсяp.p. Янги-арыкъ, Акъ-

теньга и другими рѣчками, изъ нихъ выведены ороси-

тельные каналы, кромѣ того здѣсь встрѣчаются въ

болыпомъ количествѣ выходы грунтовыхъ водъ.

Въ этой котловинъ мы различаемъ:

Полынно-злаковую форма цію.
Благодаря сравнительнойрѣдкостинаселенія, расти-

тельность дѣвственная очень мало смъшивается съ

сорными видами; здѣсъ мы отмѣтили:

Andropogon IschaemumL. ArtemisiamaritimaL,
Poa bulbosa L. var. vivipara. Perowskia scrophula-
EilagogermanicaL. riaefoliaBge.
Cousinia deccurens Bgl. ,, Linariaodora (MB.) Pisch.
AchilleatrichophyllaSchrenk. CentaureavirgataLam.

На мѣстахъ болѣе каменистыхъ, растительный
покровъ разрѣженный, между промежутками обнажен-
ной почвы наблюдается:

Ceratocarpus arenarius L. Bromus tectorum L.
Eremostachys nuda Bgl. ArtemisiamaritimaL.

Ziziphoratenuior L.

Ближе къ посѣвамъ, уже наблюдаласьбольшая при-
мись сорныхъ:

Anchusa italicaBetz.
Polygonum aviculareL.
Echinospermum polymor-

phum Lipsky
LinumperenneL.

Acroptilon Picris (Pall.)
F. etM.

Eruca sativa D. С
Cichorium Intybus L.
Plantago lanceolataL.
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Вся эта котловина по растительностисильно на-

поминаетъравнинулежащуюза Ура-тюбинскойгрядой;
растительныяфррмаціи тѣ же.

6. Въ Туркестанскомъ хребтѣ наиболѣе обширную
часть его занимаетъполег арчи, особенно въ западной
частиуѣзда, гдѣ онъзаходить въ предгорья, Покрытыя

уже степной растительностью—на границѣ съ Джи-
закскимъ уѣздомъ; къ В. поясъ арчи выклинивается.

Въ арчевомъ поясѣ мы различаемъ луго-степнуюрас-

тительность, типчаковую, лѣсныя поляны, кустарнико-

вую.

7. Поясъ высокогорной растительности въ Туркестан-
скомъ хребтѣ, занимаетъвесьма незначительныеуча-

стки, что обусловливается сухостью и каменистостью

горъ.

Благодаря сильной разсѣченности и скалистости

хребтовъ, получаетсявесьма сложныйрельефъ, въ кото-
ромъ трудно говорить объ опредѣленномъ высокогор-

номъ растительномъ поясѣ, т. к. наряду съ высокогор-

ной растительностьюмы встрѣчаемъ по южнымъ скло-

намъ типичнуюстепь, которую можно встрѣтить и въ

полосѣ высокихъ предгорій.
Такъ какъ эти два пояса весьма сложны, то для

краткой характеристикиихъ въ предварительномъот-

четѣ, кратко опишемъ одинъ изъ маршрутовъ въ дан-

ной области.

1. Маршрутъ ПІахрштанъ—Ай-кулъ. За кишлакомъ

ПІахристанъдорога въ началѣ идетъпо расширенному

сухому руслу рѣки, склоны съ обѣихъ сторонъподни-

маются круто; раньшеидутъсланцы,которые смѣняются
конгломератами. Растительность полустепного харак-
тера довольно рѣдкая, уже успѣвшая выгорѣтъ.

Pestuca ovina L. Agropyrum.
Poa bulbosa L. , Eremurus Olgae Bgl.
Andropogon IschaemumL. Perowskia scrophulariae-

folia Bge.

Съ ущелья Бюраганъ мы свернулиналѣво къ Ю. по
ущелью Акъ-теньга. Ущелье вначалѣ расширено,по

обѣ стороны его склоны довольно мягкаго очертанія
покрыты чистойтипчаковой степью,почтибезъ другой
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растительности— Festuca sulcata Hack. var. valesiaca
Koch.

Верстъ10—15 тянется таже однообразная картина;
затѣмъ склоны повышаются и видны темно-зеленыя

пятна арчи, которая вначалѣ покрываетътолько склоны

въ видѣ приземистыхъ корявыхъ кустовъ, выше по

ущелью она спускается къ дорогѣ и принимаетъдре-

вовидный характеръ. Вскорѣ за показавшимися де-

ревьями арчи ущелье суживается, появляются камени-

стыя породыизвестняки.По Ю склонамъ Juniperus обра-
зуетъ пятна, тогда какъ С болѣе густо поросли имъ.

Среди арчеваго лѣса по склону горы мы наблюдали
слѣдующую растительность.При подъемѣ, на нижней
частисклонамежду арчейвстрѣ чаютсястепныеучастки,

какъ напримѣръ:

EremostachyslaciniataBge. Agropyrum trichophorum
Thymus Serpyllum L. (L.) Bicht.
Festuca sulcataHack. Onobrychis echidnaLipsky

var. valesiacaKoch.

При подъемѣ выше, степные участки смѣняются
кустами:

Berberis heteropodaSchrenk.
LoniceraAltmanniBgl et Schmalh.
Cotoneaster integerrimaMed. .

Bosa.

• Еще выше, среди арчи появляются поляны съ Cam-
panulaglomerata,Stellariaalsinoides.G-eranium collinum,
Polygonum Bistorta L. var. alpina, Hordeum secalinum
Schreb. var. brevisubulatum Trin., Nepeta podostachys,
Myosotis silvaticaL. var. alpina,Anemone, Tulipaи др.

На каменистыхъвыступахъ наблюдались Ziziphora
clinopodioidesLam., Spiraea trilobata,Sedum.
Такой характерърастительностинаблюдаетсяпочтидо
подъема къ озеру Айкуль. Озеро—Ай-куль отдѣлено
отъ р. Акъ-теньга довольно крутымъ перевальчикомъ;

при подъемѣ напервую ступень,идетъдовольно мягкій
степнойсклонъ, безлѣсный, покрытыйгустымъдерномъ
Festuca sulcata; за вторымъ немного крутымъ усту-

помъ уже озеро. Озеро обвальнаго характера, окружено

крутыми склонами съ Ю стороны, склоны имѣютъ
бѣловато пестрый видъ. Они совершенно обнажены.
По правому берегу на пологомъ склонѣ растетъгруппа
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деревьевъ арчи. Около ручьевъ видны зеленыя пятна

альпійскаго луга:

Primulaalgida(Adam)Pax.
Carex.
PotentillahololeucaBoiss.
HordeumsecalinumSchreb.
CatabrosaCapusiiFranchet.
Aconitum rotundifolium

Kar. et Kir.
Merendera hissarica Bgl.

Leontopodium alpinum
Cass.

Astragalus alpinus L.
InularhizocephalaSchrenk..
Cerastium trigynum "Vill.
Neogaya simplex Meisn.
Scaligeriaallioides(Bgl.

& Schmalh..) Boiss.
Pedicularis amoenaAdams.

2. Mapuipymz на Шахристанъчерезъ Мръ-теіерменъ u
Яскакъ-су. Проѣхавъ часть путипрежнейдорогой, мы

свернулина сай Бюраганъ, по которому сдѣлали не

больше двухъ верстъ; дорога сворачиваетъна3 въ сай-
Иръ-тегермень. Какъ въ саѣ Бюраганъ, такъ и въ саѣ
Иръ-тегермень, находятся посѣвы пшеницы.,люцерны.

Отъ долины Иръ-тегермень дорога поднимаетсяпо кру-
тому склону на вершину хребта. При подъемѣ наблю-
даются степнаярастительностьи кустарники:

Agropyrum trichophorum
(Sk.) Bicht.

Andropogon IschaemumL.
ArtemisiascopariaW. etK.
Stipa pennataL.

Berberis heteropoda
Schrenk.

Bosa xanthmaLindl.
Acanthophyllum pungens

(Bge) Boiss.
ScutellariamulticaulisBoiss.

На вершинѣ хребта, передъ глазами разстилается

узкое волнистое плато, покрытое густымъ чистымъ

сообществомъ Festuca sulcata;тамъ же, гдѣ появляются

выходы каменистыхъ породъ, тамъ встрѣчаются по-

душки Acantholimon alatavicum;склоны, обращенные
къ ущелью, довольно круты и поросли арчей; среди
волнистагоплато встрѣчаются группами деревца мож-

жевельника достигающаго высоты 4Ѵ 2 аршинъ,крона

густая, раскидистаявъ видѣ куполовъ. Тамъ, гдѣ плато

мало разсѣченное съ пологиминаклонами,въ котловин-

кахъ покровъ гуще и зеленѣе, здѣсь мы собрали:

Poa pratensis L.
Alopecurus pratensis L.
G-eranium collinumSteph.
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Проѣхавъ вдоль плато около 10—верстъ, мы спусти-

лись въ небольшое ущелье съ густымъ лѣсомъ, наднѣ
ущелья находился яркій заболоченныйлугъ съ:

Cobresia schoenoides Steud.
Triglochinpalustris L.
Triloliumrepens L..
Veronica.
Mentha arvensis L.

На склонахъ горъ, между арчей виднѣлись лу-

жайкисъ:

Stellaria. Taraxacumsp.,

Alopecurus pratensis L. Poa pratensis L.
Trifoliumrepens L., InularhizocephalaSchrenk.

Arenaria Grriffithi Boiss.

Мѣстами эти лужайки покрыты однимъ Cerastium.
Отсюда мы вновь пересѣкли небольшой сай и под-

нялись на такія же волнистыя платопокрытыя, типча-

комъ, причемъздѣсь каменистыхъпространствъбольше.
Prumus prostrata, Acantholimonalatavicum,Cousinia sp.,
Acanthophyllumpungens встрѣчаются чащеи экземпляры

ихъ гуще. Какъ тамъ, такъ и здѣсь встречался мож^-

жевельникъ 2-хъ видовъ: Juniperus Pseudo-Sabina и

Juniperus semiglobosa Bgl. Слѣва виднѣются такія же

высокія ровныя плато, отдѣленныя другъ отъдруга глу-

бокими ущельями. Благодаря тому, что всѣ эти плато

принадлежатьлѣсному вѣдомству, здѣсь пастьбаскота
не разрѣшается и растительность,состоящая главнымъ

образомъ изъ типца, имѣетъ очень густыя пышныя

дерновинкии достигаетъдо Ѵ 2 аршинавысоты.

Ниже, на плато, типчаковыя степисмѣняются зла-

ковыми:

Andropogon IschaemumL. Eremurus robustus Bgl.
Linariaodora (MB) Fisch. Scabiosa caucasicaMB.

Poa bulbosa L. var. vivipara.

Среди злаковой степивстрѣчаются рѣдкія деревца

арчи, но высотой до 2Ѵ 2 аршинъ.

Здѣсь же появляются богарные посѣвы пшеницы.
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Ниже злаковая степьпереходитьвъ полынно-разнотрав-

ную покрытую:

Haplophyllum Siversii, Agropyrum trichafhorum
Fisch. • (Lk.) Bicht.

Perowskia scrophulariae- Astragalus Severzowi Bge.
folia Bge. Astragalus

Andropogon IschaemumL. Eremostachys laciniata
Achillea trichophylla Bge.

Schrenk. Salvia SclareaL.
ArtemisiamaritimaL.

На югъ отъ Исфане лежитъ довольно обширная
мѣстами слегка всхолмленная котловина Тюе-джайляу.
имѣющая въ длину 15 верстъ. Эта котловинаокружена
высокими хребтамипокрытымиможжевеловымъ лѣсомъ,
самажекотловинапредставляетъдновысохшагоозера *),
которое и Стекало въ ущелье Дагана.Вся эта ровная

площадь покрыта чистымъ сообществомъ типчакаFes-
tuca,а около ручьевъ, гдѣ есть выходы галечниковъ мы

встрѣчаемъ:

Perowskia scrophulariae- Astragalus.
folia Bge. Poa bulbosa L. var. vivi-

ArtemisiamaritimaL. para.

Carex stenophylla "Wahleub.

Кромѣ маршрутовъ по Ходжентскому уѣзду, мы

совершили поѣздку на Зеравшанъ,Ягнобъ и Куль-
Искандеръ.

Эти мѣстности было неоднократнопосѣщены мно-

гими ботаниками и въ виду этого мьі не будемъ ка-

саться ихъ въ предварительномъотчетѣ.

?). Вѳргъ, Жзв. Турк. Отд. Жмпѳр. Гѳогр. Общ. тоыъ VII, 1907 г.


