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Предлагаемый трудъ является результатомъ обработки 

матераловъ, собранныхъ мною въ предЪлахь Маньчжур- 

ской флористической области. Я путешеествовалъ по 

этой странЪф въ теченш трехъ лЪть 1895, 1896 и 1897 г. по 

поручению и на средства ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра- 

фическаго Общества. КромЪ того я постаралея возможно 

полно использовать также и матералы, доставленные другими 

изслфдователями, ранфе меня посфтившими Маньчжурию. 

Такимъ образомъ для настоящаго времени моя работа должна 

явиться сводкою всего, что извЪетно о флорЪ этой страны. 

Въ введенш изложены необходимыя свЪдЪня справочнаго 

характера: перечислены литературные и гербарные матер1алы, 

на которыхъ построена моя работа, изложена вкратцЪ ието- 

ря ботаническихъ изслЪдоваюй въ предЪлахъ Маньчжурекой 

области и даны маршруты моихъ собственныхъ путей по 

ней, наконецъ отграничены возможно точно предЪлы области 

и приведены тЪ воззрЪня, которыхъ я придерживалея при 

установкЪ таксономическаго значен1я той или другой формы. 

Первая часть посвящена списку растешй, встрЪчающихся 

въ предЪлахъ Маньчжурекой облаети, вторая ботанико-гео- 

графическому очерку ея. Вся работа выполнена въ библ1о- 

текЪ и гербарши Имперлторсклаго С.-Петёрбургекаго Ботани- 

ческаго Сада. 

В. Номаровъ. 

„Труды ИмпеЕР, СИб, Бот. Сада“, т, ХХ. 1 
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ВВ ТЕТЕ: 

ГЛАВА 1. 

Границы и общ характеръ Маньчжурской Флористи- 

ческой Области. 

Терминъ „Маньчжур!я“ можно понимать трояко: админи- 
стративно, этнографически и географически. Въ большинетвЪ 

случаевъ придаютъь ему первое значене, объединяя подъ 
именемъ Маньчжурш Цицикарекую, Гиринекую и Мукден- 

кую провинцш. Границами Маньчжурии явятея тогда: на 

юг воды Цечелшекаго залива, на западЪ административные 
предьлы Монголш и Забайкальской Области, на сЪверЪ те- 

чеше р. Амура и наконецъ на востокЪ долины рЪфкъ Уссури 
и Сунгачи, озеро Ханка и условная лия, проведенная по 

хребтамъ почти прямо съ еЪвера на югъ оть этого озера 
до устьевъ р. Тумынъ-гана. 

Еели принять за основу для опредьлевшя границь 
Маньчжурии принципъ этнографическш, то ихъ придется 
значительно съузить. Большая часть Цицикарской провинцш, 

т. е. около половины тфхъ 600 тысячъ кв. верстъ, въ кото- 
рыя оцфнивается площадь всей Маньчжурш, заселена охот- 
ничьими и кочевыми племенами монголовъ и тунгусовъ, а 
не маньчжурами. ЗатЪмъ вся равнинная часть Мукденской 
провинци и весь ЛяодунекШ полуостровъ составляютъь из- 

древле коренное китайское владъне и маньчжуреюя посе- 
лешя основались здЪфеь только поелЪ завоевашя страны 

Маньчжурами. На долю племенъ, извЪетныхъ въ былое время 
въ КитаЪ подъ именемъ народа Чжу (Чжу-жени или Чжур- 

чкени) остаются такимъ образомъ только лЪфеистыя страны 
верхняго течешя р. Сунгари и правыхъ притоковъ средняго 
ея течешя:; страна, раскинувшаяся между р. Муданъ-дзяномъ 

и берегами Великаго Океана (теперешне Нингутинск и 
1* 
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ХуньчунекШ округа) и наконецъ верховья лфвыхъ прито- 
ковъ средняго течешя р. Лао-хе. ЛЪеистая страна между 

низовьями р. Сунгари и среднимъ течешемъ р. Амура, также 
какъ и это послднее, едва-ли входили въ раюнъ разселеня 
Мань-чжуръ; во всякомъ случаЪ здЪеь среди нихъ селились 
и другя племена. 

Однако при изучен растительности ни админиетра- 
тивныя, ни этнографичесня границы не пригодны. Пред- 

ставляя собою опредЪленный комплексъ живыхъ сущеетвъ, 
жизнь которыхъ находится въ тъеной зависимости отъ клима- 
тическихъ и почвенныхъ условШ данной страны, а также и отъ 
ея геологической историт, каждая флора иметь свои собетвен- 
ныя границы, часто совершенно не похояия на администра- 
тивныя или этнографичесяя. При изучения флоры какого- 
либо участка земной поверхности, выдЪленнаго на основанш 
политическихъ, админиетративныхъ или этнографических 
границъ, мы обыкновенно получаемъ совмъщеше совершенно 
разнородныхь растительных» формъ, комбинащя которыхъ 
искусственно связана принципомъ имъ чуждымъ, и наши 
списки въ подобныхъ случаяхъ хороши для справокъ, есть 
или нътъ въ данной странЪ то или другое растеше, но мало 
пригодны для научныхь выводовъ. 

Три Маньчжурекихъь провинщи по климату, почвамъ, 
рельефу и растительности далеко не представляютъ собою 
однородной области. Ихъ Западная окраина на огромномъ 

протяжении ‘всей горной страны Большого Хингана, а 
также долинъ Лао-хо и 'ередняго течешя Сунгари предетав- 
ляеть собою прямое продолжеше соеъднихъь Монголи и 
Даурш, тогда какъ Югъ Мукденской провинцш ближе по 

своей природЪ кь Печелйекой и Шандунекой провинщямъ 
Съвернаго Китая, чфмъ къ средней Маньчжурии. 

Съ другой стороны, если трактаты между Рос@ею и 

Китаемъ установили государственную границу между этими 
двумя странами по рЪкамъ Амуру и Усеури и далЪе по 
хребтамъ до границъ Кореи, то Маньчжурекй климатъ и 
Маньчжуревя растешя не ушли послЪ этого съ лЪваго берега 
Амура или праваго берега Уссури. И если многовЪковая 
борьба между Маньчжурекими и Корейекими племенами въ 

лЪеныхъ дебряхъ верхов! рр. Ялу-дзяна и Сунгари привела 
къ тому, что Корея граничить еъ Маньчжурею на СЪверЪ 
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правымъ берегомъ Тумына, а на ЗападЪ лЪвымъ берегомъ 
р. Ялу, то растительность по обфимъ берегамъ каждой изъ 

этихъ р5къ одна и та же. 

На основан этихъ соображен!й я и подразумфваю подъ 
„Флорою Маньчжурш“ не растительность трехъ Маньчжур- 

скихъ провинцШ въ ихъ нынфшнемъ собтавЪ, а раститель- 
ность горной и лЪеной страны средней Маньчжурш и при- 

легающихъ къ ней участковъ съ однороднымъ климатомъ, 
рельефомъ, почвами, т. е. вообще страны однородной въ 
физико-географическомъ отношенш. Благодаря этому моя 

„Флора Маньчжурии“ является флорою однородною и есте- 

ственною, связанною какъ составомъ и общимъ характеромъ 
ея, такъ и общностью б1ологическихь условШ и общностью 
проиехождешя и истори. 

Маньчжурекая физико-географическая область соотвЪт- 
ствуетъ такимъ образомъ горной и лЪеной странЪ, отграни- 
ченной большимъ Маньчжурскимъ грабеномъ (долины рЪкъЪ 
„Тао-хо, средняго теченя Сунгари и низов Нонни) на западЪ 

и Великимъ Океаномъ на востокЪ. На сЪверЪ граница ея пред- 

ставляетъ собою извилиетую линйо, идущую отъ впаденя 
въ р. Амуръ рЪфки Буреи до уетья р. Горина и затфмъ спу- 
скающуюся круто на югъ, такъ что къ морскому берегу она 
выходитъь уже значительно южнЪе залива Хаджи, (иначе 
Императорская гавань) '). Наконецъ па югЪ область эта отгра- 
ничена лишею, которая отъ морекаго берега, гдЪ она всего 

върнфе лежитъ вблизи Корейскаго города Кенсона, идеть 

на Западъ, перееБкая р. Ялу-дзянъ въ южной части Корей- 

скаго же округа Кенге и огибая юго-восточную горную часть 
Мукденской провинции, постепенно поднимается къ сЪверу, 

образуя уголъ съ западною границею, немного не доходя 
города Мукдена. Какъ смыкается западная граница съ сЪ- 
верною — я не знаю, такъ какъ до сихъ поръ ни въ литера- 
турЪ, ни въ гербаряхъ нфтъ рЬшительно никакихъ евъдЪнй 

о странЪ, лежащей между Сунгари ниже впаденя въ нее 
р. Нонни и долиною р. Амура. 

1) Указать точнЪе, гдЬ пересвкаеть Съверная граница морской 

берегъ — нельзя, такъ какъ между заливомъ Хаджи и заливомъ Св. Вла- 

дима никто изъ лицЪ, доставившихъ точныя свЪдЪвя о раститель- 

ности страны, не былъ. 
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Въ этихъ предълахъ Маньчжурская флористическая 

область довольно близка къ Маньчязурекой этнографической 

области. Главное несходство между ними это относительная 

неподвижность климата и растительности и постоянное измЪ- 

неше племенныхъ границъ. 

Въ борьбЪ съ Тунгузекими и Корейскими племенами, 

съ Монголами и Китайцами, Мань-чжуры часто расширяли 

свои границы далеко за предфлы родной горной страны 

и лежащихъ среди нея рЪчныхъ долинъ. Снова одолЪвали 

враги, и опять уходили Маньчжуры въ родныя горы, а то 

такъ теряли и часть своей территорш. Наконецъ, они спло- 

тились въ одинъ народъ, покорили Китай и переселились 

въ города его, гдЪ образовали замкнутое служилое сослове. 

Выселене ихъ изъ родной страны приняло тогда таве раз- 

мфры, что мномя уже культурныя мЪетности опустБли и 

заросли лЪеомъь и только въ концф ХХ столЪия были 
опять заселены, но на этотъь разъ заселены уже Ки- 

тайцами. 

Благодаря этому для каждаго опредфленнаго истори- 

ческаго перюда этнографичесяя границы Маньчжурии раз- 

личны; если же признать за наиболЪе типичное для нихъ 

время перодъ наибольшей индивидуализащи Маньчжур- 

скаго племени, т. е. время, предшествующее покореню Китая, 

то въ Мукденекой и Гиринекой провинщяхъ этнографическая 

граница совпадаеть съ флористическою, а въ СЪверной 

КореЪ, какъ и теперь, значительно отъ нея отстанетъ. На 

ВостокЪ и на СЪверЪ, гдЪ различныя Тунгузек1я племена 

уже и тогда прочно владфли своею теперешнею территортею, 

этнографическя границы также сильно отстаютъ отъ пре- 

дъловъ физико-географической области вообще, и оть предЪ- 

ловъ флориетической въ частности. 

Рельефъ области слагается изъ хребтовъ, имъющихъ 

общее направлене съ сЪверо-сЬверо-востока на юго-юго- 

западъ и образующихьъ системы параллельныхъ складокъ: 

долинЪъ между ними; широкихъ равнинныхъ участковъ, раз- 

дъляющихъ отдфльныя горныя системы и наконецъ возвы- 

шенныхъ базальтовыхъ плато. Среди горныхъ системъ легко 

различить, идя съ Востока на Западъ, системы: Сихотэ-алиня, 

Корейскаго хребта, Чанъ-бо-шаня, Маньчжурскаго хребта 
(между Мудандзяномъ и Сунгари), хребта отдъляющаго 
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бассейнъ Сунгари отъ бассейна р. Лао-хе, п наконецъ на 
СъверЪ систему Малаго Хингана или Буреинекаго хребта. 

Среди рфкъ отмфтимъ Амуръ, принимающий въ предЪ- 
лахъ области съ сЪвера слфдуюцие болЪфе значительные 
притоки: Бурею на границЪ ея; Харъ параллельный ни- 
вовьямъ Буреп, Биджанъ и Кирму, текупия съ южнаго 

звена Буреинскихъ горъ, Тунгуску или Куръ, и наконецъ 

Горинъ уже на границЪф области; съ Юга кромЪ большихъ 
притоковъ Сунгари и Уесури Амуръ принимаеть еще, ниже 
устья послЪдней рЪки Додонъ и Хунгари. Изъ притоковъ 

Сунгари наиболЪе важными являются Хуйфа-дзянъ, Му-данъ- 

дзянъ, Лалинхе, Хуланхе и р. Тунъ; изъ притоковъ Уссури 
лЪъвыя: Норъ, Мурень, Сунгача съ озеромъ Хан-ка ') и Дау- 
бихе, и правыя: Иманъ (Имахе), Бикинъ и Хоръ. Въ Велик 

океанъ кромЪф массы мелкихъ рЪчекъ впадаютъ изъ болЪе 
значительныхъь Ли-фудинъ или Тазуши (сЪвернЪе зал. св. 
Владим!ра), Вай-фудинъ, или Аввакумовка (въ зал. св. Ольги), 

Сучанъ, и наконець самый большой изъ нихъ Суйфунъ. 

Настоящей большой хотя и мелководной р$кою является 

пограничная между Маньчжурею и Кореею р. Гаоли-дзянъ 

(китайское назване) или Тумынъ-ганъ (корейское назван!е). 

ДалЪе идетъ р. Ллу-дзянъ (кит.) или Амнокъ-ганъ (кор.), съ 
правымъ притокомъ Хунъ-дзяномъ (иначе Тунъ-дзяномъ) и 
лЪъвыми Хёчхен-ганомъ, Чан-джин-ганомъ и Ча-шинъ-ганомъ. 

Наконець въ предЪлахъ нашей области протекаютъ еще не- 
больышя рЪки, виадающия въ КорейскШ заливъ и лЪвые 

притоки рЪки Лао-хе, какъ-то: Чин-хо, Чай-хе и Хунъ-хе 

(рфка, на которой расположенъ г. Мукденъ). 

Климать этой страны отличается обимемъ лЪтнихъь 
осадковъ и крайне сухой и малоснъжною зимою. ЛЪтомъ 
господетвуютъ юго-восточные и южные вЪтра и гонятъ надъ 
материкомъ воздушныя массы, насыщенныя парами Великаго 
океана. Особеннымъ изобилемъ дождей отличаются Поль и 
начало Августа стараго стиля. Тогда каждый день идетъ 
дождь, а временами (когда проходять циклоны) перепа- 
даютъ настояние тропическе ливни, послЪ которыхъ горныя 
рфки сразу вздуваются, выходятъ изъ береговъ и топятъ 

1) Я придерживаюсь правописан!я уже утвердившагося въ литера- 

турЪ, хотя правильнЪе было-бы писать — „Ханъ-хай“. 
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внезапно цЪлыя поселешя, уничтожаютъ пашни и дороги, 

заносять долины пескомъ и галькой и нер$дко смываютъ 
цфликомъ весь растительный покровъ съ попавшихся на пути 

горныхъ склоновъ. Въ половинЪ Августа перюдъ дождей пре- 

кращается и наступаеть двухмЪсячное затишье съ рфдкими 
дождиками и преобладашемъ ясныхъ солнечныхъ дней. зимою 

подымается вЪЗтеръ съ сЪверо-запада изъ холодныхъ, но су- 

хихъ равнинъ Сибири, и снЪгъ перепадаетъ почти на веемъ 

протяжеви области въ крайне ограниченномъ количествЪ. 

И осень, и зима, и начало весны, пока длится перодъ смфны 
муссона, небо безоблачно, за исключешемъ какихъ нибудь 

десяти — пятнадцати дней. Отсутств!е снфга при значитель- 

ныхъ морозахъ конечно вредно отражается на многолЪтнихъ 

растеняхъ и несомнЪфнно сильно отодвигаетъь на югъ границы 

многихъ болфе южныхъ растенй, для которыхъ теплота мань- 
чжурскаго лЪта была-бы вполнЪ достаточной. Въ началЪ Мая 

муссонъ опять вступаетъ въ свои права, опять становится 

господствующимъ юго-восточный вЪтеръ и приноситъ съ собою 

дожди. Обище осадковъ положило сильный отпечатокъ, какъ 

на систематический составъ, такъ и на Паб из большинства 

растенй маньчжурской флоры. Особенно бросается это въ 

глаза, если сравнивать разности одного и того же вида свой- 
ственныя одна Даурш и Монгол, другая Маньчжурш. Можно 

подумать, что имфешь дЪло еъ растешями, выросешими въ 

искусственной обстановкЪ физюлогическаго опыта, одно въ 

атмосферЪ насыщенной парами, другое при условяхъ усилен- 

наго испареня и недостаткЪ влаги. 
Другимъ важнымъ для общей характеристики страны 

условемъ растительной жизни являются почвы. НаиболЪе 
распространенными горными породами, дающими при разру- 

шенш ихъ матералъ для выработки почвъ, являются въ 
нашей области граниты, порфиры и базальты. Первые дро- 
бятея на дресву и песокъ, вторые и третьи преимущественно 

каолинизируются и даютъ различныя глины. Ихъ больше и 

въ горахъ глинистыя почвы положительно господствуютъ. 
Изобиме лЪФтнихь осадковъ является причиною того, что 

всЪ маньчжуревя почвы сильно перемыты и бЪдны солями, 
кромЪ того на горныхъ склонахъ онЪ не могутъ образовать 

толетаго слоя, такъ какъ часть ихъ постоянно смывается въ 
долины. Богаче другихъ почвы, образовавиияся наечетъ разру- 
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шентя базальтовъ: онЪ моложе, ихъ минералогическая основа 
разнообразнЪе по своему химическому составу и они легче 
обновляются, такъ какъ пузыристая базальтовая порода легко 
вывЪтривается и разрушается. Въ долинахъ рЪкъ преобла- 

‚ даютъ наоборотъ пески, хотя местами и здЪеь господствуютъ 

иловатыя глины, но здЪеь почвенный слой уже гораздо толще 

и богаче перегноемъ. 
Расчленимъ теперь. нашу область на отдЪльные одно- 

родные участки, сообразно условмямъ рельефа, орошешя, 

климата и культуры. Это позволить намъ охарактеризовать 

ее болЪе подробно. 
1. Область Буреинскаго нагорья. Малый Хинганъ или 

Буреинск!я горы представляютъ собою низкую горную страну 
(не выше 3000’ для отдфльныхъ вершинъ), сплошь покрытую 
лЪсомъ. Главный хребеть ея Лагаръ-аулъ вытянулся па- 

раллельно теченю р. Амура, имфющаго здЪеь общее напра- 

влене съ сЪвера на югъ оть Пашковекаго до Хинганскаго 
поселка. ВосточнЪе параллельно Лагаръ-аулу лежитъ хребетъ 

Урекчи; между ними долина, небольшой рЪки Сутара, далЪе 
послЪ смяня съ р. Кульдуромъ, получающей назваше Кирмы 

или Большой Биры и впадающей въ Амуръ у Головинскаго 

поселка. Между хребтомъ Урекчи и нижнимъ течешемъ 
р. Кирмы лежатъ еще 3 небольшихъ горныхъ группы Щуки, 
Ульдура и Чурки. Въ верховьяхъ рЪки Сутара (текущаго 

сначала на СЪверъ) раскинулось горное плато, съ котораго на 
Югь стекаеть’р. Биджанъ. МъЪетность между хребтомъ Ла- 

гаръ-ауломъ и низовьями р. Буреи предетавляетъ собою уже 
переходъ къ Даурекой флорЪ. Правда, мное изъ предета- 

вителей Маньчжурекой флоры и доходятъ еще до береговъ 

р. Буреи, но обийй характеръ мЪетности съ ея березовыми 

рощами уже иной. 
2. Южно - Амурская низменность. Широкая долина 

р. Амура послЪ выхода его изъ ущеля Буреинскихъ горъ 

и до устьевъ р. Кура или Тунгуски; это облаеть рЪчныхъ 

осадковъ, среди которой болЪе выеощя и сухя мЪета—рёлки, 

пороспия дубовымъ лЪеомъ, перемфжаются съ болотистыми 

низинами. ПослЪдя часто сохраняютъ еще характеръ рЪч- 
ныхЪ старицъ на разныхъ степеняхъ выеыханшя или забола- 
чиван!я; преобладаетъ растительность травяныхъ  болотъ. 
Только ближе къ горамъ появляются здЪеь болЪе сухйя покати. 
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3. Лолина Амура оть устья р. Уссури д0 изгиба между 

устья.ми Хунгари и Горина, сжатая. съ объихъ сторонъ невысо- 

кими горами. Сплошное царство лЪса, гдЪ луга видны только 

на заливныхъ мЪетахъ рЪчной долины. У устья Горина и 

ниже по теченю Амура отдЪльные представители Маньчжур- 

ской флоры еще не рЪдки, но ихь постепенно вытеняють 

растешя Охотекой флоры, и обийй характеръ растительнаго 

покрова уже типиченъ для этой послЪдней. 

4. Нижнее и среднее течене р. Уссури. Заливная долина 

съ массою протоковъ и стариць по лЪвому берегу, обшир- 

ными лугами и травяными болотами, а также рощами де- 
ревьевъ по рЬчкамъ и ивняками. Мъстами къ рЪфкЪ подхо- 

дятъ отдфльныя горныя группы системы Сихотэ-Алиня, 

принимаюция иногда характеръ самостоятельныхъ горныхъ 
хребтовъ, какъ напр. Хёхциръ и Самуръ. Горы эти перво- 

начально были сплошь покрыты дремучими лЪсами, но 

теперь уже во многихъ м5стахъ выжжены и вырублены. 

Широкя долины притоковъ Уссури, лЪваго — Нора и пра- 

выхъ: Ми, Хора, Бикина, Абдери и Имана принадлежать къ 

этой же области. 

5. ЛЪеная горная страна верхняго теченя р. Уссури. 

Невысове горные хребты, покрытые преимущественно хвой- 

нымъ лЪсомъ, луга свойственны только берегамъ рЪкъ. 

МЪетами впрочемъ рфчныя долины расширяются и даютъ 

МЪето болЪе значительнымъ луговымъ пространствамъ. 

6. Береговая полоса Великаго Оксана оть залива 

Хаджи 90 залива (в. Ольги. Переходная полоса отъ Охот- 
ской къ Маньчжурекой области, сплошь лЪеная и горная, 

гдЪ понемногу появляются Маньчжуреюя лЪеныя деревья 
и травы. Флора окрестностей залива св. Ольги уже рЪзко 

Маньчжурекая, такь что Максимовичъ затрудняется про- 
вести какое либо типичное различе между нею и флорою 
окрестностей Владивостока. 

т. Береговая полоса Беликаго Океана оть залива 

(в. Ольги 90 залива Повьета. Хвойный лЪеъ рЪдокъ, но 

дубовыя рощи такъ часты, что мЪетность, имфющая вообще 

сильно изрЪзанный рельефъ, сохраняетъ лЪъеной характеръ. 

Луговыя и болотистыя пространства пе велики и пруро- 

чены къ устьямъ рЪчекъ. 
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3. Участокъ ото залива Шосьета 90 границы ‚между 

Росеею и Вореей и дельты р. Тумынгана. Обширныя луговыя 

пространства смЪняютея лишь скалами, на которыхъ ютятся 
немногя деревья и большинство кустарныхъ зарослей этого 

района. ОднЪ только „Черныя горы“ близь Нововевска еще 

сохранили первобытный лЪеной покровъ. Обоимъ послЪд- 

нимъ участкамъ свойственны еще широк!я полосы соле- 

ныхЪ морскихъ песковъ съ оригинальною для нихъ раети- 

тельностью. | 

9. Низ.менноеть озера Ханка. Несмотря на обиме лЪт- 

нихъ дождей озеро Ханка понемногу усыхаетъ и уже осво- 
бодило значительную поверхность, нЪФкогда занятую его 

водами, а теперь образующую безконечное луговое болото, 

прилегающее къ его сЪвернымъ, восточнымъ и юго-восточ- 

нымъ берегамъ. Обширный мелководный бассейнъ озера 

даль приоть многочиеленнымъ воднымъ растешямъ. Во 

многихъ мъЪстахъ развиты пеечаныя дюны. На пескахъ 

сЪъвернаго и западнаго береговъ его есть небольийе лЪса. 

Долины Лефу, Сунгачи и нижняго течешя р. Мо примыкаютъ 

сюда же, т. к. и въ нихъ господствуютъ болотистые луга. 

10. Суйфуно- Ханкайский водораздъль. Невысоюе холмы 

съ глиниестой почвой и лугово-степнымъ растительнымъ 

покровомъ, среди которыхъ раскинуты многочисленныя патини 

русекихъ переселенцевъ. Это единственный участокъ среди 

Маньчжурекой области, относительно котораго возможны 

предположеня, что здЪеь никогда не было лЪеовЪъ на незабо- 

лоченныхъ мЪетахъ его, такъ какъ для веЪфхъ другихъ 

частей области несомнфнно, что всЪ лишенныя лЪса и не 

заболоченныя или вЪрнЪе не заливаемыя полыми водами 

мфетности обезлЪеены искусственно, благодаря пожогамъ и 

`вырубкамъ. Къ этой же области примыкаеть и долина 
средняго течешя р. Суйфуна (отъ ФадЪевекаго поселка до 
г. Никольска). 

11. Бассейнь р. Оучана и сосъдше съ этою рЪкою хребты 

и долины, а также долина р. Даубихе. Опять страна низкихъ 

хребтовъ, покрытыхъ сплошными лЪсами Въ докультурный 

перодъ. Теперь лЪса уже сильно уничтожены, и появились 

значительныя культурныя площади. Близость къ морю 

ДЪФлаеть эту мЪетноеть почти такою же влажною, какъ и 
сосъдшя съ нею участки побережья. 
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Эти первые 11 участковъ всЪ лежатъ въ границахъ 

Россш; перейдемъ теперь къ Китайской Маньчжури. 

12. Низовья р. Сунгари. Обширныя луговыя пространства, 

прорфзанныя старицами и протоками, заросли ивняковъ, 
болЪе возвышенныя мЪста поросли лиственными деревьями, 

но они рЪдки. Луга часто переходять въ травяныя болота. 

Это низменность сложенная изъ рфчныхъ глинъ и песковъ, 
и лЬтомъ нервдко почти сплошь заливаемая рЪчными 
разливами. 

13. Страна между р. Мудан»-дзяно.мь м границею Россёи. 

Значительная часть этого участка занята базальтовымъ 
плато верхняго Суйфуна. Плато это пороело вЪковымъ 

хвойнымъ лЪсомъ. Многочиеленныя ръчныя долины его 

прорЪзываюния текуть среди овраговъ съ крайне крутыми 
подчаеь отвЪеными стЪнами. СЪвернЪе тракта изъ г. Ни- 

кольека Уссурскаго въ г. Нингуту базальтовъ нЪть: страна 
занята гранитными горными хребтами, постепенно понижаю- 
щимися къ сЪверу. Среди горъ выдЪляется широкая луго- 

вая долина р. Мурени (текущей въ р. Уссури). 

14. Страна между Мудань-дзяномь и Сунгари. Область 

СЪверной части Маньчжурекаго Хребта. Опять горная и 

лЪфеная страна. Преобладаютъ, гдЪ не выжжены и не выруб- 

лены, хвойные лЪса. Долина Муданъ-дзяна у Нингуты обра- 

зуетъь большой хлфбородный округъ, тщательно съ давнихЪ 

поръ воздфлываемый и лишенный лЪеовъ. Ближе къ Сун- 

`ари попадаются обширныя ровныя площади, частью хорошо 

орошенныя и воздЪланныя (онЪ густо заселены китайскими 

переселенцами), частью песчаныя и напоминаюция своимъ 
растительнымъ покровомъ западную, монгольекую часть 

Маньчжурии. 
15. Округъ вериняго Мудана-дзяна. Другая область базаль- 

товъ, которая дала мфетами начало хлЪбороднымъ почвамъ 

культурныхъ районовъ, сосредоточенныхъ въ округЪ города 
Одочена. Прилегаюция къ ровнымъ плато горы покрыты 

хвойными лЪсами. ГдЪ долины не распаханы, онЪ поросли 

лугами. 

16. Хунь-чунские округь. Масса горныхъ хребтовъ, обезлЪ- 

сенныхъ человЪкомъ или сохранившихъ еще дубовые лЪски, 
узя по большей части рфчныя долины заселены. Сплошь 

заселена и почти сплошь распахана и болЪе широкая 
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долина р. Хунчунки, впадающей въ р. Гаолидзянъ. Долины 
Гая-хе, Боло-хотуни и самого Гаоли-дзяна носятъ тотъ же 

характеръ. 
17. Бассейнь „Лаба-жо. Лаба-хо притокъ Сунгари, впа- 

дающий въ нее повыше г. Гирина: въ верхнемъ его теченши 
находится обширная котловина съ лугами и рощами и 
многочисленными селешями, окруженная со веъхъ сторонъ 

лЪъеистыми горными хребтами. Среди нея возвышается оди- 
нокая горная вершина Лаба-лацза съ сильно изрЪзаннымъ 

гребнемъ, сохранившая первобытный растительный покровъ. 
Ниже лежитъ значительный хлЪбородный районъ съ город- 

комъ Тяо-хо и нЪеколько каменно-угольныхъ копей. 
18. Долина Сунгари оть выхода ея изъ горъ 00 устья р. 

Хойфа-0зяна. Культурный округъ — равнинная часть долины 

почти не сохранилъ и елъдовъ первобытной растительности. 
Горы, прилегающия къ нему, также сильно вырублены, и только 

кое гдЪ сохранились на нихъ группы хвойныхъ деревьевъ, 
указываюния на ихь прежнюю лЪсистость. Центромъ этого 

участка является городъ Гиринъ. 
19. Долина р. Хойфа-дзяна, притока Сунгари. Въ вер- 

ховьяхъ своихъ р. Хойфа-дзянъ протекаеть по базальтовому 
плато, сойдя съ котораго ветрЪчаеть широкую долину, еще 

недавно покрытую дЪветвенными лЪеами, теперь густо за- 
селенную и, какъ и прилегаюцщия къ ней горы, совершенно 
обезлЪсенную: ниже рЪка вступаеть въ довольно узкое 

ущелье, гдЪ поселенья возможны только по устьямъ рЪъчекъ. 
Горы тЬмъ не менЪе только мЪетами сохранили участки 
лЪса, такъ какъ удобство сплава внизъ по рЬкЪ давно уже 

вызвало истреблене лЪсовъ. 

20. Горная страна между долиною Хойфа-дзяна и окрам- 

ною Монголии. Горы не высоки, изобилують каменистыми 

обнаженями и скалами. ЛЪсь очень рЪдокъ. Даже запо- 

вЪдный охотничЧй ИмпеРАТОРСКЙ паркъ и тотъ оказался 
со стороны Хойфа совершенно выжженнымъ собпрателями 

оленьихъ роговъ и другими промышленными людьми, какъ 
я самъ убфдилея въ этомъ въ 1897 году. 

21. Округь Даятигоу. Та часть верхняго течешя р. Суп- 

гари, гдЪ она течеть, пересЪкая гранитные хребты. Хвойные 

лЪеа въ значительной степени уничтожены, но листвен- 
ныхъ еще много. Поселеши очень мало, но и т принадле- 
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жать преимущественно охотникамъ и рудокопамъ, а не 

вемлепашцамъ. 

22. Берловья р. Сунгари. Общирное базальтовое плато, 

среди котораго высится одиноко громада потухшаго вулкана 

Пей-шана (по корейски Пейктусана). Кратеръ его занять 

водами озера, лежалцаго на уровиЪф 8000 футовъ, тогда какъ 

зубцы кратера высятся надъ озеромъ еще на нЪеколько сотъ 

футовъ. Пей-шанъ единственная извЪъетная мнЪ гора Мань- 

чжурш, возвышающаяся надъ возможным предЪломъ лЪеной 

растительности и хотя мъетами покрытая въ льтше мЪъеяцы 

снфгомъ. Однако ея уединенное положеше, незначительная 

территор1я и неблагошиятныя почвенныя условя не дали 

возможности развиться здфеь настоящей альшйской расти- 

тельности. Плато, окружающее предгоря вулкана, покрыто 

лиственничнымь лЪсомъ, среди котораго попадаютея сырыя 

лужайки и болота. Съ этого же плато беруть начало и рЪки 

Гаолидзянъ или Тумынганъ и Ялу-дзянь или Амнокъ-ганъ. 

На Юго-Западъ отъ Пейшана лежитъ другая, никЪмъ пока 
еще не посфщенная, вулканическая группа Чанъ-бо-шана, 

также безлъеная, но и безснфжная и дающая начало дру- 

гимъ истокамъ Сунгари. 

28. „Гьвые притоки р. „Лао-же. Сама Лао-хе, берущая па- 

чало въ южной части горной страны Большого Хингана, на 

всемъ протяжени своего теченя лежитъ внЪ нашей области 

и только верхнее и среднее течеше ея лЪвыхъ притоковъ 

окружены горами и лЪеами Маньчжурекаго типа. Спускаясь 

по которому либо изъ этихъ притоковъ, видишь, какъ посте- 

пенно местность дфлается все равниннЪе и суше, какъ исче- 

зають лЪеныя и луговыя растешя и появляютея степные 

ксерофилы. Сюда относятся долины Хун-хе, Чайхе и Чинхе, 

у устья которыхъ расположены китайевще города Мук-денъ, 

ТЪ-линъ и Кай-юань, лежащие уже внЪ предЪловъ нашей 

области. 

24. Бассейнь р. Хунз-дзяна (округъь города Тунъ-хуа- 

сяна), притока р. Ялу. Страна, недавно еще покрытая густымъ 

дъветвеннымь л’Ьеомъ съ преобладашемъ хвойныхъ деревьевъ 

и пустынная, но въ настоящее время все боле и болЪе за- 

селяемая выходцами изъ Китая. Юя р%Ъчныя долины уже 

густо заселены, хотя мъетами еще сохранилиеь среди посе- 

ленш— луга. Горы то поломя и низкя, то высокя обрывиетыя 
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еще подъ лфеомъ, но составъ лЪеа мЪетами уже сильно из- 

мфненъ вырубками:; а мъетами лфеъ уже уничтоженъ и смЪ- 

нилея кустарными зарослями. 
25. Юго-восточная горная часть Мукденской провинийи. 

НЪеколько отдЪльныхъ горныхъ групиъ, кое-гдЪ сохранив- 

шихъ еще лЪеной покровъ переходнаго типа оть Маньчжур- 

скаго къ СЪверно-Китайекому; впрочемъ большая часть ихъ 

уже совершенно лишена не только древесной, но и кустарной 

растительности и тогда болЪе жаркое и сухое лЪто этого 

района сказывается на значительно болЪе ксерофильномъ 

характерЪ растительнаго покрова, характер совершенно чуж- 

домъ травяной растительности горъ Средней Маньчжур!и. 

26. Округь Ху-лан-чена и ИШей-птуанъ-линцзы, а также 

страна, лежалцая между этимъ округомъ и долиною Амура, 

совершенно стще не изслфдована, и потому характеристики 

ея дать невозможно. Можно думать, что черты, свойствен- 
ныя южному звену Буреинскихъ горъ, продолжаются и по 

ту сторону р. Амура, но пока это только догадка и потому 
самая принадлежность этого округа къ нашей области да- 

леко не достовЪрна. 

Остается еще та часть СЪверпой Кореи, которая по 

своему климату и растительности близко примыкаеть сюда 

же и потому также составляетъ часть Маньчжурской фло- 

ристической области, въ противуположноесть Средней и 
Южной КореЪ, гдЪ климатъ и растительность носять явно 

субтропическй характеръ. 

27. Морское побережье оть устья р. Гумынгана 00 города 
Пильчу. Сильно изрЪзанная береговая лиШя, масса неболь- 

шихъ заливовъ, бухтъ и пр., невысомя сильно каменистыя 

горы вездЪ, гдЪ только возможно, обнаженныя отъ лЪса, 

почти полное отсутетые хвойныхъ деревьевъ, преобладание 

дубовъ среди лиественныхъ; долины рЪчекъ или завалены 
галечникомъ или сплошь воздЪланы. Въ дельтЪ Тумына пре- 
обладаютъ дюнные пески. Далфе къ югу появляются уже 

растеня Средней Кореи, и растительность теряеть Мань- 

чжурскш характеръ. 

28. Нижнее и среднее течене р. Тумынгана. Не широкая 

песчаная или каменистая долина среди горъ, поросшихъ тра- 
вами и кустарниками и только мфетами сохранившихъ еще 

дубовыя или сосновыя рощи. Долины притоковъ также, какъ 
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и въ предъидущемъ районЪ или завалены галечникомъ или 
воздЪланы. Къ среднему теченйо (выше города Херенга) 

примыкаютъ уже лЪеистыя горы, причемъ по своему составу 
покрывающие ихъ хвойные лЪса пичЪъмъ существенно не 

отличаются отъ лЪеовъ Средней Маньчжурии. 

29. Вержнее течене р. Тумынгана (Гаоли-дзяна). Вакъ 

самъ Тумынганъ, такъ и его притоки текуть здЪфеь или въ 
глубокихъ оврагахъ, прорЪзанныхъ въ толщахъ базальтоваго 

плато Пей-шана или Пей-кту-сана, или среди отроговъ Во- 

рейскаго хребта. Вся страна покрыта густыми кедровыми, 

пихтовыми и лиственничными лЪсами, нерЪдки также ду- 
бовыя и березовыя рощи. Веюду, гдЪ условя для культуры 

благоприятны, прпотились въ рЪчныхъ долинахъ корейскя 

деревушки, но вмяше ихъ на обпИй обликъ’ растительности 

пока еще незначительно. 
30. Верхняя часть дасвейна р. Ялу. Главный иетокъ 

р. Ялу беретъь начало у южнаго поднояйя вулкана Пей-панъ 

и течеть по узкому базальтовому каньону. Второй иетокъ, 

который Корейцы называютъ Чамъ-бури или Торонъ-вокубъ- 
бури, береть начало нЪеколько восточнЪе и, огибая южную 

окраину базальтоваго плато (поросшаго лиетвенничнымь 

лЪсомъ), сливается съ первымъ у деревни Карами, откуда 
Ялу становится уже значительною рЪкою. ВеЪ горы по- 
крыты хвойными лЪсами, въ долинахъ раскиданы рЪдкя де- 

ревушки. Вышина плато въ этой его части у края не выше 

2800’ футовъ, у поднолая вулкана и границы лЪса около 6000". 

Сляне же двухъ истоковъ р. Ялу находитея на высотЪ 

всего около 2000". 

31. Басвейнь р. Хвчхенгана. Это самый большой изъ лЪ- 

выхъ притоковъ р. Ялу; его широкая долина приютила не 

мало корейскихъ деревень и городъ Капеанъ; лЪеовъ здЪеь 

уже мало, но по всему видно, что они были и затфмъ уни- 

чтожены, отчего и характеръ растительности мало типичный. 

Горы то съ’ пологими, годными подъ пашни, склонами, то 
обрывиетыя и скалистыя, сохранивпия въ щеляхъ утесовъ 

и среди скалъ первобытную растительность. 
82. Среднее течене р. Ялу. Узкая долина среди крутыхъ 

и высокихъ сравнительно горъ. Въ правому Маньчжурскому 
берегу подходитъ мЪстами базальтовое плато Чань-бо-шана, 

къ Корейскому исключительно гранитные хребты. ГдЪ до- 
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лина расширена, тамъ или раскинулись болотистые луга, или 
культурныя площади. Горы до самой границы района по- 

крыты лЪеами то хвойными, то лиственными. Справа зна- 

чительныхь притоковъ, кромЪ впадающаго уже почти за 
предфлами нашей области Хунъ-дзяна, нфть; слЪва послз- 
довательно впадаютъ Хёчхенъ-ганъ, Чанъ-джинъ-ганъ, Ча- 

шинъ-ганъ и наконецъь рЪка, на которой расположенъ го- 

родъ Кенге. По Ча-шинъ-гану (иначе Чесонъ-ганъ) впервые 
ветрЪчаются растевшя бол$е южнаго типа, указывающя на 

близость южной границы Маньчжурской флоры. 

33. Средняя часть Норейскаго хребта съ ея хвойными 

ЛЪеами очевидно принадлежитъ сюда-же, хотя ботаниками 
посЪщена не была, и никакихъ указан на покрывающую 

ея растительность мы не имфемъ. Отдфльныя вершины ея, 
какъ кажется, не выходять за предЪлы лЪеного пояса. 

Изъ предъидущаго ясно, что подъ Маньчжурской фло- 
ристической областью я подразумЪваю страну, лежащую 

приблизительно между 41° и 49° параллелями и 1249 и 137° 
мерид1анами; страну, которая политически разбита на три 
части, Русскую, Китайскую и Корейскую, но представляеть 

значительное единство по своимъ физико-географическимъ 
свойствамъ. По рельефу это страна невысокихъь горныхъ 

хребтовъ и возвышенныхъ базальтовыхъ плато, изрЪзанныхъ 
рьчными долинами. Вертикальное расчленеше страны не 

вызываетъ въ ней однако тЪхъ рфзкихъ климатических 
различй, которыя мы наблюдаемъ въ другихъ горныхъ стра- 
нахъ, такъ какъ здЪеь горы въ общемъ не высоки. Восточно- 
аз1атеюй муссонъ, равномЪрно охватывающий всю нашу 

область, дЪлаетъь климать ея чрезвычайно однороднымъ, 
особенно въ отношени количества и распредЪленя осадковъ. 

Наконецъ, растительный покровъ въ общемъ распадается на 
лъеной горный и луговой долинный и по характеру своему 

сравнительно мало разнится, даже на крайнемъ СЪверЪ и 
крайнемъ ЮгЪ области. 

Благодаря обилю и правильности лЪтнихъ осадковъ, 

Маньчжур!я входить въ большую группу муссонныхъ странъ 
Восточной Ази, и въ составЪ ея растительности мы нахо- 
находимъ не мало элементовъ, общихъ съ этими странами, 
хотя-бы послЪдея по своему географическому положено и 

пользовались гораздо болЪе теплымъ климатомъ, чъмъ она. 
„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. о 
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Однако суровыя зимы и сравнительная краткость вегетащюон- 

наго пер1ода (15 АпрЪля—20 Сентября на большей части ея 

территорши и 20 Марта—15 Октября на южныхъ окраинахъ) 

совершенно изгнали отсюда веЪ формы съ вЪчнозелеными 

листьями и обезпечили господетво въ лЪсахъ за хвойными 

и мелколиственными древесными породами, придавая всей 

растительности обийй характеръ сЪверной. Соприкасаясь на 

югЪ съ субтропической флорой береговь Печилсекаго ва- 

лива (гдЪ есть уже лЪеа съ вЪчнозеленымъ дубомъ и каш- 

таномъ) на съверЪ съ суровой, влажной, но крайне холод- 

ной Охотской флорою (хвойный лЪеъ), наконецъ, на востокЪ 

съ ксерофильною флорою Монголия и Даурш, наша область 

конечно позаимствовала отъ каждой изъ нихъ тъ или другя 

растешя. На сухихъ травяниетыхъ склонахъ, почва кото- 

рыхъ быетро пересыхаетъь, мы находимъ дауреюмя растевя, 

на болЪе высокихъ хребтахъ не рЪдки деревья и травы Охот- 

скаго побережья, наконецъ, въ долинахъ, примыкающихъ къ 

морю и защищенныхъ горами отъ вЪтровъ, мы находимъ не 

мало южныхъ формъ, зашедшихъ часто очень далеко на 

Съверъ. 

Вырубане лЪеовъ уничтожаеть хвойныя деревья, а 

вмБеть съ ними и массу другихъ растенй, нуждающихся 

въ тьни и влагь дЪветвеннаго лЪса. Ихь мЪето занимаютъ 

дубовыя, осиновыя и березовыя рощи и заросли кустарни- 
ковъ. Общ характеръ растительности при этомъ суще- 

ственно мьняетея и все боле приближается къ даурекому. 

Предложенное въ этой главЪ дфлеше Маньчжурской 

флористической области на естественные небольшие участки, 

иметь цфлью дать нЪФкоторое предетавлене объ общемъ 

характерЪ ея, но при изучеи распредъленя растешй въ 

предЪлахъ области не вполнЪф удобно. Этихъ учаетковъ 

слишкомъ много, мное изъ нихъ мало или даже совебмъ 

не изучены ботанически, и потому было-бы слишкомъ трудно 

подводить итоги распространено каждаго вида по этой схемъ. 

Практически оказалось возможнымъ ограничиться только 

указашемъ на болЪе крупныя и боле рЪзко выдЪленныя 

слЪдуюцйя области: Алиурскую, соотв тетвующую стран къ 

СЪверу оть Амура между устьями Буреи и Уесури: Уесурй- 

скую, обнимающую долину Уссури вверхъ до уетья р. Сунгачи, 
долину Амура отъ устья Уссури до устья Горина и долины 
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другихъ ихъ притоковъ; Южно-Уссурйекую, сЪверная гра- 

ница которой соотвЪтетвуетъ линш, проведенной отъ сЪвер- 

наго берега озера Ханка къ заливу св. Владим!ра, а юж- 

ная устью р. Тумынъ-гана: Гиринскую, Мукденскую м Съв.- 

Корейскую. Для каждой изъ нихъ имЪется вполнЪ доста- 

точно матераловъь для ея характериетики, изслЪдованы онЪ 

почти съ одинаковой полнотою и наконецъ достаточно есте- 

ственны по однобразю физико - географическихъ условй 

растительной жизни въ каждой изъ нихъ. 

Вообще, приводя здЪеь общую характеристику нашей 

области, я старалея быть насколько возможно краткимъ и 

свВЪдЪня, только что мною изложенныя, имзютъ главнымъ 

образомъ назначене служить пособемъ при чтени географи- 

ческихъ указан списка, болЪе же подробный очеркъ рельефа, 

орошеня, климата, почвЪ и растительности Маньчжурш, я на 

дЪюсь сообщить во второй части предлагаемаго труда. 

ГЛАВА П. 

История изслфдованя Маньчжурской Флористической 

Области. 

По флорЪ Маньчжурш сдфлано много, но сдЪлано 

много не по числу изслЪдователей и печатныхъ трудовъ, 

а качественно, потому что главнымъ работникомъ на этомъ 
поприщф является И. И. Макеимовичь, труды котораго. 

отличаются чрезвычайною точностью и полнотою. До него 

границы нашей области были совершенно закрыты для путе- 

шественниковъ, и 11 юля 1854 года, когда Максимовичъ 
впервые высадилея на Азалск берегъ въ заливЪ Де-Кастри 

является эрой нашей истор. Однако въ 1854 году Ё. И. 

Максимович ограничилъь свои изелЪдоваюшя немногими 

пунктами морскаго берега въ заливЪ Де-Каетри, у мыса 

Лазарева и у мыса Чикракъ и окрестностями города Нико- 

лаевска въ лиманЪ р. Амура, т. е. не выходилъ еще изъ 
предъловъь Охотекой флоры. Зиму 1854—55 года провелъ 

Максимовичь въ МаринскЪ и весною поднялся по Амуру до 
устья Дондона, затьмъ совершилъ поЪздку изъ Мар!инска 

на озеро Китси, а въ концЪ юля вмЪетЪ съ другимъ налу- 
э* 
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ралистомъь „7. Шренкомь выступилъь изъ Маринска вверхъ 

по Амуру. Съ Амура они свернули въ долину Уссури, 

которую и прошли до устья Нора. ПослЪ второй зимовки 

въ МаршинскЪ’ весна и начало лЪФта 1856 года ушли на 

изслЪъдоваше долины Амура около Маршинека и поЪздки къ 

озеру Китси. 8 юля 1856 г. Мансимовичь двинулся вверхъ 

по Амуру и прошелъ всю долину его до Уеть-Стр$лки 

(6 Сент. 1856 г.), откуда обычнымъ Сибирекимъ трактомъ 

вернулся въ С.-Петербургъ. Въ 1859 году мы снова ветръ- 

чаемъ его на АмурЪ, гдЪ, спустившиеь сначала отъ Усть- 

СтрЪлки до Благовъщенска, а затЪмъ оть этого послЪдняго 

(> юля) до устья р. Сунгари (13 Поля), онъ попробовалъ 

подняться по этой рЪкЪ насколько возможно вверхъ. Пройдя 

около 250 верстъ оть устья Максимовичь вынужденъ былъ 

вернуться, уступая настояншо Китайскихъ властей, вефми 

силами удерживавшихъ русскихъ оть пофздокъ по Сунгари, 

и 31 [юля снова быль на АмурЪ. Тогда онъ перенесъ свои 

изслЪдованя на рЪку Уссури, долину которой осмотрЪълъ 

на протяжени 400 вереть вверхъ отъ устья. Перезимовавъ 

въ НиколаевекЪ Максимовичь зимнимъ путемъ по льду Амура 

и Уссури добрался 6 марта 1960 года до станицы Буссе 

(Буссева), которая расположена на правомъ берегу р. Уссури 

въ 10 верстахь ниже устья ЛЪФваго притока ея — Сунгачи. 

Задержанный здЪеь распутицею и невозможностью доставать 

далЪе кормъ для лошадей, на которыхъ Ъхалъ, Л№акси.мовимь 

пробылъ въ Буссевой два мЪеяца. 6 Мая онъ выступилъ 

въ дальнъйпий путь, поднялся по р.р. Уссури, Улахе и 

Лифудину до устья р. Фудзи, по этой посл5дней до ея 

истоковъ, перевалилъь черезъ Сихоте-алинъ къ истокамъ 

р. Да-дзо-суй и, спускаясь по долин ея, вышелъ на тропу, 

идущую оть залива св. Владимра къ заливу ев. Ольги, 

куда прибыль 1 юня. Изъ Ольги Макенмовичь Ъздиль къ 

истокамъ р. Вай-фу-дина (иначе Аввакумовки), прошелъ по 

хребту, отдъляющему эти истоки отъ истоковъ р. Лифудина, 

и вернулся обратно на Ольгинск постъ. Такимъ образомъ 

онъ 2 раза пересъкъ Сихотэ-алинъ въ предЪлахь Маньч- 

журской области и имфлъ случай основательно познако- 

миться съ покрывающей его лЪеною растительностью. Оль- 

гинек постьъ Максимович» оставилъ окончательно 1 ГШюля, 

выхавъ на пароходЪ въ заливъ Посьета. ДалЪфе имъ были 
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осмотрЪны заливъ Брюса (Славянка), западный берегъ полу- 
острова Муравьевъ-Амурекй (иначе полуостровъ Принца 
Альберта), берега залива Мей, т. е. окрестности теперешняго 

г. Владивостока и заливъ Деанеъ-Дундасъ, т. е. теперешнй 

Русск островъ. 16 Сентября 1860 года Макеимовичь закон- 

чилъ навсегда свои изелфдованя на материкЪ Восточной 

Азш и перенееъ ихъ въ Японйо. 
Всего въ теченш пяти лфтъ въ распоряженш Мансимовича 

было 183 рабочихъ мЪеяцевъ, изъ числа которыхь 6 мъея- 

цевъ онъ посвятилъ изученио флоры нижняго Амура (Охот- 

ская область) и 1/> мъеяца ушло на пофздку по верхнему 

теченю этой рЪки въ предЪлахъ Даурекой флористической 

области. СлЪдовательно на изучене Маньчжурекой (или 

какъ ее называлъ первоначально авторъ Амурекой) флоры 

пошло всего около 101/> мЪеяцевъ. 

Результатомъ первой экспедицш Максимовича былъ 

гербар! изъ 900 видовъ и капитальный трудъ его „РениШае 

Еюогае Атигеп$!5“, изданный въ 1859 году С.-Петербургекою 

Академею Наукъ, какъ 1Х томъ ея Мемуаровъ, а также и 
отдьльною книгою; результатомъ второй,—гербарий прибли- 

зительно изъ 800 видовъ растенй и отдЪльныя монографии 

0 новыхъ или мало извЪъетныхъ родахъ и видахъ въ „О ао- 

105е5“ (см. ниже), также изданныхъ Академею. 

Почти одновременно съ Максимовичемь путешествовалъ 

по Амуру и Р. К. Маакь. Въ 13855 году онъ проЪхаль 

между 27 Мая и 21 юня оть Албазина до выхода Амура 

изъ ущелья Буреинекихъ горъ вмЪфетЪ съ одною изъ воен- 

ныхь экспедиций того времени настолько быстро, что могъ 

на этомъ пути собрать лишь очень немногое. Далфе Маанъ 

плылъ уже самостоятельно, собралъ значительныя коллекции 
и 1+4 Августа оставиль Маршнекъ, крайн пунктъ своего 

пути, для обратнаго плаваня вверхъ по Амуру. 29 Сентября 

онъ добрался до г. Айгуна, а черезъ нЪеколько дней ледо- 

ходъ сдфлалъь дальнфйшее плаваНе невозможнымъ, заста- 

виль путешественника вернуться въ Айгунъ, и уже только 

послЪ того, какъ рЪка окончательно стала, удалось ему на 

саняхъ по льду Амура добраться до Усть-СтрЪлки и начала 

Сибирекаго тракта. Гербарш, собранные ЛМаако.м, были обра- 

ботаны Максимовичемъ и Рупрехтомъ и своевременно опу- 
бликованы этими авторами. 
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6 Мая 1859 г. Р. В. Маажъь уже опять плыль мимо 

Усть-Стрфлки въ новое путешествие, цфлью котораго было 

изслЪдован!е долины р. Уссури и озера Ханка. Къ устью 

Уссури Маакъь прибыль 5 Гюня, а 25 Поля онъ уже входилъ 

въ Сунгачу, тотьъ лЪфвый притокъ ея, который ведетъ къ 

озеру Ханка, $ Августа течеше Сунгачи было пройдено и 

время съ $ до 20 Августа посвящено было ознакомлен!ю 

съ ОЪвернымъ берегомъ озера. По возвращен на Уссури 

Маакь сдЪлалъ попытку подняться вверхъ по теченю, но 

наступившее половодье разрушило его намфревя и заста- 

вило 4 Сентября пуститься въ обратный путь. 25 Сентября 

Маакъ снова былъ въ устьяхъ Уссури, а 28 сЪлъ въ Хадба- 

ровекЪ на пароходъ, шедпий вверхъ по Амуру. 

Растен1я, собранныя Маакомь (618 видовъ) въ его вто- 

рое путешестве, были обработаны Регелем», трудъ котораго 

составилъ 2-й томъ „Путешествя по долинф р. Уссури“ 
Р. Маака, изданнаго въ 1861 году. 

Небольшая коллекщя ./. Шоренка, собранная имъ въ 

1854—1856 годахъ въ заливЪ Хаджи, близь Николаевска, 

въ заливЪ Де-Кастри и по всему теченю р. Амура, вошла 

въ составъ коллекщи Максимовича и обработана послЪднимъ 

въ его „РгииИае Ногае Атиагеп$$“ 

Съ 1859 по 1862 г. въ течене четырехъ лЪтъ путеше- 

ствовалъ въ предфлахъ нашей области или вблизи ея окра- 

инъ геологь Ф. Б. Шмидт». Онъ собралъ очень значитель- 

ный фитопалеонтологическй матералъ по Юрской (или 

Тр!асовой?) а также и третичной флорЪ Восточной Аз, 

обработанный впослЪдетвыт О. де-Гееромь. КромЪф того онъ 
и спутникъ его ботаникъ И. Глен собрали значительный 
гербарий по флорЪ острова Сахалина и во время путешествя 

Шмидта по р.р. Амгуни и БуреБь съ переваломъ черезъ 

Буреинек!й хребетъ. Гербарш этотъ былъ обработанъ и 
опубликованъ Ф. Б. Шмидтомь въ трудахъ Сибирской Экепе- 

дищи Имп. Русскаго Географическаго Общества. Растеня 

же, собранныя И/Гмидто.мь и Глено.мь по верхнему и среднему 
теченю р. Амура и во время путешестыя Шмидта по 

Южно-Уссурскому краю: въ заливахъ св. Ольги и Посьета, 
въ долинф р. Суйфуна и на водораздфлЪ между (Суйфу- 

иомъ и озеромъ Ханка, были переданы имъ Максимовиму 

и частью обработаны послЪднимъ, частью же сохранились 
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въ гербаряхъ Ботаническаго Музея Академш наукъ не 
обработанными. 

Въ этому же первому пер!оду изслЪдовашя флоры той 
части Маньчжурш, которая была въ пятидесятыхъ годахъ 
присоединена къ Росеш, относится и путешестве Радде. 

Г. И. Радде спустилея внизъ по Амуру въ лодкЪ, прошелъ 

17 Тюня 1857 г. устье р. Буреи и 21 УГ остановился у устья 

р. Лагара въ предфлахъ Буреинскихъь горъ, гдЪ устроилъ 
складъ и постоянную стоянку. Отсюда Радде ‘Ъздилъ на 
лодкЪ кь устью Уссури, которой достигь 14 Поля. Осень 
и зиму 1857-го года и почти весь 1858 годъ Радде провелъ 

ВЪ области Буреинекихъь горъ (иначе Малый Хинганъ) за 
детальнымъ изучешемъ ихъ фауны и флоры. Растешя со- 
бранныя Ра0де частью обработаны Регелемь и Гердеромь и 

опубликованы ими, частью же сохранились въ гербарш Бо- 
таническаго Сада необработанными. 

Наконець, къ этому же перюду относится и путеше- 
стве Я. М. Пржевальскаго по Уссурйскому краю. Въ 1368 году 

Иржевальский изслЪдовалъ низовья Уссури и прилегающий 

къ нимъ хребеть Хехцыръ, прошелъ долину Уссури и Сун- 

гачи и зимоваль у истока послЪдней изъ озера. 3 Мая 
1369 года, идя пъшкомъ съ вьюками, онъ обогнулъ озеро 

Ханка съ СЪвера и Запада, познакомился также и съ его 
Южнымъ берегомъ и съ долинами впадающихъ въ него не- 

большихъ рФкъ СЛан-хе, Сахе-зы, Мо и Лефу. На этомъ 

пути Иржевальский собралъ небольшой гербарй, переданный 

имъ Максимовичу. Остальная часть путей Пржевальскаго по 

Уссурйекому краю на заливъ св. Ольги и оттуда по мор- 

скому берегу до Корейской границы пришлась на осень и 

зиму и потому для флористическихъь изслЪдованШ дала 

только незначительныя свЪдЪя о лъЪсахъ. 

Въ 1864 году Ъздили на пароходЪ по р. Сунгари отъ 

устья ея до г. Гирина г.г. драпоткинъ и Усольцевь. Путешестве 

ихъ продолжалось съ 21 юля по 30 Августа (1100 веретъ въ 
одинъ конецъ). Коллекции они не привезли, но сообщили 

нБеколько интересныхъ свЪднШ объ общемъ характеръ 
растительности береговъ Сунгари. 

КромЪ путешественниковь странствовали по нашей 

области, именно по Уссурйскому краю еще и лЪениче А. 0, 
Будищевь, „Людбенеюи, Петровичь и Порзунъ, которые доста- 
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вили много интересныхъь свЪдЪШИ о его растительности, 

хотя и не собирали коллекщй. 

А. 9. Будищевь съ 1860-го по 13862-ой годъ объБхалъ 

Южно-Уссурйскй край по путямъ отъ озера Ханка вдоль 

границы между Росеею и Китаемъ до залива Посьета, отъ 
Посьета до залива св. Ольги черезъ долины рЪчекъ и рЪкъ 

Тизинхе, Рязановка, Сидеми, Мангугай, Суйфунъ, Майхе, 

Цимухе, Сучанъ и Вай-фудинъ; затЪмъ прошелъ долину 

Вай-фудина (Аввакумовки), перевалилъ черезъ Сихотэ-алинъ, 

осмотрЪль долины Лифудина и Даубихе, вышелъ къ озеру 

Ханка и обогнулъ послЪднее. КромЪ того изелдовалъ онъ 

и долину главнаго теченя р. Уссури. 

Въ 1863 году Будищевь посЪтилъ Императорскую гавань 

или заливъ Хаджи и морской берегь къ югу отъ нея до 

рфки Ыкки. 
Г. Любенскй осмотрЪлъ въ тоже время долину р. Амура 

отъ г. Хабаровска до впаденя ея въ море. 

Г. Петровичъ изслЪдовалъ правый берегь Амура отъ 

устья р. Дондона вверхъ до гор. СофИска, бассейнъ при- 

тока Амура рЪфки Хунгари и наконецъ берегъ Татарскаго 

пролива отъь залива Де-Кастри до устья р. Тумджи (нЪ- 

сколько сЪвернЪе Императорской гавани). 

Г. Ворзунъ изслЪдовалъ бассейнъ большого праваго при- 

тока Уссури рЪки Имана. 

Такимъ образомъ съ 1854 по 1869 годъ русскими из- 

слЪдователями были пройдены въ предЪлахь Маньчжурской 

области почти всЪ мЪетности, присоединенныя къ Росеш, и 

только сильный отпоръ со стороны Китайскихъ властей по- 

мшалъ имъ распространить свои изслЬдован1я также и на 
Китайсве предЪлы. 

Этоть перодъ (1854—1869) можно назвать перюдомъ 

Максимовича по имени самаго крупнаго изъ его представи- 

телей. Въ течеше. послЪдующихь двадцати лЪтъ никакихЪ 

спещальныхъ естественно-историческихь экспедищи, кото- 

рыя могли-бы дополнить наши свъдвя о флорЪ Амурской 

области или УссурШекаго края, не предпринималось, а Ки- 

тайсюе и Корейске предфлы были вообще съ Русской сто- 

роны закрыты для какого-бы то ни было изелфдованя. Л. И. 

Максимовичь, закончивъ въ 1860 году евое путешестве по 

Южно-Уссурскому краю, пополнялъ однако свой коллекщи 
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и впослфдетви путемъ сношенш съ мЪФетными изелЪдовате- 

лями этого богатаго и интереснаго края. Изъ такихъ мЪет- 
ныхъ труженниковъ, не оставившихъ печатныхъ повЪствова- 
ШИ о своей коллекторской дЪятельности, но приславшихъ 

въ Гербарш Ботаническаго Сада или Академш Наукъ свои 

сборы, мнЪ извЪетны слЪдующе: 
Н. А. Пальчевсний, коллектироваль въ 30-хъ годахъ сна- 

чала въ окрестноетяхь станицы Полтавской на СуйфунЪ, 

позднЪе на южномъ берегу озера Ханка у поселешя Камень- 
Рыболовъ. Оставивъ впослЪдетви службу въ казачьихъ вой- 

скахъ, Н. А. Пальчевенй занималъ различныя должноети по 

управленю лЪсами Приморской области. Въ 1888 и въ 

1889 годахъ онъ былъ командированъ для изучешя явленй 

такъ называемаго „пьянаго хлЪба“ въ Суйфунскш округъ. 

Избравъ центромъ для своихъ работъ село Григорьевку въ 

долинЪ р. Сахезы притока Лефу (къ сЪверу оть г. Никольека), 
Пальчевекий обстоятельно изелЪдовалъ его окрестности и со- 

бралъ очень полный гербарш. Въ 1889 году Пальчевекий по- 

сътилъ кромЪ того урочище Атамановское и долину р. Пейчи 
у границы съ Китаемъ. Въ девятидесятыхъ годахъ онъ зани- 
малъ должность лЪеничаго на СучанЪ, но заботы по долж- 

ности отвлекли его отъ коллектированя, и изъ долины Су- 

чана мы до сихъ поръ никакихъ коллекцш не имЪемъ. 
2. Гольдениитедть коллектировалъь въ 70 годахъ въ 

окрестностяхъ села Никольскаго на СуйфунЪ (теперь городъ 

Никольскъ-УссурШекш) и совершалъ кромЪ того пофздки 
отъ Никольскаго къ Владивостоку и на русско-китайскую 
границу къ станицЪ Полтавской. Судя по этикетамъ его гер- 

бария, Гольденштедтъ экскуреировалъ и въ Китайскихъ пре- 
дФлахъ по тракту, ведущему на городъ Нингуту, но не уда- 

лялея отъ границы далЪе 70 веретъ. 
3. М. И. Янковенй изслЪдовалъ по порученю Максимо- 

вича почти исключительно окрестности своего помЪстья, нахо- 
дящагося на берегу Амурскаго залива около устья р. Сидеми. 

4. Августинович»ь (врачъ), собравпий большой гербарий 

на остров СахалинЪ, изеслЪдовалъ кромЪ того окрестности 
города Владивостока и мъета, гдЪ останавливаются пароходы, 
плавающие по р. Уссури и Амуру. 

5. Н. А. Гребницкй, путешествовалъ по Южно-Уссурй- 

скому краю близь русеко-китайской границы и въ 1877 году 
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прислалъ оттуда очень небольшой гербарй, преимущественно 

изъ мховъь и лишайниковъ. 

6. Бируля-Бялыниций (врачь), путешествовалъ по рр. 

Амуру и БуреЪ въ 1833 году и приелалъ оттуда нЪеколько 

папоротниковъ. 
7. Альбрежть, консулъ въ Хакодате, собралъ небольшую 

коллекщию растенй въ заливЪ св. Ольги. 

Наконецъ, девятидесятые годы составляютъ тремй пе- 
рродъ въ изслЪдоваи Маньчжурской флористической об- 

ласти, такъ какъ въ этомъ десятилЪ\и состоялось два спе- 
щально-ботаническихь путешествия, именно С. И. Коржин- 

скаго въ 1891 г. и мое съ 1895 по 1897 годъ. 

(0. И. Коржиненй выЪхалъ изъ Томска, гдЪ тогда былъ 

профессоромъ ботаники въ УниверситетЪ, 16 Марта, а 30-го 

АпрЪфля отплылъ изъ СрЪтенека внизъ по ШилкЪ на паро- 

ходВ. Экскурсировать онъ началъ впервые 10 Мая въ окрест- 
ностяхъ г. Хабаровска, откуда Фздилъ также къ станицЪь 
Казакевича (у подножя хребта Хехцыръ) и на низовья 
р. Тунгуски къ сопкЪ Але. ЗатЪмъ въ течеше одного мЪ- 
сяца съ 22-го Мая по 22-ое Пюня онъ изслЪдоваль восточный 

склонъ южнаго звена Буреинекихъ горъ и мъетность между 
ними и Хабаровскомъ, придерживаясь долины р. Амура. 

25 Поня СергЪй Ивановичъ пр!Бхалъ въ БлаговЪщенскъ, 

гдЪ болЪзнь задержала его дней на 10. Оправившись, онЪ 

экскурсировалъ въ окрестностяхъ города, а затЪмъ съ 9 Тюля 

до начала Августа изучалъ хлЪбородную и населенную часть 
Амурской области, расположенную между низовьями рр. Зеи 
и Буреи. Вернувшись въ Благовфщенскъ, Аоржинекнй 7 Ав- 
густа направился въ обратный путь по Амуру, коллектируя 
по берегамъ его, и 26 Августа добралея до устья р. Шилки, 
т. е. покинулъ предЪлы Амурской Облаети. 

ИзелЪдованя С. И. Поржинскаго дълятея на 2 половины: 

первая между Хабаровекомъ и Буреинекимъ нагорьемъ въ пре- 
дЪлахъ Маньчжурской флориетической области, вторая между 

низовъемъ р. Буреи и верхнимъ Амуромъ уже въ предЪлахъ 
Даурской. Результаты его изслдованй были своевременно 

опубликованы, о чемъ емотри ниже въ главЪ третьей. 

Мои изслЪдованя продолжались 3 года. Я началъ свои 
экскуреш 25 Мая 1895 г. въ Амурской области изелЪдова- 

шями окрестностей станицы Радде въ прорывЪ Амура черезъ 
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Буреинское нагорье. Съ 30 Мая по 2 Тюня я Фздилъ на 
лодкЪ, осматривая берега Амура, къ устью р. верхняго 
Дичуна; 6 Тоня вышелъ изъ Радде съ 4 вьыюками на Казан- 

скй пршекъ, расположенный среди широкой долины, раздЪ- 

ляющей хребты Лагаръ-Аулъ и Урекчи. На этомъ пути прой- 

дены были долина р. Лагара, Лагареюй перевалъ, долина 

Верхняго-Дичуна и плоское нагорье, съ котораго берутъ свое 
начало рЪки Сутаръь и Биджанъ. Отъ Казанекаго приска 

(12—13 Гюня) я перешелъ на Любавинсюй по долинЪ Сутара, 

а оть Любавинскаго (15 Поня) черезъь Хинганск! перевалъ 
и долину ручья Малые Сололи вышелъ въ долину р. Хин- 

гана, впадающей въ Амуръ у Пашковекаго казачьяго поселка. 
25-го и 26-го юня я опять экскуреировалъ у станицы Радде, 

а 1 юля выступилъ изъ Пашковскаго поселка на западъ, | 
идя вдоль окрапны древней долины Амура, на перерЪзъ 
низовш рЬчныхъ долинъ Мутной, Грязной, Урила, Ганукана 
и Хара, мимо горъ Осинда. Въ долинф Хара (сопка Багу- 

чанъ, поселокъь Аркаде — Семеновскй и заимка 9ирсова) я 
экскурсировалъ съ 7-го по 11-е Поля, а потомъ пересЪкъ 
возвышенный водораздЪль между долинами Хара и Буреи, 
куда къ устью рфчки Домиканъ и одноименной съ нею де- 

ревнЪ вышелъ 14 юля. Изъ Домикана я прошелъ лЪвымъ 
берегомъь Буреи къ ея устью (16 — 19 юля) и далЪе по 

Амуру въ станицу Иннокент!евекую. 

Изъ Иннокентевской я быль вынужденъ для попол- 

неншя запасовъ съЪздить въ г. БлаговЪщенекъ, а оттуда 

спустилея опять къ Пашковскому поселку. 30 Тюля я оста- 
вилЪъ посльднй и выетупилъ къ Любавинскому пр!иску, на 

которомъ задержалея продолжительное время, т. к. готовыхъ 
лодокъ достать было нельзя, и моимъ людямъ пришлось для 

путешествия внизъ по р. Сутару самимъ долбить боты изъ 
кедровъ. 13-го Августа началось мое плававше по Сутару, 

КирмЪ и Амуру и закончилось 2 Сентября въ Хабаровскъ. 
Съ 6-го Сентября по 15-е я Ъздилъ опять таки на лодкЪ 

изъ Хабаровска на низовья р. Тунгуски, къ сопкамъ Але и 
Джерминъ (окружающая ихъ низменность была почти вся 
затоплена разливомъ рЪки), а въ промежутокъ времени съ 
25-го Сентября по 1-е Октября еще разъ посЪтилъ верхнюю 

часть прорыва Амура черезъ Буреиневя горы отъ поселка 
Пашковскаго до почтовой станщи ПомпЪевки. 
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Первое мое путешестве было сдфлано на средства изы- 
скашй по постройкЪ Амурской жельзной дороги. Это зна- 

чительно отразилось на моемъ маршрутЪ и частыхъ задерж- 
кахь на одномъ мЪетЪ (г. Хабаровекъ, станица Радде, 
Пашковск поселокъ), т. к. каждый м5Феяць необходимо 

было разыскивать начальника „горной парти“, къ которой я 
былъ прикомандированъ, сдавать ему отчеты и получать 
оть него необходимыя для продолженя работъ средетва. 

Въ ЯнварЪ 1896 года выяснилось, что изыеканя Амур- 

ской ж. д. прекращаются, такъ какъ рЪшено вмЪето нея 
построить Маньчжурскую. Не желая возвращаться въ Петер- 
бургь съ тЬми незначительными результатами, которые 

удалось собрать въ 1895 году, я обратилея къ ИмпЕРАТОР- 
скому Русскому Географичеекому Обществу съ предложешемъ 

послать меня въ Маньчжуро. Это оказалось возможнымъ: 
нашлись средства, пожертвованныя когда то Обществу на 
изучеше Маньчжурш А. М. Сибиряковымъ, и слфдующе 

2 года я Ъздилъ на средства Общества, а потому могъ со- 
образовать свой маршрутъ уже исключительно съ научными 

ЦЪлями. 
Въ 1896 году я экекуреировалъ съ 10-го по 24-е Мая 

въ ближайшихъ окрестностяхъ села Никольекаго. Сформи- 
ровавъ тамъ вьючный караванъ, я перешелъ въ станицу 
Полтавскую и оттуда (28 Мая —4 юня) предпринялъ на 

легкЪ пофздку по границЪ до верхняго течешя р. Восточ- 
ной Ушагоу, къ тому мЪету, гдЪ н5когда среди густого лЪеа 
находился пограничный караулъ, позднЪе упраздненный и 
сгорЪвиий во время одного изъ лЪеныхъ пожаровъ. Другую 

меньшую экскурею изъ станицы Полтавской (11— 13 Тюня) 

я предпринялъ уже въ предфлы Маньчжурии на высокую 

гору, лежащую на лЪвомъ берегу р. Суйфуна противъ ки- 
тайскаго городка Сан-ча-гоу. 15 юля пришло наконецъ 
давно жданное разръшене отъ Пр!амурскаго Генералъ-Гу- 

бернатора перейти границу, и 17-го мы выетупили съ карава- 
номъ изъ 4-хъ вьюковъ и 2 небольшихъ двуколокъ. Первая 
часть моего маньчжурскаго маршрута Саньчагоу-Нингута 
захватываетъ бассейны рЪкъ Суйфуна (долина Бодаохезы, 

Вынь-суй-хе, Сяо Суйфуна, Селинхе и Мацюхе и хребты 

между ними); Уссури (долина Мурени и базальтовое нагорье, 
примыкающее къ лЪвому берегу ея верхняго теченя) п 
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Муданъ-дзяна (долины Модоши, 5)хо и самого Муданъ-дзяна). 
Нингуту я прошелъ 4 Тюля и сталъ подниматься по долинЪ 
Муданъ-дзяна, пройдя сначала хлЪбородную холмистую страну 
Нингутинскаго округа, затЪмъ лавовыя поля Сали-Джана, 

среди которыхъ Муданъ-дзянъ образовалъ глубок каньонъ, 
низвергаясь въ него 15 саженнымъ водопадомъ, лавовую 
долину Шиту-денза, нФеколько небольшихъ горныхъ хреб- 

товъ, долину Пила-хе, озеро Пилъ-тенъ, долину Тилинхе и, 
постоянно дЪлая экскуреш въ сторону отъ дороги, пришелъ 
26 Поля въ городокъ Омосо. Отсюда я повернулъ на западъ 
по Гиринскому тракту и потратилъ сначала много времени 
на изучеше лЪеной флоры Маньчжурекаго хребта (1— 15 

Августа). Я перееъкъ хребетъ обычнымъ путемъ по перевалу 
Тьенъ-Гуань-цай-линъ, спуетилея въ долину Лабахо, поефтилъ 
горную группу Лаба-линъ, окрестности городка Чаухо (иначе 

Тяо-х0), перешелъ хребетъ Лое-линъ (1 Сентября), долину 

р. Шуанъ-чахо и вышелъь 6 Сентября къ городу Гирину и 

рЪъкЪ Сунгари. Пробывъ въ ГиринЪ около недфли, я оемо- 

трЪлъ его окрестности и посЪтилЪ самую высокую изъ примы- 
кающихъ къ нему горъ, именно Монъ-пей-шанъ (13 Сентября). 
16 Сентября мы тронулись въ обратный путь. Въ сожалЪнйо 
паступила уже осень, 18 Сентября свернулись отъ ночного 
мороза листья на дубахъ и замерзла трава. Такимъ обра- 
зомъ для ботаническихъ сборовъ весь трехнедъльный путь 
отъ Гирина на Омосо, Одо-ченъ, перевалъ Харбалинъ, долину 
Болохотуни, переваль Гаоли-линъ и долину Тумынъ-гана 
до Хунъ чуна былъ почти безилоденъ. 3 Октября поздно ве- 
черомъ кончилось мое путешестве съ вьюками на берегу 
моря въ русскомъ поселкЪ залива Посьета. ЗдЪеь раститель- 

ность еще не была окончательно замерзшей, и экекурея по 
береговымъ скаламъ дала мнЪ еще нЪеколько растенй, 

ранЪе не встрЪчавшихся. 

Въ 1897 году я снаряжался въ урочищЪ Ново-Юевскомъ. 
„Лошади были куплены въ Хунъ-чунЪ, сбруя сработана солда- 

тами, бывшими въ моемъ распоряжеши, благодаря любезному 
содЪйствию экспедицш со стороны 1Шуамурскаго генералъ- 

губернатора, и 7-го Мая я выступилъ въ трее путешестве 
съ 12 вьюками, четырьмя русскими рабочими (солдатами), 
переводчикомъ корейцемъ и коллекторомъ зоологомъ 4. 4. Ян- 
ковски.мь (сыномъ упомянутаго выше М. И. Янковекаго). 
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Мы обогнули заливъ Эксиедищи и прошли далЪе къ 
дельтЪ Тумынъ-гана, гдЪ 10.мая перешли русскую границу. 
Первая часть корейскаго маршрута, нижнее течеше Тумын- 

гана. была пройдена между 12-мъ и 16-мъ Мая и закончи- 
лась у города Херенга; 18-го мы оставили Херенгъ, прошли 
перевалы Мусанъ-ллянъ и Чао-ренъ, гдЪ я могъ познако- 

миться впервые съ первобытнымъ лфсомъ этой части Мань- 
чжурекой флористической области и 25 Мая пришли въ 

городъ Му-сангъ, расположенный на берегу Тумынъ-гана у 
устья праваго притока его Хамъ-мури. Оть Мусанга были 

пройдены долины притоковъ Тумына: Емменъ-су и Курсынъ- 
бури съ раздВляющими ихъ перевалами, и 19 Поня мы пришли 

къ водораздфлу между ручьями, текущими въ систему Ту- 
мынЪъ-гана, и ручьями системы р. Ялу. Перевалъ этотъ Абу- 

цза-когаръ лежитъ на одномъ изъ выступовъ базальтоваго 
плато Пей-шана на высотЪ около 4900 футовъ. Онъ былъ 

пройденъ 21-го Тюня, и 22-го я экскуреировалъ впервые въ 

бассейнЪ р. Ялу въ долинЪ Тадинъ донъ. Отеюда мы вышли 

въ долину восточнаго истока Ялу р. Чамъ-мури, прошли 
хребеть Цатанъ-енъ, долину Осиння-мури, Унъ-чхенъ-гана 

и Хбчхенъ-гана, и пришли къ городку Самъ-су (3 Тюля). 
ПослЪ этого болЪе двухъ недЪзль я держалея долины верх- 
пяго течешя р. Ялу (по корейеки Амнока), постоянно пе- 
реходя то на Корейскую, то на Маньчжурскую сторону, но 

преимущественно держась праваго Маньчжурскаго берега, 
пока 21-го Августа разливъ рЪки и ливни не арестовали меня 
на цълыхь 4 дня у корейской деревни Карами и смяня 
Чамъ-мури съ Ялу, и сдЪлали путешестые черезъ плато 

Пейшана къ этой интересной вершинЪ совершенно невоз- 

можнымъ. Пришлось вернуться по пути, отчасти уже знако- 
мому черезъ долину Унъ-Чхена, перевалъ Анканъ-енъ, то- 

родъ Капсанъ и долину Хёчхенъ-гана въ городокъ Самъ-еу. 
Изъ Самъ-су я вышель 4-го Августа-на югъ, прошелъ пе- 
ревалъ Пексанъ-енъ, долины Санъ-кори и Онколь-мури и 
пришелъ къ берегу крупнаго лЪваго притока Ялу — р. Чанъ- 
джинъ-гана; спустившиеь по послЪднему, вышелъ въ долину 
Ялу, прошелъ около 50 верстъь внизъ по ней, вышель че- 

резъ долину Андори и переваль Хасанъ-енъ, къ городу 
Хучану (21 Августа), отъ котораго черезъ перевалъ Ундонъ- 

енъ и долину Содегю-мури пришелъ къ городу Чашину или 
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Чесону. Придя затЪмъ (30 Августа) опять къ берегамъ Ялу, 

я нъкоторое время шелъ по лЪвому берегу противъ теченя, 
пока у Маньчжурскаго поселеншя Мао-еллъ-шанъ (3 Сентября) 

не перешелъ на правый берегъ, чтобы навсегда проститься 
какъ съ Кореею, такъ и съ долиною р. Ялу. с 

На маршрутЪ Ялу—Мукденъ были пройдены послЪдова- 
тельно: долина Тудагоу, перевалъ Лое-линъ, долина р. Тунъ- 

зяна, мЪфетечко Падеджанъ, городъ Тунъ-хуа-сянь (14 Сен- 
тября), перевалы Канцза-линь и Фынь-суй-линъ, поелЪ 
которыхъ мы оставили бассейнъ р. Ялу и ветупили въ пре- 
дфлы бассейна Лаохо; долина р. Хунъ-хо съ городами Синъ- 

минъ-пу, Ло-ченъ (Синь-цзинъ) и Фуси-чень и наконецъ 
Мукденъ (27 Сентября). 

Выйдя изъ г. Мукдена 2 Октября по большому Гирин- 
скому тракту, идущему вдоль восточной окраины долины 
р. Лао-хе, я оставилъ этотъ трактъ немного не дойдя до 
г. Кай-Юаня, и свернулъ въ долину р. Чин-хо (притокъ 

Лао-хо). 9 Октября была пройдена долина р. Чин-хо, и мы 

ветупили въ бассейнъ Сунгари, въ частности же въ бассейнъ 
притока ея Хой-фа-дзяна, прошли долину Мей-хо, часть до- 

лины Хой-фа и горами прошли къ Гирину (23 Октября). Изъ 

Гирина я вернулся въ Росею тЪмъ-же путемъ, какъ и въ 
1896 году, и 13 Ноября былъ уже въ Новоюевекомъ. 

Всего за три лЪта въ моемъ распоряжеши было три- 
надцать рабочихъ мЪсяцевъ, въ течене которыхъ можно 
было коллектировать, и два съ половиною мъеяца осенняго 

пути, когда приходилось ограничиваться только немногими 
записями тъхъ замерзшихъ уже растенй, которыя вее таки 

возможно было признать за опредЪленные виды. 
Нельзя не вспомнить здЪеь съ благодарностью постоян- 

ныхъ спутниковъ моихъ за всЪ три года подчасъ не легкаго 
и полнаго лишен пути, крестьянъ Томской губернш Феодора 
Чебыкина и Василя Ретюнскаго, отбывавшихъ тогда воин- 

скую повинность и командированныхъ вЪ мое распоряжеше 
благодаря вниманш и любезности г-на Шиамурекаго Гене- 

ралъ-Губернатора ©. М. Духовского. Сырой климатъ Мань- 
чжурш позволялъ сушить собранныя растеня исключительно 
на кострахъ и эту требовавшую постояннаго попеченя работу 
велъ весе время В. Ретюнскй, что и позволило мнЪ высу- 

шить всю ту массу растенш, которая составляетъ мой гербарш. 
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ПослЪднюю группу изслЪдователей, посвятивигихъ свои 

силы изучено Маньчжурской флоры составляютъ АнглИ- 

` се путешественники, мисонеры и консулы. 
1. Ср. И’И/ога, коллекторъ ботаническаго сада въ Вью, 

путешествоваль съ 1857 по 1859 г. по берегамъ Китая, былъ 

на ФормозЪ, въ Японш, въ КореБ и въ Маньчжурт. ПоелЪд- 
ней онъ посвятиль лишь незначительную часть своего 

странствовашя, посЪтивъ въ юнЪ 1859 года морской берегь 

между 44 и 45° сЪв. ш., Вильфордь плавалъ тогда на воен- 

номъ кораблЪ Актеонъ, и лишь въ немногихъ мЪетахъ могъ 
выходить на берегъ. Шо всей вЪроятности его сборы отно- 
сятея къ заливамъ св. Ольги и ев. Владим!ра. 

2. П. Уютйое; консулъ на о-вЪ ФормозЪ, поефтиль 

въ 1860 году Таменванъ. №. Уюиюе очень много трудилея 
надъ изслъдоваШемъ флоры Китая и особенно острова Фор- 
мозы; въ ТащенванЪ былъ очень недолго и собралъ неболь- 
шую коллекцию. 

3. М’. РатеЙ, врачъ, также коллектироваль въ 1860 

году въ Тащенъ-ванЪ. 

4. Вигте, священникъ, сопровождалъ въ 1860 году от- 

рядъ Англскихъ войскъ, занимавший Таленъ-ванъ, и также 

собралъ тамъ растевя. 
5. Меа4оя, консулъ въ НьючвангЪь съ 1361 по 1868 

годъ даетъ въ своихъ отчетахъ также нЪкоторыя данныя 

касательно культурной и древесной растительности южной 

Маньчжурт. — 

6. Е. Татюг, коммерческий агентъ правительства Соеди- 

ненныхъ штатовъ для Нью-чванга въ 1372 году, коллекти- 
ровалъ въ окрестноетяхъ этого порта. 

7. 1. Поз, миссюнеръ въ МукденЪ, много путеше- 

ствовалъ по южной Маньчжур!и и вездЪ собиралъ раетеня, 

которыя затЪмъ переслалъ въ Кью. Рось прошелъ запад- 
ный берегь Ляодунекаго полуострова, путь вдоль Лао-хе 

между ея устемъ и городомъ ТЪлиномъ, онъ Ъздилъ также 

къ устью р. Ялу, былъ въ долинахъ р. Хунъ-дзяна, въ горахъ 

къ Юго-Востоку отъ города Ляо-яна и въ другихъ мЪетахъ 

Мукденекой провинции. 

3. Г. Иеб5ег, миееюнеръ въ МукденЪ, предпринялъ 

вмЪетЪ съ Дж. Россомъ въ 1884 г. пофздку изъ Мукдена 

къ границамъ Кореи. Онъ Ъхалъь по тому же пути на Ло- 
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ченъ, Гунъ-хуа-сянъ и перевалъ Лое-линъ, которыми я про- 

шелъь въ 1397 году, идя въ Мукденъ. 

9. И. ЛШогнзоп, врачъ Нью-чвангекаго консульства, 

изелЪдоваль въ первой половинф восьмидесятыхъ годовъЪ 
окрестности Ньючванга и мЪетности, лежания къ сЪверу 
оть него, до Мукдена и на востокъ до горъ Лао-янекаго 

УЪзда включительно. Онъ приводитъ списокъ растешй южной 
Маньчжурш изъ 420 видовъ и краткое описаше раститель- 
ности изслЪдованныхь имъ мЪетъ, помфщенное въ 3-мъ 
приложени кь отчету Ньючвангекаго консула Гарде- 

нера за 1334 годъ. Впрочемъ ему сильно помогь въ этой 

работЪ упомянутый выше „Д. Росс», и трудно сказать, на- 

сколько велики его оригинальныя евЪдЪнЯ. 
19. Н. Латезх совершилъ въ 1886 году большое путе- 

шестые по Маньчжури въ сопровожденш г-дъ Фульфорда 

и Юнгхусбенда. 11 Мая 1886 года (по старому стилю) выету- 

пиль онъ изъ Мукдена къ берегамъ р. Ялу на Ло-ченъ 

и Тунъ-хуа-сянъ и пришелъ 14 Гюня въ селее Мао-еллъ- 

шанъ у береговъ р. Ялу. Отеюда „Лжемеь свернулъ по тропЪ. 

ведущей на г. Гиринъ черезъ горы верховьевъ р. Сунгари 

и области охотниковъ. У поселка Тан-хо-коу (20 Тюня) 

„Дожемеь сдЪлалъ большую и очень важную боковую экскур- 

сю на снфговую вершину горы Пей-шана (2 юля); 9 Тюля 

онъ верйулея въ Тан-хо-коу и уже безостановочно продол- 

эжалъ свой путь къ Гирину, куда пришель 31 Тюля. Между 

Мукденомъ и Гириномъ онъ собралъ прекрасную коллекцию 

изъ 546 видовъ сосудистыхъ растенй, т. е. самую большую 

‚ изъ воЪхъ, доставленныхь АнглШекими изелЪфдовалелями. 
Ивзъ Гирина (15 Августа) Лэюемеь пошелъ на еЪверъ внизъ 

по долинЪ р. Сунгари на города Вулагай, Бедунэ и Цици- 
каръ (8 Сентября). Оть Цицикара онъ повернулъ на востокъ 

на Хуланъ-ченъ (17 Сентября), Санъ-синъ (1 Окт.) Нингуту 
(15 Окт.) и Хунъ-чунъ (25 Окт.). На этомъ пути онъ собралъ 

также небольшую коллекцио (153 вида), которая какъ и пер- 

вая была опредЪлена въ ботаническомъ саду въ Кью и опу- 
бликована въ книг „4жемеа „Те 1юпе МИ Мои“, 

но безъ указашя мЪетонахожденш. Дальнфйций маршрутъ 

„Джемеа изъ Хунъ-чуна на Гиринъ, Мукденъ и Ляо-дунекш 

полуостровь пришелся на зиме мЪеяцы, и онъ уже не 

коллектировалъ. 
„Труды ИмпеР. СИб. Бот. Сада“, т. ХХ. 3 
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Кром Будищева съ его помощниками и Прапоткина 

и Усольцева всЪ вышеупомянутые изслЪдователи доставили 
гербарный матераль по флорЪ Маньчжурии. Коллекця, со- 

бранная Арапоткины.мь и Усольцевымь затерялась. Будищевь, 

вЪФроятно, совеЪзмъ не герборизировалъ, но въ 6вго книгЪ 

столько точныхь указа на м5етонахождеющя деревьевъ 

и кустарниковъ, что она и 0безъ фактическаго матерала 
въ высшей степепи цЪина. КромЪ того мы имфемъ дЪло 

съ цлымъ рядомъ путешественниковь по Маньчжур!и 

и СЪв. КореЪ, которые не интересовались вовсе раститель- 

ностью страны и потому не доставили въ евоихъ трудахъ 

почти никакихъ свъдЪн о ней. Таковъ извЪетный нЪмецкй 

геологь Рихимофенъ, посЪтивиий въ 1869 году Ляодунекй 

полуостровъ, устья р. Ялу, Фынъ-хуанъ-ченъ, Мукденъ и 

Инкоу; путешествовавийе по Маньчжур и КореЪ русеве 

офицеры генеральнаго штаба Барадалиь, Стрльльбицией, „Тудбен- 

08% и друме, (1. №. СатрёбеИ, профхавиий въ 1889 году 

сЪверную Корею и пр. 

Если сопоставить маршруты, изложенные въ этой главЪ 
съ тьмъ дЪлешемьъ Маньчжурекой флористической области 

на отдЪльные физико-географическе участки, которое пред- 

ложено мною въ первой главЪ, то изслЪдованность страны 

выразится слъдующимъ образомъ. 
Въ предЪлахъ Россш изъ № участковъ остались неиз- 

слЪдованными два: морское побережие къ сЪверу отъ бухты 

св. Владимтра и баесейнъ р. Сучана съ прилегающими къ нему 

горами и сосфдними съ нимъ долинами; остальные участки 

изелЪдованы болЪе или менъе сносно. Въ предЪлахъ китай- 

ской Маньчжурии совеъмъ не изслЪдованъ округь Хулант- 

чена и мало посЪщались округъ Дьяпигоу, лЪвые притоки р. 

Лаохе, базальтовое плато Пейшана и склоны самого волкана, 

горы между долиною Хойфа-дзяна и окраиною Монгол. На- 

конецъ базальтовое плато верхняго Муданъ-дзвяна и горы 

между Муданъ-дзяномъ и Сунгари еЪвернЪе бассейна Лабахо. 

Наконецъь въ предьлахъ сеЪверной Кореи ботаничеекя 

изелъдовавя почти исключительно связаны съ моимъ марш- 

рутомъ, поэтому морское побережье и средняя часть хребта 

съ ея вершинами, узкими лЪеными долинами и лЪенетыми 

же покатами могуть также считаться за настоящую „бегга 

шеоойКа“. 
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ГЛАВА Ш. 

Литература по Флор Маньчжурии. 

Какъ ни незначительно чиело сочиненй, трактующихъ 

о флорЪ Маньчжури, я вее же считаю полезнымъ привести 
подробный перечень ихъ, не упуская и такихъ статей, ко- 

торыя содержать лишь незначительныя указаня на тЪ или 
другя Маньчжурскя растешя, или на общ характеръ ра- 

стительнаго покрова того или другого уголка нашей области. 
На полноту этого списка я претендую впирочемъ только по 

отношению къ чисто ботаническимъ статьямъ, а садовой ли- 
тературы и вовсе не привожу. ВеЪ книги и статьи раземо- 

трзны въ алфавитномъ порядкЪ по именамъ авторовъ; въ 
концЪ каждой рецензш указаны ТЪ сокращеня, подъ кото- 

рыми данная работа будетъь цитироваться далЪе. 

1. Н. Аносовъ. Ущелье Хингана и формащя рудныхъ 

известняковъ въ Амурскомъ краЪ. (Горный журналъ № 4. 

С.П.Б., 1865 годъ, стр. 60). Указанъ обийй характеръ раети- 

тельности, покрывающей склоны южнаго звена Буреинскаго 
хребта. — Сокр.: Аносовъ. 

2. }. в. Вакег ап@ $. Е. М. Мооге: А сопыБийоп 40 Ще 
Еога оР Хогеги СЬта (Фошгпа| оЁ фе ГЛипеап Зобефу. Уо1. 

ХУИ 1579 г.). Указаны мЪетонахождешя 223 растенй, приелан- 
ныхъ въ ОктябрЪ 1377 года въ Кью изъ Мукдена миееюоне- 

ромъ Роесомь (теу. ой 108$) и собранныхь имъ во время 

пофздокъ его въ предълахъ Мукденской провинции. Описаны 

также, какъ новые, слЪдующе виды: Апетопе Воззй, Рае- 

опа отеосеоп, Геоп@ее пиегогрупева, Ую]1а Б@рез, Огасосе- 

рат зтепзе и ВейЦа ехайаёа—веЪ 5. Мооте, и Тоуата В0$8И 

ВаКег.: пять изъ нихъ, именно Апетопе, еоп@се, Улоа, Ога- 
сосерва\ит и Вейа изображены на приложенной къ статьЪ 
таблицЪ. — Сокр. Вай. её ЛМооге. 

3. Е. Вгезсппефег. Н1Зогу о! епгореап Бофатеа| 015соуе- 
11е; ш Сша. Гоп4оп 1898. Очень полная библюграфическая 
сводка всего, что извЪетно по флорЪ Китая и подвластныхъ ему 
или бывшихь ему подвластными провинцШ, начиная съ 
Марко-Поло и кончая 1897 годомъ. Въ книгЪ приведены 

свъдЪшя о везхъ путешественникахъ И изелЪдователяхъ, 

доставившихь каке либо акты касательно раститель- 

3" 
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ности Китая, о всЪхъ ботаникахъ, обработывавшихъ кол- 
лекцш Китайскихь растений, наконець о веЪъхъ вновь опи- 

санныхъ изъ Китая растешяхъ.—Сокр. Бгевзейи. Н1$. 
4. А. 0. Будищевъ: Описаше лЪеовъ чаети Приморекой 

области. (Записки Сибирекаго отдЪла ИмпЕР. Русскаго Геогр. 

Общества; [Х и Х. Иркутекъ 1867; кромЪ того отдЪльный 

томъ „Сборника матераловъ по управленйо Восточною Си- 

бирью“, изданнаго генералъ-губернаторомъ Анучины.мь“). Бу. 

дилцевь производилъ съ 1360 по 1863 годъ таксацю и опи- 

саше лЪеовъ всей той части Приморской области, которая 

лежитъ къ югу оть нижняго течешя р. Амура и къ востоку 

оть р. Уссури до береговъ океана. Въ этой работЪ кромЪ 

Будищева принимали участе, какъ его помощники, еще г.г. 

„Любенскай, Порзунъ и Иетровичъ, написавиие отдЪльныя главы 

отчета. Будищевь приложилъ къ своему отчету также и 

„Ботаническое описаше древесныхъ и кустарныхъ породьъ, 

произростающихъ въ Амурекомъ, Уссуршекомъ и Зауссурш- 

скомъ краяхъ“, составивъ его по „Риш Шае Ротае Атигеп- 

$15“ Максимовича съ собственными дополненями. НЪкоторые 
изъ встрЪченныхъь имъ древееныхь породъ Будищевь опи- 

салъ даже за новые виды, какъ-то: Лав!реги$ агБогеа; Гамх 

арошса, ЗаЙх ругапи а $, Озгуа тапазевиееса, Хеоип4о тапа- 

зейличеа и АСИ Йа асппита{а зеи Зи ией$!, однако веЪ они 

принадлежать къ видамъ уже описаннымъ ранЪе. Въ отчетахъ 

Будищева разбросана масса любопытныхъ указан на мъето- 

рождешя отдЪльныхЪ древесныхъ породъ, указан весьма 

цфнныхЪъ, такъ какъ значительная часть маршрутовъ 
Будищева никЪмъ изъ путешествовавшихъ по краю ботани- 

ковъ не была пройдена. КромЪ того мношя изъ этихъ мЪет- 

ностей благодаря вырубкЪ и выжиганио лЪеовъ измЪнилиеь 

ло неузнаваемости и описае Будищева часто позволяеть 

возстановить естественный для нихъ растительный покровъ. 

— Сокр. Будищевъ. 
5. \. Саггийег$. Оп зоте зреслез оЁ ОаК$ от Хогеги 

Сша со|ес4е Ъу \. Е. Баме (Зоигра! оЁ Гппеаю Бое. У 

1861, р. 31). Въ этой небольшой статьЪ приведены для 

окрестностей Та-ленъ-вана ча Ляодунекомъ полуостровЪ 

6 видовъ дубовъ, изъ которыхъ одинъ Опегеи$ Мае Согпи- 

сКИ описанъ, какъ новый, и еще Ршиз ЧепзШога 51. и 

Зайх БаБу|отеа Г.—Сокр. Саггивегя. 
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6. ]. В. Рогрез апа \М. В. Нетзеу: пех Е]огае Утеп$!$ 

(Л]опгпа| оЁ липеап босеу. Уо1. ХХШ, ХХУГ, ХХХ, 1886— 

1899). — Епатегаоп оЁ а] е Раз Кпомп ом Ста 

ргорег, Рогтоза, Нашап, Ше Согеа, {1е Тмейи агсбтреахо 

ап@ Фе 1З1ап@ ог НопоКопе фосе ег уф ег зи йой 

ап@ Зшопуту. Основной трудъ по флорЪ Китая, предетав- 
ляющ 60б0ю сводку всего, что до сихъ поръ извЪфетно по 

этой флорЪ. Въ немъ отведено мЪъето и растешямъ Мукден- 
ской провинции. Въ распоряжени авторовъ находились 

кромЪ значительныхъ коллекцш Роеса (тес. Лоь 08$) и 

„Джемса (Н. Е. М. Латез) еще небольшое собраше Вебстера, 

собранное на пути изъ Мукдена къ Мао-еллъ-шану на р. Ялу, 

гербарит /идоуса (Меаом5) и Таот’а изъ окрестностей Нью- 

чванга (собственно порта Ин-коу или Ин-цзы) и еще мень- 
пия изъ Ташенвана отъ г.г. Ланеля, УштЛое и Балиае Опи- 

сапы Гемслеемь (Нет$еу) и новые виды этихъ коллекций, 
какъ то: У1о]а Воззй, У. \Меьзвет, Х(еПама гарвапот" ма, Зах!- 

Гаса фабч]аг5, Бепесо Затези, А4епорвотга з{епорвУПа, 

(еп апа Уатези, Ресбгаю Виз \Уеьз{ет, и Роусопит 91$81- 

Погит. Списокъ доведенъ въ настоящее время (1901 г.) 

только до конца двудольныхъ; однодольныя и сосудистыя 
споровыя еще не вышли. 

КромЪ указанш на растешя, собранныя въ Мань- 

чжурш, это сочинее даетъ также богатый матералъь при 
изучени географическаго распространеня Маньчжурекихъ 
растешй и при перечислен синонимовъ. Къ послЪд- 
нимъ впрочемъ нерЪдко приходится относиться крити- 
чески, такъ какъ англШеюе авторы вообще, Нетяеу 

и Котрех въ частности, нерфдко соединяють подъ однимъ 

видовымъ назваемъ растешя совершенно различныя, если 
только они связаны общими типическими чертами, не ука- 
зывая при этомъ на разлищя и ечитая синонимами даже 

рЪзко отличаюцияея одна отъ другой разновидности, опять 

таки безъ указашя на нихъ, какъ па разновидности.—Сокр. 

Котбех ап@ Нету. 

7. Г. Е. Грумъ-Гржимайло и П. П. Семеновъ. Описаше Амур- 

спой области. С.-Петербургъ, 1894.— Издаше Министерства 
Финанеовъ. Глава седьмая этого труда посвящена описано 

растительнаго покрова Амурской Области (стр. 284—324), 

составленному на основаши работь Макеимовича, Маака, 



38 В. Л. Комаровъ. 

Шо.иидта, Будилщцева, Радде, Миддендорфа, Усольцева и Пор- 

жинскаго. Не будучи оригинальнымъ и конечно не давая 

новыхЪ мфетонахожденй для отдфльныхъ растенй, очеркъ 

этотъ, въ которомъ сведены въ одно цфлое веЪ труды преж- 
нихъ изслЪдователей, весьма цфненъ тЪмъ, что даеть вполнЪ 

отчетливое и ясное представлеше о характер и распредЪ- 

лени растительности Амурской области. Впрочемъ, большая 

часть площади Амурской области принадлежитъь не Мань- 
чжурской, но Даурекой пли СЪверно-Сибирекой, или нако- 

нецъ Охотской флористическимъ областямъ. Изъ участковъ, 

на которые можно расчленить территорю Маньчжурекой 

флористической области, сюда относятся два первыхъ: Буреин- 
ское нагорье и Южно-Амурская низменность. — Сокр. Гру.м»- 
Гржеи.майло. 

3. Е. уоп Негдег. Кезеп ш еп БИ4еп уой ($-5И еп, 

аазоеабте ш еп Уайтеп 1855—1859 Чигей @. Вадае. Войа- 

п1зсве АБейипе. Вапа Ш. Мопореае (ВиПеё. 4е 1а Бос. 
Чез Мабиг. Че Мозсой, 1864, 1865, 1367, 1870, 1878, 1881, 1383, 

1384, 1885; и Асба Ноги РефгороШалт, уд]. Г, УП, Х). Перечень 
растей изъ отдЪла сростнолепестныхъ, собранныхъ Раде 

во время его путешестьй по Иркутской губернии и областямъ 

Забайкальской и Амурской. Такъ какъ Радде много коллек- 

тировалъ въ Буреинскихъ горахъ, то его изслъдованя про- 

стираются и на Маньчжурскую флору. Гердерь приводить 

очень подробно литературу и географическое распростра- 
нен!е каждаго вида. КромЪ коллекцш Радде упоминаются и 

растенйя, собранныя другими лицами въ Восточной Сибири, 

но маньчжурскихъ растешй среди нихъ уже нБть. Какъ 
новые виды описаны Уфигпамт Бите]лайсит В21. её Нега. 

и Саиззигеа Махилоуеий Негаег. Сокр. Нег4ег Вай. и 
Не’4ег Аса. 

9. Е. уоп Негдег. Р]апцае Ка@Чеапае аребайае. (Аса Ноты 

РегороШалу. \о]. Х, рат. 2. 1889 г.; у0. ХЬ №4. 1890; 
у0]. ХТ, № 11. 1891; у0]. ХТ, № 14. 1891; у091. ХИ, №3. 1892 г.): 
Продолжене предъидущаго труда, относящееся къ Ареаае 
гербаря Ра0де. Литература и географическое распростра- 

нене указаны еще полнЪе, чьмъ въ первой работЪ. Сиете- 

матическая обработка въ обЪихъ не всегда достаточно тща- 

тельна. Описанъ новый видъ Спепородция БтуотшаеЮЩим 

Виизе. Сокр. Нег4ег Аса. 
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10. НооКег”$ /сотез Р/айагит з@есе гот {Бе Кех Нег- 

Багцит. Гоп4оп. 1887—1900, у01. --ХХУП. Содержить между 
прочимъ также и описая и изображешя нЪкоторыхъ но- 

выхь видовъ и родовъ растенш, присланныхъ путешествен- 
никами въ Кью изъ Маньчжур. Такъ здЪсь (и пока только 

здЪеь) описаны: Р]ао1озрегтим зшепзе ОПуег. ЕхоспотЧа 
зеггаТоПа 5. Мооге и ВгаспуБогуз рат Ноги Махит. Сокр. 

„Ноокег, 1вопез. 

11. Н.Е. М. Латез. ТВе 1юп® \УвЦе Моиташ ога ]оцгпеу 
ш Мапевата. Гоп4оп 1888. КромЪ нЪкоторыхъ, впрочемъ 
довольно рЪдкихъ и очень неполныхъ указан! на ветрЪ- 

ченныя въ пути растешя и распространене лЪесовъ, въ этой 
книгЬ помъщены на стр. 268-й обиий взглядъ на раститель- 
ность Маньчиурш, а на стр. 455—464 списокъ собранныхъ 

„Тжемеомь и опредЪленныхъ въ Ке\у растенй. Списокъ разбить 

на двЪ части: въ первой (546 видовъ) перечислены растешя, 
собранныя на пути между Мукденомъ и Гириномъ черезъ 

Мао-еллъ-шанъ и во время боковой экскуреш на гору Пей- 
шанъ; а во второй (145 видовъ) растешя, собранныя между 

Гириномъ и Хунъ-чуномъ, вЪрнЪе впрочемъ между Гириномъ 
и Цицикаромъ, такъ какъ дальнЪйций путь Джемса при- 
шелея на такое время осени, когда растительность уже за- 

мерзаетъ. По ошибкЪ въ эту часть спиека помфщенъ и 
СтоКко ЪПора Г.., собранный какъ видно изъ разеказа на 
стр. 397—398, у пещернаго храма близь Шаку (ЭВа-Коц) въ 
средней части осповашя Ляо-дунскаго полуострова. Сокр.Латез. 

12. Д. В. Ивановъ. Основныя черты оро-геологическаго 

строешя хребта Сихотэ-Алина (Записки Приамурекаго отдЪла 
ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества. Т. 1, 

вып. 1). Авторъ-геологь перееЪкъ горную страну Сихотэ- 

алиня два раза, оть Императорекой гавани на рЪку Дондонъ, 

притокъ Амура и отъ мыса Суфренъ (Золотой) по рЪкЪ Са- 

марги или БЪглянкЪ къ истокамъ р. Хора, притока Уссури. 

Для насъ интересны указашя на существоваше въ этой 
части хребта вершинъ (гольцовъ), превышающихъ предЪлы 

лЪеовъ (около 7000 ф.), на существоваше зоны кедроваго 
сланца и рододендроновъ и зоны чието альшйской, гдЪ по 

словамъ „. В. Иванова преобладаютъ лишаи и мхи. Инте- 

реены и указашя на оби характеръ лЪеной раститель- 

ности, такъ какъ кромЪ автора никто еще не пересЪкаль 
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горной страны Сихотэ-алиня сЪвернЪфе маршрутовъ Макеи- 
мовича, проходящихъ черезъ сильно пониженную южную ея 

часть. Сокр. — Ивановъ: Сихотэ-Алинъ. 
13. В. Л. Комаровъ. Условя дальнфйшей колонизаши 

Амура. (ИзвЪемя ИмиеЕР. Русскаго Географическаго Обще- 

ства ХХХИ, стр. 457—509). Отчетъ о работахъ 1895 г., имЪв- 
шихъ своею главною цфлью опредълить, насколько пригодна 

для поселенш полоса земель вдоль проектированной тогда 

желЪзн. дороги. Въ ней я собралъ между прочимъ веЪ 

кая могъ свъдЪшШя о распредълеши луговыхъ и лЪеныхъь 

Уучастковъ въ восточной части области (отъ Зеи до Хаба- 

ровска), о почвахъ, о распредфлени болотъ и культурныхъ 

районовъ. Сокр. — Аомаровъ. Изв. Геогр. Общ. 

14. В. Л. Комаровъ. Ботанико-географическля области 

бассейна Амура. (Труды ИмпеЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Общества Нстествоиспытателей, томъ ХХУШ, выпускъ 1. 

Попытка опредълить возможно точно границы естественныхъ 
флористическихъ областей умфФреннаго пояса на дальнемъ 

ВостокЪ азатскаго материка. Дана краткая характеристика 

Даурской, Восеточно-Сибирекой, Охотской и Маньчжурской 

областей. Для послЪдней приведены наиболфе характерныя 

формы ея луговъ и лЪеовъ и дана боле подробная характе- 

ристика сЪвернаго пограничнаго ея района. Сокр. Комаровъ. 

Труды Естеетв. 
15. В. Л. Комаровъ. Манджурская ') экспедищя 1896 года. 

(Извъемя ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Обще- 

ства ХХХГ выц. 5. 1898). Изложено путешестве 1898 года: 

пути отъ Никольска-Уссурскаго до Нингуты, Омосо и Ги- 

рина и оть Гирина на Омосо, Хунъ-чунъ и гавань Посьета. 

Приведено общее описане встрЪченной растительности, осо- 
бенно же лЪеовъ съ указаями на болЪе типичныя растеншя. 

Сокр. Комаровъ. Изв. Геогр. Общ. 
‚ 16. В. Л. Комаровъ. Южная граница Манджурекой фло- 

ристической области. (Труды ИмпЕРАТОРСКАГО С.-Петербург- 

скаго Общества Естествоиспытателей. ХХХ т., вып. 1). Ха- 

') Правописане „Манджурмя“ ближе къ произношению этого слова 

въ устахъ коренныхЪ жителей страны, почему я и придерживался ранъе 

его, подъ евъжимЪъ впечатль шем разговоровъ съ ними. Правописан!е 

„Маньчжуря“ правильнЪе съ литературной точки зрЬшя: „мань“ племя 

народъ, „М жу“ имя этого народа. 
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рактериетика растительности по зонамъ, формащямъ и геогра- 
фическимъ участкамъ, на пути, пройденномъ мною въ 1897 г. 

отъ устья р. Тумынгана до города Мукдена. Сокр. — Кома- 

ровъ. Труды Юетеетв. 

17. \. Е. Котагоу. Эресез поуае Еогае Азае ометаИз 

(ш „Асса Ногы Ре{тороШапт. ХУШ, р. 417—449) — подробные 

дагнозы пятидесяти новыхъ видовъ моего маньчжурекаго 
гербар!я. Описанъ также новый родъ: Воейтемюор$1$ изъ 
сем. крапиво-цвФтныхъ и установленъ новый подродъ рода 
Готиеега для описанной вновь Гошсега уезеаа и уже ранЪе 
опубликованной Егапспеф — Г. Кег тай. Уже послЪ напе- 
чатаня этой статьи я переемотрль и частью переопредЪ- 
лилъ еще разъ веЪ собранныя мною растеня, при этомъ 
нъкоторыя изъ сообщенныхъ въ приводимой статьЪ данныхъ 
оказалиеь невьрными или неполными и потому между этою 
работою и моимъ полнымъ спискомъ растенй Маньчжурш 
есть нфкоторыя несоглаея. Сокр. — Котагоу. Аба Н. Р. 

13. С. И. Коржинскй. Отчетъ объ изсльдовашяхь Амурской 

области, какъ земледъльческой колонш. (ИзвЪемя Восточно- 

Сибирекаго отдьла Ими. Руескаго Географическаго Обще- 

ства. 1392. ХХШ, №1и 5). Обиий очеркъь посъщенныхъ 

авторомъ въ 1891 году мЪетностей, съ указашемъ на обще- 
географическ ихъ характеръ, растительность и культуро- 
способность. Значительная часть статьи посвящена кромЪ 
того характеристикЪ земледЪльческаго населеня Амурской 
области. Для наеъ наиболфе интересны въ этой работЪ 

С. И. Коржинскаго описане лЪсовъ Восточнаго склона 

южнаго звена Буреинскихъ горъ, описаше „средне-амурской 
прерш“ и наблюдешя надъ измфнешемъ растительнаго по- 
крова подъ вляшемъ культуры. Сокр. — КоржинскШ. Амур- 

ская область. 

19. С. И. Коржинскй. Амурская область, какъ земледЪль- 

ческая колошя. (Труды Имп. Вольнаго Экономическаго 006- 

щества. 1894 г., томъ 1, стр. 166—191). По содержан!ю статья 
эта тождественна съ нредъидущею, но нЪеколько короче и 
обобщеннЪе. 

20. С. И. Коржинскм. Р]апбаз атигепзез ш Иштеге айпи 

1891 соПееёаз епитегаф поуазцие зрефез Аезст К. (Аса Ноги 
РейороШаш, у01. ХИ, №8, 1892). Перечиелено всего 698 ви- 
довъ сосудиетыхъ растенй; описаны слЪдующе новые виды 
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и разновидности: Асошим Гусосотию 1. Ё итЬгозим, 

Тгара Махилоу!е7й, ЗахИгаеа $р., Зайх шефа, Робатосеоп 
Имозе [Низ Махит., Сурегиз$ зе ог, С. 1$с0-мег Метей., 

Сатех Ацеи$Ипоу!е7й Метзв, Сагех Тигсиантом1апа Мештей., 

Те сапшат Бертеь. Е атагепзе, Тест сШате Теа. 

Г. р|озит, Роа зр. и Саатастоз$ зр. и возстановленъ Тур- 

чаниновскй видъ Ащеппайа 5{еелапа, который долго емЪ- 

шивали съ Геоторо4пит зе Саз$. Подробно указаны 
мЪетонахожденя, время цвфтешя и плодоношеня, для мно- 

гихъ растенй помфщены замфтки объ свойственныхъ имъ 
отклоненяхъ отъ типа или описаня самого вида или той 
или другой его формы. Къ списку присоединены еще коро- 
тенькое (вЪ \/2 страницу) введеше, списокъ мЪетонахожденй 
по районамъ, правила латинско-русской транскрипщи:; чиела, 
вездь приведены по новому стилю. Сокр. Когзев. Аба Н.Р. 

21. А. Г. Лубенцовъ. Хамкенская и Пфенанская провинцши 

Кореи. (Записки Приамурскаго отдЪла Имп. Русскаго Геогр. 
Общества. Томъ П, вып. ТУ. 1897). При описан дорогъ, 
пройденныхъ авторомъ по СЪверной КореЪз между Ново- 

вевекимъ и Пменгъ-яномъ (Пень-яномъ), помфщены указашя 
на встрЪченныя рощи деревьевъ и лБеа (особенно у перева- 
ловъ), причемъ указаны и составляюцщия ихъ древееныя 
породы. Близость маршрутовъ Лубенцова къ моимъ позво- 
ляетъ возстановить ботаническя имена указываемыхъ имъ 
деревьевъ и такимъ образомъ расширить евъдЪн!я объ ихъ 
распространени. Маршруты Лубенцова захватываютъ не мало 
мЪъеть, чрезвычайно интересныхъ по растительности, ихъ по- 
крывающей. Сокр. Лубенцовъ. ‚ 

22. Р. П. Маакъ. ПШутешестве на Амуръ въ 1855 г. 

С.-Петербургъ, 1859. Часть 2-я. Естественно-историческля 

статьи. Обзоръ кустарныхъ и древесныхъ растенй, стр. 61— 

91. Приведены подробныя евъдЪея о деревьяхъ и кустар- 
никахъ (всего 101 видъ), собранныхъ Д/ааком» на пути и 

опредЪленныхъ академикомъ Рупрехто.иь. Большая часть 
сборовъ приходится на среднее течеше р. Амура оть выхода 
его изъ ущелья Камни-фынъ (Буреинекя горы) и до устья 

р. Горина, т.е. какъ разъ на предълы Маньчжурской флоры. 

КромЪ того въ описани путешествя Маакъ всюду указы- 
ваетъ на характерныя для каждой отдЪльной мЪетности 

растешя, называя ихъ соглаено опредъленшямъ Максимовича. 
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Я впрочемъ цитирую эти мЬстонахожденя только по Макси- 

мовичу (Ре Шае Е]отае Атигеп$1$), такъ какъ иначе при- 

шлось бы повторять 2 раза то же самое. Въ приложенномъ 

къ книгЪ атлаеЪь помъщены рисунки слЪдующихъ девяти 

растенш: Мутрваеа \МепеШ Мааск, Асег Отпаа Махт., 

С@азтаз НасеПамз Вирг.. Гезрейета Ысоог Тигей., Рапах 

зеззИЙогит Махит., В еп®фегососси$ зе1е03и$ Махйт., Зугтеа 

атигепз!5 Варг., СМогап из тапазевиец$ Виарг. и Соту|$ 

тапазевиса Вирг. Сокр. №аахъ, Амуръ. 
23. Р. К. Маакъ. Путешестве по долинЪ рЪки Уссури. 

Томъ 1. С.-Петербургъ, 1861 г. Какъ и въ путешестви на 

Амуръ, описаше пути, пройденнаго авторомъ, содержитъ 

многя интересныя свъдЪш!я о мЪетной растительности осо- 

бенно о распредълени лЪеовъ, хвойныхъ деревьевъ, луго- 
выхъ пространствъ и наконецъ о крупныхъ представителях 

водной флоры. 

Томъ П. (С.П.Б. 1861 г.). О растительности УссурШекой 

страны. Дополнительный матермалъь для флоры Амурскаго 

края. Составили д-ръ 5. Регель и Р. Маань. .). Регелю при- 
надлежить большая часть книги, озаглавленная: „Опытъ 
флоры Уссуршекой страны, составленный 9. Регеле.мь“ (стр. 

1—264). Въ подробномъ спиекЪ собранныхъ Маакомъ расте- 
нШ приведено 618 сосудиетыхъ растенй и 25 видовъ мховъ. 

Мъетонахожденя и время цвЪтеня и плодоношеня обрабо- 

таны Маакомъ. Въ этоть же списокъ вошли и растеня, со- 
бранныя г. Усольцевы.мь на берегахъ озера Ханка и Ланеи- 

‚мовичемь въ низовьяхъ р. Уссури. Какъ новые виды описаны 
Регелемь слфдующе: Оерптии  МааеЧапат, @егапцим 

Махипоу1ейй, СПусте иззиептз!з, Зет Зе “атлит, Реп о- 

гит Вит(е, Азег Мааски, Ома еЦа Меуепдогй, Саатии а 

1551е1$15, Ро]ухопит Маасапиат, Уегатиат Мааски, Мопо- 

свома Когзакоми, Рофатосеоп зегиафи$, Роф. стзбаба$ и 

Реоре!$ иззиеп$!5. ДалЪе (стр. 204—264) Регель приводитъ: 
„Наглядный перечень видовъ Уссурйекой флоры и сравнеше 

ея съ другими сродными ей флорами и въ особенности съ 
Амурскою“. Наконецъ, третья часть книги (стр. 265—320) 

принадлежить самому Мааку и носить затлаве: „Физюгномя 
растительности Уссурекой долины“. Въ ней подробно разо- 

‘брана ботаническая топография мЪетностей, лежащихъ на 

маршрутахъ автора, разбирается подробно распространеше 
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древесныхъ породъ и наконецъь сообщены интересныя свЪ- 
дшя о культурныхъь и дикихъ растешяхъ, идущихъ на 
пользу человЪку. ДвЪнадцать приложенныхь къ книгЪ та- 
блицъ рисунковъ даютъ изображеня 85 растенш, частью 

вновь описанныхЪъ Регелемъ, частью уже ранЪфе извЪетныхъ. 
Впрочем, два изъ нихъ, МупорвуПат или епзе Мах. и 

Сатех сарсеоги МештзВ. описаны много лЪть спустя послЪ 
1861-го года, т. к. у Маака и Регеля они невЪрно приведены 
подъ именемъ разностей извЪетныхъ ранфе видовъ. Та часть 
этой книги, которая принадлежить перу 9. „Л. Регеля, вышла 
также въ нЪмецкомъ переводЪ въ издашяхъ С.-Петербург- 
ской Академш Наукъ (см. ниже подъ Е. Веое).—Сокр. 

Маакъ-Уссури и Регель-У ссури. 

24. ]. Мавитига. УегиесВ 15$ ег Чигев А. „Литфо а ЗИ- 

пел оезатлтецеп РИапиепт. (Тйе Вофашса] Мазажие, ТоКуо, 

Тарап. \01. ТХ, № 96 еф 97. 1395 г.). Небольшой спиеокъ ра- 
стешй, собранныхъ во время проЪзда изъ Владивостока въ 
Европейскую Росею. Для насъ имЪфють значене указаня 
на растеня, собранныя у станщи Спасская, УссурШекой жел. 

дор., и около Хабаровска. Спиеокъ доведенъ до конца сем. 
Возасеае.—Сокр. Л/абитита. Токуо Воф. Маз. 

25. С. 1. Махитомст. РериШае Еотае Атигеп$!$. Уегзисв 
етег Рога 4ез Атиг-Гапаез. (Ачз 4еп „М6тое$ ргбзепё6$ а 

ГАсаавпие Ппрёе 4ез заепсез 4е 5%. РеетЪоцто: раг @уег; 
зауап{з, фоте 1Х*, Ъезопаегз абееатисК®). 56. РеегзЬ ито, 1859. 

Первая часть этого капитальнаго труда (стр. 8—841) посвя- 
щена списку растеншй, собранныхъ въ бассейнЪь Амура 

авторомъ, а отчасти и другими собирателями (Л/ааномъ, 
Шренко.мь, Вейрижомь, Орловымь, Турчаниновымь и Дитма- 

р0.мъ). Всего перечислено авторомъ съ подробными указа- 

шями на мЪстонахожденя 915 видовъ сосудистыхъ растенш, 
(еще 14 растей изъ гербармя Маака приведены въ допол- 
нени въ концЪ книги). Мномя изъ нихъ не относятся 
впрочемь къ Маньчжурекой флорЪ, какъ собранныя на 
0-вЪ СахалинЪ (Бейрил»), въ Амурскомъ лиманЪ, по тече- 

ню р. Шилки и въ долинЪ верхняго течешя р. Амура. 
Большая часть списка обработана самимъь Максимовичемъ, 
Бунге обработалъ За! 0]асеае, Абгилейе —Сопитейвасеае, Ру- 

престь —ВирпогЫаееае и КаПсасеае, Зейии ЕО тБеЙШегае и 

Ро|усхопасеае, наконецъ ГгаиееНег—Стасеае, Вейасеае и 
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веБ Соп{егае. Какъ новые описаны 75 видовъ и 7 родовъ. 

Мноте изъ нихъ были потомъ опредЪлены иначе, какъ дру- 

гими авторами, такъ и самимъ Д/анси.мовичемь, но подроб- 

ныя классичесюмя по точности описашя ихъ не потеряли 

значеня даже и въ этомъ случаЪ. Я пользовалея въ библ!ю- 

текЪ Ботаническаго Сада тЬмъ экземпляромъ этой книги, 

который когда то находилея въ рукахъ у самого автора ея 

и который испешренъ имъ на поляхъ и между строками 

помЪтками. ПослЪдвя свидЪфтельетвуютъь о намъренш Макси- 

‚мовича выпустить второе издае его, дополненное всЪми 

позднйшими находками и обнимающее уже всю территоро 

Маньчжурии, а не одну только ея СЪверную границу. ВмЪетЪ 

съ ТЬмъ это указываетъ и на то, что самъ В. И. Макеимо- 

вичь пришелъ позднЪе къ выводу, что терминъ Амурская 

флора не’точенъ: какъ верхнее такъ и самое нижнее те- 

чене Амура не принадлежать этой флорЪ, еъ другой ето- 

роны весь УссурШекШ край и вся Гиринская провинщя 

китайской Маньчжурш какъ разъ входятъ сюда по своей 

растительности. Слфдовательно, такой естественной флоры, 

которую удобно было-бы наименовать по рЪъкЪ Амуру, не 

существуетъ, и та флора, которая дЪйствительно была новою 

и оригинальною для ЛШанси.мовича и позволила ему описать 

нБеколько десятковъ новыхъ видовъ, на самомъ ДЪлЪ 

является флорою Маньчжурш. Вторая часть книги содер- 

жить географически обзоръ бассейна р. Амура; его климато- 

лого; распространеше древесныхъ породъ; предЪлы, под- 

раздвлешя и физюгномю Амурской флоры; статистику 
флоры, сравнее ея съ флорами Даурш, Монгол, Пекина 

и восточной Сибири; наконецъ, послЪдняя 6-я глава посвя- 

щена полезнымъ и культурнымъ растемямъ и тЪмъ измЪ- 

нешямъ во флорЪ, которыя влечетъ за собою появлеше въ 

дикой странф человЪка съ его дЪятельностью. 

Въ кониЪ книги помфщены еще: списокъ мховъ (58 ви- 

довъ); перечень растенй Пекинской флоры и перечень ра- 

стенй Монгольской флоры. Приложенныя къ ней десять 

таблицъ даютъ изображеня 10 характерныхь Амурекихъ ра- 

стенй, описанныхъь Л/анси.мовичемь и отчасти Рупрежто.мь (Ма- 

хипо\1ежа свтеп$!$ Варг., Р!ас1огеВеота Чи ат, Нуюотесоп 

уегпа|з, Рае По4еп гоп атиагепзе Варг, Мааса ататеп$ 1 Вирг. 

её Махит., Зе морероп БтуошаеоНит., МИгояеуо$ 1юБабиз, 
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ЗутрпуПосагри$ ехз, Р4егусосух уошЬШ$ и Отрваю®ех 

10121рез) и еще таблицы анализовъ цвЪфтка для четырехъ 
другихъ растенш. Наконецъ. приложена еще карта бассейна 
Амура и соеЪднихъь еъ нимъ странъ, съ нанесенными на 

нее линями границъ распространеня важнифйшихъ древес- 
ныхь и кустарныхь породъ.—Сокр. Махлит. Рим. 

26. К. И. Максимовичъ. Амурск! край. (Приложеше ко 

П-му тому запиеокъ Имп. Академш Наукъ, № 2). С.-Петер- 
бургъ, 1862. Переводъ общей части: „Рени ае Когае Ату- 

геп$13“, съ выпускомъ той главы ея, которая посвящена ста- 

тистикЪ Амурской флоры и нъкоторыми другими сокраще- 
шями. Такъ какъ въ 1862 году Максимовичъ, сколько мнЪ 

извЪегно, находилея въ Японш, то возможно, что переводъ 
былъ сдфланъ въ его отсутствье и объясняется желашемъ 

Академи Наукъ познакомить русское общество съ вновь 

присоединеннымъ тогда къ Росеш краемъ. — Макен.мовичь, 

Амурск край. 

27. Бторое путешестве К. И. Максимовича не было обра- 

ботано авторомъ къ печати, но кратюя свъдЪшя о немъ 
присылались въ Петербургъ съ дороги и были напечатаны 
частью въ видЪ оффищальныхъ отчетовъ, частью въ видъ 
писемъ. 

1. КраткШ отчеть о путешествш въ Амурск край ип 

Япон!ю, въ 1359—1864 г.г. (Журналъ Министерства Государ- 

ственныхъ Имуществъ. Часть 86; 1964 г.. стр. 438—442). 

ЦЪли экепедици, маршрутъ (въ общихъ чертахъ) и. 
общ взглядъ на характеръ растительности посъщенныхъ 
странъ, а также перечень прюбрЪтенныхъ коллекций. 

2. Везе Чез ВобапЦкегз Махетосйзей ап Чеп бипоат. 

(Атеиу Ни’ узепзевайНере Кипае уоп Виззапа, Вегаизее- 

оеБеп уоп А. Егтап.) 19 Вап@. ВегИа 1860; р. 514—513). 

3. Аи сшем Вне 4е$ Вобай ет ЛМИахитосйзей ИЪег 

зете КВе1зе ат Атиг. (тамъ-же 20. Вап4, 1860. р. 200—210. 

4. Везе Чез Вобайкегз ЛМахйпосизей паев Чет зйЧПевев 

Мапазепигеп. (тамъ-же, 21. Вапа 1862. р. 558—561). 

5. Маспте (еп уот Оззш-Е$5е. Аш ешег Бе ереп 

\Ипе!ите 4ез Нги. Мажитосе2 ап Нега Геор. с. бейтетй. 

(ВиШейо 4е ГАсайвпме Ппреге 4ез зеепсез 4е 5. Р&ег5- 

Боиго). Т. П. 1360, р. 545 567. 
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6. Маспещеп уом ЭЗзипеат-К1а$$, апз ешег Бмеерей 

МиеЙиио 4ез Нга. Л/аситовег ап Нгий. Ге0р. ©. Эейтетк 

(тамъ-же; боте ТУ. 1862, р. 225 —245). 

7. К. И. Максимовичъ. ИзвЪеме о рЪкЪ Сунгари. (Запиеки 

Импер. Русскаго Геогр. Общества 1861, подъ редакц. А. Н. 
Бекетова, кн. 1У). Максим. Запиеки Геогр. Общ. 

$. К. И. Максимовичъ. СвЪдЪшя о путешестви по Амур- 

скому краю. (Запиеки Импер. Руескаго Геогр. Общества 1866, 
подъ редакц. А. Н. Бекетова, кн. 1). 

ВеЪ эти семь статей посвящены описанио второго путе- 

шествя Максимовича по нижнему Сунгари, по долинЪ 
Уссури ип по Южно-УссурШекому краю. Авторъ даетъ очень 

мъткую и типичную характеристику пройденныхъ имъ мЪет- 
ностей, указываеть важнЪйиия деревья и кустарныя породы, 

описываеть болЪе замфчательныхь животныхъ, населеше 
и культуру посЪщенныхъ имъ районовъ. Для насъ особенно 

важны характеристики Сунгаршекихь прерш (луговыхъ ни- 
винъ), лЪсовъ верхняго Уссури и мЪъетностей, прилежащихъ 

къ заливу Посьета. Сокр. Максим. Записки Геогр. и Махйм. 

Вий. 
23. С. !. Махитомист. ПЛ1аопозез Ргеуез Р]апфагит поуа- 

ми Уарошае сё Мапазейитае [печатались параллельно въ 
двухь издашяхъ Академш _Наукъ, сначала въ ВаШейп ае 

ГАсаавиие Ппрёае 4ез Эепсез Че 56. Р@егзЪоцго съ тома 
Х-го 1866 г. по томь ХХ 1876 г, выходя декадами (Ое- 

саз 1--ХХ), а потомъ безь измфненш въ Мв]апоез 5101091 4е$ 

Итбез Чи ВиПейш съ тома УТ (Оесайе$ 1--У1 по томъ [Х. 
(Песа4ез ХИГ-ХХ)]. 

За время своего второго путешествя по Восточной 

Азш Максимовичъ собралъ около 800 видовъ растешй въ 
предълахъ Русекой и Китайской Маньчжурш и около 2000 

видовъ въ Японш. Обработка этихъ коллекций заняла та- 

кой продолжительный срокъ, что до самой смерти своей, 

послЪдовавшей въ 13891 г., авторъ не закончиль ее и мноме 

роды и семейства, какъ-то Ро]узопит, МаЙх, Отевеае, Са- 

гех и др. остались не обработанными. Это произошло глав- 
нымъ образомъ въ силу того, что Максимовичъ замфнилЪ 
флористичеекй методъ обработки монографичеекимъ, а по- 
слъдший беретъ гораздо болЪе времени. Первыя декады очень 

сжаты и дйствительно посвящены исключительно описаню 
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новыхъ видовъ и родовъ, чфмъ далЪфе тЬмъ онЪф полнЪе и на- 

чиная съ одиннадцатой декады имфють уже почти исключи- 
тельно форму небольшихъ систематическихъ монографий тьхъЪ 

родовъ, среди’ которыхъ были встрЪчены авторомъ новые или 

мало извфетные виды. Первая декада занимаеть 8 стра- 

ницЪъ въ Мвапоез Ъ10]0э14иез, двадцатая 71 стр. Такъ какъ 

Японская коллекщя Максимовича была въ 2 съ половиною 

раза больше Маньчжурекой, то понятно, что и въ описаи 

этихь коллекцш больше японекихь видовъ, чфмъ маньч- 

журскихъ. Въ первыхъ десяти декадахъ описано 15 видовъ 
и упомянуто (въ [Х и Х) 19; вь ХГ-ХХ-Й декадахъ на долю 

маньчжурскихь растенй приходится всего 10 вновь оии- 
санныхъ видовъ и 141 приводимыхь для Маньчжур!и изъ 

уже извЪетныхъь ранЪе. Впрочемъ, мнЪ удалось найти въ 

Маньчжурии немало такихъ растенш, которыя описаны 
Максимовичемъ, какъ извЪфетныя ему за исключительно 

японсмя и потому въ дЪйетвительности число Маньчжур- 

скихъ видовъ, описанныхъ Максимовичемъ въ „[1ао10$е$ 
Ьгеуез“ больше, чфмъ приведенное выше. Монографически 

обработаны китайско-японеке виды семейетвъ А]5теае, Вогга- 

отеае, Лао]апасеае, Ротасеае, ОПмасеае и От@сасеае и ро- 

довь Апоейса зесб. Оземеат, Амет$а, Азагит, СасаЙа, 

Сагаатите, Сагрезцим, Сета$, Сшеиз, Стертз, Чаи, Гасбиса, 

МасопоПа, Моза, МугорпуШим, Гавугиз, №фе$, Кабцз, Зайеи- 

зогра, Замззигеа, Зепес1о и Зупе|ез!$. Сокр. Маха. Ме]. В]. 

29. С. 1. Махипомист. П1аото$ез Р]апбагат поуатит Аза- 

Исагат. Казасий 1--УШ. Ребторой 1876—1898. (ВаЦейа 4е 

`Асабпме 4ез заепсез 4е 56. Рёет$Ь ото ХХ Ш, 1877—ХХИ, 

1890; перепечатаны въ „М@апоез №0]0°1иез“ въ томахъ 

]Х—ХП; заеаз УШ напечатанъ отдфльно уже поелЪ 

смерти автора въ 1892 году). 

Около 1876 года въ распоряжеше К. И. Макеимовича по- 
ступили для обработки, сверхъ японекихъ и маньчжурекихъ 

коллекций, еще и гербари изъ Центральной Азш, изъ Монголш, 

Тибета и западной окраины собственнаго Китая отъ Иржеваль- 

скаго, Потанина, Пясецкаго и другихъ русскихъ путешествен- 
никовъ. Включивъ въ кругъ своей научной дЪятельности 

обработку также и этихъ растешй, Макеимовичъ разширисть 

свою программу и замфнилъ „[/1аэтпозез Втеуез р|ап{агат поуа- 

гам Уарошае её Мапазеватае“ выпусками „О1аоп0$ез р!апа- 
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гит? поуагит Азайсагит“, которые еще подробнЪе и обето- 
ятельнфе первыхъ. Въ маесЪ растенш, которыя теперь были 

передъ авторомъ, маньчжуреюе виды занимали, конечно, 

еще меньшее мЪсто, чЪмъ въ его предыдущей работЪ, гдЪ 

они конкуррировали исключительно съ видами Японской 
флоры. ДъЪйетвительно, въ восьми выпуекахъ этой работы, 

прерванной только смертшо автора, на долю Маньчжурской 

флоры приходится всего 18 описанныхъ вновь и 103 упо- 

мянутыхъ, какъ принадлежаные ей, видовъ. Изъ монографий, 

помъщенныхъ здЪеь, для насъ особенно важны селЪъдуюция: 

сем. Аз ерта4асеае, Се]азгасеае, Согу[асеае, СтаззШасеаеи Нуре- 

1сасеае и роды Асег, АСИ а, Апагозасе, резто@иит, Епрвог- 
Ма, Чегаппия, С10оззосопиа, 01$, Готиеега, Ре ещал5, Ро]уэопа- 
ии, Ргипиз, Зеотхопега, УШБиагпат, Ую]а. Изъ приводимаго 

авторомъ географическаго распространешя воеточно-аз1ал- 
секихъ растений видно, что онъ понималь Маньчжурскую 

область въ значительно болЪе широкихъ предфлахъ, чьмъ 
я, такъ какъ относилъ къ ней кромЪ южнаго теченя р. Амура, 

УссурШекаго края, Гиринской и Мукденской провинц еще 

и низовья Амура, его верхнее течеше, сЪверное звено Буреин- 

скихъ горъ и даже низовья р. Шилки. Верхнее течеше 
р. Амура и долину Шилки онъ называеть Мапазевлима оес1- 

ЧетфаЙз. Сокр. Мах. Ме]. Вл. 
30. К. И. Максимовичъ. Очеркъ растительности восточной 

Азш, преимущественно Маньчжури и Японши. 37 стр. съ 

картою. (ВЪетникъ Садоводетва, 1883 г.) Блестящая характе- 

риетика растительнаго покрова, климата, почвъ и характера 
культуры въ ЛЯпонш, Русской Маньчжурш и КитаЪ. 0со- 

бенно интересно описане растительности береговъ Амура 

и Уесури, окрестностей залива Посьета и наконецъ лЪеовъ, 

покрывающихъ хребты УссурШекаго края. Статья эта ево- 

имъ сжатым, но чрезвычайно яркимъ и точнымъ изложе- 
шемъ сразу даетъ читателю ясное представлеше о физогно- 

микЪ растительности дальняго Востока, о различяхъ между 
отдьльными его областями и о б1ологическихь условяхъ ра- 
стительной жизни тамъ. Приведено также нЪеколько мЪето- 

нахожден такихъ растенш, которыя не упоминаютея въ 

другихъ работахъ А. И. Максимовича. Сокр. Максим. Очеркъ. 

31. С. Махипомис? ип Е. Веде. Усоеаюопз-ЭК1иет 4е$ 

Атигапе$, о’езаллтей уоп Чет Везеп4еп 4ез Калзе’ИсВеп 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ Е 
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Вобашспей @атейз$ ии 56. Реезбиате. (ВиШейп 4е а с!аззе 

Рвузсо-та6тайчие 4е ГАса@6пие Парётае 4ез зе1епсез 
4е 5$. Р@егзоцге. Т. ХУ. 1857. р. 211—238). Первая глава 
этой статьи названа: „Виейиие. \\аз 154 РЙаптепаге?“ и трак- 

туеть о томъ, какъ избЪжать при описании новыхъь видовъ 
опасности описать за таковые формы, измфненныя влянемъ 
вньшнихъ условш, но не представляюния еще собою само- 

стоятельныхь систематическихъь единицъ. Есть два пути 
для этого (Е. Веое]): критическое сравнеше многочиелен- 

ныхъ экземпляровъ родетвенныхъ формъ изъ возможно болЪе 
разнородныхъ мЪстонахождени и культура близкихъ видовъ 

въ саду при совершенно одинаковыхъ условяхъ. ДалЪе Ре- 
гель говорить: „Оазз ум аШе Феемееп Когтей а] Атё 71- 
заттейззет, \у@ере еше РЁапе иле ЕшЙиз$ уегземе4е- 

пег Яоззегег УегрА луз 5е стеереп Капа, пасй4ет зе тертете 

(епегайопей те] оезе ес еее Уегтевгайо Фаге ее 

Паб“. Вторая глава также принадлежитъ Регелю и содер- 

жить критическя замЪтки о деревьяхь и кустарникахъ, 
собранныхъ Максимовичемъ и опредъленныхъ Рупрехтомъ, 
а также замЪфтки о нЪкоторыхъ травяниетыхъ растешяхъ 
Максимовича. Наконецъ, третья глава принадлежитъ иеклю- 

чительно Максимовичу и посвящена ботанико-географиче- 
скому очерку нижняго течешя Амура. Четвертая глава 
также принадлежить Максимовичу и посвящена верхнему 
Амуру и долинЪ р. Уссури. Сокр. Махйт. её Весе]. 

32. М. В. Могмзоп: Ветагк$ оп фе Вофапту оЁ Бош 

Мапевина. (Сопитеге терогёз Бу Бег Ма]ез$6у’$ Соп$Ш$ т 
Сша 1884. Раф П, Арреп@х Ш, р. 193—207: — приложеше 

къ отчету Нью-чвангскаго консула ТВ. @аг4епег“а). 

Авторъ даеть въ началЪ статьи дфлеше Мукденекой 

провинцш (Е6по-Меп по его правописанию) на двЪ части: 

западную и восточную. Западная обнимаеть большую аллю- 
вальную равнину, сливающуюся съ долиною р. Ляо-хе, во- 

сточная горную страну. идущую до границъ Кореи. ДалЪе 
‘лъдуеть краткШ очеркъ общаго характера растительности 
въ той и другой части и епиеокъ изъ 411 видовъ раетен!й. По- 

слЪдн составленъ, какъ на основан собетвенныхъ наблю- 

денй Моррисона, такъ и по коллекщямъ 3. Воз5’а, особенно 

для горныхъ растенй. Въ списокъ включены также п куль- 
турныя растеня, для которыхъ даны свЪъдЪНя о степени 
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ихъ распространеншя и значеня въ м5Бетномъ земледьми, 

указаны сверхъ того и медицинскя свойства многихъ ра- 
стенш, для остальныхъ же сообщены только имена, причемъ 

у нЬкоторыхъ указано только родовое назваше, а нъкоторыя 
опредьлешя вызывають недовър!е къ себЪ (напр. 15 На|$). 

Новыхъ видовь авторъ не описываетъ, но указываетъ на 

нЪкоторые виды, не упоминаемые другими авторами, писав- 
шими о флорЪ Маньчжур и, какъ напр. Апетопе Перайеа 
Т.., два вида Сазуа, \У15еит агйеШайит и др.). Описанная 

Морриеономъ равнина лежитъь уже за предфлами нашей 

области, горы принадлежать еще къ ней, хотя приеутетвье 
въчнозеленаго дуба и нЪкоторыхъ другихъ подтропическихъ 

растенй уже указываетъ на гораздо болЪе теную связь 

этой части Маньчжурии съ сЪвернымъ Китаемъ и флорою 

подтропическаго пояса. — Сокр. 2№огтом. 

33. К. Маре. Оп Р1]ап{$ соПесфе@ ш ЗевшКте, СЬта Ъу 
Н. Каюаката. (Тре Воамеа Масате ТХ. Зерф. Оеф. 1895. 

№ 103, №. 104. — Токуо). Перечиелено 57 раздЪльнолепест- 

ныхъ растений (Вапапсшасеае—АтаПасеае), собранныхъ въ 

Мукденской провинцши съ мЪетонахожденями, обозначен- 
ными японскими героглифами. Изъ растенш, не указанныхъ 
другими авторами, приведены: Изя охупит зе Цит 51еЪ. 
её Илсс; Имурви$ уш ат Гат., уаг. зрози$ Випее, 119150- 

{ега тасгозаспуа \Уепё.; Охугор Па Випзе; Гезреде?а 
ме еаото1Аез Випсе. — Сокр. Муабе Во. Мао. 

34. Н. А. Пальчевски. БолЪзни культурныхъ злаковъ, 

Южно-У ссурйскаго края. С.-Петербургъ, 1891.—На стр. 39-ой 
помьщенъ ‘перечень растенй . Южно-Уссуршекой флоры съ 

паразитными и сапрофитными грибными формами, собран- 
ными авторомъ близь села Григорьевекаго, Камень-Рыболова 
и урочища Атамановекаго. — Сокр. Мальчевекай. 

35. Д. Позднфевъ. Описае Маньчжурит, составлено въ 

канцеляри Министра Финансовъ подъ редакщшею Димитрия 
ПозднЪева. Томъ 1. 1897, глава У. Климатъ, раетейя и жи- 

вотныя Маньчжур. Томъ П, приложеше П-ое. Спиеокъ ра- 

стенш, найденныхъ въ Маньчжурии. Стр. 5—13. 

Сколько мнЪ извЪфстно, и глава У и приложеше П-ое 
принадлежать перу А. Бородовекаго, сопровождавшаго Мутятиу 

во время экспедищи поелфдняго въ` южную часть горной 

4* 
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страны Большого Хингана. Авторъ широко воспользовался 
трудами Л/аксимовича, Маака, Джемса и Морисона, а также 

путевыми замфтками Драпоткина, Увольцева, Барабаша, Пу- 

тяты, Стръльбицкаго, архимандрита Палладя, братьевъ Бу- 

тиныхь и Фульфорда (спутникъ Джемса). Страница 174—193 

посвящены общему очерку Маньчжурсекой флоры въ предЪ- 

лахъ трехъ Маньчжурскихь провинцй. Авторъ различаеть: 
горную страну Большого Хингана, равнину между Боль- 

шимъ и Малымъ Хинганомь, страну между Сунгари и 
Уссури, и берега Сунгари какъ отдЪльныя области СЪверной 

Маньчжуршт и долину Лао-хе и горную страну Чанъ-бо-шаня 

для южной Маньчжурш. На стр. 194—200 помфщенъ перечень 

наиболЪе важныхъ для страны древесныхъ породъ съ ука- 
занемъ ихъ географическаго распространеня, размфровъ и 
технической пригодности. Въ спиекЪ веЪхъ, найденныхъ 
въ Маньчжур!и растенй приведено всего 1047 видовыхъ 
назван, расположенныхъ по алфавиту. При всей тщатель- 
ности работы, недостатокъ у автора спещально-ботани- 
ческой подготовки былъ причиною многихъ ошибокъ и 

недосмотровъ; растешя, приведенныя какъ характерныя для 
разныхъ областей Маньчжурш, далеко не всегда подобраны 
удачно, не всегда удачно примЪнены къ мЪетноетямъ Китай- 
ской Маньчжури и описашя, данныя Мансимовичемь для 

Амурской области и УссурШекаго края, крайне часты 
ошибки въ правописан латинекихъь именъ растенй, не- 
удачно указаны и виды, ветрЪчающиеся только къ сЪверу 
или только къ югу отъ Чань-бо-шаня (такъ Согу$ ауеШава— 

синонимъ Соту|$ пеегорвуПа, широко распространеннаго 

даже и въ Амурской области, также и Ка4зига $тепз1$, еи- 

нонимъ ЭсВ1иапга или Махитоуе/а сПтеп$5, ииъющей по- 

добное же распространен!е). Наконецъ, въ спиекЪ есть сино- 
нимы, что понижаеть дЪйствительное число внесенных въ 
него видовъ (ВШез этоззшала и В. Бигеепзе; Апетопе аКаса 

и петогоза, ВегЬе$ ушэалз и Ве. ущеатз уаг. ататеп$в: 

Согу$ ауеЦапа и С. ВеегорвуПа, СИгсаеа сог4афа и С. тоШ$; 

Саузеета зерция и С. Чависа; Егахшиаз Вапоеапа и Егахйи$ 

С теп$13: 1115 «фиса и 115 зичеа омешайИ$; Лаз]ап$ тапа- 

зепама и Чие]ап$ з(епосагра; Гугат заНсата и Г. утоат: 

Мутрваеа руотаеа и №. \УепеШ; ЗтНЦаета ]арошеа ип 
ы] 

Тоуама )арошеа; Тиций егесиий и Тк. стесцил уаг. ]а- 
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рошеит) 1), четыре мха и одинъ лишайникъ также не у мЪета 
среди тысячи слишкомъ сосудистыхъ растений. Мнопе виды 
сверхъ того’названы невЪрно (особенно взятые у 1/07'550т’а) 

культурныя растеня не отмЪчены. Впрочемъ, всЪ эти ошибки 
легко исправимы и возможно, что уже второе издаше этой 
вообще очень полной и полезной книги освободится отъ 

нихъ. Сокр. //0оздньевь Описане Маньчжурш. 
36. Н. Пржевальскм. Путешестве въ Уссур@скомъ КраЪ 

вЪ 1367—1869 г.г. С.-Петербургъ, 1870. Издаше автора. На 

стр. 2—26 приведенъ списокъ древесныхъ породъ Уссу- 
рИйскаго края, составленный по Максимовичу и Мааку. 

ДалЪе въ повЪствованш о ходЪ путешествя постоянно со- 
общаетъ авторъ свои наблюдешя и надъ растительностью 
указывая особенно удачно на типичныя черты мЪетной 
флоры; такъ на стр. 41—42 блестяще очерчена низменность 
низовьевь Уссури. далфе идутъ характеристики лЪеовъ, 
одфвающихъ горный хребеть Хехцыръ, описаше раститель- 
ности острововъ, разбросанныхь по руслу Уссури, низмен- 
ности примыкающей къ теченшо р. Сунгачи и восточному 
берегу озера Ханка; описане путешеств1я вокругъ озера Ханка, 
и по долинамъ впадающихъ въ него рЪкъ также богато бота- 
ническими подробностями. Далфе Пржевальскй описываеть 

долину нижняго теченя р. Суйфуна, долину Сучана, 
верховья Уссури и горы, примыкаюция къ нимъ, заливъ СВ. 
Ольги и морское побережье отъ этого залива до границы 
Росеш и Кореи, но такъ какъ все это путешестве было совер- 

шено имъ осенью и зимою, то понятно и свЪъдЪн о раститель- 
ности въ его повфетвованш уже менЪе. НаиболЪе цфнны въ 
этой книгЪ съ точки зрЪвя флориста характеристики луго- 
выхъ пространетвъ низовьевъ Уссури и береговъ озера Ханка, 
какъ чрезвычайно точныя и *мМфтюя. Сокр.— Иржевальенйи. 

37. Г. И. Радде. Путешестве въ Юго-Восточную Сибирь 

1855—1859. (Записки Имп. Русскаго Географическаго Обще- 

ства, книга ТУ). КратюЙ разсказъ о странствованяхъ автора 
въ предфлахъ Даури и Амурской области, гдЪ онъ по- 

святилъ главнымъ образомъ свои труды на изучеше южнаго 
звена Буреинскихъ горъ по его западному склону. 

1) Большинство этихъ назван! сами по себЪ не синонимы, но яв- 
ляются таковыми примЪнительно къ Маньчжурской флорЪ, благодаря не- 
точнымъ опредълешямъ нЪъкоторыхъ авторовъ. 
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38. 6. Вадде. Вемер{е ИБег Ве1зеп пп З@4ей уой 05-5 И- 
еп. (Вейгасе хаг Кепп 15$ Чез Визу сйеп КесВез ХХШ. 

1861). ТУ. Раз Вагела-Чеыгое. рр. 507—657. Очень полное 
описае природы ближайшихъ къ р. Амуру частей Буреин- 

скаго нагорья. Особенно интересны данныя по фито-фено- 

лопи за цфлый годъ и картины природы, теперь уже зна- 

чительно измънившейся (местами до неузнаваемости) подъ 

вмяншемъ русскихь поселенй. Радде расноложилъь свои 

ботаническмя наблюдешя по слЪдующимъ отдъламъ, заглавя 
которыхъ представляютъ собою вмЪеть съ тЬмъ и выводы 

автора:“ 1. Среднему Амуру свойственна особая раститель- 

ность которой въ Сибири нЪтъ. Это растительное царство 

можно назвать СЪверно-Маньчжурекимъ; >. Западная граница 

Оъверо-Маньчжурскаго растительнаго царства лежить не въ 

Буреинскихъ горахъ, а между Зеей и Буреей; однако сеЪвер- 

ная граница распространемя многихъ южныхъ растешй на 

лЪъвомъ берегу рЪки прижата къ ней; рЪка не является 

границею ни для одного вида.“— Въ этой главЪ помфщены 

весьма цфнныя замфтки о деревьяхъ Буреинскихъ горъ, о 

ихъ распространени, характерЪ мЪсетонахожденй, сообще- 

ствахъ, которыя онЪ образуютъ и пр. 3.“ Общая характерн- 

стика СЪверо- Маньчжурской области. 4. Въ Буреинекихъ 

горахъ ветрфчаются всЪ типичныя формы СЪверо-Маньчжур- 

ской области въ ихъ наиболЪе полномъ развитш. 5. Воеточ- 

ная граница этого царства недалека отъ долины Уесури, 

тамъ мЪето многочисленныхъ лиственныхъ деревьевъ зани- 

маютъ хвойныя береговой полосы Тихаго океана и природа 

получаеть общ характеръ свойственнаго сЪверу одно- 

образия.“ 
Выводы Радде не вполнЪ сходны съ выводами Макеи- 

мовича и моими, но подробный разборъ этихъ противоръчй 

приходится отложить для второй части моей работы, когда 

фактическй матерлалъ будетъь уже предетавленъ читателю. 
Радде упоминаетъ въ своей книгЬ очень много характерныхъ 

для Буреинекаго нагорья растенй, названя которыхъ даны 

вЪроятно по опредълевшямъ Регеля и Максимовича: во вея- 

комъ случаЪ назваюя эти или вполнЪ върны или-же авторъ 

даетъь возможность возстановить по нимъ върныя назвавя, 

къ тому-же онъ часто указываеть на тЪ или друг!я характер- 

ныя для даннаго растевя черты. 
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На томъ мЪетБ, гдЪ съ 24 юня 1857 по 19 Ноября 

1858 г. стояла хижина Радде, я въ 1895 году не видалъ ни- 
какихъ признаковь жилья; ниже этого мЪста раскинулся 
небольшой казачй поселокъ Марьино, приблизительно на 
столько-же выше расположена станица Радде, гдЪ въ стани- 
чномъ правлеши на стЪнЪ висятъ два портрета /. И. Радде. 

Одинъ изображаеть его въ зр$Ълыхъ лЪтахъ, директоромъ 
Тифлисскаго Музея, а другой молодымъ изелЪдователемъ 

Буреинскаго нагорья въ Тунгусскомъ нарядЪ, еъ подписью 
„@из(ау Ва е, ех-го? ай СЫшеап“. 

Къ книгЪ Радде приложенъ алласъ рисунковъ, въ ко- 
торомъ изображены между прочимъ: типъ лиетвеннаго лЪса, 

на среднемъ АмурЪ (группа растенйй лБеной опушки съ 

РВео4еп гов атитгевзе, У11$ атигеп$1$, Зелаюага сеп$15, 

АФапиия рефаит и др.); типъ прерш средняго Амура 
(чаща высокихъь травь Амурской поймы съ Р,гаотЦе$ 

сот 15, СаШзасе айитса, Агбеп!а ушеа 5, Сауз{ее1а); 

типь хвойнаго лЪса въ долинахъ Буреинскаго нагорья (Р1- 

01$ тапазераееа). КромЪ того въ атлаеЪ помфщена карта 

южной пограничной полосы Восточной Сибири и планъ про- 

рыва Амура черезъ Буреинское нагорье съ обозначенными 
на немъ красками площадями распространеня: хвойнаго 
ЛЪеа, лиственнаго лЪса, прерй (луговъ) и болотъ. Станица 

Радде ошибочно показана на томъ мЪетЪ, гдЪ теперь посе- 

локъ Марьино, у устья-же рЪки Лагара, гдЪ она находится 

на самомъь дфлЪ, никакого поселешя ‘не обозначено. Сокр. 

Вадае, Весзеп. 

39. Е. Веде!. Тепбатепт Е]отае Оззи еп$15 оег Уегзией 
етег Еога 4ез Оззи-бемеез. Хасй Чеп уоп Негго №. Л/аасй 

зебаттецеп РЁапиеп. МИ 12 Таш. 1861. (Метошез$ 4е 

ГАсадвпие Ппречае 4ез з@епсез Ае 56. Реегзоцге, УП звме, 
фоте 1\У, № 4). НЪмецкШ переводъ той части П-го тома 

„Путешествя по долинЪ р$ки Уесури“ Маака, которая 

была написана Регелем». Шрифтъ и пагинащя другя, но 

въ текстЪ, сколько я могъ замЪтить, измвневшй сравнительно 
съ русскимъ издашемъ нЪтъ; рисунки ТЪ-же. 

40. Е. Веде!. Ве1зеп ш еп ЗИЧеп уоп 05-5 ШИеп, ацз- 

2ееЬ ш Чей ]автеп 1855—1859 Чигей @. АКа44е. Вофали- 

зспе АБ\еипе, Беагецеф уой Е. Аеде. Вапа 1. Роуреае 
(ВапипсШасеае—А]5теае). Среди другихъ коллекции изъ Во- 
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сточной Сибири (Радде, Штудбендорфъ, Зензиновъ, Шарытовь, 

Ридерь, Стеварлть, Гузмилцевь, Петерс, Ешольць, Соснинь и др.) 

Регель обработалъ въ этой книгЬ и растемя Радде изъ 

Буреинскихъ горъ. Для многихъ родовъ (Риза Ша, Асоп- 

ит, Согу4а!$, Уюа) приведены небольция монографии веъхъ 

русскихъ видовъ ихъ. Описаны новые виды: Апетопе Ваа4е- 

апа, А4о018 атитетз15, Нлепиаз Ва@Аеапат, АсопИлит Ва@4е- 

апит, Согуфа!$ Ка44еапа и Ую]а Ва 4еапа. На приложен- 
ныхЪъ къ книгЪ девяти таблицахъ изображены слЪдуюцце 
маньчжуреве виды: всЪ 6 новыхъ, Аасепе тасгореба]а 
Г4Ъ., Апетопе и4епт$1$, Егап $ чпстаба Тигсй. 3 рифегща, 

АсопИлит тасготрупевим, Асошим агспаит Махил., Ую]а 

уамеоаба Е15сй., Уюа Капизепайса Отэ?тз$, У. раз Г. 
У. пита Из Г, 8 ГапезАо"Йапа, разновидности Ро|уза]а $1- 

пса [.., Кгазспептийком1а гарези1$ Титей., Кг. зууаеа Ма- 

хип. (за 5{беПама). 

Повидимому, въ этой книгЪ Регель старался провести 

принципъ, указанный имъ въ первой статьЪ его объ Амур- 

ской флорЪ, написанной совмЪетно съ Максимовичемь (ем. 

выше Максимовичь и Регель), для очень и очень многихъ ви- 
довъ онъ указываеть подавляющее число формъ, расъ, под- 
видовъ и разновидностей. ОтдЪльное издане представляетъ 
собою большую библюграфическую рЪфдкоеть и повидимому 

ничто иное, какъ отдЪльные оттиски изъ ВяШейп 4е 1а 5о- 

1646 Ппрёгае 4ез Хабата Иез 4е Мозсоц за 1861 годъ. Сокр. 
Ведей! Р]атбае Ка 4еапае. 

41. Виргесм. Ге егэеп Бобамзевеп Хасре ей @Ъег 

аз АтиНапа. Егз{е АБМейиао: ВеорасВтеей уоп С. а21- 
тоиег, гео уот АКаетЩег Ёиргес № (ВаПет 4е Та с1аззе 

Рвузсо-Маф6тай ие 4е ГАса@6пме Пирбге 4ез заепеез 
4е 5%. Р&егзроиго. Т. ХУ. 1857, р. 120—144 сит фа Ща (2е- 

пега: МахппоуйзеШа и Мааеа) и 209—211: перепечатано 

въ Мвёапеез В10]0°19мез, у0]. П и въ Атешу г \155еп- 

зепайИере Капае уоп Киз$ап@. НегаазесеЪеп уоп 4. Егтая 

\о1. ХУП. Вега 1858). Имеце АБе|ате: Ваате по9 

Обтамепег, Беофаей4еб уой Аслага Маасв, Безе лита уоп ЕР. 4. 

Виртес м (|. с. р. 257—267 и р. 358—853 еъ перепечатками 

въ тЬхъ-же двухъ изданняхъ). Это первая обработка кол- 
лекций Амурскихъ экспедицш Максимовича и Маака, когда 

представители Маньчжурекой флоры впервые подверглись 
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ботаническому изслЪдованю. Обработаны преимущественно 
деревья и кустарники; за новые описаны Рупрелтомь роды 
Махппомеа, Маасма и РЬе|о4епагоп, и виды Рупрехлтомь 

20, Л/аксимовимемь 15. ВеЪф они были потомъ критически 
переработаны тЪми-же авторами въ РешиМае Е]огае Атиа- 
геп3!153“ и снабжены болЪе подробными описашями. Сокр. 

Виртгес м. Вий. 

42. Ф. Б. Шмидтъ. Труды Сибирской Экспедиции Импер. 
Русскаго Географическаго Общества; Физичесюй отдЪфлъ, 

томъ П, ботаническая часть. СПБ. 1874. Амгуно-Буреинская 

флора (стр. 7—84) и Сахалинская флора стр. 85—225). НЪ- 

мецкш переводъ или вЪрнЪе оригиналъ, т. к. родной языкъ 
Ф. Б. Шмидта нЪмецк, напечатанъ былъ уже ранЪе въ 

1868 г. (М6тотез 4е ГАсаавпме пр. 4ез Баепсез 4е 
$6. Ре&егзВоиге, УП з6ме. Тоте ХПИ, № 2) подъ загланемъ 

„Везеп па Ашаг-Гап4е ип ацЕ ег $е] БасваЙл“. Вофат- 

зепег Трей. №6 > Камеп чп $ Таш АЪЬЧапееп). Саха- 

линская флора по своему характеру не можеть быть вовсе 
причислена къ Маньчжурской (флора южной половины 

острова принадлежить къ Японской области, сЪверной по- 

ловины къ охотско-камчатской), Амгуно-Буреинская за 
исключешемъ низовьевъ Буреи также внЪ ея. Однако 
Амгуно-Буреинская флора //лмидта, въ которой описана 

альшИская флора сЪвернаго звена Буреинскихъ горъ пред- 
ставляетъь значительный интересь и для изелЪдователя 
Маньчжурской области: врядъ-ли альшйская зона средней 

части Сихотэ-алина, никЪмъ изъ ботаниковъь не посЪщенная, 
существенно отличается отъ нея. Одиномя вершины Пей- 
Шана, Чанъ-бошаня и еще одинъ или два подобныхъ имъ 
вулканическихъ конуса въ СЪверной КореЪ съ. ихъ неболь- 
шой альшиской зоной, конечно не могли развить самосто- 

ятельной флоры и, вЪроятно, населяющия ихъ альшйеквя ра- 

стешя занесены съ ближайшей альшйекой области, а тако- 

вой и является область Сихотэ-алина и Буреинекихъ горъ. 
Въ Амгуно-Буреинской флорЪ П/лмидто.мь перечислено всего 
454 вида сосудистыхъ растенш. Описаны и изображены 

новые виды: Вфез Биге]етз!;, Эсгорв ата атеипел$1$, Са- 
гех рзепосигаса, Сатех атеипепз!:, Сагех М14епаогйИ, 

и Газаото$ $ ата и только описаны Стер!з Баге]епт$1$ 
и Сагех Махилом1е2. Въ Сахалинской флорЪ, гербарш 
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которой былъ собранъ преимущественно Гленомъ, перечи- 
слено 589 видовъ и также описано нЪфсколько новыхъ. Сокр. 
Шмидт». Амгунь и Зепп, Мет. Асад. 

43. Ф. Б. Шмидтъ. Труды Сибирской Экспедищи. Физи- 

ческй отдЪлЪ, томъ первый: историчесве отчеты. С.-Петер- 
бургъ, 1868. 

Бъ отчетахь Ф. Б. Шмидта помфщено между прочимъ 

краткое описае путешествня его отъ БлаговЪщенека къ 

устью Уссури въ 1859 году (стр. 15-17) и болЪе интерес- 

наго для насъ путешествья его въ Ольгинскй и Цосьетекй 

заливы (стр. 27—23), въ которомъ особенно интересно опи- 

саше растительности долины Суйфуна и Суйфуно-Ханкай- 

скаго водораздФла. Сокр. ИГ мидть. Отчеты. 

44. Усольцевъ. СОвЪдЪНя о рЪкЪ Сунгари отъ устья до 

г. Гирина (записки Сибирекаго отдФла И. Р. Географ. 00- 
щества. Иркутскъ 1865 г., стр. 178—255); ПЙ. Крапоткинъ. ДвЪ 

пофздки въ Маньчжур!ю въ 1864 г. 1. Описане пути изъ 
Старо-Цурухайтуевскаго караула черезъ городь Мергенъ на 

Айгунъ. П. Сунгари отъ Гирина до устья (тамъ-же; П, стр. 

58—100). Отчеты Усольцева и Нрапоткина объ ихъ совмЪет- 

номъ путешестви по Сунгари на пароходЪ, взаимно до- 

полняя другъь друга, даютъ все же только самый общий 
очеркъ характера береговъ и покрывающей ихъ раститель- 
ности. ТЪмъ не менЪе для всего течешя Сунгари отъ Санъ- 
Сина до Гирина свЪдЪшя, сообщаемыя ими, какъ единствен- 
ныя, очень цфнны. ШоЪздка М. Врапоткина черезъ Боль- 
шой Хинганъ отъ береговъ р. Аргуни къ берегамъ Амура 
и Айгуна, является. только лишнимъ подтверждешемъ, что 
растительность Цицикарской провинщи кт западу отъ рЪки 
Нонни совершенно отлична отъ Маньчжурской. Сокр. У60.1е- 
цевь, Записки Г. 0. и Крапоткинъ, Записки Г. 0. 

45. В. П. Васильевъ. Описане Маньчжурш. (Запиеки И. 

Р. Географическаго Общества ХПИ. 1857). НЪкоторыя обийя 

указанйя разсфяны по всей статьЪ; такъ напр. на стр. 48 
указаны заросли тростника у Нью-чжуана; на стр. 50, что 
главное дерево Маньчжур!и кедръ, снабжающий своими орЪ- 
хами весь Китай. Въ конц помфщенъ переводъ китайскаго 
автоб1ографическаго сочинешя о НингутЪ и пути отъ Нин- 
гуты до Гирина, относящагося къ Х\У]-ому вЪку, глЪ упо- 
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минается уже не мало полезныхъ для человЪка дикорасту- 

щихъ растешй и описаны лЪса этой части Маньчжурш. 

Сокр. Васильевь. — Запиеки Геотр. 0. 
46. *„* Описаше Кореи. Составлено въ канцелярии Ми- 

нистра Финансовъ. С.-Петербургъ. 1900. Часть 1 глава, ТУ. 

Климать флора и фауна Кореи. Флора стр. 186—201. Часть 

Ш. Приложеше УТ. Списокъ растенй, найденныхъ въ Кореф. 

Къ книгЪ приложена карта Кореи. Очеркъ растительности 

Кореи въ этой книгЪ принадлежитъ, повидимому, тому же 

„Л. И. Бородовскому, который составилъ и очеркъ раститель- 

ности Маньчжурм въ изданномъ Министеретвомъ Финан- 

совъ ране описан этой страны (см. выше /1оздньевъ). „Л. 

И. Бородовей собралъ ве существуюния въ литературЪ 

указаня на характеръ растительности различныхъ мЪетно- 
стей Кореи съ большой полнотою. Такъ онъ пользовалея 

матер алами Готише, „Лубенцова, Вебеля, Краенова (для Фузана), 

г-жи Бииють, СатрбеЙ!’я и своимъ собственнымъ, такъ какъ 

и самъ въ 1890 году путешествовалъь по Кореъ. Впрочемъ 

характеристики растительныхъь формащИ (лЪса, подлЪека, 
горныхь скатовъ и травянистаго покрова) не могутъ счи- 

татьея удачными, такъ какъ недостатокъ у автора спещально 

ботаническихь свЪдЪнШ заставляеть его путать названя 
растешй, или приписывать имъ совоьмъ не ту наружность 

или не тЪ свойства, которыя они на самомъ дЪлЪ имЪютъ. 

Нельзя говорить о могучихъ кольцахъ лимоннаго дерева 
(Махпто\1еа св шеп$1$), когда стебли его не достигаютъ ни- 

когда толщины болЪе пальца, о красивыхъ кустикахъ Ка]о- 
рапах пешЦоЦа, когда это стройное дерево, о сплошныхъ 

пространствахъ покрытыхъ кустами папоротниковъ ПауаШа 
Мга и АФапиип редайит, когда первое растеше скалъ 

и каменистыхъ склоновъ, а второе ютится въ тьни лЪса, и 

оба никогда не растуть большими группами и т. д. ТЪмъ 
не менЪе сводка „Г. И. Бородовскаго даетъ много цнныхъ 

указан! на подраздъленя Корейской флоры. Списокъ ра- 

стей приводить только семейства отъ Вапипеасеае до 

Сатрапасеае (336 видовъ), и представляеть собою лишь 

перепечатку названй растешй изъ работы И. В. Палибина 

„Сопзресфиз Еогае Когеае“. 
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Я могъ-бы еще увеличить этотъ списокъ работъ, заклю- 
чающихъь въ себЪ свъдЪыя о Маньчжурской флориети- 

ческой области, если-бы внесъ въ него еще нЪсколько 

отчетовъ о путешествяхъ по русской и китайской Маньчжу- 

ри и сЪверной КореЪ, а также нЪкоторые обишие очерки 

Уссурскаго края и Амурской области. Я не дЪлаю этого, 
такъ какъ наиболфе цфнныя оригинальныя работы разо- 

браны всЪ, и незначительныя указаня, встрьчаюцйясея въ 
не цитированныхъ здЪсь трудахъ, или вошли въ указанные 
выше компилятивные труды, или не имфютъ никакого зна- 
ченя, являясь повторешемъь уже извЪетнаго изъ другихъ 

источниковъ. 
Перехожу теперь къ литературЪ по флорамъ соеЪд- 

нихЪ областей: Даурш, Охотской области, Японши, Кореи и 

сЪвернаго Китая съ Монгомею. 

По флорЪ Даурш я пользовалея почти исключительно 

работами Турчанинова: 
1. Сабаюеи$ р]ащалия т гезфоп $ Баеет$ $ её т 

Павига зроп(е стезсеп ит; ш ВаПейп 4е ]а Бос. 4. Хафаг. Че 

Мозсоп. 1838. Г, р. 84—107. Перечень 1368 видовъ сосуди- 

стыхъ растенй, безъ указан на мъетонахожденя и дагнозы: 

предложено много новыхъ видовъ.— Сокр. ТГигсгат. Сай. 

2. Еота Басаетя!-Чавлиса зеп Чезетр о’ рашатит Ш 

гео1от $ с15-её {гапзбайсаеп$ из ааае ш Пабама зроме 

пазсепйит (ВаШейп 4е Па Бос. а. Маг. 4е Мозвоц съ 1842 

по 1857, отдЪльно' издано въ МосквЪ; томъ Г 1842—1845— 

544 стр.; томъ П выпускь 1, 1854 г.—436 стр. и выпуекъ П 

—1856—8374 стр. нЪкоторыя дополненя были напечатаны 
подъ заглайемъ Арреп@х а4... въ ВиШейп за 1857 г. у0|. 1.: 

стр. [--0ХП. Даны подробные дйагнозы 1454 видовъ—799 
раздфльнолепестныхъ, 184 сростнолепестныхъ, 147 однопо- 
кровныхъ, 237 однодольныхъ и 37 папоротникообразныхъ, и 
указано распространеше ихъ.—Сокр. ТГигегам. 

Для Охотской области важны слфдующия сочинения. 

1. Е. В. у. ТгашуеНег ипд А. А. Меуег: ЕогШа осво{еп$1$ 
рваепохата (въ Ог. А. ТВ. у. М4етогз; Везе ш Ч4еп 
А иззегэбеп Мог4еп ип@ Озеп УПичетз. Трей П Воавйк. 
$6. Реетзбиго 1856). Стр. 1—138. Приведено всего 371 видъ 

сосудистыхъ растенй, собранныхъ 2/м0дендорфомь преиму- 

щественно въ Удскомъ округЪ. — Сокр. Ггаш». Е1. Осво{еп$15. 

Зтх 
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2. Е. Веде! ипа $. Н. ТИто: Рога А]апеп$!5. Аааа 

ег ш Ч4ег Отоесет@ уоп А]дап \ПА\маспзепаеп Р|апегоса- 

шеп ипа ВбБегеп Стурюэатей, пез Везертефиптееи епи- 

оег пецег Атбеп ип КеИзепет Ветегкипееп йБег уег\уай е 

РИап2еп-Атеп. (Мопцуеамх Мбтотгез 4е Па Бос. М№аё. 4е Моз- 

соц Х[Г. 1859 р. 1—128. ОтдЪльные оттиски помфчены 1858 

годомъ). Перечиелено 354 вида—Сокр. 2 е49е. Азат. 

КромЪ того и „РепиШае Еотае аллатео$1$“ Максимовича 

въ значительной степени посвящены Охотекой флорЪ, по 

скольку трактуютъо о растительности низовьевь Амура, 
окрестностяхъ озера Китеи и морскомъ побережьЪ съ сЪверу 

оть Императорской гавани. Тоже можно сказать и объ „Амгу- 

но-буреинской“ и „Сахалинской“ флорахъ Шмидта, уже упо- 
мянутыхъ выше подъ 1п° 42. Наконецъ весьма цЪнные ма- 

термалы для изучешя флоры, примыкающей къ сЪверо-во- 
сточной, (а также и сЪверной) границ Маньчжурекой об- 

ласти, даеть сльдующее сочинеше А. Миддендорфа. Путеше- 

стве на сЪверъ и востокъ Сибири 1860. Часть Т. СЪверъ и 

Востокъ Сибири въ естественно-историческомъ отношенш.— 

Растительность Сибири. Особенно важна глава 1. Главные 

виды деревъ въ Сибирскихь лЪеахъ (стр. 491—546), гдЪ 

приведено не мало данныхъ также и по распространенио 

древесныхь породъ въ Амурской области, сЪверъ ко- 

торой быль пройденъ Л/иддендорфомь еще въ 1844 году. 

Это же сочинеше издано въ 13869 году на нъмецкомЪ языкЪ 

(\ПАЧепаогй, Уичзеве Вее [У. 1. ТлеЁ 4 1864. Пе @ес\у&ерзе 

Зет). Сокр. Миддендорфъ. Сибирь. 

Для Японш кромЪ вышеупомянутыхъ работь Макеимо- 
вича постоянными справочными книгами являются. 

1. А. Ргапспе{ её |. ЗауаНег. Юпитегайо Р1ащбатат Ш а- 
роша зроше стезсепиимт. Уо]атеп Г. РазИ$ 1875—П/еоуе- 

Чопеае (р. 1—485.); Уоцим. Ц 1879. Пеобуе4опеае (р. 1—255), 

АЧЧеп4а её ЕтепЧап4а (р. 257 — 654), шеез (655 — 784). 

Сокр. ’ганейеё. Зароп. 

2. Е. 6. Мщие. Ргозю Еюогае Дарошсае. Атзфее али 

1866—1867 (р. 392—898). Сокр. /щие!. Рто|. 

Кром того по флорЪ Японш много литературныхъ 

матер!аловъ въ видЪ небольшихъ статей и замЪтокъ о той 

или другой систематической группф растешй появилось въ 
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„ВиПейп 4е ГНегЫег Во1зег“, „Токуо Вобашеа] Мазайше“ 

и другихъ журналахъ, которые цитируются при соотвЪт- 
ствующихъ семействахъ или родахъ. 

Для средней и южной Кореи. кромЪ указанй, помфщен- 

ныхъ въ большой работЪ Ротрез ап@ Нетяеу: „4ех Е]огае 

Эшеп81$“ существуетъ только одна работа: И. В. Палибина 

(4. РаШЬт) Сопзресфиз Еюгае Когеае (Асёа Нот Решгорой- 

фап1, Тотаз ХУП Ей5. [.. 1899; ХУШ: Еае. П. 1900 и 1901.), 
въ которой обработаны вновь различныя коллекщи изъ 
окрестностей Сеула и перечислены всЪ ранфе извЪфетныя 

для Кореи растешя главнымъ образомъ по КогЬез ап@ Нетз- 

1еу’ю. (Сокр. Райт. Аба Н. Р.). 
Наконецъ для сЪвернаго Китая и Монголш, опять таки 

кромЪ сочиненшя КогЬез апа Нетзеу я располагалъ слЪ- 
дующими работами: 

1. М. А. Ргапспеё. Сафба1ожие 4ез Р]апфез геспеЙШез аах 

епугоп$ 4е Тевб-Ююп раг М. А. Гапуе|. Свегфотго. 1884. (Ех- 
{га 4ез Мето!ез 4е |а БЗос1еб ХаНопме 4ез Заепеез Хам- 
те]ез её Ма бтайиез 4е Спегоцго. Т. ХХ. р. 198—276). 

Сокр. Егапсйеь, Тевв-ом. 

2. 0. Оереаих. СоптиНоп$ а 1а Е]оге 4е 1а СЬше, сот- 

ргепат$ 1ез а]эцез татгтез тбео{вез еп СЬше её 1ез Йогщез 

Че Зепапо-Вал, Терби её Теп-65щ. Разеещез [-1У. Райз 
879. (Ехёт. 4ез Асбез.4е 1а Бое. и Че Вот4еаих ХХХ. 

1875; ХХХ[. 1876 её ХХХШ 1379). Сокр. Дебеаих. 

3. М. А. Егапсве. Р]ат{фае Баху! @апае ех Зтагит Пирегю. 
Ргепиубге рагИе Р]апфез 4е Мопоойе Ча Хог@ её Ча сепуте 4е 

1а Срше.` Ауес 27 рапебез Раз 1384. (ХопуеЦез АтеШуез 

Чи Мизбит, У.—2-те Ббые. рр. 1—390. — Сокр. Ехгамсйе 

Раха. 

4. С. ]. Махито\с7. АЧ Ногае Азае ОмешаП$ сое о- 

пет теПотет Ваотета сопи Ш Ви. 4е. Хаб. 4. Мозеоц 

1879 г. р. 1—73). Перечиелено, а частно и опивано 205 ви- 

довъ изъ различныхъ мъетъ Китая, собранныхъ Напсоск`омъ, 
Бретшнейдеромъ и другими. Описаны между прочимъ и 
новые Маньчжурске виды: Сгафаеои$ сМогозагеа и Зегорйц- 

аа тапазепинеса. — Сокр. Л/ахет Егаот. © 

5. |} Райт. РМашмае Знисо Мопео|сае ш Шшеге СЬшеа- 

пепз{: аппо 1391 со|есае (Асба Ноги РетороШаю 1ота$ 

Я 
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ХГУ, Еазеаещиз Г. 1895). Перечислено 234 вида, собранныхъ 
г.г. Бородовекимъ и Путятою въ области южныхъ отроговъ 
горной страны Большого Хингана. — Сокр. Рай Аба Н. 

Р. ХГУ. 
Первыя дВЪ статьи относятся къ флорЪ сЪверной 

окраины Шантунгскаго полуострова (близь города Чефу) 

весьма близкой къ флорЪ самой южной окраины Маньчжурии 

(Ляодунскаго полуострова), третья даеть между прочимъ 
обильный матералъ для флоры окрестностей Пекина, чет- 

вертая пополняеть какъ флору Чефу, такъ и флору Пекина 
и даеть еще нЪеколько указанй спещально по флорЪ 
Маньчжурш, наконець пятое относится къ еще мало изу- 
ченной флорЪ Большого Хингана. 

КромЪ обязательнаго сравнешя растенй Маньчжурской 

флоры съ растешями этихъ соефднихь съ нею флоръ мнЪ 
приходилось часто сравнивать ихь и съ растешями флоръ 
болЪе отдаленныхъ. Такъ для Росеёи руководящими въ 

этомъ отношении книгами были для меня слЪдующи: 
1) С. Е. Гедевоиг. Е№ога Коззеа у0|. 1-ЛУ. Уба ЙеагЫае 

а. 1841—1353. — Сокр. ГеаеЪ.-Воз$. 
2) И. Ф. Шмальгаузенъ. Флора средней и южной Роса, 

Крыма и еЪвернаго Кавказа. Мевъ, томъ Т 1895, томъ Ц 13897. 
Сокр. Шмальгаузень. 

3) С. И. Коржински (3. КогзазКУу). Тещатей Когае 

Воззае Отет{а $. С.-Петербургъ 1398 (Записки Ими. Академ 

Наукъ-Мбтотез 4е ГАса4епме Ппрбтае 4ез Заепеез$ 4е 54. 
РеетзЬиго УШ 56ые, уо1. УП № 1. Сокр. Когзй. Тежатеп. 

4) 1. Пачосскй. Флора ПолЪеья и прилежащихъ мЪет- 

ностей (Труды Ими. С.-Петерб. Общества Естествоиепыталелей 
томъ ХХУП, ХХХ, ХХХ. 1397—1900). —Сокр. Пачоеенй. 

5) В. И. Липскм. Флора Кавказа. С.-Петербургъ 1399.— 
Сокр. „/имекй Кавк. 

Значительный интерееъ представляютъ труды Коржин- 
скаго и Пачосскаго. Оба они относятся къ облаетямъ, соот- 
вътетвующимъ, какъ и Маньчжурекая южной окраинЪ сЪвер- 
наго лЪенаго царства. Низкая горная страна Шрлуралья 

кромЪ того и по евоимъ физико - географичеекимъ свой- 
ствамъ чрезвычайно близка къ низкой горной странЪ Маньч- 

жур; во флорЪ ПолЪеья” близовть Карпать также выказа- 

лась цБлымъ рядомъ горныхъ растенйй. 
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При сравнении Маньчжурекихъ растений еъ близкими 
имъ видами ОЪверно - Американской флоры я чаще всего 

пользовалея сочиненямъ. №. Вг\оп ап@ А. Вгомп. Ап Шшазга- 

{еа Еота оР Те Могеги ОпИе У4ез, Сапа4а ап@ е 

ЗгНазей Роззез$1отз. Уо| 1-- Ш. Хех. УотК 1896—1898.—Сокр. 

Втиют апа Втгоши. 

Наконецъ въ тъхъ случаяхъ, когда оказывалось, что то 

или другое растеше Маньчжур!и распространяется далеко на 

югъ, и его приходилось разыскивать въ предълахъ ИндЪйской 
флоры, важнЪйшимъ трудомъ является ). 0. Ноокег: „Е]отга о 

ВтЯзев 14а“ уо|. 1— УП. — Сокр. Ноокег. Еюга ВтИ. 19. 
Въ этоть перечень вошла исключительно только фло- 

ристическая литература; литература систематическая: моно- 

графуи отдЪфловъ, семейетвъь и родовъ, а также дагнозы 

отдЪльныхъ видовъ, и перечни видовъ одного какого либо 

семейства изъ сосфднихъ еъ нашею флористическихъ обла- 

стей будутъ указаны въ спискЪ растенй Маньчжурш при 

соотвЪтетвующихъ систематическихъ группахъ. 

ГЛАВА ТУ. 

Гербари Маньчжурской Флоры. 
Гербарные матералы, которыми мнЪ удалось воспользо- 

ваться при составлеши перечня растенй Маньчжурской 
флоры, сосредоточены главнымъ образомъ въ Японеко-Ки- 
тайскомъ и Русскомъ гербамяхъ Императорекаго С.-Петер- 

бургекаго Ботаничеекаго Сада, кромЪ того нЪкоторые изъ 
нихь хранятся въ Ботаническомъ МузеЪ Академ Наукъ, 

въ ботаническомъ кабинетЪ ЛЪеного Инетитута и наконецъ 

въ музеЪ Общества изслЪдователей Амурскаго края (въ Влади- 

востокЪ). КромЪ того по всей вЪЗроятности существуютъ не- 

большйя коллекщи въ музеяхъ городовъ Хабаровека и Ир- 

кутска, по ихъ я невидЪлЪ. Матер!алы, собранные англшекими 
изслЪдователями, находятея по большей части въ гербарув 
ботаническаго сада Ке\у близь Лондона кромЪ коллекщи 2/ор- 
рисона, которая неизвЪетно гдЪ'), и части коллекщи Росеа, 

которая хранится въ Петербургекомъ ботаническомъ саду. 

1) Возможно впрочемъ, что Могм5ой самъ и пе собиралъ тьхъ 

растешй, о которыхъ упоминаетъ, а пользовался исключительно коллек- 

щями Росса. 
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Перечисляю гербар!и, которыми я пользовался, по кол- 

лекторамъ: 

1. Августиновичь: а. гербарий окрестностей Владивостока, 

около 150 видовъ, хранится въ Академии Наукъ, нЪкоторые 
дублеты въ Русскомъ гербар!ь Ботаническаго Сада; 6. гер- 

бар долины р. Амура, около 300 видовъ, въ Русскомъ 
гербар!ь Бот. Сада. 

2. Альбрежть (консулъ въ Хакодате): очень небольшой 

гербарий съ береговъ залива св. Ольги (около 50 видовъ), 

въ Русекомъ гербар!Ъ Бот. Сада. 

3. П. Гленъ: растешя съ береговъ р. Амура, около 300 

видовъ, часто въ Академи Наукъ, частью въ Бот. Саду. 

4. Гольденлитедть: около 500 видовъ, собранныхъ глав- 

нымъ образомъ въ ближайшихъ окрестностяхъ г. Николь- 
ска-УссурШскаго въ долинЪ р. Суйфуна, а также по пути 

изъ Никольска до г. Владивостока и по пути къ китайско- 
му городу НингутЪ, но не далЪфе долины Малаго Суй- 

фуна. Въ гербарть Гольденштедта есть нЪеколько чрезвы- 
чайно любопытныхъ видовъ, какъ напр. Втазеша ригригеа 
Ритзей; СыЧеза ратпаззИоНа РатК. и маньчжурская разность 

Ао] оста эро 7” Некий. 
5. Коржинеюй: Гербарий Амурскаго путешествя Кор- 

жинскаго 1891 года былъ раздфленъ на 2 равныхъ части: 
одна хранится въ Ботаническомъ Саду (въ составЪ Руескаго 
гербар!я около 680 видовъ), другая въ Музеь Академш 

Наукъ. Въ Ботаничеескомъ Саду гербарш Коржинекаго пред- 

ставленъ многочисленными, прекрасно высушенными, очень 
полными экземплярами. 

6. .1обза: около 110 видовъ, собранныхъ въ 1897 году 

въ бассейнЪ верхняго теченя р. Суйфуна. Коллекторъ въ 

качествЪ техника сопровождалъ одну изъ парт! для изыска- 

шя желфзнодорожнаго пути черезь Маньчжурио. Хранится 

въ Ботаническомъ кабинетЪ ЛЪеного Института. 

7. Маакъ: растешя этого гербарля собраны главнымъ 
образомъ по долинф р. Уссури, по СунгачЪ и на сЗв. 

берегу озера Ханка, значительно меньшее чиело ихъ при- 
надлежить долинЪф р. Амура. Я ознакомилея съ ними по 
экземплярамъ, вошедшимъ въ составъ Русскаго гербаря 

Ботанич. Сада. 

„Труды Имиекр. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. Э 
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8. Макеимовичь: оба гербаря Максимовича, какъ тотъ, 
по которому были написаны „Рейт Шае Е]огае Атигей$5“, такъ 
и гербар!й второго его путешествя, захватывающаго низовья 
р. Сунгари и Южно-УссурйекШ край, почти вполнЪ обра- 

ботанные и приведенные въ полный порядокъ въ много- 

численныхь прекрасно собранныхъ экземплярахь вошли 
въ составъ Русскаго гербаря Императорскаго С.-Петербург- 

скаго Ботан. Сада, дублетные экземпляры хранятея кромЪ 
того и въ Китайско-Японскомъ гербарши того-же Сада. Изъ 

перваго своего путешестыя Максимовичъь прислалъ въ 

Ботан. Садъ 349 видовъ, изъ второго соглаено отчету 
немного болЪе 800. (Въ томъ экземилярЪ „Рениае Еюгае 
Атигеп$!5“, который принадлежаль автору, я нашелъ впро- 
чемъ собственноручную его записку съ заголовкомъ „Мапа- 
зпига 1859. 1860“ и съ перечнемъ семействъ, при каждомъ 

изъ которыхь показана цифра видовъ, собранныхъ Въ 
1859—1860 годахъ. Въ концЪ запиеки приведень слЪдую- 
ЩИ подечетъ: [Уеобуе4опеае 728, Мопосоуедопеае издие 
а@ Отатшеае 79, Мопособуефопеае Ситасеае 120, Стуро- 

затае уазеШагез 40, 1опофа 1, всего 963). Обработка Аре- 

{ае и Мопосоуеопеае не была вполнЪ закончена, и среди 

нихъ попадаются виды, отмЪченные какъ новые, подчаеъ 
даже названные, но ие описанные и не опубликованные. 
Такихъ впрочемъ не много и изучеше растешй гербаря 

Максимовича позволило мнЪ внести въ ихъ опредфленя 
только очень и очень немногя исправлешя и дополнен. 

9. Маргаритовь: около 70 видовъ, собранныхъ по бере- 

гамъ Императорской гавани (залива Хаджи), повидимому 

уже внЪ предЪзловь Маньчжурекой флоры. 
10. Пальчевекти: ‘а. гербарй 1885 года, всего 122 вида, 

собранъ главнымъ образомъ по берегамъ озера Ханка въ 
окреетн. Камень-Рыболова въ МаЪ, ПюнЪ и СентябрЪ, въ Маъ 
ще собрано и нЪсколько растешй близь Полтавской станицы 

на СуйфунЪ; 6. въ 1388 и 1889 годахъ Пальчевекй собралъ 

уже значительно больший гербарШ (болЪе 300 видовъ) 

въ окрестностяхъ села Григорьевекаго въ области Суйфуно- 
Ханкайскаго водораздфла, а также во время поЪздки въ 
урочище Атамановекое и оттуда на Китайскую границу 
къ верховьямъ р. Пей-чи, гдЪ поеЪтилъ дфветвенный лЪеъ. 

Оба гербаря Пальчевекаго, обработанные почти веЪ Макеимо- 
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вичемъ, находятся въ Музеь Академш наукъ, и только не- 

мног!е дублеты ихъ въ Японско-Китайскомъ герб. Бот. Сада. 

КромЪ того мномя растешя Пальчевскаго сохранились и въ 

Владивостокскомъ Музеъ. 

11. Н. Иржевальснй: около 200 видовъ съ хребта Хёх- 
цыръ, изъ долины р. Уссури, еъ береговъ озера Ханка 

и изъ долины впадающей въ него р. Мо. Вошли въ со- 

ставь Китайеко-Японскаго и Русскаго гербаревъ Бот. Сада. 

12. Г. Радде: большой гербар!й (около 500 видовъ) съ 
буреинскихъ горъ и кое каюя растешя изъ поЪздки Радде 

къ устью Уссури. Хранятся въ Руескомъ гербари Бот. 

Сада. КромЪ того тамъ-же находится и гербари Радде изъ 
Даурш, собранный (по р.р. Онону, Газимуру, Аргуни и по 

верхнему теченю Амура). Кутреав и Ареаае этого гер- 

барйя опубликованы Гердеромь, чаеть раздЪльно-лепестныхъ 

(ВапипеШасеае- А1зтеае) ГРегелемь, другая же часть раз- 

дЪльнолепестныхъ, однодольныя и папоротникообразныя из- 

даны не были. 

13. И. Во: коллекиш Росса 600 номеровъ, присланныхъ 

въ 1377 году, и 700 въ 1382 хранятся въ Кем, кромЪ того 

въ 1882 году онъ приелалъ въ С.-Петербургъ 342 номера 
растений изъ Мукденской провинцт. Это дублеты основной 

коллекции, по большей части въ крайне плохихъ экземиля- 
рахъ. ТЬмъ не менЪе эта маленькая коллекция очень важна, 
такъ какъ позволяеть идентифицировать многя англйекя 
опредвлешя и установить синонимйо тамъ, гдЪ поельдня 

не сходятся хотя бы съ опредфлешями Максимовича. 

14. Рындинъ: 59 видовъ, собранныхъ въ долинЪ рЪки 

Монгугай близь урочища Барабань въ Южно-Уесуршекомъ 

краЪ въ 1893—1896 годахъ. Хранятея въ Русскомъ гербартЪ 

Бот. Сада. 

15. А. Шлиптенбать: морской офицеръ, плававиий въ 

1354 году на фрегат „Паллада“ вдоль восточныхъ бере- 

говь Кореи собралъ нЪеколько растенй и въ ОЪверной 

КореЪ, какъ напр. названный его именемь ВВододенагоп 
ЗепррепБаеви Махит. и Согпиз сапает$!5 Ь. Растешя эти 

хранятся въ Ботаническомъ Саду. 

16. Ф. Б. Шмидть: растешя Амгуно-Буреинекаго путе- 

шествия Шмидта хранятся въ Музеь Академит Наукъ, кромЪ 

5 
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того имЪется небольшой гербарий Шмидта изъ Южно-Уссу- 

рИИскаго края и изъ долины р. Амура, подфленный между 

Музеемъ Академи Наукъ и Русскимъ гербаремъ Бот. Сада. 

17. Н. П. Эп0въ: всего 128 видовъ, большая часть ко- 

торыхъ собрана въ предфлахъ города Владивостока и его 
ближайшихъ окрестностей (1888), меньшая въ корейскихъ 

портахъ Гензанф и ФузанЪ. 

18. М. Н. Янковвий: основной гербарш Янковскаго со- 
ставляетъь собственность Академ Наукъ, довольно полная 
дублетная коллекщя хранится во Владивостокскомъ музеъ, 
и немноте только дублетные экземпляры попали въ гер- 
бар Бот. Сада. Гербарш Янковскаго собранъ въ 1882 
и 1383 годахъ въ окрестноетяхъ усадьбы его близь устья 
р. Сидеми и берега Амурскаго залива, на островЪ АскольдЪ 

и въ верховьяхъ р. Сидеми на Китайской границЪ. Въ немъ 

всего 297 видовъ. 

Мои собственныя коллекщи также вошли въ соетавъ 
Японско-Китайскаго гербартя Ботан. Сада. Веего мною со- 
брано и обработано 1270 видовъ и подвидовъ сосудиетыхъ 

растенй, въ томъ числЪ около 50 новостей и нЪъеколько 

такихъ, къ описанйо которыхь на основаши боле полнаго 
матер!ала, пришлось сдЪлать существенныя дополневя. 

КромЪ растенй, собранныхъ мною самимъ, въ составъ 
моего гербар!я вошло нЪеколько растенй, собранныхъ г. лъ- 

сничимъ Москалевымъ въ окрестностяхъ г. Хабаровска и въ 
долинЪ р. Амура между г. Хабаровекомъ и Софийекомъ, 

растения, собранныя въ разныхь мЪстахь моего маршрута 
за 1896 г. спутникомъ моимь А. В. Говорущенко, и растеня, 

собранныя на горЪ Пей-шанъ 24 мая 1897 года 5. Э. Анертомъ. 

Огромный гербари Ботаническаго Сада позволил боль- 

шую часть работы по опредЪленто Маньчжурекихь раете- 

нй и сравненио ихъ съ растемями другихъ сетранъ основать 
на знакомствЪ съ фактическимь матераломъ, въ которомъ 
только и можно разобраться критически: лишь въ рЪдкихъ 
случаяхь пришлось довольствоваться одними только лите- 
ратурными матералами. 

Цитируя далЪе изученныя мною растешя изъ пере- 
чиеленныхЪ только что коллекций, я упоминаю часто не только 
о ТЪхъ изъ нихъ, которыя собраны въ предЪлахъ Маньч- 
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журской флориетической области, но и о тъхъ, м5етонахо- 

жлешя которыхъ лежать уже за границами ея. Такъ я по- 

стоянно цитирую растеня, собранныя Максимовичемъ въ его 

первое путешестве въ предълахъ Охотекой флоры (низовья 

р. Амура и заливъ Де Каетри), и растеня, собранныя имъ 

во вторую его экспедицию на верхнемъ АмурЪ и даже въ до- 

линЪ р. Шилки, хотя мЪетности эти по своей растительно- 

сти принадлежать уже къ Даурекой области. Также цити- 

рую я и растешя Коржинскаго, собравныя между рЪками 

Буреею и Зеею и на верхнемъ АмурЪ: наконець я помЪ- 

стиль и всЪ указашя, какя есть въ гербарляхъ и въ лите- 

ратурЪ о растемяхъ юга Маньчжур!и. Я дЪлаю это потому, 

что во первыхтъ, большинство этихъ растенш, встрЪчается 

не только вблизи границъ нашей области, но и внутри ихъ 

и не было пока найдено тамъ лишь случайно; во вторыхъ, 

чтобы полнЪе использовать сборы моихъ предшественниковъ 

и дать читателю болЪе матерала для суждешя о сЪверной 

и южной границахъ Маньчжурекой флористической области. 

ГЛАВА У. 

Предислове къ перечню растенй Маньчжури. Видъ и 

его подраздфления. 

Желане дать по возможности полный, а главное удобо- 

сравнимый матералъ по флорЪ Маньчжурш, заставило меня 

расположить данныя моего списка, сообразуясь съ селЪдую- 

щими основашями: 

1. Порядокъ, въ которомъ елъдуютъ одно за другимъ 

крупныя систематичеекмя подраздЬленя растительнаго цар- 

ства, затЬмъ семейства и роды, равно какъ и объемъ этихъ 
* 

послфднихъ приняты мною согласно расположеню и объему 
ихъ въ извЪетномъ капитальномъ трудЪ А. Казега и К. 

Ргап&Га: „е МайтИевеп Рапп т Шеп“. Это сочинене, 

какъ наиболЪе полное и наиболЪе современное кажется мнЪ 
болье подходящимъ для данной цЪли, чЪмъ ранЪфе вышед- 

Пий трудь Вепбатга и НооКеа: @епега-Рралбагию, хотя 

латинскя характеристики послфдняго и точнзе нЪмецкихъ 
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характеристикъ перваго, а много меньшее число сотрудни- 
ковъ сообщаеть ему ббльшую однородность въ обработкЪ 

различныхь групипъ. Во везхъ тЪхъ, немногочисленныхъ 
правда случаяхъ, когда мнЪ приходится отступать отъ „[е 

Хаби ИеВеп РЙапиепитШеп“ это оговорено, и указана при- 
чина моего несоглаея съ нимъ. 

2. Литература по каждому семейству указана поелЪ 
названя его и при видахъ цитируется сокращенно. При 

видахъ помфщены во первыхъ указашя на сочиненя, въ 
которыхЪ данный видъ былъ первоначально описанъ, затфмъ 
литература по флорЪ Маньчжури, затЪмъ указаше на со- 

чинене Котез и Нетеу: „паех Е1огае СВ теп$1$“, наконеца, 

главныйпие синонимы и флоры соеЪъднихъ странъ, заглав!я 

послфднихь почти всегда даютъ вмфетЪ съ тЬмъ и указане 

на географическое распространене даннаго вида. 
3. Мъетонахождешя указаны въ слЪдующемъ порядкЪ: 

сначала слЪдують мъЪстонахожденя извЪстныя для Маньч- 

жури изъ литературныхь данныхъ независимо отъ того, 

есть или нЪть въ гербаряхъ сами растешя, затЪмъ тЪ, ко- 

торыя были обозначены на этикеткахъ гербаревъ Макси- 

мовича (Махипоу!с2, Шег зесип4ит 1859—1860) и другихъ 

коллекторовъ, но не были еще опубликованы и процитиро- 
ваны, какъ извЪетныя изъ литературныхъ данныхъ; ть гер- 

барные экземпляры, которые уже указаны въ первой графЪ 

на основан работь моихъ предшественниковъ, во второй 
разъ уже не цитируются: затЬмъ слЪдуютъ мЪетонахожден1я 
экземпляровъ моего гербар1я и наконецъ тЪ мЪета, гдЪ данное 

растене было только отмфчено мною, но не было собрано. 

Само собою разумЪется, что собрать образцы веъхъ растенй, 

встрЪченныхъ во время экскуреи или дневного перехода 
невозможно, такъ какъ ихъ черезъ-чуръ много. Собираешь 
обыкновенно для гербарля или то, что видишь впервые, или 

болЪе рфдюая и интерееныя формы. Такъ поступаютъ обык- 

новенно всЪ изелЪдователи, и часто въ гербармяхъ.болфе 
обыкновенные виды, сорныя травы, виды встрьчаюциеся во 

множествЪ, представлены гораздо хуже, чфмъ рёдня формы, 
или даже совефмъ пропущены. Такимъ образомъ, давая 
перечень мЪетонахожденй по гербарнымъ этикеткамъ, всегда 
рискуешь, что болЪе ръдые виды будутъ приведены для 

многочисленныхь мЪстонахожденй, а вульгарныя формы 
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для одного или двухъ. Въ этомъ елучаЪ картина относи- 

тельной распространенности различныхъ видовЪ въ изучаемой 

области, будетъ очень далека отъ истины. Стараясь по 

возможности ближе подойти къ дЪйствительности, я и оста- 

новилея На елъдующемь епособЪъ: еще до путешествия 

я ознакомилея, насколько могъ, еъ литературою и гербартями 

Маньчжурсекой флоры и въ пути велъ за всЪ три года мо- 

ихъ странствованй спиеки воЪхъ растенш, каюя только 

ветрътилиеь мнЪ во время экскуреш или дневного перехода; 
если я не зналъ научнаго назвашя того или другого растения, 

то давалъь ему какую-либо возможно характерную кличку, 
которую потомъ, опредъливши растеше, замнялъ его насто- 

ящимъ именемъ. Правда нЪкоторымъ группамъ травяни- 

стыхъ растений, виды которыхъ на глазъ плохо отличимы, 
или плохо запоминаемы, какъ напр. осоки, виды Мамззигеа, 

Роа и нЪкоторые друше, не посчастливилось въ этомъ отно- 

шени, и для нихъ я только въ рЪдкихъь случаяхь даю 

мЬестонахождешя изъ моей записной книжки, такь какъ 

боюсь ошибиться (т. е. въ этихь случаяхъ я не увЪренъ, 

что данное показаше дЪйствительно относитея къ опредЪ- 

ленному виду). 

Изъ вефхь этихь мъетонахожденй я дЪлаю выводъ 

относительно общаго распространентя даннаго растеня въ 

предлахь Маньчжурской области, указывая (на латинекомъ 

языкЪ) ту часть области, въ которой данный видъ ветрЪчается, 

принимая при этомъ дБлешя административныя (СЪверная 

Корея; Мукденская провинщя; Гиринекая пров. Амурская 

область; Уссуршекш ') и Южно-Уссурйекш край) и физико- 

географическя (морское побережье; южная, западная или 

сЪъверная граница, сЪверная или южная половина области). 

ДалЪе указывается и естественная обстановка даннаго ра- 

стешя, или, выражаясь современнымъ научнымъ термином, 

его „экологя“. Наконецъь я сообщаю также данныя и объ 

`) Подъ терминомъ „Уесурйскй край“ я понимаю долину рБки 

Уссури и ту часть теченя р. Амура, которая находится между устьями 

рр. Уссури и Горина. Хотя эта область оффищально и не выдЪлена въ 

Ъсобую административную единицу, но имЪетъ свой особый администра- 

тивный центръ—городъ Хабаровскъ, къ тому же она достаточно одно- 

родна въ физико-географическомъ отношеши, чтобы составить одно изъ 

подраздвленй физико-географической Маньчжурской области. 
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общемъ распространеши данной растительной формы, осо- 
бенно въ СЪв. КитаЪ, Японш, Даурской и Охотской флори- 

стическихь областяхъ. Если изелЪдуемый видъ предста- 

вленъ въ ЕвропЪ или СЪверной АмерикЪ близкимъ, такъ 

называемымъ, замъняющимъ видомъ, то указаше на такой 

видъ я также считаю для себя обязательнымъ. 

Вопросомъ наибольшей важности при научномъ опре- 

дълен!и растений является объемъ видовыхъ группъ. Такъ 

какъ растешя, принадлежапия къ одному и тому-же виду, 
въ большинствЪ случаевъ, особенно же въ горныхъ стра- 
нахъ, проявляютъ значительную измфнчивость, то первое 
затруднене, съ которымъ приходитея имфть дЪло, это рЪ- 

шене вопроса: принадлежатъ ли два растевя, отличающихся 
одно отъ другого, но близкихъ, къ одному виду или же къ 

двумъ разнымъ? Какъ извЪетно, это обстоятельство заставило 
ботаниковъ установить между видомъ и недълимымъ еще 

нфеколько промежуточныхъь таксономическихь единицъ, 

какъ т0: раса или подвидъ (Зибзрееез), разновидность 

и форма. Различные авторы очень часто не согласны между 

с0бою, какъ принимать данное растеше, считать-ли его ви- 
домъ, или разновидностью, или даже просто формою другого 
вида. Впрочемъ англйске флориеты и монографы сильно 

упрощаютъ этотъ вопроеъ, если не упраздняють его, соеди- 

няя подъ однимъ видовымъ назвашемъ” растемя даже 

и очень непохояйя одно на другое, если только есть хотя 

какая либо возможность объединить ихъ въ одинъ видовой 

типъ. ПШоэтому при разборЪ синонимовъ необходимо всегда 

провЪрять ихъ показавя, т. к. съ этой точки зрфн!я часто 

считаютъ синонимами не только два названя, относяццяся 

къ тождественному растеню, но и названя, данныя перво- 
начально двумъ разнымъ растешямъ, если есть возможность 

подвести эти послЪдня подъ одинъ видовой типъ. Такъ 

какъ взгляды разныхъ авторовъ на предфлы измфнчивости 

каждаго даннаго вида весьма различны, то и границы по- 

слЪдняго являются часто произвольными, и нерЪдко авторъ. 

признавиий видъ, описанный его предшеетвенникомъ, за 

синонимъ уже извЪфетнаго ране, дЬлаеть это не съ боль- 
птимъ, если не съ гораздо меньшимъ осповашемъ, чЪмъЪ 
авторъ, который описалъ этоть видъ, какъ самостоятельный. 



Флора Маньчжури. 78 

При обработкЪ большой коллекцш очень трудно быть 

оригинальнымъ, т. е. самостоятельно и критически перера- 

ботать всЪ систематическя группы. Приходится руковод- 

ствоваться монографлями отдЪльныхъ родовъ, написанными 
авторами, часто очень неодинаково принимавшими объемъ 

видовыхъ группъ. Одному для установлен1я особаго вида до- 
статочно констатировать наличность небольшой группы слабо 

уклоняющихея признаковъ, другой соединяетъь даже и со- 
вершенно несходныя формы, такъ какъ между ними нашлись 
переходы, или есть признаки имъ обще и обособляющие 
ихъ оть остальныхь видовъ даннаго рода. Понятно, что 

въ большомъ спиекъ избЪгнуть нЪкоторой пестроты въ 

этомъ отношеши крайнЪ трудно, а между тЪмъ такое вмяне 

различныхъ монографш (и вообще чужихъ трудовъ) на раз- 
личныя части списка дЪлаеть ихъ несравнимыми между со- 
бою, т. е. разрушаетъь основное требоване, предъявляемое 

ко всякой научной работЪ. 

Приступая къ опредфленюо собранныхъ мною въ Маньч- 
жури коллекцш, я не имЪль никакой опредЪленной тен- 

денщи въ этомъ направлени. Я старалея только быть на- 

сколько возможно объективнымъ и иршскать для моихъ 
растешй такя названя, подъ которыми ихъ легко и точно 

могли-бы узнать послЪдуюпие изелЪдователи. Однако во 

время работы понемогу стали выяеняться нЪкоторыя поло- 
жешя, послЪдовательное проведене которыхъ могло-бы, быть 

можетъ, сообщить работЪ требуемую однородность. Я говорю 
0 точномъ опредфлеши тъхъ понятш, которыя соотвЪтетвуютъ 

терминамъ: видъ, раса (Зизрес!ез), разновидность и форма. 

Для Линнея и его современниковъ видъ былъ понятемъ 
чисто морфологическимъ и рЪзко опредЪленнымъ. Въ трудЪ 
Линнея: „РЬПозорЬ а Бо{фалиеа“, написанномъ въ 1750 году 
мы находимъ (стр. 99 второго изданя— 1780 г.) слфдующее 

опредълеше вида: „Видовъ мы насчитываемъ столько, сколько 
различныхъ формъ было создано въ началЪ. Видовъ столько, 

сколько различныхъ формъ создало Безконечное Существо: 
формы эти согласно законамъ произрожденя произвели много 
новыхъ существъ, но всегда подобныхъ имъ самимъ. Такимъ 
образомъ видовъ столько, сколько различныхъ формъ и строе- 
ий встрЪчается въ настоящее время. Корень вытягивается 
въ стебель до безконечности, пока на вершинЪ не развер- 
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нутся покровы въ цвЪтокъь и не образуется сЪмя, крайнй 

предълъ роста. СЪмя это отпадаетъ, проростаетъ, произво- 

дить побгъ въ высшей степени сходный съ тЪмъ, на кото- 

ромъ оно выросло подобно тому, какъ дерево производить 

ВЪтвь, вътвь почку, почка листву: такъ воспроизведеше ра- 

стешй есть ихъ непрерывное продолжеше“. ДалЪе, впрочемъ, 

онъЪ оговариваеть, кая именно различая между формами не 

даютъ право считать ихъ за особые виды, таковы: величина, 

время цвфтешя, окраска, запахъ, вкусъ, полъ растеня, уродли- 

вости, опушете, которое часто пропадаеть въ культуръЪ, и про- 

должительность жизни. За то свойства корня, стебля, листьевъ 

и особенно желЪзиетыя образовашя, почки, луковицы, соцвЪ- 

ия и плодоношеня являются прекрасными признаками для 

раздълешя растешй на виды. УбЪждеше въ томъ, что потом- 

ство каждаго вида всегда вфрно воспроизводить веЪ крити- 

ческя его свойства, иначе убЪждене въ наслъдетвенномъ 

постоянствЪ растительныхъ формъ лежитъ въ оеновЪ Лин- 

неевскаго опредфленя „ВИДА“, сообщаетъ ему большую опре- 

дъленность и законченность, и чрезвычайно облегчаетъ отвЪтЪ 

на вопросъ, что такое видъ. Когда въ половинЪ ХХ-го вЪка 

Дарвинъ и его многочисленные сподвижники сломили это 

убьждеше, и измфняемость вида признана была за суще- 

ствующую въ очень широкихъ предълахъ, опредълеше поня- 

ия „видъ“ сдфлалось крайне затруднительнымъ. Согласно 

Дарвину поняте „видъ“ соотвфтетвуеть такому комплексу 

недьлимыхъ, между которыми нЪтъ особенно рЪзкихъ раз- 

лич, которые связаны общимъ гроисхождешемъ и общимъ 

образомъ жизни, причемъ разлие между свойствами двухъ 

видовЪ и свойствами двухъ недълимыхЪъ исключительно коли- 

чественное, но не качественное. ПозднЪе мы встр$чаемъ цЪ- 

лую сершо болЪе или менфе капитальныхъь работъ по выра- 

боткЪ понятя о видЪ и взаимномъ отношенш вида къ не- 

дЬлимому и видовъ между собою. Поняте о видЪ становится 

мало-по-малу не только морфологическимъ, но и физюлоги- 

ческимъ, т. к. теперь принимаются въ разечеть не только 

наличныя морфологичеекя особенности, но и способность 

каждаго даннаго растешя давать опредфленныя формы въ 

опредъленныхь условяхь жизни. 

Ботанику-систематику нельзя уже довольствоваться кон- 

статировашемъ наличныхъ особенностей даннаго растевмя для 
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отнесешя его къ тому или другому виду, но приходится 

серьезно думать надъ тЪмЪъ, не измънится ли любая подмЪ- 

ченная имъ особенность при измфнеши условй, въ которыхъ 

выросъ его объектъ. Серьезное значеше имЪфетъ теперь уже 

не сама форма того или другого органа, но способность опре- 

дЪленнымъ образомъ измЪняться въ извьетныхъ опредЪлен- 

ныхь условяхъ. Благодаря этому, а также и благодаря тому, 

что при такой постановкЪ вопроса очень трудно установить, 

достаточно ли для признаня данной формы за особый видъ 

немногихъ и незначительныхъ, но за то постоянныхъ призна- 

ковъ, или необходима наличность рЪзко бросающихея въ 

глаза особенностей, мы не можемъ уже довольствоваться од- 

ною только „Таксономическою единицею „видЪ“, но должны 

были включить въ наши подраздфлешя растительнаго цар- 

ства еще и новое поняте „раса“. 

Приведемъ теперь параллель между „видомъ“ и „расою“. 

Поняте „605“ существенно типового порядка; подъ 

словомъ „видъ“ мы подразумфваемъ наличность опредЪлен- 

ныхЪ, вполнЪф установившихся, твердо передаваемыхъ отъЪ 

одного поколЬя къ другому, морфологическихъ чертъ, 00- 

щихъ цЪлому ряду растешй, хотя бы и различающихся по 

другимъ своимъ признакамъ. Подъ однимъ видовымъ наз- 

вашемъ мы можемъ соединить нЪеколько морфологически 

близкихъ формъ, хотя-бы одна изъ нихъ росла на Британ- 

скихъ островахъ, другая въ СЪверномъ КитаЪ, третья въ 

КанадЪ, и всЪ они съ перваго же взгляда хорошо различа- 

лись межлу собою. Полная территоальная изолированность 

такихъ группъ растенш является порукою въ томъ, что пере- 

крестное опылеше между ними не возможно, и что генети- 

чески всЪ три формы также совершенно изолированы одна 

отъ другой. Принимать ихъ принадлежность къ одному видо- 

вому типу съ генетической точки зрышя мы можемъ только 

ВЪ томъ смыелЪ, что когда то въ предледниковую или даже 

третичную эпоху онЪ составляли одно общее племя съ 00- 

щимъ родоначальникомъ, которое затЬмъ измнившимися 

климатическими условями было вытЬенено съ большей части, 

занимаемой имъ территории и сохранилось только въ трехъ 

значительно удаленныхъ и совершенно разобщенныхъ участ- 

кахь поверхности земного шара. Оъ этой точки зръшя поня- 

те видь не означаеть группы организмовъ, связанныхъ 
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реально какъ единое племя, но есть идеальное представле- 

не объ общемъ тип, совершенно однородное съ логической 

стороны съ понямемъ „родъ“. Съ другой стороны никаюе 

даже наиболЪе рЪзке морфологическе признаки нельзя ечи- 

тать достаточными для обособленя одного вида отъ другого, 

если они не постоянны, если они м®няются съ возраетомъ, 

съ обстановкою, въ которой живетъ изслЪдуемое растене, и 

даже съ культурою. 

Каждый сколько нибудь опытный систематикъ ставить 

непремвннымъ требовашемъ для иризнанйя того или другого 

растешя за самостоятельный видъ, чтобы признаки, указан- 

ные для него, были постоянными у большого числа индиви- 

дуумовъ и могли сопротивляться неблатопруятному для ихъ 

развитёя вмянйо среды. Такимъ образомъ въ основЪ этого 

чисто морфологическаго поняття здЪеь кроется на самомъ 

ДЪлЛЪ представлене объ опредфленныхь физюлогическихъ 

свойствахъ, выражающихея въ сильной наслЪдетвенности, 

и въ способности парализовать до извБетной степени вмяне 

среды на формообразующий процесеъ. 

Поняте „раса“ (иначе подвидъ, 5азрес1ез) уже болЪе 
реальнаго значешя. Словомъ „раса“ мы обозначаемъ такя 

группы недфлимыхЪъ, которыя, отличаясь между собою срав- 

нительно. не рЪзкими признаками, тЪмъ не менЪе твердо 

передаютъ эти признаки отъ поколъшя къ поколъню. Въ 

то время, какъ со словомъ „видъ“ мы соединяемъ преиму- 

щественно представлеше о внъшнемъ видЪ, о формЪ раете- 

шя, т. е. придаемъ ему почти исключительно морфологиче- 

ское значете, хотя незамЪфтно для насъ въ основЪ этого зна- 

чешя и лежатъ физюлогическ!я свойства: со словомъ „раса“ 

мы соединяемъ преимущественно понятте о генетической связи 

между недЪлимыми данной группы растительныхъ индивиду- 

умовъ, и о способности ихъ твердо и неизмнно передавать 

наслЪдетвенныя черты. Иначе слову „раса“ мы придаемъ 

главнымъ образомъ физюлогическое значенте, мало заботясь 

о величинЪ и значительности тъхъ морфологическихъ чертъ, 

которыя подлежатъ передачЪ. Такимъ образомъ, въ это поня- 

те прежде всего входятъ представлешя о полной фактиче- 

ской невозможности перекрестнаго опылешя между состав- 

ляющими расу недьлимыми, о племенной генетической между 

ними связи, съ понящемъ объ общемъ проиехожден ихъ 
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оть общихъ родоначальниковъ. Въ литературЪ мы ветрЪ- 
чаемъ отожествлене расъ съ видами (Кегпег у. МагНачи, 

Зог4ап)‘), наименоване ихъ малыми видами, видами второго 

порядка В. у. \Уей ет (см. его ОгипайАсе ег зеозтари!зей- 

шогрво|оо1зейел Мео4е 4ег РИапиепзуз{етайК 1898) прово- 

дить ту точку зрЪня, что виды являются типами, устано- 

вившимися въ третичную эпоху, или по крайней мьрЪ до 

начала ледниковой, а расы—типами, выработавшимися только 

въ новъйшую геологическую эпоху (стр. 34—86). Впрочемъ, 

въ ботанической литературЪ термины раса и видъ часто 

совпадаютъ, т. к. въ тъхъ случаяхъ, когда какая-либо раса 
стоить изолированно, ее принимаютъ за видъ. 

Географически расы должны быть хорошо разграничены, 

такъ какъ во-первыхъ каждая изъ нихъ связана съ опредЪ- 

леннымъ комплексомъ физико-географическихь условш, во- 

вторыхъ этимъ уничтожается возможноеть гибридизацш, что 

повело бы къ уничтоженио племенной обособленности каж- 

дой изъ пихъ. Это положеше подтверждается и фактически: 

при пересмотрЪ любой, хорошо составленной монографиг ка- 

кого-либо растительнаго рода, гдЪ расы приняты во внима- 

ше, можно убЪдитьея, что для близкихъ видовъ или расъ 

одного вида (смотря по тому, признаетъ авторъ ихъ видами 

или подвидами) всегда приводятся, какъ ареалы ихъ обита- 

шя, различныя географическия области, которыя иногда, со- 

прикасаются между собою, но почти никогда не находятъ 

другъ на друга (напр. моногр. КосКе, \Уе$\ейга и др.). Въ 

одной ип той ме мЪетности мы можемъ ветрЪтить много 

видовь одного рода, но очень рЪдко ветр5чаютея ря- 

домъ 2 расы одного и того же вида или два близкихь вида 

2-го порядка. 

Такимъ образомъ раса отличается отъ вида меньшею 

степенью морфологической обособленности, большею одно- 

родностью входящихъ въ нее индивидуумовь и замкпу- 

1) Кегпег (ЭспеЧае а@`Йогаш ехеса ам аз@'0-Батеамеат. Тр. 108: 

1381) говорить сл5дующее: „Соединеше группъ маленьких видовъ въ 

одинъ идеальный видъ недопустимо. Задачей фитографа является не 

созидане идеальныхъ видовЪ, которые являются результатом спекуля- 

ци, но описан реально существующаго“. 
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тостью площади ея распространешя, но обладаеть почти 

одинаковой съ видомъ стойкостью въ передачЪ наслЪдетвен- 

ныхЪ свойствъ 1). 
Разновидности и формы понят!я уже другого порядка, 

здЪеь наоборотъ стойкости въ передачЪ наслфдетвенныхЪ 

свойетвь НЪтъ вовсе, или же она наблюдается лишь въ 

крайне слабой степени. Въ очень и очень многихъ случаях 

мы можемъ прямо подмЪтить здЪеь соотвЪтетве между при- 

знаками, отличающими данное растеше отъ типичнато, и воз- 

дЪйствнемъ на него внфшней среды. 

„Разновидностя.ми“ я называю таюя группы недълимыхъ, 

которыя отличаясь какою-либо морфологическою особенностью 

оть остальныхъ представителей той же расы, встр чаются цЪ- 

лыми поколЪшями въ опредЪленныхъ жизненныхъ условяхъ, 

причемъ выказываютъ слабую тенденцию передавать свои свой- 

ства по наслЪдству. Подобно тому, какъ расы связаны съ 

опредЪленными физико-географическими областями, разно- 

видности пр!урочены къ опредьленнымъ топографическимь 

усломямъ. ДвЪ близкихъ расы никогда не растуть въ од- 

ной и той же области, двЪ разновидности одной расы наобо- 

ротъ мирно уживаются рядомъ, но одна изъ нихъ будеть 

приурочена къ скаламъ, другая къ ровнымъ склонамъ, одна 

будетъ рости въ тБни лЪса, другая на лугахъ и т. д. : 

Наконецъь „форма“ является понятемъ наиболЪе резть- 

нымъ и удобообъяенимымъ, т. к. подъ этимъ терминомъ под- 

разумЪвается появлеше у даннаго индивидуума или неболь- 

шой группы индивидуумовъ какой либо особенности, на- 

столько тъено связанной съ перемьною виъшнихъ уесловй, 

что изъ ея сЪмянъЪ можно только въ томъ случаЪ получить 

тождественныя раетешя, если посъять ихъ въ тождественныя 

1) Уже Лог4ап (см. его ОЪзегуайот$ заг разеитз р1ате$ попуеПез, 

гагез оц стИщиез Че [а Егалее, Рат15 1346—1847; Ветатаиез зиг 1е Кай 4е 

Гех1з(апсе еп 306166, а Г6баб заиуасе 4е$ езресез усов ез а тез, Гуоп 

1873. и др.) показалъ опытнымъ путемъ, что расовыя особенности чрезвы- 

чайно стойко передаются по наслфдству. Въ посльднее время накопилось 

много фактовъ, показывающих насколько стойки, такъ называемыя, физю- 

логическя расы у ржавчинныхъ грибовъ. Культурные опыты показали 

также, что растешя принадлежапия къ одному виду, но выведенныя 

ивъ еБмянъ, собранных въ различных мЪетностяхъ, то же различны по 

своимъ физ!ологическимъ свойствамъ (напр. замерзаютъ при различныхъ 

но строго опредвленныхъ температурахь) и эти свойства наелБдетвенны. 
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_ же условя. Лучшимъ примфромъ являются тая растеня 

какъ Роухопит атрЬцим // ([югтае {егтези5 и ада), 

ЗаоШата заоШаею Па /, Хутрпаеа фе тгаеопа Сазр., на кото- 

рыхъ всегда непосредственно сказывается вмяше сухопутной 

или водной среды, а на обЪ послЪдшя такое поразительное 

вмяне имЪеть глубина бассейна. Такимъ образомъ „форма“ 

есть уже явлеше индивидуальное, а не племенное свойствен- 

ное лишь тьмъ недьлимымъ, па которыя простиралось дЪй- 

стве факторовъ измфичивости, но не распространяющееся 

на ихъ потомство. Причиною возникновен1я обособленныхъ 

формъ могутъ быть, впрочемъ, не только факторы внъшней, 

окружающей растеше, среды, но и условя эмбрональнаго 

развития; въ любой завязи далеко не всЪ сБмена тожде- 

ственны между собою, въ зависимости отъ питаня и поло- 

жешя каждаго изъ нихъ, причемъ нерфдки и весьма значи- 

тельныя колебашя въ вЪъеЪ и формЪ ихъ. Изъ не одинаковыхъ 

сЪмянъ выходять и не одинаковыя растешя, которыя въ 

культурЪ благодаря размноженио и тщательному регулиро- 

ван опылешя могутъ сдЪлатьея даже родоначальниками 

повыхъ расъ, въ природЪ же остаются индивидуальными 

формами,. такъ какъ перекрестное опылеше сглаживаетъ 

свойственныя имъ различия. 

Изъ этой краткой характеристики таксономическихъ 

единицъ двухъ поелЪднихъ порядковъ (видъ и раса; разно- 

видность и форма), мнЪ кажется. можно вполнф объективно 

придти къ выводу, что наибольшее значене среди нихъ 

принадлежить расЪ, какъ понятю объ однородной групиЪ 

растительныхъ индивидуумовъ, связанныхъ общею племен- 

ною жизнью, общностью физюлогическихъь процессовъ и 

морфологическихъ особенностей ихъ, наконецъ единымъ ге- 

нетическимъ процессомъ и большою наслЪдетвенною стой- 

костью. Разлие въ воздЪйствш среды на отдфльныхъ 

представителей постоянно видоизмЪняеть ихъ, создавая 

мфетныя формы, но перекрестное опылеше и нестойкость 

этихъ формъ по отношеншю къ измЪняющему влмянио среды 

постоянно возвращають потометво этихъ формъ къ перво- 

. Пачальному типу. Поэтому я думаю, что при флориетиче- 

скихъ изсльдовашяхъь основою, единицею изелЪдовашя, 

надо считать пе отвлеченное типовое поняме „видъ“, а 

реальную генетическую групиу „расу“, иначе подвидъ или 
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видъ второго порядка. Это тЬмъ боле важно, что именно 

расы отличаются замкнутостью и опредъленностью площа- 

дей распространешя и являются представителями опредЪ- 

ленныхъ физико-географическихъ районовъ, тогда какъ ви- 

дамъ часто свойственны ареалы, разорванные на нЪеколько 

отдаленныхъ одинъ отъь другого участковъ, съ далеко не 

одинаковыми подчасъ физико - географическими особенно- 

стями 1). Поэтому, подчеркивая вездЪ расовыя отличя того 

или другого растевшя, я не придаю особаго значеня указа- 

ню незначительныхь мЪетныхъ формъ, какъ образованй 

случайнаго характера, но указываю ихъ вездЪ, гдЪ могу. 

Вообще каковы бы ни были мои собственные взгляды 

на значене данной формы растеня, я вездЪ стараюсь пред- 

ставить ее такъ, чтобы каждый могъ возстановить ее истин- 

ное значене въ желаемомъ ему направлен. 

Желая облегчить возможность выводовъ болЪфе общаго 

характера изъ данныхъ ‘по географическому распространению 

растеншй Маньчжурской флоры, я счелъ удобнымъ приложить 

въ концЪ каждаго изъ болфе крупныхъ систематическихъ 

подраздьленй списка таблицы, въ которыхъ сконцентриро- 

ваны свЪдЪн1я о распространеши каждаго вида по отдЪль- 

нымЪъ областямъ Маньчжурш, странамъ соефднимъ еъ нею, 

ЕвропЪ и еЪв. АмерикЪ и приведено раздълеше элемейтовъ 

Маньчжурской флоры на: обще-арктическй, куда отнесены 

растешя, свойственныя главнымъ образомъ лЪеной зонЪ сЪ- 

вернаго полушаря: тропическй, куда я отношу раете- 

ня, о которыхъ можно съ большою ув5ренностью сказать, 

что ихъ нахождене въ мЪетностяхъ съ умЪфренно-теплымъ 

климатомъ (напр. въ ЕвропЪ) есть явлеше вторичное, а произ- 

ростанше въ мЪъетностяхъ тропическаго пояса коренное; кос- 

1) Въ русекой ботанической литературЪ первый заинтересовалея 

вопросомъ о расахъ, ихъ отношешя къ виду, и значенши для ихъ выдЪ- 

лен!я явлен!й географическаго распространеншя. С. И. Воржинснй (Флора 

Востока Европейской Росёи въ ея систематическихь и географическихъ 

отношен1яхъ, въ ИзвЪетмяхъь ИмперАТОРСКАГО Томсекаго Университета, 

т. \, 1892). Бъ иностранной литературЪ терминъ „раса“ въ примфнени 

къ дикорастущимъ растешямъ употребилъ чуть-ли не первым Еоске, 

друше авторы предиочитаютъ термины Зизреслез, АЪаг, Уамеаз какъ 

чисто морфологичесве, предоставляя филогенетическое обозначеше: „раса“ 

авторамъ, работавшим надъ культурными растенями и домашними 

животными, а также антропологамъ. 
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мополитически для растений съ очень широкимъ распро- 

странешемъ, не пр1уроченнымъ опредъленно ни къ умЪрен- 

ному, ни къ тропическому поясу и наконецъ эндемическй 

элементъ восточной Ази. Т. к. растенш, спещально свой- 

ственныхъ Маньчжурской флористической области крайне 

мало, то ихъ не стоило выдЪлять 060060; наша область, 

только небольшой отдфлъ обширнаго царства восточно-аз1ат- 

ской флоры, обнимающей веЪ страны съ субтропическимъ 

и умБреннымъ климатомъ, на которыя распространяется 

дЬйстве восточно-аз1атскаго муссона отъ сЪверо-восточнаго 

угла горной страны Гималайевъ и средняго Китая до о-ва 

Сахалина и Камчатки; въ ряду этихъ странъ она соотвЪт- 

ствуетъ зон съ умЪренно-теплымъ климатомъ, зонЪф расе- 

пространеня широколиственныхъ деревьевъ съ опадающими 

листьями. Каково ея отношене къ флорамъ Даурш, Японш 

и другихъ сосфднихъ областей и насколько арктическ! эле- 

ментъ сильнЪе представленъ въ ней, чЪмъ остальные, мы 

и увидимъ изъ того фактическаго матерала, который со- 

общенъ далфе въ спиекЪ и сконцентрированъ въ таблицахъ 

распространешя. Я надфюсь, что прямымъ результатомъ 

этого изслЬдованя явятся достаточно убЪдительныя данныя 

по истори флоры этой части земной поверхности, а истор!я 

каждой флоры настолько тъено связана съ исторею разви- 

ия характерныхь для нея растительныхъ формъ, что по- 

путно должны выясняться и нЪкоторые вопросы, связанные 

съ вопросомъ, отакъ называемомъ „происхождени видовъ“. 

Уже при сравнительномъ разборЪ понятШ: видъ, раса, 

разновидность и форма, мы видЪли, что, оставаясь на 

чисто морфологической почвЪ и принимая крупные Линне- 

евеве виды въ ихь широкомъ смыелЪ, виды, обнимающе 

часто по нъекольку различныхъ расъ, не считая еще значи- 

тельнаго числа разновидностей и формъ, мы имЪемъ дЪло 

съ обобщешемъ настолько уже абстрактнымъ, что оно стано- 

витея скорЪе логическимъ отвлечешемъ, чЪмъ наименова- 

шемъ конкретнаго явленя природы. Разематриваемый съ 

этой точки зръшя вопросъ о „происхождеши видовъ“ есть 

скорЪе логическш, чЪъмъ бюлогическ вопросъ, т. е. гораздо 

болЪе вопросъ о томъ, какимъ образомъ составилоеь въ на- 

шемъ умЪ данное поняте, чфмъ вопросъ о томъ, какъ про- 

изошло данное явлеше природы. Вопросъ о „происхождени 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 6 
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расъ“ много умЪетнЪе съ моей точки зря. Раса поняте 

вполнЪ конкретное, а не обобщене, т. к. раса обнимаетъ 

собою веъхъ индивидуумовъ, связанныхъ племеннымъ род- 
ствомъ и соотвЪтетвующихъ опредъленной географической 

территорт. Авторы, писавшие о происхождени видовъ, подъ 

терминомъ „вида“ и подразумЪфвали обыкновенно „расу“, 

т. к. просто на просто не потрудилось точно разграничить 

эти термины, а писать о происхождении въ нашемъ умЪ поня- 

тя „видъ“ само собою не входило въ задачи бюлоговъ. По 

Дарвину расы возникаютъ путемъ обособлешя индивидуаль- 

ныхЪъ отклоненй и свойствъ въ тЬхъ случаяхъ, когда эти 

индивидуальныя отклоненя благопрятствуютъ размножению 

потомства даннаго недЪлимаго, при чемъ даже и самыя мел- 

вя отклоненя постепенно накопляются и становятся рЪзкими, 

благодаря естественному отбору снабженныхъ благопрятными 

отклоненями организмовъ. Келликеръ '), Коржинеюкй и Де- 

Вруесъ ') внесли крупную поправку въ учеше Дарвина, настаи- 

вая на томъ, что тамя индивидуальныя отклонешя только 

тогда имЪють значенте, когда онЪ очень рЪзки, и утверждали, 

что индивидуальныя отклонешя накопляться не могутъ, а 

родоначальники новыхъ расъ, или по ихъ терминологт ви- 
довъ, сразу являются во всеоружии вефхъ особенноутей но- 

ваго вида, подобно тому, какь Минерва явилась изъ головы 

Юпитера не только совершеннолЪтнею, но и въ блескЪ бран- 

ныхъ досифховъ. Такое возиикновеше новыхъ расъ получило 

0с0бое наименоваше: „генерогенезисъ“ или инорождеше. 

Наряду съ этой „морфологической“ постановкою вопроса, 
заключавшей въ самой основЪ своей чрезвычайно слабое 

мЪето, т. к. и Дарвинъ и поименованные выше его противники 

признавали индивидуальныя (все равно мелюя или крупныя) 

различая за возникаюцця сами собою пи оговаривались только. 

что на нихъ не имЪютъ ‘никакого вмявя условя окружаю- 

щей растеше внЪшней среды и доставляемая этому растенио 

пища, есть и еще другая точка зрфня. Среди нападокъ на 

1) КЫЙКег, Оерег Багмуиузеве Зебра Шеоне. — Иейзевеие Так 

\15зепзен. Йоооз1е, у. ХУ, 19864, р. 174 156. 

Воржинсьй, Гетерогенезисъ и Эволющя. — Записки Императорской 

Академии Наукъ, томъ 1Х, 1899, стр. 1—94. 

Н. Пе-Унез, ле Майот$ веоте. Уегзиере и. Веобаеапеел оъег 

Фе Епёз(ерию> ег Агбеп пп РЦапиепгеесв. Ваза. 1, 1901. 

в: в_> 
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учене Дарвина и вообще веъхъ транеформистовъ наиболЪе 
важнымъ и сипльнымъ было указаше на явлен1я гибридизащи 
и перекрестнаго опылешя, которыя должны совершенно уни- 
чтожать возможность закрфиленя индивидуальныхъ откло- 
ненш за потометвомъ одного или немногихъ недфлимыхъ, 
окруженныхъ подавляющею масеою недЪфлимыхъ, поетроен- 
ныхЪъ по типу, лишенному вновь появившихся свойствъ. От- 
вЪтомъ на это, чрезвычайно опасное для самаго принципа 
транеформизма, нападеше было учеше зоолога М. Вагнера, 
выставившаго принципъ „сегрегащи“. М. Вагнеръ ') утвер- 
ждаетъ, что новыя расы возникають въ томъ случаЪ, если 
группа недЪълимыхъ какой-либо изъ старыхъ расъ (или ви- 
довъ) будеть географически изолирована отъ остальныхъ ея 
недълимыхъ; тогда перекрестное оплодотвореше и гибриди- 
защя станутъ невозможны и всЪ особенности уединившихся 
недълимыхъ передадутся ихъ потомству и будутъ закрфилены 
за нимъ. Въ послЪднее время этоть принципъ развить да- 
лЪе, главнымъ образомъ на почвЪ ботаники и особенно Ветт- 
штейномъ, въ его монографическихъ работахъ надъ родами 
Чепйапа и ЕпрВгаза, а также Г. Клинге при обработкЪ 
видовъ рода Огей5 °). Согласно воззрЬшямъ приверженцев 
географическаго принципа въ изслЪдованяхъ, касающихся 
вопроса о проиехождеши видовъ, разлие между видомъ и 
расою пр!урочивается теперь къ времени возникновеня ихъ 
на землЪ, виды являются типами, возникшими въ третичную 
эпоху или ранЪе, расы въ ледниковую или послЪледниковую, 
такимъ образомъ разли\е между видомъ и расою сводится 
опять къ количественному, и съ этой точки зря расы 
правильнфе именовать видами второго порядка или подви- 
дами (зи5зреез), чЪмъ расами, т. к. онЪ опять выставлены 
какъ единицы чисто морфологическя. 

Если отнестись критически къ этимъ воззрЪнямъ, то 
можно съ увЪренностью сказать, что новыя расы лишь въ 
очень рфдкихъ случаяхъ образуются на почв индивиду- 

Г) М. И’адиег, Те Багутзеве Твеое пп@ 4аз М!отайопзеезефи 4ег 

Отеалитеп, [е1р71> 1868. 

М, И’адиег, Ме Епзевийе Чег Атбеп Чите тАатИсве Зопаегипх, 

Вазе| 1389. 

2) <. КИпде, Даг Чеосгарзейей УегьгеНип® ипа ЕВпёзевип® Чек 

Рас(у1оте|15-Ат{еп. (Асба Ноги РегороШали, у01. ХУП, 1899, р. 149—250). 

6” 



84. В. Л. Комаровъ 

альныхъ отклоненш, такъ какъ перекрестное опылеше 

и гибридизацщя быстро сглаживаютъ возникиия такимъ обра- 

зомъ особенности. При этомъ совершенно безразлично, какова 

величина индивидуальныхъ отклоненй, и самое возникно- 

вене учешя объ образоваши новыхъ расъ путемъ увЪфковЪ- 

ченя индивидуальныхъ признаковъ крупныхъ или мелкихъ 

возможно было только потому, что факты, на которыхъ оно 

основывалось, были заиметвованы изъ жизни культурныхъ 

растенй, гдЪ возникше путемъ отбора или гетерогенезиса 

новыя формы старательно охранялись рукою человЪка отъ 

всевозможныхъ вредныхъ вмянШ и вмяшя скрещиваня 

въ частности; гдЪ возможно даже существоваше цълыхъ 

расъ завЪдомо болЪзненнаго характера или совершенно по- 

терявшихъ способность воспроизведешя, т. е. возможны 

явлен!я обсолютно немыслимыя среди дикой природы. На 

самомъь дЪлЪ для возникновешя новой расы необходимо, 

чтобы характерныя ея свойства появились сразу у цЪлаго 

ряда недЪлимыхъ, вЪрнфе даже у веЪхь недфлимыхъ, на- 

сЪляющихЪ данную географическую область. Это имЪетъ 

МЪето вездЪ, гдЪ имфють мЪето медленныя, нё строго опре- 

дЪъленныя измънешя климата; они отражаются на веьхъ 

обитателяхъ данной мЪетности, убиваютъ однихъ, перера- 

батываютъ другихъ, наконецъ приготовляютъ возможность 

для переселешя новыхъ гражданъ изъ сосЪднихъ областей. 

Какъ въ исторш человЪчеетва не извЪетно ни одного при- 

мЬра, чтобы возникла среди какого-либо племени или расы 

людей новая раса отъ одного или немногихъ индивидуально 

обособленныхъ членовъ ея, но извЪетна масса примЪфровъ, 

когда съ переселешемъ въ другую страну совершенно 

обособляется наружноеть, характеръ и быть населевшя, подо- 

бно этому и въ мфЪ растенШ возникаютъ новыя расы пу- 

темъ видоизмфнешя старыхъ, когда условя существования 

мвняются кореннымъ образомъ и мЪняются постепенно безъ 

рЪзкой ломки, которая, какъ извЪетно, дЪйствуетъ на орга- 

низмъ уничтожающимъ образомъ. Мы не можемъ наблюдать 

непосредетвенно видообразующаго процесса въ природЪ, 

потому что это процесеь въковой, но заключаемъ о немъ по 

наведению, сравнивая между собою близыя расы и условя, 

въ которыхъ онЪ вегетируютъ. Надо думать, что веЪ орга- 

низмы каюе есть на землЪ непрестанно находятея въ про- 
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цессЪ видообразованя причемъ видоизмфняются не отдЪль- 
ныя недЬлимыя, но все наличное число ихъ. Воть почему 

исчезла уже такая масса типовъ, существовавшихъ ранЪе; они 
не просто вымерли, но видоизмфнилиеь. Процесеъ проиехож- 
деня новыхъ расъ есть процесеъ переработки цфлыхъ поко- 
ЛЪнШ опредъленнымъ воздЪйствемъ физико - географиче- 

скихъ условш и измънешя обоихъ идутъ всегда параллельно 
и съ одинаковою степеню рЪзкоети. Мы можемъ объединять 

далЪе олизк!я расы въ одинъ видъ и говоритъ затБмъ о проис- 

хождении этого поелЪдняго, но для меня видъ всегда останется 
построешемъ теоретическим — отвлечешемъ, и потому проис- 

хождене его не есть происхождене извЪетнаго явлевшя при- 
роды, а происхождеше извЪфетнаго отвлеченнаго понятИя. 

Являясь съ одной стороны опредфлешемъ, основаннымъ на 
физюлогической природЪ организма, раса съ другой сто- 

роны несомнфнно явлеНе физико-географическое. Условя 
питаня, испарешя воды, накопленя и расходованя пита- 
тельныхъ веществъь и проч., обусловливающя въ такой 
сильной степени морфозъ растительнаго организма, являются 

функщями отъ физико-географическихъ факторовъ имЪющихь 
мЬето въ каждой данной мЪетности, и съ измЪнешемъ по- 

слфднихъ конечно измфняются сами. Такимь образомъ про- 

цесъ образовашя новыхь расъ, пр1уроченный къ въковымъ 
измьнешямъ климата и другихъ условй жизни растенй, яв- 
ляется по существу своему медленною и не замЪтною для наеъ 
переработкою физюлогическихъ отправлен! организма, вле- 

кущихъ за собою медленное, но коренное преобразоваше 
анатомическаго и морфологическаго строешя его. Эти из- 

мьнешя входять затЪмъ, благодаря продолжительности 
своего воздЪйствя и строгой постепенности своего появлешя, 

такь сказать въ плоть и кровь организма, и быстрое, 
но кратковременное измфнеше привычныхъ условШ можеть 

затЪмъ только убить организмъ, но не измЪнить его. 
Насколько все это касается растенй Маньчжурт, 

и насколько послЪдшя могутъ помочь намь въ дЬлЛЪ вы- 

яснен!я такого основного теоретическаго вопроса, будетъ 
видно изъ слЪдующей за этимъ части, посвященной изло- 

жен! фактическаго матерала. 

1 Января, 1901 года. В. Вомаровъ. 
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Маршруты, пройденнные авторомъ въ предфлахъ 

Маньчжурской Флористической Области въ 1895, 1896 

и 1897 годахъ. 

1895 годъ. 
Май. 

1. Станщя Иманъ: рощи черной березы, берега рЪки 

Имана и ея старицъ. 
10 7). г. Хабаровскъ: кустарныя заросли на мЪъетЪ вы- 

рубленнаго лЪса. 

24. Станица Радде: берегъ Амура, выгонъ, дубовые лЪса, 

луговые берега рЪчки Лагара. 

25. (Станица Радде, (105 м. надъ уровн. моря): долина 

Амура. полоса поймы, урема, кустарное болото, дубовый лъеъ. 

26. Тамъ же: рЪдкШ дубовый лЪеъ; скалистая осынь, 

суше травянистые склоны съ рЪдкимъ кустарникомъ. 
27. Тамъ же: долина Лагара. 

28. Тамъ же: долина Средняя; дубовый лЪеъ, урема по 
рЪчкЪ; участокъ дЪветвеннаго лЪса у рЪчки. 

29. Тамъ же: долина Лагара, луга, кустарныя заросли. 

31. Оть Радде до Марьинекаго поселка въ лодкЪ: пес- 

чаная коса у устья Средней; сланцевыя скалы, заросли пес- 
чанаго берега рЪки; болото, очищенные пожогами луга. 

юн. 
1. Оть Марьинскаго поселка до устья р. Верхняго 

Дичуна въ лодкЪ. Сырой лиественный лЪеъ, дубнякъ ска- 

листыхъ склоновъ. 
2. Дичунъ: осталки дфвственнаго лЪса по склонамъ 

горъ долины р. Дичуна. 

3. Дичунъ-Марьино: березовыя рощи, песчаные луга, 
сырой лЪсокъ у устья пади Глубокой. . 

4. Марьино-Радде: берегъ Амура. 

1) Помъчены только дни, въ которые я коллектировалъ, остальные 
пропущены. Числа приведены по старому стилю. 
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6. Радде-Лагарск перевалъ 500 м.: долина Лагара, 

заросшия осыпи склоновъ, дЪветвенный лЪеъ. 
7. Лагарскй перевалъ — долина р. Верхняго Дичуна 

(до 6-го перехода черезъ него): пихтовый лЪсъ, урема рЪчки, 

сырыя луговины. 
3. Долина Верхняго Дичуна до конца подъема на 

плато (около 300 м.). Пихтовникъ, луговины у рЪчки, 0е- 

резовый лЪеъ, моховое болото. 

9. Плато въ верховьяхъ рькъ Дичуна и Сутара: мохо- 

выя болота и березники. 

10. Тамъ же и путь черезъ плато до долины верхняго 

течешя р. Сутара. 
11. Долина р. Сутара—Казансюй пршекъ: лиственничный 

и березовый лЪеъ. 

12. Казансюй пршекъ: кедровникъ. 

13. Казанскй пиршскъ—экскурея по дорогЪ къ Емелья- 

новскому пршску: кедровникъ и березникъ; переходъ къ 

берегу р. Сутара за Фроловекимъ прискомъ. 

14. Переходъ къ Любавинекому пршску: лиственничный 

лЪеъ и моховыя болота: травяныя заросли береговъ р. Сутара. 

15. Любавинск И пршиекъ: отвалы пр1иска, моховое болото, 

березовый лЪеъ, травяное болото, заросли АШиз$ шеапа и 
заросли ивняковъ по берегу Сутара; заросли СаатазтозИ$. 

16. Любавинсюый пршискъ — долина Бушумнаго Ключа: 

моховое болото, березовый лЪеъ, пихтово-кедровый лЪсъ. 

17. ХинганскШ перевалъ (500 м.); хвойный лЪсъ. 

18. Долина ручья Малые Сололи отъ перевала до Хин- 
ганскаго зимовья: мшистый пихтовникъ; каменистыя осыпи, 

дубовый лЪеъ. 

19. Хинганское Зимовье: долина р. Хингана, луга и 

кустарныя заросли, кедровый лЪеъ. 

20. Тамъ же; луга долины р. Хингана; лЪеъ изъ черной 

березы и дуба. 
21. Путь по долинЪ р. Хингана до ключа Узурчуканъ: 

дубовый лЪеъ, луга, осыпи. 

22. Тоже далЪе до Пашковскаго поселка (Пашкова) на 

берегу Амура. 
23. Пашковск! поселокъ — станица Радде, въ лодкЪ. 

25. Радде: горы вокругъ станицы, дубовый лЪсъ, скалы, 

осыпь, лЪеныя лужайки. 
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27. Радде — Башурова: берега Амура. 

28. Башурова-Пашкова: ивняки, луга, скалистые склоны. 

Юль. 
1. Пашкова — долина р. Хингана, долина р. Мутной: 

луга, березовыя рощи. 

2. Долина р: Мутной — р. Грязная у предгорй Осинда: 

луга, березовыя рощи. 

3. Стоянка у предгорш Осинда: дубнякъ, кустарныя 
заросли. 

4. Вдоль предгорй отъ р. Грязной, до р. Урила. 

5. Оть р. Урила до р. Ганукана: болотистые луга, урема. 

Путь по болотистой равнинЪ древней долины р. Амура. 

ДалЪе до сопки Багучанъ: луга, суше каменистые 

склоны, скалы, брошенныя пашни. 
3. Долина р. Хара отъ сопки Багучань до деревни 

Аркадге - Семеновской: рощи черной березы, луга, пески 

рЪчной долины, соснякъ по рЪчному галечнику, иловатыя 
отмели береговъ Хара. 

9. Аркаде-Семеновская: заросли орфшника, песчаные 

и иловатые берега рЪфки, урема. 
10. Вверхъ по долинЪ Хара до заимки Фирсова: суше 

луга, болотистые луга, заросли кустарниковъ. 
11. Заимка Фирсова: экскурея вверхъ по ХарЪ до 

ручья Кучеи: урема, луга, дубняки, кустарныя заросли, скалы. 
12. Дорога черезъ водораздфлъь между Харомъ и Бу- 

реею. Отъ заимки Фирсова до верховьевъ р. Илги. Дубовый 
лъеъ; болотистые луга по тальвегамъ. 

13. ДалЪе черезъ водораздЪлъ. 
14. Спускъ съ водораздфльнаго хребта (очень пологаго 

и невысокаго), долина р. Домикана: сухе луговые склоны, 
луга и пашни. 

15. Деревня Домиканъ; экскурея къ дер. КаменкЪ: 

березовыя рощи, сухе луга, старицы р. Бурен. Небольшая 

сопка у берега Буреи съ сухими склонами и скалами. 

16—18. Путь внизъ по БуреЪ: рощи черной березы, луга, 
кустарныя заросли, старицы и протоки Бурен. 

19. Поселокъ Скобельцина — станица Иннокентевская; 

луга и пашни. 
20. Станица Иннокентевекая. 

3 © 
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21. Тамъ же: сырые луга, кустарныя заросли по гри- 

вамъ, протоки и старицы Амура. 

28. Поселокъ Пашкова: выгоны, кустарныя заросли, дуб- 

няки и осыпи по горамъ. 
30. Долина р. Хингана отъ Пашковой до Хинганскаго 

зимовья: луга. 
31. Хинганекое зимовье: кедровый лЪеъ и лЪеные луга. 

Августъ. 

1. Оть Хинганскаго зимовья до Бушумнаго ключа. 

>. Бушумный ключъ — Любавинекй прискъ. 
3. ЛюбавинскШ прискъ —- Хинганское зимовье. 

5. Хинганское зимовье — Бушумный ключъ. 
6. Бушумный ключъ — берегъь Сутара близь Любавин- 

скаго пршска. 

7. Мъьшанный лЪеъ долины Сутара. 

9. Лиственничные лЪса и моховыя болота праваго 0бе- 

рега р. Сутара. 

12. Внизъ по р. Сутару на лодкахъ: отъ Любавинскаго 
до Сафоновскаго пр!иска, березовыя рощи, еловыя рощи, 

луга изъ Са!атазто$$, урема, моховыя болота. 

12. Внизъ по р. Сутару: береговая поросль. 

14. Внизъ по р. Сутару до устья ручья Саранакъ; кед- 

ровники, лЬеные вЪфтровалы; песчаныя отложеня береговъ, 

урема. 
15. Внизъ по р. Сутару отъ рЪчки Саранака, до р. Торо- 

килака. Скалы, хвойный лЪеъ, лиственничный лЪъеъ по мохо- 

вому болоту. 

16. Стоянка у Торокилака: дубовый лЪеъ, пихтовый и 

кедровый ЛЪсъ, скалы. 

27. Внизъ по р. КырмЪ или Большей БирЪ отъ Торо- 
килака до Тыгдыланнака и мраморнаго утеса: скалы, урема 

береговъ, заливной лугь; хвойный лЪеъ. 

18. Мраморный утесъ у устья ручья Тыгдыланнакъ; 
стоянка. 

19. Внизъ по КырмЪ до горы Лондоко. 
20. Гора Лондоко, восхождеше на второстепенную вер- 

шину: хвойный лъеъ. 

21. Восхождеше на Лондоко (около 640 м.); скалы, 

хвойный ЛЪСЪ. 
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2+. Внизъ по КырмЪ до устья Каменной рфчки; дуб- 

няки, луга, урема береговъ, острова покрытые зарослями Зайх. 

25. Внизъ по КырмЪ до урочища Котонъ. 

26. Оть урочища Котонъ внизъ: урема, осыпи, скалы, 
сырые луга. 

27. ДалЪе внизъ по КырмЪ до каменноугольныхъ за- 

лежей: хвойный лЪеъ пихтовый и кедровый; берега рЪки. 

23. Внизъ по ВырмЪ до сопки Тихонькаго. 

29—30. Тоже до горъ Ульдура. : 

31. Внизъ по КырмЪ: дубняки, рЪчные луга. 

Сентябрь. 

1. Внизъ по КырмЪ до ея усфья и поселка Головиной: 
береговые пески, луга, кустарныя заросли, сорная раститель- 

ность. 

2. Внизъ по Амуру отъ Головиной до Луговой: острова 

Амура. 
3. ПрЕБздъ въ Хабаровскъ. 

9. Оть Хабаровска до устья р. Тунгуски: обрывы бе- 

реговъ, луга и дубняки, озера устьевъ Тунгуски. 

13. Сопка Але; дубовый лЪсъ, китайсые огороды, трост- 

никовыя заросли, остатки первичной флоры въ оврагахъ. 

11. Вверхъ по ТунгускЪ: ивняки, луга изъ Саатаето$ ($, 

березовыя рощи. 

12. Сопка Джерминъ: дубовый лЪеъ, березовый лЪеъ, 

водная флора. 

13—15. Возвращеше въ Хабаровекъ. 
25. Пашкова на АмурЪ. 

26. Падь Средняя близь станицы Радде. 
27. Падь Кузнецова близъ почтовой станциг Дичунъ. 

28. ПомпЪевка. 

29. ПомпЪевка; экскуроя въ долину р. Нижняго Ди- 

чуна; кустарныя заросли и луга. 

1896 годъ. 

Апръль. 

27. Окрестности города БлаговЪфщенска. 



Флора Маньчжур!и. 91 

Май. 
3. Станица Радде. 

. Городъ Хабаровекъ. 

. Красная рЪчка близь Хабаровска. 

Станица Кукеля на Уссури. 

9. Станица Венюкова на Уссури. 

10. Отанщя Иманъ на Уссури. 
11. Село Никольское (24,5 м.), иначе городъ Никольскъ- 

Уссуршеки. 

12. Никольское, экскурся на Хенину гору: урема долины 
Супутинки, суше луговые или пороспие кустарникомъ склоны. 

13. Тамъ же: экскурая на сЪверъ отъ селеня: луга, 

кустарныя зароели, урема по рЪчкамъ. 

00 = © © 

17. Экскурея на Востокъ отъ Никольскаго: луга, ку- 
старныя заросли, остатки вырубленнаго лиственнаго лЪса. 

18. Долина Суйфуна повыше города. 
20. Луга долины Суйфуна ниже Хениной горы. 

21. Дорога изъ Никольскаго въ с. Раздольное, луга. 

22. Сорная флора Никольскаго. 
24. Путь изъ Никольскаго въ Полтавку. Никольское- 

Соколовеще выселки. 

25. Соколовеше выселки — станщя Синельникова: сухе 

луга, урема Суйфуна у села Покровскаго. 

26. Синельникова—Полтавская: влажные и сухе луга, 

скалистые обрывы, урема Суйфуна. 

27. Станица Полтавская (Полтавка): урема Суйфуна, 

скалы, кустарныя заросли. 
28. Долина ручья Санчагоу: луга. 

29. Верховье ручья "Санчагоу, перевалъ къ р. Люче- 

хезЪ (293 м.), долина Лючехезы, перевалъ въ долину Ушагоу. 
Дубовыя рощи, сосняки, крупнокаменныя осыпи, кустарныя 

заросли и луга. 
30. Долина р. Ушагоу, путь вверхъ по долинЪ: урема, луга. 

31. Путь вверхъ по Ушагоу до стоянки (488 м.); долин- 

ный дфветвенный лЪсъ. 

Тюнь, 
1. Стоянка на верхнемъ Ушагоу: дубовый лЪсъЪ, дЪв- 

ственный долинный лъЪеъ. 
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2. Оть стоянки на верхнемъ Ушагоу до перевала къ 
ЛючехезЪ. ЛЪеъ, базальтовыя скалы, луга. 

3. Перевалъь къ ЛючехезЪ, долина ея, перевалъ къ 

ручью Санчагоу и половина пути по послфднему. Дубовый 

лЪеъ, сосняки, луга. 

4. Долина Санчагоу до ст. Полтавской. Сухме луга, 

берега рЪчки. 

5—11. Пофздка во Владивостокъ. 
12—13—14. Экекурая изъ станицы Полтавской на боль- 

шую гору (845 м.), находящуюся у лЪваго берега р. Суй- 

фуна противъ китайскаго города Санчагоу: скалы, кустарныя 
заросли, м ^ 

15. Ст. Полтавская: флора острововъ р. Суйфуна. 

16. Экскурея внизъ по Суйфуну до вершины ФадЪев- 

скаго кривуна: урема, скалистые склоны съ дубняками. 
7. Станица Полтавская, городъ Санчагоу, переправ: 

черезь Суйфунъ у фанзы Та-инъ. Культурная полоса. 

18. Подъемъ на перевалъ Ванъ-лунъ-гау-линъ. РЪчная 

террасса Суйфуна, и ущелье Ванъ-лунъ-гау съ остатками лЪса. 
19. Экскурея у перевала: луга, дубняки и остатки пер- 

вобытнаго лЪса; спускъ въ долину Бадаохезы; вышина ипе- 

ревала 430 м. 

Долина Бадаохеза до перевала въ долину Вынь- 

суй-хе: луга, дубняки, сухе травянистые склоны. 

21. Долина Вынь-суй-хе до пережима: луга, урема, 

крупнокаменныя осыпи и затЪненныя деревьями скалы. 

22. Долина Вынь-суй-хе и перевалъ къ Сяо-Суйфуну: 

скалы, дубняки, луга. 
23. Долина Сяо-Суйфуна (325 м.), экекурея внизъ по 

долинЪ; луга, рЪчные галечники, луговое болото; переходъ 

въ долину Селинъ-хе. 
24. Долина Селинъ-хе до перевала въ долину Мащюохе: 

луга и кустарныя заросли. 

25. Долина Мацюхе: сухе луга, болото, кустарныя за- 

росли и дубняки. 

26. Перевалъ отъ долины Мащохе въ долину ручья, те- 

а въ р. Мурень (601 м.). ` 

. Переходъ въ долину Мурени (китайская Молинхо) 
до и Мона-хо (293 м.): луга, скалиетые склоны. 
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23. Монахо — Гамяньши: подъемъ на плоскогорье Лое- 

линЪ и путь по нему. луга, кустарныя заросли. 
29. Гамянь-ши—Таймагоу: луга, остатки дЪветвеннаго 

лЪса, березовая, дубовая и осиновая рощи. 

30. Экскурея оть Таймагоу на Югъ по плато Чанъ-лина 
въ пихтово-кедровый лЪеъ. 

1юль. 
1. Переходъ отъ Таймагоу въ долину ОрЪховаго ручья. 

Высота перевала 753 м. 
2. ОрЪховый ручей — долина Модоши: луга, дубовый 

лБеъ, суше склоны, скалы. 
3. Модоши— Эхо: суше травяниетые склоны и культур- 

ныя земли. 
4. Эхо—берегъ р. Муданъ-дзяна у переправы къ г. Нин- 

гута. Культурныя земли, частью брошенныя и уже зароспия; 
сухе склоны, рЪчные пески и скалы. 

5. Берега р. Муданъ-дзяна у переправы; вечеромъ 

переходъ по культурной площади лЪваго берега до города 
Нингуты и выше по крутому высокому берегу (около 4 веретъ) 

до стоянки. 

6. ПоЪздка въ г. Нингуту (290 м.). 
7. Берегь Муданъ-дзяна у Нингутинской стоянки и 

окрестные холмы, вечеромъ небольшой переходъ по боковой 
долинЪ къ деревнЪ Сюфаля. 

7. Долина р. Муданъ-дзяна мимо поселенй Фа-ди- 

фуль, Синъ-фу-лу и Лаоо-мяо: культурныя земли, топке 

берега рЪчекъ, обрывы песчаниковъ къ рЪкъ. 

9. ДалЪе отъ селешя Лунъ-шенъ-дянъ мимо деревень 

Та-муданъ, Та-лайцза-коу, Синъ-лунъ-дянь и Палиденцза до 

дер. Хуанъ: культурныя земли, берега рЪчекъ, рощицы 

осины, ($ и др. деревъевъ. 

10. ДалЪе до Сали-джана: водная флора рЪчекъ съ 
почти стоячею водою, культурныя земли, рощицы. Начало 

осмотра базальтовыхъ полей. 

11. Сали-джалиь (342 м.), путь черезъ базальтовыя поля 

до р. Муданъ-дзяна, скалистые берега ея каньона; водопадъ; 

ночной путь къ городу Дунъ-жичену. 

12. Оть Дунъ-жичена до Сали-джана по берегу р. Са- 

линъ-тунъ. 
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13. Путь оть Сали-джана до Шиту-денцзы. 

14. Стоянка въ Шиту-денцзЪ (350 м.): базальтовыя поля, 

водная флора, луга. 

15. Шиту-денцза, перевалъ Тадаолинъ (680 м,), долина 

Сандадянцза. 

16. Экскурея по долинЪ и хребту перевала Тадаолинъ: 
луга, кустарныя заросли, дубовый лЪеъ, скалистый гребень 

хребта. 

17. Перевалъ Эллъ-даалинъ (660 м.). спускъ въ долину 
Пилахо; Эллъ-джанъ, экскур@я по долинЪ Пилахо, урема и 
луга долины. Склоны съ дубовымъ лЪсомъ. 

18. Элль-джанъ (342 м.), экскурая къ озеру Пиллъ-тенъ 

или Таху: влажныя луга, кустарныя заросли. 
19. Берега озера Пиллъ-тенъ (345 м.) и возвращене къ 

Эллъ-джану: сырые луга, дубняки по щебневому склону. 
20. Эллъ-джанъ — экекуре!я. Скалы, урема, песчаныя 

отмели. 
21. Эллъ-джанъ (переправа черезъ рЪчку всего каравана). 
22. Путь. далЪе до половины ручья Палуоди. Луга, 

лЪеъ, сохранивпИй часть своей дЪветвенной растительности: 

скалистые гребни. 
23. Палуоди, перевалъ Санъ-та-алинъ. 

24—25. Стоянка пройдя перевалъ Санъ-та-алинъ. Хвой- 
ный ЛЪеЪ. 

26. Санъ-та-алинъ—долина Тилинхе: луга и березовыя 
или дубовыя рощи. 

27. Тилинхе—луга, частью заливные. 

28. Переходъ къ гор. Омосо (388 м.). 

29. Стоянка у Омосо: луга, болото, водная флора, за- 

росли кустарниковъ. 
30. Переходъ вверхъ по Джуръ-дехе (иначе Чай-то-хе). 
31. ДалЪфе по Джуръ-дехе до переправы: луга, дубняки, 

кустарныя заросли. 

Августъ. 
1. Переправа черезь Джуръ-дехе и путь по долинЪ 

Ичесунъ-хе до усадьбы Воцзи-геллъ: луга и перелЪеки. 

2. Стоянка близь Воцзи-геллъ;: экскурея по долинЪ 

и стоящему за нею хребту, долинный и горный дЪветвенный 

лЪеъ. 
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3. Подобная же экскур@я, но въ иномъ направлении. 

4. Оть Воцзи-теллъ до Худвзи-дянь. Экекурая по 

хребту лЪваго склона долины. Переходъ отъ дубоваго лЪса 
КЪ хвоЙнНому. 

5—8. Худзи-дянь (527 м.), стоянка: опушка дЪветвен- 
наго лЪса. 

9. Подъемъ на плато Маньчжурскаго хребта по пере- 

валу Тенъ-гуанъ-цай-линъ. Хвойный лЪеъ и его опушка. 

10—13. ЛЪеа у перевала Пенъ-гуанъ-цай-линъ. Высота 

перевала 310 м. 

14. Спускъ съ хребта со селеня Санъ-до-хо. 
15. Стоянка у Санъ-до-хо; пойма рЪчки, лЪеъ, культур- 

ныя земли. 

16. Переходъ отъ Санъ-до-хо до сел. Губей-хо (Гуанъ- 
ди-дянЪ). 

17. Экекурая отъ Губей-хо (312 м.), на гору Та - лаба- 

лацза-линъ (940 м.): травянистые склоны холмовъ, скалы, 
лЪъеные склоны горы. 

18. Переходъ отъ Губей-хо черезъь Лаба-джанъ (Синъ- 

джанъ) къ селеншо Т1ао-джанъ у подошвы горы С1ю.лаба- 
лацза-линъ 

19. Экскурея на гору Со-лаба-лацза-линъ; лиственный 
лЪеъ, скалы, остатки дЪветв. лЪса, песчаные луга у рЪчки. 

20. Отъ Пао-джана черезъь городокъ "ао-хо (Чау-хо) 
(245 м.) до каменноугольныхъ копей. 

21—22. Копи и возвращене въ Т10-хо; культурныя 
земли, кустарныя заросли. 

23—25. Стоянка на берегу рЪчки Лаба-хо: урема, куль- 

турныя земли. 

26. Оть Тао-хо до сЪдловины между Та- и С!ю-лаба- 

лацза-линъ; луга и дубняки. 
27. Переходъ къ Лаба-джану (Синъ-джану); пойма, луга. 

28. Лаба-джанъ— восточное подноже Лое-лина; пере- 

ЛЪски. 

29. Экскурея на хребетъ у Лое-лина; мЪшанный лЪеъ, 
скалы. 

30. Перевалъ Лое-линъ (720 м.), стоянка у его запад- 
наго поднояия (415 м.). 

31. Тамъ-же. 
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Сентябрь. 
1. Стоянка у Лое-лина; мьшанный лЪеъ, пойма рЪчки, 

луга по склонамъ. 
2. Внизъ по р. Шуанъ-чахо; экскурая по склонамъ 

горъ, мьшанный лЪеъ. 

3. Внизъ по р. Шуанъ-чахо до селешя Шуанъ-ча-пу 

или Санъ-дохо. 

4. Шуанъ-ча-пу (299 м.); экскурея по хребту, скалы, 

дубовый лЪеъ, кустарныя заросли. 

5—6. Внизъ по Шуанъ-чахо; пересъчеше холмовъ, 
отдЪлящихЪ эту долину отъ долины Сунгари. Культурныя 
земли, пойма, склоны холмовъ. 

7. Переправа черезъ Сунгари, городъ Гиринъ. 
83—11. Городъ Гиринъ (203 м.). 

12. Экскурея на горку Сю-пей-шанъ; скалы и лъеъ. 

13. Экскурая на гору Монъ-пей-шанъ (781 м.): скалы, 

травянистые и кустарные склоны. 
1+. Г. Гиринъ. 

15. ВЫЪздъ изъ Гирина, переправа черезъ р. Сунгари, 

стоянка у горы Лунъ-танъ-шанъ. 

16. Экскурея по горЪ Лунъ-танъ-шанъ; дубовый лЪеъ; 

переходъ до р. Шуанъ-чахо. 
17 —21. Переходъ по старой дорогЪ до Худзи-дянь. 
22. Стоянка у Худзи-дянь. 
23—24. Оть Худзи-дянь до мЪфетноети Санчагоу на р. 

Муданъ-дзянЪ (332 м.). 

25. Отъ Санчагоу до деревни Канза-гай. ` 
26. ПоЪздка въ Одоченъ и выЪздъ на дорогу къ 

усадьбЪ Ванъ-дзи-дянЪ. 
27. Дневка. 

23. Перевалъ Харбалинъ (560 м..). 

29—30. Путь по р. Боло-хо-туни (система р. Тумынъ- 

гана), перевалы Угединъ-цза-линъ и Лотоллъ-гоу-бей. 

(493 и 484 м.). 

Октябрь. 

1—2. Путь по Болохотуни, мЪетечки Тунъ-фа-сы и 

Нанъ-ганъ, перевалъ (507 м.) къ долинЪ Цуй-гоу-цза. 

3. Долина Цуй-гоу-цза, перевалъ С1о-пинъ-линъ, ето- 

янка на нижнемъ течени р. Болохотуни. 
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4. Выходъ на р. Гайхе (90 м.), переваль Гаоли-линъ 

(495 м.), берегь р. Тумынъ-гана. 

5. Путь по р. Тумынъ-гану до деревни Ми-цзинъ. (52 м.). 

6. Переваль Панъ-линъ, долина Гао-ли-дзяна, городъ 
Хунъ-чунъ. (25 м.). 

т. Оть г. Хунъ-чуна до Русскаго пограничнаго караула. 
3. Огь пограничнаго караула до порта Посьета. 
9—10. Порть Посьета: скалы и пески морскаго по- 

бережья. 

1897 годъ. 
Май. 

т. Новоюевское—Фаташи: луга. 

3. Фаташи-—Ханеи: берегъь моря, пески, луга, горы съ 
камениетыми склонами. 

9. Долина ЗарЪчья и перевалъь отъ нея къ берегу р. 

Тумынъ-гана у Красносельскаго караула: луга. 

10. Переправа черезъ р. Тумынъ-ганъ. Высокая гора 
съ каменистыми частью луговыми склонами; у подножя 
горы болото. Высота надъ моремъ отъ 0 до 174 метровъ. 

11. Дюны дельты Тумынъ-гана. 

12. Переходъ къ долинЪ Осонгъ-кори. 

13. Экскурая на гору Осонгъ-донъ: луга, дубняки, 

крупно-каменная осыпь. Высота отъ 47 до 543 метр. 

14. Отъ деревни Осонгъ-кори до перевала Канпа-ртенъ 

(высота, 347 м.): культурныя земли, галечники рЪфчной долины, 

у перевала дубовый лЪеъ. 

15. Путь далЪе; культурныя земли и галечники рЪчной 
долины. 

16. Путь далЪфе до города Херенга; скалы, сосновыя 

рощи, сухе травянистые склоны. 

17. Городъ Херенгъ (232 м.): сосновая роща и суше 

травянистые склоны: 

18. Вверхъ по р. Ихаль-ха-гюнъ (Тупон-го); дубнякъ, 

скалистые гребни, сосновая роща, заросли Зайх. 

19. ДалЪе по той же рЪчкЪ до перевала Мусанъ-ллянъ 

(590 м.). 

20. Стоянка у перевала: лиственный лЪеъ, сосняки, 
скалы въ лЪсу. 

21. Переходъ къ долинф Косари-пи: листв. лЪеъ. 

„Труды ИмпЕР. СПб. Бот. Сада“, т, ХХ. 1 
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22. Стоянка въ долинЪ Косари-пи: лиственный лЪеъ, 

скалистые гребни. 

23. Перевалъ Ча-о-ренъ (923 м.): листв. и лиственнич- 
ный сухой лЪеъ, пойма рЪчекъ. 

24. Долина Чари-кори; экскурея на горы съ хвойнымъ 
лЪъеомъ. (Отъ 792 до 1252 Мм.). 

25. Внизъ по рЬчкЪ Хамъ-мури до города Мусанга. 

26. Окрестности города Мусанга (430 м.); пеечаныя 
поля долины Тумынъ-гана и склоны горъ. 

27. Переходъ обратно вверхъ по р. Хамъ-мури до дер. 
Пенсе-кори. 

28. Стоянка въ Пенсекори (865,3 м.): дубовый лЪеъ, 
скалы, пойма р’Ъчки. 

29. Подъемъ на переваль Шисанъ-енъ (иначе Камасо- 

когаръ) (348 м. надъ ур. моря): лиственный лЪеъ. 

30. Путь къ долинЪ р. Емменъ-су и по ней до дер. 

Кочанъ-пенъ: скалистые склоны горъ. 

31. Дер. Кочанъ-пенъ: сосновая и дубовая рощи, ку- 

старныя заросли. 

Тюнь. 

1. Долина Юмменъ-су отъ Кочанъ-пена до Сади-пена. 

2—3. Стоянка у Сади пена (700 м.); пойма рЪки, ду- 

бовый, смЬшанный и пихтовый лЪеъ, луга по рЪчкамъ. 

4. Перевалъ Сади-ренъ (940 до 1150 м.): лиетвен- 
ничный лЪсъ. 

5. Спускъ еъ перевала къ деревнЪ Пекапенъ. 

6. Дневка въ ПекапенЪ (311,3 м.): экскурея на базаль- 

товое плато, березовый лЪеъ, моховое болото, скалы, хвой- 

ный лЪеъ по ущельямъ. 

1—5. Переходъ отъ Пекапена до Чанъ-пена по долинЪ 

р. Курсынъ-бури (Вагарами): лиственный лЪсъ, лЪеные 

луга, лиственничный лЪеъ, травяныя болота, край хвойнаго 

лЪеа. Высота плато здЪеь около 950 м. 

9. Дневкавъ Чанъ-пенЪ (371 м.), остатки двственнаго 

хвойнаго лЪса, рЪчные луга. 

10. Переходъ отъ Чанъ-пена къ Сегельсу: лЪеные луга, 

скалы. 
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11—18. Сегельеу (910 м.): хвойные лЪса, болотиетый 

лугъ, ивняки, скалистые склоны. 
14. Сегельсу=Энбауй (939,5 м.). 

15. Энбауй—долина Сегельсу-корани: лЪса. 

16. Дневка (1050 м.): хвойный лЪеъ, скалы въ лЪсу, 

лъеныя лужайки. 

17. Переходъ по долинЪ Сегельсу-корани: хвойный и 

лиственничный лЪеъ, лЪеиестыя осыпи, скалы въ лъеу 

(1150 м. надъ ур. м.). 

18. Стоянка: хвойный лЪеъ и его опушка по рЪчкъ. 

19. Подъемъ на перевалъь Абуцза-когаръ: болотистые 

луга, смьшанный лЪеъ. 

20. Стоянка на перевалЪ (1492 м.). 

21. Спуекъ съ перевала, перевалъ Чонгай4енъ, спускъ 

къ сел. Тадинъ-донъ; хвойный лЪеъ, скалы, сырой березникъ 

у рЪчки. 

22. Дневка у Тадинъ-дона (1100 м.): скаловыя осыпи, 

лЪеная опушка, луга у рЪчки. 

23. Переходъ отъ Тадинъ-дона къ Тадинъ-пену; скалы, 
луговины по рЬчкЪ, кустарныя заросли. 

24. Отоянка у Тадинъ-пена (845 м.): пойма рЪки, скалы 

окраины базальтоваго плато Пей-шана, пихтовый лЪеъ на 

плато, дубняки по скаловой осыпи, брошенныя палини. 

25. Переходъ отъ Тадинъ-пена до дер. Анкуби, стоянка 

У моста въ 1 верст ниже деревни (750 м.). 

26. Стоянка у дер. Анкуби: подъемъ на базальтовое 

плато, кустарная заросль, скалы, дубовый лЪеъ, сухе тра- 

вянистые склоны; сырые луга, лиственничный и березовый 
лъеъ на плато. 

27. Переходъ отъ дер. Анкуби на перевалъ Цатанъ-енъ 

(1100 м.); долина рЪки съ зарослями ЗаЙх; подъемъ по хвой- 

ному лЪсу. 

23. Экекурея съ перевала Цатанъ-енъ къ берегамъ 

верхняго течешя р. Ялу: хвойный лЪеъ, заросли БогБама, 
травянистые и кустарные склоны къ р. Ялу. 

29. Перевалъ Цаланъ-енъ и лЪеа около него. 

30. Переходъ отъ Цатанъ-ена въ долину Осиння-мури, 

а оттуда въ долину Унчхенгана мимо городка Ученпо до 

деревни Цаи-бонъ: луга и культурныя земли. 
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Юль. 
1. Дневка въ долинЪ Ун-чхен-гана близь дер. Цаи- 

бонъ (690 м.): скалы, дубняки, культурныя земли, галечники 

и пески рЪчнаго берега, осыпи. 

2. Переходъ отъ дер. Цаи-бонъ до города Самсу (820 м.): 
рЬчные наносы, скалы, культурныя земли. 

3. Еловая роща у города Самъ-еу; переходъ отъ Самеу 

къ берегу р. Ллу у дер. Сангъ-су-у: остатки хвойнаго лЪса, 
сухе луга, кустарныя зароели. 

4—5. Дневка у дер. Сангъ-су-у (650 м.): кустарныя 
заросли, скалы, заросшя осыпи, сосновая роща, остатки лЪеа. 

6. Переходъ отъ Сангъ-су-у до перевала Ибанъ-енъ 
(1054 м.). 

7. Переваль Ибанъ-енъ: хвойный лЪеъ и лЪеные луга: 

спускъ съ перевала къ дер. Нарани-пу на лЪвомъ бер. р. Ялу: 
лЪеъ, кустарныя заросли. 

8. Экекурея вдоль лЪваго берега р. Ялу у дер. На- 

рани-пу (588 м.): скалы, всуе склоны, культурныя земли, 
рЬчные галечники. 

9. Переправа на правый (китайскШ) берегъь р. Ялу 

и небольшой переходъ до дер. Ши-сыдагоу (буквальный 

переводъ: „четырнадцатая долина“). 

10—11. Дневка у Ши-сыдагоу: пойма рЪчекъ, заросли 
кустарниковъ, хвойный лЪеъ, скалы, болотистые луга и лу- 

говыя болота, крупнокаменная осыпь. 
12. Путь вверхъ по Ялу: кустарныя заросли, поля. 
13. Переправа на КорейскШ берегъ (ниже Сангъ-еу-у). 

14. Дневка на Корейскомъ берегу. 

15. Переправа на Китайск берегъ и небольшой пере- 

ходъ до деревни Пантеза-гоу. 
16. Дневка тамъ-же: болотистые луга, дубовый лЪеъ, 

скалистые склоны. . 
17. Путь вверхъ по р. Ялу. 
18. Путь по р. Ялу далЪе до луговой равнины противъ 

Корейскаго городка Се-сан-по (иначе Чинъ-сайъ) (640 м.). 
19. Путь вверхъ по Ялу: дубовый и лиственничный лЪеъ, 

суше и сырые луга. 
20. Дневка: подъемъ ‘на базальтовое плато; дубовый 

и березовый лЪеъ. 

КУ 
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21. Путь вверхъ по р. Ялу и переправа черезъ нее къ 
устью -р. Чамъ-мури и дер. Карами (708 м.). 

22—54. Дневка у Карами: лиетвенничный и’ березовый 

лЪеъ на плато (1000 м.); сырые луга тамъ-же; дубняки по обры- 
вамъ плато, лЪеъ Цатанъ-ена, культурныя земли у Карами. 

25. Перевалъ Цатанъ-енъ и спускъ еъ него. 

25—27. Стоянка у впадешя ручья Осанъ-коранъ-мури 
въ ръку Осиння-мури: дубовый лЪеъ и кустарники. 

23. Путь до городка Ученпо. 

29. Учен-по, перевалъ Анканъ-енъ (795 м.), долина 

Тоинъ-мури. 
30. Путь до города Капсана (745 м.) 
31. Оть г. Капсана обратно до впаденя р. Тоинъ-мури 

въ р. Хёчхенганъ (700 м.): рЬчные галечники, культурныя 
земли, сосновыя рощи, риеовое поле. 

‘ 

Августъ. 

1. Дневка у устья Тоинъ-мури. Суе горные склоны, 

кустарныя заросли. 

2. Переходъ внизъ ио Хёчхенъ-гану: культурныя земли, 
сырые горные луга. 

3. Отъ деревни Омеганъ до города Самъ-су. 

4. Оть гор. Самъ-су до перевала Пексанъ-енъ: лЪеъ. 

5. Перевалъь Пексанъ-енъ (1100 м.): хвойный лЪсъЪ 

и росчисти въ немъ. 

6. Спускъ съ перевала, долина Санъ-кори-мури. 

7. Дневка въ долин Санъ-кори-мури (760 м.): хвой- 

ный й листв. ЛЪеЪ. 

8. Долина Санъ-кори-мури и Онколь-мури до устья по- 

слЪдней (586 м.). 

9. Путь внизъ по долинЪ р. Чанъ-джинъ-гана: камени- 

стые склоны съ дубовымъ лЪсомъ, пески по берегу рЪки. 

10. Дневка на нижнемъ Чанъ-джинъ-ганЪ (560 м.) ли- 

ственн. лЪеъ по скалистымъ склонамъ. 

11. Перевалъ въ долину р. Ялу: урема рЪчекъ, болоти- 
стые луга, сумя кустарниковыя заросли, скалы. Стоянка 
у дер. То-пенъ. 

12. Переходъ по долинЪ р. Ялу съ переправою на Ки- 
тайскую сторону. Старицы съ водяными растешями, песчано- 
галечныя отмели, ивняки, скалы. 
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12. Стоянка на Китайскомъ берегу; подъемъ на базаль- 

товое плато: скалы, хвойный лЪсъ, дубовый лЪеъ, кустарная 

заросль, урема рЪчекъ. 

14. Внизъ по р. Ялу: скалы, культурныя земли, луго- 

вое болото и озеро. 

15. МЪсто стоянки—Пауза-Ялу у деревни Шильдагоу 

между озеромъ рЪчной старицы и луговымъ болотомъ. Пе- 

реходъ внизъ по Ялу среди песчаныхь гривъ и болоти- 

стыхъ луговъ. Переправа на Корейсюи берегъ; склоны 

заросшие кустарн., культурная площадь у дер. Намъ-пенъ, 

послЪ небольшого перевала долина р. Худжу-мури и городокъ 

Худжу (500 м.), рисовыя поля. ДалЪе путь по Ялу: рЬчные 

пески, скалистые склоны съ деревьями и кустарникомъ. 
16 Стоянка у дер. Тананинъ-донъ; урема рЪчекъ, остатки 

ЛЪса, брошенныя пашни. 

17. Переходъ внизъ по рфкЪ до переправы на Китай- 

скй берегъ и деревни Юдагоу (452 м.). : 

18. Внизъ по Ялу (Китайсюй берегъ) до переправы на 
Корейсюи бер. у дер. По-пенъ: остатки лЪеа, кустарныя за- 

росли, культурныя земли, рЪчные пески. 
19. Стоянка у По-пена (430 м.): ивняки, луга, кустар- 

ныя заросли. 
20. Внизъ по лЪвому берегу р. Ялу до устья долины 

Андори и вверхъ по ней. 

21. Долина Андори, перевалъ Хасанъ-енъ (827 м.), го- 

родъ Хучанъ (560 м.): остатки хвойнаго лЪса, лиственный 

лЪеъ, урема рЪчекъ. 

22. Отъ города Хучана подъемъ на перевалъ Ундонъ- 

1енъ (849 м.), стоянка въ концЪ спуска съ перевала (680 м.). 

23. Дневка у перевала Ундонъ: лЪеа. 

24. Отъ перевала Ундонъ въ долину Тагодонъ (477 м.). 

25. Выходъ въ долину Содегю-мури и путь внизъ по ней. 

26. Стоянка въ долинЪ р. Содегю-мури (410 м.): лЪеъ, 

сухе луга по склонамъ. 
27. Конецъ пути по долинЪ Содегю, долина Чашинъ- 

гана до города Чашина или Чесона (315 м.). 
28. Путь внизъ по р. Чашинъ-гану, стоянка недалеко отъ 

устья его (250 м.). 
29. Дневка у устья Чашинъ-гана: скалы, лиетв. лЪеъ, 

суме луга. 
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30. Переваль въ долину р. Ялу (383 м.): суме луга, 

листв. лъеъ, скалы. 

31. Путь вверхъь по р. Ялу до перевала Чашинъ-еяъ; 

рисовыя поля, лЪеные склоны. (Уровень рфки въ началЪ 

пути около 245 м.). 

Сентябрь. 

1. Дневка на перевалЪ Чашинъ-енъ (570 м.); лиетв. 

ЛЪеъ, лъеные луга. 

2. Спускъ съ перевала и небольшой переходъ по Ялу 

до дер. Хоне, (265 м.). 

| 3. Путь по Ялу отъ дер. Хоне до Мао-еллъ-шана (326 м.) 
съ переправою на Китайск берегъ: лЪеные склоны, болот. 

луга, культурныя земли. 

4. Оть Мао-еллъ-шана вверхъ по долинЪ Тудагоу около 

5 веретъ. 

5. Стоянка въ долинЪ Тудагоу: лиетв. лЪеъ. 
6. Вверхъ по долинЪ Тудагоу. 

7. Переваль Лоелинъ (985 м.), ночевка на вершинЪ 

перевала; листв. лЪсъ, остатки хвойнаго дъса. 
8. Спускъ съ перевала Лоелинъ: лЪеъ и роечиети. 
9. Стоянка у западнаго подножя Лоелина (575 м.); 

лъеъ рФчной долины, луга. 

10. Переходъ къ долинЪ р. Хунъ-дзяна. 

11. Путь по долин Хунъ-дзяна, селеше Падеджанъ 

(459 м.), усадьба Ядзи-бей. 
12. Путь внизъ по долинЪ р. Хунъ-дзяна до дер. Ту- 

дагоу (364 Мм.). 

13. Внизъ по Хунъ-дзяну до города Тунъ-хуа-сяна 
(336 м.). 

14. Дневка въ городЪ Тунъ-хуа-сянЪ; скалистые склоны. 
15—16. Путь по лЪвому притоку р. Хунъ-дзяна до дер. 

Ингау-пу. 
17. Перевалъ Канцза-линъ (630 м.) и долина Фудзанъ. 

{ 18. Переваль Фынъ-суй-линъ (конецъ басейна р. Ялу, 
высота надъ моремъ 452 м.) и долина р. Хунъ-хо до города 
Синъ-минЪъ-пу. 

19. Дневка въ Синъ-минЪ-пу (307 м.). 

20. Переходъ отъ Синъ-минъ-пу къ Юнъ-лину. 

т" 
и № - 

.: 8 ь 
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21. Дневка въ Юнъ-линЪ (248 м.); послЪдняя большая 

ботаническая экскурея (по лиственному лЪсу). 

22. Переходъ по долинЪ р. Хунъ-хо до слободы Му-чи 

(205 м.). 

23. Отъ Му-чи до Сандохо. 

24. Санъ-до-хо — Имбанна (100 м.). 

25. Имбана — выходъ изъ горъ въ предгорля, деревьевъ 

кромЪ посаженныхъ нЪтъ, заросли кустарниковъ по боль- 
шей части колючихъ, суе луговые склоны, скалы — пере- 

ходъ до дер. Чендянза. 

26. Чендянза — Чузанна. 
27. Переходъ до города Мукдена. 

28—30. Мукденъ (20 м.). 

Октябрь. 

1. Дневка въ МукденЪ. 

2—4. Оть Мукдена до ТЪлина (41 м.). 

5—6. Оть ТЪФлина до Кайюаня, поворотъь въ долину 

Чинъ-хо. 

7—8. Долина Чинъ-хо. 

9. Перевалъ Фенъ-суй-линъ. (Конецъ бассейна р. Лао-хо, 
455 м.). 

10—13. Путь по притоку р. Хой-фа-дзяна, города: Санъ- 

ченцзы, Хей-лунъ-чень и Чайенъ-дженъ. 

13—14. Хойфа: лиственный низменный лЪеъ вокругъ 

кумирни (282 м.). 

15—17. Путь внизъ по Хой-фа-дзяну; городокъ Хей- 

Шито (235 м.). 
18—23. Путь черезъ горы и рфчныя долины западнЪе 

долины Хой-фа-дзяна до г. Гирина. 
24—55. Дневка въ ГиринЪ (203 м.). 

26.—81. Оть г. Гирина до Омосо. 

Ноябрь. 

1—12. Отъ Омосо до Новощевекаго. 



РАФ 

СПИСОКЪ РАСТЕНИЙ 

Маньчжурской Флористической Области. 

РАВЬ 1 

Виишегамо руататиши тестотз пабига$ Маляитае, 





А. Стуробатае уазешатоу, 
Литература: Е. 1. Виргесм, П15@“Бийо сгурбосатагит уазеща- 

гиип ш ппрегю Во$$1е0, ш „Вейгасе иаг РЁапепкап4е 4ез Визе Веп 

ВесрВез“ Ш, 5. РеегзБиге 1845: М. ). Ноокег, Зресез ЕНеиш у01. 1-У 

1846—1864: А Сепагу оЁ Еегиз$, оп4оп 1359: А зесоп@ сепбигу оЁ Еегп$, 

Гопдоп 1361: баг4еп Еегиз, Гоп4оп 1862: МИде, ЕШеез Епгорае её АНап- 

1915 Азчае што5 её ЭШЬиЧае, Гарз1ае 1367; №. }. Ноокег е{ ). 6. ВаКег, Зу- 

порз1з ЕШеит, Гоп@оп 1868; е@ о ПИ, 1874: СВ. Киегззеп, Ге Кагирйапиев 

шт Ь. КаБепВог$, Кгурюсатеп ога у0!. Ш, Геариже 1889; {]. 6. Вакег 

НапаБоок о! {\е Еегп-АШез, Г.оп4оп 1337; А заштагу оЁпе\у Еегиз уе 

Вахе Бееп 415соуеге ап Чезсте@ зтее 1374 ш „Аппа $ оЁ Воапу“ 

у01. У, 1891: Хех Еегиз о! 1892 —93, Пет уо1 УШ. 1894: Св. Св Пе 

Еагикгамег 4ег Егае, Зепа 1897; 01е!5 ш Ен" ипа Ргапй. „МабйгИеве 

Рйапеп!атШеп“ 1 Тей, 4 АбеЙапо: 1899 — РоуроФасеае её Озтий4асеае; 

6. ВШег, Ор10&1о$засеае, Пет 1900; В. Задеьеск, За]упиасеае её Едше- 

{фасеае, №1ет 1900: РгИте!, Пусороасеае, ПЯ4ет 1901; Негопутиз, Зе@аз1- 

пе|асеае, П14ет 1901. 

1. Роуро@!асеае В. Вг. 
(Сдепега 16, зр. 48). 

|. Моод$а В. Вг. 

Зесйо 1. Рузета ит Кац. (рго сеп.). 

1. М. роузиспоЧез$ Еафоп, Кегпз оЁ \Утюй 5 НегБагций Ш 
Ргос. о{ Аса4. о! Атёз ап@ Заепсез 1859, р. 110; Ноокег 

буп. р. 48; Ой р. 288; Ге р. 161; Ноойег Зесоп4 Сепф. 
{аЪ. 2: НооЁег СЧалАет Еегиз, фаЪ. 32: Когзй. „Аба Н. Р.“ ХЛ, 

р. 430; Вайег ап Мооте р. 389; Егапейе Фароп. П р. 205; 
Етапейеё Рама. р. 347; У/атез р. 461; бейте Вазеп р. 206. 

Указана Коржсински.мь для тъневыхъ склоновъ скалъ у деревни Баха- 

ревой на Буреь; Россо.мь для Хеншана; Вильфордом5 для Таменвава; 

„Дже.мсо.-мь для пути его между Мукденомъ и Гириномъ. 

Гербарные экземпляры: 1. Цифяку на Уссури, сырыя тВнистыя 

скалы среди лиственнаго лЪса 27 Авг. 1859; 2. На скалахъ у бухты 

Посъета 15 1л. 1760; 3. заливъ Врюса 29—31 1л. 1860; 4. Владивостокъ 

я 
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31 Авг. (Деанеъ-Дундасъ) и 7 Сент. Портъ Мей 1860 (веь Манси.мовина); 

5. Холмы по Суйфуну близь с. Никольскаго Поль 1376 (Гребниции); 

6. р. Бурея, близь склада п]исковъ братьевь Бутиныхъ на при- 

брежныхь утесахъ зимою 1854 (Бируля); 1. близь г. Владивостока 

1880 (Августииновимчь). 

Мною собрано въ 1895 году: 1. 27 Авг. по скаламъ у выхода камен- 

наго угля на среднемъ течени р. Кирмы; 2. 9. Сент. гора Але. Въ 

1896 г. 3. 27 Мая и 15 1н. долина р. Суйфуна близь станицы Полтав- 

ской; 4. 1 Поля ОрЪховый ручей между Таймагоу и Модоши; 5. 22 Поля 

долина Палуоди; 6. 11 Авг. переваль Тьенъ-Гуань; 7. 30 Авг. перевалъ 

Лоелинъ; 8. гора Монъ-пей-шань, близь города Гирина. Въ 1897 г.: 

9. 24 Мая у перевала Чао-ренъ; 10. 20 Мая у перевала Мусанъ-ллянъ; 

11. 24 Поня долина Тадинъ-пенъ; 12. 2 Поля карнизъ по нижнему тече- 

но р. Хб-чхенъ-гана; 13. 20 юля Карами; 14. 4 Авг. у перевала Пексанъ- 

1енъ; 15 Т Авг. долина Санъ-кори-мури; 16. 10 Авг. низовья р. Чантъ- 

джинъ-гана; 17. 15 Авг. долина Ялу пониже городка Худжу-уби; 18. 21 Авг. 

перевалъь Ундонъ-енъ; 19. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья р. Чашин- 

ганъ; 20. 11 Сент. долина Хунъ-дзяна выше Падеджана. 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 1 Поня у Садипена: 2. 7 Тюня плато между 

Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 3. 26. Авг. Содегю-мури. 

Растетъ всюду въ лЪеиетыхъ мЪстностяхъ въ трещи- 

нахъ скалъ среди лЪса и на открытыхъ мЪетахъ, гдЪ мель- 

чаетъ; близь сЪверной границы встрЪчаетея рЬже, хотя на 

БуреЪ и выходить за нее. 

НооКег различаетъ три разновидности этого папорот- 

ника, именно: а па@щзеа, 3 Уецеви и 1 зшааба — гладкую, 
волосистую ип имъющую волнистые края лЛиИсТовыхъ долей. 

Маньяжуреве экземпляры всегда боле или менфе сильно 

опушены, нерЪдки И экз. съ волниетыми краями листовыхЪ 

долей, но всЪ они такъ тЪено связаны въ одинъ типъ, что 

я и считаю эти вартащи лишь индивидуальными. 

ВнЪ Маньчжурш \. роузЯево!Чез$ указывается для 

острова Сахалина, для многихъ мъетъ Японш (всЪ три формы) 

оть морского берега до’ альшйскихъ высотъ; для восточной 
окраины Монголйт (Жеголъ -- сырыя скалы), а также для 

Съвернаго и Средняго Китая и является такимъ образомъ 

спещально Восточно-Аз1атекимъ видомъ умЪфреннаго пояса. 

шт Мапзвана стезей ш ргоуше: Атагев$, Оззлчет$1, 

Апзто Оззачетя, Килпеп$, Миакаепепз, пес поп ш Когеа 

зерфепиопай ш гар из иптго$$ уе| арегЫ$ ргаесрие 1061$ 

Вип. 

2. \М. тапснимепт$5 НооКег, Зесоп@ Сепф. {аЪ. 98; Ноокег 

Буп. р. 48; Си р. 283; Оаеб р. 161; Юеде Оззим р. 177; 

и. 
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Регель Уссури 195 (оба раза подъ Сузюрем$ ЙаеШз Г..): 
Вайег ап Мооте р. 389; Латез р. 461; Мотзот р. 206; Ра- 

т Аса Н. Р. ШУ р. 145; ЕгапейеЁ Зароп. П р. 235. 
Указано: Л/аакомь для средняго течешя р. Уссури (мысы Субки 

и Уангь-бобоза на скалахъ). Бильфордомь для Маньчжурии вообще: 

Россо.иь для Хеншана; „Дожемсомь для пути между Гириномъ и 

Мукденомъ. 

Гербарные экземпляры: 1. Уангъ-бобоза ну Уссури 1359. (Маяк); 

2. Никольское на СуйфунЪ 1876 (Гребдниииё и); 3. Владивостокъ 1880 (Ав- 

густиновичь). 

Мною собрано: въ 1895 году; 1. 14 Авг. скала въ лвеу у лЪваго 

берега р. Сутара противъ устья рЪчки Саранакъ. Въ 1896 г.: 2. 12 Поня 

гора противъ города Санчагоу на р. Суйфунъ; 3. 21 юня долина Вынь- 

суй-хе; 4. 13 юля между Сали-Джаномъ и Шиту-дензою; 5. 19 Авг. 

гора С10-лаба-линт,; 6. 30 Авг. переваль Лое-линъ; 7. 13 Сент. гора Монъ- 

пей-шанъ у Гирина. Въ 1897 г.: 8. 1 Поля долина Ун-чхенъ-гана; 9. 11 Авг. 

долина р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 10. 17 Авг. ТананинЪъ 

донъ на Ялу; 11. 21 Авг. долина Андори; 12. 27 Авг. долина Содегю- 

мури: 13. 22 Сент. слобода Му-чи на р. Хунтъ-хо. 

Отмфчено вт, 1897 г.: 1. 22 [юня Та-динъ-донъ; 2. 15 Авг. г. Худжу;: 

3. 23 Авг. перевалъ Ундонтъ-1енъ; 4. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья 

р. Чашинъ-гана; 5. 5 Сент. долина Тудагоу. 

Разновидностей не замЪфчено. Растеть въ трещинахъ 

скалъ въ тфни лЪса или по берегамъ рЪкъ. Въ Южной по- 
ловинЪ области ветрЪчается гораздо чаще, хотя и доходить 

до СЪверной границы ея. 
ВнЪ предфловъ Маньчжур указывается для различ- 

ныхЪ мЪеть Японш и для СЪвернаго Китая (Чифу-Котбез и 
Типо-Юа-уше-ме Лутята). 

ш ргоушейз: Атитеп$, Оззамепя, Киев, Микае- 

пепз!, пес пой ш Когеа зерё. ш гар из Вит $ сор!озе стезей. 

беено 2. Еилеоойза. В. Бь. 

3. М. арта (ВоКоп) бгау; А сгозй ева -а рат 0/40, КШее$ 

БтКапт!сае, Ра П Наааетзйеа 1790 р. 76. — Асгозиевата 
ВурегБотецат 77/7601 А са бое КЪ. р. 201, 1793.— \Уоо4$1а пурег- 
Ботеа №. Бтоюи ш „Тгайзаев. оЁ 4Те лов. Зое. оЁ Гоп4оп* 

ХГ, 1316, р. 173; Ноойег зуп. р. 46; Оита. р. 282. —\'. А]рша 

5. КЮ. Стау; А пабига| агтапеетен оЁ Баз р1ап$, Гоп4оп 

1821, Рае П р. 17; Рае. р. 161; Втёют ата Бтоет Т р. 19.— 

Ро|уро4йит агуошеит бий, Рога БгКаллиса Боп4ов \о|. Ш. 
1804 р. 1115. — \\. Вурегогеа зибзреез$ а агуошеа Аосй, зу- 

порз1з Етгае Сегташеае еаК. Ц. р. 975; Глиегззепй р. 502.— 
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\\. рИозеЙа ПиргесйЁ р. 54.—\. азепюез Виргее М р. 55.— 
М. забсот4афа Тигсгалитое пм. ВаЦеф. 4е Зое. Хайиг. Мозсоц 

\. 1832, р. 206; иртес Ш р. 58; Махит. Рейт. р. 388; КогзА. 
Аба Н. Р. ХИП. р. 480, РайЬш Ас Н. Р. ХУ р. 135; Регель 

Уссури р. 194: Юедей Оззи р. 176. 

Указана Мажси.мовичемь для долины Амура, преимущественно въ 

южной части его теченя и для долины Уссури; Маакомъ для различных” 

мьсть долины Уссури, наконець Коржинскимъ для поселков Биджан- 

скаго и Воскресенскаго на АмурЪ. 

Гербарные экземпляры: 1. 29 [юля 1360 скала у порта Брюса; 2. 9 1юня 

1360, скала у вершины горы (1300“’) надъ постомъ въ заливЪ св. Ольги 

(Максимовичь}); 3. Сидеми 1. 1332 (Янковск). 

Мною собрано: 1895 г.: 1. 26 Мая у станицы Радде; 2. 15 юля у 

д. Домикана на Буреъ: 3. 19 Авг. скалы береговъ р. Кирмы близь горы 

Лондоко; 4. 14 Сент. гора Але. Въ 1896 г. 5. 15 Гюня станица Полтавская 

на СуйфунЪ; 6. 21 Поня долина Бадао-хезы: 7. 26 Поня долина притока 

р. Мурени; 8. 14 Поля долина Шиту-денза. Въ 1897 г.: 9. 16 Мая городъ 

Херенгъ; 10. 2 Поня Садипенъ; 11. 16 1юня Сегельсу-корани; 12. 21 юня 

перевалъ Чонгай-енъ; 13. 1 юля долина Ун-чхенъ-гана: 14. 19 Толя. 

Ши-сыдагоу: 15. 26 [юля долина Осиння-мури; 16. 9 Авг. долина р. Чанъ- 

джинъ-чана; 17. 11 Авг. долина р.Ялу у дер. То-пенъ: 18. 15 Авг. долина 

Ялу близъ гор. Худжу-уби. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 15 Авг. въ долинЪ р. Сутара; 2. 17 Авг. 

урочище Торокилакъ; въ 1897 г. 3. 21 Мая долина Чари-кори: 4. 7 Тюля 

плато между Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 5. 26 Поня дер. Анкуби: 6. 7 Авг. 

Санъ-кори-мури; 7. 23 Авг. перевалъь Ундонъ-енъ. 

Растетъ въ трещинахъ скалЪ близь воды или въ тъБи 

лЪса (рЪже) разсЪянно по всей области. Сообразно ббльшей 

или мёньшей влажности мЪетообитаня сильно варируетъ 

въ размЪБрахъ (всего растешя) и формЪ листовыхъ сегмен- 

товъ. Максимовичъ указалъ уже на уаг. та]ог, собранную имъ 

въ долинЪ Уссури у устья р. Нора. По моимъ наблюденямъ 

эта форма въ Маньчжур встрЪчается гораздо чаще, чьмъ 

типичная для другихъь етранъ мелкая форма. КромЪ того 

мнЪ часто встрЪчалась еще (см. мои экземпляры №№ $3, 13, 

16, 17, 15) форма съ листьями, у которыхъ края лиестовыхЪъ 

долей только ргойтае зшпабае, но не надрЪзаны. Въ Гер- 

бар!Ъ Бот. Сада эта форма (]ароща: Тоза, М ШКо; СВта: Спеоо, 

Котбез) лежитъ подъ \. тзиам$ Напсе, про которую Варе’ (Ап- 

па[$ ог Вобапу У р. 196) говоритъ, что въ Лондонекихъ гер- 
барляхъ этотъ видъ предеставленъ СМЪеью экземпляровъ 

М. Имеп$15 и \. Мапейиет$1$ и потому долженъ быть уни- 

чтоженъ. Я предлагаю’ для этой формы назваше \. арта 
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Гогта |аНзе$а, т. к. при веемъ своеобразш ея общаго вида 
сравнеше большого чиела экземпляровъ показало мнЪ, что 
ея широкюя, мало надрЪзанныя листовыя доли лишь слЪд- 
стые произростаня ея въ трещинахъ скалъ у воды или на 
каменисто - щебенчатомъ грунт у пробивающихея сквозь 
почву ключей. Наконецъ многе экземпляры настолько по- 
хожи на \\. руз@своез уаг зтаайа, что при невниматель- 

номЪ разематриванш легко могутъ быть приняты за послЪдне, 
и при опредЪлеши мнЪ даже приходила на мысль возмож- 
ность гибридизащи между этими видами. \/. аз ешоез 

Вирг. |. с. р. 55, которую Глегззеп и друме авторы считаютъ 
за синонимъ нашего вида предетавлена въ Герб. Бот. Сада 
экземпляромъ, который является какъ бы переходомъ къ 
МУ. о<|аъеПа В. Вг. 

\\оода арта распространена почти во веъхъ горныхъ 
странахъ умЪреннаго пояса стараго и новаго евЪта. 

т Мапзпина стезе т гарций Иззи; ргаесрие а гграз 
Пиуогит уе] а4 Ющез ш ргоутейз: Атагейз!, Оззичетят, КИ 
пеп$!, пее поп Ш Когеа зерештг. (ш ргоу. МаК4Чепез! аа 
раз Й. Защ зо\им шуешща). АЧзиие Гогтае: (уреа, та]ог 
Малит, © |аЯзесба т. 

4. \. Иуепз$ (1.) В. Вг.; АсгозИепит Пуепзе Глиме Эрес. 
Рав. 1071; \\. Пуепз5 А. Вгоюи ш Тгапзаеё. оЁ. Глипеам Бос. 
ог [оп4оп ХГр. 173: Ноойег Буп. р. 46; СО р. 282; [Глеб 

р. 161: ле. Вогз. ТУ р.510; Гигег. Вае. Рав. Пр. 364; Тгаше. 
Осрвоф. п. 371.: Ведей её ТИтд ъ. 348; Мазт. репт. р. 337; Регель 

Уссури 194; еде Оззи р. 176; бели Везеп р. 74; Латея 

р. 461; Егапейе! Лароп П р. 204; Раха. р. 346; Вт ют ап@ Втоюи 
\\. пурегЬогеа уаг. гайаа. Косй Буп. Е|. дегт. е4. П р. 975; 
Глиегззет р. 507; Когзй. Аба Н.Р. ХИП р. 430; Когзй. Тещатей 
р. 505; Шмальгаузень П стр. 696. 

Указана: Мажсимовичемь для всего течешя р. Амура, Маакомь для 

Уссури, Шлидтомь для верхней Буреи, „Дже.мсо.мь для пути между Мук- 

деномъ и Гириномъ, Коржински.мь для скалъ по среднему и верхнему 

теченю р. Амура. 

Гербарные экземпляры: 1. 23 Поня 1359 Буссева на АмурЪ (Макси.м.); 

2. Никольское юнь 1376 (Гребницей: 3. Сидеми Тн. 1882 (Янковеки); 

4. Владивостокъ 13380 (Августиновичь). 

Мною собрано въ 1895 году: 1. 25 Шоня станица Радде: 2. 15 Гюля 

Домиканъ на Буреъ; 3. 16 Авг. Торокилакъ на р. КирмЪ. 4. 23 Авг. Ко- 

тонъ на КирмЪ; 5. 9 Сент. гора Але. Въ 1896 г.: 6. 26 Мая ст. Полтав- 
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ская на Суйфунь; 7. 12 Поня гора Санчагоу: 8. 11 Тюля Салиджанъ; 

9. 16 Поля перевалъ То-да-алинъ; 10. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ у 

Гирина. Въ 1897 г.: 11. 30 Мая у д. Пенсекори; 12. 7 Ноня илато между 

Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ: 13. 28 Тюня. берегь р. Ялу у Цатанъ-ена; 

14. 1 Поля долина Унъ-чхенъ-гана; 15. 14 Поля Ши-Сыдагоу: 16. 24 Пола 

Карами; 17. 30 юля г. Капсан; 18. 3 Авг. Омеганъ на р. Хечхенъ-ганЪ. 

Отмфчено въ 1895 г: 1. 18 ш. ручей Сололи: 2. 21 Поня долива 

р. Хингана; 3. 11 Тл. долина Хара у ручья Кучеи; 4. 27 Авг. горы у 

выходовъ каменнаго угля на КирмЪ; 5. 11 Сент. гора Джерминъ. Въ 

1896 г.: 6. 22 |л. лолина Палуоди. Въ 1897 г.: 7. 16 Мая Хеменгъ: 8. 26 1н. 

Анкуби: 9.7 1л. Наранъ па р. Ялу: 10. 7 Авг. долина Сан-кори-мури: 

11. 25 Авг. Содегю-мури: 12. 31 Авг. Ялу выше устья р. Чашинъ-гана: 

13. 6 окг. долина Чин-хо. 

Растетъ въ трещинахъ скалтъ, какъ въ льсахъ и по бере- 

гамЪъ рЪъкъ, такъ и по сухимЪ открытымЪь обрывамь и склонамъ. 

Такъ какъ нерфдко ветрЪчается рядомъ съ типичною формою 

и особенно формою та]ог Мах!т. предъидущаго вида, то я не 

считаю возможнымъ соединять ихъ вмЪетЪь, какъ мъетныя 

формы, слЪфдуя Коху и другимъ авторамъ, которые называютъ 

\У. Пуеп$15—\\. ПурегБогеа №. В". 3 гийаа Косв. 
Никакихь разновидностей или формъ мнЪ не ветрЪча- 

лось; внъший видъ пашего растешя сильно мЪняется впро- 

чемъ въ зависимости отъ дождливаго или сухого времени 

года, отьъ возраста дапнаго недьлимаго и отъ степени влаж- 

ности мъста его обитания. 

ВнЪ нашей области У. сея №. Бу. указывается для 

всЪхъ горныхъ странъ умЪреннаго пояса Европы, Азш и 

Америки. 

ш товиБиз Мапзвамае (С тет$, Коззеае её Когееп- 

$13) иМаие сгезей 1 $55 гарцим 10615 Ват уе! аг 5, 
заере сит ребе ргаесеЧетце, зе аЪ еа зетрег Бепе уегза. 

5. \. ЧавеНа В. Вгомп, Арр. аа Кераг@зоп’$ Маггайуе № 

а ]оигпеу 40 Ме зПогез оЁ Ме Ро]аг Беа, р. 754 (1823); 

Гмегззет р. 511; Ноокег Буп. р. 47; Глеб р. 161; Вот ата 

Вгошп Г р. 10; Титсг. Вае. РаЪ. П р. 364. бейтиЧЕ Е]. Баева]. 

10°. 605. 
Ни въ литературЪ, ни въ извЪетныхь мнЪ гербаряхь 

нЪть указан на нахождене этого растешя въ нашей области. 
Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 19 Авг. на скалахъ у вершины горы 

Лондоко на р. КирмЪ; 2. 23 Авг. у выхода каменнаго угля на р. Кирмъ. 

Въ 1897 г.; 3. 11 л. Скалистые обрывы Маньчжурскаго берега р. Ялу у 

Ши-сыдагоу. 
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Растешя, собранныя въ Амурской области вполнЪ ти- 
пичны, собранные же на бер. р. Ялу отличаются гораздо 
болЪе разрЪзанными листовыми долями, кромЪф того ереди 
нихъ много экземпляровъ чуть-ли не вдвое болЪе крупныхъ, 
чфмъ типичные. Возможно, что это объяснимо большею влаж- 
ностью и затЪненностью тЪхъ скалъ, на которыхъ оно росло, 
т. к. и этоть видъ, подобно предъидущему во вефхъ стра- 
нахъ, гдЪ растетъ, сильно измфнчивъ въ зависимоети отъ 
тЪни и влажности. 

Ближайцпия къ нашей области мЪетонахождея при- 

надлежать Палласу, СШса Высмет 1772; Турчанинову, до- 

лина Ирку"а, Слуденка (часть экземпл. помфчена И” йеЕ- 
хорйуИа Титгсг); Лангедорфу, между Охотекомъ и Якутекомъ, 

наконецьъ Шмидту для различныхь мЪетъ о-ва Сахалина. 

Для Япоши и СЪв. Китая не приводится. 

Въ ЕвропЪ \. э1аЪеНа встрЪчается изрЪдка въ ТиролЪ, 

Каринтш, СЪв. Италш, и въ Норвегш; въ АмерикЪ въ арк- 
тической и субъарктической зонахъ, и кромЪ того на сЪверЪ 

Соединенныхь Штатовъ отъ Нью-орка до горъ Серра въ 
Калифорн!и. 

ш Мапзриа сгезей ш гар Физ аа И. Кума @. Амуг 
шИцеп$ еф а4 Виу. Лаа-@зап, а те зоЦит шуета. (п ртоуш- 
1$ Ашигей$ её Макепет$). 

6. \. Напсоскй Ваке’ ш „Аппа!5 оЁ Вобапу“ У р. 196; 
Чатех р. 461. 

Видъ этотъ, близкШ къ предъидущему (Вайег говоритъ 

о немъ: „На о! @\агЁ ттз оЁ роГузеело4ея; зотр оЁ 91а- 

реа) описанъ по экземплярамъ собраннымъ Напфосй‘омь въ 

горахъ С1ао-ву-тай-шанъ близь Пекина и приводится кромЪ 

того „Джее.мсо-мь для пути его между Мукденомъ и Гириномъ, 
т. е. для пашей области. Насколько это дЪйствительно само- 

стоятельный видъ, а не форма предъидущаго, я судить не 

могу, т. к. экземиляровъ не видфлъ. Форма во всякомъ слу- 
чаЪ для нашей области крайне рЪдкая. 

2. Суз4ор{ег$ Вегпй. 

7. (1) С. тадШ$ Вегппага. 11 Зейга@ег Хецет Доити. Ё Воф. 

1806, ТГ, 2. Бек, р. 26; Нообег Буп. р. 108; Гметззеп р. 449; 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т ХХ. 5 
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Сич р. 280; 04; р. 163; Гей. Е. Воз8. ТУ р. 516; Титег. 

Е. Вые Рав. П, 2 р. 372; Тгаи. ОсВо%. п. 370; Веде! её ТИт9 

п. 351; еде Оззи р. 177; Регель Уссури 195; Махит. Рейт. 
р. 339 её 479; Когзй Ас4а Н. Р. ХП, р. 429; Егапейе Рама. 
р. 847; Мопзот р. 206; Выот ап@ Вгоюет р. 18; Шмаль- 

гаузень Пр. 695. 
Приводится Л/ажси.мовичемь только для устья Амура и прилегающей 

къ нему полосы Океанскаго побережья, включая заливъ Де Кастри; Аор- 

окинскиль для верхняго Амура (Пермыкина 18 Авг. 1891). Моррисоно.мь 

(если только его опредвлен!е вЪрно) для горъ къ востоку отъ Нью-чванга. 

Экземпляры Маака при ближайшемъ изсльдован1и оказались припадле- 

жащими къ виду 0045 тапериетя; Ноокег. 

Гербарные экземпляры: кромЪ предъидущихъ: 1. Портъ Брюса 29 юля 

1860, на скалахъ (Мансим). 2. изъ горъ Хеншана къ Юго-Востоку оть 

города Ляо-яна 30 Мая, 1873г. (Росс). 

Мною собрано: въ 1896 году: 1. 13 сент. Гора Монъ-пей-шанъ близь 

Гирина; въ 1897 г.: 2. 7 Шн. Плато между Пеканеномъ и Чанъ-пеномъ; 

3. 16 Пн. долина Сегельсу-Корани; 4. 12 Сент. долина р. Тунъ-дзяна 

у Падеджана. 

Такимъ образомъ видъ этотъ, столь широко распростра- 

ненный въ горныхъ странахъ почти веего свЪта, въ нашей 

области является рЬдкостью. Въ сосЪднихъ странахъ онЪ 

былъ найденъ въ СЪв. КитаЪ (С1ао-ву-тай-шанъ, Ипе-хоа- 

шанъ), въ Охотской и Даурской областяхъ. 

Растеть въ щеляхъ скалъ на хорошо затЪненныхъ мъ- 

стахъ. Стезей ш гар из итЪтго$ гатззите ш Котеа зер{ет{- 
мопай её ргоре итБет Ки. 

8. (2) С. зидейса А!. Вгаип её МиИде, пп ЛабтезЬег. 4. зе Шез. 

Сезе сп. 1. ужетата. Сииг 1885 р. 92; Ноокег Зуп. р. 103; 

Гиетззет р. 480; Оита р. 281; 0465 р. 164; Латез. 
Приводится только „Досе.мсомь для пути его между Мукденомъ и 

Гириномъ. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. $ 1н. долина Верхняго Дичуна, 2. 12 |н. 

у Казанскаго приска въ Буреинскихъ горахъ. Въ 1897 г.: 3. 24 Мая 

лБеа у перевала Чао-ренъ; 4 6 Та. у Пекапена: 5. 12 1н. у Сегельеу; 

6. 19 1н. перевалъ Абуцза; 7. 28 н. перевалъ Цаланъ-енъ; 8. 7 Авг. до- 

лина Санъ-кори-мури; 9 11 Авг. долина р. Ялу пониже устья р. Чайъ- 

джинъ-гана; 10. 9 Сент. верхнее течеше р. Хунъ-дзяна, притока Ялу. 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 16 11. долина Сегельсу-корани; 2. 24 |. 

лЪъеъ на плато у Тадинъ-пена. 

Растеть на мшиетой почвЪ въ тфниетыхъ пихтовыхъ 

и кедровыхъ лЪсахъ, исчезая съ вырубашемъ ихъ: ветрЪ- 

чается часто и по многу. Разновидностей мною не замЪчено. 
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ВнЪ области ближайшими мЪетонахождешями являются 

Аянъ по Тилингу (Руссюй герб. Бот. Сада) и горы СТао-ву- 

тай-шанъ по Налсосй’у (Герб. Бот. Сада). 

Общее распространеше этого вида распадается на двъ 
области: европейскую (Восточные Судеты и Карпаты), Ураль- 

скую и азатскую (верховья Вилюя, Аянъ, Маньчжурля, ОЪв. 

Китай), совершенно изолированныя другъ отъ друга. 

1 $5 асего$$ ип го$15 500 ти$60$0 стезей ш рго- 

ушей$ Ашигепз! её Мак4епептз! её ш Когеа зербепатопай. 

Суз{ор{ем$ зртишоза Махип только синонимъ для АФугция 

Ноокенапит Мооге или Азрепиия зршиозит ВакКег. 

3. Знчимюорег$ М/И. 

9. (1) $. дегтатса М Зрес. р1алф. У р. 289; Л/ахет. Рейт. 

р. 341; Де р. 164; См-чзЁ р. 285; Котзй. Аба Н. Р. р. 429; 

Ге. Е1. В. ТУ р. 527; Тигегат. Е]. Вае. Бар. П, 2 р. 366; Опо- 
Феа га юрез Нойт, Решзе Ш. Еюга П р. 12; Глиегязеи 

р. 483; ВтИюп ап@ Вгоши Т р. 9; Шмальгаузень П р. 695. Опоеа 

оегташса Нооде’ Зреаез ЕШеит ТУ р. 160; Моокег Буи. р. 46; 
Уатез р. 460; ЕгапейеЁ ароп П р. 204; Рама р. 346; Вакег 

ап Л/ооте р. 389. 
Указано: Мажси.мовиче.иь для устья р. Хунгари, Россомё для Х1енъ- 

шана, „Доюемеомь для цути его изъ Мукдена въ Гиринъ, Аоржински.мь 

для деревень Бахаревой и Малиновки на р. Буреб. 

Гербарные экземпляры: 1. Нюкжа на АмурЪ въ сырыхъ лиственныхъ 

лЪЬсахъ, часто 6 Авг. 1359; 2. Портъ Брюса, у ручьевъ 29 Поля 1860; 

Сырые лЪса у устья р. Даубихе 14 Мая 1360 (Максимовичь), 3. Лъеа у 

Владивостока 25 Пн. 1873. (Гольдениитедть). 

Мною собрано: по нижнему течено р. Кирмы въ поемныхъ лЪъекахъ 

30 Авг. 1895 г. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1. 2 [н. устье р. верхняго Дичуна; 2. 11 11. 

долина Сутара близь Казанскаго пр!иека; 3. 19 1н. Хинганское зимовье. 

Въ 1896 г.: 4. 30 Мая верхнее течене р. Ушагоу; 5. 2 Авг. Воцзи-геллуь 

въ Маньчжурскомъ хребтЪ. Въ 1897 г.: 6. 12 1н. у Сегельсу; 7. 19 №. 

Ши-сыдагоу на р. Ялу; 8. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья р. Ча- 

шин‘ь-гана: 9. 6 Сент. долина Тудагоу; 10. 1 Сент. близь Падеджана 

на рькъ Тунъ-дзянЪ. 

ВетрЪчается довольно часто, особенно на СЪверЪ въ 

уремЪ рЪкъ и по сырымъ мЪъетамъ среди хвойныхъ лЪеовъЪ 

(рЬже). 
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Общее распространеше: весь умьренно-холодный поясъ 

СЪвернаго полушар!я. Въ сосфднихъ областяхъ также рас- 

пространенъ довольно равномфрно. Въ СЪв. КитаЪ держится 
горъ и доходить до южной части провинщи Шенеи. 

т Мапзвита т зууи$ Вип $ а "7раз Йауюгит зрагзе 
зе за $ заере осситгй (Ргоутеае: Атигепз1$, Ацзго-Сззшиет- 

$15, Китепзз, Мак4епеп$5 её Когеа зерептопайз). 

4. Опосеа ЕЁ. 

10. (1) 0. еп 2. Бр. Р1. 1062, 1753 а; Ноофег Зуп. 
р. 46; Мазлт. Ретт. р. 337; Веде! Оззи р. 175; Регель Уссури 

198; Сия р. 284; [16 р. 166; Вафег ата ЛМооте р. 889; Егапейе 

Тароп. П р. 204; Ко’зр. Аа Н. Р. ХИ р. 429; „Латез р. 461; 
Моттазот р. 206; Ву от ап Вгошп Т р. 9. 

Указано ЛШаксимовичемь для всего течешя р. Амура отъ устья 

Хунгари до устья Зеи и для долины Уссури; Маако-мь для всего 

пройденнаго имъ теченшя Уссури и для Сунгачи; Поржинскимь для 

сырыхъ, преимущественно заливныхъ лЪеовъ, у Бахаревой на Буреъь, 

Союзной, Михайло-Семеновской и Хабаровска на АмурЪ и Казакеви- 

чевой на Уссури; Россомь для Хен-шана и Юнъ-мена (въ Мукденской 

провинщи, послЬдний на р. Ялу); Лжемеомь для пути его между Мук- 

деномъ и Гириномъ- 

Гербарные экземпляры 1. 1358. Буреинекя горы (Радде) 2. 13 1н. 1559 

у стан. Толбузина на верхнемь Амур (Максимовичь); 3. болотистыя 

кустарныя заросли у Никольска на СуйфунЪ 6 Пл. 1572 (Гольдениии.); 

4. Гн. 1332. Сидеми (Янковсиёй). На поляхъ экземпляра „Рей Шае Е]огае 

атигеп$15“, принадлежавшаго Максимовичу, рукою автора едълана по- 

мЪтка, что О. зеп$1Ш$ встр5чена у рБчки Науту (притокъ Уесури). у 

заливовъ Св. Владимра и Св. Ольги и по берегамъ залива Виктори 

всюду. 

Мною собрано: Въ 1895 г: 1. 25 Мая у станицы Радде; 2. 27 Авг. 

берега р. Кирмы ниже ур. Котонъ; 3. 12 Сент. гора Джерминъ. Въ 1896 г.: 

4. 15 Пл. долина Шиту-денза; 5. 23 Авг. долина Лаба-хо у городка Тяо-хо 

(Чаухо). Въ 1897 г.: 6. $ м. долина Онколь-мури. 

Отмфчено: Въ 1895 г. 1. 19 ш. Хинганекое зимовье; 2. 22 ]н. долина 

Хингана близь Пашковой. Въ 1896 г.: 3. 23 Пн. долина р. Сяо-Суйфуна: 

4. 27 |л. долина р. Тилинхе; 5.4 Авг. Воцзи-геллъ: 6. 3 Сент. долина 

Шуанъ-ча-хе. Въ 1897 г.: 7. 19 Мая у перевала Мусанъ-ллянъ; 8. 10 Тм. 

Ши-сыдагоу на р. Ялу: 9. 1$ Пл. долина р. Ялу противъ Се-сан-по (Чин- 

санъ); 10. 11 и 12 Авг. долина р. Ялу. китайсюй берегь ниже устья 

р. Чанъ-джинъ-гана; 11. 15 Авг. Пауза-Ялу; 12. 19 Авг. По-пенъ на 

р. Ялу; 13. 6 Сент. долина р. Тудагоу; 14. 10 Сент. долина у западнаго 

подножя Лоелина; 15. 12 Сент. долина Тунъ-дзяна. 

УЗ. 
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Распространена довольно равномЪрно по всей области. 
Растеть преимущественно въ кустарныхъ или древесныхъ 
заросляхъ по берегамь рЪкъ, рЪже встр. на болотистыхъ 
лугахъь или по лЪенымъ опушкамъ, густой тфни избЪгаетъ. 
Встр чающаяся у насъ форма нЪеколько отличается отъ 
Американской и описана Максимовичемъ, какъ Опосеа зеп- 
$1015 уаг имеггириа, однако при раземотрЪн большого 

чиела экземпляровъ, эти различщя значительно сглаживаются. 
ОнЪ не постоянны и не достаточны для выдфленя особаго 

подвида, что возможно было-бы географически. 
Изъ сосфднихъ областей наше растене довольно 

обыкновенно только въ Японш. Въ СЪв. АмерикЪ зани- 

маеть обширную область отъ Нью-Фаунленда и Онтар1о до 

СЪверо-западной территори, спускаясь къ Югу до Фло- 

риды, Луизаны и Канзаса. Въ ископаемомъ состоянш най- 

дена въ мюценЪф западныхъ территорий СЪв. Ам. Соединен- 
ныхъ Штатовъ. 

1 (юа Маозвама (СЬшейз, Воззеа её Когеепз!) ш $1- 

уц5 Вит! а@ гра На\югишт уе] (гаг!а$) ш ргаМ$ раа9о- 
$15 сгезеш. 

5. Мервгофит. 

11. (1) М. Рнедор{ег$ (Ё.) Ваитд; 172265 р. 170; Роуродцит 
Рвесор(ег$ Г. зр. рЁ. е@ П 1550; Тихгегап. Е. Вае Пай. р. 363; 
Ноокег Эш. р. 308; Мажит. Ртйт. 337; Уатез р. 461. Ведей ей 
Титу р. 128; РВеоорет1$ ро]уроюез$ Еве, @епега Ейситм 

р. 243; Гмегзет р. 296; С/1и"45. р.275; Шмальгаузень П, стр. 692. 

Когзй. Аа Н.Р. ХП р. 428. — Рвеоор{ег15 Рпесор{ег1$ Кеузе’- 

Иту РоуроФасеае Негаги Випоеаш руае 1373 р. 50; 

бейти ЕЁ Засва|. 10°. 601; Вгйют апа Втгоют Т р. 19. 
Указано: ЛМанси.мовиче.иь только для низовьевъ р. Амура, Аоросин- 

скимь для тъиистыхъ лЪсовъ у Бабстовой и Биджанскаго поселка на 

АмурЪ, и „Л2же.мсомь для пути его между Мукденомъ и Гириномъ. 

Гербарные экземпляры: 1 Сент. 1860 Оеапз-Вий4аз ш зу Ват 

гали!1051$ уцал1$ (Мазин). 

Мною собрано. Въ 1895 г.: 1. 12 |н. въ кедровникахъ у Казанскаго 

пр!иска; 2. 12 Авг. лЬса долины Сутара пониже Любавинскаго пр1иска: 

3. 27 Авг. Красный аръ на р. КирмЪ, крупно-каменная осыпь въ лЪсу. 

Въ 1896 г.: 4. 3 Авг. Воцзи-геллъ; 5. 8 Авг. Худзи-дянь. Въ 1897 г.: 

6. 19 [н. перевалъ Абуцза-когаръ; 7. 24 Тн. пихтовый лЪсъ на плато 

у Тадинъ-пена; 8. 2 Сент. перевалъь Чашинъ-енъ въ долинЪ р. Ялу 
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Отмфчено: въ 1895 г: 1. 27 Авг. у выходовъ каменнаго угля на 

р. КирмЪ въ кедровникЪ. Въ 1896 г. 2. 31 Мая долина Ушагоу. Въ 1897 г.: 

3. 28. 1н. Цаланъ-енъ: 4. 8 Сент. Лоелинъ. 

Растетъ всюду въ дФвственныхъ хвойныхъ лЪсахъ на 

мшистой почвЪ; съ вырубашемъ лЪсовъ исчезаетъ. 

Изъ сосфднихъ областей нерфдко въ ЛЯпонт (Ниппонъ 

и [езо) въ Охотской области и въ Даурш. Для СЪФв. Витая 

НЪтъ указан. Общее распространене, вся арктическая 

область хвойныхъ лЪеовъ Стараго и Новаго СвЪта. 

ш Мапзпама (Воз$еа, СЫшеп$1 её Когееп$) ш $У115 

асего$1$ Вип, $010 11$60$0 сгезей. м ргоушеа МаКаепей$1 
опий а@ Ииуция Ча шуеп(а. 

12. (2) №. Твеуремз (1.) Оезу ш Апп. Гао. УТ 257; Ноокег 

Буп. р. 271; 15 р. 172; УЛатез р. 461.— Азия ТВеурет$ 
бра ш Зейга@. Лопгиа| 1800, П, 40; Сич р. 258; Глмегхзеп 

р. 360; Аедей! Оззи п. 607; Егапейе ар. И, р. 237; Когзй. Аа 

Н. Р. ХЦ, р. 428; Шлальгаузень П, стр. 675. Роузйевит 
Тре!уре Ао# Тепалеп Е]. Сегт. Ш, р. 77; Мазят. Ргит. 
р. 338; бейииЕЗаепваИт. по. 599.— Огуоремз Треур{ет1$ 4. @гау 

Мап. р. 6380; Внйют ап@ ВБгошт 1, р. 15. 

Указано: Мажси.иовиче.иь для ивняковъ и луговыхъ пространствъ по 

Уссури, Маапко.иь для Уссури и озера Ханка. 

Собрано мною. Вт 1895 г.: 1. Ти 9 Авг. долина р. Сутара близь 

Любавинскаго пр!иска:; 2. 24 Авг. луга у озера Лондоко на р. КирмЪ. 

Въ 1896 г.: 3. 27 м. долина р. Тилинхе; 4. 19 Авг. Тяо-чжанъ (Чау- 

джанъ); 5. 31 Авг. перевалъ Лоелинъ. Въ 1897 г.: 6. 11 лм. Ши-сыдагоу 

на Китайскомъ бер. р. Ялу; 7. 19 м. луговая долина по правому бер. 

р. Ялу противъ Се-сан-по (Чинъ-санъ); 8. 14 Авг. Пауза Ялу; 9. 8 Сент. 

Западное поднолие Лоелина. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1. 13 |л. долина нижняго течен1я р. Буреи: 

2. 1> Сент. гора Джерминъ. Въ 1896 г.: 3. 2 Окт. долина р. Болохотуни 

у Нанъ-гана. Въ 1897 г.: 4. 19 |н. лЪеныя лужайки у перевала Аодуцза- 

когаръ; 5 22 Пл. Карами; 6. 3 Авг. Омеганъ: 7. 10 Авг. низовье р. Чанъ- 

джинъЪ-гана 8. 15 Авг. Пауза-Ялу; 9. 10 Сент. долина у западнаго под- 

нолия Лоелина; 10. 12 Сент. Паде-джанъ на Тунъ-дзянЪ: 11. 8 Окт. долина 

р. Чинхо; 12. 10 Окт. Аллунъ-шанъ; 13. 20 Окт. долина Лиза-гоу. 

Растеть по всей области на сырыхъ и даже болотистыхъ 

лугахъ рЬчныхъ долинЪъ, въ заросляхъ ивняковъ и по боло- 

тистымъ лЪенымъ опушкамъ и лужайкамъ. 

Въ сосЪднихъ областяхъ обыкновенно только на о0-вЪ 

СахалинЪ, въ Японш это по Егаюсйе высокогорное растеше, 

по герб. Бот. Сада оно ветрЪчаетея близъ Хакодате, на сред- 
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немъ НиппонЪ и даже у Тозы на 0-вЪ Сикоко. Для Китая 

и Даурш не указано. 
Общее распространее охватываеть кромЪ лЪеной 

области Стараго и Новаго Свфта еще и области Средизем- 

наго моря, Гималайи и Нильгири въ Индш. Близкая при- 
числяемая къ этому же виду, но хорошо отличающаяся 
форма встрЪчается также въ Южной и Восточной АфрикЪ 

и въ Новой Зеландии. 
№ш Мапзбита фоба (Коза, СБшепя еб Когееп$) за 

заере осситгИ, ш ргаШ$ ра! 9085 её а@ тагешез зПуагит 

10615 папу. 

13. (3) М. ЕИх-таз (1.) Вев. Саб. Мей. Рам5. 1801, р. 120; 
Нооке" Зуп. р. 272; Г%е8 р. 173; Латез р. 461; Вайег ап@ Мооге 

р. 390: Могитзот р. 206.-Азрпия ЕШх-таз Ура’ ш Бейга4. 

Топги. 9. Воё. 1800, П, р. 28; Гмегязет р. 372; Вед Оззим 

п. 609; Ко’з/. Аса Н.Р. ХЦ, р. 429; ЕгапейеЁ Тароп. р. 257; 

С/и-54. 1. 256; Ш.мальзаузень П, стр. 694. —РоузИсвит ЕШх-таз 

Вой Теги. Е. аетт. Ш, р. 82; Махт. Ри. р. 889; Тиусгаи. 
Е. Вас. Рай. П, р. 371. — Огуор ем ЕШх-таз. бейоН. аепега 

ЕШеит 1834; ВкИюй ап@ Втошт Т, р. 17. 
Указано: Манси.мовичемь только для устья Амура; Маакомь для 

лиственвыхъ лЪеовъ по хребту Хбхциру и для средняго теченя 

Уссури, Коросински.мь для дер. Куликовки на БуреЪ, Россомъ для 

ХФеншана и для мЪ5стности къ западу отъ Синъ-цзина (Нш2-]10$), „Дже.и- 

сом для пути его между Гириномъ и Мукденомъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 3 Пл. Портъ Брюса по долинамъ ручьевт, 

огта погтай$ (Махйт.): 2 Тюль 18367 Хёхциръ (Пржевальсвй). 

Мною собрано: Въ 1895 г. 1. 8$ Пн. долина р. Верхняго Дичуна: 

2. 15 1н. Любавинсюй прискъ. 3. 27 Сент. Падь Кузнецова ниже устья 

р. Верхняго Дичуна. Въ 1896 г. 4. 24 [л. лЪса у перевала Санъ-та-алинъ 

между Нинчутою и Омосо; 5. 12 Сент. горка 010-пей-шанъ близь г. Гирина. 

Въ 1897 г. 6. 19 Пн. лБса перевала Абуцза-когаръ; 7. 7 Пл. лЪеъ у пере- 

вала Ибанъ-енъ; 8. 5 Авг. перевалъ Пексанъ-енъ;: 9. 13 Авг. лБеъ на 

плато у Китайск. берега р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 

10. 23 Авг. перев. Ундонъ-енъ; 11. 30 Авг. перевалъ отъ низовьевъ 

р. Ча-шинъ-гана въ долину р. Ялу. 12. 21 Сент. Юнъ-линъ. 

Отмфчено: Въ 1896 г. 1. 30 Шн. лБса у Таймагоу; 2. 3 Авг. 

Воцзи-геллъ; 3. 19 Авг. гора С!о-лаба-лацза-линъ; 4. 1 Сент. лЪса у 

перевала Лоелинъ. Въ 1897 г. 5. 5 Сент. долина р. Тудагоу; 6. 17 Сент. 

перевалъ Канцза-линъ; 7. 16 Окт. Хойфа на Хойфа-дзянЪ. 

На поляхъ того экземпляра РгииШае Йогае Атагеп$!$, который 

принадлежалъ Максимовичу, приписано рукою автора „5е! Мау (Влади- 

востокъ) ип@ Пипдаз зерг Ваийс“. 
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Мн попадалась преимущественно типичная форма 
этого вида, Вакег ип@ Мооге указываеть на уаг. еопдаит 

(Мерпг. @опеафит НК. её Ог.) къ которой принадлежить быть 
можетъ и одинъ изъ экземпляровъ, собранныхъ мною 19 1. 
1897 г. въ лЪсахъь у перевала Абуцза-когаръ съ очень раз- 

витыми вайями, но сравнительно очень небольшими $01 
(можетъ быть еще не развившимиея). НЪкоторые изъ моихъ 
экземпляровъ приближаются къ уаг. ра!еасеит Мооге, широко 
распространенной въ Япоши и на Югь Аз. 

Мерпгодцит ЕШх-таз ев. съ его разновидностями одинъ 

изъ наиболЪе широко распространенныхъ видовъ папортни- 
ковъ, мы встрЬчаемъ его не только во всей лЪеной области 

стараго и новаго свфта, но и во многихъ южныхъ странахъ 
(Инд!я, Сандвичевы острова, Перу, Абиссин1я, Капская колоня 

и др.). Обыкновененъ и въ областяхъ, сосфднихъ съ нашею, 

за исключешемъ Монголии. 
[п фоа Мапзпама ес ш4е ш $8 асегоз$ уе! шт 

(легсейз её БейИейз$ стезс№ Азии. Тюттае фура, райеасеа 

еф еопэа(а. 

14. (4). М. егу{гозогит (Еафоп) Ноок. Эр. ЕШе. ТУ р. 120 

фаЪ. 253; буп р. 273; Рае5 р. 173; Вайег ап@ Мооге р. 390; 
Мотуазот р. 206. Азат етугозогит Еаюи т Аза Сгау Р]. 
Тар. р. 330; Егапсйе Тароп. П р. 239. Азр. ЕШх. таз уаг. 
егугозогии (/5ё. р. 257. 

Приводится: только Россо.-мь и Моррисоно.иь для горныхъ ущешй 

къ Востоку отъ Фынъ-хуанъ-чена (у него Еипй\уапе-еВчи»). 

Мною собрано: Въ 1897 г. 1. 11 13 Авг. долина р. Ялу, кактъ 

по Корейскому, такъ и по Китайскому берегу пониже устья р. Чанъ- 

джинъ-гана въ лЪсахь; 2. 21 Авг. лЪса у перевала Ундонъ-енъ: 

3. 1 Сент. долина р. Ялу пониже Мао-еллъ-шана (Корейсый берегъ): 

4. 3 Сент. западное подноже Лоелина у истоковъ р. Хунъ-дзана. 

Мои экземпляры нфеколько отличаются отЪ типичныхъ, 

ихъ шачзцип менфе покрашенъ и отпадаеть ранЪе, $017 
мельче, листики 3-го порядка лишены надрЪза у основания. 

Повидимому они составляютЪ особую разновидность Уаг. 

Мапзпигса т. Это едва-ли не самый крупный изъ папоротни- 

ковъ Маньчжури, гдф онъ ветрЪчаетея только на югЪ въ 

тфниетыхъь хвойныхъ и лиственныхъ лЪсахъ. 

№. егуПгозогиш Раюй раепространенъ въ сырыхъ 
лЪсахъ о-ва Ниппона, „близь Нагасаки, Тозы, на о-вЪ Теу- 
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сима (Корея) и въ среднемъ Кита (Фу-чжоу, Му-вангъ) 

и предетавляетъь собою спещально восточно-аз1атекую форму, 
спускающуюся къ Югу до горныхъ хребтовъ Филипинскихъ 

острововъ, т. е. форму субъ-тропическаго пояса. 
ш Мапзвама Ш рафе омешаЙ ргоушеае Зевт-Кше 

(Макет) её ш Когеа зерфетёт. зоЦим сгезей. 

15. (5). М. тадгапз (1.) Всвагдз, ш Арр. ю ЕгайК!. Зомги. 

р. 783. Нооке" Бр. ЕШе. ПУ р. 122; Буп. р. 275 Гиев р. 113. Роу- 
зНевит {гаотатз Ге@р. Е1. Возв. [У р. 514; Гихсгаи. Е1. Вае-Рай. 
П >. р. 370; Тгалбу. Осбоф п. 369; Кедей еЁ ТИ. р. 349; Мазт. 

Ргип. р. 339; белииЧЁ Баева п. 597: Аше. Виг. п. 453. 
АзрАпит Игастапз бюаг шт Кейта. Точги. Во. 2. р. 35 1800; 
(Тиз. р. 260; Юедей Оззи п. 608; Когз/. Ава Н.Р. ХПр. 428; 
Котзй. Тет{батеп р. 507.-- Пгуоремз Ёастайз белой. Цеп. 
ЕЙ. 1834; ВыНоп апа Втгошт Т р. 16. 

Указано: Махси.мовичемь только для мыса Лазарева, Николаевска, 

Усть-СтрЪлки и Албазина т. е. только внЪ предъловьъ Маньчжурской 

области; Маако.миь для мыса Калкули на среднемъ течени р. Уссури, 

Коржинскимъ для Пермикиной на верхнемъ АмуръЪ, Куликовки на Буреъ 

и Биджанскаго поселка; гдЪ именно были собраны экз., помфченные 

И/’Тога Мапзвитта (см. НооКег) мнЪ не извЪетно. 

Гербарные экземпляры: 1. Столица Екалерининская на верхн. АмурЪ 

24 |н. 1359 г. 2. Долина Ли-фудина повыше горъ Шулилацза 22 Мая 

1860 (Макси.мовичь); 3. 15 Мая 1358. Буреинемя горы (Радде). 

Мною собрано: Въ 1895 г.: 1. 25 Мая у станицы Радде; 2. 8 Пл. 

гора Багучанъ въ долинЪ р. Хара; 3. 27 Авг. Красный-яръ на р. КирмЪ. 

Въ 1896 г.; 4. 12 [н. гора Санчагоу на СуйфунЪ; 5. 22 ш. долина Вынь- 

суй-хе; 6. 12 [л. у водопада на р. Муданъ-дзянЪ. Въ 1897 г.; 7. 1 Пл. 

долина, Ун-чхенъ-гана: 8. 4 [л. долина р. Ялу у дер. Сангъ-су-у; 

9. 31 Авг. долина р. Ялу между Ча-шиномъ и Мао-елл-шаномь; 10. 2 Сент. 

долина р. Ялу пониже Мао-еллъ-шана. 

Записано: Въ 1897 г.: 1. перев. Садирменъ; 2. 24 ш. Тадинъ-пенъ; 

3. 26 [н. Анкуби; 4. 24 Авг. Карами. 

ВстрЪчаетсея довольно равномфрно, хотя и далеко не 

вездЪ, во всей области; растеть по крупно-каменнымъ осы- 

пямъ среди мховъ и лишаевъ, въ тъни или на открытыхъ 

мъетахь. Пахнетъь кумариномъ. ВездЪ, гдЪ ветрЪчается, 

растеть значительными сообществами. 

Обыкновененъ въ Даурекой и Охотской областяхъ, для 

Китая и Япови ни въ гербаряхъ, ни въ спещальной лите- 

ратурЪ указан! нЪтъ. 
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Общее распространене: Уралъ (въ предфлахъ Тоболь- 

ской губ.), Таймыръ, Иркутская губ., Забайкалье, Камчатка, 

Сахалинъ, Амурская и Приморская области; ОЪв. Америка 

вь Гренлади и отъ Лабрадора до Аляски, идя на Югъ до 

Висконсина. Форма арктическая и субъарктическая: въ 

нашей области достигаетъ своей южной границы. 

т Мапзвина (Возяса, Степ её Когеепт$!) №е шае шт 

10615 зах0$15 Мег 1560$ педие Пейепез сорюзе сгезей. 
ш уаШе Науй Уайи издие а орр ит С2а-зеВ а (С#е-зопа зтуе 
Тзеве-5$01°') (41° |а$.) шуепИаг. 

16. (6.) М. еизришщозит (Азсйегз.) 0е!5. р. 174;  АзрАШм 

зрииозити бра ш Зейгаа. Доиги. 1803, П р. 279 (ех раме). — 
Азр. рт. сепишат Ме ЕЙ Епгор. р. 132; иегяхен р. 433; 
Мерйгоа. зрищозит Дезе. М руипайии Ноокег Зремез ЕШеит 
ТУ р. 126; Буп. р. 275. __РоузЯеват зрииюзит О. С. Тис. 

Е]. В. Рав. Пр. 371; Ле4%. Е|. Воз$. [У р. 515; Махит. Рейт. р. 339: 
641. её Ти. п. 350. Азия зршщозит ат, Си. р. 261: 
Котзй. Ава Н.Р. ХП р. 429; Тещатеп р. 507. — Шмальгаузень 
П стр. 698 Пгуоренз зриоза (Кем.) Кмшее Веу. еп. 
Р]апё. 813; Бун ат Втошт Гр. 13. 

Указано: ЛМажсимовичемь какъ встрЪчающееся всюду и притомъ 

одинаково часто, какъ въ хвойныхЪъ, такъ и въ лиственныхъ лЪсахъ: 

Коросинскимь для Покровки и Черняевой на верхнемъ АмурЪ и Баха- 

ревой на Буреъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 25 1н. 1373 въ лБсахъ близь Владивостока 

(Гольденитедте); 30 Мая 1373 гора №Менъ-шанъ къ Юго-Востоку отъ 

Ляо-яна (Росс). 

Мною собрано: Въ 1895 г.; 1. 11 Пн. между долиною Сутара и 

Казанскимъ пр!искомъ; 2. 13 1н. между Казанскимъ пр1искомъ и вер- 

ховьемъ р. Ашинги. 3. 6 Авг. ЛЪса у долины Бушумнаго Ключа въ 

Буреинскихъ горахъ. Въ 1896 г. 4. 4 Авг. долина И-че-сун-хе у Воцзи- 

геллъ. Въ 1897 г.: 5. 13 Авг. Китайсюый берегъ р. Ялу пониже устья 

р. Чанъ-джинъ-чана: 6. 23 Авг. лЪеъ перевала Ундонъ-]енъ. 

Растеть въ дубовыхъ и березовыхъ рощахъ, рЬже въ 

хвойныхъ лЪсахъ по всей области, всюду нерЪдко. Многе 

иЗЪ моихъ экземпляровъ, общее очертате листьевъ которыхЪ 

треугольное, близки, если не тождественны съ Уаг. атц- 

гепз1; МПае, установленному по экз. Максимовича, Тюль 1854 

заливъ Де-Кастри, въ гербар?ь Ботан. Сада. 

ЛЪсеная область Стараго и Новаго свЪта. Для Япони 

не указано, но встрЪчается ВЪ ОКр. Пекина, какъ показы- 

МУ 
Га. 
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ваютъ экземпляры герб. Ботан. Сада. 1 а Мапзпаа 
(Коза, СЬшепз! её Когееп$!) ш $1\1$ Чиегеши!$ пецие асе- 
г0$15 сор1озе сгезей. 

17. (7.) М. ЧИаашт Оезу; ш Апи. Бос. [Лпо. ае Райз 

\УТр. 261; [ей р. 174; Моги5о% р. 206; /атех р. 461.— Азим 
АИабию Умаг Буп. КИ. 420.—Роузйевим ЧШабабит Л. С. 

Воге Гале У. р. 241.— Мерйг. зршаозит В АЙаайия Ноойек 
Эресез ЕШсит ПУ р. 127; зупорз р. 275.—РоузНеват зриш. 8. 
ЧПайабит А ирк. 0154г. Сгурё. р. 37; Махит. Рим. р. 339. бей 
ЗаспаИт. п. 598. — Азрм@пию зрш. 8. аЙмайиа б\. Веде 

Оз п. 610; СЁ. р. 261; И/мальгаузенъ П стр. 693.—ЮОгуо- 
рег зриоза ЧПа$а{а (Нойт.) Си4егю. Хайуе Еегоз 54. 4. 116; 
Выйоп ап Бтошт Гр. 18. 

Указывается: Л/ажси.мовиче.мь какъ распространенное всюду, по опуш- 

камъ и прогалинамъ лЪсовъ, Маако.мь для лиственныхъ лЪсовъ сред- 

няго теченя р. Уссури, Моррисоно.мь для Южной Маньчжурии, Доэсе.мсо.мь 

для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 7 Пл. 1360 Портъ Посьета; 2. 27 Мая 1960 

горы между рр. Лифудиномъ и Да-дзо-суй (Макси.мовичь). 

Мною собрано: Въ 1895 г. 1. 3 1н. Марьино на АмурЪ:; 2. $ 1н. истоки 

р. Верхняго Дичуна; 3. 18—19 1н. Хингансюй перевалъ; 4. 5 Авг. Люба- 

винскй прискъ, лъеъ по р. Сутару: 5. Долина р. Кирмы у сопки Тихонь- о. 

каго, березовый лЪеъ. Въ 1896 г.: 6. 30 1н. лЪса у Таймагоу. Въ 1897 г.: 

7. 13—19 1н. Перевалъ Абуцза-когаръ со стороны долины Сегель-су 

(бассейнъ р. Тумынъ-гана); 8. 19 1н. долина Ялу выше Се-санъ-по (ки- 

тайск. берегъ); 9. 13 Авг. ЛЪеъ на плато надъ прав. бер. р. Ялу у устья 

р. Чанъ-джинъ-гана: 10. 23 Авг. лъса у перевала Ундонъ-енъ. 

Отмфчено: Въ 1896 г.: 1. 3 Авг. Воцзи-геллъ; 2. 13 Авг. гора Та- 

лаба-лацза: 3. 1 Сент. перев. Лое-линъ. Въ 1897 г.: 4. 21 Мая долина 

Косари-пи; 5. 29 Мая перев. Камасони-Когаръ; 6. 3 1н. лЪса у Садипена: 

7. 5 Авг. перев. Пексанъ-енъ; 8. 6 Сент. долина р. Тудагоу: 9. 11 Сент. 

между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 

Очень распространенное лЪеное растенше для всей 

области. Приводится также какъ обыкновенное для Японйи, 

горъ Монголш, Пекинскаго района, Даурти и Охотской области. 

Общее распространене: ЛЪсная область Стараго и Но- 

ваго СвЪта. ш Мапзви“а (04а (Коз$са, СЫтепя её Когеет81) 
сор1о5е ш $1у1$ стезси. 

18. (8) М. МщиеНапит. Махитом!с2? п Ргапспе ]ароп. П р. 240 
её 634; С/’5Е. р. 262 (зи. Аврам). 

СП:156 считаетъ эту форму за разновидность №. зрти- 

105ит Пез\у., во всякомъ случаЪ это возможно только въ 
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смыелЪф общности типа, такъ какъ различя между этими 

видами очень велики, и черты, свойственныя №. зршозит, 

въ № Мщачейапит измфнены до неузнаваемости 
Собрано мною 22 Августа 1897 г. вь смъшанномъ лЪсу у перевала 

Ундонъ-енъ близь города Ху-чана въ ОЪв. КореЪ. 

ш Мавзвина а@ ШиНет ше юпа]ет гео1от1$ м Когеа 

зербепа1она! (ргоушем Кепое, 415. Ста-зеМа |С2е-5009, 

Тзеве-50п°')| зо шуеша. РгорабИИег её ш Ртоушаа Макаеп 

(Берт-Кп2) а@ "раз Й. ДЛащ-азаи её Тип-азапй 1 $115 сгезеий. 

19 (9) М. зи ртпаит (Мю.) Ле р. 174, — Азия $4Ъ- 

иЧршпафит 1/9ме Ргомяю р. 843; Кгапейе р. 240; Хервго- 
Фи сЫпепзе Вакег ш Ноокег зуп. ЕШс. р. 278; Вакег ап@ 
Мооге р. 390; №. зшепзе ЛМогузот р. 206. 

Указывается Россомъ для горъ близъ Фынъ-хуанъ-чена 

(Кипэ\уВапезвап). 

Общее распространеше: Яповя и Китай. 

ш Мапзвана $0|1ат Ш ргоутеа Мак4епепт$! а 3. В0$5 

Ш Пу топа [есба е$%. 

20 (10). М. (Таз{гаеа) 1аешт зр. п. 

Егоп Раз ати апсео[айз уе! оЪ0пео оуай$ асит!- 

паз 1ршпай$, ршпиЙ$ гетойч$си$ ршпайрагИ $ асииз, 

1асшйз зпарИсНег зегга$ о еггии!$ зарга, оБезиге, ига ра|- 

И4е |аее уп@из, Баз! аеслгтен из, отито зез5 из, ар!ее 

шепа@$; граср! эгалтеа зиб2]абга ш апеиИ$ зопит ра- 

1е15 фепи из её рШ$ раШ4е сшпатоте уеза. Зо атрИи 
ЫзеНайт 15розН забзегапите, шЧи$И$ теп ог! из а 

шайи’Ижмет изфие уе, р1апт. 

Рейоа$ сапа|еабаз а. 40 сепё. 1019$, [апиша 35--50 

сепё. 1опоа, бехфига полАтазешШа зе гапзТасеп$, ршпае отпез 

$иапо 10 асцз$ипо шеПпабае; зо з@1ее тобапаг сшеКег 

1 Ш. ш Фат.; зрогае сшпатошеае уеггие!$ та]азецИ$ 

051515 Чепзе ощесфае. 

[1е21 Ш $15 #004085 а гадесбит Гое-Па (сетецег 

60 аа омепфет уегзаз$ аб игре Ки) 31 Аче. 1896. 

Растеше это принадлежитъ къ групп формъ близкихъ 
по типу къ №. Брищозши Пезу., но рЪзко отличается отъ 
него. По общему ПаБ изу оно приближается къ видамъ рода 

Апугшим. 
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21 (11). №. Вобегмапит (Нойт) РгайИ. Ихситтот$ И. Ё 4. 

Ког. Выеги. р. 24; 17% р. 175. — РВесор{ет5 КоБегапа 
А. В». т ЗеведаН$; С/и“25Ё р. 276; Гоиегязет. р. 303; Когзй Ава Н.Р. 

ХП р. 428; ИГмальгаузень П стр. 691. — Ро]уродпит ВоБега- 

пит. 20]. ешё. Е. П р. 20 (1795 г.). — Роур. агуоренз 

уаг. КорегЧапа. Риргее М ГПЗ. р. 52; Гле4ь. Е. В. ТУ р. 509; 
Ноокег Куп. р. 309.—Р|Весор{ет$ агуор{етз ВоБегйава (НоЙт) 

Пауепр. ш Вийю» ап@ Втоюи 1 р. 19. 
Сюда же полностью или отчасти принадлежить и 

Р. Огуор{емз Г.. безъ обозначешя разновидностей у Махйто- 

ег Ритм. р. 337; Ведей Оззи по. 198; „Латех р. 461; Егапейе 

Зар. Пр. 243. 

Указывается: Л/аахо.иь для устья р. Уссури, и Хёхцирскаго хребта, 

Коржинскимь для лиственныхъ лЪсовъ и затЪненныхъ скалъ у посел- 

ковъ СОтолбовскато, Биджанскаго и у станицы Казакевича; „Доже.миео.и 

для пути его отъ Мукдена до Гирина. 

Гербарн. экз.: 1. 9 м. р. Шилка. 2. 20 1н., Стан. Ермакова на Амуръ. 

3. 24 |н., стан. Екатерининская на АмурЪ; 4. 27 Авг. лиственн. лЪеъ у 

Цифяко на УссурЪ (веЪ 13859 г.. Макси.мовичь). 

Мною собрано: Бъ 1597 г. 1. 25 Мая. Перевалъ Камасо-Когаръ; 

2. 19 [н. перев. Абуцза-когаръ; 3. 23 и 24 н. Тадинъ-пенъ. 

ОтмЬчено: Въ 1895 г. 1. 26 Мая. дубняки у стан. Радде: 2. 2 Ши. 

Дичунъ дЪветвенный лЪеъ: 3. $ Тн. истоки р. Верхняго Дичуна: 4. 18 |1. 

р. Салоли: 5. 15 1н. Домиканъ на р. Буреь: 6. 14 Авг. долина р. Сутара. 

7. 23 Авг. горы у озера Лондоко; 8. 27 Авг. долина р. Кирмы у выходовъ 

каменнаго угля въ кедровникЪ. Въ 1896 г. 9. 31 Мая долина Ушагоу: 

10. 21 м. Вынь-суй-хе; 11. 30 1н.--1 Пл. Орьховый ручей между Тайма- 

гоу и Модоши и лЪса у Таймагоу: 12. 21 [л. долина Пилахо близь Элл- 

джана; 13. 24 л. лЪса у Санъ-та-алина. Въ 1897 г. 14. 14 Мая перев. 

Канпаренъ — дубовый лЪсъ; 15. 20 Мая перев. Мусангъ-ллянъ: 16. 21—93 

Мая перев. Чао-ренъ; 17. 29 Мая пер. Камасо-когаръ: 18. 3 —-4 1н. Сади- 

пенъ и перев. Садирмент: 19. $ Ти. плато между Пекапеномъ и Чанъ-пе- 

номт; 20. 9 [н. Чанъ-пенъ; 21. 13 Пн. Сегельсу: 22. 16 — 13 1н. долина 

Сегельсу-корани; 23. 23 — 24 |ш. Тадинъ-пенъ; 24. 1 |л. долина Унъ- 

чхенъ-гана; 25. 4 |л. долина р. Ялу у Сангъ-су-у: 26. 20 |л. долина прав. 

бер. р. Ялу попиже Карами: 27. 24 [л. хребеть Цатанъ-енъ; 28. 4 Авг. 

городъ Самт,-су: 29. 6 Авг. спускъ съ перев. Пексанъ-енъ: 30. 20 Авг. 

д. Попенъ на Ялу;: 31. 23 Авг. перев. Ундонъ-ент. 

Собранные мною экэемпляры, также какъ и экземпляры 

Коржинекаго, не вполнЪ подходятъ подъ описашя №. ВоБег- 

Чапит РгапИ, т. к. они лишены желЪзистыхъ волосковъ на 

лиетьяхъ. Манчьжурское растеше довольно крупное, длина 

черешковъ вдвое превосходить длину лиетовой пластинки, 

нижняя поверхность сЪроватая, гладкая, края слабо заво- 
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роченные и очень слабо только у нижнихъ сегментовъ за- 

звубрены, кучки споръ маленькя, свЪтлыя, не сливаюнияся. 

Повидимому въ Маньчжурской области эта форма распро- 

странена гораздо болЪе, чЪмъ настояний №. Огуор{ем$ .((.) 

М'св., впрочемъ для окончательнаго рьшеня этого вопроса 
у меня недостаточно матерала, а экземпляры Максимовича 

съ нижняго Амура говорятъ за то, что въ соеЪъднихъ ча- 
стяхъ Охотской области, наоборотъ, распространена эта по- 

ельдняя форма. 

Растетъь въ лЪсахъ на мшистой почвЪ или среди камней 

и каменистыхъ или скаловыхъ осыпей. Общее распростра- 

нене №. агуорег5 и М. КоБегИапит охватываетъ всю лЪеную 

область Стараго и Новаго СвЪта, включая горы Японш и 

Съв. Китая. Въ АмерикЪ №. КоегИатит встрЪчается впро- 

чемъ только на ВостокЪ этой области, ограничиваясь стра- 
нами оть Лабрадора до штатовъ 1овы и Идаго, тогда какъ №. 

Чгуор{е$ выходить и кь берегамъ Тихаго океана, ветрЪ- 
чаясь въ АляскЪ и Колорадо. 

ш Мапзпина 60а Ш ЗПУ асегоз!5 $010 936080 уе т 

$И\1з чаегсии$ $010 |ар!Чозо её п\ег заха 10615 итго$$ 

стезей. 

22. (12) М. Огуоремз$ (1.) Мев., 76/3 р. 175; Рвезоре$ 
Огуор{е $ ее Чепега ЕШемт р. 242; Смегззеп р. 300; С 
р. 275; Шмальгаузень П, стр. 691, остальная литература ука- 
зана при предъидущемъ ВИДЪ. 

Точныхъ указанй для нашей области, также какъ и 

гербарныхъ экземпляровъ я не ВИДЪЛЪ. Максимовичъь при- 

водить его только съ низовьевь Амура. Друпя указашя 

ИЛИ навЪрно относятся къ предъидущему виду, или оНЪ 

сомнительны. 

Мною собрано: 1. 1. Пн. 1895 г. дъветвенный лЪеъ долина Дичуна 

близЪъ ея устья; 2. 1 [м. 1897 г. долина р. Ялу у дер. Сангъ-еу-у на 

осыпи густо заросшей кустарникомъ. 

Отмфчено: въ 1897 г. 1. 22 Мая долина у перев. Чао-рменъ; 2. 20 1н. 

перев. Абуцза-когаръ: 3. 26 1н. у дер. Ан-куби: 4. 7 Авг. долина Санъ- 

кори-мури (округъ г. Самъ-су). 

На самомъ длЪ ветрЪчается конечно чаще, чЪмъ со- 

орано, И повидимому часть моихЪ записей, приведенныхъ для 

М. Ворегйаит (НоЁт.) Ргай относится также и сюда. ТЪмъ 

не менЪе видъ этоть въ Маньчжурии распространенъ менЪфе 
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предъидущаго, попадается кромЪ хвойныхъ и въ дубовыхъ 

лъсахъ, особенно на камениетой почвЪ. Общее распростра- 

нене мало отличается отъ распространенмя М. КобегЧапит. 

ш Маюзпина 1 $\ асего$1$ пес ш Чиегети$ (газ) 

рег фофам геолопет Ме ш4е стезец. 

23. (13). №. рипфашт (Твипь.) 0:е$ р. 177, — РВеоорбе$ 

рапсёаба Вед4. шт Си. р. 277; Роуро@ит рипеайит 7/ия- 
бега Е. ар. р. 337; Ноокег Зупорз р. 312; ЕгапейеЁ }дароп. П 

р. 244; „Латея р. 461. 
Указано только „Доже.исомь для пути его изъ Мукдена въ ГиринЪ. 

Мною собрано въ 1897 г.: 1. 1 Сент. перев. Чашинъ-ентъ въ долинЪ 

р. Ялу: 2. 3 Сент. западное поднояйе Лоелина. 

Общее распространеше этого папоротника: Индя, Китай, 

Япошя, Малайская область до Австрали и Новой Зеланд 
съ одной стороны и острововъ Соединемя и Св. Елены съ 

другой. Наше растеше значительно отличается отъ типич- 
наго болЪе темнымъ цвЪтомъ листьевь и зазубренностью 
ихъ сегментовъ. Джемеъ пишетъ „Ро!уро@ ия пеаг рапеайит? 
(РегВарз пе\м, Биф табеа| $00 шеотрее $0 Чезеге“), однако 

чрезвычайно большая измЪнчивость №. рипфайит вездЪ, 

гдЪ онъ водится, позволяетъ и эту форму отнеети безъ ко- 
лебаня къ нему. Для установлешя спещальной маньчжур- 
ской разновидности я, какъ и Джемсъ, не обладаю однако 
достаточнымъ матераломъ, т. к. на МЪетЪ къ сожалЪн!юо не 
обратилъ на это растене должнаго внимания. 

ш Мапзвамае ргоутеа Макаеп её ш Когеа зерфетиу. 
Ме ше стезей № $1у15 п!хИ$. А [уро Че партйто $е- 

тей($ ЮПогит ар!ее Чей Ъ из асийизсиИ$ шзгаейз, её гопа1- 
Би$ обзеите уп и$. 

6. Роузиспит Во{П. 

24. (1) Р. сгазредозогит (Махит.) 01е!з. р. 189. — Аза им 

стазре4озогит Мазхит. ш Ма. Ъю1. УП, р. 341; Ноокег Буп. 

р. 492; С/и-8ё р. 235; Егапейеё. ЛТароп. П р. 231; Бам. р. 352, 
Вакег ап Мооге р. 389; Моттазот р. 206; „Латея р. 461; Когзй. 

Ас Н. Р. ХПИ, р. 429. 
Указывается: ЛМаиси.иовичеиь въ верхней части долины р. Да-дао- 

суй (Южно-Уссур. край), Коржински.иь для поселка Столбовскаго на 

> 
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АмурЪ, 2Р0ссо.мь для окрестн. мЪстечка Самадзи, Доже.мсоль для пути 

его между Мукдевомъ и Гириномъ. 

Гербарн. экземпляры: Только Манси.мовича съ р. Да-дзо-еуй 28 1. 

1860 и ДПоржинска»о, 

Мною собрано: Въ 1895 г. 1. 20 Авг. скалы по склонамъ горы Лон- 

доко на р. КирмЪ (кристаллический известнякъ); 2. 9 Сент. гора Але; 

3. 27 Сент. падь Кузнецова ниже Дичуна на Амура. Въ 1896 т. 4. 13 

Сент. гора Монъ-пей-шаль близъ г. Гирина. Въ 1897 г. 5. 20 Мая пере- 

валъ Мусангъ-лянъ; 6. 11 Авг. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 

7. 21 Авг. долина Андори; 8. 2 и 3 Сент. долина р. Ялу пониже Мао- 

еллъ-шана. 
Отмфчено: Въ 1895 г. 1. 27 Авг. скалы у выходовъ камен. угля на 

р. КирмЪ. Въ 1896 г. 2. 21 [л. долина р. Пила-хо. 3. 9. Авг. подъемъ къ 

перевалу Тьенъ-Гуань-цайлинъ. 4. 24 Сент. Муданъ-дзянъ противъ уетья 

р. Джуръ-дехо, базальтовые обрывы. Въ 1897 г. 5. 21 Мая долина Ко- 

сари-пи. 6. 6 н. Пекапенъ. 7. 10 л. Шисыдагоу на р. Ялу. 8.7 Авг. 

долина Санъ-кори-мури. 9. 15. Авг. долина р. Ялу пониже городка Худжу. 

10. 23 Авг. переваль Ундонъ-енъ. 11. 31 Авг. и 1 Сент. лЬеа долины 

р. Ялу близъ перевала Чалиинъ-енъ. 12. 5 Сент. долина р. Тудагоу. 

13. 9 и 11 Сент. между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 14. 21 Сент. лЪеъ 

у Юнъ-лина. 

Растетъь въ щеляхъ скалъ, часто большими сообще- 

ствами, почти всегда въ тъни и тамъ, гдЪ сквозь камни про- 

сачивается вода; у сЪверной границы области пртуроченъ 

(хотя и не исключительно) къ хребтамъ, сложеннымь изъ 

кристаллическихъ известняковъ, какъ показываютъ находки 

Коржинекаго и мон. 

Общее распространеше: Япошя, Маньчжуря и сЪв. 

Китай. Мансимовичь описалъ двЪ разновидности я ]ароп1- 

сц и 3 тапаз Виета, различая ихъ по ширинЪ лиетьевъ, 

большей или меньшей зазубренности ихъ краевъ и одно- 

рядному или двурядпому расположению спороносныхъ кКу- 

чекъ. На одной изъ этикетокъ Японекаго гербармя Лакси- 
мовича сохранилась слЪдующая приписка 17. Айа: „Юте 

АБотепиатя и\у1зейепт а ]ларотеит ипа 8 тапазваеит ВаКе 

1ей Ишг памиер, Ча Ехетр!аге айз 4ег Мапазеватег э&т- 
Кег оемасрзеп эта, а15 @еешееп ай$ Уарап. [е Ехетр!аге 

уоп Тэслоноз 1) амз аег Ргоушй Бепапо (1864) ВаКеп ое- 

паи {е Ме 7м5спей еп ое\убрайевей Ехетр]агеп * уоп 
Тарай ип Чепеп аиз Чег Мапазейате!“. ПересмотрЪъвъ много- 

') Чоноски— фамимя Японца. который доставлять Мамеи.иовичу 

растемя съ средняго Ниппона и собралъ тамъ большой гербарий. 
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численные экземпляры изъ Японш и Маньчжури, я при- 
шелъ къ выводу аналогичному съ мнЪшемъ ТМ. Кйга. 

ш Мапзвима {04а ш 0554115 гарцил 1061$ мт го815 © 

Виш 15 сор!озе сгезец. * 

25. (2). Р. {гии егоп (Кге.) }. $т. зесиф. 15 р. 191; Азр!- 

Фиий @тр{егоп Ажиге т Воф. ИеНаие. УТр. 509; Ноокег Зесопа 
Сет. Таба 57; Зупорз!$ р. 254; Зречез ЕШеят ТУ р. 15; 

СОичзЕ р. 237; Егапе йе Зароп П р. 232; Латез р. 461; Вакег ата 

Мооте р. 890; Мотуазот р. 206. 

Указано: Россо.мь у Куанъ-дянь (К\уап-Феп) близъ р. Ялу и Джел- 

сомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Герб. экз. для Маньчжурии нЪтъ, но есть въ гербар1и Бот. Сада 

много экз. изъ различныхъ мЪетъ Япоши, съ Формозы и острововъ Лу-юу. 

Мною собрано: въ 1896 г. 1.4—5 Авг. Воцзи-геллъ; 2. 30 Авг.— 

1 Сент. перев. Лое-линь. Въ 1897 г. 3. 7 Авг. Санъ-кори-мури; 4. 11 Авг. 

Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 5. 21 Авг. долина Андори; 
6. 23 Авг. перев. Ундонъ-енъ. 

Отм$чено. Въ 1896 г.: 1. 19 Авг. гора С10-лаба-лацщза. Въ 1897 г.: 

2. 26 Авг. долина Содегю-мури; 3. 2 Сент. долина лЪваго (корейскаго) бе- 

рега р. Ялу пониже Мао-еллъ-шана; 4. 5 Сент. долина Тудагоу; 5. 7 Сент. 

Лоелинъ. 

Среди моихЪ экземпляровъ встрЪчаются таке, листья 

которыхъ не имъютъ боковыхъ долей и приближаются иногда 

къ лиетьямъ Азр. (Ро[узЯеват) Тзиззйтензе Ноок. (Эр. ЕШе ТУ, 

р. 16 её ба. 220). Растетъ въ хвойныхЪ и смЪшанныхЪ лЪсахъ 

по сырымъ мЪетамъ, по опушкамъ и прогалинамъ и у скалъ. 

Въ горныхъ лЪсахъ сЪв. Кореи, Гиринской провинщи и во- 

сточной части Мукденской ветрЪчается часто и по многу. 

Общее распространеше: Япошя, Формоза, Корея, Маньч- 

жур1я (южная половина). 
т ргоушейз$ Куттепз, Мак4епептя$ её ш Когеа зербеп.. 

Ш $Пу5 асегоз1$ уе п хз заб заере осситеИ. 

26. (3) Р. Вгаипй Еёбе. Яспега ЕШсе. р. 282; Пе р. 192; 

Азрцит ВталюмИ брелиег ога, Ег иго ет $15 Т, 9, баб 2; Глмегззет 

р. 351; Шмальгаузень И стр. 692; С/и-5ё р. 238.—Азр. асШеабит 
061. уаг Вгачий ЕгалейеЁ. Зароп. П р. 231.—Азр. аещеаит 
9ш. у Латез р. 461.—Отгуор{ет; Вгамай От4егю. Майуе Еегпз 
Ва. 4 р. 112; Вет апа Втоши Тр. 15. 

Указано: „/[же.мсомь для пути его между Мукденомъ и Гириномъ; 

Максимовичь печално не указалъ этого вида, но на поляхъ его экзем- 

„Груды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 9 
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пляра „Ргитае Е1огае Атиагепз!5“ сохранилась замътка карандаишемъ 

„А. асШеафит Бу. 1рзе а@ Ашиг“. 

Гербарные экземпляры: 1. 21 Сент. 1859 Распае, ш $1у1$ асего$1$ 800 

51050 раззйи #едиает$ (Махйное2). 

Мною собрано: Въ 1896 г. 1. 24 [л. лЪса у перевала Санъ-та-алинь; 

2. 12 Сент. гора С!ю-пей-шанъ близъ г. Гирина. Въ 1897 г. 3. 13 Авг. 

пихтовый лЪеъ на плато надъ прав. бер. р. Ялу ниже устья р. Чанъ- 

джинъ-гана; 4. 30 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана 

(Чесонъ-гана); 5. 2 Сент. долина р. Ялу пониже г. Мао-еллъ-шана 

(Кор. бер.). 
Отмёчено въ 1897 г. 1. 21 Мая. долина Косари-пи; 2. 29 Мая. пере- 

валъ Камасо-когаръ; 3. 20 Тн. перев. Абуцза-когаръ; 4. 23 Авг. перев. 

Ундонъ-енъ; 5. 8 Сент. перев. Лоелинъ. . 

Растеть въ хвойныхъ и смЪъшанныхъ лЪфсахъ всей 

Маньчжур и разеЪянно. 
Мои экземпляры очень близки къ европейскимъ, Только 

от: у нихъ болЪе сливающеся. 

По ОмчзРу общее распространеше этого вида охваты- 

ваеть среднюю Европу отъ Норвеи до Альпъ, Кавказъ, 
Амуръ, Японо (гдЪ наряду съ нимъ растетъ еще близюй 

А. асШеабит Э\. уаг. ]ларомеит СЪ11$0, востокъ СЪв. Аме- 
рики и Сандвичевы острова. По Виуйюп апа Бтошту въ 

АмерикЪ занимаетьъ область отъ Квебека до Аляски и оть 

Пенсильвании до Британской Колум@и. 
т юба Мапзбама Ве ш4е сгезей ш $Иу!$ асегоз1$ уе] 

11х48 а 1115 Й. Ашаг а траз @. Защ. 

27. (4) Р. уамит Змаг Бупорз!$ ЕЦ. р. 51; Азим уа- 
тина Б\. НооКег Эр. ЕП. ТУ р. 20, фа. 226; Ноокег Бупорв. 
р. 254; Сич р. 259; ЕгапейеЁ ароп. П. р. 233. 

Ни въ литературЪ, ни въ гербар1яхъ нЪтъ указан! на 

экземпляры, собранные въ Маньчжурии. 

Мною собрано въ 1897 г. 2—3 Сент. у скалъь лЪеиетаго 

лЪъваго берега р. Ялу на переходЪ оть перевала Чашинъ- 
1енъ къ гор. Мао-еллъ-шану, гдЪ росъ въ очень большомъ 
количествЪ; очевидно растетъ и на правомъ берегу напро- 
тивъ, т. к. послъдн по своему общему растит. покрову 

вполнЪ подобенъ лЪвому. 
Общее распространенше: Япов!я, Китай до Кантона и 

Корея. 

шт теоопе Мапзпимса а@ мраз Й. Заа ша орр\ч- 

[и Мао-е-зейай а ше зоит шуетца. 
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7. Мегоера Ргез|. 

28. (1) М. МШогай Мооге. — ПаухаШа \УШюгай Вакег т 
Ноокег Зуп. р. 98; ЕгатейеЁ Тароп. р. 208; Сич. р. 305; „Латез 

р. 461; Вакег ап@ Мооге р. 389; Могтаззот р. 206;—ОауаШа 

тротфоеа Ноокег Зес. Сетф. {аЪ. 48. 

Приводится: Росео.мь для Менъ-шана; „Джюемсомь для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 30 1л. 1360 Порть Брюса (Макси) 

Мною собрано. въ 1895 г.: 1. 21 Авг. скалистые покрытые лЪеомЪ 

склоны горы Лондоко на среднемъ течеши р. Кирмы (кристаллическе 

известняки). Въ 1896 г.: 2. З1 Авг. перевалъ Лоелинъ. Въ 1897 г.: 3. 24 11. 

Тадинъ-пенъ; 4 2 |л. долина нижняго теченя р. Хе-чхенъ-гана; 5. 4 ]л. 

Сангъ-су-у на р. Ялу; 6. 11 Авг. Ялу у дер. То-пенъ; 7. 15 Авг. долина 

Ялу у городка Худжу; 8. 16—17 Авг. Тананинъ-донъ; 9. 21 Авг. долина 

Андори; 10. 24 Авг. перев. Ундонъ-1енъ; 11. 27 Авг. долина р. Содегю-мури. 

Отм5чено. Въ 1396 г.: 1. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ близь Гирина. 

Въ 1897 г.: 2. 9 Авг. долина Чанъ-джинъ-гана; 3. 29 Авг. низовья р. Ча- 

шинъ-гана; 4. 31 Авг. долина р. Ялу на пути отъ Ча-шина къ Мао-еллъ- 

з шану; 5. 7 Сент. Лоелинъ; 6. 11 [л. Паде-джанъ на р. Тунъ-дзянЪ; 

1. 21 Сент. Юнъ-линъ. 

Растеть на сырыхъ скалахъ или на камениетыхъ обна- 

жешяхъ у пробивающихся сквозь почву ключиковъ, иногда 

среди кустарниковъ на сильно каменистыхъ склонахъ по 

берегамъ ручьевь и ръЪчекъ. Селится преимущественно на 

содержащихъ известь породахъ. РазеЪянно по всей области 

до ея сЪверной границы (гора Лондоко) и почти до западной 

(окр. Гирина). Особенно часто и обильно по берегамъ сред- 

няго течешя р. Ялу. 

Общее распространеше: Лпошя, Корея, сЪв. и средн. 

Китай. 
ш юа Мапзпита а@ гарез уе] ш ЧесПуН$ 1ар!40$1$ 

Ви 4$ Ве ше, а т!раз ащет Чеситз. тейй И. Ча сор10$15- 
эйте, сгезе (ргаестрие $010 сасагео). 

29. (2) М. Итзща Змаг зупорз. ЕП. р. 131 её 343.— ПауаШа 

Ытзшба Ноокег Буп. р. 98; Егатейе арот. П, р. 209; Егапейе 
Тей6-Еоц р. 265. епзбае4 Иа Мзиба Меб. т Л/дие! Ргоаз1ю. 
р. 345; ПауаШа р|озеПа Ноокег Зее. Сет. {аЪ. 96. 

Ни въ литературЪ, ни въ гербар1яхъ указав на на- 

хождеше этого вида въ нашей облаети нъЪтъ. 
Мною собрано въ 1897 г.: 1. 11 Авг. берега нижняго теченя р. Чанъ- 

джинъ-гана; 2. 15 Авг. долина р. Ялу у городка Худжу; 3. 27 Авг. долина 

9* 

в. 



132 В. Л. Комаровъ. 

р. Содегю-мури; 4. 31 Авг. берега р. Ялу на пути изъ Ча-шина (Че-сона) 

къ Мао-еллъ-шану. 

Растеть вмЪетЪ съ предъидущимъ видомъ значитель- 
ными сообществами; по берегамъ средняго течешя р. Ялу 

одно изъ обыкновенныхъ растении. 

Общее распространеше: вся Япошя и еЪв. и ср. Китай 

(Чифу; Нингпо). 

ш МапзВана сорюзе стезс а граз Чесигв. теа. Й. Чая 
10615 1ар140$5 Вит $ ицег Юайсеа (ргаестрие 5010 сасагео). 

8. Апугит Во\1И. 

30. (1) А. асгозиспоез$ ($м.) 01е!з р. 228; Азреппимй асг. 

брате ш Эсвга4. Зоигп. оЁ Вофапу П, р. 54. 1800; Вниюп ата 

Втошт 1, р.26.— Азреппит пеур{егоез 1/9ейе Нога Вог. Атег. 
П,р. 206, 1303; Мазлт. Рейт. р. 340; Ведей Оззи п. 615; Ноойег 
Брес. ЕЦ. Ш, р. 229; Ноокег Буп. р. 226; ЕгапейеЁ Зароп. П, 

р. 223; СИазЕ. р. 228. 
Указано: Мансимовичемь для лЪеовъ у дер. Меесуръ въ устьь 

р. Уссури. 

Гербарн. экземпл.: 1. ЛМ/ажсимовимь: 29 ]л. 1860 Порть Брюса, въ 

тънистыхъ ручьевыхъ долинахъ. 
Мною собрано: вЪ 1895 г.: 1. 9 Авг. долина Сутара пониже Люба- 

винскаго приска; 2. 22—24 Авг. гора и озеро Лондоко на р. КирмЪ. 

Въ 1896 г.: 3. 3—4 Авг. Воцзи-геллъ; 4. 31 Авг. лЪса у перевала Лое- 

линъ (округъ г. Гирина). Въ 1897 г.: 5. 7 [л. перевалъ Ибанъ-енъ: 

6. 10 [юл. Ши-сыдагоу на прав. бер. р. Ялу; 7. 13 Авг. лБеъ на плато 

надъ прав. берегомъ р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 8. Ти 

3 Сент. лЪса у перевала Лоелинъ (между р. Ялу и верхнимъ течешемт 

р. Хунъ-дзяна); 9. 21 Сент. Юнъ-линъ. 
Отмфчено: въ 1896 г.: 1. 18 м. перевалъ Ванъ-лунъ-гау: 2. 30 1. 

лвса у Таймагоу; 3. 13 Авг. перевалъ Тьенъ-гуань. Въ 1897 г. 4. 7 Авг. 

долина СанЪ-кори-мури; 5. долина Андори; 6. 23 Авг. перевалъ Ундонъ- 

1енъ; 7. 26 Авг. долина Содегю-мури; 8. 31 Авг. и 1 Сент. долина р. Ялу 

между Ча-шинъ-ганомъ и Мао-еллъ-шаномъ. 

Растетъь на мшистой почвЪ въ густыхъ хвойныхъ или 

семъшанныхъь лЪсахъ почти всюду, гдЪ они есть; близь 

съверной границы области предпочтительно на известнякахъ. 

Общее распространеше въ Азш отъ Гималаевъ черезъ 

Среднш Китай (пров. Нарев.) до Маньчжурской области и 

сЪвера Япошши (Хакодате). Въ АмерикЪ отъ Новой Шот- 
ланди до Миннезоты, на Югъ до штата Кентуки;. въ бас- 

сейнЪ Тихаго Океана не замЪченъ. 
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ш Мапзпама {04а (Коз$еа, СЬшейз! её КотеепзГ)у шт 

$Пу!5 асегоз1з уе] (гагиаз) пух цтто$5 $010 11156050 за$ 
заере оссшгИ, аа ШпИешт тео1от1$ Богедет 8010 сайеагео 

стезей. 

З1. (2.) А. ЕШх Четта (1.) Во. Тет{фатей Е1. @егт. Ш, 

р. 65: Глмегззет р. 133; Ге р. 224; Сич р. 223.— Азреппип 
Ех Гепа (а ЕШх — Юбмта), Вегийата шт Бевтаа, №е$ 

Зомгп. Воф. Т, рагб. 2, р. 26. 1806; Ноойег Бупорз. р. 227; 
Титегап. УП, 2, р. 368; Малт. Рупа. р. 841; Ш.мальгаузенъ 

П, стр. 691; Веде, Оззит по. 614; Ко’зЛ. ш Ааа Н. Р. ХИ, 

р. 427; ЕгапейеЁ Фарот. П, р. 226; Бах. р. 352; Вайег ап@ 
Мооте р. 389; Моттазот р. 206; Латез р. 461; Вот ап Втоют 

1, р. 26. -АШФугпит субозоги Анркеей ГУ. р. 41. 

Указано: Максимовимемь, какъ общераспространенное, отъ залива 

Де-Кастри до устья р. Зеи, Мааколь для всего течешя Уссури и Сунгачи, 

Коросински.мь для лЪеовъ средняго и верхняго Амура. (Въ нашемъ районЪ 

для города Хабаровска, поселковъ Бабстовскаго и Биджанскаго, деревень 

Асташихи, Куликовки и Бахаревой на БуреЪ); Россомь для Хеншана, 

„Джелмсомь для пути его отъь Мукдена до Гирина. 

Гербарные экземпляры: 1. 1353. Буреинския горы. (.Радде): 2. Портъ-Брюса 

бер.тънистыхъ ручьевъ 29 [лт. 1360 (Максим); 3. Сидеми. [н. 1882 (Янковскйй). 

Мною собрано: Въ 1895 г.: 1. 12 м. кедровники у Казанскаго пр!иска; 

2.9 Авг. хвойные лЪса у Любавинскаго пр!иска; 3. 17 Авг. Торокилакъ 

на р. Кирм5; 4. 26 Авг. Котонъ на р. КирмЪ; 5. 10 и 15 Сент. гора Але. 

Въ 1896 г.: 6. 24 л. льса у перевала Санъ-та-алинъ; 7. 3 Авг. Воцзи- 

геллъ; 8. 6 Авг. Худзи-дянь; 9. 1 Сент. перевалъ Лоелинъ; 10. 3 Сент. 

долина Шуанъ-чахо. Въ 1897 г.: 11. 13 Тн. долина Сегельсу-корани; 

12. 24 н. Тадинъ-пенъ, пихтовый лЪеъ на плато; 13. 22 [л. Карами; 

14. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 15. 5 Авг. перев. Пексанъ-1енъ; 16. 8 Авг. 

долина Онколь-мури; 17. 13 Авг. Плато надъ правымъ берегомъ р. Ялу 

пониже устья р. Чанъ-чжинъ-гана; 18. 15 Авг. долина р. Ялу пониже 

городка Худжу; 19. 9 Сент. между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 

Записано: Въ 1895 г. 1. 17 1н. Хинганскй перевалъ; 2. 13 Пл. водо- 

раздълъ между рр. Харомъ и Буреею; 3. 27 Авг. у выходовъ каменнаго 

угля на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 4. 31 Мая долина Ушагоу; 5. 30 н. лЪса 

У Таймагоу; 6, 17 Пл. Эллъ-джанъ; 7. 22 [л. долина Палуоди; 8. 3 Авг. 

Воцзи-геллъ; 9. 12 Сент. гора С1ю-пей-шанъ у Гирина. Въ 1897 г. 

10. 19 Мая перевалъ Мусанъ-ллянъ; 11. 29 Мая перевалъ Камасо-когаръ; 

12. 3 м. Садиценъ; 13. 19 [н. перевалъ Абуцза-когаръ; 14. 26 ш. Анкуби; 

15. 10 м. Ши-сыдагоу на прав. берегу р. Ялу; 16. 16 Авг. долина р. Ялу 

у дер. Тананинъ-донл,; 17. 21 Авг. перев. Хасанъ-енъ; 18. 23 Авг. перев. 

Ундонъ-енъ; 19. 31 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Часонъ-гана; 

20. 1 Сент. перев. Чашинъ-енъ; 21. 6 Сент. долина Тудагоу; 22. 21 Сент. 

Юнъ-линъ. у 
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Очень распространенный видъ для хвойныхъ и смЪ- 

шанныхъ лЪеовъ всей области, раступИ особенно часто по 

берегамъ лФеныхъ ручьевъ. Форма листьевьъ и очерташе 

споровыхъ кучекъ и ихъ шШачзпипй’а сильно измЪнчива. 

Максимовичь указываеть на нахождене формъ: Шртпашт и 

{"ртпаит Аир’. и формы съ почти круглыми зрЪлыми $011, со- 
отвЪтетвующей А{П. сус|озотим Аирг.; линейные и почко- 

видные $01 встрфчаются по его словамъ (см. также гер- 
бари) на одномъ и томъ же листЪ. Мои экземпляры повто- 

ряютъ всЪ эти вар!ацш, причемъ степень рфзкости каждаго 

признака такъ измЪнчива, что всЪ эти отклонешя прихо- 

дится считать за индивидуальныя. Сильно измфнчива кромЪ 

того ширина долей второго и третьяго порядка въ завиеи- 

мости отъ степени освЪщен!я и влажности даннаго мЪето- 

обитанйя, что очень мЪняетъ общ Ва а$ растешя. Экземп- 

ляры съ широкими листовыми участками отличаются еще 

и тБмъ, что послЪдне не остро надрЪзаны и разсЪчены, 
какъ у типичной формы, но тупо городчатые. Эта послЪдняя 
форма (ГоПогит зезтепыз а ог и$ тагеште оао степа $), 

сколько мнЪ извЪстно, не встрЪчается вовсе въ ЕвроиЪ и 
настолько характерна, что съ перваго взгляда, ее очень легко 

признать за особый видъ. 

Въ лЪеныхъ мЪетностяхъь воЪхъ сосфднихъ областей 

этоть видъ также обыкновененъ. Общее распространеше 
охватываетъ почти все сЪверное полушарте. 

т Мапзпана {04а (КВоззеа, Степ! её Когееп$) маме 

ш $115 асего$1$ ас п! хз, ргаес1рие зесаз Юпе$ ас 111108 

арипае стезей. 

32. (3) А. прротсит (Мен.) 01е|5. р. 224. — Аз епйим прро- 

п1сит Мен. ЕШеез шае П, р. 240; Ноокег Зуи. р. 227; Егат- 
спе ар. П, р. 224; ам. р. 351. 

Въ литературЪ указанй для Маньчжур!и иЪтЪ. 

Гербарные экз.: 1. 7 [л. 1360 заливъ Посьета въ кустарникахъ; 

2. 28 [л. 1860 Порть Брюса, склоны покрытые лиетв. лЪеомъ; 3. 29 м. 

1860 Портъ Брюса, тЪнистая долина ручья; 4. Владивостокъ 1380 (Махси- 

мовичь). 

Мною собрано: Въ 1896 г.: 1. 19 Авг. гора С1ю-Лаба-лацза. Въ 1897 г.: 

2. 7 Авг. долина Санъ-кори; 3. 30 Авг.—2 Сент. долина р.Ялу отъ уетья 

р. Чашинъ-гана до Мао-еллъ-шана по лЪеистымъ склонамъ, часто; 

4. 5 Сент. долина р. Тудагоу. 
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Отм$чено въ 1897 г.: 1. 21 Авг. долина Андори; 2. 23 Авг. перев. 

Ундонъ-енъ; 3. 26 Авг. долина Содегю-мури; 4. 7 Сент. долина р. Хунъ- 

дзяна близъ Падеджана; 5. 21 Сент. Юнъ-линЪ. 

Растетъ въ тЪнистыхъ мЪшанныхъ лЪсахъ у скалъ или 
на каменистыхъ склонахъ. Можно различить двЪ формы: 

одну близкую къ той, которая ошибочно описана Микелемъ, 

какъ особый видъ Азреппит игорбегоп 4/19., другую болЪе 

близкую къ А$р|. абгшеТаптит Л/еН. (врядъ ли отличимому 

оть нашего вида); эта послЪдняя несходна съ видЪнными 
мною японскими и сЪверно-китайскими формами Азр|. шрро- 

шем и отличается отъ нихъ, какъ особая форма: 1. гибейит 

(поуа)— Васе гифеПа, отаеШз$, Вата $, гопае 415йпее $ р1- 

фаба 30 себ. юпоа, а 10 сепё. |аёа, ер1Чегие стетео—упат; 
(сюда экз. 15. 1, 2 и часть 3-го; экз. Максимовича и часть 

моихъ 1°. Зи 4 ближе къ А. игорбегот М4., записи всЪ отно- 

сятся къ формЪ габеШшит). 

ВнЪ нашей области, гдЪ онъ свойственнъ только юж- 

ной половинЪ ея, растетъь въ Японш и СЪв. КитаЪ. 

ш Мапзвама Ш $15 п хз (ргоу. Кишетз, Мак- 

Чепепт$!, Ац$го-иззитепз! её ш Котеа зерфепт.) 5010 1ар140$0 
Ве шае стезек. 

33. (4) А. 1а!асозит МИде. ЕКШсез Епгорае её Ааа 5, 

Азае пог её Уае. Глруае. 1867; р. 54. — А. топэо- 

Пеит АгапелеЁ Бах. р. 351. 
Для Маньчжур!и не приводится, у Мильде сказано НаЪ. СЬта 

(Негь. Е1зепег); у Франше показано для Та-чау-шанъ (на Ю.-3. отъ 

г. Калгана) въ ОЪв. Китаз и Жегола въ Монголи. По гербар!ю Ботани- 

ческаго Сада экземпляръ, описанный Мильде, собранъ Татариновы.иь; 

Бретиинейдерь доставилъ друШе экземпляры ‘изъ Юенкоу, около Пекина. 

Мною собрано 3 Сент. 1897 г.: въ лЪеистой долинЪ, примыкающей 

къ западному склону перев. Лоелинъ; это бассейнъ верхняго теченя 

р. Хунъ-дзяна, притока Ялу. 

Общее распространеше: СЪв. Китай и прилегающия 
части Монголи и Маньчжурии. 

Ш ргоушаа МакК4епет$ опий ш 35 а@ баесиит 
ГоеЦа шуеца. 

34. (5) А. сгепаит Виргесв Пт. р. 40; 2/4е ЕШеез 
р. 56; 11е[5 р. 224. Азрепцип степайиа Ат 4ез Зита уесе{. 

р. 258; Нооке’ 5р. ЕП. Ш, р. 226; Буп. р. 225; Титсгат ПЬ. 
р. 367; Малат. ргит. р. 340; Вед её ТИ п°. 353; Е". 
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ЭейтиЕ Ате. Виг. р. 82; басйайт р. 225; Котзй. Ааа Н. Р, 

ХИ, р. 497; Латез р. 461; ЕгапейеЕ База. р. 350. 

Указано: Максилювичемь только для низовьевъ р. Амура, ИТмидто.мь 

для устья р. Алина въ верховьяхъ р. Буреи; для нашей области впервые 

показанъ Аормеински.мь, нашедшим его у дер. Бахаревой и Куликовки 

на Буреъ, у поселковъ Бабстовскаго и Биджанскаго; и Дже.мсо.мь, между 

Мукденомъ и Гириномъ. 

Гербарные эзземпляры: 1. 23 Мая 1860 верхнее течеше р. Лифудина — 

зай гедиейз (Мажси.мовичь); 2. [7т. 1883 близь станицы Пермыкиной (Бируля). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 13 Тн. кедровники у Казанскаго пр!иска; 

2. 19 н. долина ручья Сололи; 3. 13 и 16 Авг. долина р. Сутара между 

Любавинскимъ пр!искомъ и началомъ р. Кирмы; 4. 1$ Авг. Мраморный 

утесъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 5. 3 Авг. Воцзи-геллъ; 6. 17 Авг. гора 

ТГа-Лаба-ТЛацза. Въ 1897 г.: 7. 6 1н. Пекапенъ; 8. 16 н. долина Сегельсу- 

корани; 9. 19—21 ]н. перев. Абуцза-когаръ; 10. 24 Пн. Тадинъ-пенъ, 

пихтовый лЪсъ на плато. 

Отмфчено: Въ 1896 г.: 1. 29 1н. лЪса у Таймагоу. Въ 1897 г.: 2. 24 Мая 

перевалъ Чао-рменъ; 3. 27 ш. перевалъ Цатанъ-]енъ; 4. 7 [л. перев. Ибант- 

тенъ; 5. 20 [л. лЪса на плато надъ прав. берегомъ р. Ялу выше Сесанпо 

(Чинъ-сана); 6. 24 [л. Карами. 

Растеть на мшиетой почвЪ тЪфнистыхъь хвойныхъ лЪ- 
совъ, у южной границы области превращается въ высоко- 
горное растеше, такъ какъ и мшистые хвойные лЪса здЪеь 
свойственны только верхнему горному поясу. 

Общее распространеше: Скандинавсый полуостровъ, 
СЪверъ Европ. Росеш; Уралъ, весь сеЪверъ Сибири, Кам- 
чатка, Охотская область, Дауря, Маньчжуря, СЪв. Китай; 
для Япони точныхъ указан нЪтъ; но они есть для Сахалина. 

т Мапзвама $604а Ш зу! асего$15 паи $ $010 т4$6050 

заф заере оссатт. 

35. (6) А. Зришозит (Махит.) СЁ. р. 226; Ге р. 224.— 

Сузюр{е $ зриоза Махит. Ргпа. р. 840, 1859; Ведей! 053 
10. 612. —Азмепйия зриюзит Вайег её Аугция Ноокемапит 
Мооте уе Азреп. зачат Шаге НК. ш Ноойег Буп. р. 225; 

Указана: Максимовичемь и Маакомь для долины р. Амура (только 

выше Мар!инска) и хребта Хёхциръ, Джемисомь для пути его отъ Мук- 

дена до Гирина, наконецъ Вильфордо.мь для морского побережья Мань- 

чжури (449—459 Съв. шир.). 

Гербарные экземпл.: 1. 23 Мая долина р. Ли-фудина въ см5шанныхъ 

лЪсахъ; 2. 14 н. долина Вай-фудпна по лЪеистымъ скаламъ; 3. 28 Авг. 

заливъ Дундасъ, лиственный лЪсъ, (всЪ 1360. Махсимовичь); 4. 15—20 ]н. 

1863. Заливъ св. Ольги (Альбрехтъ). 
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Мною собрано: Въ 1895 г. 1. 12 Тн. Кедровники у Казанскаго пр!иска; 

2. 12 |л. лЪеъ по водораздъьлу между Харомъ и Буреею; 3. 13 Авг. долина 

Сутара ниже Любавинскаго пр1иска; 4. 17 Авг. Торокилакъ на р. КирмЪ; 

5. 21 Авг. гора Лондоко на р. КирмЪ; 6. 27 Авг. Красный Яръ на р. КирмЪ. 

Въ 1896 г.: 7. 22 [н. долина р. Сяо-Суйфуна; 8. 29 и 30 1н. лЪса у Тай- 

магоу; 9. 3—4 Авг. Воцзи-геллъ. Въ 1897 г.: 10. 19[н. перев. Абуцза-когаръ; 

11. 1$ [л. верхнее теченше р. Ялу (выше Сесанпо), дубовый лЪеъ по склону 

праваго бер.; 12. 22 и 24 м. Карами; 13. 25 Пл. перевалъ Цатанъ-енъ; 

14. 21 Авг. долина Андори; 15. 23 Авг. перев. Ундонъ-енъ. 

Отмфчено въ 1397 г.: 1. 28 Мая перев. Чао-р1енъ; 2. 24. 1. Тадинъ- 

пенъ; 3. 7 1л. перев. Ибанъ-енъ; 4. 6 Авг. перев. Пексанъ-енъ. 

Растетъ на мшистой почвЪ въ хвойныхъь и емЬшанныхъ 

лЪфсахъ, и только очень рЪдко въ дубовыхъ; разефянно по 

всей области. 

Общее распространене: Сиккимъ въ Гималайяхъ, гор- 

ныя области Китая, Корея и Маньчжур!я. Указывается и 
для Япоши, но въ гербар!яхъ Бот. Сада экземпляровъ этого 

вида изъ Японши нЪтъ. 

№1 Маозвана 04а ш $$ т1$6081$ асего$$, гага$ 

Ш ЧчаегсеН$ $010 Вип о 1ар140$0 сор1озе сгезей. 

9. Зсо!орепагит $т. 

36. (11) $. (Сатр\юзогиз) зйчеит (Вирг.) Ноокег Ур. КИ. [У 

р. 4, Бупорз. р. 248 её Бес. Сепф. фаЪ. 35; СчзЁр. 213; Бе 
р. 231; Ге. Е. В. ТУ. р. 522; Латез р. 461; Мотузот р. 206; 

Вакег ап Мооте р. 339. Сатриозоги$ $иез Вирг. 015.— 
р. 45; МИае ЕШе. Ель. р. 92; Егатейеё Фароп Пр. 230; Рам. 
р. 352; Когзй. Аба Н.Р. ХП р. 423. АзМепция тЫ орвуШит 

Г. Вед т Оззи п 613. 
Указано: Маако.иь для гранитныхъ мысовъ по среднему теченйо 

р. Уссури, Коржинскимь для тЪнистыхъ скалъ у д. Куликовки на 

р. Буреь; Россомь для Фынъ-хуанъ-чена съ примъчашемъ: „ап а! тип- 

{атз ш Зои МапеВиг!а“; „Доже.исо.иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные энз.: 1. 24 1н. 1859 станица Екатерининская на Амуръ; 

2. 15 [л. 1860. Портъ Посьета (Манси.мовичь); 3. 10 Сент. 1861 нижнее 

течеше р. Суйфуна (Фр. Шлидть); 4. Кумареюый утесъ на верхнемъ 

АмурЪ лЪто 1883 г. (Бируля); 5. Апр. 1385. долина р. Суйфуна у станицы 

Полтавской (Пальчевевй). 

Мною собрано: Въ 1895 г.; 1. 15 м. д. Домиканъ на р. Буреъ; 2. 15 Авг. 

долина р. Сутара у устья рЪчки Саранака; 3. 20 Авг. гора Лондоко; 

4. 27 Авг. выходы каменн. угля нар. КирмЪ. Въ 1896 г.; 5. 31 Мая долина 

Ушагоу; 6. 15 Шн. станица Полтавская на СуйфунЪ; 7. 11 1л. базальтовыя 
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поля Сали-джана; 8. 21 1л. долина Палуоди; 9. 13 Авг. перев. Тьенъ-гуань: 

10. 18 Авг. гора Та-лаба-лацза-линъ; 11. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ 

близъ Гирина. Въ 1897 г.; 12. 14 Мая переваль Канпаренъ; 13. 2 1. 

Садипенъ; 14. 10 [л. Ши-сыдагоу на прав. бер. р. Ялу; 15. 7 Пл. Наранъ 

на лЬвомъ бер. р. Ялу: 16. 20 [лм. Карами; 17. 29 ]л. перев. Анканъ-енъ; 

18. 3 Авг. д. Омеганъ на р. Хёчхенъ-ганЪ; 19. 11 Авг. долина р. Ялу у 

дер. То-пенъ; 20. 30 Авг. устье р. Ча-шинъ-гана (иначе Че-сонъ-гана).— 

(1912 и 14 въ бассейнЪ р. Тумынъ-гана, слфдуюция въ бассейнЪ р. Ялу). 

Отм$чено: Въ 1895 г.; 1. 17 Авг. Мраморный утесъ на р. КирмЪ; 

2. 27 Сент. падь Кузнецова пониже станщи Дичунъ на р. АмурЪ. Въ 

1896 г.; 3. 21 Мая ет. Полтавская; 4. 21 1н. долина Вынь-суй-хе:; 5. 19 ]л. 

берега озера Пиллъ-тенъ; 6. 29 Авг. перев. Лоелинъ: 7. 6 Сент. перевалъ 

отьъ Шуанъ-ча-хе къ Сунгари; 8. 12 Сент. гора С10-пей-шанъ близь 

Гирина; 9. 30 Сент. карауль Чинъ-кюза на р. Болохотуни; 10. 4 Окт. 

устье р. Болохотуни; 11. 5 Окт. селене Лангъ-суй-чуиндза на р. Тумынъ- 

ганЪ; 12. 10 Окт. портъ Посьета. въ 1897 г.: 13. 6 1н. Пекапенъ: 14. 7 Ш. 

плато между Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ: 15. 26 1н. Анкуби; 16. 1 Сент. 

Ча-шинъ-енъ на р. Ялу: 17. 5 Сент. долина р. Тудагоу; 18. 9 Сент. 

между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 

Растеть среди мховъ, покрывающихъ сырые бока, уте- 

совЪ И обрывовъ на гранитахъ и базальтахъ, р»же въ тре- 

щинахъ скалъ по всей области отъ сЪверной ея границы до 

южной. Повидимому не менфе обыкновенно оно и въ Японш, 

средней и южной КореЪ. Приводится также для СЪв. Китая 
(напр. Чифу, Котбез и Кане) и Монголии (Жеголъ, скалы 

обращ. на сЪверъ— Рае). 

Форма и величина листьевъ у этого папоротника весьма 

непостоянны, Гораздо характернЪе ихъ способность укоре- 

няться на концахъ И давать тамъ почки, изъ которыхъ 

выростаютъ затьмъ молодыя растеня. 

ш Мапзвана фофа (Воззса, СЫМлеп$ еб Когееп$1) 5а4$ 

заере осеиттй. Стезей сор1о5е ш гар из па$е0$1$ Ват уе! 

ш гарцит Й$$115. 

10. Азретит |. 
37. (11) А. В\а тигама №. Зресез Р]апё. ед П. 1541; 

Ноофе" Зр. ЕП. Ш р. 176; Бупорз. р. 213; Ле. Е. Ептор. 
р. 76; Глиегззен р. 219; Котзй Аба Н. Р. ХП р. 427; Егапейе 
Тароп. П. р. 219; Титегап. Е. Вае. Рав. П2.р. 368; Шмаль- 
гаузень П стр. 690. 

Указано только Коржинскимь для скалъ у Столбовекаго поселка на 

Амурз (выходъ его изъ ущелья Буреинскихъ горЪ). По гербарямъ 
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Ботаническаго Сада единственное кромЪ этого близкое къ нашей области 

мъстонахождене — это утесы по ШилкЪ у ст. Воскресенской (лЪто 1885 г. 

Бируля). МнЪ это растее нигдЪ не встрЪтилось. 

Для Японш повидимому большая р?Ъдкость, если и 

встрфчается; въ Даурекой области довольно обыкновенно, 
хотя далеко не всюду. Для СЪв. Китая я не нашелъ указаний. 

Общее распространеше: горы умЪреннаго пояса Стараго 
и Новаго свЪта, на югъ доходить до СЪверной Африки, 
Гималайевъь и штатовъ Алабама и Миссури. 

ш Мапзпима зо а@ ИтЦешт зерё. ш уаПе В. Атиге 
ргоре раза БюШоузКой а В. Когз тк шуеща. 

38. (2) А. тозит Тпипб. п Тгапзаеф. [пп Зое. П, р. 342.; 

Ноокег Зупор. зр. 217; Егапейе Зарот. П. р. 221; Бам р. 350; 
СичзЁ р. 208. 

Для Маньчжурской области ранфе не указывалось. 
Мною собрано только. разъ 25 [л. 1897 у Карами на скалахъ 
по обрыву Цатанъ-енекаго хребта. Судя по этому мЪето- 
нахождению (долина р. Ялу на границЪ СЪв. Кореи и Мань- 

чжурш) на высотЪ 700—900 метровъ надъ уровн. океана, 
можно ожидаль нахождешя А. шазит, хотя бы спорадиче- 
скаго, и для всей СЪв. Кореи и Мукденской области. 

Общее распространеше этого папоротника, близкаго къ 
европейскому Азрепция Топбапит Вегпб. охватываетъ всю 
Японо, СЪв. Китай (Пекинъ, Чифу), Средый Китай (Нингпо, 

Ку-кангъ, Патунгъ), Корею (осетр. Теу-Сима). 

ш Мапзвама ш гарфиоз ргоре Кагашу1 (а@ Йпез Когеае 
зер{ещт. её Мапзпаае с теп$15, ш уаПе И. аа) зо шуепфа. 

39. (3) башй Ноок. Бупорз$ р. 216; С/и"45. р. 203; её. 
р. 240—А. ректепзе Напсе ш „БЗеет. Точги. о{ Вофапу.“ 1867 
р. 262; Ноокег. Буп. р. 213; Райт ш Ас Н. Р. ХТУ, р. 145; 
Егапейеё Тароп. П р. 219; Раза. р. 350. А. уамаюз Ноой. Ш 
Егаптейе Рама. р. 350. 

РанЪе не указывалось. Мною собрано, въ 1896: 1. 19 Тн. у перевала 

Ванъ-лунъ-гау на СуйфунЪ; 2. 22 Тн. скалы въ долинф Вынь-суй-хе; 

3. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза; 4. 19 Авг. гора С10-лаба-лацза; 5. 30 Авг. 

переваль Лоелинъ. Въ 1897 г.; 6. 14 Шн. Сегельсу; 7. 10 Тм. обрывъ 

базальтоваго стола Чанъ-бо-шана къ долинЪ р.Ялу близъ д. Ши-сыдагоу; 

8. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 9. 9 Сент. между Лоелиномъ и Паде- 
джаномъ. 

Отм$чено: Въ 1897 г.: 1.21 Авг. перевалъ Хасант-енъ; 2. 26 Авг. 

долина Содегю-мури. 
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Мои экземпляры, всЪ очень однородные, принадлежать 
къ числу самыхъ мелкихъ изъ всфхъ извЪетныхЪ для этого 
вообще сильно варирующаго вида. Возможно, что они со- 
ставляютъ особую разновидность, хотя изъ Япоши въ гер- 
бар! Бот. Сада и есть почти тождественные экземпляры, 

лежаще подъ именемъ А. оатлатя Ноойег. Растетъ на сырыхъ 

мшиетыхъ скалахъ, въ трещинахъ ихъ, часто большими 
группами и замБняетъ здЪеь А. гфа тагама. Г. 

Общее распространеше: Гималайи, горы всего Китая, 
горы Вост. Монгол, Япошя, Маньчжуря и Корея. ДалЪе 

на югь въ Инди и Юго-Восточной АфрикЪ замфняется 

другимъ близкимъ, но далеко не тождественнымъ видомъ 
Азр1. салчатз Ноокег её тег. 

ш ргоушей$ Кушепз{ её МиаКаеперз{ пес поп ш Когеа 
зерфеп т". заМз заере оссигй. Стезеф ш гари$ Виш её 
ит г0$15, ргаесфрие ш Пу. 

|. Соподгатте Еее. 

40. (1) С. тахтеа (Ооп.) Рёе зесиф 01$ р. 262, Мепго- 

отатше ахтеа С/и р. 68.—@утпостайите ]ауалиса В/ите 

ЕШсез ах. р. 95, фаЪ. 41; Егапейей Тароп. П. р. 248; Латез р. 461; 
Ет. бейтиаЕ Е]. ЗасВа]. р. 205; Флора Сахал. стр. 224. 

Приводится „12е.исо.мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. Гер- 

барныхъ экз. для Маньчжур!и я не видЪлъ. 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. 12 Авг. въ лъеахъ у перевала Тьент- 

гуань. Въ 1897 г.: 2. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 3. 21 Авг. перевалъ 

Хасанъ-енъ и долина Андори; 4. 23. Авг. лЪса у перевала Ундонъ-енъ; 

5. 29 Авг. устье р. Ча-шинъ-гана; 6. $ Сент. западный склонъ перев. 

Лоелинъ. 

Отмфчено для 1397 г.1. 16 Авг. долина ручья, впадающаго въ р. Ялу 

у дер. Тананинъ-донъ; 2. 26 Авг. долина Содегю-мури; 3. 7 Сент. 

Лоелинъ. 

Растеть въ тЪни лЪса на богатой перегноемъ влажной, 
но хорошо дренированной почвЪ, преимущественно по 
склонамъ, чаще большими группами. 

Общее распростр. охватываетъ почти все Азатекое по- 
бережье Тихаго океана отъ острова Сахалина до осетр. Явы. 
ИзвЪетно для Японш, южной половины Маньчжурш, Кореи, 
Китая (Клу-юмангъ и др.) и Филипинекихъ острововъ. ДалЪе 

для Полинезши и южной половины Африки. 

м. 
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шт Мапзвана е ргоушейз Китепз, МаКаепейз! еб е Ко- 

геа зерфетт. поёа. РгорабИЦег её ш ргоутеа Ачзто-и$$1- 
еп парЦаф. Стезе м $5 итрто$1$ пихИ$, $010 Пато 

Вил10$0, ргаесрие ш ЧесПуй$. 

12. Спейатиез$ $\. 

41. (1) СВ. агдещеа (бте!.) Кипхе м Тлппаеа 1850, р. 242; 

Ноофег зр. ЕШе. П р. 76; Бупорз! р. 142; (15 р. 149; Ме 
ЕШе. Епгор. р. 37; [ей р. 277; Егапейе Чароп. П, р. 212 Баз 
р. 248; Латез р. 460; Вафег ап Мооте р. 389; Мото р. 206; 

Райт Ас Н. Р. ХУ р. 145 —Р4ей 5 агоемеа Фтейт Моуа 
Аса рейоро]. ХП. 519; Виргее М Гл. р. 46; Тигег. Е. Ве. 

_ Раб. П, 2. р. 366; Мазлает. Ргитм. р. 841; Веде. Оззи 19. 617; 

Котзй. Аа Н. Р. ХПИ, р. 421. 
Приводится: Л/ахсимовиче.мь только для верхнаго теченя р. Амура 

и для сЪв. Китая; Маакомь для одного изъ мысовъ по среднему течен!ю 

р. Уссури; Коржинскимь для поселковъ Столбовскаго и Биджанекаго 

(также для Покровки на верхн. Амурз и Горбицы на ШилкЪ); Джем- 

сом для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, Россо.и5 для Корейской за- 

ставы (Согеап Се) на нижнемъ течен!и р. Ялу. 

Гербарные экземпл.: 1. Авг. 1862. Албазинъ (Г’лень); 2. Макси.мовичь 

за время своего второго путешеств1я собралъ его только на ШилкЪ 

у Горбицы. 

Мною собрано въ 1895 г: 1. 1 Тм. устье р. Верхняго Дичуна; 2. 25 1н. 

станица Радде; 3. 13 Авг. Мраморный утесъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 

4. 11 |л. Водопадъ на р. МудандзянЪ; 5. 5 Сент. перевалъ изъ долины 

Шуанъ-ча-хе къ Сунгари; 6. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ у г. Гирина. 

Въ 1897 г.: 7. 10 1н. долина р. Курсынъ-бури у д. Чанъ-пена; 8. 1 |л. до- 

лина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 9. 11 |л. обрывы базальтоваго 

плало къ р. Ялу у дер. Ши-сыдагоу; 10. 24 1л. Карами; 11. 10—11 Авг. 

устье р. Чанъ-джинъ-гана; 12. 29 Авг. устье р. Ча-шинъ-гана. 

Разновидность 8 оБзсига Снг1$Е (т Миоуо С1отпае Ъо{ал. ЦаЙало 

1835, р. 4) безъ воскового покрова на нижней поверхности листьевъ 

собрана только въ 1897 г.: 1. 2 [л. карнизъ по нижнему течен1ю р. Хе- 

чхенъ-гана; 2. 11 [л. Ши-сыдагоу; 3. 25 Сент. долина р. Хун-хо у дер. 

Имбанна. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1. 23 Авг. гора Лондоко; 2. 27 Авг. выходы 

каменнаго угля на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 3. 27 Мая долина р. Суйфуна 

у станицы Полтавской. Въ 1897 г.: 4. 17 Мая стЪны города Херменга; 

5. 2 [н. у Садипена на р. Емменъ-су; 6. 26 Тн. Анкуби; 7. 31 Авг. долина 

р. Ялу между Чашинъ-ганомъ и Мао-еллъ-шаномъ. 

ВстрЪчается по всей странЪ оть сЪверной границы до 

южной въ трещинахъ скалъ на открытыхъ мъетахъь или 

9 Ш 
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и среди лЪеовъ, если скалы освъщены солнцемъ. Часто въ 

значительномъ количествЪ. Разнов. обзеага СВ11$. повиди- 

мому явлеше индивидуальное, она сравнительно рфдка, но 

растетъ вмЪетЪ съ типичною формою. 

Общее распространеше: Сибирь отъ Камчатки до Алтая 

(Катунеюй 0Ълокъ), Даурмя, Маньчжуря, Корея, Яповя, 

СЪв. Китай (Чифу, Пекинъ), Восточная Монголя, Средн. 

Китай (Нингпо) и наконець Ассамъ. 

ш Мапзраа ф04а Ме ш4е ш 155115 гарйима сгезей. 

42. (2) СВ. Киппй МИде: ЕШсез Еигор. р. 35; Ноойег Зупорз. 

р. 476; Латез р. 461; РаШт Ава Н. Р. ХЛУ, р. 145; Етапейе 

РауН. р. 348. 
Указано только „Дсе.мсомь для пути его изъ Мукдена въ ГиринЪ. 

Гербарн. экземпл.: 1. Февр. 1884 г. р. Бурея вблизи склада Бутин- 

скихъ золотыхъ пр!исковъ на прибрежныхъ утесахъ (Бируля). 

Мною собрано въ 1897 г.: 1. 14. [н. долина сегельсу; 2. 22 [н. ТадинЪ- 

донъ; 3. 10 м. Ши-сыдагоу на правомъ бер. р. Ялу; 4. 27 Ш. долина 

р. Осиння-мури; 5. $ Авг. долина Онколь-мури; 6. 10 Авг. низовья р. Чанъ- 

джинъ-гана; 7. 10 Сент. между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 26 |н. Анкуби:; 2. 27 Авг. долина Содегю-мури. 

Область правильнаго распространеня этого папорот- 

ника захватываеть только Мукденскую пров. и СЪв. Корею: 

его можно встрЪтить очень нерЪдко въ щеляхъ екалъ, 

ГДЪ накоплено много перегноя, на тьневой сторонЪ ИХЪ. 

Нахождене его на среднемъ теченш р. Буреи уже за еЪвер- 

ною границею нашей области показываетъ однако, что спо- 

радически СВ. КивпИ встрЪчается по всей области. 

Св. Кавпй МПае извЪстенъ кромЪ Маньчжурш и СЪв. 
Кореи еще только для Восточной Монголш и СЪв. Китая. 

Описанъ онъ повидимому по экземплярамъ изъ Пекинской 

коллекцш Татаринова. 

13. АЧатит (. 

43. (1) АЧ. ‘редашт 1. Бр. Р1. 1095 (а. 1753); Ноокег $р. 

ЕЙ. П, р. 23; зупоре. р. 125, Ме ЕП. Елг. 31; Сич р. 140; 
[5 р. 284; Вот ааа Втошт 1, р. 27; Егапейе Зароп. П, р. 211; 
Дал р. 348; Маллт. Рейт. р. 341; Кедей. Оззи п. 618: Кот&й. 

Аса Н. Р. ХП, р. 427; Вайег ап@ Мооте р. 389; Латез р. 461; 
Моттазот р. 206. 
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Указано: Л/акси.мовичемь для долины р. Амура между устьями р.р. 

Горина и Хунгари и для устья р. Уссури; Маакомь для средняго тече- 

шя р. Уссури: Кормеинскимь для юго-восточнато склона Буреинскаго 

нагорья (истоки р. Луговой); Россом5 для окр. мВстечка Самадзи; Доже.м- 

со.мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, 6вгустиновичемь близь 

Владивостока. 

Гербарн экзепл: 1. 1353. Буреинеюя горы (Радде). 31 Пл. 1860 въ т8В- 

нистыхъ долинахь у Порта-Брюса (Макси.и.); 2. 24 Сент. 1872 кустар- 

ныя заросли у с. Никольскаго на р. СуйфунЪ; 3. 25 Ши. 1873 въ лЪсахъ 

у Владивостока (Гольденитедть); 4. хребеть Хёхцыръ (Пржевальскаи); 

4. [н. 1882 Сидеми (Янковекй). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 27 Мая падь Средняя близъ станицы 

Радде; 2. 22 Авг. гора Лондоко на р. Кирмз; 3. 15 Сент. гора Але на 

р. КурЪ. Въ 1896 г. 4. 19 [н. перевалъ Ванъ-лунъ-гау на р. Суйфунъ; 

5. 7 Авг. лвса у перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ; 6. 29 Авг. Лоелинъ. 

Въ 1897 г.: 7. 23 1н. у Тадинъ-пена въ пихтовникахъ на плато; 8. 3 [л. 

горный лсъ у начала спуска къ берегу Ялу у дер. Сангъ-су-у, 21 Авг. 

долина Андори. 

Отм$чено въ 1895 г.: 1. 2 1н. долина Амура у устья Верхняго Ди- 

чуна; 2. 11 1л. долина Хара у ручья Кучеи; 3. 26 Сент. долина Амура 

ниже станица Радде. Въ 1896 г.: 4. 31 Мая долина Ушагоу; 5. 30 Тн. лЪса 

у Таймагоу; 6. 1 1л. долина ОрЪховаго ручья; 7. 22 л. долина Палуоди; 

8. 3 Авг. Воцзи-геллъ; 9.5 и Авг. Худзи-дянь; 10. 19 Авг. гора С10- 

Лаба-лацза: 11. 2 Сент. долина Шуанъ-ча-хе. Въ 1897 г.: 12 23 Мая 

перев. Чао-р1енъ; 13. 3 1н. Садипентъ; 14. 12 |н. Сегель-су; 15. 6 м. долина 

р. Самъ-су ниже города; 16. 24 Пл. Цатанъ-енъ; 17. 5 Авг. перев. Пек- 

санъ-енъ; 18. 7 Авг. долина Санъ-кори; 19. 9 Авг. долина р. Чанъ-джинъ- 

гана: 20. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 21. 19 Авг. По- 

пенъ на Ялу; 22. 23 Авг. перев Ундонъ-+енъ; 23. 26 Авг. Содегю-мури: 

24. 31 Авг. и 1 Сент. долина р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана; 

25. 6 Сент. Лоелинъ; 26. 13 Сент. долина р. Тунъ-дзяна у дер. Ло-чанъ- 

гоу. 27. 21 Сент. Юнъ-линЪъ. 

Растетъ на жирной лЪеной почвЪф, въ тТъни хвоЙйныхЪ 

и емБшанныхъ лЪеовъ, изрЪдка попадаясь впрочемъ и въ 
кустарныхъ заросляхьъ, если почва достаточно влажна и 0о- 

гата перегноемъ. Распространено равномфрно по всей обла- 
сти. По словамъ Росса китайское назване этого изящнаго 

растенйя означаетъ въ переводЪ: „Крыло фазана“. 

Общее распространеше охватываетъ сЪверную Америку 

оть Новой Шотландш до Калифорнш идя на югЪъ до Аркан- 
заса. Растетъь на АляскЪ и въ КамчаткЪ, для Охотской обла- 

сти не указанъ, обыкновененъ въ Лпонш, Маньчжури и гор- 

ныхъ странахъ Китая, встрЪчается также и въ Гималайяхъ. 
т Мапзпигта оба (Возз1са, СМшепз! её Когеепз1) заер1з те 

ш $ПУ[5 асегоз15 ас п!х$ $010 Витозо Вип о сор!юзе сгезей. 
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14. РАен4ит бедизсп. 

44. (1). РЕ адийтит (1.) Кип. — 0:5 р. 296; Глиегзяеи, 
р. 104; ИГмальгаузень П стр. 687. Р4ем$ адата 2. Эр. Раш. 
1075; е@ П 1533; Ноойег зр. ЕШе. П р. 196 Бупорз! р. 162: 
Мас. ЕП. Епгоф. р. 45; СЁ р. 164; Втйют ап4 Втошт Т р. 28; 
Лтатере Фарой П. р. 215; Бам р. 349; Махт. Ргйл. р. 841; 
еде. Оззи п. 616; Ко’зй. Ава. Н.Р. ХП р. 427; Вайег ата 

Мооте р. 389; Моттзот р. 206; Лалтез р. 461. 

Указано: Мажси.мов. какъ растущее всюду по течению р. Амура, 

Маано.мь для всего течешя р. Уссури и для 038. Ханка, Коржинекимь 

для смъшанныхъ лЪсовъ верхняго и средняго Амура, Россомь для 

Хеншана, „Досе.мсо.-иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Герб. экземпл. 1. [н. 1839. Владивостокъ (59065); 2. Май 1882. Сидеми 

(Янковскй); 3. провинщя Шинъ-кингъ № 209 и (Росс); 4. Владивостокъ 

1880. Августин. 

Мною собрано въ 1897 г. 1. $ Мая у дер. Ханси; 2. 26 [н. у дер. 

Анкуби. 

Отмфчено въ 1895 г. 1. $ 1н. долина Верхняго Дичуна; 2 10—11 Тм. 

плоскорье между Дичуномъ и Сутаромъ; 3. 13 1. Казанеюй приекъ; 

4. 15 ш. Любавинеюй прискъ; 5. 17—19 1н. Хингансюй перевалъь: 

6. 22 [н. долина Хингана: 7. 5 Тл. предгоря Осинда; 8. 9 1л. долина 

Хара; 9. 17 Шл. долина нижняго теченя р. Буреи: 10. 12 Авг. Сафо- 

новсмй прАиекъ на р. СутарЪ; 11. 1 Сент. низовья р. Кирмы. Въ 1896 г. 

12. 31 Мая и 1 1н. Ушагоу; 13. 3 н. Лючехеза; 14. 20 Пн. долина Бадао- 

хезы: 15. 25 [н. долина Мацю-хе (Бассейнъ Суйфуна): 16. 28 [н. Гамянь-ши; 

17. 30 [н. прогалины лЪеовъ близь Таймагоу (Бассейнъ Уссури); 18. 1 1. 

Орфховый ручей; 19. 21 Шл. долина Пилахо; 20. 24 |л. перев. Санъ-та- 

алинъ; 21. 27 [л. долина Тилинхе, луга: 22. 3 Авг. Воцзи-геллъ (Бас- 

сейнъ р. Му-данъ-дзяна); 23. 19 Авг. гора С10-лаба-лацаа; 24. 12 Сент. 

гора (С10-пей-шанъ близь Гирина; 25. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ 

(бассейнъ Сунгари); 26. 30 Окт. низовья р. Болохотуни. Въ 1897 г. 21. 

10 Мая дельта р. Тумына, склоны горъ; 28. 13 Мая долина Осонгъ-донь; 

29. 14 Мая перев. Канпаренъ; 30. 20 Мая перев. Мусангъ-ллянъь; 31. 29 Мая 

перев. Камасо-Когаръ; 32. 31 Мая Кочанъ-пенъ; 33. 1 м. Садипенъ въ 

долинЪ р. Емменъ-су. 34. 7 [н. плато между Пекапеномъ и Чанъ-неномъ 

(Бассейнъ Тумынъ-гана); 35. 26 [н. Анкуби; 36. 4 1л. Сангъ-суу на р. Ялу; 

37. 6 Тл. перев. Ибанъ-енъ; 38. 16 Пл. Пантеза-гоу на р. Ялу; 39. 18 Пл. 

Сесанпо; 40. 20—22 ]л. Карами. 41. 24 Пл. перев. Цатанъ-енъ; 42. 28 м. 

Унъ-чхенъ; 43. 1 Авг. Тоинъ-мури; 44. 3 Авг. Омеганъ; 45. 11 Авг. 

долина Ялу у устья р. Чанъ-джинЪ-гана; 46. 16 Авг. Тананинъ-донЪ 

на р. Ялу; 47. 22. Авг. перев. Ундонъ-енъ; 48. 26 Авг. долина Содегю- 

мури; 49. 31 Авг. и 1 Сент. долина р. Ялу ниже Мао-еллъ-шана; (Бае- 

сейнъ р. Ялу); 50. 13 Сент. дер. Тунъ-дзянъ-дау; 51. 7 Окт. долина 

Чинхо (бассейнъ Лао-хо); 52. 21 Окт. долина Тильжа-хе (бассейнъ 

Хой-фа-дзяна). 
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Растеть по всей области въ кустарныхъ заросляхъ, 

лиственныхъь лЪсахъ, по травяниетымъ склонамъ горъ, 

лъенымъ прогалинамъ и опушкамъ и даже по лугамъ рЪч- 

ныхъ долинъ, на болЪе возвышенныхь мЪстахъ. Джемеомъ 

указана разновидность Саида (В) Ноок. съ удлинненными и 

цфльнокрайними окончашями лиетовыхъ долей, свойствен- 

ная вообще песчаной почвЪ. 

Общее распространеше охватываеть почти всю поверх- 

ность земли, кромЪ полярныхъ странъ, пустынь, странъ 

съ крайне сухимъ климатомъ и умфреннаго пояса южной 

Америки. 

ш Мапзвиа оба абипае и ие стезей. 

15. Роурофит Е. 

А. Вироуро@ит ПВ. - 

45. Р. ушдаге №. БЗрее. Р]ап. раз. 1085; Ноойег зр. ЕП. 
ГУ р. 205; Бупорз!5 р. 334; МИЧе ЕП. Еще. р. 18; Рщегззет р. 58; 
ОЕ р. 88; [165 р. 311; Егапейей. Зароп. Пр. 244; Вып ата 
Втошт Гр. 32; Титегап Е. Вае. Рав. П 2. р. 362; Махит. 
Ргип. р. 337; 260 Озвёит п. 602: Котзй. Асса. Н. Р. ХПИ. 

р. 426; Шмальгаузень П стр. 686. 
Приводится: Макси.мовиче.мь, какъ распространенное по всему Амуру 

съ указашемъ для нашей области на экземпл. изъ Пахале между 

устьями рр. Хунгари и Горина, Маакомь изъ Буреинскихъ горъ съ 

устья р. Уссури и съ средняго течешя этой рЪки, гдЪ растетъ на ска- 

лахъ во множеств, Аоржинскимь для верхняго (Пермыкина и Толбу- 

зина) Амура и для Буреи (Бахарева). 

Гербарн. экземпл. 1. Буреинемя горы 1353. (Радде); 2. Пихтовый 

иЪъеъ у истоковь Ли-фудина 27 Мая 1360 (Мансимовичь). 

Мною собрано въ 1895 г. 1. 27 Мая станица Радде; 2. 5 Авг. Хин- 

гансюй перевалъ; 3. 14 Авг. среднее течеше р. Сутара. Въ 1897 г. 

4.6 1н. Пекапенъ; 5. 23 Авг. перев. Ундонъ-енъ. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 15 |л. д. Домиканъ на р. Буреъ; 2. 17 Авг. 

Торокилакъ; 3. 27 Авг. обнажешя каменнаго угля на р. Кирм5,; 4. 10 Сент. 

гора Але. Въ 1896 г. 5. 30 Шн. лъеа у Таймагоу; 6. 19 Авг. гора С10- 

лаба-лацза. Въ 1897 г.: 7. 12. ш. Сегельсу; 8. 16—20 н. долина Сегельсу- 

корани и перев. Абуцза-когаръ; 9. 23 Пн. Тадинъ-пенъ; 10. 3 Авг. Оме- 

ганъ; 11. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 12. 31 Авг. долина Ялу между 

Ча-шиномъ и Мао-еллъ-шаномъ. 

Растеть въ тфни хвойныхъь и смЪшанныхъ лЪсовЪъ на 

обломкахъ скалъ, осыпяхъ и пняхъ или даже стволахъ 

„Труды ИмпЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 10 

аа СЫ МАРА За и СА ОЕ О 
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деревьевъ. ВетрЪчена пока только типичная форма. Не 

встрЪчается въ безльеныхъ участкахъ нашей области и въ 

такихъ, гдф сравнительно сухой климатъ. 
Общее распространеше захватываеть всю Европу, СЪв. 

Африку, Кавказъ и Малую-Азно, всю Сибирь, Японию, ОЪв. 
Америку до Мексики и Сандвичевы острова. 

ш Мапзванае ргоушей$ Ататепз, Оззиептз, Кишепз 
её ш Котеа зерфептг. ш зу15 10615 захоз$ уе] а@ 4гапеоз 
атрогата стезсй. ш ргоу. МакКаев ш уаШе И. Лай уегозии- 

ЩШег осситгй. 

В. Реореёиз Ноов. её Вай. 

46. Р. Ппеаге Тпипь. Еота Тароп. р. 335; Ноойег Зупоря$ ' 
р. 354; 015. р. 102; 0 р. 315; Егаптейе Зарой ИП р. 245, 
Рам. р. 354; Вайег ап@ Мооте р. 390; Моттазот р. 206; „Латея 

р. 461.Р. Бебга4ет Май. 1 МАае ЕН. Ель. р. 16. Р\еоре!$ 
1551 е1$1$ Ае6й еф Маасй ш Веое|] Оззи п. 604. 

Указано: /аажольь только для мыса Кхофеля на среднемъ течеши 

р. Уссури; Россомь для Фынъ-хуанъ-чена; „/же.исо.-м5 для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 10 Сент. 1861 Суйфунъ (Ш.иидть); 2. 1$ Ша. 

Посьетъ; 3. 1 Авг. Порть Брюса на стволахъ деревьевъ; 4. 7 Сент. 

Владивостокъ. (ВсЪ три 1560. Макси.м.). 

Мною собрано; въ 1896 г. 1. 13 Пн. гора Санчатоу; 2. 22 ]н. скалы 

долины Вынь-суй-хе; 3. 22 м. долина Палуоди; 4. 3—12 Авг. перевал 

Тьенъ-гуань-цай-линъ; 5. 4 Сент. д. Шуанъ-ча-пу. Въ 1897 г. 6. 20 1. 

скалы у перевала Абуцза-когаръ; 7. 11 лм. Ши-сыдагоу на р. Ялу: 

8. 20 |н. верхнее течене р. Ялу; 9. 23 Авг. перев. Ундонъ-енъ. 

Отм$чено: въ 1896 г. 1. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза; 2. 19 Авг. гора 

(С10-лаба-лацза; 3. 29 Авг. перев. Лоелинъ; 4. 13 Сент. гора Монъ-пей- 

шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 5. 21 Мая долина Косари-пи; 6. 12 1. 

Сегельсу; 7. 24 Тн. Тадинъ-пенъ; 8. 4 |л. д. Сангъ-су-у на р. Ялу; 9. 3 Авг. 

Омеганъ; 10. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 11. 9 Авг. долина Чанъ- 

джинъ-гана; 12. 26 Авг. долина р. Содегю-мури; 13. 31 Авг. долина 

р. Ялу выше устья р. Чашингана; 14. 9 Сент. между Лоелиномъ и 

Падеджаномъ. 

Растетъь въ изобилии въ щеляхъ скалъ болЪе на затЪ- 

ненной сторонЪ ихъ, или на стволахъь живыхъ деревьевъ, 

образуя ВМЪетЪ съ различными мхами эпифитный коверъ на 

ихъ поверхности. Наше растеше принадлежитъ къ формЪ 

съ кожистыми листьями, по всей поверхности которыхЪъ 

разбросаны въ видЪ свЪтлыхьъ точекъ гидатоды, всЪ они 

снабжены ясно дифференцированными черешками и во взро- 
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сломъ состоянш всЪ строго линейные (молодые листья 
линейно-ланцетовидные) съ слегка завороченными краями; 
форма ихъь очень однородна и лишь изрЪдка попадаются 
экземпляры съ двураздЪльными на концахъ листьями, при- 
чемъ каждая изъ вфтвей развилины даетъ нерЪдко на концЪ 
своемъ новыя развЪтвлен!я (напоминаетъ нЪеколько оленьи 
рога), величина листьевъ сильно варируетъ въ зависимости 
оть затЪненя. Экземпляры скалъ вообще мельче и имЪють 

боле кожиетые и болЪе близые къ ланцетовидной формЪ 
листья, чФмъ экземпляры, растуше на корЪ деревьевъ. 
Осенью на скалахъ нерфдко можно ветрЪФтить экземпляры, 
листья которыхъ свернуты въ трубку (не то ли, что Криетъь 
назвалъ уаг. Сопот СВт15 (сошфег Хицоуо СИоги. 0%. Ка|. 4. 
1 Зап. 1897). 

МЪетонахождене Л/аака на мыеЪ Кхофеля и до сихъ 

поръ самое сЪверное для этого вида. Общее распространеше 
его захватываеть почти веЪ лЪеныя страны палеотропиче- 
ской области. Это обыкновенная форма для южной половины 
Ниппона и для всЪхъ болЪе южныхъ острововъ Японш, для 

всего Китая, гдЪ даеть безчисленныя вар!ацш въ формЪ 

листьевъ; Индя до Цейлона, Южная Африка. Крайнее мЪето- 

нахождене на СЪверо-ЗападЪ это скалы у береговъ Ивыкъ- 

куля въ СемирЪченской области (гербарй Ботан. Сада зиЪ. 

Ро|. АБеги Весе])). 

п Мапзвама сгезей Ш гарфиз$ её а4 &гапсоз атБогит Ш 
ргоушей$ Оззиепт$! (гаге), Китей$, МаК4епейз! её ш Когеа 

Зер{епй". 

16. Мрпобои$ Кац. 

47. (1.) М. Шпдиа (Твипь.) /). $т. 76 р. 325, — Роуро4йит 
иеца Эша. Буп. ЕЙ. р.29; Ноокег’ Зупорз р. 350; МИ4е 
ЕН. Епь. р. 17; Ргапейеё. Зароп П р. 245; Баха. р. 355; Си 

р. 97; Котзй. Асйа. Н. Р. ХП р. 426; Латез р. 461. 

Указано: Лоржинскимь для мраморныхъ скалъ у Отолбовекаго по- 

селка на АмурЪ; Шлидто.мь (см. у МИае) съ обозначеемъ МапазВиаа 

аиза!$ ШюгаЙ$ и Джемсо-мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1 11 Тл. 1859. Кудъюрко на Амур (можеть быть 

тамъ же, гдЪ и Иоржинсюи, собр. Максимович); 2. 15 [л. 1860 часто по 

скаламъ порта Посьета (Макси.мовичь); 3. Авг. 1561. Посьеть (ИГлиидт). 

10% 
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Мною собрано въ 1896 г.: 1. 27 Мая и 15 1. долина Суйфуна у 

станицы Полтавской: 2. 20 1н. долина Бадаохезы: 3. 22 |л. долина Па- 

луоди; 4. 5. Сент. перевалъ изъ долины Шуанъ-ча-хо къ долинЪ Сун- 

гари; 5. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ у Гирина. Въ 1897 г.: 6. 9 Авг. 

долина р. Чанъ-джинЪъ-гана; 7. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья р. Ча- 

шинъ-гана. 

Отмфчено въ 1896 г.: 1. 10 1. Сали-джанъ; 2. 19 Тм. берега озера 

Пиллъ-тенъ; 3. 19 Авг. гора Со-Лаба-Лацза: 4. 11 Сент. гора С10-Пей- 

шанъ близь Гирина: 5. 24 Сент. долина р. Муданъ-дзяна у устья р. Джуръ- 

де-хо. Въ 1897 г.: 6. 16 Мая тЬенины на пути къ городу Херменгу. 

7. 28 Мая Пенсе-кори; 8. 24 м. Тадинъ-пенъ; 9. 2. [л. карнизъ по виж- 

нему теченшо р. Хёчхен-гана; 10. 7 1. Нарани-пу въ долинЪ р. Ялу; 

11. 9 м. Ши-сыдагоу на р. Ялу; 12. 16 Тн. Пантеза-гоу на р. Ялу; 

13. 1 Авг. устье рЪчки Тоинъ-мури;: 14. 1 Сент. переваль Ча-шинъ-енъ; 

15. 21 Сент. Юнъ-линъ; 16. 6 Окт. долина р. Чинхо, притока Лао-хо. 

Растеть на сухихъ скалахъ, чаще известняковыхъ, у 

сЪверной границы области только на нихъ, и базальтовыхъ, 

рЪже грапитныхЪъ, въ долинъЪ р. Ялу встрЪчается также на 

пняхЪ и стволахъ деревьевъ причемъ листья его становятся 

значительно круинЪе и менЪъе гуето опушены. Въ пер1оды 

засухи листья слегка скручиваются, И растеше замираетъ, 

съ наступлешемъ дождей оно оживаеть снова. Услов1я 

жизни На скалахъ съ рЪзкими переходами отъ изобилия 

воды у корней къ полному ея недостатку вызвали образо- 

ване на листьяхъ многочиеленныхъ гидатодъ, проевЪчи- 

вающихъЪ въ тканяхъ листа въ ВиДЪ крупныхъ пятенъ 

( — ЮЦа рипебава). 

Общее распространеше: Японя, восточная Монгомя, 

весь Китай, Индя и Малайская область. Подъ тропиками 

распадается на нъеколько крупныхъ, трудно различимыхъ 

между собою разновидностей. 

ш Мапзпитае гар и$ (ргаесрае сасаге!$ её База се1$) №1е 
шае рег $0$ат теэлопет сгезей. Зерепаоптет уегзиз гагезей 

Е ш гипс агБогат ш уаПе Й. За Чесит$. те4. ваБКа+. 

48. №. ПпеагНопиз (Ноокег) блезеппадеп У14е 171615 р. 326; 

Ноокег. Бр. ЕП. %. 5, р. 53; Бесопа Сепф. {аЪ. 58; Бупорв. 
р. 356: С/и45 р. 101; Егапейе. Чароп. Пр. 246; Вакег ата Мооте 

р. 390; Л/огизот р. 206. 
Указано только Россомь для окрестн. мЪетечка Самадзи. 

Мною собрано въ 1897 г.: 1. 27 Авг. долина р. Содегю-мури въ 

лЪсу; 2. 15 Сент. долина р. Хунъ-дзяна между городомъ Тунъ-хуа-сяномъ 

и дер. Ингау-пу. 
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Растетъ на корЪ деревьевъ эпифитно. 
Общее распространеше: Китай, Корея и Япошя. 

ш Мапзпана сгезей зопий ш рае тегюпай (Ргоут- 

са Мак4еп её Когеа зер{етт.) а@ гапео$ атБогит. 

2. Отипаасеае Вгопэп. 

(Сепиз$ 1, 5р. 1). 

17 (0. Озтипда |. 

49. (1.) 0. стпатотеа Е. Ър. р|. р. 1522; МиИ4е Е\. Епьг. 
р. 131; Ноокег Зупорз. р. 426; Ом р. 322; Етапейе ]ароп П 
р. 251; еб р. 379; Буйют апа ВБтошт Гр. 5; Махит. Рейт. 

р. 136; Ко’зй. Аба Н. Р. ХПр. 430; Бакег апа Мооте р. 390; 
Затез р. 461; Л/оту1зот р. 206. 

Указано: Л/ахси.мовичемь кромЪ мЪет. въ низовьяхь Амура для 

двухъ деревень (Онмой и ОджалЪ) повыше устья р. Хунгари: Коржин- 

свимь для Бабстовой: Россо-иь для Мукденской пров. безъ точнаго 0бо- 

значеня мЪста: Дже.исомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Кром того на поляхъ „РгииШае Еюгае атигеп$13“ рукою автора сдЪ- 

лана приписка: 56 \УМЛа@ по цоа 56. О]ха. 

Гербарн. экз.: 1. въ лВсахъ по теченю р. Даубихе (Манси.м.); 2. 1380 

около Владивостока (Августиновичь); 3. Тн. 1382. Сидеми (Янковскй). 

Мною собрано въ‘ 1895 г.: 1. 3. Пн. березовый лЪсъ на прав. бер. 

р. Амура противъ устья р. Верхняго Дичуна; 2. 22 |н. Кедровники до- 

лины Хингана. Въ 1896 г.: 3. 20 Мая между с. Никольекимъ и с. Раздоль- 

нымъ въ долинЪ Суйфуна. Въ 1897 г.: 4. 3 Мая. Ханси въ залив 

Экспедищи; 5. 6 1н. Пекапенъ; 6. 21 н. переваль Абуцза-когаръ; 

1. 14 Авг. прав. бер. долины р. Ялу, ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана. 

ОСтм$чено въ 1895 г. 1. 16 Авг. Торокилакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 

2. 19 Авг. близь Т!ао-джана на р. Лаба-хо. Въ 1897 г.: 3. 19 Авг. перев. Му- 

сангъ-ллянъ; 4. 20 ]л. долина р. Ялу, китайск. берегь выше Сесанпо; 

5. 22. л. Карами; 6. 10 Авг. долина р. Чанъ-джинъ-гана; 7. долина 

р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 8. 21 Авг. долина Андори; 9. 23 Авг. 

перев. Ундонъ-енъ; 10. 26 Авг. долина р. Содегю: 11. 6 Сент. долина 

р. Тудагоу. 

Растеть по всей области на сырыхъ опушкахъ лъ- 

совъ у ручьевъ, въ кустарныхъ заросляхъ по берегамъ рЪкъ 

И рЪчекъ и на лугахъ. 

Общее распространене: въ АмерикЪ занимаетъ область 

оть Новой Шотланди и Миннесоты до Флориды и Мексики 
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(къ Тихому океану не выходить), встрЪчается на Антиль- 
скихЪ островахъ, въ тропическомъ поясЪ Южной Америки 
и въ Бразили въ горахъ, въ Аз ограничивается Охотскою 
областью, Маньчжурею и Япошею. 

п Мапзвама фоба (Возуса, СЫтепз еф Когееп$!) шт 81- 

у15 её асей$ Вип 1$, гагИ1$ её Ш ргамз, №1е шае аБав4е 

сте$с1в. 

3. ба!упласеае Веерепь. 

(Чепиз 1, зр. 1). 

18. Замита Миепен. 

50. (1.) $. пайапз (1.) АШопь Е]. рейетопё (1785) п. 2419; 

Миае, Ее. Еаг. р. 297; Гмегязеп р. 600; бадефесй р. 402; 
Вуют ап@ Вгоюп Г р. 89; Котзй. Ааа Н. Р. ХИ рф. 426; 
Малт. Рит. р. 334. — 5. уШеамз Майей (1729) № уа 

р!атфагит сепега р. 107; Аиртесм Гз@. Стурё р. 27; 
Кедей Сззщ р. 192; Егапейе Зароп. П р. 196; ИГмальгаузень 
П етр. 681. 

Указано: Л/акси.повичемь для острововъ русла р. Амура противъ 

устья р. Кура (Тунгуски): Маако.мь для устьевъ Уссури, дер. Сянге на 

верхнемъ течен!и р. Уссури и для р. Сунгачи; Яоржинскимь для озеръ 

у д. Михайловекой между Зеей и Буреей. 

Гербарн. экземпл. 1. озеро Ханка Авг. 1867 г. (Пржевальск). 

Мною собрано: 1. 9—12 Сент. 1395 г. озера по нижнему теченю 

р. Тунгуски (Кура), отъ устья ея до горы Джерминъ. 2. 11 Тм. 1896 г. 

озерки среди базальтовыхъ полей между Сали-джаномъ и водопадомъ 
р. Муданъ-дзяна, 3. 13 Пл. 1896 г. долина Шиту-денза. Болфе нигдЪ 

мною не замЪчено. 

Растетъ по озеркамъ, образующимся ВЪ старицахЪ рЪкъ 

или ихЪъ заливныхЪ долинахъ отъ разливовъ. Пока замфчено 

только для рЪкъ бассейна р. Амура. 

Общее распространеше: Европа, Европейская Рос@я 
(южная половина), для всего пространства отъ р. Волги до 

р. Зеи указайй нЪтъ, далфе указано для СЪв. (Цекинъ) и 

Средн. (Патунгъ) Китая и для Японш, гдЪ обыкновенно. 

Въ ОЪв. АмерикЪ извЪетно для штатовь Нью-орка, Мис- 

сури и нъкоторыхъ другихъ, но считается занесеннымъ изЪ 

Съв. Европы. 
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т Мапзрина Воз$уеа сгезсй ш 1асибаз$ зеса$ И. Атть, 

Киг (ТипеизКа), ЗауНала, Оззи; ш МапзВана сВтепз! зесиз 

Й. Мидап-аз1алт. 

4. Орв1051о$55асеае В. Вю. 

(Сепиз 1; зрееез 3). 

19. Во{гусмит Змаг. 

51. (1.) В. Еипама (Е) $м. ш Бейгаа Топго. Воф. П. 110. 

1800; МИ4е ЕП. Елг. р. 192; Виртее м ГАЗЫ. р. 33; Гитегам. 
Е. Вае. Рав. П.. р. 373; Махит Ртйт. р. 336; С/и“8. р. 365; 
Гиетззет р. 555; ВШег р. 470; Буйют ап@ ВБтоши 1, р. 3. 

Указано Л/акси.иовичемь только для Маринска на р. Амурь, т.е. уже 

внЪ предъловъ нашей области. 

Гербарные экз.: 1. 21 1н. 1859. Ушакова на верхнемъ АмурЪ, внЪ 

нашей обл.; 2. 9 |н. 1360 Заливъ св. Ольги (Махсим.). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 21 [н. дубняки по горамъ праваго склона 

долины р. Хингана. Въ 1896 г.: 2. 19 Тн. дубняки по горамъ надъ подъ- 

емомъ къ перевалу Ванъ-лунъ-гоу. Въ 1897 г.: 3. 6 [н. Пекапенъ; 4. 13 и. 

Сегельсу; 5. 26 м. Анкуби; 6. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 

Растеть преимущественно въ дубовыхъ, рЬже въ см%- 
шанныхъ лЪсахъ, попадаясь одиночными экземплярами, 
которые къ тому же вполовину мельче общераспростра- 
ненной въ Европ формы этого вида. 

Общее распространеше захватываеть всю Европу, СЪьв., 

а также антарктическую Америку, Австралию съ Тасманшею. 
Въ Ази вообще менфе распр. чЪмъ въ ЕвропЪ и АмерикЪ, 

но встрЪчается спорадически въ горныхъ странахъ Индш, 

Переш, Малой Аз1и и Сибири; въ КамчаткЪ, Охотской области 

и Маньчжурш. Для Япони у Франше не показанъ, но въ 

герб. Ботан. Сада лежатъ экземпл. изъ Токо и съ горы 
Фудзи-Яма. Для Китая мнЪ не встрфтилось указаний. 

ш Мапзпана (Воззса, СЬшепз! её Когеетз!) №1е шае т 

(иегсей$ топ{ап!$ 5е гаге её зетрег зоШаме стезей. ш 
ргоу. Макет попфит шуеша, зе зте Чао ваЪНаф. 

52. (2.) В. 1егпайит ТвипЬ. $м. 1 Бейтга4. Лопги. оЁ Вофапу 

П, р. 111. (1800); МИЧе ЕН. Еат. р. 199; С/ичя. р. 836; Егап- 

спе. Лароп. П, р. 352; Ве р. 4711. 
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Найдено только мною въ долинЪф р. Тудагоу (Мукден- 

ская пров.; притокъ р. Ялу) въ есмфшанномъ лЪеу на каме- 

нистой почвЪ. Наша форма этого вида (она вдвое крупнЪе 

европейскаго В. Майчеичае ЗЭрг.) ветрЪчается въ Японии, 

Гималайяхъ и АргентинЪ. Другя формы растуть въ ЕвропЪ, 

Сибири, СЪв. и Южной АмерикЪ и Австрали. 

ш Мапзваае ргоушеа Мак4еп а те зо]ат шуеша 
(уаШ$. И. Тидаеой И. Дам шИчеп$). 

53. (3.) В. Утдиапит (1.) $м. ш УЭсвгаа. Логи. оЁ Воё. 

П, р. 111; МИае ЕП. Елт. р. 207; С/и4. р. 366; ВаШег р. 472; 

Етатейей ар. П, р. 258; Латез р. 561. 
Указано только „Доюемеомь для пути его изъ Мукдена въ 

Гиринъ. Мною не встрЪчено. Общее раепр.: Европа, Ени- 

сейскь и Иркутекъ въ Сибири, Япон!я, Америка СЪв. и 

Южная, Новая Зеландя и Таемавя. 

ш Мапзваае ргоу. МакКаеп а „/атез зола шуеша. 

ОрН:0010$зит ушдаит Ё. пока для Маньчжури еще не 

показано, но такъ какъ мфетныя услов1я никакихъ препят- 
ств къ его произростан не предетавляютъь, а въ Японт 
онъ нерЪдокъ почти всюду отъ Хакодате до Тозы на о-вЪ 
Сикоко, какъ показываеть гербарий Ботаническаго Сада, 
то естественно ожидать нахождешя въ нашей области и 

этого растешя. 

5. Еач!зебасеае Б!еравга. 
(Чепиз 1; зресе$ 7). 

20. (1.) Ецшзеит ЕЁ. 

54. (1.) Е. агуепзе 1. ЕТога Гаррошеса 309; МИ4е 21. Елг. 

р. 215; Гмегузет р. 687; бадефеев. р. 545; Титгсгат. Ц.» р. 354; 
Егапейей. Зароп. П, р. 202; Рау. р. 243; Виуот ап Вгоши 
, р. 36; ИГмальгаузенъ П, р. 678; Махт. Ргит. р. 333; Ведё 

Оззи п. 593; Ао’зА. шт Аба Н. Р. ХПИ, 426; Вакег ап4 Мооте 

р. 389; Могизот р. 206; Затез р. 461. 
Указано: Манси.мовичеиь для всего течешя р. Амура; Маакомь для 

всего теченя рр. Уссури и Сунгачи и озера Ханка; Воржинскимь для 
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устья р. Зеи, Россомь для Хеншана, „Джемсомь для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпл.: 1. Станица Буссе на Уссури 1860 ( Мавси.м. ); 

2. 10 Сент. 1861. долина р. Суйфуна (Шмидть); 3. 22 Мая 1885. Камень- 

рыболовъ па озерЪ Ханка (Пальчевенй); 4. Тн. 1882 г. Сидеми (Янжовскй). 

Мною собрано въ 1896: 1. на песчаныхъ берегахъ рЪчки Супутинки 

къ Востоку отъ г. Никольска-Уссурйскаго. Въ 1897 г.: 2. 1 Мая дюны 

дельты р. Тумынъ-гана. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1. 28 Мая станица Радде. Въ 1896 г.: 2. долина 

Муданъ-дзяна выше г. Нингуты; 3. 27 Тл. долина Тилинхе. Въ 1897 г.: 

4. 31 [л. устье р. Тоинъ-мури; 5. 19 Авг. По-пенъ на р. Ялу; 6. 30 Окт. 

дер. Яо-пу между Мукденомъ и ТЪлиномъ. 

Растетъ по всей области. › 

Общее распространеше: Европа, Ая къ Югу до Гима- 

’ лайевъ, Япошя, Китай, СЪв. Америка на Югъ до 36° сЪв. 

шир.:; СЪв. и Южная Африка. 

ш Мапзвама оба име стезей. 

55. (2.) Е. ргайепзе Ейгй. пп Наппбу. Масайщ. 1784, р. 138: 
МиИае ЕП. Епг. р. 221; Глиетззет р. 660; Зааевеей р. 545; Ти- 

сгап. Е]. Вые. ПаВ. П`р. 355; Тгашь. Е]. Оевоф. п. 358; 
Быт ап Втоши 1, р. 36; Шмальгаузенъ р. 679; Мазлтоилег 

Рейт. р. 334; Юедей Оззатр п9. 594; Латез р. 461. 

Указано: ЛМанси.мовичемь, какъ растущее всюду вмЪстЪ съ Е. зИуа- 

Исит Г., но рЬже его, Маакомь для Нюкжи (прав. бер. Амура повыше 

устья Уссури), между устьемъ Уссури и мысомъ Кырма, Абдери на 

среднемъ Уссури; Джемесо.ме для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпл.: 1. [н. 1859 г. близь устья р. Уричи на верхнемъ 

АмурЪ (Максим.) 2. долина р. Мо Пн. 1869 (Прэжевальский); 3. Сидеми 

Гн. 1882 (Янковек); 4. Камень-рыболовъ на озерЪ Ханка 22 Мая 1885 

(Пальчевекй). 

Мною собрано: 1. 14 Авг. 1895 долина Сутара; 2. 14 Мая 1896. Ни- 

кольское на СуйфунЪ; 3. 11 Мая 1897 дельта р. Тумынъ-гана; 4. 17 Мая 

1897 у города Херенга. 

ОтмЪфчено въ 1897 г.: 1. 19 Авг. д. Попенъ на р. Ялу; 2. 18 Сент. 

д. Тунъ-дзян-дау у водораздъла р.р. Тунъ-дзяна (Хунъ-дзяна) и Хунъ-хо. 

Растеть, какъ и вездЪ, между кустарниками и среди 

пЪъеныхъ опушекъ. РазсЪянно, но по всей области. 

Общее распространене: зона хвойныхъ лЪсовъ Стараго 

и Новаго СвЪта. Въ Япоши и сЪв. КитаЪ не показанъ. 

ш Мапзвана фоа Ме ше ш Кайсей$ Вит её аа 

тагоиез зПуагат сгезсй. 
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56. (3.) Е. зИуайсит Е. Рога Таррошсеа р. 810. (1737); 

Миае ЕП. Елг. р. 222; Глиегззеп р. 658; бадефеей р. 545; Тил- 

сгат П» р. 854; Тгаш. Е. Оспо%&. п. 359: Вуйют ап@ Втгошт 

Т. р. 30; Шмальгаузень П, р. 679; Махит. Ртгйи. р. 334; 
Котзй. Аба Н. Рег. ХПГ, р. 426. 

Указано: Л/анси.мовичем», какъ растущее всюду въ льсахъ, но приво- 

димыя имъ мЪетонахожденя веЪ приходятся на долину Амура ниже 

устья р. Горина, указанъ также заливъ Хаджи; Норжинсюяй приводитъ 

его для лиственныхъ и лиственничныхъ лЪсовъ верхняго (Амазаръ) и 
средняго (Бастова) течешя р. Амура. 

Гербарные экземпл.: только Горбица на ШилкЪ и Толбузино на Амуръ 

18 Гм. 1859 (Мажси.м.); мысъ Чикракъ въ устьЪ р. Амура Май 1862 (Глен). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 10 Мая Хабаровскъ; 2. 25 Мая станица 

Радде; 3. 12 Авг. лЪса долины р. Сутара. Въ 1866 г.: 4. 19 Мая долина 

Суйфуна близъ Никольска. Въ 1897 г.: 5. 4 Тн. перев. Садирент; 6. 7 1. 

Пекапенъ; 7. 19 1н. перевалъ Абуцза-когаръ. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1. 5 [м. долина р. Урила; 2. 13 1н. Любавинсюй 

пр!иекъ; 3. 17 1л. Торокилакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 4. 30 Мая долина 

р. Ушагоу; 5. 1 Сент. перевалъь Лоелинъ. Въ 1897 г.: 5. 8 Шн. Плато 

между Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 6. 16 Тн. долина Сегель-су-корани; 

7. 20 Авг. долина Андори. 

Вообще не часто, хотя и чаще предъидущато вида. 

Замфчено для всей области, кромЪ полосы по южной гра- 

ницЪ ея. Для Мукденсекой области не показано. Растетъ въ 

лЪсахъ и кустарныхъ зароеляхъ. 

Общее распространене: въ ЕвропЪ отъ крайняго СЪвера 

до 41° еЪв. шир., въ АмерикЪ отъ Гренланди до Аляски, 

на югъ же до Виргийи и Мичигана; въ Азш: Сибирь, 
Даур!я, Охотская область, Маньчжур!я и СЪв. Корея. Для 

Японш и СЪв. Китая не показано. 

ш Мапзпанае ргоушей$ Атигеп$, Оззачеп$, Ацзо- 

Оззинетз, Кишепя её ш Котеа зерфет. Ме ш4е шт $15 
её тасей$ сгезей. 

57. (4.) Е. рашзге 1. Е]ога 1аррошса р. 310; Ме р. 224; 
Гиетззеп р. 704; Зайефесв. р. 546; Титегап. Е. Вае. Бав. Пь, 
р. 355; Буйют ап4 Бтоют 1 р. 37; Шлмальгаузень р. 680; Латез 

р. 461; Ко’зй. Аеёа Н. Р. ХИП. р. 426. 

Указано: Коржински.иь для станицъ Екатерино-Никольской и Ми- 

хайло-Семеновской на Среднемъ АмурЪ, Дже.мсо.-иь для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: только Шилкинеюй заводъ, 29 [л. 1859 (Макеи.м.). 
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Мною собрано въ 1895 г.: 1. 7 [н. долина р. Верхняго Дичуна. Въ 

1896 г.: 2. 27 Мая долина р. Лючехезы (система р. Суйфуна). Въ 1897 г. 

3. 11—12 Тн. Сегельсу; 4. 19 [н. переваль Абуцза-когаръ; 5. 9 1л. Наранъ 

на р. Ялу. 

Отм$чено: 1. 29 [л. 1396 г. Омосо; 2. 20 Сент. 1897 между городками 

Синъ-минъ-пу и Юнъ-Линомъ. 

Растеть по окраинамъ озерковъ рфчныхъ долинъ и 

заводямъ, также по травянымъ болотамъ. Шо всей области, 

но разеЪянно. 

Общее распространеше захватываеть почти всю Европу 

(кромв Испани и Сицилм), Прикавказье, Сибирь, Мань- 
чжурио, Даурю, Япон!ю (въ гербар!и Бот. Сада есть экземи. 

Максимовича изъ Хакодате и другой изъ Саппоро на 0-вЪ 
Тезо), и СЪв. Америку отъь Аляски до Новой Шотландш, & 
на югъ до Мена, Нью-орка и Аризоны. Для СЪв. Китая, 

а также для Охотской области показав нЪтЪ. 

№ Мапзпата фа (Коза, СШтеп$! её Когеепт$!) №е тае 

ш ра чз Вего$1$ её а@ траз 1аслиим сгезей. (п ргоушеа 
МиК4еп ргоре Тап-Ца а те шуеща). 

58. (5.) Е. Итозит Ё. Мрес. ра. р. 1062; МИ4е р. 227; 
Гиегззет р. 115; ба4ефес р. 646 (за. Е. Нееосвамз ЕВтВ.); 
Титегап. Пь, р. 356; ВгИюп ата Вгоши 1. р. 37 (Зи. В. Йама- 
Ше 1..); Шмальгаузень П. р. 679; Махит. Рейт. р. 334; Когзй. 

Асва. Н. Р. ХЦ. р. 426. 
Указано: Манси.иовичемиь, какъ встръчающееся по всей области 

р. Амура, но очень разевянно: мЪетонахождешя даны только для ни- 

зовьевъ р. Амура (Николаевекъ, Беллеръ):; Коржинскимь для Ильиновки 

между Зеей и Буреей и поселка Воскресенскаго въ Михайло-Семенов- 

скомъ станичномъ округЪ. 

Гербарн. экз.: 1. ЛЪвый обер. р. Уссури близь устья притока ея 

Кубурха 8 Мая 1860: 2. Устье р. Вай-Фудинъ въ заливЪ св. Ольги 24 1. 

1860 (Максим.); 3 Сидеми 1н. 1882. (Янковсвй); 4. Заливъ Хаджи 1897. 

( Маргаритовь). 

Мною собрано: 1. 3 11. 1895. Травяное болото у Марьинекаго поселка 

на Амур5: 2. 11 Мая 1897 болото среди дюнъ дельты р. Тумынъ-гана. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1. 14 м. долина Сутара между Казанскимъ и 

Любавинскимъ пр!исками: 2. 17 Авг. долина р. Кирмы пониже Торокилака. 

Растетъ, какъ и вездЪ, по берегамъ озерковъ и по 

лужамъ среди травяныхъ болотъ. Повидимому рЪфдко, кон- 
статировано пока только для русской Маньчжури и для 
сЪверной границы Кореи; въ Гиринекой облаети несомнЪнно 



156 В. Л. Комаронъ. 

будетъ еще найдено, а въроятно также и въ СЪверо-восточ- 
номъ углу Мукденской. 

Общее распространеше: область хвойныхъ лЪфсовъ Ста- 

раго и Новаго СвЪта. 

59. (6.) Е. пуетае 1. Е]ога Парр. (1737) р. 811 её Бреес. 
рат. р. 1062; МИ@е р. 243; Глметязет р. 743; ба4ефесй р. 547: 

Егапсйе Тароп. П. р. 203; Титсгат. Пь. р. 856; Втиют ап 

Втошт Т. р. 38; Шлмальгаузень р. 680; Мах. Рит. р. 334; 

Веде Оззи п° 595; Когзй. Аса Н. Р. ХП. р. 426: Латез 
р. 461. 

Указано: Макси.мовичемь для горныхъ лЪеовъ (хвойныхъ) нижняго 

Амура (напр. для устья р. Хунгари); Маако.иь для песчаныхъ валов 

сЪв.-восточнаго берега озера Ханка; Коржински.мь для сырыхъ лЪеовъ 

у поселка Бабста; Доже.исомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. [н. 1360 горные лЪеа по водораздфлу между 

Дай-ситухе и Ваинсу въ бассейнЪ Уссури, на каменистой почвЪ, часто 

сплошь покрываетъ почву (Макси.м.). 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. [н. долина р. Ушагоу: 2. 12 Авг. пере- 

валъ Тенъ-гуань-цай-линъ. 

Отмфчено въ 1896 г.: 1. 24 [л. лЪса у перевала Санъ-та-алинъ 

2. Зи 4 Авг. Воцзи-геллъ. Въ 1897 г. 3. 23 Мая перевалъ Чао-менъ 

4. 1 1н. Садипенъ въ долинЪ р. Емменъ-су; 5. 12 |н. Сегель-су: 6. 16 Тв. 

долина Сегельсу-корани; 7. 20 Тн. переваль Абуцза-когаръ: 8. 27 1. 

перев. Цатанъ-енъ; 9. 20]л. долина р. Ялу выше г. Сесанио: 10. 22—54 [л. 

Карами; 11. Авг. перев. Пексанъ-енъ: 12.7 Авг. долина Санъ-кори-мури: 

13. 12—13 Авг. долина прав. бер. р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ- 

гана; 14. 20 Авг. долина Андори; 15. 22 Авг. перев. Ундонъ-енъ: 

16. 26 Авг. долина Содегю-мури; 17. $ Сент. перевалъ Лоелинъ. 

Растеть въ тЪнистыхъ хвойныхъ лЪсахъ по склонамъ 

овраговъ и долинъ на сухой камениетой почвЪ, веюду гдЪ 

встрЪчается массами, сплошь одфвая почву. У еЪв. гра- 

ницы области значительно рЪже, чЪмъ въ остальныхъ ея 

частяхъ. 2 

Общее распространеше: въ ЕвропЪ до 39°,’ сЪв. шир., 

въ Сибири, Даурской и Охотской областяхъ, Маньчжурш, 

СЪв. Японш, и СЪв. Америк гдЪ распространенъ очень 

широко. 

ш Мапзвана боба (Возчса, СЫшейз$1 её Когееп$1) ш $15 

попал! асего$!5 аБипае сгезей. 

1 

60. (7.) Е. гатоз1$$йтит В. Оеотатез т Ё1. АНапа. ПИ. р. 398 

(1800); /4е ЕЦ. Елг, р. 234; Смегзеп р. 131; ба4евеев р. 546; 
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Маллт. Рит. р. 479 (з4Ъ. Е. гатозита ЗеШеей); Молот р. 206 

(зиБ. Е. гатозит); Ауамейеё -Тароп. П. р. 202; Бах. р. 343; 
Шлальгаузень П. р. 680. 

Для нашей области въ ея точныхъ границахъ не 
указано вовсе, но по Моррисону представляеть собою 

предметъь значительнаго вывоза изъ порта Инкоу, какъ 
продуктъ Маньчжурш. Это растеше обыкновенно для Пе- 

кинскаго района и въроятно растетъ по всей западной гра- 
ниц Маньчжурш въ предълахъ Мукденской и Гиринской 

провинщ. 

Общее распространеше: Средняя и Южная Европа, 

Южная Росея, Кавказъ, Туркестанъ, Перая, Индя, Китай, 

Японя, СЪв. Америка между 49 и 33 параллелями и вся 

Африка. 

КромЪ показанныхъ видовъ хвоща возможно еще на- 

хождеше въ нашей области Е, Зстро4ез Мех, найденнаго 

Максимовичемь у Шилкинскаго завода въ лиственномъ лЪсу 

ВЪ 1859 году и извЪетнаго также и изъ Охотекой области, 

и Е. уачедаит ЗсМесй также найденнаго, какъ у 03. Байкала, 

такъ и въ предЪлахъ Охотекой флоры. 

Оба эти вида—растеня болЪе сЪверныя и нахожденя 

ихъ можно ожидаль, какъ для Буреинскихъ горъ, такъ и 
для мало еще изелЪдованнаго базальтоваго плато Пей-шана 
съ его сырыми лЪеами и травянистыми болотами. 

6. Гусороаесеае Г.. С. Непага. 

(Сепиз. 1; зресйев 7). 

21. Гусорофит (|. 

61. (1.) Е. Смпепзе Свг${., Вагоме ап Слез ЕШсез шт 

Зевепз{ зер{епёг. ргоушеа Ппрегй зтепз!5, а теу. Райе 

3. Ога соПесае ш Хцоуо С/огое Во. ЦаЙапо ТУ р. 86—102; 
{фаЪ. 3, 1897. 

Собрано мною въ смЪшанныхъ лЪеахъ Маньчжурскаго 

хребта близь перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ (около 810 ме- 
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тровъ надъ уровнемъ моря), 8 Авг. 1396 г., гдЪ растетъ въ 
большомъ количествЪ. 

Видъ этоть очень близокъ къ [.. з@аео [..: экземпля- 

ровъ, собранныхъ Жиральди я не видЪлъ; мое растеше от- 
личается оть 1. з@аео 1. меньшими размЪрами, менЪе при- 
жатыми листьями, причемъ на многихъ вЪткахъ листья 
растопырены, какъ у сЪверо-американскаго Г. Шше4ацит 

Мех; листья треугольно-линейные, узве, на концахъ длинно- 
заостренные; плодуще листья у основашя расширены равно- 
мЪрно, такъ что ихъ общее очерташе представляеть собою 
правильный треугольникъ, споранги почковидные, свЪтло- 

желтые, значительно выдаются боками за края лиета. 

Г. сбтепзе Спт156 замфняеть 1. з@аео Г. въ горныхъ 
странахъ материка Восточной Аз1и (СЪверн. и Средый Китай 

и Маньчжур1я), гдЪ типичное растеше уже не ветрЪчается. 
Ближайшимъ къ нашей области мъетонахождешемь Г. зе- 

1асо [. является указанное Фр. Шшмидтомь для долины 

рЪчки Алина (середина юля, съ плодами) въ верховьяхъ 

р. Бурен. 

Т.. з@асо [.. распространенъ по всей лЪеной области 

Европы, на КавказЪ и въ Малой Ази, въ Сибири, землЪ 

Чукчей и СЪв. АмерикЪ оть Аляски до Лабрадора, онъ най- 
денъ также въ Андахъ Перу и на 0-вЪ Тасманш; для Япо- 

нш кромЪ стараго указайя Аза Грея даетъ значительный 
матер!алъ гербар Максимовича (экземпил. изъ Саппоро и 

изъ окрестн. города Хакодатэ на 0-вЪ 1езо; съ о-ва Ниппона 

и съ горы Вунзенъ близь г. Нагасаки). 

п $15 асегоз!$ ас пх$ ют Мапзпие, аа ше аа 
{галесбитт ТЫеп-очап-2а1-На шуешба е56. (Ргоушаа Киш, Ш 

ую а арр@ о Отозо а@ ифет Киш), Ме ш4е зобаЩег 
стезей. 

62. (2.) |. зеггаит Тпип. Рога Ларошае р. 341, аъ. 3$; 
ЕтапейеЁ Зароп П. р. 196; Ргиге фр. 594; Е. Зета4Ь, Заева|. 

10° 587. 

РанЪе указано не было. 

Мною собрано: 1. 10—13 Авг. 1896 года въ лЪеахъ у перевала Тьентъ- 

гуань-цай-линъ, и въ 1897 г. 2.5 Авг. лБса у перевала Пексанъ-енъ; 

3. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 4. $ Сент. перев. Лоелинъ между р. Ялу 

и р. Тунъ-дзяномъ (Хунъ-дзяномъ). 
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Отм$чено: въ 1897 г.: 1. 23 Авг. у перевала Ундонъ-енъ; въ 1896 г.: 

2. 30 Авг. у перев. Лоелинъ. 

Растеть на мшистой сухой почвЪ хвойныхъ лЪеовЪ по 

склонамъ большими сообществами. Найдено въ Гиринской 

и Мукденской пров. и въ СЪв. КореЪ. 

Общее распространен: вся область Восточно-Аз1атекаго 

Муесона оть Инди до Японш и южнаго Сахалина. 

т Мапзпанае ргоушей$ Китепя, МакК4епепзЕ её ш Ко- 

геа зерфепи\опаЙ 1 $1\1$ асего$1$ ае пихИ$ 5010 ти$с030 Ме 

шае аЪци4е стезек. 

63. (3.) 1. обзсигит Е. Брес. Ра. р. 1002; Рийге! р. 603; 

Вуйюпт ап@ Вгаюи Гр. 41; Латеу р. 461.— 1. ЧепагоЧечт 
Масйх. Е]. Атег. Бог. Пр. 282; Миае ЕП. Елт. р. 253; Веде 

Оззи! п® 597.—1.. Даромеит Г/мир. Е]. Тароп. р. 341; Егателе 

Тароп. П р. 197; Ёг. Зея. Басра]. п° 585; Е. Аше. Влг. 
09 447. 

Указано: Л/ачхо.мь для горъ по верхнему течентю р. Уссури (раете- 

ше было доставлено Мааку жителями прирЪчныхъ деревень), и Джел- 

с0.иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. |н. 1360 истоки р. Ли-фудинъ, въ хвойныхъ лЪ- 

сахъ (Манси.м.). 

Собрано мною: въ 1895 г.: 1. 9 [н. истоки р. Дичуна; 2. 16—1$ 11. 

перевалъ отъ Любавинскаго приска въ долину р. Хингана. Въ 1896 г.: 

3. 12 Авг. лЪса у перевала Тъенъ-гуань-цай-линъ. Въ 1897 г.: 4. 16—18 |н. 

долина Сегель-су-корани; 5. 21 Пн. перевалы Абуцза-когаръ и Чонгай- 

1енъ; 6. 13 Авг. пихтовый лЪеъ на плато надъ прав. берег. р. Ялу по- 

ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 7. 8 Сент. лЪса у перевала Лоелинъ. 

Отмфчено: 1. 24 [л. 1897 г. лБса у перев. Цатанъ-]енъ. Растеть въ 

хвойныхъ и смЪшанныхъ (значительно рЪже) лЪсахъ на мшистой почвЪ 

небольшими группами. ВетрЪчается по всей области отъ сЪверной гра- 

ницы до южной. 

Общее распространеше: въ СЪв. АмерикЪ отъ Нью- 

фаундленда до Аляски (къ Югу до СЪв. Каролины); въ Аз, 

въ Япоши и на 0-вЪ СахалинЪ, въ Маньчжурш и КореЪ. 

ш Мапзвана $0$а (Коза, СЬтепз! её Когееп$!), п $115 

асего$1$ ас пихЫ$ (тагиз) Ме шае стезей. 

64. (4.) 1. аппонтит Е. рес. рат. 1108; МИае ЕП. Ель. 
р. 252; [лмегззеп р. 809; Рейге! р. 604; Тигсгат. Е. Вае. Бай. П5 

- р. 358; Вгиют ап@ Бтошт Гр. 42; Шумальгаузень Пр. 617; 
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Махит. Ри. р. 355; УЛатез р. 461; Тгаше. Освоф. п° 363; 

Кг. оейтиАЕ Басра]. п° 582; В]. Ато. Ваг. 09 446. 
Указано: Максимовичемь только для нижняго Амура (Николаевскъ 

и Кеурми пониже устья р. Горина), „Джемсомь для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. |1. 1867 гора Хёхцыръ (/рожевальсвй). 

Мною собрано: 1. 7 |л. 1395 пихтовники долины верхняго Дичуна; 

2. 11 Авг. 18396 лБса у перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ; 3. 16 1н. 1897 

долина Сегельсу-корани: 4. 20 |н. 1597 перевалъ Абуцза-когаръ:; 5. 8 Сент. 

1897 перевалъ Лоелинъ близь р. Ялу. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1. 17 Пн. Хингансюй перевалъ: 2. 24 Авг. лЪса 

по среднему теченю р. Кирмы. Въ 1397 г.: 3. 27 м. и 24 |л. перев. Ца- 

танъ-1енъ; 4. 7 Авг. долина р. Санъ-кори-мури; 5. 9 Авг. долина р. Чанъ- 

джинЪъ-гана; 6. 22 Авг. перев. Ундонъ-енъ; 7. 26 Авг. долина Содегю. 

Растеть на мшистой сырой почвЪ сырыхъ хвойныхЪ лЪ- 

совъ по всей области, но не вездЪ. 

Общее распространеше соотвЪтетвуетъ всей области хвой- 

ныхь лЪсовъ Стараго и Новаго Свфта. Не показанъ для Япо- 

ши и СЪв. Китая. 

ш Мапзпана боба (гоз са, сп тепз! её Когеевз1) ме шае т 

$11; уебизИог из асего$1$ $010 Вип о ти$60$0 аБипае сгезеи. 

65. (5.) 1. артит Е. зрес. ра. р. 1104; /Я4е ЕП. ЕВаг. 

р. 258; [лмегззет р. 839; РийгеГр. 604; ТГитсгаи. Е. Взме. Рав. П,5 

р. 359; Вуют апа Бгошт Гр. 42; Чате; р. 461, 
Указано: для нашей области только „Дже.мсо.-мь для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ (вЪроятно для возвышеннаго плато Пейшана), мнЪ 

не встр.ЪЪчалось. 

Общее распространене: Альпы Европы, горы Сибири, 

Малой Ави и СЪв. Америки. Въ Японши замфняется близ- 
кою формою Г. №еобпзе ЕгапсВ. её Баху. (Фароп. П р. 198). 

ш Маюзпама зот а саг. Затез ш теотопе тошапа 

Резспап шуетца. 

66. (6.) |. с!ауамт 1. Хр. р!апф. р. 1101; МИае ВИ. Еле. 
р. 255; Глмегззет р. 818; Тигегаи. Е]. Ве. Рав. Пр. 359; Егап- 
сйеЁ Тароп. П р. 197; Рас. р. 346; Вып ап Вгошт Тр. 43; 

Шмальгаузень П 677; Мат. Риш. р. 335; Уатез р. 461; 

Кг. бейти Е Засва| п° 584. 

Указано: Л/ажси.мовиче.м», какъ растущее всюду въ хвойныхъ лБеахъ 

(однако ТОчнНЫЯ мЬстонахождетя даны только для предЪъловъ Охотской 

области: мыеъ Чикракъ, Николаевскъ, Борби), и „Д2же.исомь для Пейшан- 

скаго нагорья. 
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Мною ссбрано только въ одной мЪстности 20 и 21 |1. 1897 г. въ лЪ- 

сахъ у перевала Абуцза-когаръ (на высотЪ около 5000’ надъ моремъ). 

Общее распространеше захватываетъ почти всю землю, 

ограничиваясь въ тропическихъь странахъ горными вер- 

шинами. Впрочемъ, какъ видно изъ предъидущаго, и въ 

Маньчжурш это растеше болЪе высокихьъ горъ, возможно 

впрочемъ, что оно свойственно также и полоеЪ при сЪверной 

границЪ облаети. Въ СЪв. КитаЪ найдено въ провинции 

Кангъ-си. 

ш Мапзрана (шт ргоу. МаКаепепз! уе! Китетз! её т Ко- 

геа зеретё.) ш $$ асего$з топит аШотит зратзе гаге 

(ие стезей. 

67. (7.) Е. сотрапамт ЕЁ. Зрее. р1апё. 1104; Ме Е. Епгор. 
р. 257; Гиет5зеп р. 822; Ргиг@ р. 604; Тигегап. Е|. В. Б. ПЬ, 
р. 859; ЕгателеЁ Тароп. П р. 198; Вг ют апа Вгошт Тр. 43; 
Шлмальгаузень П стр. 677; Мажип. Рейт. 385; Латез р. 461; 
Кг. бейтя АЕ Засва|. п° 533. 

Указано: Макси.повичель, какъ растущее въ хвойныхЪ лЪеахъ по 

всему бассейну Амура (однако точное указаше дано лишь для предЪ- 

ловъ Охотской флоры: Николаевскъ, заливъ Хаджи, Борби) и „Дожемсо.м 

для нагорья Пей-шана. 

Мною собрано: только 19 и 21 Поня 1897 года въ лЪсахъ у перевала 

Абуцза-когаръ по обЪ его стороны. 

Растетъ въ болЪе высокихъ горныхЪь мъетностяхъ въ 

хвойныхъ лЪфеахъ на каменистой почвъ. 

Общее распространеше: зона хвойныхъ лЪеовъ СОтараго 
и Новаго СвЪта въ борахъ и на верещатникахъ, особенно 

часто въ невысокихъ горныхъ странахъ. ВсетрЪчается И ПОДЪ 

тропиками на высокихЪъ хребтахъ. 

п Мапзбиеа гаге её зратве ш $Й\13 топбат! 3010 Пары 
4050 Ме ш@4е стезе (поба е ргоушеа Киштетз её е Когеа 
зерепй.). 

1. Бааэпте|асеае Мебщфет. 

(Чепиз 1, зрес1е$ 7). 

22. (1.) ЗеадтеНа Зргтд. 

68. (1.) $. гирез#м$ |. $ргта ш „Маг аз Е1ога ВгазШеп$15“ 

Тр. 118; МИ4е ЕП. Елт. р. 260; Вакег Ееги-АШез р. 35; Тш- 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. И 
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сгат. Е. Вайс. Рай. П. р. 360; Виот ап@ Втгошт Г р. 44; 
Махт. Ргйт. р. 335; Кедеё 05 п° 598; Котзй. Асйа Н. Р. 
ХЛ р. 425; Ег. бейтиЕ Заева]. п° 588; Е]. Ато. Ваг. 09 448. 

Указано: Манси.мовичемь для скалъ Кальджамъ-оммо у дер. Педанъ 

на 03. Китси иу дер. Пахале повыше устья р. Горина, Маахо-мь для сред- 

няго теченя р. Уссури (мысъ Кхалкули), Норжинскимь для Покровки и 

Толбузиной на верхнемъ АмурЪ и для дер. Куликовки на р. Буреъ, на- 

конець Фр. Шмиидть приводить ее только для Тыра и береговъ Амгуни. 

Гербарн. экземпл.; 1. 6 Сент. 18356 на скалахъ недалеко отъ устья 

р. Комары; 2. 24 1н. 1859 Амуръ—скалы повыше станицы Екатеринин- 

ской; 3. 31 Авг. 1859 Уссури, надъ дер. „Дота“ на скалахъ всюду (Мак- 

сеимовичь,). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 31 Мая ниже станицы Радде, сланцевыя 

скалы по лЪв. бер. Амура; 2. 8 Тм. гора Багучанъ въ долинЪ р. Хара; 

3. 15 Авг. долина р. Сутара, скала противъ устья р. Саранакъ. Въ 1896 г., 

4. 21 |н. скалы въ узкомъ мЪетЪ долины рЪчки Вынь-суй-хе. 

Отмфчено: 1. 23 [н. 1895 скалы въ горахъ надъ станицею Радде: 

2. 9 [л. 1897 долина р. Ялу у дер. Нарани-пу, скалы береговъ, какъ 

Китайскаго, такъ и Корейскаго. 

Растеть въ трещинахъ скалъ, обыкновенно вмЪетЪ съ 

другими видами Зеаотейа, какъ у береговъ рЪкъ, такъ и 
на совершенно сухихъ, удаленныхъ отъ воды мъетахъ. Ука- 
занныя МПае разновидности 2. {. амигеп$5 и 3. Ё -мап- 
зВиеп$13, я считаю формами индивидуальными, чиело кото- 

рыхъ при желаши можетъ быть увеличено до безконечности. 
Общее распространене этого вида очень причудливо. 

Въ ЕвропЪ не ветрЪчается вовсе, въ Сибири извЪфетно для 
Даури и Охотекой области, есть въ Маньчжурш, распро- 

странено также въ Гималайяхъ, по всей СЪв. АмерикЪ, вкаю- 

чая и Мексику, далЪе въ Бразилш, Перу, Колумбш, на 
МыеЪ Доброй Надежды и въ Кафрарш. 

1 Мапзпита Теге ф0фа зе гаге её зратзе ш гар фаз 

$115 Ве шШ@4е стезей (пофа е ргоу. Ататепз, Оззиепя! 

Кишепя, Когеа зербетит. её е ргоу. Микаеп а@ ПоКез 
омепфаез). 

69. (2.) $. запдито!ета (1.) Зргтд. Мопоэт. П, р. 57; МИ4е 

Е. Ешт. р. 264; Вакег. Еегп-АШез. р. 35; Тигсгап. ПЬ, р. 367; 
Егатсйе. Рама. р. 343; Матип. Ргпм. р. 335; Когзй. А&а 

Н. Р. ХП, р. 425; Ег. бейтиаЁ Ато. Виг. 1°. 449). 

Указано: Л/анси.мовичемь какъ растущее на скалахъ всюду (напр. 

у д. Педанъ, у Шилкинскаго Завода и въ 3 дняхъ пути выше устья 

Зеи; т. е. только для Даурской и Охотской флоръ); ИГмидтомь для Тыра 
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и Амгуни (Охотской обл.) и наконецъ Коржинскимь для скалъ долины 

Амура, (Покровка, Пермикина, Толбузино на верхнемъ Амур и Союзная 

въ концЪ ущелья Буреинекихъ горъ). 

Гербарн. экземпл.: 1. Между Усть-СтрЪлкою и устьемъ р. Зеи 1857 
(Радде); 2. Шилкинсюй Заводъ 28 Мая 1859; 3. скалы у станицы Екате- 

рининской на АмурЪ 24 11. 1869 (Мажкси.м.). 

Мною собрано: 1. 31 Мая 1895: трещины сланцевыхъ скалъ вдоль 

лЪваго бер. Амура ниже станицы Радде. 
Такимъ образомъ это растеше, весьма обыкновенное въ сосЪднихЪ 

флорист. областяхъ Охотекой и Даурской, въ нашей области извЪетно 

только для береговъ р. Амура въ предзлахъ ущелья Буреинекихъ горъ. 

Мон экземпляры, какъ и большая часть приведенныхъ 

выше, принадлежать къ разности уаг. сотргезза Тгаийг. е{ Меу 
Е. Осво+. р. 108), а экз. Коржинекаго изъ Союзной къ ти- 
пичной формЪ этого вида. 

Общее распространеше ограничивается скалиетыми гор- 

ными мъЪетностями Алтая, Забайкалья, Даурш, Охотекой 

области съ Камчаткою и ПШекинскаго района; Бекеръ ука- 
зываеть ее еще для Киггат уаПеу въ АвганистанЪ. 

ш Мапзвана зопий ш уаПе И. Амиг Ш а0е$6з Моп- 
Иит Витедае аипе стезей сит уамеа $ „депита“ © 
„сотргезза“. 

70. (3.) $. Воззй \ММагВига, Мопзища 1, р. 101; Варег Еегп- 

АШез. р. 37, зав 5. топевойеа Вирг. уаг. ВоззИ ВаКег; Л№оу- 
7з0т р. 206 54Ъ. 5. зр. 

По Бекеру найдено Россомь въ пров. Шинъ-кингъЪ 

(Мукденъ). Экземил. Росса отличаются своими крупными 
рЪзко обращенными концомъ книзу листьями съ заворочен- 
ными краями и ярко-красными старыми стеблями. Я не 
видалъ оригинальныхъ экземпил. этого растеншя, но мои 
экземпляры. съ береговъ р. Ялу, именно собранные въ 
1897 году 8 Гюля у дер. Нарани-пу на Корейскомъ берегу, 

и у дер. То-пенъ 11 Августа, несомнЪнно принадлежать 
сюда. ВсЪ они впрочемъ безплодны. 

КромЪ того мною собраны еще экземпляры формы, 
нЪеколько отличающейся отъ типичной 5. Во$$й, но не- 
вомнфнно принадлежаие къ одному виду съ нею. Они 
мельче, листья болЪе выпуклые и гуще расположены на 
стебляхъ, повидимому эта форма предетавляеть простое 
уклонеше оть типа подъ вмяшемъ большей сухости мЪеть 
ея обитавя. 

11* 
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Она собрана Мажсимовичемь 7 Пл. 1860 г. въ заливЪ Посьета и 

мною въ 1896 г. 1. 12 н. въ долинЪ р. Суйфуна на горЪ противъ города 

Санчагоу; 2. 5 Окт. на скалахъ по лЪв. берегу р. Тумынъ-гана близь 

деревни Лангъ-суй-чуиндза. Въ 1897 г.: 3. 22 Мая долина Чари-кори 

близъ перевала Чао-ренъ; 4. 2 Пл. карнизъ по лЪв. берегу нижняго 

течешя р. Хёчхенъ-гана, притока р. Ялу; 5. 11 Авг. долина р. Чанъ- 

джинЪъ-гана, нижняго теченя р. Хёчхенъ-гана, притока р. Ялу; 6. 11 Авг. 

долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна. ОтмЪчено 31 Авг. 1897 г. въ долинЪ 

р. Ялу по лЪв. берегу, повыше устья р. Чашинъ-гана. 

Растеть въ трещинахъ и по поверхности скалъ чаще 

вблизи воды, но на открытыхъ мъЪетахъ. Чфмъ ближе къ 
водЪ, тЬмъ весе растеше крупнЪе. 

Общее распространеше этого вида захватываетт только 

южную и среднюю Маньчжурю съ прилегающею къ ней 

частью СЪв. Кореи. 
шт Мапзеваа Зои ш ргоушей$ Киш, Мик4ей её т 

рае уеша Когеае зерфет т. пофа езё. 

71. (4.) $. БогеаН$ Зргтд. Мопостари. П, р. 96; Вир. 015. 

р. 32; МА@е р. 266; Вакег Еегп-АШез р. 73; Титсгаи. Пь, р. 861; 
Ееде А]ап 1°. 344; Махт. Рут. р. 336; Ко’зй. Аеа Н. Р. 
ХИ, р. 426. 

Указана Мажси.мовичемь для дер. Пахале на АмурЪ повыше устья 

р. Горина и для Усть-СтрЗлки, и Коржинскимь для дер. Куликовки на 

Буреъ. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 15 [л. скалы у дер. Домикана на Буреъ; 

2. 27 Авг. гранитныя скалы по среднему теченю р. Кирмы, гдЪ обна- 

женя каменнаго угля. 

Такимъ образомъ настоящая У. Богеа!$ Зргше растетъ 
въ предЪлахъ Маньчжурской флористической области только 

близь сЪверной ея границы. Максимовичь отнесъ къ ней 

еще растеше, собранное имъ на скалахъ по берегамъ залива 

Посьета, оговоривъ только, что ея „!оПа ]ега|На райепйа 

пецие егесба“. По моему это не 5. БогеаИ$, а одна изъ формъ 
5. Во5зй, измельчавшая нЪсколько отъ недостатка влажности 

въ почвЪ. Форма эта замфщаетъ 5. Ботеайз для всей южной 

половины области; она отличается болфе крупными, ярко 

окрашенными темнозелеными листьями, овальными, наверху 

заостренными (чаето почти аситтаца), несущими по краю 

отдЪльные довольно длинные волоски, листья эти значи- 

тельно удалены другъ отъ друга и обращены своими за- 

остренными вершинами нЪеколько книзу; вЪтви сильно 
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развитыя дихотомически вЪтвятся; болЪе старыя лишен- 
ныя листьевъ вЪтви краесныя (у №. БогеаЙ$ Бргше листья 

обратно овальные по краю равномфрно рЪеничатые, чере- 
пичато сближенные, все растене гораздо мельче, старыя 
вЪтви сЪрыя). 

Общее распростр. 5. БогеаИ$ Эргте обнимаетъ: Забай- 
калье, Даур!ю, Охотскую область, сЪверн. Маньчжурю и 
восточную часть Гималайевъ. 

п гезфопе тапзванеа зоЦий а@ ПмИет зербепопа]ет 
те21011$ (ргоушеа Аштлигет$!$) стезей. 

72. (5.) $. шуомепз Зргтд. Мопост. Пр. 63; /Я@4е. ЕЙ. Епг. 

р. 268; Вакег. Еегп-АШе$ р. 87; Егаптесйей. Зар. П р. 204; Пама 
р. 345; Котзй. АЧа Н. Р. ХП р. 425; Уатез р. 461; Вафег 

ап@ Мооге р. 389; Мотугз0т р. 206; Райт Асса Н.Р. ХП 
р. 145. —5. ршушафа Ноокег её ЕгеИвия ш Мазйт. Рут. 
р. 335; Ведей Оззи п. 599. 

Указано: Макси.иовичемь для Амура, какъ растущее только въ пре- 

дЪлахъ Маньчжурекой флоры (Майи выше устья р. Хунгари, Джоада на 

Уссури у горъ Хёхцира), Маакомь для Гаидже на АмурЪ, повыше устья 

Уссури и по среднему теченю р. Уссури (Джарчха), Коржинскимь для 

поеелковъ Воскресенскаго и Столбовскаго, Россомь для горъ у Фынъ- 

хуанъ-чена и вообще для веЪфхъ горъ въ восточной части Мукденской 

провинции, Джемсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 27 Мая 1859 на скалахъ въ 15 верстахъ выше 

по рЪкЪ города Благовъщенска; 2. 11 Тл. 1859 Кудьюрко на АмурЪ близь 

устья р. Сунгари; 3. 3 Авг. 1859 у дер. Гольдовъ „Оетту“ на пр. бер. 

Амура между Сунгари и Уссури. КромЪ того имЪется замЪтка Макси- 

мовича на поляхъ его экз. „РгпиШае Е]огае Атиагеп$1$“, что онъ соби- 

ралъ это растенше въ долинЪ Та-ситу-хе. ' 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 24 Мая и 25 1. на скалахъ у станицы 

Радде. Въ 1896 г. 2. 27 Мая д. Синельникова на СуйфунЪ; 3. 2 1. 

долина Ушагоу; 4. 27 Мая, 12 и 15 1н. долина р. Суйфуна близь ста- 

ницы Полтавской; 5. 12 Сент. гора Монъ-пей-шанъ близь Гирина. Въ 

1897 г. 6. 2 [л. долина Хе-чхенъ-гана на пути изъ г. Унъ-чхена въ 

г Самъ-су; 7. 8 Пл. Наранъ на р. Ялу; 8. 8 Авг. долина Онколь-мури; 

9. 29 Авг. устье р. Чашинъ-гана. 

ОтмЪчено: въ 1896 г. 1. 21 [н. долина Вынь-суй-хо: 2. 27 ]н. долина 

р. Мурени у городка Монахо; 3. 10 1л. базальтовыя поля у Сали-джана; 

4. 22 [л. долина Палуоди; 5. 17 и 19 Авг. гора Та и С10— Лабалацза- 

линъ; 6. 6 Сент. переваль изъ долины р. Шуанъ-ча-хо въ долину 

Сунгари у Гирина; 7. 16 Сент. гора Лунъ-тань-шанъ; 8. 30 Сент. между 

карауломъ Чинъ-кюза и городкомъ Тунъ-фа-сы на р. Болохо-туни; 
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9. 5 Окт. дер. Лангъ-суй-чуиндза на р. Тумынъ-ганф. Въ 1897 г.; 10. 

10 Мая горы дельты р. Тумынъ-гана; 11. 13 Мая долина Осонгъ-донъ; 

12. 16 Мая тЪенина на пути къ гор. Херенгу передъ переваломъ; 

13. 22 Мая долина Чари-кори; 14. 28 Мая дер. Пенсекори; 15. Ти 2 1. 

Садипенъ на р. Емменъ-су; 16. 23 [н. Тадинъ-пенъ; 17. 26 |н. д. Анкуби; 

18.1 1н. д. Цаи-бонъ въ долинЪ Ун-чхенъ-гана; 19. 4 ]л. д. Сангъ-су-у 

на р. Ялу; 20. т Пл. Наранъ на р. Ялу; 21. 10 м. д. Ши-сыдатоу на 

р. Ялу 16 1л. д. Пантеза-гоу на р. Ялу; 22. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 

23. 20 Авг. д. Попенъ на р. Ялу; 24. 29 Авг. устье р. Ча-шинъ-гана; 

25. 31 Авг. долина р. Ялу между Ча-шиномъ и Мао-еллъ-шаномъ. 

Растеть въ трещинахъ сухихъ скалъ, гдЪ въ перюды 

засухи совершенно замираетъ, чтобы снова ожить послЪ 

дождя. При высыхании всЪ вЪтви приподнимаются и заги- 

баются концами внутрь образуя родъ шара, смокнувъ оНЪ 

опять расправляются и распростираются тогда по поверх- 

ности скалы почти горизонтально къ ней. Въ Маньчжурши 

это самый обыкновенный и наиболЪе общераепространенный 

изъ видовь Беаошеа. ВстрЪчается впрочемъ исключи- 

тельно только Тогта тиог МИае. 

Общее распространеше кромЪ Маньчжур!и захваты- 

ваетъ горныя страны Китая, всю Японйо, Корею, Филип- 

пинеке острова, Яву и Восточную часть Гималайевъ. 

т Мапзвага боба (Возеа, СЬтеп$1 её Когееп$1) ш $5115 

гарйит 10615 $16615 заер1ззпте зе@ пипачат аБип4е сгезей. 

73. (6.) З{аитотапа Зргтд. Мопост. Пр. 71; (4е Е!. Ем. 

р. 271; Вакег Еегп-АШе$ р. 87. 

Собрано только мною въ долинЪ р. Ча-шинъ-гана близь 
впаденя его въ р. Ялу и по долинЪ р. Ялу между устьемъ 
Ча-шинъ-гана и Мао-еллъ-шаномъ, гдЪ росло всюду въ изо- 

били на тфневыхъ или затфненныхъ бокахъ скалъ боль- 

шими зарослями—29 Авг.—3 Сент. 1897 г. 

ВнЪ Маньчжурш и Кореи извЪетно только для Пекин- 

скаго района. 

1 теоюпе МапзВамеа зеса$ Чеситзат те@дпит И. Защ 
(ш(ег оррАщат Мао-е|-зеВап ргоушеае Мак4еп её орр. 
С7езоп® ргоушеае Когеапае Кепое) а@ гирез итЪгозаз 

арип4е её заер15зппе стезен. 

74. (7.) |. немебса пк. ЕШсез Ног. Вего| р. 159; МЯ4е 

ЕН. Еле р. 265; Глиегззеп р. 371; Бакег Еегп-АШея р. 37; ИГмаль- 
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гаузенъ П стр. 376; Махет. Ри. р. 336; Веде Оззим п. 198; 
ЕтгапейеЁ Фароп. П р. 199; Рау р. 3841. 

Указано: Максимовичемь для нижняго (Борби, повыше озера Китси) 

и средняго теченя р. Амура (Дырки на прав. берегу по ниже устья 
р. Кирмы), и Маахомь для мыса Субки на среднемъ теченйи р. Уссури. 

Гербарн. экземпл. 1. 20 [н. 1859 г. Стан. Екатерининская на АмурЪ 

2. 15 1л. 1860 портъ Посьета (Макси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 26 Мая долина рЪки Лагара близь 

станицы Радде; 2. 15 Шн. дер. Домиканъ на р. БуреЪ. Въ 1896 г. 3. 

17 Авг. гора Та-лаба-лацза-линъ. Въ 1897 г.: 4. 26 |н. Анкуби; 5. 2 ]л. 

карнизъ по нижнему теченйю р. Хечхенъ-гана; 6. 9 Тм. долина р. Ялу 

между Нараномъ и Ши-сыдагу; 7. 21 Пл. Карами: 8. 1 Авг. устье 

р. Тоинъ-мури; 9. 3 Авг. д. Омеганъ на р. Хечхенъ-ганъ; 10. 11 Авг. 

долина р. Чанъ-джинъ-гана; 11. 13 Авг. долина р. Ялу пониже дер. 

То-пенъ на Китайскомъ берегу. 

Записано въ 1896 г.: 1. 26 Мая д. Синельникова на р. СуйфунЪ. 

Въ 1897 г. 2. 4 1. д. Сангъ-су-у на р. Ялу. 

`Растеть большими сообществами на мокрыхъ отЪ клю- 

чей крупно-каменныхъ осыпяхъ и по подножьямъ скалъ. 

ВстрЪчается тамъ и сямъ по всей области, особенно часто 

въ бассейнЪ верхняго теченя р. Ялу. 

Общее распространеше: Средняя Европа, Кавказъ и 
Малая Азя; Маньчжур1я, СЪв. Китай; Японя. Для Урала, 
Сибири, Даурской и Охотской областей не показана. 

ш Мапзрана №1е ш@4е абип4е сгезеЦ. Заершз осемггИ 
а Чесигзит заремогет Йауй а. 

Представители семейства 150&асеае до сихъ поръ не были еще 

найдены въ нашей области. Однако многочисленныя мелководныя озера 

бассейна Амура еще недостаточно изслЪдованы, и трудно думать, чтобы 

въ нихъ не росли [50е{ез, тьмъ болЪфе, что въ Япови 1. дарошса повиди- 

мому очень обыкновененъ. 
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Изъ таблицы видно, что болЪфе всего общихъ видовъ 

ЕШсешеае у нашей области съ Япошею, хотя только въ 

Япони и Маньчжури и растутъ всего 4 вида (Хервто4ит 

Мачейапи Махпа., Роуз@еват "Ни егоп 7. Эт., Мйегоера 
Ба Баги и Вобтуспция фегпайиа 5\.), остальные же 

приходятся на обще-арктическе — 25, восточно-аз1алеюме—15, 

тропичесюе — 4, и таме, распространенше которыхъ носить 

боле космополитическй характеръ —5. Почти столь-же 

сильна связь и съ сфвернымъ Китаемъ (48 видовъ общихъ 

и 5 общихь только этимъ двумъ странамъ); связь же съ 

областями, прилегающими съ запада и сЪвера, много слабЪе, 

выражаясь цифрами 34 (для Даурш) и 30 (для Охотской 

области), при полномъ почти отсутетыш такихъ видовъ, 

распространене которыхъ не было-бы при этомъ или обще- 

арктическимъ или космополитическаго характера (одинъ 

только СВе|апез агоетеа Кипие, видъ восточно-аз1атекой 

муссонной области, заходить и въ Даур!ю). Если обратить 

внимаше на причины Такого распредЪленшя, то придется 

повидимому признать за первенствующую влажное лЪто 

Маньчжурш, т. к. хотя обмфнъ между непосредственно со- 

прикасающимися Маньчжурею и сЪвернымъ Китаемъ, каза- 

лось-бы, долженъ былъ быть гораздо болЪе легкимъ, чъмъ 

съ Лпошею, отдЪленною отъ нашей области моремъ, пере- 

вЪеъ все таки остается на сторонЪ послЪдней. 

ИзвЪсетно, что Аза Стау, изслЪдуя японскую флору, 

пришелъ къ выводу, что она имфеть очень много общихъ 

элементовъ съ востокомъ СЪверной Америки. При ближай- 

шемъ изучен оказалось однако, что многя изъ этихъ 

общихъ растен!й оказались различными, а друтя отыскались 

въ АмерикЪ и на побережьЪ Тихаго океана. ТЪмъ не менЪъе 

существуютъ и так1я растеня, распредЪлеше которыхъ вполнЪ 

согласно со взглядомъ Аза @тау`я; такова напр. Опо]еа 

зепз ШЗ Г[.., на которую и указываютъ всегда, какъ на наи- 

болЪе яркй примфръ флористическаго сродства между 

востокомъ Азш и востокомъ СЪверной Америки. Однако 

если эта категорля растенй ограничивается среди ЕШетеае, 

кромЪ уже приведенной Опоеа, еще Аугцип астозиесвое$ 
Глеб, который въ СЪверной АмерикЪ распространенъ отъь 
Новой Шотланди до Миннезоты и еще вовсе не найденъ въ 

бассейнЪ Тихаго океана и ОзтийЧа сшпатотеа Г. еъ по- 

г 
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добнымъ же, но спускающимся на югъ до Бразилш, распро- 

странешемъ, то еще четыре вида общихь Маньчжурш и 

Съв. Америки не встрфчаютея въ ЕвропЪ, это Мербтодция 
Паогапз КеВ. (есть впрочемъ на УралЪ), АФапаииа ре4айит 

Г., Гусородций оБзеигат Г. и Б@аотеЙа гареза$ Эрго. 
Такимъ образомъ, неоарктическй элементь предетавленъ 
всего 7 видами, что по отношению ко всЪмъ 38 арктическимъ 
видамъ крайне немного, впрочемъ исключительно палеоар- 
ктическй элементъь предетавленъ въ нашей области еще 

бъднЪе, именно всего 4 видами: Сузбор4е $ задейса А. Вгацп, 

Аугцип сгепабим Киарг., ЭМуйа пабап$ АП. и Б@аетеНа 

Веуейса ГлиК, остальные же 27 арктическихъ видовъ свой- 
ственны болфе или менфе равномЪфрно всему умЪренному 

арктическому поясу. СлЪдовательно даже и съ такою урЪзкою 
арктическй элементъ все еще сильнЪе въ нашей области, 
чЪмъ эндемическй элементъ восточной Азш, представленной 

всего 26 видами, и входя въ составъ мусонной области, 
какъ ея подчиненная провинцщя, Маньчжур1я все же остается 
частью лЪеной арктической зоны. Присутстые 5 представи- 

телей тропической растительности не можетъ поколебать 
этого вывода, такъ какъ и въ средней ЕвропЪ есть растеня 

съ подобнымъ же характеромъ распространевя (см. напр. 

далЪе о распространени Са]4еза ратпаззае Ца Райафоте). 
Боле половины веЪхъ ЕШетеае, занесенныхъ въ мой 

списокъ, именно 40 видовъ, свойственны всему протяженйо 

Маньчжурской области. Богаче всего папоротникообразными 
сЪъверная Корея, гдЪ ихъ 60 и гдЪ высокя горы прйотили 
почти всЪ виды сЪверной окраины нашей области, а южное 

положеше и обиле влаги обусловили возможноеть суще- 

ствовашя также п болЪе южныхъ формъ муссонной области. 

Только въ КореЪ я нашелъ впрочемъ всего 2 вида: Мерй- 
годиит УМПаиеПЙапл Махрт. и Азрепцип шезиат ТВапЬ., такъ 

что и Мукденская и Гиринская провинцщши обЪ богаче ея въ 
этомъ отношенш. Даже Амурская область, сравнительно 

ОЪдная абсолютно (48 в.), также имЪфетъ два вида свойствен- 

ныхъ пока только ей: Азреппий В ша татага, Г., и Беаэ1- 
пе|а заполипоет{а Эреше. Можно надЪфяться, что дальнЪй- 

ия изелЬдовашя еще возвысять нЪеколько число видовъ, 
найденныхь въ каждой изъ шести провинщй Маньчжурской 

области и нЪъеколько сравняють ихъ, но все же остается 
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несомнфннымъ, что по мЪърЪ движешя на югь и востокъ 

число представителей ЕШетеае все возрастаетъ и въ общемъ 

южная половина Маньчжурии приотила 20 видовъ ихъ, не- 

свойственныхъ сЪверной половинЪ. 

Въ послфдней рубрикЪ наиболЪе богатою является 

вторая графа — виды свойственные хвойнымъ и мъшаннымъ 

лЪсамъ Маньчжурш, съ 37 видами; дубовый лЪеъ, бЪдный 

вообще травяной флорою и не обладающий оригинальными 

формами и тутъ далъ приютъ всего 14 видамъ, которые къ 

тому же почти всЪ растутъ и въ хвойныхъ лЪсахъ. Лугамъ 

наоборотъ, кромЪ Ремаций адатит КаВи, свойственны 

исключительно формы не встрЪчаюцияся въ лЪеу. Что-же 

до скалъ, то въ естественной обстановкЪ Маньчжурской 

флоры скалы почти всегда окружены лЪеомъ; у растешй 

скалъ есть, впрочемъ, одно существенное отличе отъ растенй 

лЪса; именно если почва влажна, то послЪ вырубаня лЪса, 

у нихъ остаются шансы сохранить жизнь, между тмъ какъ 

изъ чисто лЪеныхъ растений врядъ-ли и одно сохранится. 

КромЪ того многе изъ папоротникообразныхъ, растущих 

на скалахъ (\Моо3а П\уепяз ВК. Вг., СВе|апе$ агоещеа 

Кипие, Ро]уродция Ипеате ТВиюЪ., МрвоБошз Ппема 3. 5т. 

и виды Зеаотейа) могутъ въ перюды засухи прекращать 

вегетащю и снова просыпаться послЪ дождя, что конечно 

увеличиваеть ихъ шансы на переживане тяжелыхъ условй, 

сопровождающихъ обезлЪсенье страны. 

Съ физюгномической стороны папоротники отнюдь не 

придаютъ Маньчжурш тропическаго облика, въ лЪеахъ они 
играютъ не больше роли, чфмъ папоротники еловыхъ лЪсовъЪ 

сЪвера Европейской Росеш. Только формы скалъ, среди 

которыхь дЪъйетвительно очень много  субтропическихъ 

формъ и есть даже прямо тропическя, такъ увеличивають 

ихъ число и роль въ природЪ Маньчжурш, что сообщають 

ей нЪеколько болЪе южный характеръ. 



_В. бушпозретшае, 
(Семействъ 2, родовъ 7, видовъ 15). 

8. Соп!ЁЕегае 4и55. 
(Сепега 6, зр. 14). 

Литература: 1атрем, А Чезстриой оЁ №е сепаз Ршиз, Гоп- 

Чоп. 1832; Рама{юге, СопПегае ш Ге Сап4оЙе Ртодготмз у01. ХУТ, 2. Раз 

1868; А. Миггау, Тве Ршиз$ ап@ Е!тз 0! Фарап, Гопаоп 1863; $1еБо!4 ипа 

Гиссаги!, Е!ога Зарошса у01. П. Гаедают 1871; М. Т. Ма$ег$, Оп Фе Соп1- 

Гегз 0! Чарап ш „ТВе ФЛоигпа! о! Ве 1лплеап Зосефу“, уд]. ХУШ, 1881; 

А. \. ЕсШег, СопИегае т Ее’ ппа Ргаз@ Маб. РИ. П, 1. 1389; Е. Коевпе, 

РешзсВе Оепагоозле, Эви еате 1393; Н. Мауг: Мопоэтар№е ег АМейпеет 

Че; Зарализереп Веевез, Мапевеп 1890. 

23. (1.) Риз 1. 

75. (1.) Р. $Имезч$ |. Бр. р!апё. 1418; ГатфегЕ Г, р. те 
{аЪ. 1; Рааге р. 385; Коейте р. 39; ЕеШег р. 71; Ге4еь. Е. 

Ко$$. Ш, р. 674; Тисгат. П. 2, р. 142; Шмальгаузень П, стр. 

670; Ггаше. ш „Махит. Ренай.“, р. 268; Малаит. Рейт. р. 393; 

[.. ©. бейтете т ВаП. Аваа. Ретор. ХУ, 1857, р. 246; Е’. 

ЭейтЁ Ато. Виг. п° 352, Фр. Шлидть Амгунь, стр. 24 и 71; 

Ведей Оззи п° 456; ЮиргееМ шт МЕ. В. П, р. 568; Негаег 

ш „Аа Н. Р.* ХПИ, р. 87; Вад4е т Ваег ци Нейа, Вейтяое 

ли’ К. 4. Ваз зевеп Весрез ХХШ, р. 575; Будищевь стр. 113, 
148, 149, 165, 413, 472; Миддендорфь СЪв. и Вост. Сибири 1, 
стр. 516; Ко’зй. „Аа Н. Р.“ ХП, р. 425; Грумъ-Грэеимайло 

и П. Семеновъь, Амурекая область, стр. 319; Д. Позднъевь, Опи- 

саше Маньчжурии, стр. 299; Маакь Уссури, стр. 303. 
По показамямъ Махкенмовима, Маака, Радде, Шмидта 

и другихъ коллекторовъ сосна въ долинЪф Амура встрЪчается, 
какъ господетвующая лЪеная порода только по верхнему 
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его теченшю отъ Усть-СтрЪлки до Албазина, оть Албазина 

до устья р. Зеи она еще обыкновенна, далЪе-же внизъ по 

Амуру ветрЪчается лишь въ ничтожномъ количествЪ и очень 
рЪдко. Такъ по АЛоржинекому и Шлмидту она попадается 

въ долинЪ нижняго теченя р. Буреи (большой кривунъ 

Буреи и склоны Цагаяна), въ Буреинскихъ горахъ по Радде 

она известна всего изъ четырехъ мЪеть долины Амура (на 
прав. бер. Амура— горы Дабталь противъ Пашковскаго по- 

селка и горы Шахша-хада противъ теперешней станицы 
Радде, на лЪвомъ берегу у устья ручья Кайлакчи недалеко 

оть теперешняго Сторожевскаго поселка и наконецъ пониже 
устья Лагара) и встрЪчаетея изрЪдка одиночными экзем- 
плярами по берегамъ рЪчекъ во внутренней части хребта. 
Ниже по Амуру никфмъ не найдена, но известна изъ до- 
лины средняго и верхняго течешя р. Амгуни и изъ хребта 
Хёхцыръ, гдЪ растеть одиночными экземплярами. ЛЪеничй 
Софшекой округи г. Москалевь сообщалъ мнЪ, что есть свЪ- 

дЪня о нахождении сосны по рфкЪ Горину. ДалЪе Маакъ 

и Будищевь видфли большшя заросли сосны на пескахъ по 
берегамъ ') озера Ханка и по хребету, который Будищев»ь даже 
и называеть Сосновымъ и который тянется на разстоянш 
около 15 вереть отъ западнаго берега озера параллельно ему. 
Экземпляръ вывезенный Маакомь съ сЪверо-западнаго бе- 

рега озера Ханка, оказался при ближайшемъ морфологичес- 
комъ и анатомическомъ изслЪдовани несомнЪфнно принад- 
лежащимъ къ настоящей Ршаз $Пуезаз Г, что же до 

сосенъ съ „Сосноваго хребта“ то ихъ вЪтки никогда ни- 
кмъ не были собраны и къ какому именно виду Раз онЪ 
относятся сказать съ увЪренностью нельзя. Соена растетъ 
еще на хребтахъ между р.р. Дауби-хе и Ле-фу, между 

р.р. Ле-фу и Суйфуномъ, разеянно отдЪльными куртинами 
по всему басейну рЪъкъ С!анъ-хе и Мо. Впрочемъ послЪднее 

показане Будищева и Прэсевальскаго относится по всей вЪро- 

лтноести къ слЪдующему виду, всЪ же указавшя на нахождеше 
сосны по хребтамъ въ басейнахъ рЪкъ Суйфуна и Хунчунки 

несомнЪнно относятся къ этому послЪднему. Будищевь упо- 

1) По берегамъ озера Ханка сосна растетъ въ слвдующихъ мз- 

стахъ: 1) близь поселеня Тур Рогъ; 2) у губы Тихой; 3) у поселенйя 

Камень-Рыболовъ; 4) въ трехъ мЪетахъ по сЪверо-западному берегу. 
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минаеть еще о сосенЪ растущей по.р. Хору, по хребту при- 

мыкающему къ долинЪ Уссури между устьями рЪчекъ Ку- 

буръ-хе и Шиту-хе, въ верховьяхъ р. Дзябигоу и по р. Санъ- 

да-гоу '). По морскому берегу отъ Николаевска до Посьет: 

никъмъ изъ ботаниковъ или лЪъеничихъ сосна замЪчена не 

была, указаня-же Морскаго Сборника (1865) на нахождене 

сосны въ Императорской гавани относятся къ Ршиаз$ Кога- 
е1$1$ Бер. её мес. 

Мною собрано: 27 Мая 1895 г. у станицы Радде, какъ по секлонамъ 

долины Лагара, такъ и по горамъ между станицею и долиною „Средняя“. 

Отм$чена: 9 Тюля 1395 г. въ долинЪ р. Хара, гдЪ растетъ на пес- 

чано-галечныхъ отложен1яхъ рЪчнаго русла значительными рощицами, но 
вполнЪ взрослыхъ деревьевъ тамъ нЪтЪ. 

Такимъ образомъ сосна въ нашей области находитея 

уже внЪ границъ ея сплошнаго распространеня и растетъ 
небольшими зарослями или одиночно по берегамъ рЪкъ и 
озеръ на пескахъ и галечникахъ или по скалистымъ скло- 
намъ горъ разеЪянно. По всей вЪроятности со временемъ 
будетъ обнаружено еще нЪфеколько новыхъ мЪетонахожденй 
этого дерева въ горахь между Амуромъ и Сунгари и въ 

Приморской области, но обийй характеръ ея распростра- 

неня отъ этого не измЪнится. 
Общее распространеше: сЪв. и средняя Европа и сЪв. 

Азя между 459 и 64° св. широты. 

ш Мапзвиа зрагзе стезей а4 траз Науюгит: Вигеда, 

СВаг, Атаг зоЦий ш топИиБиз Вигедае, Оззи 4есигзи зарег. 
её а@ мраз 1асиз СВап-ева. 

76. (2.) Р. шпебм$ зр. п. 

Р. (01р0ху0юп, Ртазег) №Ш$ сетиз 1115 з@1е$ 

зетЦегейЬи$, тагоше зеггШафо-зсаЪ$  Ы-диаа-роШесал- 

Ъи$, атепИ$ тазеи $ ш ташти$ поуеШ$ Чепзе зр1сайз суп- 

Ч1с1$, зреиИз Бтеуиаз$, Бгасфе1$ $са110$1$ сазбапе!$ сагшай$ 

ар1се аслбай$ (пипдиат аси тай$): атеп$ [еп пе!з бегоуюа- 

ИБи$ зоШагИз уе! Бии$ 2100815, зпатиз але есип4а овет 

1а4е обоуа $ сизр!Чайз, Бгасцеа гобипЧайа забБгеуютге за 5; 

со шайиз ше{ости$ гобап4ай$ стеге!$, з4иапиз артее 

грошфео агео]а $, агеоз рагит сотргез$15. 

') Будищевь, стр. 350: „во всемъ бассейнЪ р. Бикина, притока Уссури, 

и прилежащей къ его верховьямъ части хреотовъ Сихотэ-алиня сосны 

совершенно нЪътъ“. 

„Труды ИмПЕР. СПб. Бот. Сада“, 2 3х. 12 
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АтЬог уаИЧа збабага её Чптепзют $ Ри зПуез$ч; 

сот се стегео, гат!$ поуе$ ахеПапе!$ 2]аЪт1$: Ю$ 40—85 

шИ. 101915, атепа$ тазеа$ еуошИ$ сшейег 35—70 шШ. 

101215, 15—20 тШ. 1а/$ зреиШ$ рим из сиейег 1 сет. 
101915, 3 тШ. 1а9<, тасе1$ а@ 4 штШ. 1901915 ©0115 тайил$ 

3—5 сей. а! $ ас 1295$. 
СапаИ$ гезшИет$ юоПогам р|иш’ $ рагыт за ерет- 

пе, рат Ш ратепсвутайе ТоПогит 415роз5. 
Отношее этой сосны къ уже описаннымъ ранфе изъ 

Восточной Азш видамъ Ршиаз$ изъ секций Миггауа и Ртаз- 

{ег является довольно запутаннымъ. Прежнее изслЪдователи 
Южно-УссурШскаго края: Будилщевь, Пржевальский и друте 

не отличали ея отъ Ртиз зПуез$ [., благодаря чему точ- 

ная граница между областями распространеня обоихъ ви- 
довъ въ бассейнЪ Уссури и не можеть быть установлена. 
Максимовичь на стр. 398 своихъ „РгйиШае“, разбирая гео- 

графическое распредълеше Р. зПуезиз 1. въ бассейнЪ 

Амура, упоминаетъ на’основаи китайскихъ указан! ') о со- 

сеновомъ лЪеЪ по притокамъ р. Хурхи (Муданъ-дзяна), при- 

бавляя къ этому, что по всей вЪроятности это не Р. зПуе- 

$15 Г.., а можеть быть Р. Маззошапа О. Роп., то же отно- 
ситея и къ сосен, растущей на югь Маньчжурш. Авторы 

писавиие о растешяхъ Кореи называютъь нашу сосну Р. Твит- 
Бегой Ратаоте. 

Отъ Р. зПуезал$ Г. отличить эту сосну легко по формЪ 

тычинокъ, по формЪ чешуй женскихь цвфтковъ, наконець 
по формЪ ромбовъ, которыми заканчиваются чешуи ши- 
шекъ. Анатомичесые разрЪзы листьевъ, взятые еъ не пло- 
дущихъ вЪтокъ, также различны: у Р. зПуез@1$ въ прово- 

дящемъ пучкЪ рЪзко выдфляетея большой учаетокъ одере- 
венфлыхъ лубяныхъ волоконъ, у Р. пе$ такя одереве- 

нфлые элементы расположены узкой полоскою въ 1—2 ряда 
клЪтокъ, смоляные ходы у Р. $Пуези15 прижаты веЪ безъ 
пеключеня къ эпидермису и окружены толетостьнными, 
рЪзко выдЪляющимися одеревенълыми волокнами, у Р. Впе- 
15 изъ 6—8 ходовъ два обыкновенно проходятъ среди парен- 

1) См. работу В. П. Васильева: Описане большихъ рЪВкъ, впада- 

ющихъ въ Амуръ, въ „ВЪстникЪ Географическаго Общества“ 1858 г. № 5, 

стр. 35. 
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химы и лубяныя волокна пихъ окружаюцщия сравнительно 
слабо утолщены. Наконець, складки въ стЪнкахъ клЪтокъ 
паренхимы развиты здЪеь гораздо сильнЪе, чЪмъ у Р. зПуез- 

$715 Г. 

Р. Маззошапа 2. Рой еъ ея крупными шишками, корот- 

кими толстыми вЪтками и густыми пучками длинной хвои 
на концахъ ихъ, отличима уже по общему паб азу. На 

разрЪзахъ листьевъ характернымъ признакомъ является 

полное отсутетые механическихь элементовъ въ проводя- 
щемьъ пучкЪ, смоляные ходы веЪ прижаты къ эпидермиеу 

и окружены тонкостЪнными элементами. 
Р. ТБипегой Рааюте очень близка къ Р. Гашерт$, какъ 

и Р. ЧепзШога 6%ер. еЁ Йисе. ели сравнивать мое растеше 

съ классическими рисунками этихъ двухъ видовъ, во Еога 
Зарошеа Зибольда и Цуккарини (Уоат. П, фабае 112—114), 

то оно ближе къ Р. аерзШога, чЪмъ къ Р. ТВапЪегой. Отъ 

перваго Р. Гапе $ отличается формою прицвЪтныхъ чешуй 

мужескихъ колосковъ, вытянутыхъ у японскаго вида въ 

длинное остре и коротко заостренныхъь у материковаго, 
далЪе, прицвЪзтныя чешуи женскихъ цвЪтковъ у Р. йшерз 

только на Уз короче плодущихъ чешуй, у Р. ЧепзШога же 
онЪ почти втрое короче; хвоя у японскаго вида длиннЪе 
чЪмъ у материковаго. Отъ Р. ТвапЪегой, названнаго 3идоль- 

д0.мь ошибочно Р. Маззошапа, мой видъ отличается уже 

рЪзче, т. к. на рисункЪ Зидольда мужеве колоеки собраны 

въ коротый пучекъ, а не въ длинную киеть, причемъ хвоя 

почти въ четверо превышаеть общую длину мужекаго со- 
цвътя; мужеюе колоски вдвое длиннфе и компактнЪе чЪмъ 
у Р. Итеьм$, ихъ прицвфтная чешуя вытянута въ длинный 
аситер, верхняя расширенная часть несущаго пыльники 
листика узкая; плодупия чешуи женскихь цвЪтовъ несутъ 
наверху не загнутое кверху длинное остре, а лишь неболь- 
шой ар1ец! $, и ихь прицвЪтная чешуя треугольна и на 
половину короче плодущей. У Р. пе же мужское 

соцвЪте равной длины съ пучкомъ листьевъ, которые его 
окружаютъ, верхняя часть несущаго пыльники листика 

сильно расширена и загнута почти подъ прямымъ угломъ 

къ узкой нижней части, прицвфтная чешуя женекихъ цвЪт- 
ковъ правильно округлая, равной ширины еъ плодущей 

и лишь на /з или даже менЪе короче ея. 

12% 
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Если мы обратимся теперь къ анатом!и листа, то ока- 

жется, что и по анатомическимъ признакамъ Р. теб $ 

опять таки ближе стоить къ Р. 4ерзога, чЪмъ къ 

Р. ТвипЪегей. Какъ Н. Мау!) такъ и Е. Коейте указы- 

ваютъ на постоянное и вполнЪ правильное распредълеше 

смоляныхъ ходовь у Р. Твипегей въ паренхимЪ листа, 
у Р. ЧепзШога подъ эпидермисомъ,. Наше растеше занимаеть 
отчасти какъ бы середину между ними, у него большая часть 

смоляныхъ ходовъ лежить подъ эпидермисомъ, а меньшая 

часть (2 или 4) въ паренхимЪ, общая же картина срЪза 

никоимъ образомъ не тождественна съ Р. ТиоЪегой и го- 

раздо ближе къ Р. ЧепзШога, тъмъ болЪе, что и распредЪ- 

лее механическихъ элементовъ тождественно съ распре- 

дълешемъ ихъ у послЪдней. 

При сравнени Р. Ашеь5 съ гербарными экземпля- 

рами того и другого вида она гораздо сильнЪе отличается 

отъ Р. ЧепзШога, чЬмъ отъР. ТвипЪегой, т. к. очень тонкая 

и длинная хвоя первой придаетъ ей совершено своеобраз- 

ный паБИл$, чуждый двумъ другимъ видамъ, а общая форма 

мужеского соцвЪт1я оказывается признакомъ крайне не по- 

стояннымъ. 
Такимъ образомъ обособляющими признаками Рту$ 

пер; слЪдуетъ считать главнымъ образомъ форму Эгас{еае 

мужекихъ колосковъ и плодущихъ чешуй женскихъь цвЪт- 

ковъ, которая не повторяетея у обоихъ японекихъ видовъ. 

Остальные же признаки колеблятся между свойственными 

Р. аепзЙога и Р. ТвапЪегой, почему мои предшественники 
и признали растущую въ Коре сосну за Р. ТвииЪегой, 
а я самъ долгое время считалъ ее за Р. АепзШога, оеновы- 

ваясь главнымъ образомъ на рисункЪ Зибольда, однако 

изучеше гербарныхъ экземпляровъ заставило меня отказаться 

отъ этого и признать мою соену за новую. 
Я собиралъ Р. Гапеф$ въ слвлующихъ мЪетахъ: въ 1896 г. 1.26 Мая 

высоты по лЪв. бер. р. Суйфуна у д. Синельниковой: 2. 3 1н. долина 

р. Лючехезы, притока р. Шуфана, притока Суйфуна: 3. 5. Авг. долина 

И-че-сун-хе. Въ 1897 г. 4. 14 Мая долина ручья Осонгъ-донъ; 5. 19 Мая 

перевалъ Мусанъ-ллянъ; 6. 22 Мая долина Косари-пи: 7. 27 Мая близь 

д. Пенсекори: 8. 31 Мая Кочанъ-пенъ на р. Емменъ-су: 9. 2 м. Карнизъ 

по р. Хёчхенъ-гану на пути оть г. У-ченъ-по къ г. Самъ-су; 10. т Ш. 

1) МопостарШе 4ег Амейпеей 4ез Лараззевей Веевез, 1аЪ. \1. 
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берегъ р. Ялу у дер. Наранъ; 11. 17 1л. бер. р. Ялу у дер. Пантеза-гоу; 

12. 21 Сент. лЪсъ по горамъ долины р. Хунхо у Юнъ-лина. 

КромЪ того заросли этой сосны замзчены были мною въ 1896 г. 

1. 30 Мая 311. въ долинЪ р. Ушагоу; 2. 18 [н. у перевала Ванъ-лунъ- 

гау и 3. + Окт. долина р. Болохотуни въ нижнемъ ея теченйи. Въ 1897 г.: 

4. 9 Мая горная цфпь у берега океана между южнымъ берегомъ залива 

Экспедищи и устьемъ р. Тумын-гана; 5. 11 Мая холмы дельты р. Ту- 

мын-гана; 6. 14 Мая перевалъ Кан-па-р1енъ; 7. 16 Мая вся долина 

рЪки Херенга и окрестности гор. Хеменга; 8. 18 Мая долина между 

Херенгомъ и переваломъ Мусанъ-ллянъ; 9. 26 Мая городъ Мусангъ; 

10. 1—3 1н. у Садипена; 11. 30. Тн. долина р. Осиння и пути оттуда къ 

гор. У-ченъ-по 12. 3 |л. у города Самъ-су; 13. 14 м. Корейсый берегъ 

р. Ялу; 14. 29° м. перев. Анканъ-енъ; 15. 1 и 2 Авг. у впаден!я въ 

р. Хёчхенъ-ганъ рЪчки Тоинъ-мури; 16. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури 

17. 3 Авг. долина Онколь-мури. 18. 10 Авг. низозья р. Чанъ-джинъ-гана; 

19. 16. Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донтъ; 20. 31 Авг. долина 

р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана; 21. 13 Сент. долина р. Хунъ- 

дзяна выше города Тунъ-хуа-сяна; 22. 18 Сент. долина р. Хун-хо выше 

гор. Синъ-минъ-пу: 23. 7 Окт долина р. Чинхо у д. Цаза-гоу по горамъ. 

КромЪ того можно думать, что растущая куртинами 

по скалистымъ склонамъ долинъ рЪкъ Санъ-хе (Будищевь 

стр. 224) и Мо и ихъ притоковъ (система озера Ханка) сосна, 

о которой говорятъ Будищевь и Иржевальския, принадлежитъ 

къ этому-же виду (сюда-же Будищевь стр. 217 долина р. На- 

эми, стр. 229 на Ушагоу, стр. 22 долина р. Усачи). Тоже 
можно сказать и о соснЪ басейна р. Муданъ-дзяна въ работЪ 

В. П. Васильева, упомянутой выше, т. к. Р. Маззошапа здЪеь 

не растеть. У. Сагки@егя (Уомтпа| Гоп. Зое. УТ, р. 31) упо- 

минаетъ о собранной Ралие!емъ въ Та-менъ-ванЪ Р. 4епз1- 
Йога 5ЛеЪ., которая по всей вЪроятности относится сюда-же, 

тЬмъ боле что въ литературЪ и гербарляхъ нЪтъ ни одного 

точнаго указаня на нахождеше этого вида на материкЪ. 

Р. пез растетъ на скалистыхъ склонахъ горъ курти- 

нами или одиночно, изрЪдка только образуя рощи на болЪе 

ровныхъ горныхъ склонахъ, гдЪ обычною для нея почвою 

является крупная дресва разрушеннаго краснаго гранита, 

(корейскШ гранить Рихтгофена). Постоянные палы легко 

истребляютъ ее на ровныхъ склонахъ и только между ска- 

лами, гдЪ значительныя пространства совофмъ или почти 

совефмъ лишены растительности и образуютъ вокругъ нея 

залцитный поясъ, сосна спасается отъ огня. Въ сЪверной 

КореЪ этотъ видъ является кромЪ того непремфннымъ спут- 

никомъ всЪхъ кладбищьъ, почему я и назвалъ его #апефм. 
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Рощи сосны, разсаженной въ видЪ вЪика, красуются на гор- 
ныхъ склонахъ у вефхъ городковъ и большихъ деревень 

сЪв. Кореи и очень украшаютъ, лишенныя другой древесной 

растительности, окрестности этихъ поселен. 

ш ргоушсИ$ Ацзго-Оззией$, Ки\тепя её Макаепей$1 

её ш Котеа зер{етит. зроше ш ЧесПуй$ гирезй”и$ топит 

ес шае зоШале уе] зПушаз еЙоттатз стезей. Сийа ш Когеа 

зерфеп"юпаЙ стгса зерщега ргоре орр1Ча её раэ0$ отпез зет- 
рег шуепКаг. 

77. (3.) Р. Маззотапа 0. Ооп 11 ГлатбегЕ Ртеф. е4. 2, фаЪ. 8 

её е4. 3, рае. 20, фа. 8; ш4ех Ке\уеп$15, уо1. Ш р. 532; Вайег 
апа Мооте р. 389; Моттзот р. 204. 

Синоним!1я этой сосны весьма запутана: Ратеате (ш О. 
С. Ргойг.` ХУТ 12 р. 389) объединяетъ ее съ Р. зтеп$1$ 0. оп, 
описанной у „Ламберта (е4. 3, р. 47, 1. 19), свойственной 

южному и среднему Китаю и сильно отличающейся отъ нея. 
Авторы-же Японской флоры считаютъ Р. Маззошапа сино- 
нимомъ Р. Твапегой Райа юге. Въ гербарш Л/аксимовича 
большинетво японскихъ экземпляровъ лежитъ подъ Р. Ма$$0- 

шапа Тат. Однако анатомическй анализъ показываетъ 

опредфленно и ясно, что это Р. Твипегой и что экземпляровъ 

настоящей Р. Маззошапа изъ Япони нЪтъ вовсе. Такъ какъ 

форма шишекъ у близкихъ видовъ секцй \Митауа и Ра- 

збег не является надежнымъ признакомъ, а цвфтовъ нЪть 
у огромнаго большинства гербарныхЪ экземпляровъ, то при- 
ходится основывать изучеше этихъ видовъ преимущественно 
на анатомическомъ строен листьевъ, взятыхъ съ безплод- 
ныхъ побфговъ. Р. Тпипегей Ратаботе принадлежитъ къ 
секци Митгауа, ея смоляные ходы расположены въ парен- 
химЪ, механическе элементы подъ эпидермисомъ, вокругъ 
смоляныхъ ходовъ и въ области пучка сильно развиты; 
сосна-же, которую я отожествляю съ Р. Маззотапа 0. Ооп, 
относится вполнЪ опредфленно къ секци Ртаз(ег, ея смо- 

ляные ходы прижаты къ эпидермису, механичесве элементы 
подъ эпидермисомъ отсутетвуютъ вовсе, вокругъ смоляныхь 
ходовъ развиты очень слабо, а въ области пучка или вовсе 
отсутетвують, или выражены немногими слабо утолщен- 
ными клЪтками. Судя по даннымъ гербаревъ Ботаничес- 
каго Сада этотъ видъ растеть всюду въ горныхъ мЪетно- 
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стяхъ СОЪв. Китая и Восточной Монголш, сюда же по всей 

въроятности относитея и Р. ТрапЪегой п „Егапсйее. Р]Лапфае 
Пахуапае 1, р. 235 и навЪрно Р. ТбапЪегей т Рай: „Аса 

НР.“ ХМ, р. 144. 
Я встрЪтилъ эту сосну впервые, спускаясь по долинЪ 

р. Хунхо, у границы между древними предЪлами области 
Маньчжурскихъь племень и Китая нЪеколько къ востоку 

отъ городка Фузи-чена, гдЪ она растеть во дворахъ куми- 
рень, близъ Мукдена она уже является принадлежностью 
везхъ кладбищъ и встрЪчается въ большомъ количествЪ, 
какъ напр. у Фулина (около 10 в. къ востоку оть г. Мук- 
дена). Возможно, что въ области Маньчжурской флоры эта 
сосна растеть исключительно, какъ культурная, во всякомъ 
случаЪ она свойственна только юго-западному углу нашей 
области. Росеь указываеть ее для Ло-лина, въ 190 в. къ за- 

паду оть Мукдена. 
Собрана 27 Сент. 1897 г. въ долинЪ р. Хунхо, въ 15 в. 

къ востоку отъ Мукдена. 

шт Мапзпаа опий Ш ргоушеа МиКаеп (уегозна ег 

спа) сгезе\. 

78. (4.) Р. Когаеп$з $1ер. её 2исс. (1842). Е. Чар. П т. 28, 

фа. 116; Н. Мау" ') р. 73; фа. У её УТЕ. 18; Мшхтау р. 5 

её йо. 1 —12; ЛИдие Ргоаз1ю р. 330; Ехгапейе! Лароп. П р. 463 

её 1661; ЛГазегз р. 504; ЕеШег р. 73; Коейме р. 32; Мазат. 

ш Ме. №01. ХТ, р. 394; Бородовекй въ „Описания Кореи“ 

Г стр. 190; ш4ех Кемуепз Ш р. 532;—Р. тайазеватеа Юиргес М 
ш Маакъ Амуръ (1859) р. 89, её ш Ме@апэ. В1ю10$. П р. 567; 
Маллт. Ргипй р. 268 её 393; ВедеЁ Оззи п° 455; Маакъ: 

Уссури *стр. 302; Будищевь стр. 112, 165, 168, 169, 175, 176, 

184, 189, 193, 209, 204, 205, 208, 211, 218, 215, 228 — 233, 
239, 241, 243, 245, 247, 250 — 252, 256, 257; 259, 263; 268 — 282, 

284, 287—298, 802, 304—308, 811, 313, 819, 820, 321, 322, 

324, 326, 327, 329—349, 359, 361 —367, 382, 392, 898, 395, 

397, 401, 402, 412, 413, 415, 418, 419, 428, 426, 429, 480, 432, 

472: Коржинекй Аса Н.Р. ХПИ р. 425; Амурская область 

стр. 13; Уатез р. 459, 462; Миддендорфь стр. 523, Васильевы 

)Н. Мац и мноме друге авторы, исправляя правописан!е 

Зибольда пищуть Когеепз!з, а не Кога1епз!5. Въ ш4ех Ке\уепз!з принято 

посл днее наименован!е. 
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„ВъЪетникъ И. Р. Геогр. Общ.“ 1897, ХИ стр. 51; Грумъ-Гржи- 

‚майло и Семеновь стр. 320: ЛЛоздньевь Маньчжурйя стр. 299; 

Ф. Шмидть Амгунь стр. 24. Ршиз сетЪга 8 ехе!за Маллт. Ш 

ВиЦеф. Асаа. Ретор. ХУ р. 141; Раз сетЪга №. Аедей Оз 
п° 454; Вад4ер. 577, 608; Прожевальскй Уссури стр. 23,149, 151. 

Корейскй кедръ распространенъ по всей Маньчжур- 

ской области всюду, гдЪ топографичеекя условя мЪетности 

ему благопрятны. Онъ почти не ветрЪчается внЪ предфловъ 
нашей области, хотя по’ Маугу и указанъ въ дЪветвен- 

ныхъ лЪсахь центральной части острова Ниппона. Корей- 

скй кедръ растеть одиночными экземплярами среди ли- 
ственныхъ и еловыхъ лЪфсовъ, но на материкЪ его границы 
тЪено совпадаютъ съ границами распространеня лЪсовъ Мань- 
чжурскаго типа, и онъ безспорно является наиболЪе харак- 
тернымъ растешемъ Маньчжурской флористической области, 
такъ что и эту послЪднюю можно по справедливости назвать 
областью распространеня Р. Кога!еп$15. Къ сожалфню, имя 

данное ему 300.льдомь — „КорейскШй“ имЪетъ за собою зна- 

чительный прюритеть передъ именемъ „Маньчжурекш“ 
Рупрехта и назваше не соотвЪтствуеть распространен!ю, 

т. к., хотя дерево это и растетъ въ КореЪ, но лишь въ не- 
значительной сЪверной ея части и никогда не образуетъ 

тамъ такихъ мощныхъ и чистыхъ зарослей, какъ въ рус- 
ской и китайской Маньчжур!и. 

Къ сЪверу оть теченя Амура Р. Кога!еп$1$ замфченъ 

въ слъдующихъ мЪстахъ: между лЪвымъ берегомъ р. Буреи 
и верхнимъ течешемъ р. Хара на горахъ водораздЪфла (по- 
казан!я топографа Усольцева, Биръ-арскихъ тунгусовъ и 9ир- 

сова — владфльца усадьбы на среднемъ течеши р. Хара); въ 

Буреинскихъ горахъ, гдЪ онъ образуетъ нерЪдко значитель- 
ныя сплошныя насажденя, я видЪлЪ его въ окрестностяхъ 
станицы Радде, по долинЪ р. Верхняго Дичуна отъ устья ') 
ея до верхов, у Казанскаго и Любавинскаго приековъ по 
верхнему теченю Сутара, на Хинганскомъ перевалЪ и въ 
верхней части долины р. Хингана, по горамъ слЪдующимъ 
теченю рЪфкъ Сутара и Кирмы отъ начала послфдней до 

поворота ея на югъ у сопки Тихонькаго (горные хребты 

Урекчи, Щуки и проч.). Поручикъ Афонасьевь, производивиий 

1) Также въ пади Кузнецова ниже устья Верхнаго Дичуна. 
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изысканя пути изъ бассейна р. Кура (Тунгуски) въ бас- 
сейнъ притока Буреи — р. Тырмы, и очень точно обозначав- 
пий въ прим5чашяхъ къ планшетамъ своихъ съемокъ, какъ 
общ характеръ растительности, такъ и породы лЪеныхЪ 
деревьевъ, указываетъ на нахожденя значительныхЪъ зарослей 
кедра по сухимъ горнымъ склонамъ долинъ р. Беранжи 
(притока р. Урми впадающей въ Куръ) и р. Трека (притока 
Кирмы), въ бассейн же верхняго теченя р. Тырмы его не 

оказалось вовсе. Фр. Шмидт», пересЪкавший Буреинское на- 
горье отъ верховй Амгуни къ верховьямъ Буреи ни разу 
не замЪтилъ кедра на всемъ пути своемъ. Радде сообщаетъ 
о большихъ заросляхъ по долинамъ Лагара и Верхняго Ди- 
чуна и по горамъ Лагаръ и Мургиль до долины Средняго 
Дичуна. Аоржинеюи видЪлъ и собиралъ кедръ на юго-во- 

сточной окраинЪ нагорья въ тфнистыхъ лЪсахъ у Бабстовой, 
гдЪ по его словамъ дерево это растеть отдБльными экзем- 

- плярами '). На горахЪ Уль-дура, Чурки и отдфльныхъ соп- 

кахъ, разбросанныхъ по средне-амурской низменности, кедра 
нфть. Ниже устья Кура, по словамъ г-на топографа „/Любен- 

скаго, кедръ изрЪдка попадается по горамъ до озера Болонь, 
и по многу у самаго озера, растетъ въ долинЪ р. Гарина и 
у озера Хуръ, въ долин р. Хили или Сими, по горамъ 
Адзи, по склонамъ горъ у озера и по рЪкЪ Силясу и далЪе 
по мелкимъ притокамъ Амура до устья р. Беллеръ, въ го- 
рахъ Хой и долинЪ р. Нуммуль кедра уже нЪтъ. Макен.мо- 

вичь проводитъ сЪверную границу отъ той части Буреинскаго 
нагорья, которая переходитъ на Китайск берегъь Амура, 
почти прямою лиШею до мЪета соотвфтетвующаго пересЪ- 
ченио Амура на картЪ 139-мъ мерид1аномъ, т. е. нЪеколько 

ниже устья р. Беллеръ. Впрочемъ по свидфтельству Буди- 
щева ниже устья р. Горина кедръ уже имЪеть всюду болЪз- 
ненный, ненормальный видъ. 

На правомъ берегу Амура кедръ спускается по №анси- 

мовичу на горахъ Сама-хагду, всего на нЪеколько верстъ 
ниже по рЪкЪ, чфмъ послБднее мЪстонахождее его на 

лЪвомъ берегу. Г. „Любенеюй находилъ однако одиночные 

1) При крайней непродолжительности экскурсй Аоржинскаго къ 

съверу отъ Бабстовой и Биджана надо думать, что онъ видЪлЪ только 

лесную опушку, гдЪ кедръ всегда растетъ одиночно. 
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экземпляры кедра и значительно ниже этого мета вплоть 

до утеса Када почти подъ 52° сЪв. шир. Выше по течению 

Амура и по большимъ правымъ притокамъ его, рЪкамъ 
Дондону и Хунгари, кедра вездЪ мало въ горныхъ лЪфсахъ. 

На берегу океана первые единичные экземпляры кедра по- 

падаются согласно показаямъ г. Иетровича къ югу оть 

устья р. Дзидюе (/14зще), ихъ уже много по долинЪ еред- 
няго теченя р. Тумджи и въ долинЪ притока ея, р. Акудани. 

По берегамъ Императорскаго залива кедръ еще рЪдокъ, 
какъ и въ лЪсахъ береговой возвышенности къ югу отъ 

него. Значительный процентъ кедра въ лЪсу ветрЪченъ на 

р. Гидзю и далЪе къ югу до залива ев. Владим!ра количе- 

ство его все увеличивается и нерфдко онъ растетъ уже 

сплошнымъ участкомъ. ДалЪе кедръ найденъ близь побе- 

режья между заливами св. Владимра и Ольги, по долинамъ 

рЪкъ, впадающихъ въ заливЪ св. Ольги, по долинЪ р. Судзы, 

по притоку р. Сучана, рЪчки Тудагоу, нь бассейнЪ р. Май-хэ, 

р. Сяо-удими, по р. Чинг-коуза (впадаетъь въ Амурск за- 

ливЪъ) по долинамъ правыхъ притоковъ р. Суйфуна въ ея 

низовьяхъ (рр. Эль-дагоу и Сандагоу), по горамъ долины 

р. Амбабелла, и наконецъ по одному изъ притоковъ р. Сидеми. 

Пржевальснй на пути своемъ отъ Корейской границы до 
залива св. Ольги въ 1868 году вдоль морского берега ветрЪ- 

тилъ кедръ только между рЪками Сучаномъ и Та-Суду-хэ на 

перевалахъ и по высокимъ падямъ, въ то время какъ на 

остальной части пути росли исключительно лиственные 

лЪеа и только съ приближешемъ къ гавани св. Ольги стали 

показываться кедры и ели, да и то преимущественно на сЪ- 
верныхъ склонахъ горъ. Ф. Илмидт»ь вобралъ въ ПолЪ 1861 г. 

вфтви кедра на берегу залива Мей, гдЪ теперь г. Влади- 
востокъ. Наконецъь одинъ изъ офицеровь Ново-юмевекаго 

гарнизона, А. 2/. ВБолковь, сообщилъ мнЪ, что посфтивъ такъ 

называемыя Черныя горы на западъ отъ Ново-юевекаго 

онЪъ нашелъ тамъ значительныя заросли кедра, который 

тамъ рубятъь и доставляютъ въ Ново-мевское, какъ строитель- 

ный матерталъ \). 
Въ бассейнЪ Уссури кедръ непремфнная принадлеж:- 

ность дЪветвенныхъ горныхъ лЪеовъ; Маакъ (стр. 302 вто- 

1) Мьстонахожден1е это вполнЪ достовЪрно. 
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рого тома его труда) считаетъ его главною составною частью 

лЪеовъ Хёхцыра. Къ рЪкЪ Уесури кедръ подходитъ всего 

въ двухь мЪ5етахъ, именно повыше мыса Ауа (у поселка 

Венюкова) и при мысЪ Уангъ-бабоза (горы Сумуръ), во веЪхъ 

же остальныхъ мЪФетахъ растетъ на большемъ или меньшемъ 

разетояни отъ берега и при восхождении на горы попа- 

дается раньше веЪхъ другихъ хвойныхъЪ. По Будищеву кедръ 

встрЪчается куртинами по р. Хору въ бассейнЪ р. Бикипа, 

начиная (вверхъ по теченцо) отъ подгорной равнины пра- 

ваго берега ея близъ устья р. Арчи; въ бассейнЪ р. Имана 

онъ есть только на горахъ Сидоха-Сахалянъ. Выше устья 
Сунгачи кедра много въ горахъ Иба-тунгъ; въ бассейнЪ озера 

Ханка кедръ указанъ для долины р. Лефанчи, притока р. Мо; 

по теченю Даубихе отъ горы Угединза, по мЪрЪ движеня 

къ истокамъ ея хвойный лЪеъ все болЪе и болЪе вытЪеняетъ 

дубовый и всюду въ немъ значительный процентъ кедра. 

Въ бассейнЪ р. Улахе (верхнее течеше Уссури) кедръ встрЪ- 

ченъ уже почти всюду, много его и на водораздЪльномъ 

хребтЪ, отдЪляющемъ бассейнъ Уссури отъ бассейновъ рЪкъ 

и р5чекъ, впадающихъ прямо въ океанъ. Такъ напр. въ 

гербарш Максимовича есть экземпляры, собранные имъ 23 Мая 
1860 г. на среднемъ теченш р. Лифудина, 1 Сент. 1859 г. у 

подноячя хребта Сумуръ и у залива св. Ольги на скалахъ 
25 [н. 1860. 

Въ 1896 г. я встр5чалъь Ршиз Кога!еп$1$ въ бассейнахъ Суйфуна, 

Мурени, Мудандзяна, Лабахо и у г. Гирива. 1. 30 Мая —2 1н. долина 

Ушагоу въ верхней ея части; 2. 30 |н. лЪса у перев. изъ бассейна Му- 

рени въ бассейнъ Му-дан-дзяна близь Таймагоу; 3. 16 Пл. гребень горъ 

у перевала Тодолинъ: 4. 24 [л. лЪса у перевала Сант-та-алинъ; 5. 1—12 

Авг. лъеа по долинамъ Джуръ-де хо и Ичесунхе и по хребту близъ пе- 

ревала Тьенъ-гуань; 6. 15 Авг. одинок!я деревья на лВсистыхъ холмахъ 

влЪво отъ усадьбы Сандахеза (близь Воге-джана); 7. 17 Авг. гора Та- 

лаба-лацза: 8. 19 Авг. гора С1о-лаба-лацза; 9.28 Авг. --1 Сент. перевалъ 

Лое-линъ; 10. 2 — 4 Сент. верхняя часть долины Шуань-ча-хо; 11. 13 Сент. 

гора С10-пей-шанъ близъ г. Гирина. 

Въ литературЪ мы встрЪчаемъ для этой части Мань- 

чжурш еще указан!я на нахождене значительныхъ зарослей 

(не-чистыхъ) кедра на горахъ въ верховьяхь Ушагоу, Амба- 

беллы и Хунчунки; на пути изъ Нингуты въ Хунь-чунъ въ 

бассейнЪ Муданъ-дзяна. Кедровый лЪсъ занимаетъ значи- 

тельную площадь у переваловъ къ бассейну р. Гай-хе — при- 

тока Тумынъ-гана. Будищевь упоминаетъ также о кедрЪ въ 
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лЪеахъ по притокамъ р. Хунчунки, рфчкамъ Хунци и 

Уизъ-Гоу. 

По словамъ Н. А. Пальчевснаго, онъ видфлъ кедры въ 

лЪфсахъ по долинЪ р. Пейчи близь урочища Атамановекаго. 

На базальтовомъ плоскогорьЪ въ верховьяхъ р. Большого 
Суйфуна и его притоковъ кедра такъ много, что солдаты 

топографическихъ парт, посланныхъ въ 1896 году для съе- 

мокъ въ эту часть Маньчжурш, терпя голодъ, питались нЪ- 

которое время его орЪхами. Инженеръ Амосовъ передалъ 

мнЪ Ффотограф/и кедроваго лЪса, снятыя имъ на переходЪ 
ОТЪ Г. Нингуты къ г. Аже-хе, гдЪ кедръ покрываетъ горные 

склоны Маньчжурскаго хребта. 
Въ 1897 году я наблюдалъ кедръ въ бассейнахъ рЪкъь Тумынъ- 

гана и Ялу-Дзяна, какъ въ Корейскихъ такъ и въ Маньчжурскихъ пре- 

дълахъ. Привожу слъдующ!я м5етонахожденя: 1. 24 Мая перевал 

Чаоренъ; 2. 2 Шн. долина Емменъ-су выше Сади-пена; 3. 9 1н. до- 

лина Курсынъ-бури у Чанъ-пена: 4. 12—14 Шн. близъ Сегельсу; 

5. 16—20 1н. долина р. Сегельсу-корани и перевалъ Абуцза-когаръ; 

6. 21 [н. перевалъ Чонгай-4енъ; 7. 29 1н. д. Тадинъ-пенъ, край базаль- 

товаго плато Пей-шана; 8. 27 — 29 |н. перев. Цатанъ-енъ; 9. 3. [л. путь 

отъ г. Самъ-су къ дер. Сангъ-су-у; 10. 6 1л. перев. Ибанъ-енъ; 11. 10 м. 

Ши-сыдагоу на р. Ялу; 12. 16 п. горы у дер. Павтеза-гоу; 13. 18 11. 

горы противъ устья р. Хечхенъ-гана; 14. 4—6 Авг. перевалъ Пексанъ- 

1енъ и примыкающие къ нему долины; 15. 12— 13 Авг. долина Ялу, 

китайсюй берегъ ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 16. 16 Авг. лЪв. бер. 

ниже городка Худжу по долинамъ ручьевъ; 17. 20 Авг. долина Андори; 

18. 21 —24 Авг. переваль Ундонъ-енъ; 19. 26 Авг. лЪв. берегь рЪки 

Содегю-мури по склонамъ горъ ображщеннымъ на сЪверъ; 20. 7 — 9 Сент. 

переваль Лое-линъ и верховья рЪчекъ бассейна р. Хунъ-дзяна; 21. 11 Сент. 

перевалъ къ Падеджану. 

Изъ англшскихЪъ изслЪдователей только „Джемеъ ука- 

зываеть Ршаз Кога!еп$1$ для путей своихъ изъ Мукдена 

въ Гиринъ и изъ Нингуты въ Хунъ-чунъ, у перевала Лао- 

сунъ-линъ. , 

По всей области кедръ, какъ степными насаждешями, 

такъ и отдЪльными деревьями растетъ въ ЛЪеахъ по болЪе 

сухимъ каменистымъ склонамъ горъ на мшистой почвъ 

большимъ стройнымъ деревомъ. Такъ-какъ это лучшая 

строевая порода страны то его усердно вырубаютъ и въ 

китайскихъ предЪлахъ, гдЪ исключительно господствуетъ 

выборная система рубки кедръ исчезъ уже изъ многихъ 

лЪеовъ, гдЪ водилея ранЪфе, хотя друпя породы лЪеныхъь 

деревьевъ въ нихъ еще и сохранились. Молодая поросль 
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кедра хорошо растетъ только въ глубокой тЪни дЪвствен- 

наго лЪса и всЪ экземпляры ея, какйе мнЪф пришлось ви- 
дфть на болЪе открытыхъ мЪФетахъ, казались какъ-бы обож- 
женными. Если же на открытомъ мЪстЪ очутитея велЪд- 
сте гибели сосфднихъ деревьевь уже хорошо укоренив- 
шееся недлимое, то оно пр1обрЪтаетъ только болФе короткую 
и рфдкую хвою, и уже не достигаеть такихъ большихъ раз- 
мЬровъ, какъ въ сомкнутомъ насаждени. 

ОрЪхи Риниз Когалепяаз (ихъ около 150 въ одной шишкЪ, 

длина которой достигаеть 6 дюймовъ) значительно крупнЪе 
орЪховъ Р. сетфга Г. и очень цфнятея какъ въ русскихъ, 
такъ и китайекихь предЪфлахъ, гдЪ на нихъ при постоян- 
номъ спросЪ стоить даже весьма значительная цЪна. 

Въ КитаЪ и Монгоми Р. Кога1еп$1$ замЪняется дру- 

гимъ близкимъ видомъ Р. Агтап@ Егапевеё (изъ горной 

цьии Тзт-Нае въ южной части провинщи Шенси), который 
отличается отъ нашего чешуями шишекъ: зарорВуз1 4ергезза 
геста, пес ш арреп@еет стаззат теЙехат ргодиса“; въ 
Японш растеть еще близюШ видъ Р. рагуШога 51еъ. её Илсе. 
съ крылатыми орфшками. 

Р. Когалеп$!$ Бер. её мес. ш Мапзвита 60$а ш $115 

шопа! стезе; ШиКет Ботемет заат поп ргоси| а уаШе 

й. Атиг аБ еа зерфепачопет уегзиз, ШаКет те юопает Ш 
Когеае ргоуше!а Кепое, ПтКет адцет оссетба]ет ш уа из 

Поуюгит Свил-@$айп Й. аа шй.) СроНа-азап её Зипеат 

ато. 

79. (5.) Р. РитИа Веде!. 4. зет. Ног. Реётгор. (1853). 
р. 23; ВиЦеё. Зое. Маф. Мозсои ХХХП (1859) 1, 211. Р. рат|а 

Н. Мауг Мопост. Аме. р. 80; Коейте р. 31.—Р. сетаЪга, 1. Ъ. 

ритНа РаИаз Еота гозса Г. 5. ТаБ. И. (1784); Махат. Рейт. 

р. 262 еб 392; ПиртееМ ш „Маакъ, Амуръ“ стр. 89 и въ 

Меапоез В1о|. у01. 1. р. 567; ТгашкеНег Е юга Оевоеп$ 
р. 88; Будилцевь стр. 119, 248, 260, 264, 265, 293, 294, 300, 

471.; Ег. бели 4Е Е. Атеап. п.о 351; Е|. Заева|. п° 420. 

Кедровый сланикъ ветрЪчается повидимому въ нашей 

области исключительно лишь въ ея еЪверо-восточномъ 
углу въ горахъ системы Сихотэ-алиня, въ верхнемъ ихъ 
поясЪ. за предЪлами налией области, но у самыхъ границъ 

ея въ низовьяхъь Амура густыя заросли Р. рита ветрЪ- 
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чаются уже и въ низменности. аксимовичь находилъ ихъЪ 
у озера Китеи (южный берегъ его) у мыса Када, въ заливЪ 

Де-Кастри и у города Николаевска; „/юдбенскй конетатиро- 
залъ присутетве ихъ на хребтЪ Хуроце между озерами 
Болонь и р. Куромъ и на хребтЪ Горинекомъ: на горахъ 

Джайскихъ, которыя упираются вь Амуръ утесомъ Му- 

равьевь (но Гилякеки Оанта), по р. Нуммуль, по горамъ 

Шули близь города Софека и далЪфе внизъ по Амуру. 

Д. Б. Ивановь видЪлъь цЪлый поясъ изъ сланиковъ (выше 

1000 метровъ надъ уровнемъ океана) на хребтЪ Омоа, раз- 

дЪляющемъ бассейны рЪкъ Дондона и Тумнина (послфдняя 

впадаетъь въ море близь Императорской гавани). По ИШ/лмидту 

Р. рамПа распространена повсюду на горахъ вдоль течешя 

рфкъ Амгуни, Немилена, Керби и Буреи отъ иетоковъ до 

устья праваго притока ея, Нимана. На Пей-кту-санЪ и въ 

предфлахь Кореи до сихъ поръ не обнаружено еще этого 
растешя и весьма вЪроятно, что даже внимательное изелЪ- 

доваше, никЪмъ еще пока не посфщенныхь наиболЪфе высо- 

кихъ изъ горныхь вершинъ этой страны не откроетъ 

въ ней Р. рита. 
Общее распространене этого растения: весь сЪверо- 

востокъ Сибири; Анадырь къ югу отъ 65° с. ш., Камчатка, 
Курильск острова и Япошя къ сЪверу отъ 36° ефв. широты. 

Р. рита Весе! ш Мапзвама тозуеа а@ Тотёез Йих. 

Роп4оп её зееи$ Й. Атаг Чесигза ш@то стезей. 

24 (2). Гамх МИ. 

80. (6). Е. Чапигса Тигст. т Ва. Хаб. Мозеом 18338. № 1 
р. 101; гаи. Ттае. рат. В. Возз. р. 48 фаБ. 32: Махии. 

РгийИ. р. 262; Тгаш. Е. дей о%. п° 301; Киргее М т „Маакъ, 

Амуръ“ п° 96, её ш Ма. Вю. уо. 1. р. 566; Кеде, Адав 

10° 265; ирг. её Мажит. Ва|. Асаа. Рет. ХУ. р. 140; Кайе 

„Везет“ р.р. 575, 608; Уатез р. 459; Е. бемт Е Ате. Ваг. 
по 350; Котзмтяйу Ш Аба Н.Р. ХИ. р. 424; Миддендорфь 
Сибирь т. 1. стр. 508—506. Риаз Рабамеа слег ш Пием: 
Титсгат. Е. Васе Пай. П, 2 р. 940; Ге. Е. Воз$. 1У р. 678.— 
Гах $Юйса Аеде| её Махет. шт „Ви|. Аса@*. ХУ. р. 226.— 
Ршиз Гайх атемесапа РаИа Е. Воз$. 1. р. 2 фаБ. 1.—Гамх 



2-5 с г фа БА в. че РУ 

Флора Маньчжур!и. 191 

Фавитса Будищевь стр. 112, 173, 229 — 233, 245, 250 —258, 

263—295, 299—349, 359—367, 213, 376, 382, 392—395, 470. 

По лЪвому берегу р. Амура и кь сЪверу отьъ него 

между устьемъ р. Буреи и устьемъ р. Кура, впадающей въ 

Амуръ противъ г. Хабаровека Даурская лиственница ветрЪ- 
чена: Максимовичемь 16 Авг. 1856 г. на склонахъ Буреин- 
скихЪ горъ у береговь Амура, Маакомь 17 Сент. 1855 г. 

тамъ же, Радде видЪль ее на горахъ Дабталь на правомъ 

берегу Амура противЪъ Пашковекаго поселка, въ низовьях 

р. Верхняго Дичуна, на горахъ Шахша-хада, и у устья р. Лагара, 

наконецъ мЪетами и въ нижней части Хинганскаго ущелья; 

Аносовымь (Горный журналъ 1865 г. № 9 стр. 66) по пра- 

вымЪъ притокамъ р. Биджана и вь верховьяхъ р. Самары; 

по словамъ Коржинскаго она образуеть лЪса по лЪв. бер. 

р. Буреи у дер. Бахаревой, наконецъ на съемкахъ поручика 

Афонасьева отмЪчены слЪдуюцщия мъета нахожденя листвен- 
ницы: въ бассейнЪ р. Кура берега р. Беранжи, (притокъ 

Урми) и на примыкающих къ НИМЪ мМоховыхъ болотахъ, 

ВЪ бассейнЪ р. Кирмы долина р. Трека, по сырымъ пока- 
тамъ водораздфла между Кирмой, Урми и Тырмою, и по 
притокамъ верхняго течешя Тырмы. Самъ я видЪлъ лиет- 

венницу въ этомъ учаеткЪ нашей области: 

Въ 1895 г. 1. 26 Мая въ долинЪ р. Лагара; 2. 28 Мая на горахъ 

Шахша-хода; 3. 8 1н. въ долинЪ Верхняго Дичуна 4. 9—11 ]1н. на плоско- 

горьЪ водораздЪла р.р. Верхняго Дичуна и Сутара; 5. 13—14 1н. между 

Казанскимъ и Любавинскимъ пр!исками; 6. 15 1н. у Любавинскаго 

прииска; 7. 17 1н. въ долин Русской рЪчки; 8. 18—20 1н. въ долинахъ 

ручья Сололи и р. Хингана; 9. 11 |л. въ долинЪ р. Хара; 10. 13 [л. на 

водораздьль между р.р. Харомъ и Буреею; 11. 15 Тл. у впаденя въ 

р. Бурею ручья Домиканъ 12. 9—12 Авг. долина праваго бер. р. Сутара 

ниже Любавинскаго пр!иска; 13. 13—17. долина р. Сутара; 14. 23 Авг. 

озеро Лондоко; 15. 26 Авг. урочище Котонъ; 16. 12 Сент. гора Джерминъ 

на нижнемъ течени р. Кура. 

Ниже устья р. Кура даурская лиственница не менЪъе 
часта въ долинф Амура. Максимовичь приводитъ ее для 
островной деревни Чора, для низменности между озеромъ 
Китеи и городомъ Маршинскомъ и для окрестн. г. Нико- 

лаевска: Будищевь и его сотрудники приводятъ для этого 
дерева какъ достовЪрныя мЪетонахожден!я берега р. Немпту, 
окрестности селешя Троицкаго (Доле), хребетъ Челачи, долину 

р. Джонмоя, долину р. Хунгари, озеро Поддале, долину 
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р. Горина, берега озера Хуръ и многя мЪетности, лежация 
ниже устья Горина, вплоть до устья Амура. 

У береговь Океана Максимовичь собралъ Галмх ЧаВа- 
пса 26 |л. 1854 г. въ Императорской гавани; ИГлидть въ 
ГонЪ 1861 г. у залива св. Ольги; г. Метровичь по р.р. Дви- 

дюэ, Ду, Вэны, Хои, Тумджи; Будищевь по р.р. Тумджи, и 

Хуту, между устьемъ р. Тумджи и Императорской гаванью 

и въ этой послЪдней по прибрежнымъ горамъ и низинамъ, 
по р.р. Ма и Хаджи. ЮжнЪе Императорекой гавани, по 

словамъ г. Истровича, даурекая лиственница есть въ долинЪ 
р.р. Гидзюца, Гидзю, Кэпи, Улека, у озера Кактельтэ, по 
долинамъ р.р. Пуча, Кэоранса, Ауча, Наккага, по горамъ 

прилегающимъ къ названнымъ долинамъ и морскому берегу 
между ихъ устьями, и далЪе къ югу по вефмъ хребтамъ и 
долинамъ до р. Ыкки Летровичь веюду находилъ значи- 
тельные участки лиственничнаго лЪса. Для всей же прибреж- 
ной полосы отъ устья р. Ыкки до гавани Посьета я не знаю 
ни одного точнаго указаня мЪъетонахожденй Гамх Чавагеа, 

т. к. экземпляры привезенные Д/ансимовичемь изъ бухты 
св. Ольги оказались принадлежащими къ Гайх зфичеа С4Ъ., 

а не къ этому виду. 
Въ бассейнЪ р. Уссури даурская лиственница конета- 

тирована по долин Уссури только для горъ Хёхцыръ, въ 
долинЪ р. Бикина отъ устья праваго притока ея, р. Арчи, 
по р. Хору, на горахъ близъ Краеногорекой станицы, на 
горахъ по р.р. Ваку и Иману. Мансимовичь видфлъ даурекую 

лиственницу въ верховьяхъ Ли-фудина. 
Я видЪль лиетвенницу въ бассейнЪ р. Уссури, пере- 

сЪкая долину р. Мурени, какъ на перевалахъ къ востоку 
оть нея, такъ и въ лЪеахъ у Таймагоу, къ западу оть 
долины Мурени (27—30 |. 1896 г.), гдЪ впрочемъ она 

росла преимущественно одиночными экземплярами. 
Въ бассейнЪ Суйфуна Гайх Чайареа растетъ по Будн- 

щеву въ долинф р. Ушагоу, гдЪ я также ветрфтилъ ее 

(13 н. 1396 г.) въ значительномъ количествЪ. ДалЪе я 

встрЪчалъ это дерево по Сяо-Суйфуну и ручьямъ Селин-хе 

и Мацю-хе. Шо верхнему течентю р. Большого-Суйфуна 

также есть лиственница, какъ показываютъ отчеты топогра- 
фовъ` (1896) и инженеровъ (1397). производившихъ тамъ 

съемки для желЪзной дороги. 
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Въ бассейнЪ р. Муданъ-дзяна инженеръ 4.м060в% видЪЛЪ 
рощи лиственницы на пути изъ Нингуты къ г. Аже-хе, я 

же встрътилъ ее только разъ небольшою рощицею у впа- 

деня въ р. Муданъ-дзянъ рчки Салинъ-тунъ и два или 

три раза одинокими деревьями въ рощахъ у деревень 

расположенныхъ между Нингутою и Омосо. Въ верховьяхъ 

р. Муданъ-дзяна по словамъ китайцевь лиственницы 

уже много. 

На р. Тумынъ-ганЪ я встрЪтилъ Гамх Чавеса въ 1997 г.: 1. 

19 Мая. у перевала Мусанъ-ллянъ. 2. 22—24 Мая у перевала Чао-ренъ 

и въ долинахъ къ нему примыкающихъ; 3. 23 Мая у дер. Пенсе-кори; 

4. 29 Мая у перев. Камасо; 5. 1 1н. у дер. Садипенъ; 6. 4—6 1н. на 
перевалахъ Садиренъ; 7. 7 1н. на плато у Пекапена; 8. $ 1н. на плато 

у Чанъ-пена; 9. 12—14 Тн. у Сетельсу; 10. 15 Тн. у дер. Энбауй; 11. 

17—20 1н. въ долин№ Сегельсу-корани и у перев. Абуцза-когаръ. 

Будищевь видфлъ ее по притокамъ верхняго теченя 

рЪ»ки Хунчунки; она есть въ верховьяхъ р. Гайхе; въ вер- 

ховьяхъ самого Тумынъ-гана лиственница по словамъ лицЪ 

тамъ бывшихъ едва ли не главное дерево. 

Въ бассейнЪ р. Ялу-дзяна я встрВтилъ лиственницу въ 1897 г.: 

. 21 н. у перевала Чонгай-енъ; 2. 23 1н. по долинЪ Тадинъ-донъ; 

. 24 1н. у Тадинъ-пена; 4. 26 1н. у дер. Анкуби; 5. 27 Шн. и 24 Ш. 

перев. Цатанъ-енъ; 6. 1 м. у дер. Цаи-бонъ; 7. 20 Шл. въ долинЪ 

. Ялу выше г. Сесанъ-по; 8. 22 [л. у дер. Карами; 9. 26 Гл. въ долин» 

р. Оссиния, 10. 30 1л. у города Каисана; 11.1 Авг. устья р. Тоинъ-мури; 

12. 3 Авг. у дер. Омеганъ; но далЪе на всемъ пути отъ города Самъ-су 

внизъ по р. Ялу и ея притокамъ я ни разу не видълъ ее. „Луденцевь 

ветрЬчалъ еще лиственницу въ долинахъ у перевала Адыга-ренъ, на 

пути изъ Капсана въ Кенге. 

Показашя путешественниковь и мЪстныхь жителей 

дълаютъЪ несомнЪнными, что на веемъ плато Пей-шана, на 

покатяхъ его, обращенныхъ въ стороны Ялу-дзяна, Тумынъ- 

гана и Сунгари, лиственница является господествующею 

породою и неудобетво путей оттуда къ мЪетамъ сплава 

надолго еще охранитъ лЪъеса ея отъ истреблевя. У ПОДОШВЫ 

вулкана она же образуетъ и опушку верхняго предЪла 

древесной растительности. 

На всемъ пространствЪ нашей области Гайх Чаабаеа 
растетьъ прекраснымъ высокимъ И стройнымъ деревомъ. 

На сЪверЪ она образуеть большия сомкнутыя насажденя 

на моховыхъь болотахъ, на югь кромЪ того часто растетъ 

большими группами и на сухихъ каменистыхъ горныхЪ 

13 

<о- 
- 
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склонахъ, причемъ въ СЪв. КореЪ ея нижний предЪль 

лежитъ на высотЪ около 1800 футовъ надъ уровнемъ океана. 
Это растеше любить влажную почву и свфтъ и никогда не 
растеть въ тъни, почему въ лиственничномъ лЪеу деревья 
расположены довольно далеко одно отъ другого. Корни ея 
стелятея горизонтально, никогда не углубляясь значительно 
въ землю и потому лиственница моховыхъ болотъ прекрасно 
выносить присутстве вЪчной мерзлоты на незначительной 

даже глубинЪ. 

ВнЪ нашей области даурской лиственницф принадле- 

жить обширная зона распространешя отъ горъ СЪвернаго 
Урала до Лены почти по всей Сибири и захватываетъ 

также сЪверъ и западъ Амурской области и всю горную 

страну Большого Хингана, спускаясь на югъ до горъ Ро-Вма- 

зевай близь г. Пекина (экземпляры д-ра Брепиинейдера). 

Имъюцияся въ литератур показаня для Курильскихь 
острововъь и Камчатки относятся повидимому къ другому 
виду: Гайх КагЦепз1$ Мауг. 

ш Мапзранае ргоушеПз$ Атагеп$, О5заетз, Ац$го- 

Оззаеиз! Кишепз! её ш Когеа зерфетг. 10615 Випи 1$ зПуаз 
еЙоттаф её ш Ч4есПуП$ топит ес ш4е зоШаме уе] 

зостаШЩег стезей. 

81. (7.) 1. збимса 146. Е]. А\. у01. ТУ, р. 204; Тхаие. 
Е. Осроф. по. 300; Миддендорфъ Сибирь, т. 1, стр. 463; Махат. 
ш Виа. Маф. Мозсом у0]. 1881, стр. 58; Нег4ег т „Аеа Н. 

Ретор.“ ХПИ, р. 101.— Ршаз ГедеБоити Епайслег зупорз. 

сопИег. п°. 131; Тигсгаи. Пь, р. 140. —Г. 4ее ча Мег уаг. 
В. зИЧеа; Коейте р. 27.— Гайх дарошеа; Будилцевь, стр. 112, 
173, 176; Пржевальскй стр. 24. 

Сибирская лиственница, столь распространенная отъ 
Пр1уралья до береговъ р. Шилки, въ нашей области найдена 

была всего одинъ разъ Максимовичемъ въ заливЪ св. Ольги 
(23 1. 1860 г.), гдЪ растеть по горамъ вмЪетЪ еъ дубомъ '). 

Плодупия чешуи шишекъ, покрытыя рыжимъ пухомъ, не 

1) Прилагаю текстъ подлинной этикетки Максимовича: Талах зИ- 

т1са Ге4Ь. 23/ут 1860. НаАйй>х ааЁ Чег Озбкиз{е ег стоззеп Виеве, ши 

Опегсиз топаойса ип 4 Вебма Егтап! етев Ис\&еп \Уа14 ЪИЧепа, а {51 5ет 

Во4еп. Эааалпае зо риегшае. В15 1’ Чат. ши зевг Бгас еп Ъгей 

апзое]е2 {еп о Кпогееп Аез(ет. 56. 01а Мапазванае. Мажинонясг. 
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оставляютъ никакого сомнЪня, что это и не Гамх Чабатеа 

Тигей. и не 1.. КатИет$1$ Мауг. 

Будищевь и ИПржевальский говорятъ оба о нахожденш 

близь залива св. Ольги и на рЪкЪ Пусунгъ японской листвен- 
ницы Гайх ]арошеа, но такъ какъ Максимовичъ не нашелъ 
тамъ ни Г. 1ерюер15 Миггау, ни [.. КагИепз5 Мауг. (=1Т.. аа- 

Вита уаг. ]ларошса Махилоу!с7), а описае внЪшняго вида 

этого дерева, сдЪланное Будищевы.мь, настолько сходится съ 
замъчашемъ на этикеткЪ Максимовича при его экземплярахъ 
Г. эфичеа ГаЪ., что это несомнфнно одно и тоже растеше. 

Ближайшими къ этому мЪстонахождешями 1. эйса 

являются бассейнъ р. Уды и лЪеа по ШилкЪ, такъ какъ 
ни Г мидть, пересЪкая Буреинскй хребетъ, ни изслЪдова- 

тели устьевь и верхняго теченшя р. Амура не замЪчали 
этого дерева. Она растеть и въ Монголи, причемъ идетъ 

сравнительно съ предъидущимъ видомъ значительно далЪе 
какъ на Югъ такъ и на Западъ. 

т Мапзвата зоЦип а@ Шюога $$ 5. О]еае а с]. Мах!- 
110%16710 шуеШа е$$. 

25 (3). Рюеа Шик. 

82. (8.) Р. обоуафа ГеЧеб. Еота АТ. ТУ, р. 201, её [сопез 

Й. Во$з. фа. 499; Рад4ае ш Вене е р. 577, 608; Мажт. Ргип. 

р. 261, 392; Тгашю. Е]. Оспо%. по. 298; Веде зат 19. 452; 

Маакъ Уссури, томъ ПЦ, стр. 301; Ег. Земит Е Е. Ате. Виге]. 

п°. 348; Л/иддендорфъ Сибирь, томъ 1, стр. 506; Кое/ме р. 22; 

Нег4ег т „Аса Н. Рет.“, ХИ, р. 107. Ршаз ометаНз Т.. ш 

Титсгап. Выме. Пай. П,. р. 139. — РАееа ехсеза Тлик таг. 

аКалса Тероислое шт Ви. Бос. Мозеой 1869; Ко’змизКу т 

„Аса Ноты Рег.“ ХП, р. 424. — АШез офоуаа Юиртее М т 

„МЕ. В1ю1.* Т, р. 566; Маакъ Амуръ, стр. 88. — Р!ееа ехсе]за 
Глок. ш Ко’змизКу Тетцатепт, р. 494. — АШез зй4еа Буди- 

щевъ стр. 468. 

Приводится Максимовичемь для всего Амура (Кульгу 
и Кеурми пониже устья Горина и Мессуръ въ устьяхъ 

р. Уссури) кромЪ полосы прилегающей къ берегу Океана, гдЪ 

согласно его категоричезкому утверждено ели нфтъ вовсе. 
Радде считаеть Р. офоуаёа господствующимъ деревомъ въ 

13* 



196 В. Л. Комаровъ. 

лЪсахъ Буреинскихъ горъ, вдоль лЪфваго берега Амура, гдЪ 

она растетъ въ смеси съ пихтою (горы Мургиль и Лагаръ) и 

приводить ее также для горъ Дабталь на правомъ берегу 

Амура. Маакъ видЪлъ это дерево на верхнемъ АмурЪ, въ Бу- 

реинскихь горахъ и близь устья р. Горина, на горахъ у 

впаденшя р. Бикина въ р. Уссури и на горахъ Сумуръ. Вор- 

жинений встрЪтилъ сибирскую ель у деревень Бахаревой и 

Куликовки на р. БуреЪ и на верхнемъ АмурЪ. 

АнглШеюе путешественники ничего не сообщаютъ о 

Р. обоужа, у Будищева и Пржевальскаго она настолько. пере- 

путана частью съ пихтами, частью съ Аянскою елью '), что 

сказать съ увфренностью когда дЪло касается именно ея 

невозможно. Такимъ образомъ почти для всей области, кромЪ 

ея сЪверной границы, остаются исключительно только мой 

собственныя наблюдения. 
Въ 1895 году я видЪль и собиралъ Р. обоуайа Е.4Ъ.: 1. 15 Тв. у Лю- 

бавинскаго пр!иска; 2. 25 Тн. близь станицы Радде; 3. 9—14 Авг. по 

всему течен1ю р. Сутара; 4. 7 1н. у Хинганскаго перевала; 5. 27 Авг. на 

КирмЪ близь Каменныхъ углей. Въ 1896 г.: 6. 30 Мая въ верхней части 

долины р. Ушагоу; 7. 30 Тн. въ лЪсахъ близь Таймагоу; 8. 22 лм. въ 

долин Палуоди; 9. 4 Авг. близь перевала Тьенъ-гуань-цай-линЪ: 

10. 30 Тл. у перевала Лоелина. Въ 1897 г.: 11. 2 1н. по долинамъ ръчекъ 

у Садипена: 12. 6 [н. Пекапенъ; 13. 12 Тн. Сегельсу; 14. 15 [н. Энбауй; 

15. 16—20 Тн. долина Сегельсу-корами и перевалъ Абуцза-когаръ; 

16. 23 Тн. у Тадинъ-пена: 17. 27 1н. перев. Цатанъ-енъ; 18. 3 [л. у города 

Самъ-су; 19. 7 Пл. у перевала Ибай-енъ; 20. 24 Пл. Карами; 21. 30 Пл. 

Капсанъ; 22. 4 Авг. у перев. Пексанъ-енъ. 23. 7—8 Сент. у перевала 

Лоэ-линъ, по обоимъ склонамъ его. 

Такимъ образомъ сибирская ель распространена по 

всей Маньчжурской области до ея южныхъ предЪловъ, гдЪ 

ограничивается впрочемъ болЪе высокой зоною горныхъ 

лЪсовъ. По моимъ наблюденшямъ она нигдЪ не образуетъ 

сплошныхъ лЪеовъ, даже и въ области Буреинекаго нагорья 

(вопреки утверждено Радде) и является по преимуществу 

спутникомъ рЪчныхь и ручьевыхъ долинъ, оставляя болЪе 

суше горные склоны кедрамъ, пихтамъ и аянской ели, съ 

которыми никогда не см шиваетея. Она растетъ болЪе или 

менЪе значительными группами или одиночно ереди лиет- 

1) Такъ у Будищева на стр. 112 сказано при перечислеши древес- 

ныхъ породъ Уссур!йскаго края: „Р1ееа обоуа{а—сибирская пихта встрЪ- 

чается по всему краю, почти всегда вмЪетЪ съ елью“. „Р1ееа А]апеп$1$— 

аянская пихта“. Ели же совеЪмъ въ перечнЪ нЪтъ. 
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венныхъ породъ. По отношеню своему ко влагЪ, сибирская 

ель занимаетъ середину между лиственницею и остальными 
хвойными, тщательно избъгающими влажной почвы. Форма 

небольшихъ гладкихъ шишекъ этой ели и ихъ круглыхъ, 

широкихъ и короткихъ чешуй настолько постоянна, что мнЪ 

не смотря на спещальные поиски не удалось найдти ни 
одной шишки сколько нибудь сильно отклоняющейся отъ 

типа. Края чешуй у молодыхъ шишекъ споенные, у взрос- 

лыхъ становятся плоскими и почти совершенно цЪфльно- 

крайними, представляя лишь изрЪдка небольшшя зазубринки. 

Такое постоянство отличительныхъ признаковъ сибирской 

ели сравнительно съ европейскою въ нашей области застав- 

ляетъ меня рЪшительно стать на сторону авторовъ, признаю- 

щихъ ее за самостоятельный видъ. Вообще то обстоятельство, 

что два вида, прекрасно различимыя каждый въ своей 

области, смЪшиваются на границахъ соприкосновен1я этихъ 

областей и признаки ихъ раздЪлевя становятся тамъ не 

р$зкими, никоимъ образомъ не можетъ служить причиною 

для ихъ соединешя въ одинъ видъ, уже по одному тому, 

что здЪеь причиною этого можеть явиться просто на просто 

перекрестное опылеше. 

Общее распространеше этого дерева захватываетъ всю 

Сибирь и сЪв.-восточную часть Европейской Росайи. 

ш Маюзбана Фете $оба (шт ргоушей$ отп! из) Р. обоуава 

а тагошез зПуагишт зесаз таз Ииуюгит её пушогит 

зосЩег уе] зоШаме №1е шае стезей. 

83. (2.) Р. а]апепз$ ЕизсНег ') ш Тгадфу. её Меу. Е. ОсВоф. 

09. 299, фар. 22—24; Малт. Ртип. р. 261 её 392; Маакъ 

Уссури стр. 301; Ведей Оззи п. 453; Ве Адап. р. 119; 

Нег4ег т „Аса Н. Реут.“ ХИП, р. 110; Ех. бейийа Ат?. 

10°. 849; Когзитзку „Асса Н. Рет.“ ХПИ, р. 424; Н. Мау 

Мопост. АЪ. р. 53; Коейте р. 24; Маяегя ш Фомги. ГАпп. Бос. 
ХУШ, р. 508.—АШез а]апеп$1$ Виргес № ш МЕ]. Вю]. 1, р. 566; 
Кг. бета Баева]. п°. 418. — АМез Ле20ёт$1$ 6\%еб. её Иисс. 

1) ЕсШег ш „Епё]ег её РгапИ. Маё. РЙапи.“ ПИ, 1, р. 79, упомянувъ 

объ распространеши и особенностяхъ Р. офоуаёа РаЪ. геворитъ: „Че уаг. 

Эепгепапа одег а]апепз1$ Ваб 1Апееге, оБегзе $ ши 2 ЫйаИеВеп Этейеп 

уегзейепе МХа4деш“. Это очевидная описка, такъ какъ Р. Зептепапа Е1зсВ. 

её Меу. и Р. а]апепз15 Е1зеВ. совершенно различны. 
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Е]ога Фарошса р. 110; Мытау фр. 72.— АЪ. пиегозрегта 
Тлп@еу Сах4еп. Стоп. 1861. Лай. р. 22; Мщией Ргоаяю 

р. 389.—АЪ. Мепжези Егатейей еЁ Магай. Лароп. у91. 1, р. 467. 

Ршиз Мепзезй Ра-аё. ш О. С. Рго4г. ХУ, р. 418. 
Максимовичь приводить аянскую ель, какъ растущую 

по всфмъ притокамъ нижняго Амура и по верхнему теченю 
Уссури, считая устье Уссури и р. Ниманъ за самые западные 
пункты ея распространен1я (онъ собралъ экз. въ заливЪ 
Де-Кастри, у озера Китси, у г. Маринека, у дер. Джай и 

въ лЪсахъ Хёхцыра). Маакъ собиралъ ее на нижнемъ АмурЪ 

(Хури-бира) и собралъ свъдьшя о мЪетонахождеши этого 

дерева на сЪв. склонахъ Хёхцыра, по притокамъ Уссури 

рЪъчкамъ Дамгу, Кубурха и др. Венюковь (ВЪстникъ Геогр. 

Общ. ч. 25, стр. 217) утверждаетъ, что весь водораздЪльный 

хребеть между рр. Фудзи и Лефуле покрытъ лЪфеомъ изъ 

этого дерева. Радде, какъ видно изъ словъ его на стр. 578, 
смЪшалъ аянскую ель съ сибирскою и потому думаетъ, что ея 
нЪть въ Буреинскомъ хребтЪ; Норжинекй констатируетъ ее 

для лЪфсовъ у Бабстовой т. е. для юго-восточнаго предгорйя 
этого хребта. Англйеюе авторы совефмъ не видЪли аянской 

ели въ Маньчжурш. Будищевь смЪшиваетъ ее съ Р. офоуаа 

Г.4Ъ., но тьмъ не менфе надо думать, что значительная 

часть его указайЙ для „ели“ относится къ аянской ели, 

какъ` образующей лЪеа, а не къ сибирской, растущей оди- 

ночно или небольшими группами. Будищевь и его спутники 

видЪли „ель“ по притокамъ р. Лефу. въ бассейнЪ р.р. Мо, 

(на р. Лефанчи) и СЛанхе, по рЪкамъ, впадающимъ въ заливъ 

св. Ольги, по верхнимъ притокамъ р. Сучана, на рЪкЪ Та- 

удеми, въ верховьяхъ рр. Цимухэ и Майхе, по р. Чингхоуза 
(полуостровъ Муравьевъ-АмуреюЙ у основанйя его), у ието- 

ковъ р. Амба-белла, на хребтЪ, отдъляющемъ бассейнъ Хун- 

чунки отъ верховьевъ рфкъ, текущихъ къ Амурскому заливу; 
на р. Ушагоу, по горамъ вдоль всего нижняго теченя 
р. Амура внизъ отъ озера Болонь, наконецъь по всему по- 
бережью Татарскаго пролива, отъ залива Де-Кастри до 

р. Ыкки. Въ бассейнЪ Уссури Будищевь видфлъ лЪеа, гдЪ 

ель растеть въ смфси съ пихтою и кедромъ по р.р. Хору, 
Бикину и Иману (на хребтахъ), по хребту Хёхцыръ, на 

горахъ у станицы Венюкова и по хребтамъ верхняго теченя 
Уссури отъ устья р. Та-Ситухэ. 
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Максимовичь на пути своемъ отъ истоковъ Уссури къ гавани св. 

Ольги также видЪлЪ деревья аянской ели въ большомъ числЪ на пере- 

валЪ отъ р. Да-дзо-суй къ р. Лифудину. 

Я ветрЪтилъ Р. а]апеп$15 Е1зеВ. въ 1895 г.: 1. 7—9 |1. въ долинЪ 

р. Верхняго Дичуна; 2. 12—13 н. у Казанскаго пр!иска; 3. 18 Пн. на 

спускЪ съ Хинганскаго перевала; 4. 19 1н. въ долинЪ р. Хингана; 

5. Т Авг. у Любавинскаго пр!иска; 6. 20 Авг. на горЪ Лондоко; 7. 26 Авг. 

на предгорьяхъ хребта Щуки у берега р. Кирмы. Въ 1896 г.: 8. 31 Мая— 

1 1. на р. Ушагоу; 9. 30 1н. въ лфсахъ близь Таймагоу; 10. 29 [л. въ 

лЪсахъ у перев. Санъ-та-алинъ; 11. 3—8 Авг. въ лЪсахъ долины И-че- 

сунъ-хе; 12. 10—13 Авг. на плато у перевала Тьенъ-гуань-цай-линЪ: 

13. 30 Авг. у перев. Лое-линъ. Въ 1897 г.: 14. 24 Мая у пер. Чао-ленъ; 

15. 1 |н. у Сеандо; 16. 12 Тн. у Сегельсу: 11. 15 1н. близь дер. Энбауй; 

18. 16—20 н. долина Сегельсу-корани и перев. Абуцза-когаръ, (все 

бассейнъ р. Тумынгана); 19. 21 Тн. перев. Чонгай-ченъ; 20. 22—23 |. 

долина Тадинъ-донъ; 21. 28 [н. перев. Цатанъ-енъ; 22. 6 [л. перев. Ибанъ- 

енъ; 23. 24 ]л. плато у прав. бер. Ялу; 24. 4—5 Авг. перев. Пексанъ-енъ; 3 

25. 7 Сен. перев. Лоэ-линъ. 

Такимъ образомъ въ предфлахъ Маньчжур! аянская 
ель растетъ всюду въ хвойныхъ лЪсахъ, въ емЪеи съ пихтою 
(АЫез первгоер1$ Мах.) и кедромъ, на сравнительно су- 
хихъ каменистыхъ склонахъ горъ. У южной границы, въ 
предЪлахь Кореи и Мукденской провинщи она уже не 
спускается ниже 2000' надъ уровнемъ моря, тогда какъ по 
берегамъ Татарскаго пролива подходитъ къ самому берегу. 

СЪвернЪе нашей области ее наблюдалъ ИШГлидть на 
р.р. Амгуни, НемиленЪ, Керби и верхней БуреЪ, Мыоден- 

дорф» у Удского острога и по р. Ниману; ИГличдть сообщаетъ, 

что на СахалинЪ это самое обыкновенное лЪеное дерево. 
Она есть также близь Аяна на КамчаткЪ; въ Япови только 
на 0-вЪ [езо, такъ какъ на НиппонЪ замЪняется другою 

весьма близкою формою—Р. Воп4оёп$1$ Мауг. 
Авторы охотекой флоры различаютъ двЪ формы: а се- 

пота и 8 забйцеоетгима, у одной края плодущихъ чешуй 

на зрЪлыхъь шишкахъ зубчатые, у другой почти цфльные; 

согласно моимъ наблюдевямъ этотъ признакъ скорЪе инди- 
видуальнаго чЪмъ расоваго характера. 

Парлаторе пробовалъ соединить наше растене подъ 

Ршиз Мепдези съ Раееа эйспепт$1$ Тгалбу. её Меу, что раеши- 
рило бы границы его распространеня и на СЪв.-Западную 

Америку. Но виды эти, хотя и близки одинъ къ другому 
все же совершенно самостоятельны. Въ садоводетвенной 
литературЪ Р. адапеп$1$ смьшивають еще иногда съ Р. А|- 
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сосапа Сагеге (СопШег. е4 2, р. 343) растущей на о-вЪ Нип- 
понЪ, чЬмъ и объясняются встрЪчаюцияся иногда указаня 

на нахождеше Р. А]еосЮапа въ Маньчжур! (см. напр. 
М. Мачетв ш Зопги. Гай. Бос. р. 508). 

шт Мапзватае ргоушей$ отп из ш $115 шопа! сат 
АШейра$ её Рто Когайепя! аъий4е сгезе!. 

Рюеа бенпй Ег. Зейт{ по Мастерсу въ опти. оЁ от. 
бое. ХУШ, р. 512, была собрана Маакомъ на Уссури, но это 

очевидная оштибка, такъ какъ въ Бот. Саду находится полная 
коллекщя Маака и среди нея нЪтъ ни одного экземпляра 
какого бы то ни было вида ели. Р. Севой растеть только 

на Сахалин и островЪ Тезо. 

26 (4). АШе$ 1и$$. 

83. (1.) А. перйгоер$ Махит. т М6|. В10]. уо1. УГ, р. 21.— 

АЪ. зичса уаг. перВто!ерз!$ Гуам. ш Махит. Рейт. р. 260.— 

АБ. Уса КогзВ. ш Аба Н. Ретор. ХП, р. 424; Уатез 
р. 459; Ег. Эейии@ Атз. 19. 347; Везе! Оззи по. 451; Вад4е 
Везет р. 578; Л/аакь Уссури, стр. 300.—АЪ. Уейеви Глаеу 
уаг. перптоер!1з Л/азе’з ш Чойгиа! оЁ Тит. Бое. ХУШ, 
р. 516. — Р1сеа Раса (Е1зев.) Мах. ш Ву. Асада. ХУ, 

р. 45; Виртее ш МЕ. В19]. уо|. Г, р. 565; Маакъ Амуръ, 
стр. 88. — Рсеа оБоуаёа. Будищевь стр. 469. — АМез Уецеви. 
Негаег 1 „Ас Н. Рег.“ ХП, р. 118. 

Приводится Мажси.мовичемь, какъ образующее лЪса у Де-Кастри и 

Николаевска, въ смЪси съ другими породами растетъ кромЪ того у 

Пахале и у поднояия горъ Хёхцира; Маакомь для Буреинекихъ горъ, 

для горъ Хёхцира и для горъ по р.р. Кубурхе и Шиту-хе на верхнемъ 

течени р. Уссури; Шлиидтомё по р.р. Амгуни, Немилену, Керби и 

Бурев вездЪ разсЪъянно и далеко не всюду; Радде въ лЪеахъ по хреб- 

тамъ Лагаръ и Мургиль и по р. Сутару; Коржинскимъ найдена въ тъни- 

стыхъ сырыхъ лЪсахъ близь станицы Казакевича (горы Хёхциръ) и 

у поселка Бабстова (предгоря Буреинекаго нагорья), гдз встрЪчается 

изрЪдка, Наконець „Доемез привезъ ее съ переваловъ между р.р. Ялу 

и Сунгари. 

Второе путешестве Максимовича дало экземпляры этого 

дерева изъ лЪсовъ растущихъ на хребтЪ у иетоковъ р. Ли- 

фудина (26 Мая 1860 г.). 
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У Будищева пихта и ель настолько неясно отграничены 

въ его „ботаническомъ описан древесныхъ породъ“, что 
назваше и описане АБ. Иса уаг. пербгер!$ оказывается 

пруроченнымъ къ русскому названо ель. При вниматель- 
номъ разборЪ работъ Будищева становится однако несо- 

мнЪннымъ, что назвае „пихта“ принимается имъ совер- 
шенно опредфленно какъ соотвЪтетвующее АБ. перБго]ер1$ 

Мах. и онъ путалея лишь въ латинскихъ названяхъ. 
Дальнфйшее затруднене при пользованш работою Будищева 

заключается въ томъ, что второй раступий въ Маньчжури 
видъ пихты, именно АЪ. ПоорвуЦа Махпи., остался ему 
совершенно неизвЪетнымъ, и даже нельзя рЪшить, относилъ 
ли онъ этоть послЪдый видъ къ ели или же къ пихтЪ. По- 

этому показашя Будищева для „пихты“ нЪеколько сомни- 

тельны пока они касаются Южно-УссурШекаго края и не- 
сомнЪнны для СЪверно-УссурШекаго. 

Основываясь на этомъ, я привожу изъ работы Будищева 
слЪдуюция мЪетонахожденя АЪ. пербгоер!5: а) для Южно- 

УссурШсекаго края: по р. Саньдогу — притоку р. Лефу, по 

р. Лефанчи—притоку р. Мо, по р. Вай-фудину и на хребтЪ 
уея истоковъ, у истоковъ рр. Амба-белла и Сидеми, въ вер- 
ховьяхъ р. Санъ-хе, по верхнему теченю р. Ушагоу, по 

верховьямъ верхнихъ притоковъ р. Хунчунхе. Ъ) Для ниж- 
няго течешя р. Амура: у озера Болонь, близъ дер. и озера 

Поддале (иначе Муху), по горамъ Понго пониже устья р. Го- 

рина, по горамъ у дер. Джай, по хребту Саргу (повыше 
устья р. Хунгари), по р. Хунгари, между устьемъ р. Хунгари 
и протокою Д!епу, и далЪфе внизъ по правому, а частю и 
по лЪвому берегу. всюду въ горныхъ лЪсахъ вплоть до 

г. Николаевека. с) Для морекого побережья: между зали- 

вомъ Де-Кастри и р. Ыкки почти всюду въ горныхъ лЪсахъ. 
4) Въ бассейнЪ р. Уссури, на хребтЪ Хехцыръ, по верхнему 
теченю Хара и Бикина, по хребтамъ примыкающимъ къ до- 
линЪ р. Имана, близъ станицы Венюкова, у устья р. Би- 

кина, по горамъ близъ р. Гарма и Та-Ситухе на верхнемъ 
Уссури, по горамъ вдоль течешя р. Даубихе вверхъ отъ 
мЪста Угединза, на Уссури у устья рЪчки Дзябигоу и 
по р. Фудзи. 

МнЪ самому удалось видЪть АЪ. первгоер1з Махит. въ елЪд. мЪ- 

стахъ: въ 1895 г.: 1.1 Тн. Устье р. Верхняго Дичуна; 2. 7 и 8 Ш. Лагар- 
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сюй перевалъ и долина р. Верхняго Дичуна; 3. 16 —13 1н. Хингансюй 

перевалъ; 4. 31 [л. долина Хингана; 5. 7 Авг. Любавинсюй прискъ; 

6. 12 Авг. Сафоновеюй пр1искъ 7. 14 Авг. долина Сутара противъ устья 

р. Саранакъ; 8. 16 Авг. Торокилакъ; 9. 13 Авг. Мраморный утесъ на 

р. КирмЪ; 10. 20 Авг. гора Лондоко; 11. 27 Авг. Выходъ каменнаго угля 

на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 12. 1 Пн. верховья р. Ушагоу; 13. 30 1. лЪеа 

близъ Таймагоу; 14. 3 —5 Авг. долипа р. И-че-сун-хе: 15. 10 — 14 Авг. 

перевалъ Тьенъ-гуань-цай-линъ; 16. 30 |л. перев. Лое-линъ. Въ 1897 г.: 

17. 24 Мая перев. Чао-ренъ; 18. 1 — 3 1н. у Сеандо и Садипена; 19. 6 1. 
Пеканенъ; 20. 9Тн. Чанъ-пенъ; 21. 15 Пн. Энбауй; -22. 16 — 1$ Пн. долина 

Сегель-су-корани; 23. 20 [н. перев. Абуцза (мЪет. 17 —23 въ бассейнЪ 

р. Тумынъ-гана); 24. 21 ]н. перев. Чон-чай4енъ; 25. 22 — 23 н. долина 

Тадинъ-дона; 26. 24 Пн. плало Пейшана надъ Тадинъ-пеномъ; 27. 28 ]н. 

Цатань-енъ; 28. 3 [л. горы надъ лЪв. берегомъ р. Ялу у Сангъ-еу-у; 

29. 6 [л. перев. Ибанъ-енъ; 30. 29 [л. перев. Анканъ-енъ; 31. 4 —6 Авг. 

перев. Пексанъ-енъ; 32. 7 Авг. долина Санъ-кори; 33. 13 Авг. плато надъ 

прав. бер. р.. Ялу, пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 34. 20 —21 Авг. 

долина Андори; 35. 23 —24 Авг. перев. Ундонъ-енъ; 36. 26 Авг. долина 

Содегю-мури; 37. 7 Сент. перев. Лоелинъ; 38. 10 Сент. между Лоелиномъ 

и Падеджаномъ (мЪет. 24 — 38 въ бассейнЪ р. Ялу). 

Такимъ образомъ область распространеня АЪ. пербто- 

1ер15 Махит. почти совпадаеть съ предЪлами Маньчжурской 
флористической области, переходя ихъ только на сЪверЪ и 

сЪверо-востокЪ страны. ДалЪе внЪ предЪловъ нашей области 

она вовсе не замЪчена, замъняясь другими близкими ви- 

дами: АБ. реа (Ее) ЕотЬ. въ Сибири и АБ. Уейцеви 
ГлоФеу въ Японш, съ которыми ее нерЪдко и смЪъшивали. 

Мазегз считаетъ наше растене за разновидность АЪ. Уей- 
свп [ли еу, но выдЪляетъ въ особый видъ АЪ. засваЙпеп$1$ 

форму, описанную Ф. Шмидтомь какъ АЪ. Уецеви уаг. за- 
спа|тепз!5, а между тЬмъ разлищя между пербгоер!$ и 

УейевИ нисколько не менЪе значительны (см. цитированный 

выше дагнозъ Максимовича), чфмъ различя между Уец- 

сви и ЗасраЙпет$!$, только у Л/астерса не было въ рукахъ 

хорошихЪъ экземпляровъ первой. Макен.мовичь сначала назвалъ 

свою пихту съ истоковь Лифудина АБ. УеНеВИ уаг. тапазВл- 

т1са '), а потомъ, индентифицировавъ ее съ экземплярами 

своего перваго путешествя, выдЪлиль въ самостоятельный 

видъ, близи къ А. Уецеви, но мало похож на АЪ. Ре а 

КогЬ. ДПоржинеюй отнесъ свои экземпляры ошибочно къ 

этому послЪднему виду, т. к. не собралъ шишекъ, но потомъ 

1) Назваше это сохранилось на этикеткЪ въ русекомъ гербари 

Бот. Сада. 
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сообщалъ мнЪ словесно, что убЪфдилея въ своей ошибкЪ и 

готовить къ печати статью о видовой самостоятельности 

и географическомъ распространени АЪ. первго]ер!$. По 

строен листьевъ, въ которыхъ рфзко выдЪляется большая 

группа механическихъ элементовъ книзу и маленькая группа 

кверху отъ обоихъ проводящихъ пучковъ и однослойныя 

группы такихъ же элементовъ подъ эпидермисомъ, тянупияся 

съ небольшими перерывами подъ всею поверхностью листа, 

этоть видъ ближе всего стоитъ къ АЪ. заспапет$1з Мазбетв. 
Такимъ образомъ подъ микроскопомъ я затрудняюсь только 

различать АЪ. первгоер!з отъ АЪ. засватепз!з, АЪ. РсМа же 
сразу опредфляется по полному отсутетвю какихъ-бы то ни 

были механическихъ элементовъ въ листьяхъ, тогда какъ 

четвертый видъ АБ. УеЦеВИ несетъ разсЪъянные механическе 
элементы подъ эпидермисомъ, но вовее лишенъ ихъ въ 

облаети проводящаго цилиндра. Наконецъ сюда же отно- 

сится и еще одинъ до сихъ поръ не описанный видъ замЪ- 

щающ ихъ въ лЪсахъ Камчатки '). Длинныя, тонвя и гибкя, 

похояия въ гербари на плакучя, вЪФтви этого вида несутъ 

сравнительно очень коротще листья, совершенно лишенные 

механическихъь элементовъ, подобно тому какъ это имЪеть 

мъето у А. РеМа ЕотЪез. Такимъ образомъ наша АБ. пе- 

рагоер15 является представителемъ цфлой группы видовъ 

весьма близкихь между собою по ихъ внфшнему виду и 

форм шишекъ и плодущихъ чешуй, но все же представ- 

1) АШез$ дгас!$ зр. поуа. АтБог согИсе ага аП\аа ев шс1Аща, га- 

115 (еп из этасИЪиз, 1015 арргохйпа$ р!ал!з арсе етагетай$ Ппе- 

агфиз заббаз раШ91$ (поп аз уе] саезИ$) 1—2 сепё. 0121$, 0,15 сепё. 

12415, с0п15 шайи“$ 2,5 —5 сепё. 101215 суПпаме!5, зачапиз тепИогт из 

заб уе 115 Чепз15зипе рШз Бгеуфиз гай4иИ$ (есйз, Ьгасеа ар!се 

1оп&е шисгопаба, обсогЧафа татеш из 1асегайз, зетшиит аа ар!се #гип- 

саба е15 аедиЙопса. — Лаззи сиБегпабог1з ш Каплизерака Апеизю апп 

1890 Тесба. 

Покрытыя снизу рыжимъ пухомъ чешуи шишекъ приближаютъ 
камчатскую пихту къ сахалинской, но прицвЪтная чешуя у послЪдней 

гораздо развитЪе, т. к. здЪсь длина ея равна длинЪ плодущей чешуи, 
ширина также очень значительна, отчего у зрзлыхъ шишекъ придатокъ 

не замЪтенъ. Въ гербар!и Ботан. Сада АЪ. этасШз$ лежала среди экземп- 

ляровъ АБ. первгоер1з, однако она гораздо ближе къ заспаЙтеп$1$. а по 

строенй!ю листьевъ даже къ зфйчса и очень рЪзко отличается отъ первгое- 

р!5. Общаго у нихъ только почковидная форма плодущихъ чешуй, общая 
для всей группы АБ. Уеерви Глпа!. 
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ляющихЪ достаточное число постоянныхъ признаковъ, до- 
статочныхъь для ихъ раздфлешя и занимають строго раз- 
граниченныя географичесыя области (АЪ. УейевИ островъ 

Ниппонъ или Хондо, АБ. перпгоер!$ Маньчжурю и югъ 
Охотекой области, АБ. засВатеп$1$ островъ [езо и Сахалинъ, 

АЪ. отасШз Камчатку). 
АЪ. первтоер1з Мах!т. ш ргоушей$ от и$ Мапзваае 

ш $115 топа сит Рто Когаеп$1 её Р1сеа А]лапепя аБип4е 

сгезсв. Ш ргоушаа Миак4еп рае омешаЙ зоций шуеша. 

Ехфга Впез Мапзваае шт топ из Ваге]ае, её ай Атиаг п{е- 
погет еб а@ Шота Осеат зесиз Гелий Таайеит. 

АЪ. первго]ер1з стройное дерево, съ очень свЪтлой 
гладкой корой, съ густою кроною, по вышинЪ оно уступа- 

етъ елямъ и кедрамъ. Какъ и друте хвойные, пихта избЪ- 

гаеть заболоченной почвы и растеть почти исключительно 
на горныхъ склонахъ; почти нигдЪ она не образуетъ сплош- 
ныхь насажденй, но растеть въ смЪеи съ другими хвой- 
ными, среди которыхъ выдЪляется свфтлою корою, темнымъ 
тономъ листвы (несмотря на синевато бЪлыя полоски на 
нижней поверхности) и обильными сначала малиновыми, а 
позднфе черно-ф/олетовыми торчащими вверхъ шишками. 
У южной границы, какъ и обЪ ели, она не спускается ниже 

1800 футовъ надъ уровнемъ океана. 

84. (11.) А. поюрву!а Махт. ш. М6]. В1о]. УГ р. 22 её Х1 
р. 349; Максимовичь Очеркъ растит. Вост. Аз. стр. 19; Коейте 

р. 18. — АБ. Агта Мазег$ ш Чоиги. оЁ лип. Зое. ХУШ р. 514 
поп 51ер. её 7мее. 

ВстрЪчена Л/ансимовичемь на горахъ обрамляющихъ бе- 

рега залива Петра Великаго (зал. Викторш) и собрана съ 

зрЪлыми шишками 8 Сент. 1860 г. Это парный видъ къ 
японской АБ. Игта Х1еЬ. её мес. (Рота ]ар. П, р. 15, баЪ. 107), 

но у этой послЪдней хвоя безплодныхъ вЪтвей на концЪ 

глубоко разсЪчена, плодущихъ же сильно выщерблена, тогда, 

какъ у А. ВоорвуПа вся хвоя совершенно цфльнокрайняя, 
заостренная, какъ у ели. №аксимовичь повидимому нЪеколько 
путался въ понямяхъ „ель“ и „пихта“, т. к. при дагнозахъ 
его для обоихъ Маньчжурекихь видовъ АШез въ скобкахъ 
прибавлено „Р1сеа“, и въ „ОчеркЪ растит“. онъ говорить 

объ А. ВорБуЦа какъ объ ели. Молодыя шишки АЪ. Во]9- 
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рВуПа зелены, они вдвое или втрое крупнЪфе шишекъ АЪ. пе- 

ротго]ер1$, но поспъвають одновременно съ ними къ началу 

Октября. Это одно изъ крупнфйшихъ деревьевь Маньчжури 

хвоя также очень крупная, на разрЪзахъ видно, что меха- 

ничесве элементы въ проводящемъ цилиндрЪ сильно раз- 

виты и занимаютъ полоскою среднюю часть его, совершенно 

отдЪляя одинъ пучекъ отъ другого, кромЪ того И ПоОДЪ 

эпидермисомъ также разбросана группа такихъ элементовъ. 

Такъ какъ послЪ Максимовича эту пихту собралъ еще 

только Ф. Шмидть у Владивостока въ ГонЪ 1861 и на Суй- 

фунЪ (близь нынфшняго села Раздольнаго) 10 Сент. 1861 г. 

И экземпляры ея сохраняются чуть ли не исключительно въ 

гербартяхъ Ботан. Сада, то Мазег’у пришлось повидимому 

довольствоваться однимъ описанемъ и онъ соединилъ ее 

съ АБ. Пгта, совершенно произвольно. Коейте признаетъ 

А. поорвуПа, но также не видЪлъ ея, ошибочно считаетъ 
за видъ, близкй къ А. Баева тет$!5, и кромЪ юго-воет. 

Маньчжурш расширяетъ область распространения на У дской 

острогь при Охотекомъ морЪ. Происхождеше послЪдней 

ошибки мнЪ совершенно непонятно. Будищевь, къ сожалЪн!ю, 

не зналь АБ. ро]орвуПа, однако онъ несомнЪнно видЪль 
это прекрасное высокое дерево, превышающее на многихъ 

хребтахъ бассейна Суйфуна и другихъ съ нимъ емежныхъ 

всъ деревья Иса, неизвЪетно только, считалъ ли онъ его 

елью или пихтою. 

Я видьлъ и собиралъ АЪ. ВоорвуПа Махпт. въ 1896 г.: 1. 31 Мая 
въ верховьяхъ р. Ушагоу; 2. 30 1н. близъ Таймагоу; 3. 3—6 Авт. и 

23 Сент. долина р. И-че-сунхе; 4. 15 Авг. Санъ-до-хо близъ Вогеджана; 

5. 17 и 19 Авг. Та и С10-лабалинъ; 6. 29 —31 Авг. перев. Лоелинъ; 

7. 4 Сент. долина р. Шуанъ-ча-хе; 8. 12 Сент. 010 Пей-шанъ близъ 

Гирина. Въ 1897 г.: 9. 21—24 Мая перев. Чауръ-фенъ и долина около 

него; 10. 29 Мая перев. Камасо-когарь; 11. 28 1н. Цатанъ-енъ; 12.8— 11 м. 

Ши-сыдагоу; 13. 16 [л. Пантеза-гоу нар. Ялу; 14.12 — 13 Авг. плато надъ 

прав. бер. р. Ялу пониже устья Чанъ-джинъ-чана; 15. 16 Авг. д. Тана- 

нинъ-донъ: 16. 21 Авг. перев. Хасанъ-енъь у гор. Хучана; 17. 22 — 24 Авг. 

перев. Ундонъ-енъ; 18. 26 Авг. долина Содегю-мури; 19. 6 Сент. долина 

Тудагоу; 20. 7—8 Сент. перев. Лое-линъ; 21. 10 —11 Сент. между Лое- 

линомъь и Падеджаномъ; 22. 17 Сент. перев. Канцза-линъ; 23. 20 Окт. 

долина Лиза-гоу на р. Хойфа-дзанЪ; 24. 22 Окт. долина Синъ-гай-хо. 

КромЪ того я видфлъ АЪ. поюорвуПа на горахъ полуостро- 

ва Муравьева-Амурскаго, въ болЪе широкой его части, изъ 

окна вагона желЪзной дороги (въ наибольшемъ числЪ близь 
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станщи Надеждинской) и на горахъ вдоль праваго склона 
долины Суйфуна, ниже Раздольнаго, и слышалъ, что она 
есть на Черныхъ горахъ близъ ур. Новощевскаго. Въ г. Вла- 
дивостокЪ А. поюрвуЦа нерЪдка въ садикахъ, она есть 
напр. въ садикЪ при музеЪ „Общества изучешя Шуамур- 

скаго края“ вмЪетЪ съ двумя экземплярами А. первго]ер!$. 
Вертикальное распространеше А. ВоорвуПа соотвЪт- 

ствуетъ нижнему поясу хвойныхъ деревьевъ отъ 0° до 1800 ф. 
надъ уровнемъ океана, она, правда, растетъ и выше, напр. на 
Цатанъ-енскомъ хребтЪ (верхнее течене р. Ялу) я видЪлЪ 

въ лЪсу изъ кедра, Рееа а]апеп$$ и АШез пербгоер!$ оди- 
нок экземпляръ АБез ПВо]орвуЦа на горкЪ, вмЪеть съ 

нЪъеколькими деревьями монгольскаго дуба, на высотЪ около 
3000’. Однако выше 2000' АЪ. ВоорвуЦа рЪдкость, растеть 

всегда одиночно и то лишь на болЪе сухихъ и открытыхъ 
мЪетахъ. 

СЪверная граница распространеня этой пихты идетъ 
оть долины Сучана къ маньчжурскому городу Аже-хе на 
среднемъ теченш Сунгари, западная соотвЪтетвуетъ близъ 

Гирина западной границЪ Маньчжурекой области, на югъ 

точныя границы не извЪфетны. Весьма вЪроятно однако, 
что граница эта захватываеть и веЪ хребты материковой 
части Кореи, т. к. ихъ лЪеной покровъ вообще очень мало 
отличается отъ соотвЪтетвующаго покрова южной половины 
Маньчжурекой области. 

А. ВоорвуПа Махит. ш Мапзпамае ргоушей$ Ачзто- 
Оззи ет, Китепя, Микаепепз1, её ш Когеа зер{феттг. заере 
ш з|у!з тошаш сгезей ргаестрие пЁга 1,300’ рей. зирга таге. 

27 (5). Тища 1. 

85. (12.) ТН. }аропса Махит. М61. В1о1. УТ. 26, 1866; 2/. Маз- 

етз Лопги. Глоп. Зое. ХУШ р. 486; — ТВ. Нап 5еви Саггге 

Тгайё оби. 4ез Соп. е4. 2 р. 108 (1867). — ТЬца э1еащеа 

Рааюте ш О. С. Рго4г. ХПЪ, р. 457 (1868). — ТВ. э1еат{еа 

уаг. ларошеа ЕгапейеЁ ]ароп. Гр. 469. 

ВстрЪчена мною только одинъ разъ 5 Авг. 1897 года 

въ одной изъ долинъ у перевала Пексанъ-енъ (СЪв. Корея, 
округъ города Самеу, баесейнъ р. Ялу), среди дЪветвен- 
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наго леса нъеколькими небольшими рощицами. Это вели- 
колЪиное растевше, съ совершенно бЪлыми снизу, какъ у 
'ТБч]орз15 Чо]а тада, 51еЪ. её Илсс. листьями чрезвычайно рЪзко 
выдЪлялоеь на обычномъ фонЪ маньчжурской лЪеной расти- 
тельности; деревца, которыя я видЪфлъ, достигали роста въ 
11/5 —2 сажени и несли много здоровыхъ вфтвей, но плодики 
на нихь были только прошлогодше, безъ сЪмянъ. По всей 
вЪъроятности ТВц]а есть и въ другихъ долинахъ почти не 

изученнаго еще Корейскаго хребта, но никто кромЪ меня 
на материкЪ ее не видфлъ. Въ Японш она растетъ въ воз- 
вышенныхъ горныхъ лЪеахъ средняго Ниппона (провинции 
Зепапо и Мати, гдЪ ее собиралъ японецъ эсйопозА по по- 

рученю Максимовича), а также въ горныхъ лЪсахъ, бли- 
жайшихьъ къ городу Гедо. 

Мои экземпляры тождественны съ экземплярами гер- 
барля Максимовича изъ Япови, но какъ и тЪ, вполнЪ доета- 

точно отличаются отъ экземпляровъ ТВц)а э1о'алщеа Май. изъ 
Америки. 

ш тез1опе тапзвигса зот а ше ш Котеае зерфетг. 
{зем Бат-зи а@ тадесйий Рекзап-еп шуеша, иЪЁ за 
арип4е стезей. 

28 (6). ]импфегиз Е. 

86. (13.) /. ма еб. её 2исс. Е!. Тароп. у01. П, р. 57 © 
фаЪ. 127. Егапейеё ароп. Т, р. 471; Коейте р. 52; Райт т 
„Ааа Н. Рег.“ ХЛУ р. 145; ЕгапелеЁ Баха. р. 292; Раеаоге 

ш О. С. Ргойг. ХУТ, 2 р. 480; Мазегз ш Тоагиа. Глпи. Зое. 
ХУШ р. 496.—4. сои Т/имиб. Е|. Тароп. р. 264: Латез 
р. 459.—]. ехсе!за Будищевь стр. 114, 230, 473. 

Приводится Дже.мсо.и5 для верхняго Сунгари и Будищевымь для 

долины рЪки Ушагоу притока Суйфуна и юго-западнаго берега озера 

Ханка, гдЪ этотъ авторъ видЪлЪ экземпляры можжевельника, достигаю- 

ие размЪъровъ строевого дерева. ИГмидть также собралъ его на южномъ 

берегу 08. Ханка 20 Сент. 1861 г. 

Я собиралъ его въ 1896 г.: 1. 30 Мая долина р. Ушагоу: 2. 12 [н. 

гора на лЪв. бер. р. Суйфуна противъ города Санчагоу: 3. 21 Тн. долина 

Вынь-суй-хе; 4. 10 |л. близь Сали-джана: 5. 15 Пл. долина Шиту-дянза; 

6. 19 [л. берега оз. Пиллъ-тенъ; 7. 13 Авг. гора Та-лаба-лацза; 8. 19 Авг. 

гора С10-лаба-лацза; 9. 4 Окт. низовья р. Болохотуни. Въ 1897 г.: 10. 28 Мая 
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у Пенсекори. 11. 30 Мая Кочанъ-пенъ; 12. 1 [н. Сеандо (всЪ три для бас- 

сейна р. Тумынъ-гана); 13. 5 1л. долина р. Самъ-су-мури; 14. 10 Тл. Ши- 

сыдагоу; 15. 30 |л. г. Капеанъ. 

Молежевельникъ этотъ растеть обыкновенно на скали- 

стыхъ склонахъ одинокими деревцами въ сажень и болЪе 

вышины. ВнЪ нашей области онъ извЪстенъ въ Японши, въ 

Печилйской пров. и въ восточной части Монголи, разу- 

мъетея въ ея горныхъ странахъ (Большой Хинганъ, Урато 

и др.). 

Зибольдь сообщаеть объ немъ слфдующее: „Японскй 

можжевельникъ, по мЪстному „Мопго“, растетъ только на 

НиппонЪ, въ горахь на плодородной и мало затфненной 

почвЪ встрЪчаются деревья въ 15—25 футовъ вышины, но 

въ рфдкихъ лБсахъ на склонахъ очень высокихъ горъ и на 

сухихъ холмахъ онъ достигаетъ всего только 3—5 футовъ. 

Стволъ покрытъ желтоватою корою, вЪтви распростерты и 

угловаты, вЪточки ниспадаюция, часто очень тонки и свЪ- 

шиваются до земли. Маленье экземпляры съ ихъ прямымъ 

стволомъ, многочисленными вЪтвями и распростертыми вЪ- 

точками не имЗютъ вида кустарника, свойственнаго нъЪко- 

торымъ другимъ можжевельникамъ. Листья, расположенные 

по три, хорошо отличаютея отъ лиетьевъь 3. сопитии $, они 

шире, почти правильно трехгранные съ тремя ребрами и 

глубокими ложбинками между ними снизу лиета. Плоды 

крупнЪе, чЬмъ у обыкновеннаго можжевельника и сидятъ 

по одиночкЪ, форма ихъ шаровидная или слегка удлиненная“. 

Почти все это примЪфнимо и къ у. 11514а въ Маньчжурш, 

гдЪ нЪть только приземиетой формы и вЪтви менЪе гибки 

и длинны и потому не свъшиваются такъ сильно внизъ. 

ш Мапзвинае ргоутей$ Ацзго-Оззимейз$! (ргаесриае т 

рагбе осслетфай), Китерз! её ш Когеа зербеп. Ше ш4е ш 
аргирИБи$ захо$15 зоШаме сгезей её за $ заере осеигги. 

87. (14.) ]. Чапичса РаИ. Е]. Воз$. П, р. 13, $. 55; Ге4Ь. Е. 
А. ТУ, р. 299; Титегат. Е. Вае. Лав. П, р. 145; Когзйит- 
ву „Аба Н. Рег.“ ХП, р. 425 (заЪ. 9. Чаушеа); Рааюте 

ш О. С. Рго4г. ХУТ, р. 482; бейтиЁ Атеат. п° 353; Махйт. 

Ргим. р. 263; Аеде Оззи п° 457; Будищевь стр. 413; Вир- 

ее шт „МЕ. Вю.“ уо|. П, р. 568; Негаег т Аа Н. Р. ХИ, 

р. 126; Тгаше. Е. Освоф. п° 303; Аедей А}ам. п° 263. 

„3 
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Даурек можжевельникъ по Л/аксимовиу растетъ на 

скалистыхъ склонахъ праваго берега р. Амура, между устьями 
рЪъкъ Хунгари и Горина (у дер. Нафо, Свое, Расвае); по 

Мааку онъ растетъ на верхнемъ АмурЪ всюду, на нижнемъ 
же встрЬченъ только у устья небольшой рЪчки Куръ-бира, 
нЪеколько выше устья р. Горина, по его же еловамъ даурски 

можжевельникъ растетъь во множествЪ на песчаныхъ валахъ 

(дюнахъ) на сЪв.-восточномъ берегу озера Ханка, въ 15 вер- 
стахъ оть истока р. Сунгачи среди лЪеа; по Будищеву онъ 
есть на хребтЪ Хехцыръ; Доржинекйй нашелъ его только на 

ШилкЪ. Наконецъ, мнЪ самому онъ ветрЪтилея довольно 

большою зарослью, 19 Ти. 1895,. на горномъ каменистомъ 
склонЪ въ долинЪ ручья Сололи, впадающаго въ рЪку Хин- 
ганъ у Хинганскаго зимовья и на подобномъ же склонЪ 
близь станицы Радде 27 Мая 1895 г. Это очень небольшой 

кустарникъ, главный стволъ котораго ползучий и полускрытъ 

въ верхнемъ елоЪ почвы. 
ВнЪ нашей области даурекй можжевельникъ растетъ 

на горныхъ, преимущественно скалистыхъ склонахъ всего 
Забайкалья отъ верхняго Амура до Селенги, на югЪ Охотекой 

области и, по Ледебуру, на АлтаЪ. Еели поелЪъднее мЪето- 
нахождене вЪрно (экземиляръ Ледебура въ гербарш Бот. 

Сада далеко не тождественнъ съ даурскими), то слБдуетъ 
думать, что область распространен1я Лай. Чавамеа захваты- 
ваетъ и всю промежуточную между Селенгою и Алтаемъ гор- 

ную страну. 
ш Мапзпанае ргоушей$ Ататеп$ её Оззиет$1 1е ш4е 

за\з абипае ш ЧесйуИз$ захо$1$ топдии уе] ш забщей$ сгезей. 

КромЪ этихъ двухъ характерныхъ для нашей области 

видовъ Лиш?региз$ въ литературЪ ветрЪчаются еще указаня 
для }. соттит$ Ё. и ). папа МИ. О первомъ Максимовичь с00б- 

щаетъ, какъ о растущемъ разсЪянно по всему Амуру, но точ- 

ныя мъстонахожденйя (для которыхъ есть и экземпл. въ рус- 
скомъ гербари Бот. Сада) приводитъ только для окрестностей 

Николаевска и скалы Каддаръ (прав. берегь Амура повыше 
г. Маршнека); друге-же авторы вовсе не ветрЪчали этого 

вида въ предЪлахъ Маньчжурской области. О второмъ упо- 
минаетъ „Джемсь для пути своего изъ Мукдена въ Гиринъ, 
всего вЪроятнЪе, что онъ собралъ растеше, которое обозна- 

чилъ этимъ именемъ, въ окрестностяхъ горы Пей-шанъ. Од- 

„Труды ИмпеЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 14 
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нако предварительный характеръ опредъленй спиека, при- 
водимаго Джемсомъ, не даеть мнЪ твердой увЪренности въ 
томъ, что онъ дЪйствительно ветрЪтилЪ здЪеь 3. папа, а не... 
Чавимса, образующаго заросли можжевеловаго сланика ВЪ 
другихъ частяхъь Маньчжур!и. 

Э. Тахаесеае. 

29. (7.) Тахиз Е. 

88. (15.) Т. сизр4айа ЗтеБ. её 2исс. Е. Тароп. Ёат. паф. р. 10$, 

её ш Е. Фар. уо1. П, р. 61, 4аЪ. 128; Райаюте ш О. С. Ргодг. 
ХУЦПЬ. р. 502; Егапейе Чар. 1, р. 472; ЕеШег р. 113; Мазег8 

ш опти. по. Кое. ХУШ, р. 499; Максимовичь у Кеппена, 

распр. хвойныхъ дер., стр. 496—500.—Т. Баесафа „Латез р. 459: 
Будищевь стр. 114, 250, 260, 308, 330, 332, 385, 846, 341, 380, 

392, 4683; РиргееМ ш МЕ. В1ю|.' стр. 568 её ш Маакъ, Амуръ 

стр. 101.—"Гахиз Бассаба Г. уаг. пмегосагра Таш. т Маха. 
Рейт. р. 259. 

НаиболЪе полныя свфдЪшШя о тиеЪ, растущемъ на мате- 
рикЪ Восточной Азш, собраны въ письмЪ Максимовича къ 

Цептену, напечатанномъ послЪднимъ въ его извЪетномъ сочи- 
неншто хвойныхъ Рост. Максимович различаетъ двЪ формы: 

въ Японш и въ Южно-У ссурйекомъ краЪ мы находимъ, гово- 

ритъ онъ, Т. сазр Ааа, а на СахалинЪ и по сЪверному Амуру 
то, что Траутфеттеръ назвалъ Т. Бассайа уат. пуегосагра. И 

далЪе (стр. 998) „изъ предъидущаго можно вывести такой 
результатъ: европейсюй тисъ, Т. Бассафа, растущий въ Ев- 

ропЪ, сЪверной АфрикЪ, на КавказЪ и ГималаЪ '), имЪеть 

мелкоплодную разновидность, находимую въ восточныхъ ча- 
` стяхь Ази и СЪв. Америки. На сЪверЪ (Амуръ, Сахалинъ, 

Канада) эта разновидность стелется, спасаясь отъ егужи подь 
глубокимъ слоемъ енЪга, не тающаго во вею зиму—Т. Бае- 
саба пегосагра Тгамфу. (Т. сапа4епз1$ \1.). На югЪ же она 
выростаетъ въ значительное дерево (Русск островъ Южно- 

1) Гималайскй тисъ съ его длинными, узкими, заостренными ли- 

стьями, по словамъ самого Махсн.мовича, значительно отличаетея отъ 

европейскаго, многими авторами онъ и признается за самостоятельный 

видъ Т. \МаШешава Иисс. 
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Уссуршекаго края, Лпонйя до Хакодате, на югЪ только по 

горнымъ хребтамъ)—Т. сизраба Хе. её Ицее.“ 
Я находилъ тисъ только правильно развивающимся, 

часто высокоствольнымъ деревомъ; сравнивая же свои гер- 
барные экземпляры съ экземплярами Максимовича, Шмидта, 

Пальчевскаго, а также и съ экземплярами съ острова Ниппона, 

я не нашель между ними никакой разницы и считаю ихъ 
за одинъ видъ, который у сЪверной границы евоего распро- 

странен1я развивается плохо и даетъ кустарную форму, а 
на югЬ выростаеть въ стройное дерево. Между ареалами 
распространен!я Т. Бассаёа, Т. сазрава и Т. \аШеНала на 
протяжеши цЪлыхъ тыесячъ верстъ нигдЪ нЪть ни одного 
экземпляра тиса, если различя между ними и малы, тЪмъ 
не менЪе онЪ постоянны и отличить даже только по лиетьямъ, 
къ какому изъ этихъ трехъ видовъ принадлежитъ данная 
вЪтка, всегда можно безошибочно. У Тахиз штог (Мейх.) 

ВуИоп листья также отличаются замЪътно отъ листьевъ Т. 
сизр!Аа4а: они очень узки и къ концу заостряются посте- 
пенно, тогда какъ у японекаго вида листья относительно 
самые широюе во всемъ родЪ (тоже и у сахалинскихъ экзем- 
пляровъ) и на концЪ закругленные съ выдающимся остр!емъ. 

Конечно, всЪ эти виды тиса близки между собою, но все же 
здЪеь каждому опредЪленному географическому ареалу соот- 

вЪтетвуеть особая, вполнЪ опредЪленная форма. То обетоя- 
тельество, что на Сахалинф и въ низовьяхь Амура плоды 
тиса мельче, чфмъ въ Япони или въ Южно-Уссурскомъ 

краЪ, скорЪе слЪдуегь приписать непосредственному дЪй- 
ствю климата, чфмъ видовой или расовой особенности. 

Тахиз сизрафа Хе. её Илсс. собранъ Максимовичемь 
на АмурЪ 1 Ш. 1855 только близь Джая (повыше Мар!инска) 

и 21 Сент. 1359 между селешями Пахале и Гальбо (между 

устьями р.р. Хунгари и Горина), Маакомь повыше устья 
Горина у устья рЪчки Хури-бира, Шмидть видЪфлъ его 

только на СахалинЪ, хабаровск лЪенич г. Москалевь 

встрЪчалъ это дерево на ХехцирЪ. Въ предфлахь Южно- 
Уссурскаго края Максимовичь собиралъ его въ верховьяхъ 
р. Ли-фудина (26 Мая 1860) и по берегамъ форда Пеапз- 

Рипа въ средней части Русскаго острова. Н. А. Пальчев- 
сшй сообщилъ мнЪ, что видЪлъ это дерево въ верховьяхъ 
Сучана (долина Кандагоу), на пути изъ долины Сучана въ 

14* 
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долину р. Циму-хе (р. Большая Сица), на о-в\ Аекольдъ и 

0-вВЪ Антипенко; онъ показывалъ мнЪ также и экземпляры 
тиса изъ этихъ мЪеть, несомнфнно принадлежаиие къ виду 
Т. сазр аа. Въ гербари Янковскаго также есть Т. сазр аа 
съ острова Аскольда, собранный въ ШонЪ 19883. Будищевь 

сообщаетъ о тисЪ для горъ по р. Хунгари, гдЪ онъ доети- 

гаеть мощныхъ размЪровь и гольды дЪлаютъ изъ него доски 
до 2 ф. шириною, по скатамъ горъ вдоль р. Силясу '); по по- 
бережью Татарскаго пролива тисъ найденъ въ бассейнЪъ 

р. Тумджи, гдЪ достигаетъь размфровъ строевого дерева, по 
р. Кэпи, но горамъ у озера Кактельтя и въ долинЪ р. Ыкки, 
гдЪ достигаеть огромныхъ размЪровъ. Въ бассейнЪ Уссури 
по Будищеву тиса много въ верховьяхъ р.р. Бикина, Хора и 

Имана, на прилегающей къ этимъ верховьямъ части хребта 
по утвержденю Орочонъ нерздки экземпляры тиса до 5 футовъ 

въ даметрЪ. Мы видЪли, что данныя Будищева нЪеколько 
противорЪчать даннымъ Л/аксимовича и даже въ суровыхъь 
усломяхъ береговъ Татарекаго пролива тиеъ достигаетъ раз- 
мЪфровъ строевого дерева, не ограничиваясь ролью кустарной 
поросли и можно предположить, что Мансимовичь просто 
встрЪчалъ его исключительно въ неблагопрятныхъ топогра- 

фическихь условяхъ. 
„Джемеь также собралъ Тахиз сизр!айа въ горахъ раз- 

дъляющихъ бассейны рфкъ Сунгари и Ялу. 

Я встрЪтилъ тисъ только въ горахъ ОЪверной Кореи 
ВЪ 1897 г.: 1. 27 |н. на хребтЪ Цатанъ-енъ; 2.6 1л. у перев. 

Ибанъ-енъ; 3. 10 Тл. у Шисыдагоу; 4. 4 из Авг. у перев. Пек- 

санъ-1енъ; 5. 21 Авг. перев. Хасанъ-енъ; 6. 23—24 Авг. перев. 

Ундонъ-енъ; 7. 8 Сент. перев. Лоелинъ. (ВеЪ мъетонахожде- 

ня въ бассейнЪ р. Ллу). Тись здЪеь не встр чается ниже 

1800 ф. надъ океаномъ. 

Въ Южно-УссурШекомъ краЪ это дерево очень цфнится, 

благодаря его красивой розовой древесинЪ, и извЪетно подъ 

именемъ „розоваго дерева“. 
ш Мапзпанмае ргоушей$ Оззитет$, Ацзго-О зи ет$1 

е6 ш Когеа зербетёг. зратзе м $115 асегозз Ме ш4е сгезей. 
Осситг еНат а@ Чеситзит и\етотет Й. Атиг её а@ Шога 
[гей Табалтет. 

1) Впадаетъ въ р. Амуръ между устьями р.р. Горина и Нуммуля. 
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бтоко Боба 1. (Зай$Бата аФаюТоЙа Ут) по словамъ 
Затез’а (р. 464 ©ё 397, 398) растетъ въ количеетвЪ 2 экземил. 

(мужекой и женекШ) у входа въ буддистекШ пещерный храмъ 

близъ Шаку (основаше полуострова Ляо-дунъ). 
Предетавители сем. Слемееае ни миЪ, ни кому либо 

изъ моихъ предшественниковъ не попадались. Въ области 

нагорья Большого Хингана они однако уже должны ветрЪ- 

чаться можеть быть и не подалеку отъ грапицъ Маньчжур!и. 

Моттазот (стр. 204) сообщаетъ, что изъ порта Инкоу въ од- 

номъ только 1384 году было вывезено на 411 ланъ лекар- 

ственныхъ стеблей и корней, принадлежащихъ видамъ 

Ерйейга си далая и Ерр. Паса. Проиеходили-ли эти виды 

ЕрвеЯга изъ южной Маньчжурш или изъ страны къ западу 

отъ рфки Лао, остается неизвъетнымъ, также какъ и видовое 

тождество этихъ растений. 

Хвойныя деревья занимаютъ чрезвычайно видное мъето 

въ общей характеристик Маньчжурской флоры. Въ дЪв- 

ственныхъ лЪсахъ всей Маньчжури имъ принадлежить 
первенствующее мЪсто, т. к. отношеюше ихъ къ деревьямъ 
лиственнымъ колеблется отъ 100% (лЪса изъ Гамх аавамеа 
на плато Пейшана и въ другихъ мЪетахъ, еле-пихтовые лЪса 

на сЪверЪ и пр.) до 40°/, (лЪеа южной границы, кедровники 

сухихъ южныхъ еклоновъ, изрЪзанныхъ многочисленными до- 
линками). Главные представители этого семейства: кедръ, аян- 

ская ель, даурская лиственница и пихта АМез пербго]ер1$ 
встрЪчаются почти одинаково часто по всей области и оди- 
наково образуютъ лЪеныя заросли, только на югЪ они подни- 

маются выше въ горы. У южной границы Маньчжурекой 

флористической области, въ предфлахъ Кореи, я могъ въ 

1897 году различить 2 пояса хвойныхъ лЪеовъ, нижнй съ 

АЫез ПоюорвуПа и кедромъ отъ 1000’ до 2000' надъ уров- 

немъ океана и верх! И отъ 2000 до 6000 ф. гдЪ кромЪ кедра гла- 
венствують АМез пергоер1з и Рсеа А]апеп$!5. Даурская 

лиственница также очень обыкновенна въ этомъ верхнемъ 
поясЪ, но она растеть преимущественно на заболоченных 

мЪетахъ (плато), а кедръ ель и пихта на дренированныхъ 

(горные склоны). 



214 В. Л. Комаровъ. 

"о(] 

"оопй, 39 

а = 
м юное о-ес ное 

ка рее ИР Е ко В 
> = =) ь = а =] 2} ЧЕ Еь 05) ЕР ии С МЕ 
Е Е =. х ›р> Ф г 
И пои ВЕ ЧЕХ ов вн г 

: У и Е. и 
ое В а Щл» Иа 2 та = п 
О ИЕ п = = О 
= = 2 С НЕО д р ЗЕ Е ро КЕ А АН а 

Е Я = А МС 
1 о с 7; = > Е. я 

се =. 5 > И Е 
< 2 = эт С 02 вт 2 Ф = ЕЯ нее = 

= — = т ^ и («) р = —- С У а Е ТЕ 
№ 7 РЕ = ЗЕ 
МУ Же =" аи И ри Е я 
Е = и 
© Вы Е 
а . 

о 

Даурия. 

‘эзтиш -109 *Р 

Охотская обл. 

Янцон1я. 

виетя | 
-цЭ4Ц25 

—- Я 
Трали ту 

+ -- 
СЪв. Китай и 
Монголия. 

к 

Европа. 

Сзв. Америка. 

Арктическ. 

| Эндемич. Вост. 
о ЕЕ Азии. 

Космополиты. 

Тропическ. 

Амурская. 

УссурШсекая. 

-|- 

+ 

Ро иагУныяы | — Южиосуссу 

Гиринская. 

++ +++ |+ 

Мукденская. 

СЪв. Корея. 

*(эвемиузиви| эвцэиоо) 

нэнеалоодиэеА епигое | 

иоах в 

И яхан 

'иаАньане 



Флора Маньчжурти. 215 

Такимъ образомъ хвойныя деревья представлены въ на- 
шей области преимущественно эндемичными для умЪреннаго 
пояса восточной Азш видами. Палеоарктическ элементъ вы- 
раженъ всего пятью видами, да, и изъ нихъ [ах зфи\са из- 
въетна всего для одного пункта. НаиболЪе близкою къ нашей 
по предетавителямъ группы шишконоеныхъ является Охотская 
область, гдЪ ветрЪчаются 10 видовъ изъ числа растущихъ въ 
Маньчжурш, т. е. двЪ трети всего чиела ихъ. Съ Япошею у 

нашей области 6 видовъ общихъ, да четыре замфнены весьма 
близкими. Даурмя и ближайцпя части сЪв. Китая и Монгол 
даютъ по 5 общихъ видовъ, кромЪ того въ КитаЪ извЪетно 2 
замъняющихъ вида и одинъ китайски видъ(Ратаз Маззошапа 

О. оп) ветрЪчается въ Маньчжурш, можетъ быть только въ 
культурЪ. Въ ЕвропЪ только 3 вида общихъ съ Маньчжурею 

и притомъ одинъ изъ нихъ (Гамх Чаваеа Тигсй.) большая 

р%®дкоеть, кромЪ того ель и тисъ предетавлены замфняющими 
видами. Наконецъ, въ АмерикЪ тождественныхъ видовъ нъЪтъЪ 
вовсе и вся общность обФихъ странъ ограничивается тремя 
замфняющими. Обще-арктическй элементъ въ предфлахъ этой 
группы сравнительно слабъ, рЪшительно уступая первенство 
спещальнымъ восточно-аз1атсекимъ формамъ. 

Среди послЪднихъ особенно интереено распространеше 
пихть: АМез пербгоер1з Махйп. населяетъь горные лЪса 

Маньчжурш, А. Уецеви Тло4. Японшо, А. засвалез!$ 

Е. Эепима$ Сахалинъ, А. отасШз Котааг. Камчатку и, нако- 
нецъ, А. Мепиези Ги]. сЪверо-востокъ Америки; всЪ эти 

виды очень близки другъ другу, хотя и различаются вполнЪ 
достаточно стойкими д1агностическими чертами и каждый 

населяеть обособленную географическую область. Однимъ 
словомъ, это вполнф типичный примЪфръ географическихъ 
расъ или видовъ второго порядка, которые по всей вЪроят- 
ности въ третичную эпоху составляли одинъ вполнЪ одно- 
родный видъ, имфвиий замкнутую область распространешя. 

ВпослЪдетым переселешя и измфнешя климатовъ въ раз- 
личныхь частяхь его ареала разбили этоть видъ на пять, 
вызвавши появлеше новыхъ чертъ, доселЪ не существовав- 
шихъ, но пр!уроченныхъ къ новымъ жизненнымъ условямъ, 
различнымъ въ каждой изъ пяти областей. Подобное же, но 

менЪе развитое явлеше представляють собою: А. Игта Х\еЪ. е{ 

/лес. и А. ВоорвуПаМахит., Риз йшеы$ Котаг. и Р.Чепз Йога 
ЗЛеЬ. её Ицсс., Р. Мазвошапа О. Поп. и Р. ТВапегей Раз. 



(, Мопосоуедопеае, 

Зее 1. Рапдапа!ез. 

10. Турпасеае 4. 56. НП. 

(Сел. 1, зр. 5). 

Литература: Епд1ег т Епег ип Ргалй Рйапат. И, 1. (1887) 

133—186: Кгоме 1 УегВ. 2001—0. без. \М1еп. ХХХМХ (1889) 89—190; 

Р. бгаебпег 11 Еп21. РЙап2еоге!с®. ТУ. 8. р. 1—56. 

30. Турпа Тоигпе?. 

89. (1.) Т. омемайз Ргез1. Ерипееае Бобашсае (1849) р. 239; 

Ктотта4 р. 175.-Т. ]дларошеа Мщие Ргоаз. р. 160; Егапейе 
Зароп. П. р. 11—Т. Зеваемог И Косй её бота. зибзресез 

Т. омещайз Ртез|. @таебпег р. 19; Юойтфасй Са бяте Турва 

р. 80-—Т. Та Па Вгебслтешщег. Тюота о СЪша р. 181. 
Мною собрано: 1. 9 1л. 1896 у селеня Хуанъ на пути изъ Нингуты 

къ Омосо и въ 1897 г.: 2. 8 Пл. въ долинЪ р. Ялу у селевя Наранъ; 

3. 11—12 ]1л. у Ши-сыдагоу на старицахъ праваго берега, 4. 17 Авг. 

за дер. Тананинъ-донъ; 5. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья р. Ча-шин- 

гана. Записано въ 1897 г. 19 Авг. у дер. Попенъ на р. Ялу. 

Въ гербарляхъ Ботан. Сада экземпляровъ этого вида 

изъ Маньчжурт н$тъ, есть только экземил. Брепиинейдера 

изъ окрестн. Пекина (ТаК107зе Бе! Рекшз), Генри изъ 

|спапо”а (ргоушсе. Нарей) и Максимовича изъ окрестности 

Токогамы. 
Растеть по старицамъ вдоль рЪкъ и на ключевыхъ 

болотахъ въ южной половинЪ области. 

Что касается до отношеня Т. омепбаИ$ Рге$]. къ дру- 

гимъ видамъ этого рода то несомнфнна только его тфеная 

близость съ Т. Зеваемогви КосЬ её Зопа. и съ Т. 146 ®Ца. 
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Яронфельдь высказываетъ весьма основательное убЪждеше 
ВЪ томъ, что Т. омепба!$ генетически связана, съ Т. Лапа, 

сходетво ея же съ Т. ЗераемогВИ не генетическое, а внфш- 

нее, МнЪ кажется, что и Т. Бери емог И свойственная 

Венгрш, Альцшамъ, южной Франщи и восточнымъ Пире- 

неямъ и Т. ометиа!$ растущая въ предфлахъ почти всей 
Японско-Китайской субтропической области, обЪ одинаково 
представляютъ собою крупныя параллельныя видоизмфненя 
Т. 1айЮЦа и ихъ скорфе можно признать за разновидности 
этой послЪдней, чЪмъ за зи5зресе$ одинъ другого, какъ 

это дЪлали Рорбатъь и Гребнеръ \. 

ш Мапзпинае ргоушей$ Кптепз! её МиКаепепз1 (а4 г!раз 
Й. Даа) её ш Когеа зерфет г. ш уаШаз Йауюгит 10615 раа- 
40515 Ме шае аБипае сгезеи. 

ВнЪ нашей области только въ Япови, КитаЪ и на 

Филиппинскихъ островахъ. 

90. (2.) Т. Та опа 1. Брес. р1апф. еа№. 1. (1753) р. 971; 
Ктоте@4 р. 176; Стаебтег р. 8; Ведей Оззи п® 459; Латез 

р. 460; ТГиусгат. П,ь р. 168; Шмальгаузень П р. 521. 
Въ предЪлахъ Маньчжурской области собрано Маакомь 

на прав. берегу р. Сунгари и на сЪв.-вост. берегу озера 

Ханка по окраинамъ лагунъ и озеръ. Экземпл. Маака отли- 

чаются сравнительно узкими листьями (около 12 м. м.) и 
очень большими соплод1ями, мужеше цвфты уже обвали- 
лись, но насколько можно судить по оставшимся осямъ 
соцвфт!я, женская часть его значительно длиннфе мужской; 
собрано также „Джемсомь между Мукденомъ и Гириномъ 
(вЪроятно на верхнемъ течен!и р. Сунгари) ?). 

По словамъ Н. А. Пальчевекаго большия заросли крупной 

Турва есть въ устьяхъ р. Суйфуна, я самъ видЪфлъ тавя 
заросли въ долинф р. Суйфуна близь села Раздольнаго и 
между полустанкомъ Барановекимъ и гор. Никольскомъ 
изъ окна вагона жел. дороги, но экземпляровъ ие досталъ. 
Крупныя соплодя заставляютъ думать, что это именно 

1) Стаебтег р. 10, приводя отлич1я Т. омепба!з отъ Т. Зевае- 

мог, пишетъ: „Па 5 ш. ш. 19а“, на самомъ дЪлЪ ширина ихъ 

15 —20 милл. 

°) Экземиляровь Дже.мса я не видЪълъ; можеть быть они отно- 

сатся и къ предыдущему виду, 
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Т. 1айЮЦа а не Т. омета$. Максимовичь также видЪлъ эту 

Турва на берегахъ Уссури недалеко отъ устья Сунгачи 
(рукопиеная замфтка на поляхъ: Реми. Е. Атшиг.). 

ш Мапзвамае ргоушеа Ацзго-Оззиетз! а г!раз Яцую- 
ги еф асшим Ве ш4е абип4е стезей. 

Распространено вообще въ умфренной зонЪ сЪв. полу- 
шар!я, но отсутствуетъ въ Охотской области. 

Э1. (3.) Т. дгасй!$ 1ог4. Саба]. Вог. ОтаМапоро]. 1848 р. 28; 
Стаефтег р. 15.— ТТ. Маги „Лота. Саёа. ОтаМап. р. 24; 
Ктоте@ р. 148. 

Только 8 Оамапа Кготе!. р. 149._Т. Гахтапий Ёгая- 
сйег Пал] р. 122. 

До сихь поръ для этого растешя только и были 
извЪетны экземпляры „Давида изъ болоть у Жегола въ 

Монголм (Авг. 1864 г.). МнЪ удалось замфтить довольно 

большую заросль его въ канавахъ по сторонамъ дороги, 
ведущей изъ Омосо въ Гиринъ, недоходя селешя Лаба- 

джанъ (иначе Синъ-джанъ) противъ горы Лаба-лацза 
(18 Авг. 1896 г.). 

Мои зкземпляры почти тождественны съ экз. Давида, 

но моложе ихь, хотя и у нихь мужеюе цвфты уже 
обвалились. 

ш Мапзранае ргоушаа Кола ш 105515 зесаз у1аз стезен. 

11. Зраг>апаееае 4. С. Ахаргав. 
(еп. 1, $р. 2). 

Литература: Метзпаизеп ш Ви]. 506. пабаг. Мозеойц 1889; 

Метзпаизеп ш М6|. 101. Асад. Регоро!. ХШ, 1893 её ш Ва|. Асаа. 1593 

№ 1. — бгаебпег ш Епег РАапиепгесв. ТУ. 10. 1900. 

31. Зрагдатит 1. 

92. (1.) $. зипрех Нидзоп. Еога Ап21. е4. 2 (1778). 401; 

Титсгат. П» р. 170; Метзяй. ш Вай р. 33; Стаебтег р. 16; 
КогзмтзКу Асба Н. Р. ХП р. 392; Вуйют ап@ Втошп Тр. 64; 
Шмальгаузень П р. 5383. 
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Собрано мною: въ 1896 г. 4 [л. по ручью близь укрЪпленнаго китай- 

скаго лагеря Эхо (округъ Нингуты) и въ 1897 г. 4 ]л. у дер. Сангъ-су-у 

и 12 ]л. у дер. Шисадагоу на берегахъ р. Ялу (оба берега). Форма 

весьма близкая къ типу. 

Записано въ 1896 г.; 1. 10 \'П у Сали-джана. 

Растеть по болотиетымъ берегамъ рЪчекъ и рфчныхъ 
старицъ. 

Коржинекй собиралъ 5. зпиех по озеркамъ долины 
р. Завитой у д. Тамбовки, Максимович» только близь Усть 

СтрЪлки, т. е. оба уже за предълами нашей области. 
Обшее распростр. вся Европа, Сибирь кромЪф Охотекой 

флорист. области, Лпошя и Монголя, СЪв. Америка отъ 

Нью-Фаундленда до Калифорнии. 
ш Мапзрамае ргоушейз: Ататепз, Ки шей, Макде- 

пез её ш Когеа зер{етг. Ме ш4е зразге ас гаге сгезей. 

Зрагд. гатозит Ниф$. пока въ предФлахъ области не 

встрЪченъ. Ближайшее мЪстонахождене— верхнее течене 

Амура (выше Албазина), гдЪ его собралъ въ 1838 году 

Турчаниновъ. 

93. (2.) $р. $епорвуйит Махт. ш Виа. Бос. Хаб. Мозсоч 

1889 р. 171: (въ стать Мейнааузена); Стаебтег 17; Метз- 

йаизеп т Ва. Асад. р. 35. 
Максимовичу и Мейнсгаузену были извЪфетны только 

очень немногочисленные экземпляры этого вида, собранные 

Гольденштедтомъ у г. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна 

(берегъ озерка заливной долины 28 [л. 1872 г.). 

Мною оно собрано въ 1895 г: 1. 17 [л. долина лЪваго берега 

нижняго течен1я р. Буреи; 2. 21 [л. долина Амура близь станицы Инно- 

кентевской. Въ 1896 г.: 3. 9 Пл. долина рфчки Салинъ-тунь, 4. 14 |. 

долина Шиту-денза: 5. 28 [л. г. Омосо. Въ 1897 г.: 6. 15 Авг. старицы 

р. Ялу повыше городка Худжу (долина праваго берега). 

ВнЪ нашей области Эр. %епорвуПит по Мейнегаузену 
встрЪчается еще въ новой Зеландш. Однако экземпляры 

Носп${ефег’а въ гербари Ботан. Сада, на изучеши которыхъ 

Мейнегацзен» основалъ такой выводъ, на самомъ дЪлЪ при- 

надлежать къ установленному позднфе Гребнеромь виду 

5. апйро4ит. Гребнерь опредфляетъ область распростра- 
нешя 5. уепорвуШит, какъ тянущуюся оть горъ Хазш 
(Гималайя) до Японш, т. е. какъ область восточно-аз1атскаго 

муссона. 



220 В. Л. Комаровъ. 

Растеть на луговыхъ болотахъ, преимущественно по 
старицамъ рФкъ и на болотистыхь прибрежныхъ лугахъ. 

ВстрЪчено какъ на крайнемъ сЪверЪ Маньчжурской области 

такь и у южной, ея границы. 
Плоды до сихъ поръ не были описаны: аеба$ ешеЦег 

4 Ц. 10121, Чиа рае а@ 3 шШ. Тай, буеош, арее 560 

ехсигуафо 1'/> т Ш. юпео согопай, згалите! ую Бгиппео. 

ш Мапзванма ф0а Ме ш4е ш ргай$ ра\190$8 уаШит 
Паутогит сгезей. 

Зее 2. НеоШеае. 

12. Робатоэеопасеае ЕпаПевег. 

(Сепега 2, зр. 15) 2). 

Лит.: Азслегзот т Епег её РгапИ. РЙали. П, 1. р. 194 — 214; Азевег- 

5оп ипа @гаефпег: Зупорз1$ 4ег Миееигоразсвеп Е]ога 1, р. 296 — 355. 

32. 20${ега |. 

94. (1.) 2. тагта №. Зр. р!апё. 1374, ЕгапсйеЁ. ФТароп. П 
р. 14, Махит. Ргил. р. 266; Шшмальгаузенъ П, р. 838. 

Собрана Максимовичемь въ заливЪ Де-Кастри въ ГШолЪ 
1855 г. и 31 Мая 1860 г. въ бухтЪ св. Владимра и мною 

(безплодн. экземпл.) въ заливЪ Посьета 10 Окт. 1896 г. 

По видимому встрЪчается по всему побережью Тихаго Оке- 

ана и то, что оно было ветрЪчено только два раза, зави- 

сить исключительно отъ малой изслЪдованности побережья. 

Аа Шога Осеатт Расйс1 $010 1ар140з0 ш аи тат ти 
сгезси. Ртоушаа Апзго-Оззитет$1$ (зшаз 56. Мадитит еф 

т. Ро$$1е$). 

1) АПоет. Бофап. Иейзевг ТУ (1899) р. 33. 

2) Монографически родъ Робатозеюоп еще не разработанъ. Вааде 

въ КопенгагенЪ работаетъ надъ нимъ уже нЪсколько лЪтъ, но еще не 

напечаталъ своего труда. Я пользовался отчасти его обработкою, т. к. 

онъ пересмотрЬлъ всЪ экземпляры изъ гербаревъ Ботан. Сада. 



Флора Маньчжур!и. 221 

33. Рофатодефот |. 

95. (1.) Р. пафапз Ё. Бр. р1алф. р. 126; Гигегат. Вае. ав. Ц, 
р. 158; Веде. Оззи п° 465; ЕгапелеЁ Тарой П, р. 14; Егап- 

спеё Ра\. р. 315; Латез р. 460; Ге. Е. Возз. ПУ, р. 23; 
Шлмальгаузень П. р. 532. 

По словамъ Л/Гаака этотъ видъ растетъ во множествЪ 

ВЪ озерахь и заливахъ по рЪкамъ СунгачЪ и Уссури у 

впадешя въ послЪднюю р. Имана. Регель отнесъ экземпляры 

Маака къ разновидности 3 ап На Ге4Ъ., я не видЪлъ ихъ 
и провЪрить опредълевшя не могъ. „Джемеь собиралъ это 

растене въ области верхняго течешя р. Сунгари. 
Мною собрано: 1. 15 и 17 Пл. 1895 г. у селеня Домиканъ на лЪв. 

бер. нижняго теченя р. Буреи; 2. 12 1л. 1896 г. въ водахъ рфчки Са- 

лингъ-тунъ у Сали-джана; 3. 12 [л. 1897 г.у дер. Шисыдагоу на верхнемъ 

течен!и р. Ялу; 4. 9 Авг. въ низовьяхъ р. Чанъ-джинъ-гана, притока 

Ялу; 5. 3 Сент. долина лЪЬв. берега р. Ялу противъ г. Мао-еллъ-шана въ 

озеркахъ; 6 17. Сент. въ прудахъ у дер. Ингау-пу у водораздЪла 

между рр. Ялу и Лао-хо. Мои экземпляры ближе всего подходятъ къ 

формз Р. паатз оуаШоНаз АзеН. её Сгаеъо. 

Растетъь преимущественно, если не исключительно, въ 

озеркахъ рЪчныхъ старицъ. Общее распространеше захва- 

тываетъ широкою полосою почти весь умЪренный поясъ 

СЪвернаго полушар!я, а въ Старомъ свЪтЪ и субтропичееки. 

шт Мапзванае ргоутей$ Атигепз1, Кппеп$1, МаК4епепз! е& 

ш Котеа зерфетт. ш 1асиЪи$ уаЙии Йчуюгишт Ме ше стезеН. 

96. (2.) Р. ремойафи$ 1. Зрес. р1апф. р. 126; Тигегаи. Вайе. 

Пар. П,› р. 160; Аедё Адап. п’ 270; Махет. Ргйт. р. 267; 
Котзеитз®у ш „Асфа Н. Рег.“ ХИП р. 394; Азейегзот её Стае- 

пе" р. 818; Мазт. ш ВиПеф. Маё. Мозеой р. 59; Шмаль- 

гаузень П, р. 584. 
Макси.мовичь видЪлЪ это растеше въ лиманЪ р. Амура, Коржин- 

ский у деревень: Озерки и Тамбовка на р. ГильчинЪ, притокЪ Зеи и на 

верхнемъ АмурЪ у Покровки и Албазина. 

Мною собрано: въ 1859 г. 1 6 Гл. на болотахъ между рр. Уриломъ 

и Харомъ; 2. 19 —21 [л. озерки стариць р. Амура близь станицы Инно- 

кентевской; 3. 9 Сент. озерки долины низовьевъ р. Тунгуски (Кура) 

близь сопки Але. Въ 1896 г. 4. 5 Пл. заливы по прав. бер. р. Муданъ- 

дзяна пониже г. Нингуты; 5 8 Пл. ключевое болото у селеня Фадифуль; 

6. 11 [л. р5чка Салингъ-тунъ; 7. 14 м. долина Шиту-денза; 8. 28 1. 

озерки долины р. Джуръ-де-хо близъ г. Омосо въ 1397 г.: 9. 10 Авг. 

низовья р. Чанъ-джинъ-гана, притока р. Ялу; 10. 9 1л. долина верхняго 

теченя р. Ялу у селеня Ши-сыдагоу (прав. берегъ). 
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Два изъ приведенныхъ мЪъетонахожденй, именно первое 
и пятое, дали еще форму съ чрезвычайно укороченнымъ 
укореняющимся стеблемъ, растущую на мокрой иловатой 
почвЪ между различными болотными (но не водяными) тра- 
вами. Форма эта повторяеть слЪдовательно ту, встрЪченную 
Меуег’омъ (см. Нога Напоуег. ехс. р. 535), форму Ъ. феггезы1$ 

Меуег, которая встрЪчается и въ ЕвропЪ. Типичная форма 
растеть большими зарослями въ озеркахъ старицъ рЬчныхъЪ 

долинъ, и въ тихихъ рЪчкахъ. 
1 Мапзвамае ргоушей$: Атигеп$, Китерз, Миакае- 

пепз{ её ш Котеа зер{етиг. Ваа@ гаго шуепИлг. 
Общее распространеше захватываеть почти всю Европу, 

Аз, Алжиръ, СЪв. Америку и Австралю. Максимовичь при- 

водить его для окрестности Пекина, Турчаниновь какъ 
встр чающейся въ предфлахъ его флоры всюду. | 

97. (3.) Р. ЯиНаптз Вов. Тепбатеп Е]отае @егтал. Г, р. 72 

(1788); АзсЛегзот её Стгаебтег 1, р. 307; Ш.мальгаузень П, р. 532. 

Собрано мною въ оросительныхъ канавахъ рисовыхъ 
полей долины Худжу-гана, одного изъ небольшихъ лЪвыхъ 
притоковъ р.Ялу (СЪв. Корея). Форма нЪсколько отклоняю- 

щаяся; плавающе листья широко ланцетовидные, на концахъ 
заостренные, къ черешку слабо низбфгающе; подводные 
листья на длинныхъ черешкахь широко линейные или 
(вверху) линейно-ланцетные, на концахъ сильно заостренные; 
впрочемъ въ общемъ гербар!и Бот. Сада есть опредъленные 

Вааде экземпляры изъ средней Нвропы, весьма похоже на мои. 
Роф. НаКатз распространенъ почти по всей Европ 

(кромф сЪверной ея части) и извЪетеньъ для Индш, въ 

СъЪв. АмерикЪ онъ замфняется очень близкою формою, ко- 

торую однако Бгйюп ап@ Бтошт (ТГ, р. 78) отдъляють отъ 

европейскаго вида подъ назвашемъ Ро{бат. 1опсйНез Тискегт. 

ш тео1опе пабгай МапзВатеа а ше зат ш Когеа 

зер{етт. ргоре орт СпаазВч-а М шуеща ш аз зас- 
пай Баз огудеогит (Ниу. Ла-а$аю). 

98. (4.) Р. дгаттеиз Ё. Эрес. рат. р. 184; Азейегзот её 
Стаебтет 1, р. 322; Когзеитяйу ш „Ас Н. Ре.“ ХПИ, р. 393; 

Вот ат4 Вгошт 1, р. 69 заЪ Р. ВеегорвуПаз Зевтгеь; ИГлаль- 

гаузень П, р. 538. 
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Ближайшимьъ къ нашей области мъстонахождешемъ 

этого вида по литературнымъ даннымъ является Тамбовка 

на р. ГильчинЪ, притокЪ Зеи (Коржинскй). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 18 м. озерки старицъ нижняго 

течения р. Буреи; 2. 21 1. озерки старицъ р. Амура у станицы Инно- 

кентевской. Въ 1396 г. 3. 4 Пл. долина ручья Санчагоу, впадающаго въ 

р. Суйфунъ у станицы Полтавекой. 4. 10 Пл. рьчка Салингъ-Тунъ, при- 

токъ р. Муданъ-дзяна. Въ 19897 г. 10 Авг. озерко въ долин нижняго 

теченя р. Чанъ-джинъ-гана, притока р. Ялу. 

ВеЪ экземпляры и мои и Норжинскаго принадлежать 
къ формЪ пеегорвуНи$ Емез (Хоу. П. Зчес. 37, 1828). 

Общее распространеше этого вида захватываетъь сЪв. 
и среднюю Европу (въ южной онъ рЪдокъ) и СЪв. Америку, 
въ Азш до Коржинекаго указанъ не былъ. 

ш Мапзбамае ргоушей$ Атигеп$, Алзго-Оззаетя1, 

Китер$! её ш (Сотеа зеретг. ш ЛасаБи$ уаШат Йауюгитм 
Ве ше стезеи. 

Р. дгатитеи; Х Р. ретойафиз$ ') собрано мною въ долин 

Шиту-денза 15 |л. 1896 г. въ небольшихъ озеркахъ на ба- 
зальтЪ. 

99. (5.) Р. сзриз 1. '). Эр. р1апё. р. 126; Гигегаи. П,5 р. 160; 
Азейетзот ап Стаебтег Т, р. 335; Вуоп ата Втошт 1, р. 12; 

Етгатейей „ароп. П, р. 15; Шмальгаузень р. 534. 

Собрана мною въ водахъ рЪчки Салингъ-тунъ (притока 

р. Муданъ-дзяна) недалеко отъ устья ея 10 Тм. 1896 г., не- 

большая вЪтка съ верхними листьями, видоизмЪненными 
такъ, какъ это бываетъь при образован зимней почки и 
нормальн. экз. въ водахъ р. Хунъ-хо пониже города Синъ- 
минъ-пу 20 Сент. 1897. 

1 ргоушеае Кушепз5 @змеиа Мтоща ехетр|. ип- 
сит шуеп! ш аи муаН За|оо-бап; ехетр. аЦег. ргоре Эш- 
шш-ри ш ргоушеа МакКаеп. 

Общее распростр.: вся Европа, Африка, Австрамя, 
СЪв. Америка, Сибирь, Япошя. 

') Опредълено Вааде, которому В. И. Липеяй послалъ часть мойхъ 

экземпляровъ. 



В. Л. Комаровъ. г гэ => 

100. (6.) Р. тисгопафиз Ргез!. Юрипеае Возлисае, Ргада 1, 
1849 р. 245. —Р. даротецз ЕганейеЁ Лароп. П, р. 15. (потей 
зше 4езе! роте). —Р. Маауапи$ 1/4ие! Ш. Е. Атев. ша. 
р. 46. —Р. п. зр. Махит. шт Вай. Ха. Мозеоц. 1881 р. 59. 

Я принялъ сначала этоть видъ за новый, т. к. ни 

одного экземпляра его не было въ общемъ гербари Бот. 
Сада, а Максимовичъ, также признавпий его за новый, не 

далъ ему никакого названя. Вааде, которому В. И. Иит- 

ский сообщиль одинъ изъ моихъ экземпляровъ, опредфлилЪ 
его и сообщилъ, что къ синбнимамъ этого вида слЪдуеть 
присоединить еще Р. Иго Миттгау и Р. \теосагриз Мах. 
Я не нашелъ этого назваюя ни въ одномъ изъ сочиненй 
Максимовича и думаю, что оно есть только на этикеткахъ 
гербар1я. Максимовичъ собирался передъ смертью обработать 
восточно-азлатеке виды рода Рофатозеот, но не докончиль 
работы и въ печать она уже не попала, поэтому и Р. тео- 

сагриз осталея не опубликованнымъ. 

Собрано мною въ рЪчкЪ Салингъ-тунъ близъ ея устья. 
гдЪ росло въ очень большомъ количеетвЪ, 10 [л. 1396 г. 

Сит ргаеседеле сор1озе сгезсепфет шуейт. 

Общее распространеше соотвЪтетвуетъ области воеточно- 

аз1атскаго муссона (Малайсюй архипелагъ, Филиппины, Ки- 

тай, Лпошя, Маньчжури!Я). 

101. (7.) Р. артиз Ваз. \ПзсеП. Бофап. р. 13 (1804); 

Азсфетзот апа4 Стаебтег Т, р. 311; Втйюп апа Вгошт 1, р. 68:— 
Р. гиезсепз Везз. Когзмизку „Аса Н. Р.* ХЦ, р. 394; 

Шмальгаузень П, р. 533. 

Собрано только Норжинскимьъ въ озеркахъ по р. Диму 
у села Ильиновекаго и по р. Завитой у села Михайловскаго. 

Хотя оба эти мЪфетонахожденя и лежать уже за предЪлами 
нашей области, но весьма близко отъ нихъ, а богатая водная 
флора Маньчжурит изелЪдована еще крайне недостаточно 
и я убЬжденъ, что Р. аршиз найдется еще и далЪе на 
юго-востокъ въ бассейнЪ южныхъ притоковъ р. Амура. 

Общее распространеше: Европа, Дауря, Афганиетанъ. 

Тибеть и СЪв. Америка. 

п ргоушеа Атагепз! зесиз Йиу!0$ Ойи её БауЦа]а $0- 
Вим шуепа. 

и. 
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102. (8.) Р. сотргеззиз №. Бр. ||. е4. Гр. 127; Азейегяоп 
ип С’аерпег Т, р. 340; Шмальгаузень П, р. 534; Когзитяку 

„АС Н. Р.“ ХПИ, р. 494. 

По Коржинскому растеть въ озеркахъ по рЪкЪ Диму 

у дер. Озерки и села Ильиновскаго. 

Мною собрано: 1. 14 Сент. 1895 г. въ озерЪ у горы Джерминъ въ 

низовьяхъ р. Тунгуски (Кура); 2. 12 |л. 1897 г. старицы р. Ялу вдоль 

праваго берега у дер. Шисыдагоу (Область Охотниковъ); 3. 13 Авг. 

1897 г. старицы р. Ялу пониже устья Чанъ-джинъ-гана (Корейский берегъ). 

Общее распространеше: вся Европа и Аветраля, Сибирь 

(Иркутъ, Ангара, оз. Байкалъ). 

ш Мапзваае ргоутейз: Атиагепз, Миакаепеп$, её ш 

Когеа зербешт. шуета. 

103. (9.) Р. ризШиз$ №. Эрее. р1апф. р. 127; Азсйегзоп чп 
Стаебтег Т, р. 344; Тигсгат. Е]. Вае.-4ав. П»ь р. 161; ЮВедё 

05$ п’ 466 рагЯт:; Егапейеё Рама. р. 315; Втоп апа 
Втошт Т, р. 75; Шхлмальгаузенъ П, р. 535. 

Собраньъ ЛМаакомь въ небольшихъ озеркахъ и лагунахъ 

вдоль лЪваго берега р. Уссури между мысомъ Цыфяку 

и заливомъ Бульджи (на полу-пути между устьями рр. Би- 

кина и Имана) вмЪфетЪ со слъдующимъ видомъ, благодаря 
чему Регель помЪфетилъ оба ихъ подъ однимъ названемъ. 

Мною собрано: 1. 21 [л. 1895 г. озерки старицъ р. Амура близь 

станицы Иннокентевской; 2. 14 Шн. 1896 г. озерки по островамъ въ 

руелЪ р. Суйфуна близь станицы Полтавской; 3. 10 Авг. 1897 г. низовья 

р. Чанъ-джинъ-гана, притока р. Ялу. 

Это растеше распространено чрезвычайно широко, оно 

извЪетно изъ веЪхъ странъ евЪта кромЪ Аветрали и Полинези. 

ш Мапзранае ргоушейз Атигепз, Оззиет$, Ацзго- 
ц;5це1етз{ её ш Когеа зерфет". осеиггИ. 

104. (10.) Р. ИтозейНойи$ Махт. ш Аса Н. Решор. ХПИ, 
р. 393; Юедей! Оззи п° 466 зи Р. разШиз Г. рат; Р. Мч- 
Вто Майто зесаф. с1аг. Ваадое 1 НегЪ. (ап рагт?). 

Видъ этоть былъ собранъ Маакомь на лЪвомъ берегу 
р. Уссури противъ Бульджи и Коржинекимь на р. Завитой 
у села Михайловскаго. КромЪ того онъ же есть въ гербарий 

Ботан. Сада и изъ Япони. 

м Мапзватае ргоушейз Атигепз! её О5$зитетз! шуетца. 

„Труды Им ПЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 15 
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105. (11.) Р. сгашз$ Веце! её Мааск 1 Кезе! 05511 10° 468. 

Собрано Маакомь на лЪфвомъ бер. р. Уссури противъ 
залива Бульджи въ озеркахъ и лагунахъ вмЪетЪ съ двумя 

предъидущими. 
ВнЪ Маньчжурт собрана японскимъ коллекторомъ 

Макино въ Япоши (Зе \щок-Тоза и МизазВ!) д-ромъ Неигу 

въ КитаЪ (провинщя Нирерв, Тевалэ). 
ш Мапзвинае ргоушеа Оззие$1 зоЦий туепфа. 

106. (12.) Р. }фауатсиз Наззсам! 1 Уегй. МХафииг®. уег. №е- 

Че. аа. 1, р. 26 (1856); Н. бемиг шт ВиЦе%. 4е 1а Бос. Бофам. 

Зи15се. Н. Т, р. 52 (1891). —Р. ВуБм@и$ Егажсйе Дароп. П, р. 15. 

Собрано мною въ 1896 г.: 1. 17 [л. въ озеркахъ по долинЪ р. Пилахе, 

впадающей въ р. Муданъ-дзянъ у выхода его изъ озера Пиллъ-тенъ: 

2. 26 Пл. между долиною Тилинхо и городомъ Омосо въ водахъ неболь 

шой рЪчки. 

Видъ свойственный какъ Индо-Малайской облаети такъ 

и области восточно-азалтскаго муссона. Онъ обыкновененъ 

въ Японш, найдень Вильфордом» въ южной КореЪ (портъ 
Фузанъ) и Р. Ольдгамомь на ФормозЪ. 

ш ргоутаа Киш ш 1асибиз$ Ве ш@4е абци4е сгезеН. 

107. (13.) Р. зеггша{из Веде! е{ Мааск. м Кесе! Оззи п° 467. 

Собрано: Л/аако.мь въ рЪчкЪ Дамагу (самый верхнй изъ правыхъ 

притоковъ р. Сунгачи); Гольдениипедтомь въ озеркахъ долины р. Суй- 

фуна близъ г. Никольска, 1872 г. и мною 19 Авг. 1897 года въ озеркахъ 

по берегу р. Чанъ-джинъ-гана неподалеку отъ ея устья и р. Ялу. 

Видъ этоть описанъ по безплоднымъ экземплярамъ, 

которые хранятся въ гербарш Ботан. Сада. По’ Регелю онъЪ 

стоить ближе всего къ Р. оБбизНоНа$ Мег. её КоеВ.. который 

въ предфлахъ нашей области еще не найденъ. По моему 

экземпляры Маана несомнЪнно принадлежать къ той группЪъ 

видовъ, которую Азсйегзоп и Стаебтег обозначаютъ какъ 

„Сезалттат“ — Р. сотлргез$и$, но скорЪе является гибри- 

домъ, на которомъ сказывается вмяне Р. этапитеи$ Г. или 

быть можеть даже Р. езриз 1. Ваадое, видЪвиий также 

эти экземпляры, не снабдилъ ихъ никакою критическою за- 

мфткою, повидимому, раздЪляя мнЪые Регеля, что это само- 

стоятельный видъ. 

Зресез Паес, ппрегесёе Чезсг|фа, а @аг. В. Мааск т 
ргоушеа Оззиепз{ шуепа е$4. 
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108. (14.) Р. охурвуНи$ Мм. Ргоазо р. 325; Егапеве Ча- 
роп. П, р. 15. 

Собрано мною въ озеркахъ по рЬчкЪ Санчагоу, виа- 
дающей въ р. Суйфунъ у станицы Полтавской 4 |н. 1896 г. 

Экземпляры эти довольно близко подходятъ къ европейскому 
Р. сотаргеззиа$ Г. (Р. хозбегаеоНаз Зепит.), но листья ихъ 
на концахъ длиннЪе заострены, въ верхней же части они слабо 
заострены. ВнЪ Маньчжурш видъ этоть ветрЪфченъ только 
въ Японш, гдЪ онъ обыкновененъ. 

|1 ргоушаа Ацзго-Оззиепз{: а ИЙпез ргоу. Китепз$ 
Ш мущо Бап-е2а-еой сорюзе сгезен. 

Вирра тагИйпа Ё. до сихъ поръ еще не найдена въ Мань- 

чжурш, вЪроятнЪе всего потому, что флора морского по- 

побережья изучена еще крайне недостаточно. Ближайция 

мЪетонахожденя ея по гербарш Ботан. Сада: Корейскш 

архипелагь (0/Айат) и Гокогама (Максимович). 

138. Мадааасеае тАпа!. 

(Сепиз Т, зрес1ез 3). 

Литература: Р. Мадпиз, Вейгазе ха’ Кепибзз ег бабате 

Ха]аз, ВегИш, 1370; 14ет ш Епег, РНапиеп т. И, Гр. 214 — 2183. 15389. 

34. Ма]а$ 1. 

109. (1.) №. тагта Е. Зрес. р1ап%. р. 1015 (1753); Азелегзоп 
ип@ Саефнег 1, р. 368; ВыНопт ап Вкоши 1, р. 80. — №. та]ог 
АН. Е. Редет. П, р. 221 (1788). Мапи ш Еп@ег РИ. р. 217; 
Ведей Оззатр п 464; Етгатейе Тароп. П, р. 13; Шлмальгау- 

зень П, р. 538. 

Собрано Маакомъ въ рЪчкЪ Дамагу, самомъ верхнемъ 
изъ правыхъ притоковъ р. Сунгачи. 

Мною собрано: 1. 19 [лм. 1896 г. въ водахъ озера Пиллъ-тень на 

р. Муданъ-дзянЪ; 2. 10 1л. 1897 г. въ озеркЪ на нижнемъ течени р. Чанъ- 

джинъ-гана, притока Ялу: 3. 14 Авг. въ озеркахъ старицъ р. Ялу вдоль 

праваго ея берега у мБетноети Падагоу, на 10 вереть выше Корейскаго 

городка Худжу-уби. 

Растетъ значительными зарослями на каменистой почвъЪ, 

преимущественно въ прозрачной водЪ у подводныхъ ключей. 

г 
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Общее распространеше захватываеть разефянно вею 
землю, кромЪ околополярныхъ странъ. 

1 Маозвимае ргоушей$ Оззаметя, Кипепз! её Микае- 

пепз{! её ш Когеа зерфепг. шуепфа е54. 

110. (2.) №. штог АН. Е1. Редет. П, 221 (1785); Азейегзой 

её Стаефтег 1, р. 371; Мадпия Вейг. р. 11; Егатейе Даров И, 

р. 13; Когз/мизву шт Асба Н. Р. ХП, р. 398.—Сащшиа Ёгае- 

13 РИ. Мет. Асаа. Вего]. 1798, р. 87; Ге4р. Е. Возз. ЛУ, 

р. 19; Шлмальгаузень П, р. 539. 

Найдено Норжинскимь въ озеркахъ по р. Завитой у 

села Михайловскаго и мною въ старицахъ нижняго теченя 
р. Буреи (лЪв. бер.), 17 Пл. 1895 г., гдЪ раететъ въ боль- 

шомъ количествЪ. 

Въ гербарш Бот. Сада для Восточной Аз!и есть только 

одинъ экземил. этого раст. изъ Тозы на островЪ Сикоко 
(Япония). 

Общее распространеше: Южн.-Европа, южная и средняя 

Росея, передняя Аз!я,.Яповшя, сЪв. Африка. 

ш ргоушаа Атигепз зо шуешща. 

111. (3.) №. зегчейрша Махт. т МЕ. В1ю1. УТ, р. 275; Егап- 
среё ароп П, р. 13; Мадпия ш Епэ1. РНапи. р. 218 заб \№. 

зеггай Ира Махйт. 

Видъ этоть, до сихъ поръ извЪфстный только изъ Япони 
(въ герб. Бот. Сада экземпляры изъ [окогамы, Токоски и Тозы), 

найденъ мной въ стоячихъ водахъ, образующихея отъ про- 

рыва оросительныхъ канавъ рисовыхъ полей въ долинЪ 

р. Ялу на лЪвомъ Корейскомъ берегу ея, въ 1897 г.: 1. у 
городка Худжу 15 Авг. и 2. на пути отъ устья р. Чашинъ- 
гана къ гор. Мао-еллъ-шану 31 Авг. 

Р. Мадпия относитъ №. зегзИрща какъ географическую 

расу къ №. этаттшеа Ое]|., наряду съ аветралйекою №. 4епаЦо|Па 
В. Ве. и египетскою №. РеШе! Р. Маст., прибавляя, что здЪеь 

мы имфемъ прекрасный примЪръ хорошо характеризуемыхъ 
географическихъ видовъ или раеъ, подчиненныхъ одному 
рзко отграниченному главному типу. 

ш Когеа зерфепаопаЙ, ш огу2ей$ уаШ$ И. Даа а те 

аппо 1397 соПеса. 
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14. дапеаэтасеае Коп!т. 
(Сепега 2, зресез 3). 

35. Тест |. (зу. 2). 

112. (1.) Т. рашзм$ 1. Эр. рат. р. 338; Азейегзот па 

С таебтег Т, р. 337; ВтИюп апа Бгоши 1, р. 88; Могтот, р. 205; 

Титсегат. П,. р. 151; Шумальгаузень П, р. 530. 
Приводится только ЛМоррисоно.мь для южной Маньчжур!и (портъ 

Инкоу), Манси.мовиче.иь въ’его второмъ путешестви собрано только внЪ 

предфловъ нашей области, именно на р. ШилкЪ у Чалбучи (19 М. 1859 г.) 

и у Горбицы ($ Тн. того же года). 

Мною собрано: 1. 8 и 9 Пл. 1896 г. на пути изъ Нингуты въ Сали- 

джанъ, по борту канавы у дер. Та-муданъ и по топкому берегу рЪчки 

у дер. Хуанъ; 2. 30 Ти. 1897 въ долинЪ р. У-ченъ-гана (бассейнъ р. Ялу, 

сЪъв. Корея); 3. 17 Тл. того-же года на мокромъ иловато-глиниетомъ 0е- 

регу р. Ялу у стоянки китайскихъ плотовщиковъ. 

МЪетонахожденй немного, но уже ихъ разбросанноеть 

и положеше въ южной части области позволяетъ думать, 

что это вообще очень обыкновенное въ умЗренномъ поясЪ 

сЪвернаго полушар1я растеше и здЪеь окажется распро- 

страненнымъ равномфрно по всей области. 

Въ Даурш это очень обыкновенное растеше, въ Лпоши 

оно найдено Максимовичемъ близь Хакодате, въ Охотской 

области Миддендорфомъ на Шантарекихъ островахъ, въ Мон- 

голи Татариновымъ къ сЪв. оть Пекина, и Давидомъ въ 

Урато (ЕгатейеЁ Рау. р. 315 указываетъ только Тг. таг - 

шит /.; возможно что онъ просто ошибся въ опредЪлен). 

№ Мапзвиае ргоушейз Крш, МаК4еп её ш Когеа зер- 

{епг. шуеша. 

113. (2.) Т. тагйита Е. Зрес. р1алё. р. 389; АзеЛегзот ип 

Стаебтег 1, р. 376; ВнНот ап. Втоюи П, р. 83; Титсгат. П» 
р. 150; Махйт. Рем. р. 267; Шмальгаузень П, р. 581. 

Приводится только Максимовичемъ для залива Де-Ка- 

стри, въ гербари его кромЪ этихъ хранятся еще экземпляры, 
собранные имъ по лагунамъ въ заливЪ Посьета 12 Авг. 1860 г. 

съ вамЪткою „пере зещеп“. 

Въ Даурш этотъ видъ очень обыкновененъ, въ Монго- 

ши также, онъ распространенъь и по всей Японши. Общее 

распростр. умЪренная зона сЪвернаго полушария. 
шт Мапзрама зопит а@ $тиа$ Ро$31её а с|. МахИтоу!е2 

шуепфа (ргоутеа Ацзго-05$$и11е15$1$). 
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36. Эспеисйхега |. 

114. (1.) ЗН. рамз4$ 1. рес. р!апф. р. 338: Азейегхон ей 

Стаефтег 1, р. 375: Титегат. П» р. 151: Вуюп апй9 Вгошт В 

р. 84; Мате р. 460; Шмальгаузень П, р. 531. 
Собрано „Д.же.мсомь на болотистыхъ покатяхъ плато горы 

Пей-шана въ области верхоый р. Сунгари. БолЪфе никЪмъЪ 

не найдено. Въ Даури не найдено (ближайшее мЪсто устье 

р. Выдренки, впадающей въ Байкалъ), на СахалинЪ собрано 

Глено.мь, въ предЪлахъь Япон!и собрано Меуафе на о-вЪ Тезо 

близь Саппоро. 
Общее распространене умЪренная зона сЪв. полушария, 

въ ЮвропЪ на югф до 43° (Пиренеи), въ СЪв. АмерикЪ до 

383—409, въ Азш кромЪ указанныхъь уже мЪетонахожденй 

извЪстно только изъ западной Сибири. 

1 Мапзпанае ргоутеа Кош а @аг. Затез зойит шуегца. 

15. АПзтаееае Г.. С. Е1еВ. 

((тепега 3, $рес1е$ 3). 

Литература: М. Мевей АПзтасеае ш А. Ое Сап4оЦе, Мопобга- 

рыае Рвапегозаллатит, у01. Ш, Рат1$И$ 1881. 

37. Айзта |. 

115. (1.) А. Ращадо адиайса №. Зрес. Р1апф. 342; Азерегхопн 

ир@ Схгаебнег 1, р. 381; ВтИюпт ап Втоши 1, р. 85.— А. рап- 
{100 Г. Тигегап П„ р. 152; Егапейе Зароп П, р. 16; Мазит. 

Ргпи. р. 267; Ведей Оззи! п° 469: „/атез р. 460; Когзит&Ку 
р. 394; Могузот р. 205; ЕгапейеЁё Ра\14. р. 314; Шлмальгау- 

зенъ П, р. 527. 
Собрано Махсимовичемь въ 18355 году у дер. Да (повыше устья р. Дон- 

дона), близь Мар!инска (дер. Пульса); у дер. Ауа и Агдики на Уссури 

между устьями рЪкъ Хора и Нора: Маакомъ по берегамъ Сунгачи и 

озера Ханка; Джемсомъ на пути его изъ Мукдена въ Гиринъ; Коржин- 

скимъ у дер. Ивановское на бер. р. Будунды (притокъ р. Зеи) иу Алба- 

зина; Моррисономъ для юга Маньчжур!и (портъ Инкоу). 

Гербарн. экземпл.: 1. берега озера Ханка въ Авг. 1867 (Иржевальски); 

2. у дер. Пуциловки на р. СуйфунЪ 25 м. 1872 (СоШепзае4®; 3. близь 

Мукдена въ 1375 г. (В085.). 
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Мною собрано въ 1896 г.: 1. 20 [л. у дер. Эллъ-джанъ; 2. 27 м. у 

гор. Омосо; 3. 1 Авг. въ долинЪ И-чесун-хе на пути изъ’ Омосо въ Гиринъ. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1.5 ]л. берега р. Урила; 2. 17 Пл. нижняя Бу- 

рея: 3. 21 Пл. станица Иннокентевская; 4. 1 Сент. устье р. Кирмы: 

5. 26 Сент. станица Радде. Въ 1896 г. 6. 28 Мая станица Полтавская на 

р. СуйфунЪ 7. 2 1. въ долинЪ р. Модоши— праваго притока р. Муданъ- 

дзяна: 8. 9 1л. у дер. Хуанъ, между гор. Нингутою и Сали-джаномъ.— 

Въ 1897 г. 9. $3 [л. берега р. Ялу у дер. Наранъ (Корейек. берегъ):; Й 

10. 31 Тл. берегь Ялу выше устья р. Ча-шинъ-гана. -11. 3 [Х дер. Хоне 

на р. Ялу пониже гор. Мао-еллъ-шана (Кор. бер.); 12. 10 Сент. между 

перев. Лоелинъ и селен. Падеджанъ на р. Хунъ-дзянЪ, притокЪ р. Ялу; 

13. 12—13 Сент. между Падеджаномъ и Тунъ-хуа-сянемъ; 14. 26 Сент. у дер. 

Олдо-фанза на р. Хунъ-хо:; 15. 27 окт. у дер. Сяо-гу-шань близь’` Гирина 

на пути къ морю. 

ВеЪ видЪнные мною изъ Маньчжур!и экземпляры А. Р]ап- 

{220 адаайса Т.. относятся къ той его раеЪ, которую Азерегзой 

и ОгаеБпег называють А. агспабит. Очень нерЪдка форма 

рати, на болЪе сухихъ мЪетахъ, напр., по высохшимъ 

канавамъ и дорожнымъ рытвинамъ. 

Въ Даурш это очень обыкновенное растеше, въ Охот- 

ской области болЪе рЪфдкое, въ Японш и Монгол довольно 
обыкновенное. Общее распространеше: Европа вся; сЪв. Аф- 

рика, умБренный поясъ Аз и СЪв. Америки. 

ш Малзвана боба Ме шае ш 10615 Вити $ сгезей. 

38. Са!Чеза Рагафоге. 

116. (1.) С. рагпаззИона Раг!аоге. ога ЦаПапа Ш, р. 599 

(1858); АзеЛегзой ап@ Стаефпег 1, р. 385.—АЙзта ратпа$зо- 

Шит Ваз$й зесиф. 2. Маейей р. 35; Шмальгаузенъ П, р. 528. 

Собрана одинъ разъ Гольдениитедтомь 30 Тл. 1872 года 

въ озеркахъ близь гор. Никольека на р. СуйфунЪ. 

Растене это свойственно средней и южной ЕвропЪ, юго- 

западу Ювропейской Росеи, бассейну верхняго Нила, Оетъ- 

Инди, Мадагаскару и Австралш. Европейская форма а т1- 
паз №Мевей представляеть собою, какъ впервые замЪфтилЪ 
Висйепаи (№. У. Втетеп П, р. 487, 1871) объдненное сравни- 
тельно съ тропическою 8 та]аз Мевей (—=А1. тепогте Роп.) 
подъ вмяшемъ неблагопраятныхъ климатическихъ условйй, 

растеше. Въ Германи Са!еза даже рЪфдко даетъ семена, а 

размножается отваливающимися зимними почками. По мъето- 
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нахожден!ю, кромЪ того отличаютъ форму съ плавающими 
листьями на длинныхЪ тонкихъ черешкахъ и форму расту- 
щую на влажной почвЪ, но не въ водЪ, съ короткочерешко- 

выми листьями. Экземпляры Гольденлитедта веЪ съ плаваю- 

щими листьями; по соцвЪямъ, строеню черешковъ и стеб- 
лей, величинЪ листьевь и числу жилокъ на нихъ (7—11) 

они тождественны съ европейскими, но въ то время, какъ 
листья послЪднихъ „ар1се зепзйа апоиз{ай, аси уе! об“, 

листья маньчжурскаго растеня правильно и ровно округлые 
на верхнемъ концЪ. Я думаю, что это указываетъ на само- 

стоятельное происхождене этой сЪверной формы отъ инд- 

ской, какъ формы, которая параллельна растущей въ ЕвропЪ, 

но съ ней не тождественна. 

1 ргоушаа Ацзго-Оззиепя а@ раз И. Би а @аг. 

(оЧепзфае соПефа. А Югта еигораеа @1егё №Ш$ арее 
гобипа $ поп апоиза$. 

39. ЗадНага |. 

117. (1.) $. задаеоНа 1. брес. р1апё. р. 993: Азс/егзот м. 
('таефтег Т, р. 392; Титсгат. Ц,» р. 153; КогямтзКу Ш Аба 

Н. Р. ХП, р. 394; Мотузот р. 205; Латез р. 460; Егапейе 

Фароп П, р. 16; Мат. Рейт. р. 267; Вед О5зим п® 470; 
ЕтапслеЁ Рама. р. 314; Шмальгаузень П, р. 528. 

$. арта МИ. Зрес. р|апё. ГУ, р. 410; Геде. Е. АМ. ПУ, 
р. 247; Когзмтяву ш Афа Н. Рег. ХИП, р. 394—395; Когз/итзку 

Тен{атеп р. 403; еде! Оззи п® 471. 

По мн-ню монографа сем. АЙзтасеае №. Лбейей, родъ 
Бао аа, предетавленный въ АмерикЪ сравнительно много- 

численными (12), хорошо разграниченными по формЪ и опу- 
шенюо плодиковъ видами, въ Старомъ СвЪтЪ предетавленъ 
всего однимъ видомъ, распадающимся здесь только на двЪъ 
расы х Ч1уегзИоПа и 3 оНеосагра (только въ КитаЪ и Япо- 

ни), а въ АмерикЪ на четыре. ПослЪдующе авторы при- 

знали американсюя формы за самостоятельные виды (ем. 
напр., Вью" апа Втошт) и такимъ образомъ еще увеличили 
число американскихъ видовъ, а За ата заоаеТоНа 1. по 

прежнему осталась единственнымъ видомъ Стараго СвЪта. 
Въ противность этому многе руссюе авторы признаютъ за 
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самостоятельный видъ 5. арша \УШа., который попадается 
изрфдка въ Сибири, на УралЪ и очень рфдко въ Европ. 

Росс '). Иоржинеюий привезь цфлую серРю различныхъ 

формъ этого „вида“ изъ Амурской области, мнЪ самому 
онъ также попадался неоднократно. Изучене многочиелен- 
ныхЪ относящихся сюда экземпляровъ заставляетъ меня 
ръшительно признать 5. арша \УША. лишь за особую форму 

5. ваз ШаеюНа Г. и притомъ форму крайне непостоянную не 
только въ данной мЪетности, но даже и въ предЪлахъ жизни 
одного недфлимаго. Это одинъ изъ тъхъ случаевъ, когда 

способный къ крупнымъ видоизмЪненямъ организмъ подъ 
втявщемъ частаго измфненшя вн-шнихъ услов даетъ, попа- 

дая въ однЪ условя одну форму, попадая въ друпя—дру- 

гую. 5. арта форма съ плавающими листьями, форма пла- 
стинки которыхъ поэтому сильно видоизмЪнена и очень часто 
съ обЪдненнымъ соцвЪтемъ, или даже совефмъ не цвЪту- 
щая. Въ цвФтахъ и плодахъ ея я не нашелъ буквально ни- 
какихъ отличШ отъ 5. зао аеЮПа, ни на имфющихея въ 

моемъ распоряжеши экземплярахъ, ни въ д1агнозахъ у авто- 
ровъ признававшихъ ее за особый видъ, всЪ отлифя ево- 

дятея къ формЪ листьевъ. 

Что касается въ частности до растеши Маньчжурти, то 

Регель имфлъ въ своемъ распоряжени только одну форму 
съ очень узкими ланцено-линейными заостренными на кон- 
цахъ листовыми пластинками на длиннЪфИишихъ и очень тон- 
кихъ черешкахъ (цвЪтовъ и плодовъ нЪть). Коржинскш же, 

собралъ и описалъ елЪдуюция четыре формы: 

1. етегза Тигст. 5. зао ае Пат аети]атз, фатеп збабага 

шийо шшоге ЮЙогитеае 1асшИ$ РазИаг из ]атша Чиро 

фир1оуе Бгеуоти$ АаШет. НаЪКаф ш ${ао11$ ехяссайз уе] шт 
т1р1$ ргоре афиат. 

2. пазапз (зибтегза Тигсхап. рагИт). КоШ$ пайапиЬи$ 
051010215 уе] о опео|апсео]аз, Баз! гобапЧайз$ уе! сог4ай$ 

уе] сот4афо заэ1Иайз 1051$ БазИаг из 051313. НаБ. ш за2113 

ргоре г!раз ааа фепоте. 

1) Студентъ СПБ. Университета г-нъ Адамовъ показывалъ мнЪ 

очень типичные экземпляры этого растен!йя, собранные имъ въ Тверской 

губерн!и. 
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3. ИпеагНойа. Ро]$ пабап из е Баз! оуафю уе] ]апсео]афо 
Ппеаг из, ибег@ит ап2$$$1115, рейо|$ 10191551115 р!ем- 

(ие ата Чезй $. НаБ. ш Тасмит 10615 ргойш@ ют и$. 

4. Нийапз. Зсарз сит рейоПз Ппеагфиз раз 1атша 
отито Чезив, 1015155115 ИаНап из. Наь. ш аи 
Ицепиц$. 

Такимъ образомъ Коржинеюмий совершенно вЪрно пр1- 
урочилъ веЪ эти формы къ опредЪленнымъ условямъ веге- 
тащи. и особенно къ глубинЪ воды, въ которой онЪ растутъ. 
При постоянныхъ и очень рфзкихъ колебашяхъ уровня веЪхъ 
ръкъ Маньчжурии. береговыя отмели на которыхъ часто ра- 

стеть на иловатой почвЪ наше растеше, то оказываются глу- 
боко подъ водою, то почти обеыхаютъ. Туть то и вырабаты- 
вается та форма В етегза Титсй., о которой самъ авторъ ея 
писалъ: Наес уамеаз пео]есфо спагасете, а тазиИмАте 4еп- 
ИсиН сарзШагит Чезитрфо '), а юрта сошли $. зао ШаеоПа 
1010151 эбафига тоге @1это$еНиатг“ и другя близщя къ ней. 

ЧЬмъ глубже уровень воды, тЪмъ болЪе удлинняются листовыя 
черешки, а листовыя пластинки приближаются къ той формЪ, 
которую имфютъ экземпляры Маака, бывшие у Регеля. 060- 

бенно интересенъ при этомъ процесеъ постепеннаго исчеза- 
шя базальныхъ лопастей листа, въ нашемъ гербар!и цЪлая 
коллекщя переходовъ отъ листьевъ съ правильно развитыми, 
но уже небольшими лопастями къ листьямъ съ совершенно 
округлыми основашями; есть даже таке, у которыхъ основа- 
ве листа съ одной стороны несетъ небольшую лопасть, а съ 

`° другой совершенно лишено ея. Я называю далЪе такую форму 
съ плавающими листьями, несущими у основанйя сильно уко- 
роченныя лопасти. аайеафа. Наконецъ тамъ, гдЪ лиетья 
совсЪмъ не выходятъ на поверхность, лиетовыя пластинки 
редуцируются (опять сер1я переходныхъь формъ) и превра- 
щаются въ линейныя, какъ у УэШзпема. 

Сухопутныя формы также предетавляютъ сер!о видоиз- 
мЪненш; чЪмъ больше влаги въ ихъ распоряжени, тёмъ 
пышнЪе’ развиваются листья, тЪмъ они шире и общая форма 

1) Турчаниновь различаетъ оба вида по величинЪ зубцовъ образо- 

ванныхъ верхушками плодолистиковъ: „СогиеиИ$ сарзшати 1абИаате 

Шагишт заЪаор!о Ъгеутот из“ для 5. за \баеоПа №. и „согиечИ$ сарзша- 

гит ти б$, 1абадте Шагот шаЦойез Ъгеу1от $ для 5. арта №1. 
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ихъ ближе къ формЪ равнобедреннаго треугольника съ ши- 

рокимъ основатемъ, вмЪетЪ съ тЬмъ и соцвЪте пышнЪе и 

крупнЪе. Предълъ этой формы культурные экземпляры Бае(- 

{ата изъ Китая, гдЪ, какъ извЪстно, ее культивируютъ ради 

клубней въ болотистыхъ мЪфетностяхъ (особенно. въ дельтахъ 

большихъ р$Ъкъ), ея листья крупнЪе даже чЪмъ листья сЪ- 

верно-американской 5. 1а Па \У/Ша. На болЪе сухихъ мф- 
стахъь развиваются наоборотъ растешя съ листьями очень 

узкими и длинными узкими лопастями. У Регеля ({етфатей 

Е. 05$.) первая форма носитъ назваше: р зибаедаЙоВа, вто- 
рая форма: 6 1юпоПора Тигсхай. Особенно типичною является 

эта посльдняя, у которой длина лопастей часто равна длинЪ 

остальной чаети листовыхъ плаетинокъ. 

Наконецъ жидкая грязь рисовыхъ полей образовала 

подходящую почву для развитя еще одной мишатюрной 

формы близкой уже къ В. оЙоосатра Метей, (= 3. руэтаеа, 

М.), но отличающейся отъ нея тЪмъ, что женскихъ цвЪт- 

ковь у нея веегда 2 и онЪ всегда спидяще. Подобная же 
форма съ иловатыхь отмелей на сЪв.-восточномъ берегу 

озера Ханка названа Регелемъ у. ттог. 

Такимъ образомъ, если разсматривать веЪ эти формы 

исключительно со стороны ихъ морфологш, то пришлось-бы 

признать ихъ принадлежность минимумъ къ четыремъ ви- 

дамъ 5. зао баеГоПа /.., 5. арта И\Иа., 5. опэПоЪа Тихег. и 5. 
рузтаеа 4/29., если не считать еще крупноплодной и крупно- 

листной китайской формы, подводной формы съ одними 

линейными листьями, и формы съ плавающими листьями, 

имфющими небольпйя лопасти (настоящая 5. арта Ма. 

лопастей не имЪетъ вовсе). Если же обратить внимане на 

условя при которыхъ они возникаютъ, то ихъ и за разно- 

видноеть признать нельзя, т. к. не только наслЪдетвенная 

передача всЪхъ этихъ признаковъ семенами рЪшительно 

неправдоподобна, но и передача ихъ вегетативными орга- 

нами размноженя (зимшя почки, клубни, отпрыски и др.) 

весьма мало вЪроятна. 
По Максимовичу въ низовьяхъь Амура Заз. заоМаеюНа 1. не 

встръчается, на южномъ АмурЪ онъ нашелъь ее пониже устья Уссури 

(Мапауа) и близь устья р. Сунгари (8 1оп®Поъа); на Уссури въ 2-хъ мЪ- 

стахъ между устьями правыхъ притоковъ ея, Хора и Бикина (3 10оп2Пора)) 

и около устья р. Нора. Маакъ собиралъ это растене на сЪв.-восточн. берегу 

озера Ханка (формы: зибаечиЙора т. е. типичную, оп о1а и т. ттог), 
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по берегамъ Сунгачи (форму я. БгеуНоНа, соотвЪтетвующую моей $. а1рта, 

ацгещаба и 1оп2Пора Тигси.) и на берегахъ Уссури у устья р. Имана 

(1оп=Пора). Коржиневй по р. Амуру у Поярковой (1. погта!$ и {. етегза, 

Тигси.), Албазина (1. ИпеатНойа) и Никольскаго поселка (тоже), по р. Бу- 

дундЪ, притоку Зеи, у села Ивановскаго (1оп2Пофа), по р. Гильчину 

у дер. Тамбовка (1опэо]а, пабап$, ПпеагНоНа) и у дер. Озерки и Гиль- 

чина (ИпеатНойа и ЙаНалз). Въ южной половинЪ Маньчжур!и это рас- 

тене собрано Моррисоно.иь у порта Инкоу и Доюе.мсо.мь на пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 1858 г. берега Амура въ Буреинскихъ го- 

рахъ (Радде)!); 2. берега озера Ханка Авг. 1867 (Пржевальсюй); 3. до- 

лича р. Суйфуна у дер. Пуциловки 25 Пл. и близъ г. Никольска 10 Авг. 

1872 г. (Гольденштедтъ). 4. близъ г. Мукдена (Росеъ)?). 

Мною собраны: форма А. погтайз 1. 29 [л. 18395 г. у Пашковекаго по- 

селка; 2. 9 [л. 1896 г. у Салиджана; 3. 28 Тл. 1896 г. у городка Омосо 

(вмЪстЪ съ пероходами къ слЪдующей формЪ); 4. 8 1л. 1897 у сел. Наранъ 

на р. Ялу. 

В. |опоЙоБа Тигстап. 1. 19 [л. 1895 г. у устья р. Буреи по ручьямъ; 

2. 21 |л. 1895 г. у станицы Иннокентевской; 3. 14 Тл. 1896 г. долина 

Шиту-денза (её {. погта$); 4. 11 Тл. 1897 г. у селешя Ши-сыдатгоу на 

правомъ бер. р. Ялу. 

С. айзто!4е$ т. 1015 раг@т 1ае 1апсео]а $ аси@з, И59ет АЙзтае 

Р1атца=о-адиайсае Г. пиКапЪи$, рагйт ЗаоИамае зазИаеоПае Г. Тогтае 

1оп5ПоБае Тигсг. зптЙиз, зе ттогиз$. АЯ раз 1аси$ РИ-+еп-{асви а@ 

Пиу. Мадап@ ап ш рга&$ раа90$1$ 19 Лао 1897. 

0. аичешаа т. (ЮНз пабапЪиз еопеафо еШр$01е1$ уе] 1еге Ипеат1- 

Биз, ар1се гобап4а&з, Баз1 ]асшИз аЪЪтеу1а$ зибЧетютгииЬиз): 1. 12 1. 

1896 г. вь водахъ рЪчки СалингЪъ-тунъ ниже Салиджана; 28 |л. 1896 г. 

въ озеркахъ у гор. Омосо. 

Е. пафап$ её Е. ИпеагИоНа КогзизКу въ водахъ одного изъ ручьевъ, 

впадающихъ въ Бурею нъсколько выше поселка Скобельцына 19 1л. 1897 г. 

6. етегза Тигст. 83—10 Тл. 1895 г. на иловатыхъ отмъляхъ по бере- 

гамъ р. Хара у дер. Аркаде-Семеновской. 

Н. ттог Веде|: 1. 15 Авт. 1397 г. у городка Худжу-уби на среднемъ 

течен!и р. Ялу; 2. 31 Авг. того-же года на правомъ берегу Ялу ниже 

г. Мао-еллъ-шана. Оба раза на рисовыхъ поляхъ. 

Отмфчено (частпо безъ обозначешя формы): 1. 7 [л. 1895 г. въ озеркЪ 

у подошвы сопки Багучанъ (1. погта|з). Въ 1896 г.: 2. 6 |л. берега Му- 

дандзяна повыше города Нингуты; 3. 3 и 9 м. рБчки, впадающе въ 

р. Муданъ-дзянъ слЪва между гор. Нингута и Салиджаномъ (+. погта|$); 

4. 13 Пл. у Эллъ-джана; 5. 1. Авг. берега р. Джуръ-де-хо близь моста. 

6. 12 Сент. долина Сунгари повыше г. Гирина. Въ 1897 г. 7. 11 Авг. 

перевалъ съ нижняго течешя р. Чанъ-джинъ-гана въ долину р. Ялу, 

у озерка ({. погтай$з}; 8. 3 Сент. долина лЪв. бер. р. Ялу противъ г. Мао- 

елль-шана. 

1) Экземпляры эти соотвЪтствуютъ форм етегза Тигстап. 

) Частью огта погтай5, частью, 1оп5 Пора и переходныя между ними. 
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Такимъ образомъ въ предфлахь Маньчжурш этоть 

полиморфный видъ широко распространенъь по берегамъ 
рЪкъ и другихь водоемовъ, а также по болотамъ. Въ Да- 

ури онъ не менЪе обыкновененъ, въ Охотской области еще 
не встрЪченъ, въ Япон ши обыкновененъ, также какъ и въ сЪв. 
КитаЪ, ветрЪчается и въ вост. Монголш. Общее распростр. 

соотвЪтетвуетъ всей ЕвропЪ, умЪренному и субтропическому 

поясамъ Азш и Остъиндш. 

ш Мапзпиа {06а: Возуеа, СЬшепз! её Когеепз! заере 
оссцтт еф шахте уамаЪ|ет зе топзёгаф. 

| 

16. Виготасеае Г.. С. В1еп. 

(Цепиз её зресез 1). 

40. Виу{оти$ Тоигпе?. 

118. (1.) В. итБеНафиз |. зрес. р1апф. р. 372; Абейей т О. С. 
МопосгарШае РВапег. Ш, р. 35; Ведей Оззи п9 478; Гигегам. 

П, 2. р. 156; Шмальгаузень П, р. 529. 

Собранъ №Маакомь на берегахъ р. Сунгачи, гдЪ по сло- 

вамъ его растеть по окраинамъ болотъ и берегамъ озеръ, но 
рЪдко. Гольдениитедтомь собранъ 24 Пл. 1872 г. близъ г. Ни- 
кольска на р. СуйфунЪ. Въ Охотской области и въ Японш 

никЪмъ не ветрЪченъ, въ Даурш довольно обыкновененъ, 
также какъ и въ сЪв. КитаЪ (Пекинъ) и въ вост. Монгол. 

т ргоутеа Оззаепз! а саг. Мааск, ш ргоу. Апзго- 

Оззиептз! а ЧоЧепзбаеа& ргоре орр. №0156 ева. 

17. НуагоеваргЦаееае Гат. 

(Сепега, 2, зрефез 2). 

41. НудгШа 1. С. Всп. 

119. (1.) Н. уегбсШаа Сазрагу ш Вобап. 7еКапя. 1856, 

Азелегзоп ип @’таеБпег Т, р. 398; КотзмтзКу т Аба Н. Ре. 
ХИ, р. 394; Еганейе Фароп П, р. 17. 
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Собрано Аоржеински.мь въ озеркахъ по р. Завитой у села Михайлов- 

скаго (12 [юля въ цвЪту); Гольдениипедто.иь у Никольска на р. СуйфунЪ 

28 [л. 1872 г. въ озеркахъ заливной долины. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 17 |л. озерки старицъ р. Буреи между 

дер. Домиканъ и устьемъ ея; 2. 21 [л. озерки старицъ р. Амура близь 

станицы Инокентевской; 3. 7 Сент. озера въ устьяхъ р. Тунгуски (Кура). 

Въ 1896 г.: 4. 9 1л. у дер. Хуанъ на пути между Нингутою и Салиджа- 

номъ: 5. 12 ]л. въ рькЪ Салингъ-тунъ. 

Судя по гербаршо Бот. Сада НудШа уегиеШаа Сазр. 
обыкновенна въ Японш (она есть и на обоихъь южныхъ 

островахъ и на НиппонЪ), она найдена также въ сЪв. КитаЪ 

Кириловымъ и въ среднемъ Непгу (еВапэ въ пров. Нарев). 

Въ ЕвропЪ это растеше встрЪчено въ нЪкоторыхъ озе- 

рахъ Померанш, и Восточной Прусш, въ Европейской Рос- 

сш она есть въ Западномъ краЪ и въ Курляндш. Въ Авш: 
въ Остъ-Индш, гдЪ изъ нея даже добываютъ сахаръ, въ 

восточной Аз на островахъ и на Китайскомъ побережьЪ. 

Въ Австралш, въ АфрикЪ: на о0-вЪ св. Мавриюя, на Мада- 
гаскарЪ и въ бассейнЪ верхняго Нила. 

Почти вездЪ это растеше встрЪчается спорадически 

и отдЪльныя местонахождения его часто раздълены чрезвы- 

чайно большими разетояшями. 

ш ргоушей$ Ататеп$ь, Ап го-цззимептя её Китевз 

Ве ш4е за@$ заере осспеги. 

Уа!зпема зриай$ 1. до сихъ поръ для Маньчжурш еще 

не указана. Она есть въ Японш и близь Пекина, ВЪроятно 

будетъ найдена и въ южной половинф нашей области. 

42. ОМейа Рег$. 

120. (1.) 0. аНзтоез (1.) Регз.') зупорз. Г, р. 400; Егая- 

сйеЁё Дароп. П, р. 19; О. дарошеа №щие! Ргоазю р. 159. 

Собрано мною: на рисовыхъ поляхъ, по канавамъ и тьмъ затоплен- 

нымъ все лЪто мъстамъ, куда собирается избытокъ оросительныхъ водъ: 1. 

близь городка Худжу-уби 15 Авг.; 2. повыше устья р. Ча-шинъ-гана 30 Авг. 

и 3. противъ гор. Мао-елль-шана 3 Сент. ВеЪ на корейскомъ (тЪв.) берегу 

р. Ялу въ 1897 г. 

1) Линней отнесъ этоть видъ къ роду Зй'айо{ез$ подъ $. айзто@ез. 

АМ 
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Микель выдфлилъ японекую форму этого растешя въ 

особый видъ — 0. ]ароса, отличивъ его оть тропическихъ 
формъ только чиеломъ жилокъ на лиетьяхъ (5—7 у япон- 
скаго растешя, 7—9 у тропическаго). СлЪдовательно здЪсь 
различе между типичными формами и формою свойствен- 
ной сЪверной границ области этого растея тоже что 

между двумя формами Саеза, и 0. дфарошеа не особый 

видЪ, а объдненная болЪе суровыми условями жизни на 
сЪверЪ форма 0. аПзтоез Регз. Судя по гербар. Бот. Сада, 
растешя съ 7—9 жилками на листьяхъь въ Японш нЪтъ 
вовсе и мы имЪемъ дЪло исключительно съ 0. айзто!ез (Г..) 
Регз. уаг. ларошеа М!иае]. 

Общее распространеше занимаеть полосу идущую отъ 
Египта на Оетъ-Индю, Филиппины, сЪв. Корею и Япон!ю. 

ш Котеае зербетт. ргоутшеа Кепое а@ "раз Й. Лам 
шуеп(а; ргораб ег её ш ргоушеае МиакК4еп рае омешщай 

стезей. 

Озера и рЪки Маньчжурш образуютъ обширные мелко- 

водные бассейны и даютъ пршотьъ чрезвычайно богатой и 

разнообразной водной растительности. Къ сожалфн\о она 

еще далеко не достаточно изучена и ждетъ дальн®йшихъ 

изслЪдован, также какъ и флора морского берега. Впро- 

чемъ для нашей группы (НеоМае) это выражается не столько 

въ пропускЪ большого чйсла видовъ, сколько въ недоста- 

точности мъетонахожденй, придающей распространено мно- 

гихъ формъ какъ-бы спорадичесый характеръ. 
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Таблица распространеня группъ Рапдапа!ез и Неошае. 

В. Л. Комаровьъ. 
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По представителямъ этой группы наиболЪе близкою 
къ нашей области страною является Яповшя. Арктический 
элементь господетвуеть надъ эндемическимъ, неоарктиче- 
скихъ формъ нЪФть вовсе, палеоарктическихъ всего 5 и 10 
общеарктическихъ. Чрезвычайно интереснымъ является 
распространеше двухъ тропическихъ формъ: Саеза и Ну- 
Ф’Ша. Площади ихъ распространешя имютъ видъ гигант- 
ской опрокинутой подковы, вершина которой находится въ 

Остъ-Индш, одно крыло заканчивается въ средней ЕвропЪ 
у береговъ Балтскаго моря, другое въ Маньчжурии и Яповши, 

причемь у Са4еза на обЪихъь сЪверныхъ окраинахъ ея 
ареала появляются параллельныя, но не тождественныя видо- 
измЪненя. Площадь распространенйя третьяго тропическаго 
вида ОМеЦа а|зтоез Регз. развита на сЪверЪ только въ 

одномъ восточномъ направленши. Является такимъ образомъ 
полная возможность объяснить распространеше такого „6зрёесе 
15] ое“, какъ Ну4гШа, современными факторами разселе- 

ня организмовъ. 
Для всей области изъ общаго чиела 32 видовъ этой 

группы констатировано всего семь видовъ, остальные най- 
дены только въ отдфльныхъ частяхь ея; два свойственны 
только морскому побережью, три только южной окраинЪ 

нашей области. 

Земез$ СбиииЙотае. 

18. Сгаптаеае 495$. 

(Сепега 47, зрефез$ 56). 

Литература: Е. $4еи4е!, Зупорз1$ р!апбагит статтеагит Раг$ Г, 

Оталитеае. Зи салтНае 1855; Е. Наске ш ЕпФег Рйапат. П, 2. 1387; 

Е. Наске! Ап@горохопеае ш Ге СапдоЦе МопостарШае РВапегозалтагит. 

Уо1. У|. РатзИ$ 1889: Азспегзоп ип бгаебптег Зупорз15 4ег шибееигора- 

зсвеп Е1ога у01. П. 1900. 

2еа Мауз 1. (Махйп. Ртйт. р. 326; Везе! Оззат п° 573). 
Разводится по всей области, какъ огородное растеше, вездЪ 

гдЪ есть китайск1я поселешя, отъ китайскихъ деревень при 

устьЪ р. Зеи и китайскаго поселка на сопкЪ Але въ уетьь 
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р. Тунгуски (Кура) до южной границы. Разводится исключи- 

тельно разность съ желтыми гладкими сЪменами. Китайекое 
назваше „паоми“. СозрЪваеть въ концЪ Августа. Въ пищу 

идеть вареная, какъ овощь и лакомство; муки изъ нея не 

дълаютъ. 

43. (1.) МзсапИи$ Апдег$$оп. 

121. (1.) М. засспагМогиз Наске!. АпЧгороз. р. 102; Ко’- 

зипзгу т Аса Н. Ре". р. 423.—М. заепагНег Бею#. ш Зочги. 

Глпо. Бос. уд] 19 р. 65.—Ппрегафа зассвагота Махди. р. 331; 
Ведей Оззи п° 591, её ш СамепйЙога 1862 р. 92 её фаБ. 357. 

Приводится Л[ажси.мовичемь для прерй южнаго Амура, напр. у АЙ- 

гуна, въ двухъ дняхъ пути выше устья Сунгари и для Уссури я противт 
устья р. Хора и пониже устья р. Нора. Маако.м5 не собрано, по Коржин- 

скому растетъ массами на лугахъ у Асташихи (близь устья р. Буреи). 

Гербарн. экземпл.: 1. Авг. 1353 въ Буреинскихъ горахъ (Радде); 

2. 19 Сент. 1859 въ долинЪ Амура у озера Болонъ; 3. 29 Авг. 1860 въ 

заливЪ Деанеъ-дундасъ на Русскомъ островЪ (Макси.мовичз); 4. близь 

Мукдена (В055.). 

Мною собрано вт» 1895 г. 1. 27 и 31 м. въ долинЪ р. Хингана близь 

Пашковскаго поселка; 2. 30 Авг. на лугахъ нижняго течен!я р. Кирмы; 

3. 14 Сент. у сопки Джерминъ, въ низовьяхъ рЪки Тунгуски. Въ 1897 г. 

4. 16 Сент. у мЪстн. Хойфа на р. Хойфа-дзянз. 

Такъ какъ во время путешествия я не отличалъ этого 

вида отЪ слЪдующаго, считая ихЪ за одинъ, то и не знаю, 

роеъ ли онъ на ряду съ послфднимъ въ Гиринской пров. и 

въ сЪв. КореЪ или нЪФтъ. Экземпляры Росса изъ окрестн. 

Мукдена и мой съ Хойфадзяна рфшають однако этотъ во- 

просъ въ положительномъ смыслЪ. Растеть по заливнымъ 

долинамъ рЪкъ па ръчныхъ пескахъ массами или одиночно; 

въ Южно-Уссурскомъ краЪ нерфдко сопровождаетъ оЪлою 

лентою берега рЪчекъ и ручьевъ, текущихъ по равнинЪ. 

Судя по гербар. Ботан. Сада видъ этоть ветрЪчаетея 

кромЪ того въ сЪв. КитаЪ въ окрестн. Пекина (Бретшней- 

дер»), близь Чифу и у Жегола (Лавидь); изъ Японши вы- 

везены только культурные экземпляры. 

Общее распр.:’Маньчжурмя и сЪв. Китай. 
т ргоушейз Атигер$, Оззимеп$, Ач$ю-Оззиепз!, 

Кушепз{! еб стса орр@ит МаК4еп соПеса. 
Растетъ на заливныхЪъ или просто влажныхъ лугахъ съ 

песчаною почвою. 

16 
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122. (2.) М. ригригазсепз Апёг. п ОеГуегз. К. Уеё. АКаа. Ебг- 

Вапа1. Збосквойм 1855 р. 165; Насйе Ап@горо?. р. 106. 

Собрано было Мажси.мовичемь 12 Сент. 1860 г. на луговыхъ склонахЪ 

холмовъ въ заливЪ Посьета, гдЪ растетъ большими зарослями (ргаба 

отталз), тамъ-же въ Августв 1361 г. /И/мидтомь и Янковскимь въ Сент. 

1382 у Сидеми. 

Мною собрано: 1. 5 Авг. 1896 по лЪвому, обращенному на югъ, склону 

долины Иче-сунхе на пути изъ Омосо къ Гирину: 2. 16 Авг. 1897 г. у 

дер. Тананинъ-донъ на р. Ялу (СЪв. Корея, область города Кевге). 

Отмфчено въ 1896 г.: 1. 17 Авг. на холмахъ у поднолия горы Та- 

лаба-лацза: 2. 19 Авг. на горЪ С1ю-лаба-лацза; 3. 26 Авг. у сел. Синъ- 

джанъ (—=Лаба-джанъ): 4. 1—5 Сент. въ долинЪ р. Шуанъ-ча-хо; 5. 13 Сент. 

гора Монъ-пей-шанъ близъ г. Гирина; 6. 1 Окт. долина р. Болохотуни 

близь гор. Нанъ-гана; 7. 3 Окт. низовья р. Болохотуни; 8. 9 Окт. портъ 

Посьета. Въ 1897 г.: 9. 26 1н. у дер. Анкуби; 10. 7 Пл. луга у перев. 

Ибанъ-енъ:; 11. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури: 12. 9—11 Авг. низовья 

р. Чанъ-джинъ-гана: 13. 14—16 Авг. долина р. Ялу ниже и выше городка 

Худжу-уби (на обоихъ берегахъ); 14. 19 Авг. у дер. По-пенъ на р. Ялу: 

15. 25—23 Авг. долина р. Содегю-мури: 16. 29—30 Авг. низовья р. Ча- 

шинъ-гана; 17. 1 Севт. у ‘перев. Ча-шинъ-енъ (все кромЪ 14 Авг. сЗв. 

Корея, бассейнъ р. Ялу-дзяна); 18. 5 и 6 Сент. долина Тудагоу; 19. 

10 Сент. между пер. Лоелинъ и сел. Падеджанъ на р. Хунъ-дзянЪ, при- 

токЪ Ялу; 20. 12—14 Сент. между Падеджаномъ и Тунъ-хуа-сяномъ; 21. 

17 и 18 Сент. у перевала Канцза-линъ, раздъляющаго бассейны рЪкъЪ 

Ялу и Лао-хо; 22. 21 Сент. у Юнъ-лина на р. Хунъ-хо; 23. 26 Сент. у 

гор. Фузи-чена; 24. 30 Окт. у дер. Яо-пу между г. г. Мукденомъ и Тъли- 

номъ; 25. 7 Окт. у дер. Цаза-гоу въ долинЪ р. Чин-хо (притокъ Лао-хо); 

26. 19 Окт. близь Хей-шито на р. Хой-фа-дзянЪ: 27. 21 Окт. долина 

р. Тильжа-хе, притока рзки Хойфа-дзяна. 

Растеть по сравнительно сухимъ безлЪенымъ склонамъ 
большими зарослями достигающими около 2 аршинъ вышины 
или НнЪФеколько боле. Осенью, когда созрЪваютъ плоды, 

таке склоны кажутся совершенно бЪлыми, что особенно 
бросается въ глаза, если заросли М5сап из окружены за- 

рослями кустовъь или рощами деревьевъ. Онф образують 
тогда на отдаленныхъ склонахъ ярюя бЪлыя пятна на тем- 
номъ фонЪ. Иногда въ такой заросли замЪтна значительная 
примЪсь Зро@юорогой и Агип@теЙа; вмЪетЪ они образуютъ 

особую формацио высокорослыхъ широколиственныхъ злаковъ, 
между которыми на почвЪ ютятся еще мелвые однолЪтники, 
какъ напр. аепйапа БагЬаёа и Ро]узаа. 

Такимъ образомъ оба вида Меса $ имфють различ- 

ныя мъетонахождешя, и никогда не растутъь вмЪетЪ. 
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Внф нашей области М. ригригазсеп$ Апаег$. растетъ по- 

видимому только въ Япон!. 
ш Мапзраае рае алзаПоге (ргоу. Китевз, МакКае- 

пеп$1, Ачзго-Оззиепз! еб ш Когеа зерфепт.) ш ргаМ$ топ- 
{а015 абипае её заере осситеК. 

ЕШайа Чепза Мипго (1 ВаКег апа Мооте р. 388) приводится 
по экземплярамъ Росса для Фынъ-хуанъ-чена на юго-востокъ 
Мукденской провинцш. Нас№е считаетъ это назване сино- 
нимомъ №М1зсай $ ]арошеиз$ Ап4ег$. вида очень обыкновен- 

наго въ Японш и во всемъ западномъ КитаЪ. Такъ какъ 
М. ]фарошец$ и М. риграгазееп$ виды очень близые и ихъ 

легко смфшать между собою, то я думаю, что растеше Росса 

скорЪе тождественно съ моимъ и Максимовича, чЪмъ съ 

ТЬмъ которое образуетъ настоящий М. }арошеи$ Ап4етв. 
ВеЪ семь видовъ М!5сап из принадлежать области 

Восточно-Аз1атскаго муссона или странъ сосЪднихъ съ нею. 

М. парез Наск. и М. пераепз НаеК. растутъ въ Остъ- 

Инди, Ттебогиа$ НасК. только въ Японш М. ]арошеи$ Ап4еиз. 

въ Японш, КитаЪ, на Филиппинахъ и далЪе до острововъ 
Тонга и Самоа; М. зтепяз Ап4ет$. свойственно Китаю и 
Япони; распространеше же двухъ остальныхъ уже разобрано. 

44. (2.) Зродородоп Тем. 

123. (1.) $. зюиеиз Тит. Еипдатета АзтозбоотарМае, 

Меппае 1820 р. 192 её 4аБ. ХУП апа!уйеа; Наске. р. 183; 
Махт. РгимИ. р. 333; Титсгат Пь, р. 3852; Ек. бейти Е Атх. 

Виг. п° 442; Аеде!. Оззи п° 589; „Латез р. 460; Когзмтзйку 

ш Аба Н. Рег. р. 423; Егапейе Зарой П р. 610; Рама 
р. 327; Пальчевенй БолЪзни культ. злаковъ р. 40. 

По Макеимювичу, растене это, обыкновенное по верхнему и сред- 

нему теченпо р. Амура, на нижнемъ не встръчается вовсе (экземпл. изъ 

Айгуна, Хинганскаго Пикета, Онни, Сумтахо близь нынЪшняго поселка 

Луговой и между Давунда и Маре пониже устьевъ р. Тунгуски). На лу- 

гахъ долины Уссури онъ обыкновененъ (экземпл. съ устьевъ р.р. Хора 

и Нора). Шмидтъ встрЪтилъ его только въ низовьяхъ р. Буреи; Маакъ 

по всему Уссури, по СунгачЪ и на берегахъ 03. Ханка, Джемсъ на верх- 

немъ Сунгари; Коржинсюый у Бахаревой и Аеташихи на нижнемъ тече- 

ни р. Буреи, у Ивановскаго на р. БудундЪ, у Гильчина на р. ГильчинЪ 
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у. с. Михайловскаго на р. Завитой и у поселка Игнатьевскаго на АмурЪ 

(22 версты вверхъ отъ г. БлаговЪщенска). Пальчевсюй собиралъ его у 

дер. Вознесенки къ югу отъ озера Ханка. 

Гербарные экземпляры: 1. Въ Буреинскихъ горахъ 1850 (Радде); 2. 

17 |л. 1859. Кдамге на р. Сунгари; 3. 22 [л. 1859 прер!и у дер. Воле-хотонъ 

на р. Сунгари; 4. въ заливЪ Посьета 4 Авг. 1359 (Макси. мовичь); 5. 1 [л. 

1869 долина р. Мо, впадающей въ озеро Ханка (Пржевальски); 6. Сент. 

1882 Сидеми (Янковени). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 20 Тн. горные склоны у станицы Радде; 

2. 14 Пл. перевалъ изъ долины р. Хара на Бурею; 3. 15—18 1. низовья 

р. Буреи отъ д. Домикана до устья; 4. 20 Тн. станица Иннокентевская 

на р. Амур5; 5. 30 Пл. долина р. Хингана; 6. 23 Авг. урочище Котонъ на 

р. КирмЪ; 7. 14 Сент. гора Джерминъ на нижнемъ течени р. Тунгуски 

(Кура) Въ 1896 г.; 8. 27 1л. въ долинЪ р. Тилинхе притока р. Муданъ- 

дзяна; 9.5 Авг. долина рЪки Ичесунхе на пути изъ Омосо къ Гирину; 

10. 26 Авг. гора Лаба-лацза-линъ; 11. 31 Авг. у перевала Лоелинъ. Въ 

1897 г.: 12. долина р. Самъ-су-мури 5 Пл. В 

Отм5чено въ 1895 г.: 1. 22 Авг. у озера Лондоко; 2. 2 Сент. на 

островахъ по Амуру между поселками Головина и Луговымъ. Въ 1896 г.: 

3. 3 Тн. долина ручья Санчагоу, впад. въ р. Суйфунъ у станицы Полтав- 

ской; 4. 19. Тн. у перевала Ванъ-лу-гоу; 5. 23 Тн. долина р. Сяо Суйфуна; 

6. 27 н. долина р. Мурени; 7. 21 Пл. долина р. Пилахе; 8. 16—19 Авг. 

окрестн. горъ Лаба-лацза; 9. 4—5 Сент. долина р. Шуанъ-ча-хе; 10. 12 Сент. 

гора Монъ-пей-шанъ близь г. Гирина; 11. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ 

близь Гирина; 12. 30 Сент. долина р. Болохотуни у перев. Лотоллъ-гоу- 

линЪ; 13. 3 Окт. устье р. Болохотуни (притокъ р. Гайхе, впадающей 

слЪва въ р. Тумынъ-ганъ).—Въ 1897 г.: 14. 16 1н. у сел. Анкуби; 15. 

1 [л. долина Унъ-чхенъ-гана; 16. 7 |л. у сел. Нарани-пу; 17. 12 Пл. Ши- 

сыда-гоу на р. Ялу; 18. 20—22 [л. Карами на р. Ялу; 19. 26—28 [л. до- 

лина Осиння-мури; 20. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури, притока р. Хечхенъ- 

гана; 21. 3 Авг. дер. Омеганъ; 22. 7—9 Авг. долина Санъ-кори-мури, 

Онколь-мури и Чанъ-джинъ-гана; 23. 13 Авг. Китайсюй берегъ р. Ялу 

ниже устья р. Хечхенъ-гана; 24. 16 Авг. у дер. Тананинъ-донъ; 25. 

23 -29 Авг. долина р. Ча-шинъ-гана ниже города; 26. 31. Авг. и 1 Сент. 

долина р. Ялу ниже Мао-еллъ-шана; 27. 10—12 Сент. между переваломъ 

Лоелинъ и сел. Падеджанъ на р. Хунъ-дзянЪ; 28. 21 Сент. у Юн-лина; 

29. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна; 30. 3 Окт. близь 

г. Твлина; 31. 7 Окт. долина р. Чин-хо (№№ 3—5 бассейнъ р. Суйфуна; 

6— Уссури; 7—Муданъ-дзяна; 8-11 Сунгари, 12 -13 Тумынъ-гана, 14—16, 

83—22 и 24—31 Ялу-дзана въ предълахъ Кореи; 17, 23 и 27—Ялу-дзяна 

въ предълахъ Мукденской провинц!и; 28—31 бассейнъ р. Лао-хо). 

Изъ предъидущаго видно что это одно изъ распростра- 

неннЪйшихъ растенй нашей области. Растеть на сухихъ 

луговыхъ склонахъ, но встрЪчается и на песчаныхъ гривахъ 

среди заливныхЪ луговъ, зацвЪтаетъ въ началЪ юля. При- 

надлежить къ видамъ общимъ съ Даурею и въ Охотекую 
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область не переходить. Въ Японш ветрфчаетея изрдка 
(экз. изъ Баррого на остр. Тезо и изъ окрестн. Токю) за то 
обыкновенно въ СЪв. КитаЪ (Чифу, Пекинъ) и вост. Мон- 

голш. На западъ идетъ до Иркутска. 

| КромЪ сЪмянЪ, вызрЪвающихъ въ АвгустЪ и СентябрЪ, 
растеше это размножается и ползучими корневищами и хотя 
не образуеть сплошныхъ зарослей, какъ оба вида М15сап- 
Виз, все же веюду, гдЪ есть, раететъ въ очень большомъ 

количествЪ. Окраска колосковъ мЪняетея, сообразно съ воз- 
растомъ, сухостью почвы и освъщенемъ, отъ зеленой до 

красной. 

1 Мапзрита боба (гоз$1еа, с тепз! её Когеепз1) абиюае 

Ш ргаы$ $115, ЧесПуй$ этат10$$1$ топбий еб ш согуей$ 

стезец. 

45. (3.) ВоНБоеШа Шип. #1. 

124. (1.) В. сотргезза 1. #1. бирретенйии р. 114; Масйей 

р. 286; Ноокег Е. Вгё. Та. УП р. 153; Ко’змизку ш Аса 
Н. Р. ХП р. 424— Наетаг а сотартезза В. Вг. ш Егапейе 

Тароп П р. 186. 

Собрано Короюеински.м» у Никольскаго поселка (на бер. Амура между 

устьями рЪкъ Зеи и Буреи) 38 [л. 1891, и мною 25 Сент. 1897 г. въ до- 

линЪ р. Хунхо у сел. Чен-дянза (около 50 в. къ востоку отъ Мукдена). 

Мое растеше съ отваливающимися уже колосками круп- 
не, чВмъ растешя Коржинскаго, но какъ и оно несетъ 

одинъЪ простой верхушечный колосъ, ниже котораго раепо- 
ложены частью по одному, частью по 3 еще нЪеколько ко- 
лосьевъ. СаШаз очень короткй, листья сверху остро шер- 

шавые. У растений Коржинскаго корневища развиты очень 
сильно. Это скорЪе уаг. 6 ]арошса Наске!, чЪмъ 8 азоещафа 

Наске]. 

Общее раепр. этого вида захватываетъь всю Остъ-Инд!ю, 
Китай, южную Японшю, Афганиетанъ, Малую Азпо, берега 
Средиземнаго моря, всю Африку (разеЪянно), тропическй и 

субтропический пояса Америки и въ особыхъ сильно отли- 

чающихся разностяхъ аазта $ и ппсшафа также Австралио. 

т ргоушей$ Атагепя её МаК4епептз! шуепфа. 
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46. (4.) АгИгахоп Веаицу. 

125. (1.) А. сИаг$ Веацу. Аэто$+. у01. ХГр. 111 её 1. 6; Насёе 

р. 354; Ноойкег Е. Вт. 14. УП р. 195; Гхгапесйе Тароп. П 
р. 187; Рау р. 328.—РоШима еШалт!$ Бргепее| Зу$6. Г р. 289. 

Зивзр. а. ЁапдзФогИ! (Тгт.) Наске!.; Р1еигорй $ Гапездогйй Тгииа$ 

Кипдатена. Асто$$. (1820) р. 174; Оеуеих!а ]арошеа 5руепу Зузё. 1 р. 254; 

Ат&тгахоп Гапоз@отЯапиз НосВ$6. м Возяег Е]. Омепё. У р. 455. Иа. а. 

депийтиз Наске= Ат Вт. }аротйеиз Мие Рго!аз10 р. 176. 
По гербаршо Бот. Сада собрано Россомъ близь Мукдена и Авгу- 

стиновичемъ въ 1380 г. у Владивостока. 

Мною собрано въ 1896 г. 1. 1—5 Авг. долина Иче-сунъ-хе на пути изъ 

Омосо къ Гирину; 2. 12 Авг. на переваль Тьенъ Гуань-цай-линъ; 3. у 

городка Чао-хо; 4. 13. Сент. гора Монъ-пей-шанъ близь Гирива. Въ 1897 г.: 

5. 9 [л. лЪв. бер. р. Ялу у сел. Нарани-пу; 6. 16—17 [л. прав. бер. р. Ялу 

ниже устья р. Хечхенъ-гана; 7. 31 [л. между г. Капеаномъ и устьемъ 

р. Тоинъ-мури; 8. 27 Авг. долина Содегю-мури; 9. 30 Авг. устье р. Ча- 

шинЪъ-гана. 
Записано въ 1896 г.: 1. 1 Сент. у перевала Лоелинъ къ востоку отъ 

Гирина. Въ 1897 г.; 2. 20 Пл. верхнее течеше р. Ялу, прав. бер. противть 

Карами; 3. 6 Сент. долина Тудагоу; 4. 12 Сент. близь Падеджана; 5. 

18 Сент. близь г. Синъ-минтЪ-пу; 6. 3 Окт. между Мукденомъ и Илу; 7.7 Окт. 

долина р. Чин-хо; 8, 21 Окт. долина р. Тиль-жа-хе (притокъ Хойфа-дзяна). 

(ВеЪ мЪстон. 1896 г. въ бассейнЪ р. Сунгари; мЪетон. 1897 г. собр. веЪ 

и отмЪченные подъ 19 2, Зи 4 въ бассейнЪ р. Ялу, 5, 6, 7 въ бассейнъ 

р. Лао-хо и 8 въ басе. Сунгари. 

Растетъь на каменистыхъ склонахъ между кустами и 

деревьями, у ключей, по берегамъ рЬкъ и по дорожнымЪъ 

канавамъ. ВстрЪчаетсея въ южной половинЪ области очень 

часто и по многу. Это растене конца лЪта и дфлается за- 

мЬтнымъ только съ начала юля, цвЪтеть съ конца Тюля 

до половины Сентября. - 

Въ сосфднихъ странахъ встрЪчается: въ Японм по 

окраинамъ полей на брошенныхъ пашняхъ часто: въ сЪвВ. 

КитаЪ также, въ Монголи у Жегола на брошенныхъ паш- 

няхъ съ песчаною почвою. 

Общее распространене Зибзресез я Гапез4отНИ въ 

Японш, Кита, Монгол (р. сетётазмаеи$), Сонгори. Тур- 
кестанЪ и ЗакавказьЪ. Особая разновидность У апягаИ$ 

Вен!. въ Аветрали. 
т ргоушей$ Ацзго-О зиме, Кимеп$, МаК4епеп$! её 

ш Когеа зербепйт. заере ш ЧесПуй$ Вити 1ар40$15, аа 
тагопез Уагит ргоре Тюпёез её а@ граз мущшогим аБип4е 

стезец. 
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47. (5.) Ройта Тит. 

126. (1.) Р. иибегы$ №е$. ш У{епае! р. 410; Наеке! р. 177; 
Ноокег Е1. Вги. ша. УП р. 117.-Р. дларошеа Егапейе Зароп ИП 
р. 199 её 608.—Аг&тахоп по4ози$ Котаг. ш Ааа Н. Ретор. 
ХУШ р. 448. 

уаг. х депшиа Наске!. р. 178. 

Собрано мною только на самомъ южномъ участкЪ моего 
пути отъ стоянки на р. Содегю-мури по долинЪ этой рЪки, 
по долин Чашинъ-чана и по долинЪ р. Ялу до Мао-еллъ- 

шана. Растеть помногу на жирной черной землЪ въ густой 

тЪни кустарныхь зарослей и лЪеныхъ опушекъ по скло- 
намъ. (28 Авг.—2 Сент. 1897 г.). 

При первоначальной обработкЪ я ошибочно призналъ 

это растеше за одинъ изъ видовъ родъ Ат@гахой, съ кото- 
рыми оно очень сходно. Понятно, что въ чужомъ родЪ оно 
оказалось новымъ, и я описалъ его за новый видъ Ат га- 
хоп 1040515 и подъ этимъ назвашемъ помЪфстилъ его опи- 
сане въ работу мою, озаглавленную: „Эресез$ поуае Еюотае 

Азае ОмешаЙ5“ и помъщенную въ „Ас{а Ноги РегороШа“ 

(у01. ХУШ р. 448). Франше подъ Р. }арошеа подразумЪваетъ 
два вида: Р. пиегз Меез и Р. па4а Тыш. Общее распро- 
странеше этого злака захватываеть всю Японшо и Гималаи. 

ш Когеа зер{етг. ргоушея Кепое ш уа из Йиу1огат 
Бодезта-тлит, (С7езопе-сай © Фа-аап (ша орра ит 
Мао-е-зсВап) аБиа4е ш 1061$ итЪго$$ 5010 ршеиЕ сгезей. 

48. (6.) Апдгородоп (. 

127. (1.) А. топапиз. 2026. Рога 4. Т. р. 267; Наске 

Апаг. р. 490; Ноокег Е. Ву па УП фр. 176. 

Собрано Россомь близь г. Мукдена (№ 198. Не. Н. 
Рег). ВетрЪчается также въ СЪв. КитаЪ (Чифу) и далЪе 

на югъ до Бирмы и Гималаевъ. Экземпляръ Росса принад- 
лежитъ къ разности я гепитаз Наске|. 

ш ргоушеаае Мак4еп рагёе оссЧешаЙ а саг. 7. Коз 
зопий шуеца. . 
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Апдгородоп зоговит Вго{. разводится по всей Маньчжур!и 

на поляхъ, какъ одно изъ главныхъ питательныхъ растен!й. 

Особенно много его въ низменной части Мукденской про- 

винщи, гдЪ часто имъ засажены сплошь веЪ поля на 

десятки верстъ. Китайское назваше „гао-ляно“. Стебли идутъ 

на топливо, настилку мостовъ и крыши, изъ с5мянъ при- 

готовляютъ кашу, гонятъ водку, даютъ ихъ въ кормъ скоту. 

При варкЪ сЪмянъ гаоляна вода поелЪ перваго кипяченя 

пр1обрЪтаетъь довольно яркШ розовый цвЪтъ, ее сливаютъ, 

такъ какъ она вредна для здоровья и кипятять снова въ 

чистой водЪ. 

Разводять преимущественно ту форму, которую НаеКе] 
въ своей монографии называетъ А. зотойит Вугоф. 11 Уи 

оат1з зару. 3 ]ларотеиз (Зогэйат ушэаге Ретз. уаг ларошеит) 

съ безостыми колосками и густою плетеною метелкою, 

вЪтви которой обращены вверхъ. Сюда относятся нЪеколько 
мфетныхъь формъ съ бЪлыми и краеными сЪменами, съ 
клейкими сЪменами, съ болЪе развЪеиетою метелкою и друте. 
Гораздо рже встрфчаетея А. зоговит Вто. уаг а Вае- 

репз1з, забуаг. 1 ]еозбасвуз НасКе| (съ Боговит паерепзе 
Регз. уаг. |е1о$баспушт) съ очень большими и развЪеиетыми 
поникшими внизъ метелками. Колоски этой послЪдней съ 
длинными остями, сЪмена блестяпия черныя, въ средней 

части гладюя, у основаня же и къ верхушкЪ покрыты 
красноватыми щетиниетыми волосками. СозрЪвають 00Ъ 
формы, которыя я, вопреки НаскеГю, предпочитаю считать 

за особые виды, почти одновременно въ первой половинЪ 

Сентября. На сЪверЪ культура сорго не доходить до гра- 
ницы Маньчжурской области, въ долинЪф Уесури китайцы, 

по словамъ Маака (Веее], Оззи п° 590) и Максимовича 

(Махпи. Рим. р. 331) культивирують его въ городахъ до 

устья р. Нора, но въ Амурской области ни Максимовичъ 
ни Коржинсю не видфли этого раетеня; мнЪ оно также 

не попадалось. Моррисонъ (стр. 206) для юга Мукденекой 
провинщи приводить оба вида сорго (подъ К. засевагамит 
боле рЪдьй и подъ 5. ушеаге обычный) какъ главный 

источникъ существовашя для мЪетнаго населения, состав- 
ляющй также и предметъ значительнаго экспорта въ 

Тянъ-ТзинЪ. 
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49. (7.) Тпетеда РогзК. 

128. (1.) Тв. Рогзкай Наске! р. 659. — Айа ушеаг!$ 

НасЁе! ш Епэ]ег РЁап. П, р. 29. — АВ. сШаа Ве т 

Вайег ап Мооте р. 388 поп аЦа4. — Ап. агецепз. Еганейе 

Зароп П р. 191; Па\@ р. 328. Ап. пибегз Ве зесий. 
Ноокег Е]. Вги. Тва. УП р. 211. 

Уаг. та]ог НасКе! зибу. 1. фаротса НасКе! р. 662. (Апагорозой 

сШабаз Тит. Е. Чар. р. 40—МИра агочепз НоиНиуп; Ап 1- 
за атеиепз ]аротиса Аи4егзв.). 

Собрано Россомь въ горахь Хеншана и близь Мукдена (герб. 

Ботан. сада) и .иною 2 Окт. 1897 г. между г. Мукденомъ и сел. Илу. 

Широко распространено по средней и южной Японии. 

ветрЪчено въ КореЪ (Готиие въ герб. Ботан. Сада), въ сЪв. 

КитаЪ, Монголит (Жеголъ); и по НасйеГю въ Остъ-Инди, 
на ЦейлонЪ и въ АфрикЪ (та-же уаг. }арошеа). 

Растеть на склонахъ холмовъ покрытыхъ степною 

растительностью. 

шт ргоушаа Микаеп ее ш@4е ш 4есПуй$ я1ес1$ отапи- 
1051$ сгезей. 

50. (3.) 2оума МИЯ. 

129. (1.) 2. рипдепз Ма. МХоуа Аса №. С. уо|. $ р. 440; 

Ноок. Е. Вти. ша. УП р. 99; ЕгапсйеЁ ФТароп. П р. 186.— 
. ]ларотса 5еи4е! Стат. р. 414. 

Найдена мною у гребня перевала Пикенъ-енъ, раздЪ- 

ляющаго низовья двухъ лЪвыхЪ притоковъ средняго течен!я 
р. Ялу—рЪки Чашинъ-гана и рЪчки Кенге (путь изъ города 

Ча-шина или Че-сона къ Мао-еллъ-шану), на сухомъ откры- 
томъ склонЪ, гдЪ образовала большия заросли. Длинныя 
ползущя и укореняющйяея въ каждомъ узлЪ корневища 
этого злака, усаженныя небольшими кустиками жесткихъ 
листьевъ съ низенькими прямыми цвфточными осями чрез- 
вычайно характерны. 

Распростр. въ Японш, КореЪ (портъ Фузанъ и острова 

Корейскаго архипелага), въ КитаЪ (г. Амой), на МалаккЪ 

ЦейлонЪ и въ ИндостанЪ. 
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Виды /оуча свойственны области восточно-азатскаго 

муссона, Индо-малайской области, Австрами, Новой Зеландии 

и Маскаренскимъ островамъ. 

т геолопе Мапзвитеа от ш Когеа зерйетиг. а@ граз 
П. Тала (Ргоуше. Кепее) а ше шуепца. 

51. (9.) Агипдтейа Вад4!. 

130. (1.) А. апота!а $4еи4е!. Статишт р. 116; ЕгапейеЁ Тароп 
П р. 165 её 597; Рам. р. 325; Ко’змтзву ш Ас Н. Р. ХИ. 
р. 423; Пальчевемий БолЪзни культ. злаковъ стр. 40. — 

Рашеит тапазвимеит Махии. Реша. р. 328; Ведей. 0$ 
п° 583; Кг. белииЁ Ате. Ваг. р. 441; Латез р. 460; Вакег 

`’апа Мооте р. 388; Моту1з0т р. 205. 

Приводится Л/акси.мовичеиь только для южнаго Амура (Онни и въ 11/2 
дняхъ пути вверхъ отъ устья р. Буреи); ИГлиидто.м5 для низовьевъ р. Буреи; 

Маакомь для средняго (мысъ Хахцоле) и верхняго (Дамгу, устье Имана, 

Чаимтунгъ) течен1я р. Уссури и береговъ р. Сунгачи, Корожински.мь для 

сухихъ и заливныхъ луговъ нижняго Амура, у Благовфщенска, Тол- 

стовки, Тамбовки, Гильчина, Никольскаго поселка и Асташихи (всЪ 

между рр. Зеею и Буреею); Роесомь для горъ Хенъ-шана, Дже.меомь 

для верхняго теченя р. Сунгари; Моррисоно.иь для юга Мукденской 

провинц!и; Лальчевскимь для глинистой степи между с. Турй-Рогъ и 

с. Никольское близь юго-западнаго бер. озера Ханка. 

Гербарн. экземлл.: 1. 27 Пн. БлаговЪ щенскуъ; 2. 10 мл. на р. Сунгари 

у дер. ЕабЫКе; 3. 25 Пл. тамъ-же у дер. Монголе; 4. 27 [л. тамъ-же у 

дер. Ауке (всЪ 1859 г.); 5. 29 м. 1860 г. на лугахъ у порта Брюса; 

( Мажсимовичь); 6. берегъь озера Ханка 20 Сент. 1861 г. (Шлмидте); 

7. близь Мукдена (Росс). , 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 7 [л. гора Багучанъ въ долинЪ р. Хара; 

2. 14 |л. на горныхъ склонахъ у выхода изъ горъ рБки Домикана; 

3. 16—18 л. низовья р. Буреи; 4. 30 Авг. луга въ низовьяхъ р. Кирмы. 

Въ 1896 г. 4. 14 л. долина Шиту-денза; 5. 22 Пл. долина Палуоди; 

6. 26 |л. долина р. Тилинхе; 7. 27 |л. у гор. Омосо; 8. 1 Авг. долина 

р. Джуръ-де-хо у переправы; 9. 7 Авг. Худзи-дянъ; 10. 19 Авг. гора 

С10-лаба-лацза; 11. 22 Авг. у гор. Чао-хо; 12. 16 Сент. гора Лунъ-танъ- 

иганъ близь г. Гирина; 13. 10 Окт. заливъ Посьета. Въ 1897 т. 15. 10 Мая 

устье р. Тумынъ-гана (прошлогоднйе стебли) 16. 30 1н. перевалъь къ 

гор. Ученъ-по; 17. 1 1л. Цаи-бонъ въ долинЪ р. Унъ-чхенъ-гана; 18. 5 [л. 

Сангъ-су-у на р. Ялу; 19. 26 1н. долина Осиння-мури; 20. 31 ]л. городъ 

Капсанъ и устье р. Тоинъ-мури; 21. 26 Авг. долина р. Содегю-мури; 

22. 30 Авг. устье р. Чашинъ-гана 

Записано въ 1896 г.: 1. 27 Апр. у гор. Благов5щенека (прошло 

годн!е стебли); 2. 3 1н. долина р. Санчагоу, впадающей въ р. Суйфунъ 
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у станицы Полтавской; 3. 25 Пн. перевалъ изъ бассейна р. Суйфуна къ 

бассейну р. Мурени; 4. 17 Авг. холмы у Хубей-хо. Въ 1897 г.: 5. 18 м. 

прав. берегь р. Ялу, противъ Сесанъ-по (иначе Чинсанъ); 6. 20—22 ]л. 

Карами; 7. 3 Авг. Омеганъ на р. Хёчхенъ-ганъ; 8. 9 Авг. долина р. Чанъ- 

джинъ-гана; 9. 11—14 долина р. Ялу ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана 

(оба берега); 10. 19 Авг. д. Попенъ на р. Ялу; 11. 25 Сент. д. Имбанна 

на р. Хунъ-хо; 12. 3 Окт. близь д. Илу къ сЪв. отъ гор. Мукдена. 

Этоть широколиственный, многолЪтн злакъ, съ чрез- 

вычайно характерными побЪгами будущаго года на концахъ 

короткаго, типично симподальнаго, ползучаго корневища 

одинъ изъ самыхъ распространенныхъ въ Маньчжурии. 

Видъ очень измфнчивый: особенно варшруетъ опущене 

листьевь и стеблей, которые впрочемъ въ нашей области 

почти всегда гладк!е; метелка то очень узка, бЪдна цвЪтами, 

почти цилиндрической формы (похожей очень на метелку 

МоШша соегШеа) то широкая п даже развЪсистая, хотя вЪТВви 

и обращены неизмфнно вверхъ подъ острымъ угломъ. 

Образуеть вмЪетЪ съ М15сап аз и Зро@юрозоп сухе 

злаковые луга на склонахъ холмовъ и встрЪчается кромЪ 

того по горнымъ склонамъ среди кустарныхъ зарослей и 

на лЪеныхъ опушкахъ, преимущественно на сухой песчано 

каменистой почвъ. 

Это растене обыкновенно въ Японш, сЪв. КитаЪ, 

КореЪъ (Сеулъ) и вост. Монголии (Жегольъ). 

Изъ окрестностей Пекина Максимовичемь описана, разно- 

видность уаг. Ректеп$1$ Махит. съ болЪе развитымъ опу- 

шенемъ, расположенными мутовчато вЪтвями соцвЪтя и 

укороченною нижнею чешуею; она же описана Нате подъ 

Рамеит \/ПНатз (Негь. Н. Р. оть УШ 1865 и УШ 1866 

1е2 УПШатз ш соШЬи$ ешелим Рекш2). 
п Мапзбина, $офа (Воззса, СБтеп$1 её Когееп$!) ш рга&$ 

$16615 её ш ЧееПуй$ 1ар055 топит Пи\ег Пгайсеа её а4 
таготез зПуагит 11 10615 арег$ афап4е сгезек. 

52. (10.) Емосмоа Кит. 
131. (1.) Е. уМоза Кими. Стат. Г. р. 203. фаЪ. 13; Ргап- 

сйеё Чароп у01. П. р. 164; Оаху. р. 328; Ко’змтзву Аба 
Я. Рег. ХПИ р. 422; Латез р. 464. _Разрайит уШозит Тир. 
Е. Лароп р. 45; Махип. Ритм. р. 327; Мене! р. 100. 
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Приводится Мажси.мовичем» для Ухсуми на АмурЪ (полъ пути между 
устьями р.р. Кура и Дондона), Поржинскимь для Никольскаго поселка 

(долина Амура выше устья р. Буреи) и Джемсомь для пути его къ 
сЪъверу отъ г. Гирина. 

Мною собрано въ 1895 г,: 1. 27 |л. поселокъ Пашкова на Амуръ. 

Въ 1896 г.: 2. 19 Авг. у дер. Чао-джана на р. Лаба-хо; 3. 12 Сент. 

окрестн. г. Гирина. Въ 1897 г.: 4. 27 1л. долина р. Осиння-мури, притока 

р. Ялу; 5. 31 Тл. устье р. Тоинъ-мури. 

Растеше это въ нашей области исключительно сорное 

растущее по пашнямъ и у домовъ, развивается къ концу 

Голя. Несмотря на то, что я могу привести для него всего 

лишь семь мъетохождевй, я считаю его обычнымъ пред- 

ставителемъ сорной флоры пашенъ. 
Общее распр.: Японвя, сЪв. и среднш Китай (Чифу, 

Нингпо, Ишанъ-Патунъ) и вост. Монгомя (ЖЩеголъ); вездЪ 

рудерально. 
ш Мапзвама {а Ве Ш4е 10615 сз зрагзе уе 

арии е сгезей. 

53. (1.) ОщНага Зсор. 

132. 0. Ипеам$ Кгоск. зп. Раалмеит ЦШпеаге, Еота ЖПез. 
Гр. 95—178; Азсйегзот мпа Стаебтег П р. 66; ИГмальгаузень 

П р. 588; _Ращеша з]абгат Сам4. Азто$. Г р. 22, 1811; 
Зена. @татота. р. 41; ГюЦама Бат аза Ре’з. Зупорз. Гр. $85, 

1805; Латез р. 464.—П1юЦайа э]аЪта Р. 4 Веаиь. Аэто8. 

р: 51, 1812; Малат. Ргпи. р. 328; Веде? Оззи п° 582; Ког- 

зитзву ш Ас Н. Рег. ХП р. 423.— Бупензта Ипеаг$ 

Маз. ш Бит ап@ ВБтоют Г р. 111. 
Приводится Мажси.мовичемиь для Амура пониже г. Хабаровска (между 

Бури и Пиреергою) и для Уссури: устье Ми, устье Хора, между устьями 

Хора и Нора (Агдики, Ауа); Маако.иь для горы Чаимтунгъ (прав. бер. 

Уссури повыше устья р. Сунгачи); Коржински.иь для г. Благовъщенска 

и станицы Черняевой, на верхнемъ Амуръ. 

Гербарные экземпл.: 1. 12 Сент. 1860 г. заливъ Посьета (Макси.мовичь); 

2. Авг. 1361 тамъ же (Шлиидть); 3. близъ г. Мукдена: 4. на пути вдоль 

западнаго берега Ляо-дуна 24 Авг. 1576 (Д. Россо). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 11 Авг. на перевалЪ Тьень-Гуань-цай- 

линЪ; 2. 15 Авг. у села Воге-джанъ; 3. 20 Авг. у г. Чао-хо; 4. 2 и 4 Сент. 

долина р. Шуанъ-ча-хо; 5. 9 Сент. въ г. ГиринЪ (веЪ5 на пути изъ 

г. Омосо въ г. Гиринъ). Въ 1897 г.: 6. 8 Авг. долина р. Онколь-мури; 

7. 16 и 17 Авг. долина р. Ялу ниже гор. Худжу; 8. 30 и 31 Авг. до- 

лина р. Ялу близь устья р. Ча-шинъ-гана (веЪ въ сЪв. КореЪ). 



Флора Маньчжурии. 255 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 12 Авг. долина р. Ялу пониже устья р. Чанъ- 

джинъ-гана; 2. 20 Авг. долина Андори; 3. 4 Сент. у гор. Мао-елль-шана 

на р. Ялу; 4. 10 и 12 Сент. между переваломъ Лое-линъ и сел. Паде- 

джанъ на р. Хунъ-дзянЪ; 5. 24 Сент. долина р. Лао-хо у дер. Санда- 

хеза; 6. 30 Окт. у дер. Яо-пу между городами Мукденомъ и Телиномъ. 

?астеть сплошнымъ ковромъ на старыхъ пашняхъ, 

также по канавамъ у дорогъ, на сорныхъ мЪетахъ и по 

берегамъ рЪкъ. Становитея хорошо замфтнымъ только въ 

АвгустЪ. Предпочитаеть песчаную почву, но встрЪчается 

и на глинахъ. 

Въ Даурш (кромЪ верхняго течешя р. Амура) и Охот- 

ской области не найдено, въ Японйи очень рЪдко (у Франше 
НЪть, но есть въ герб. Бот. Сада изъ Тоза на о-вЪ Сикоко; 

въ сЪверномъ КитаЪ очень часто. 

Общее распространене: умЪъренная и теплая зоны 

обоихъ полушарш. Въ АмерикЪ считается занесеннымъ изъ 

Европы. 

ш Маозрана {10а (ш ргоушейз Атигеля, Оззаетя1, 

Китепз, Макаепепз е6 ш Когеа зерфетиг.) заз заере т 
а3т1$ её агу!$ её а т!раз Йчуюгит осситей. 

133. 0. соттшаа Зепий. Маф. Пр. 262.—Рашеши сошит- 
файий № ез ш Шипаеа УП р. 274; Еганейе Лароп П р. 163. 
Разрацит заполита!е Гатлагск уаг. 2 соттибайит Ноокег. 
Еога о{ ВузЬ Ша УП р. 15. 

Собрано мною на заброшенной пашнЪ среди высокой 

травы на возвышенной части пологаго склона лЪваго 
берега р. Ллу повыше устья р. Ча-шинъ-гана (Че-сон-гана). 
Есть также въ гербарш Д. Росса, подъ № 204, изъ окрестн. 
гор. Мукдена. 

Въ гербарш Ботан. Сада есть только слъдующе экз. 
изъ Восточн. Азш: 1. Чароша е Негаг. Глеа. Вабах.: 2. 
Уоковата 3 УШ 1862. Мазлит. 3. Такюозе ргоре Ректе 
13 УШ Втебейтедег. 

Общее распространене этой весьма характерной по 

своимъ рЪзко щетиниетымъ цвфточнымъ чешуямъ формы 
захватываетъь южную Африку, Остъ-Инд!ю и область восточно- 

аз1алскаго муссона. 

ш тезлопе тапзбиеа зопит ш Когеа зерф. а@ тйраз И. 
Ча пой ргосш аЪ оз@ю Й. С2е-зопе-сай шуепфа. 
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54. (12.) Ратсит ЕЁ. 

134. (1.) Р. Сгиз-дай 1. Зрес. р1апё. р. 56; Егапейей Лароп. 
П. р. 160; Пауза. р. 322; Шмальгаузень И р. 589; Латез 

р. 460 и 464.— ЕсутосМоа Сгиз-са Р. 4е Веапу. ш Тиусгам. 
И, р. 299; Махт. Ргйт. р. 331; Когзмизку т Аба Н. Р. ХИ 

р. 428; Юеде Оззи п° 588.—ОрИзтепи$ Сгиз-ваШ Кий 

Еплит. р1. Гр. 143. 

Приводится Махси.мовиче.мь для нижняго теченшя р. Амура (Нико- 

лаевскъ, устье Горина, устье Хунгари и др.; Д.же.мсо.мь для верхняго 

Сунгари и для пути его къ сЪверу отъ Гирина; Маако.мь для низовьевъ 

р. Уссури, береговъ Сунгачи и сЪв. береговь озера Ханка и Коржин- 

скимь для средняго Амура (между Зеею и Буреею) у дер. Гильчина, 

и Асташихи. 

Гербарн. экземпл. 1. Буреинсюя горы, 1858 (Радде); 2. 13 Пл. 1859 

устье Сунгари (Мажсимовичь); 3. 2 [л. 1764 верхнее течеше р. Мо (Ирже 
вальскай); 4. долина Суйфуна близь г. Никольска 1872 г. ( Гольдениитедть ); 

5. близь Мукдена (Д. Россь подъ № 52 уаг. амзфайа; 49 и 205 уаг. 

шийса); 6. 1880 Владивостокъ (Августиновичь); 1. 1885. бер. озера Ханка 

у сел. Камень-Рыболовъ (Пальчевсьй). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 16 [л. у селешя Домиканъ на р. Буреъ. 

Въ 1896 т. 2. 15 Авг. у сел. Воге-джант; 3. 3—5 Сент. долина р. Шуанъ- 

ча-хо. Въ 1897 г. 4. 27 Пл. долина р. Осиння-мури, притока р. Ялу; 

5. 31 [л. улицы гор. Капсана; 6. 14 Авг. долина р. Ялу ниже устья 

р. Чанъ-джинъ-гана, правый (китайсю!) берегъ; 7. 3 Сент. лЪв. берегъ 

р. Ялу противъ г. Мао-еллъ-шана; 8. 12 Сент. у сел. Падеджанъ на 

р. Хунъ-дзянЪ; 9. 3 Окт. близь сел. Илу на пути изъ г. Мукдена 

въ г. ТЪлинЪ. 

Собраны, какъ остистые экземпляры уаг. ат бафа апс4о- 

гит (номера 1, 3, 5, 6, Зи 9), такъ и безостыя—уаг. тийса 

(номера ИН ?ластеть по канавамъ у дорогъь и пашень. 

Развивается только къ концу Гюоля. 

ВнЪ нашей области встрЪчаетсея веюду въ теплыхъ и 

умЪренныхъ климатахь обоихъ полушар. 

ш Мапзвита фофа ш зсго из ас $915 зесиз уаз ей 
агуа 5з0аме заере стезей. 

Рашсит !гитеп{асеит РгапснеЁ е{ Зауа. Тароп. П р. 161. 

Паха. р. 322, Культивируется почти всюду китайцами на 

поляхъ, хотя и въ меньшихъ количествахъ, чЪмъ друме 
виды проса, подъ назвашемъ: „пайза“. Приводится Морри- 

сономь (стр. 206) подъ Рашецт зр., съ указашемъ, что идеть 

преимущественно въ пищу лошадямъ и муламъ. 
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Максимовичиь собралъ его въ 1860 г. въ заливЪ Посьета (4 Авг.), 

я въ 1896 г. 1. 8 Авг. у Худзи-дянь; 2. 30 Авг. близь Синъ-джана 

(Ла-ба-джана); 3. 3 Сент. въ долин р. Шуанъ-ча-хо и въ 1895 г. 

16 |л. одинъ экземиляръ, роспий дико на песчаномъ холмЪ у д. Доми- 

кана на нижней Буреъ. 

Ратсит тИасеит Ё. разводится въ значительномъ коли- 

чествЪ по всей Маньчжур, гдЪ только есть китайскя по- 
селешя, подъ назвашемъ „Хуанъ-ми“. Макси.мовичь (Реивае, 

р. 330) приводить его, какъ сорное, для Айгуна на АмурЪ и 
для устья р. Нора (по краямъ луговъ и у домовъ китай- 
цевъ); Маакь для каменистыхъ береговъ и сорныхъ мъЪстъ 
у устья р. Нора; Джемеь для пути своего къ сЪверу отъ 
Гирина. Я ветрЪтилъ его только въ культурЪ, но за то всюду 
и въ 1896 и ВЪ 1897 году, также часто и въ еЪв. Кореъ. 
Моррисонъ (р. 206) приводить его и для южной Маньчжури 
и указываетъ на существоваше двухь культурныхъ сортовъ 
его „ов е“ и „Сие“. 

Ратсит соопит №. приводить „1жемеь (стр. 460) для 

пути своего изъ Мукдена въ Гиринъ; другихЪ свъдЪн 

о нахождеви этого растешя въ Маньчжурш я не имЪю. Не 
есть ли это безостая разность Р. Сгаз ааШ [. Оба растешя 

очень сходны, хотя есть между ними и крупныя различя, 
какъ напр. правильно развитый Поа лиетьевъ у перваго и 
замЪфна его желтоватымъ ободкомъ у второго. 

55. (13.) Зеама Р. 4е Веаим. 

135. (1.) $. Чаиса Р. Че Веаиу. Азтоз(. р. 51; Махит. Рейт. 

р. 330; №едей Оззи п. 586; Уатез р. 460 её 464; Ко’з/итзку 
Аба Н.Р. ХП, р. 423; Егапейеё ах. р. 328; Шмальгаузень 
П, р. 590.—Ратеит э]ачсит 17. зрес. рат. р. 56; Азейегзон 
ци Стаенег Ц, р. 78; ЕтапейеЁ Лароп. П, р. 161.—хорвогиз 
оЛамецз (То). Мазй ш ВуЙют апа Втоют Т, р. 126. 

Приводится Л/акси.мовичемь для нижняго теченя р. Амура. (Ухсуми 

и Доле, оба сравнительно недалеко отъ устьевь р. Дондона), Маакомь 

для средняго теченя р. Уссури и истоковъ р. Сунгачи, АКоржинскимь 

для Асташихи на АмурЪ близь устья р. Буреи и „Дже.исомь для верх- 

няго и средняго течешя р. Сунгари. 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сала“, т. ХХ. и 
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Гербарн. экземпл.: 1. Окрестности Мукдена (Росс): 2. берега залива 

Посьетъ Авг. 1861 (Шлмидт®): 3. 1335 бер. озера Ханка у сел. Камень- 

Рыболовъ (Пальчевенаи). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 16 Тл. у Домикана на р. Буреъ. 

Въ 1896 г. 2. 4 Пл. берега р. Муданъ-дзяна у переправы ниже города 

Нингуты; 3. 20 Авг. у города Чао-хо. Въ 1897 г. 4. 25 1л. долина 

р. Осиння-мури; 5. 28 Авг. у города Чашина или Чесона. 

Отмъчено: 1. Сент. 1895 г. у поселка Головина на АмурЪ: 2. 30 №. 

1896 г. у гор. Омосо и въ 1897 г.: 3. 6 Сент. долина р. Тудагоу: 

4. 11—12 Сент. близь Падеджана на р. Хунъ-дзянЪ; 5. 26 и 27 Сент. между 

городами Фузи-ченомъ и Мукденомъ; 6. 5 Окт. олизь г. Тълина по бе- 

регу р. Чай-хо; 7. 16 Окт. Хойфа на р. Хойфа-дзянЪ. 

Растеть, какъ и всюду, на берегахь рЪкъ (па песчано- 

галечной почвЪ), на сухихъ горныхъ склонахъ и на сор- 

ныхъ мЪетахъ. Развивается во второй половинЪ лЪта. ВнЪ 

нашей области растетъ въ обоихъ полушартяхъ, въ тепломъ 

и умъренномъ поясахъ. 

ш Мапзпита 1ю4а Ме шае ш ги@егаЯ$ еб а@ трах Йл- 

могит зратзе стезей. 

136. (2.) $. уич45 Р. 4е Веаиу. Асто$ё. р. 51: Тигегаи. И» 

р. 298; Л{ахип. Ргим. р. 330; Юедей Оззи п’. 585; Егапейе! 

Пау14. р. 323; Латез р. 464; Ш.мальгаузень П, ст. р. 590.—Рапт- 

сит уй44е Г. зрес. рапф., е4 2 р.83: Азсйетзой ап Стаебтег 
р. 76; Кгапейе! Тароп. П, р. 162; Райт т Аба Н. Р. у. 

ХТ, р. 144. хорпогиз упав (Г..) Хазй т Буй юп ата Вгоюн 

1 №. 126: 
Приводится: Л/ажси.мовичемь для всего средняго и нижняго течешя 

р. Амура кромЪ устья его (Айгунъ, устье Буреи, Май, Танча, Саргу, 

устье Хунгари, Атсоко, Тоттихо), также и для Уссури (экземил. нЪтъ), 

Маакомь для средняго и верхняго теченя р. Уссури, для истоковъ 

р. Сунгачи и для сЪверныхъ береговъ озера Ханка, „Дже.мисомь для 

пути его къ сЪверу отъ Гирина. 

Гербарн. экземпл.: 1. Авг. 1367 берега озера Ханка (Ироюевальски): 

2. 4 Авг. 1960 заливъ Посьета на скалахъ (Мажси.мовичь); 3. 5 Пн. 1891 

Биджанск поселокъ, на утесахъ (Коржинскгй) 1) 4. въ окрестн. г. Мук- 

дена; 5. на Ляодунскомъ полуостровь 5 Сент. 1576 (Россь); 6. близь 

г. Владивостока 1330 (Августииновичь). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 22 Пн. на осыпахь долины р. Хингана 

близь ручья БЪфлая рЪчка; 2. 22 м. горный обрывъ по лв. бер. 

р. Амура ниже поселка Пашкова. Въ 1896 г.: 3. 8 1л. обрывы краеныхтЪ 

песчаниковъ по лЪв. бер. р. Муданъ-дзяна близь мфетности Та-Мудант: 

1) Въ трудЪ Коржсинскаго въ Асёа Ноги Ретор. ХИ этотъ видъ не 

помъщенъ. 
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4. 11—19 Авг. горы Та и С10-Лаба-лацза; 5. 4`и 17 Септ. гора Лувъ- 

танъ-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г.: 6. 29 м. долина Анке на пути 

изъ гор. Унъ-чхена въ гор. Канеанъ. 

Отмфчено: въ 1896 г.: 1. 10 Окт. портъ Посьета. Въ 1891 г.: 2. 31 1. 

гор. Капсанъ: 3. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 4. 6 Авг. долина Санъ-кори- 

мури: 5. 10 Авг. устье р. Чанъ-джинъ-гана, притока р. Ялу; 6. 12—14 Авг. 

скалистые берега р. Ялу (оба) пиже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 7. 19 Авг. 

дер. По-пенъ на р. Ялу; 8. 22 Авг. у города Ху-чана; 9. 31 Авг. долина 

р. Ялу ниже г. Мао-еллъ-шана (Корейск берегь): 10. 18 Сент. долина 

р. Хун-хо повыше гор. Синъ-бинъ-пу; 11. 7 Окт. долина р. Чин-хо, при- 

тока р. Тао-хо; 12. 14 Окт. близь гор. Хей-лунъ-чена; 13. 21 Окт. долина 

р. Тильжа-хе, притока Хойфа-дзяна. 

Растеть въ трещинахъ екалъ, на каменистыхъ и щебне- 

выхЪ склонахъ по осыпямъ и по берегамъ рЪкъ. ВетрЪ- 

чается вообще гораздо чаще предъидущаго вида. Экземпляръ 

Максимовича съ устъя р. Буреи и мой съ горы С1ю-лаба-лацза 

(округь города Гирина) принадлежать къ формЪ извЪфетной 

подъ именемъ Рашеит ригригазсетз Ориг. 

Въ Охотекой области отсутетвуеть. Въ Даурш очень 
обыкновенно, въ Лпонш чаще какъ сорное, въ св. КитаЪ 

и вост. Монголш очень часто. Общее распространене теплый 

и умъренный пояса обоихъ полушар стараго свЪта. Въ Аме- 

рикЪ веЪ виды Кеайа считаются занесенными изъ Европы. 
п Мапзраеа (04а (Воззеа, СЬтейз! её Когееп?) т 10615 

захо$15 уе! |ар140$15 заере оссиггИ. 

137. (3.) $. уегнсИаа Р. 4е Веаиу. Аэтозь. р. 51; Уатея 

р. 460; МГ.мальгаузень П, ст. р. 590.— Рашеит уегйсШайюм Г. р. 
Р!апф. е4 2, р. 82; Азейегхоп ма Сгаебнег П, р. 14. Шхорпогиз 
уегсИШафиз (1..) Маз 1 ВьИот апа Вгошт 1, р. 126. 

Приводится только Джемеомъ для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ. МиЪ пе удалось находить его. Оть веЪхъ 

другихъ видовъ Беата легко отличается тЪмъ, что щетинки 
соцвЪтя покрыты зазубринами, обращенными внизъ, а не 
вверхъ, какъ у тЪхЪ. 

Общее распростр.: южная и средняя Европа, Африка, 
передняя Аз1я и Остъ-Индя. Для Китая и Япошш не показано. 

ш Мапзваае ргоутеа Киш а саг. Затез зоЦий сот- 
тетогада. 

Зеама Найса Р. Че Веаиу. разводится веюду въ очень 

большомъ количествЪ китайцами и корейцами. Китайское 

ИИ 
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назван!е сяо-миза или сяо-ми передЪлано русскими въ „чу- 

мизу“. Это главная пища всего земледЪльческаго населенмя 

Маньчжур!и. Различаютъ много разностей сяо-миза: красная, 

(тенъ-сяо-миза, Зеама егугозрегта Ногпет), бЪлая, (пай- 

сяо-миза), съ правильно-цилиндрическими или сильно развЪт- 

вленными соцвЪиями, съ сЪменами содержащими декстринъ 

и т. д. На сЪверЪ культура этого проса удается прекрасно 

даже въ окрестностяхъ БлаговЪщенска. Въ Мукденской про- 

винщи съ нимъ сильно конкурируеть культура гаоляна 

(сорго), но въ пищу вездЪ предпочитаютъ „сяо-мизу“ веъмъ 

другимъ сортамъ проса '). СозрЪваетъ она въ началЪ Сен- 

тября, высЪвается между 15 АпрЪля и 15 Мая. Рубленная 

солома считается лучшимъ кормомъ для лошадей и рогатаго 

скота, что имЪетъ особенно большое значеше, т. к. китайцы 

почти никогда не пускаютъ своихъ домашнихъ животныхъ 

на подножный кормъ. 

56. (14.) Рептзефит Регз$. 

138. (1.) Р. }аротеит Тиз [сопез Ш, фаЪ. 19; Ане! Статут. 

р. 102; Егапейеё Баха. р. 324.Р. рог4ефогте еи4е @ тала. 

р. 102. — Рамеит ПотаеНогте Тит. Е]. Фароп. р. 48. — 
Чушпо@ых ]аротшеса Аж. Епит. рава. Т, р. 158; Еганейе 

Зароп. П, р. 164. 
Гербарн. экземпл.: 1. Ляодунек полуостровъ (большая дорога вдоль 

Западнаго берега) 5 Сент. 1876 г. (Д. Росс). 

Мною собрано только на самомъ южномъ участкЪ моего 
пути въ долинЪ р. Чесонъ-гана (= Ча-шинъ-гана) пониже 
города Ча-шина (сЪв. Корея, провинщя Кенге) на сухихъ 

лугахъ и въ долинЪ р. Ялу между устьемъ р. Чесонъ-гана 
и городомъ Мао-еллъ-шаномъ (28 Авг.—3 Сент. 1897 г.). 

Растеть массами. Такъ какъ оба берега Ллу здЪеь довольно 
однородны по покрывающей ихъ растительности, то оно оче- 

видно есть и въ предЪлахь Мукденекой провинции. 

1) Просяная кала замфняеть въ этой странъ хлЪбъ, и сельское 

населен!е часто питается почти исключительно ею съ прибавкою свЪ- 

жихь или заготовленныхъ впрокъ овощей. 
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Въ Япоши этотъ видъ очень обыкновененъ, также и 

въ южной части Кореи и въ сЪв. и средн. КитаЪ. Въ во- 

сточной Монголш и Даурши не наблюдался. 

шт Мапзвата зо а граз Йцуй Ча ша орут 

Мао-е|-зспай шуета. . 

57. (15.) Агата |. 

139. (1.) 2. ациабса Е. Эр. р1. р. 991; Бкейюя апа Втоюп 
Г. р. 128; Нас ш Епег РЙапеат. ЦП, р. 40. 

уаг. |а#Иопа Тигстап. (рго зрес.) ш саёа1оэ. Ва!с.-Чай. п.9 1337; 
Глтпос]оа садасШога Титсгап. арча Тео ш Мёт. 4е 
ГАса4. 56. Реег$ь. УТ, зег. 5, р. 188. Ну4горугит Та ЮШим 
(ие. ш ГеаеЪ. Е]. Воз$. ТУ, р. 466; Мазят. Рит. р. 327; 
Етатейей Ларот. П, р. 156; Педей Оззи! п. 581; КогзмтзКу 

Ш, Ас Н. Р. ХЦ, р. 422. 

Приводится: Гурнаниновыль только для Усть-СтрЪлки, Макси. мовичеиь 

найдено не было, по Маажку растетъ на Уссури у устьевъ рЪкъ Мурени 

(мысъ Фольгенгъ) и Имана на сЪъверо-восточномъ и сЪверномъ берегахъ 

озера Ханка !); Коржинсвй собиралъ его по берегамъ озеръ въ устьяхъ 

р. Зеи и у дер. Ильиновки на р. ДимЪ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 20 [л. 1859 г. въ заливахъ съ тихими водами 

по берегамъ нижняго теченя р. Сунгари у дер. Калькама (Мажсилмовичь); 

2. 23 Пл. 1372 г. озерки долины р. Суйфуна близь г. Никольска (Гольден- 

иитедть); 3. 1885 г. по берегу 03. Ханка у сел. Камень-Рыболовъ (Пале- 

цевен1и). 

Мною собрано: 1. 14 [л. 1896 г. въ долин Шиту-денза; 2. 20 Авг. 

1896 г. у городка Чао-хо; 3. 20 Авг. 1897 г. у дер. По-пенъ на р. Ялу. 

Растеше это настолько сильно отличается отъ амери- 

канскаго и настолько изолировано отъ него географически, 

что несомнЪнно предетавляетъь особую вполнЪ самостоя- 

тельную расу. Чрезвычайно характерны его толетыя, полыя 

внутри съ перегородками въ узлахъ корневища. 

Растеть кромЪ нашей области въ восточной части 

Даурш, въ Япони и по всему восточному Китаю. Настоящая 

1) „Всюду во множествЪ по берегамъ озеръ на песчаныхъ бере- 

гахъ и валахъ. Въ юлЪ и АвгустЪ собраны растен!я съ цвЪтами и со 

зрълыми сЪменами“. 
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/. ациаМса / распространена въ АмерикЪ отъ Манитобы до 

Флориды и Техаса; на западЪ отсутствуетъ. 

ш Мапзвина {04а №1е ше а@ траз |асилим $ратзе уе] 
аБип@е стезей. (п ргоушеа МиК4еп поп@ит шуеша). 

Огуга зайуа Е. Культивируется въ незначительномъ коли- 

чествЪ въ болЪе южной части Маньчжури. Суходольный 

рисъ растетъ далфе къ сЪверу, чЪмъ обыкновенный и по 

словамъ китайцевъ разводится даже па среднемь теченш 
р. Сунгари, въ округ города Хуланъ-чэна (46° сЪв. широты). 

Я видЪлъ его у Гирина и на пути изъ Мукдена къ Кай- 
Юаню. Рисъ этотъ настолько цфнится китайцами, что его 

даже вывозять въ Пекинъ, считая Маньчжурею сортъ за 

особенно высокш. СозрЪваеть онъ въ половинЪ Сентября 

(у Гирина). 
Мокрую культуру риса я видЪлъ только въ предфлахъ 

сЪв. Кореи; въ МаЪ 1897 г., на пути по округу города Хе- 
р1енга (баессейнъ р. Тумынъ-гана) я ветрЪчалъ уже довольно 

часто ми атюрные участки земли, наводненные и приготов- 

ленные къ разсадкЪ риса. Въ округь Мусанга его нЪтЪъ. 
Въ бассейнЪ р. Ялу самыя верхёя плантащи риса ветрЪ- 

чены были въ долинЪ р. Унъ-чхенъ-гана близь дер. Анке, 
затьмъ въ долинЪ р. Хёчхенъ-гана у устья р. Тоинъ-мури 

(округъ города Капеана); въ самой долинЪ р. Ялу первые 

поля риса я видфлъ идя внизъ по рыкъ у городка Худжу 

и далфе внизъ они есть уже всюду, гдЪ позволяютъ топо- 
графическя условя. Такимъ образомъ въ бассейнЪ р. Ялу 

верхняя граница этого растемя лежитъь приблизительно на 

1000 ф. надъ уровнемъ моря. 

(00Ъ разновидности почти не отличаются одна отъ 

другой. Въ долинЪ р. Хёчхенъ-гана я собралъ (31 [л. 1897 г.) 

съ одной затопленной полосы два экземпляра, изъ которыхъ 

одинъ безостый, другой еъ длинными остями. Эта остиетая 

разность настолько тождественна съ экземплярами, собран- 
ными съ суходольной полосы близь г. Гирина (5 Сент. 
1896 г.}, что я даже затрудняюеь указать на какое-либо 

различе между ними. 

Въ обиходЪ жителей Маньчжури риеъ не иметь боль- 
шого значешя, онъ замфненъ просомъ (особенно Зеана 

Ца|са Кип.) и идетъь въ пишу скорЪе какъ лакометво. 
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58. (16.) еегза Змаг. 

140. (1.) |. огухо4ез Зойапдег ш 5%. Е1. ва. 1, р. 119, 1 
ЕгансйеЁ Зароп. П, р. 593; Ш.мальгаузень Ц, р. 591.— Рва]ат1$ 

огу2о14ез То. Зр. рае. р. 55. 1753.—Нотаосепейги$ огу2о4ез 

90; 

РоШев. НЗ. Шарф. Раа%. 1, р. 52, 1776; Бит ап@ ВБтоюн 

[, р. 129. —Огула ФЧап4дезИта А. В". ВгапаенЪ. ИП, р. 195. 1861. 
Собрано мною 14 Авг. 1897 г. по каменистому берегу 

большой лагуны въ долинЪ р. Ялу въ мЪетноети Пауза-Ялу 

у сел. Падагоу, гдЪ его очень много. (МЪетонахождеше это 

я отношу къ Мукденекой провинции). 
Общее распростр.: почти вся Европа, Передняя Азя, 

Яповя, СЪв. Америка оть Новой Шотландш до Калифорнии 

и Техаса. 
ш Маозвама зоций а@ траз 1аспат 11 уаШе И. Лам 

Чесигзи шею а рахит Ра4азоц шуеша. 

59. (17.) Рпа!ам$ Е. 

141. (1.) РН. агип@тасеа 1. р. рапб. е4. 1 р. $0 (1753): 

Ноокег Е. Вги. ша. УП, р. 231; Азейегяоп ча Стаебтег П, 
р. 23; Вию ап@ Втгоюи 1, р. 180; ЕтапейеЁ Тароп. П, р. 157; 

Пах1а. р. 328; Шмальгаузень П, ст. р. 591; атех р. 460.— ГУвта- 

р№!$ ати тасеа Ти. Кап4ат. Азтозё. р. 127 (1820); Махит. 
Рейт. р. 326; еде Оззи п.° 579; Кедей А]ап. п.? 334; Гигегап. 

П,› р. 294; Когзмизву т Аба Н. Р. ХП, р. 422. 
Приводится: ЛМакси.мовичемь для залива де-Кастри, устьевь Амура, 

долины Амура между устьемтъ р. Хунгари иг. Мартинскомтъ, и для устья 

р. Буреи; Маакомь для Уссури (Турмэ!), устье Хора, устье Нора; Кор- 

эеинсепилмь для заливныхъ луговъ средняго и верхняго теченя р. Амура 

(у д. Асташиха и ст. Черняевой); „Лже.мео-мь для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземп.: 1. 27 м. 1969 г. луга средняго течешя р. Мо 

(Ироеевальсти). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 25 ш. у поселка Сторожевой въ ивнякахъ 

лЪъв. бер. р. Амура: 2. 12 Авг. между Любавинекимъ и Сафоновскимъ 

приисками на р. СутарЪ. Въ 1896 г.: 3. 29 1. но ручью у Таймагоу 

(округь г. Нингуты). Въ 1897 г.: 4. 25 м. по рЬчкБ у Тадинъ-пена: 

5. 4 |л. у дер. Сангъ-су-у по бер. р. Ялу (округъ гор. Самъ-су). 

') НБеколько выше по рЪкЪ, чЬмъ станица Казакевича. 
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Растеть преимущественно въ береговыхъ ивнякахъ по 
рЪкамъ и рЪчкамъ. Разсфянно по всей области. 

Обыкновено въ Даурекой и Охотской областяхъ, также 

и въ Лпонш. Для сЪв. Китая не показано, но есть въ Мон- 

голши (Жеголъ). 

Общее распростр.: почти вся Европа, умфренный поясъ 

Ази и СЪверная Америка. 

шт Мапзвана $04а а@ прах Науюгит ш заНсей$ с 
ше зрагзе стезей. (СоПефа ш ргоушей$ Ататептзь 0$5$4- 

г1еп$1, Апзто-Оззиетз, Китепя еб ш Когеа зереп4т.). 

60. (18.) Негосмоё бтейт. 

142. (1.) Н. одогаа Е. \УМаШепь. Е. Орза. р. 32 (1820); 
Шмальзаузень П, р. 593: Азейегзот ап Стаефбтег П, р. 29. — 
Н. БогеаИ$. ЮКоет. её Зейий. Бу. П, р. 513; ЕгапейеЁ Фароп. 
П, р. 157; Маллт. Рут. р. 322; Веде Оззи п° 568; Вакег 

ап@ Мооте р. 388; Ко’зитяку Ш Ас Н. Р. ХИ, р. 419; Мот- 

71501 р. 205; Титсгап. Ц, р. 296.—Н. Чабамеа Тит. и Н. ата, 
Тут. ш Зрг. пен Ева. ЦП, р. 66; Гигегат. П,5 р. 296; Махит. 

Ргит. р. 322. Егапейе Пам1а. р. 329.—Бауа$апа оогаба ([.) 
Зегри. ш ВБуйют ап ВБгошт Т, р. 132. 

Приводится: Максимовичемъ для залива Де-Кастри, для долины 

Амура между Мар!инскимъ и устьемъ р. Горина (Во и Кбаги); 

между устьемъ р. Хунгари и устьемъ р. Дондона (Даисо) и для Шилки; 

Маакомъ для долины р. Уссури близь устьевъ р.р. Чирки и Бикина; 

Коржинскимъ найдено у Половинной близь устья р. Уссури, у станицы 

Михайло-Семеновской и поселковъ Биджанскаго и Бабстовой; Россомъ 

въ восточной части Мукденской провинщи (у №сауаптя и ЛаКа-зевап 1), 

Моррисономъ въ Мукденской пров. 

Гербарные экземпл.: 1. 1353 Буреинск1я горы (Рад0е); 2. 29 Мая 1557 

Усть-СтрЪлка (Радде); 3. 6 Мая—1 Тн. 1359 р. Шилка; 4. 6 Мая 1960 ста- 

ница Буссева, р. Уссури; 5. Верхнее течеше р. Да-дзо-суй 28 Мая 1860 

(Мавсимовичь); 6. 10—15 Мая 1885 берегъ озера Ханка между Камень- 

Рыболовомъ и Астраханкою; 7. 23 Мая 1885 по пути въ селеше Троицкое 

(изъ Камень-Рыболова?) (Пальчевскаий); 8. 10 Мая 1389 Русск островъ 

(9тов5); 9. 5 Пн. 1882 берега Лао-хо близь г. Ляо-яна, на песчаныхъ 

наносахъ (Россз); 10. Пн. 1882 Сидеми (Янновекй). 

1) Возможна опечатка, УаКи-зевай’а по моему нЪтъ, а есть Дагу- 

шанъ. 
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Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 30 Мая 1895 у станицы Радде на Амуръ; р 

2. 21—23 [н. долина р. Хингана. Въ 1896 г. 3. 7 Мая станица Венюкова 

на р. Уссури; 4. 14 Мая у гор. Никольека въ долинЪ р. Суйфуна; 5. 21 м. 

долина р. Бадао-хезы, притока Суйфуна: 6. 29 ]1н. на плато у Гамяньши 

(бассейнъ р. Мурени); 7. 19 1л. берега озера Пиллъ-тенъ на р. Муданъ- 

дзянЪ. Въ 1897 г. 8. 3 Мая у дер. Ханси на лугахъ у берега бухты 

Экспедиции; 9. 23 Мая перевалъ Чао-ленъ (округъ гор. Мусанга); 10. 26 11. 

близь дер. Анкуби (бассейнъ верховьевъ р. Ялу). 

Отмфчено: въ 1897 г.: 1. 12 Мая въ долинЪ Осонгъ-кори и 2. 1 1. въ 

долинЪ р. Унъ-чхенъ-гана (сЪв. Корея). 

Растеть на сухихъ луговыхЪъ склонахъ и на заливныхЪ 

лугахъ на песчаной почвЪ, а также по берегамъ ръкъ И 

озеръ на песчаныхъ и песчано-галечныхъ наносахъ. ЦвЪтетъ 

въ конц АпрЪля и въ Маф. 

Многе авторы выдфляютъ, какъ особый видъ, или раз- 
новидность, форму съ болЪе гладкими цвЪточными и крою- 

щими чешуями. Л/аксимовичь кромЪ того замЪчаетъ, что эта, 
такъ называемая Н. Чаваеа Тит. отличается: „збабага Чар1о 

питШоге, рашеа пишоге рапрегоге, зр1еаИзаае 415 тее 
пог из“. Изслфдуя многочисленные экземпляры НегосНое 

изъ Маньчжур!и и Даурш, я убЪдилея однако, что всЪ эти 
различ я крайне неопредЪленны и непостоянны и найти экзем- 
пляръ, въ которомъ сосредоточены были бы всЪ эти призкаки 
одновременно, довольно трудно. Первоначально видъ этотъ 
(Н. 1аЪта или Н. ааВамеа) описанъ былъ Фишером по одному 

экземпляру, собранному Панснеромь между Киренскомъ и 
Алтанскомъ на ЛенЪ и отличавшемуся: „ратеша шеа 
Э1ипиз ра!е!здае тие отп о 2]аБ5. Экземпляры же, от- 

несенные къ Н. Чавамеа Тринйусо.мь, „Ледебуромь, Граутфет- 

теромь и Максимовичемь отличаются: „ратеШа сотрасйа, 

рае1заце тагоше рагсе БатБабосШа&$, тох 40т$0 о1а 15, шох 

БтеуКег рифегио {ифегсша4 $“. Коржинеюй признаетъ эту 
форму лишь за разновидность Н. Ъогеа$ и прибавляетъ, 
что она „аб ал{есееще (т. е. оть типичной Н. Богеа$) по&$ 

заф уамарШЬи$ @епозсИли“. Я съ своей стороны не нашелъ 

между экземплярами, отнесенными Норжинскимь къ „уаг. 
фур1са* и къ „уаг. аванса“ никакихъ замЪтныхЪ отличий. 

Вообще веЪ восточно-азатеке и сибиревще экземпляры Него- 

сое БогеаН$ замЪтно отличаются отъ европейскихъ, т. к. 
они имфють значительно менЪе густую метелку съ болЪе 

растопыренными вфтвями. КромЪ того форма, опредфленная 
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Максимовичемъ, какъ Н. Чависа, дЪйствительно отличается 
отъ боле распространенной, опредЪленной имъ, какъ Н. Ъо- 

геаЙ$, вдвое меньшими стеблями, Одной метелкою и мень- 
шими колосками, но ничЪмъ боле, т. к опушеше листьевъ 

и опушеше частей цвЪтка одинаково измфичивы у обЪихъ 

формъ. Однако, подобная мЬетная форма, свойственная за- 

ливнымЪ лугамь съ песчаною почвою ие имфеть ни видо- 

вого значешя, ни значешя разновидности и правильнЪфе 
было-бы выдЪлить всЪ восточно-азатеме Шегосое въ одну 

расу, отличную отъ европейской, чфмъ разбивать ихъ на два 

вида, различающихея чисто случайными признаками. 

Общее распространеше вида захватываеть почти всю 
область хвойныхъ лЪеовъ сЪверпаго полушаря. Азатекая 

форма водится въ Вост. Сибири, Даурит, Маньчжурш, Охот- 

ской области, Лпови, сЪв. Китаъ (Чифу, Пекинъ) и вост. 
Монголит. 

п Марзвийа боба ш ргай$ $1615 её шип4ай$ $010 заб и0$0 

её ш 1061$ тТрагИ$ зар и10$1$ ариаае сгезей. Когтае Чпае осиг- 

гипб, абега ргабеп$$ Югштае епгораеае зп $ зе@ шйЙогез- 

сепНа пиши$ сотраеба, аЦега рго Н. Чаваеа Тит аб ацефо- 
ги Чезерфа рама збафига ВипШоте Йотфиз Чирю Реге 
пог из 415 тей. 

Негосое арта Воет. её Зспий. по Гурчанинову (стр. 297) 

растеть въ изобилш на веЪхъ альпахъ Забайкалья и Даур: 

Ф. Шмидть нашель ее на Сахалин на вершинЪ горы 

Ктаузи-пала (Ш иидть, Сахалинъ 19 557) и на гольцахъ въ 

истокахь р. Буреи (ИГлмидть, Амгунь 1° 434). По всей вЪ- 

роятности будетъ еще найдена и въ предълахъ нашей облаети, 

па болЪе вывокихъ горныхъ вершинахъ. 

6. (19.) З#ра 1. 

143. (1.) $. уюмса ат. Шизёг. 1, р. 15%; Гигеган. И» 
р. 302; Кбен4е @гал. р. 129; Махит. Рейт. р. 325: Егапейе 

Раза. р. 330; КогямизКу Ава Н.Р. ХИП: р. 422; УЛатез р. 464; 
Ноокег Е]. Вгк. 4. УП, р. 231.— Ауепа зфчеа Г. $р. раму. 

р. 79. -Ауепа рабезеет$ Аедей! Оззи п® 570, пой аНаа. 



Флора Маньчжур!и 267 

Уаг. еНиза Махит. р. 326: „рашеща еЁаза уй1а, тапи$ 

рабепи из“. 

Приводится: Л/акси.мовимелмь для долины Амура пониже Хабаровска 

(Ругеегоа) и пониже устья Кирмы и поселка Головина (СВа)): Маакомь 

для долины Уссури повыше устья Бикина (мысъ Уангъ-Бобоза) подъ 

ошибочнымьъ назваемъ Ауепа риБезсетз 1[.: Коржинскимь для дер. 

Бахаревой на р. Бурез. 4 

Гербарные экземпляры: 1. 29 |л. 1360 Портъ Брюса; 2. 15 Авг. и 7 Сент. 

1360 Владивостокъ (Максимович); 3. долина р. Суйфуна 10 Сент. 1861 

(Шлиидте); 4. Авг. 18832 Сидеми (Янховсви). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 3 [л. между рЪками Уриломъ и Харомъ; 

2. 17 [л. низовье р. Буреи: 3. 20 м. у станицы Иннокентевской на АмурБ: 

4. 14 Авг. долина р. Сутара у устья рЪчки Саранакъ; 5. 23 Авг. гора 

Лондоко на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 6. 31 Пл. долина р. Джуръ-де-хо у пере- 

правы на Гиринскомъ трактЪ; 7. 30 Авг. у перевала Лоелинъ. Въ 1897 г.: 

8. 11 м. у мБетноети Ши-сыдагоу на китайскомъ берегу р. Ялу; 9. 18 11. 

долина праваго берега р. Ялу противъ гор. Сесанио (Чин-сана); 10. 8 1л. 

по рЬчкъ Онколь-мури. 

Отм$чено въ 1896 г.: 1. 4 Авг. Воцзи-геллъ на пути изъ Омосо въ 

Гиринъ. 2. 12 Сент. гора (10-пей-шанъ близь г. Гирина; 3. 5 Окт. у дер. 

Мидзина на р. Тумынъ-ганЪ (округъ г. Хунъ-чуна); 4. 10 Окт. заливъ 

Посьета. Въ 1897 г.: 5. 19 м. верхнее течене р. Ялу; 6. 24 Пл. Карами; 

7. 29 [л. перев. Анканъ1енъ (округъ г. Капсана); 8. 12 Авг. долина 

р. Ялу ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 9. 14 Авг. мЪетность Пауза-Ялу 

у дер. Падагоу на р. Ялу; 10. 18 Авг. близь дер. По-пенъ на р. Ялу; 

11. 27 м. близь гор. Ча-шина или Чесона; 12. 5 и б Сент. долина р. Ту- 

дагоу; 13. 10—11 Сент. между переваломт, Лоелинъ и дер. Падеджанъ 

на р. Хунъ-дзянЪ; 14. 16 Сент. у дер. Ивгау-пу, что близь перев. Канцза- 

линъ (округъ гор. Тунъ-хуа-сяня): 15. 27 Сент. Фулинсюй лЪеъ близь 

г. Мукдена; 16. 5 Окт. между г.г. Гвлиномъ и Кай-юанемъ; 17. 16 Окт. 

Хойфа на р. Хойфа-дзянЪ, притокЪ Сунгари. 

Наше растеше очень мало напоминаеть своимъ общим 

видомъ друге виды №Ира— ковыль. Его стебли достигаютъ 

саженной вышины и несуть на вершин. развЪсиетую много- 

колосковую метелку, колоски у маньчжурекаго растешя 

зеленые, ости сравнительно коротюя и невооруженному 

глазу кажутся гладкими (въ лупу видны очень короткя 

густо сидяпия чешуйки на нихъ). Растеше не образуеть 

дерновинъ и цвфтупие стебли чаще одиночные. Его обычное 

мьстонахождеше берега рЪкъ, заросшие высокой травою и 

кустами, а иногда и деревьями. ЧъЪмъ больше тьни и влаги, 

тЬмъ рЪзче выражена форма „еЙиза“: На западной границь 
области, а иногда и внутри ея, если Эра зиеа измЪнитЪь 

своему обычному местонахождению и поселится среди за- 
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росли Согуз и Гезрейехла, она уже приближается къ типу, 

колоски пр!обрЪтаютъ фюлетовую окраску, основавя остей 

покрываются волосками, стебли становятся ниже, а метелки 
компактнЪе. Максимович встрЪтиль УИра зичеа фура 

только у устья Зеи, Норжинеюй собралъ ее у Албазина и 

станицы Игнатьева на верхнемъ АмурЪ. МнЪ ветрЪтилось 
болЪе близкое къ типу растеше на нижней БуреЪ и у ста- 

ницы Иннокентевской. Къ какой разности относится растевше, 

собранное „Дже.меомь къ сЪверу отъ г. Гирина, я не знаю, 
т. к. не видЪлъ его. Растеше изъ Фулинекаго лЪса близь 
Мукдена типичное уаг. еЙаза, какъ показываютъ замЪфтки 
моей записной книжки. 

Въ Японш Ура фиеа Гат. нЪфтъ вовее, въ Охотской 

области также, въ Даур1и очень обыкновенна типичная форма, 
близь Пекина есть какъ эта послЪдняя (гора Ро-Вча-зевап, 

собр. Бретлинейдеръ), такъ и уаг. еЙаза (МапКоц-ра$$, собр. 

Брепиинейдеръ); въ Монголии только типичная форма. 

Общее распространене: Алтай, Даур!я, Афганистанъ 

(долина Куррумъ), Гималайя (3°— 10000’), сЪв. Китай, Корея, 

Маньчжур!я и Монголмя. 
ш МапзВита фюба (гоззса, сеня! её Когееп$!) а@ г!раз 

ога 1озаз туогат её Йауюгит её ш Ёайсей$ сгезей. 

З#ра сарШайа Ё. найдена Лоржинским»ь (Аба Н.Р. ХИП, 

р. 422) у дер. Гильчина (недалеко отъ устья р. Зеи) на су- 
хихъ лугахъ 31 [л. 1891 г. съ незрЪлыми еще плодами. 
Возможно, что это растеше будетъ найдено и гдЪ нибудь 

въ предЪлахъ Маньчжурской области. 

62. (20.) Ми (1. 

144. (1.) М. еНизит Е. Эр. р. е@ 1 р. 61. (1753); АзеЛегхот 

ип@ Стаебтег П, р. 93; Вот апа Втоши П, р. 141; Шмель 

гаузенъ П, р. 597; Титсгат. ПШ» р. 300; Маллт. Рейт. р. 325; 
Ко’змтзКу „Аса Н.Р. ХПИ, р. 421; Егапейе Зароп. П, р. 160; 

Ноойег Е1. Вт. па. УП, р. 235. 
Приводится: Л/ахси.мовичемь только для хвойнаго лЪеа у озера 

Китси и Коржинскимь для лЪеовъ у истоковъ р. Луговой къ сЪверу 

отъ Биджанскаго поселка. 
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Гербарн. экз.: 1. Буреинекя горы 185$ (Радде); 2. 14 1н. 1860 лЪеные 

луга по р. Вай-Фудину: 3. 23 Мая 1360 лЪса по р. Ли-фудину (Мансимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 2$ Мая долина рЪчки Средней близь 

станицы Радде: 2. З1н. долина р. Дичуна; 3. 15 1н. Любавинеюмй пруискъ 

на р. СутарЪ. Въ 1896 г.: 4. 31 Мая и 1 Пн. долина Ушагоу; 5. 14 1. 

высокая гора на лЪв. бер. Суйфуна, противъ города Санча-гоу. Въ 1897 г.: 

6. 20 Мая перевалъ Мусанъ-ллянъ (на пути изъ города Херенга въ 

Пуренгь); 7. 2 1. у Садипена въ долинЪ Емменъ-су, притока р. Тумынтъ- 

гана; 8. 18 |н. долина Сегельсу-корани. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1. 3 н. устье пади Глубокой на АмурЪ (близь 

поселка Марьинскаго): 2. 12 и 13 1н. кедровый лЪеъ у Казанекаго 

пр!иска въ бассейнЪ р. Сутара; 3. 17 Тн. Хингансюй перевалъ. Въ 1896 г.: 

4. 20 Тн. долина р. Бадао-хезы, притока р. Суйфуна: 5. 30 1н. лЪеа близь 

д. Таймагоу (округъ г. Нингуты). Въ 1897 г.: 6. 9 Тн. близь Чанъ-пена 

на р. Курсынъ-бури: 7. 12 1н. лЪса у д. Сегельсу; 8. 20 1н. перевалъ 

Абуцза-когаръ; 9. 20 Пл. китайский берегъ р. Ялу противъ д. Карами, 

лЬса на окраинф базальтоваго плато Чанъ-бо-шана; 10. 28 Тв. и 24 Ш. 

лъеа на хребтЪь Цатанъ-енъ (Корея, бассейнъ верхняго Ялу). 

Растетъ, какъ и въ ЕвропЪ, въ тЪнистыхъь сырыхъ 

лъесахъ, мъшанныхЪ или ХхВОЙНЫХЪ, особенно по ручьевымЪъ 

оврагамъ. 

Въ Даурш повидимому одно изъ рфдкихъ растенй, 

также и въ Охотской области, въ Япоши его много на 

островЪ Тезо, въ Кита не указано. 

Общее распростр.: сЪв. и средн. Европа, Мал. Аля, 

Тянь-шань, Сибирь, сЪв.-вост. Америка. 

ш Мапзпана те ф04а ш ЗПУ! топа асего$$ ас 

пихИ$ [0615 Випуа$ Бего$$ зай$ заере оссиег . (ш ргоуше!а 

Мик4еп поп4им шуетба, зе4 уегозпа ег ш рае омещай 

сетезеЦ). 

63. (21.) Миешепегоа ЗспгеБ. 

145. (1.) умаззита №е$. т К{ецае! тат. р. 178; Ноовег 

Е. Ве. 1094. уо]. УП, р. 259. 
Гербарные экземпл.: 1. Владивостокъ 18 Авг. 1860 „а@ |абетга эталитоза 

поп гага“ (Мажсимовичь). 

Мною собрано: 1. 1 Сент. 1896 г. въ долинЪ Шуанъ-чахо въ лЪсу, 

по порубу въ тЪни кустов: 2. 23 Авг. 1897 г.: въ долинв р. Чашинъ- 

гана (притокъ р. Ялу) ниже города Чашина, въ тъни деревьевъ бере- 

говой поймы. 

Распространено повидимому спорадически, по всей 

южной половинЪ области. ВнЪ ея встрЪчается также спо- 
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радически по всей Япониг и въ Кита. Въ Гималайяхъ ра- 
стеть между 3 и 9000’ отъ Кашмира до Кхазии. 

ш Мапзвиае ргоушей$ Ацяго-Оззиет$, Киупептя © 

ш Когеа зеретг. Ме ш4е оссмггй. Стезей т 10615 втапи- 

10315 пт го$15 1 $115 её а "раз Йчуюгит. 

146. (2.) М. }фаротса З1еиде! Статут. р. 422 (заЪ М. }фара- 

п1са); Егапелее ароп. П, р. 165. 
Мною собрано въ 1896 г.: 1. 4—5 Авг. долина Ичесунхе на пути 

изъ Омосо въ Гиринъ: 2. 25 Авг. гора СюЮ-лаба-лацза. Въ 1897 г.: 

3. 26 [л. долина Осиння-мури притока р. Ялу: 4. 4 Авг. близь г. Самъ-су; 

5. 24 Авг. долина у перевала Ундонъ-енъ; 6. 5 Сент. близь гор. Мао- 

еллъ-шана. 

Найдено такимъ образомъ въ Гиринской и Мукденской 

провинщяхь и въ сфв. КореЪ (бассейнъ р. Ялу). Растеть 

большими зарослями на брошенныхъ пашняхъ и на сырыхъ 

пескахъ береговъ рЪкъ въ тЪни кустовъ и деревьевъ. ВетрЪ- 

чается кромЪ того въ Японии и сЪв. КитаЪ. 
ш Мапзпанае ргоушей$ Китепз1, МПИкаепез! её т Котеа 

зерет. ш аг\!5 её ш Вийсей$ Вип 5010 забу1о$о с 

шае абипае стезеи. 
Почти веЪ виды рода МиеШепБегала растутъ въ Америкъ, 

три въ Гималайяхъ и одинъ въ Японш. Изъ европейскихъ 
злаковъ къ нимъ ближе всего стоитъ по своему общему виду 

Арега зруса уеп Р. 4е Веапу. 

64. (22.) Сгур$$ Е. 

147. (1.) С. асшежа АН. Нога$ Кемхеп$!5 с4 1, р. 43 {1789): 

Азсфегзот ип Стгаебтег Ш, р. 122; Егапе её Рама. р. 331: 

Ш.мальгаузень П, р. 59$. 

Сюда принадлежить по опредЪленио Максн.мовича экземи- 

ляръ, собранный Д. Роесо.мь на пути вдоль западнаго берега 

Ляодунскаго полуострова 5 Сент. (нов. стиля) 1876 г. Экземп- 
ляръ этоть состоитъ изъ длиннаго ползучаго корневища, въ 

узлахъ котораго сидять вертикальныя небольшйя вЪтви съ 

пучками листьевъ, влагалища которыхъ дфйетвительно очень 
характерны для Сгурз! аешеза. Подобные же экземпляры 
собраны капитаномъ Илкинымь у Симоды въ Японш въ 
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1855 г. Наконецъ виолнЪ тииичнымь можно признать экземп- 

ляръ Давида изъ Сарчи, равнина у берега Гоапго („Давидь же 

собиралъ Сгурз! аеШеафа и у Пекина). 
Общее распространеше этого растешя пргурочиваетъ 

его преимущественно къ морекимъ берегамъ Европы, къ югу 
оть Бретани; оно встрЪчается также на солончаковой почвЪ 

въ Венгрш, южной Росс, странахъ передней Азш, въ 

южной Сибири (Алтай), Остъ-Индиг п въ АфрикЪ. 

ш Мавпзвиеае рептзшШа Гао-@ии а саг. Воз$ зопим шуепва. 

МЪетонахождеше, приводимое Росеомъ, лежитъь соб- 
ственно уе за границами Маньчжурской флористической 
‘области, но тЪ мЪфета, на которыхъ оно можетъ ветрЪтиться, 

какъ то: морсые берега Южно-Уссурскаго края и сЪв. 

Кореи, а также солончаковыя мЪета на Лао-хо и Сунгари 
еще очень мало изслЪдованы и нахождене здЪеь Сгур$ 

боле чъмъ вЪъроятно. 

65. (23). РМеит Ё. 

148. (1.) РВ. артит Ё. Эрее. рай. р. 159 (1753); Латея 

р. 460; Ноокег Е. Ве. а. УП р. 236; РВ. ргаепзе афршит 
Азейегзот ип Стаетег П р. 144. 

Приводитея „Д.же.исо.иь для горы Пей-шанъ въ истокахъ Сунгари, 

Ялу и Тумынъ-гана. ВЪроятно будетъ пайдено и на другихъ горныхъ 

вершинахъ въ сЪв. Кореь и въ области Сихотэ-алиня. 

ш Мапзпинае ргоушеа Киш шт АесПуй$ топи$ Ре- 
зепап а Саг. Датез зоцит шуепа. 

Общее распространенше—горы Европы, передней Ази, 

сЪверной и центральной Азш, СЪв. и Южной Америки. 

Не смотря на то, что въ Даурш очень обыкновененъ 
РЬ. ргаепзе [.., въ Япониг РВ. дарошеит Егапереё еф Зах., 
а вь Монголш встрЪчается РВ. Воерте \УЪе, въ Мань- 
чжури находка Джемса единетвенная для всего рода РШеим. 

66. (24.) А!оресигиз (. 

149. (1.) А. Шуи $т. Ппэ]. ро. ХХГ. @. 1493 (1805): 

Асйегзот ип Стаебтег П р. 137; Когзмизку Аба Н. Р. ХИ 
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р. 422; Шмальгаузень Пр. 604; Латез р. 460; Егапейе Рау. 
р. 329. 

А. оешеШамз Г. Ш Лат. Рит. р. 336; ЕРгапейе 

Тароп. Пр. 158; Вайег ап Мооте р. 388. 

Приводится: ЛМанси.мовичемь для Николаевска въ устьв Амура; 

Коржинскимь для верхняго Амура у стан. Пермикиной, Джемсомъ 

для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, Россо.м® для мъстности къ западу 

оть мЪетечка Сару (Фузи-ченъ). 

Гербарн. экземпл: 1. 11 Пл. 1859 выходъ Амура изъ ущелья Буреин- 

скихъ горъ (Киа@лиКо на прав. бер.); 2. 16 Тн. 1860 верхнее течене 

р. Вай-Фудина, впадающей въ море въ заливЪ св. Ольги (Манси.мовичь): 

3. 18—22 1н. 1885 берегъ озера Ханка у сел. Камень-Рыболовъ, на влая:- 

номъ пескЪ (Пальчевскй). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 25 [н. у станицы Радде на АмурЪ. Въ 

1896 г. 2. 29 [н. у фермы Гамянь-ши на плато Чанъ-лина (окрутъ г. Нин- 

гуты); 3. 21 м. Эллъ-джанъ. Въ 1897 г. 4. 31 Мая Кочанъ-пенъ и 1 1. 

Садипенъ въ долинЪ р. Емменъ-су; 5. 12 [н. Сегельсу нар. Курсынъбури 

(система Тумынъ-гана); 6. 24 Тн. Тадинъ-пенъ (бассейнъ верховьевъ р. Ялу. 

Максимовичь опредЪлилъ свои экземпляры и веф эк- 

земпляры этого растешя изъ Японш, какъ А. зешещади$, а 
экземпляры Пальчевекаго, какъ А. ВИуц$; Поржинеюмй при- 

зналъ свои за А. ВШуц$, а между тЪмъ веЪ эти экземпляры 

при самомъ тщательномъ ихъ сравнени несомнЪнно при- 

надлежатъ къ одному виду. Причина разноглаая та. что 

восточно-а1атекая форма А1. ИЦуц$ имЪетъ вначительно 

болЪе длинныя ости, чБмъ европейская. ТЪмъ не менЪе онЪ 

много короче, чЬмъ у А. зешешаяа$ и прикр$илены около 

середины цвЪточной чешуи: тычинки оранжевыя. Какъ и 

для многихъ другихъ растенй мы имфемъ здЪеь дфло съ 

формою близкою къ европейской, но съ ней не тождественною. 

Растеть ‘по болотистымъ мЪетамъ у дорогъ и по бере- 

гамъ рЪкъ изрЪдка. 
Если признать вмЪфетЪ съ Гребнеромь и Ашерсономъь 

А. ВШуц$ и А. оещмеа $ за двЪ соподчиненныхъ формы 
одного общаго типа А. сешешайи$ [., то наше растеше при- 

дется выдЪлить въ особую расу А. атигепя$, т. к. хотя его 

отличительные признаки и незначительны, но крайне по- 

СТОЯННЫ. Ареалъ этой расы очень великъ, обнимая Камчатку, 

Охотскую область, Японю, Маньчжур, сЪв. Китай и Дау- 

р1ю. А. ИЦуцз$ растеть по всей ЕвропЪ, въ странахъ перед- 
ней Ази и въ западн. Сибири, а А. зешеша $ кромЪ того 

въ СЪв. АмерикЪ и въ Аветрали. 
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т Мапзпина фюба зесиз \Уа$ её граз На\мюотгитм 10615 

Вина 1$ №1е ш4е зратзе сгезей. Ргаезбав Гогта 1опееалтзбафа шт 

({б@опе Азае омепба $ 50]а шуеша. А. сешешаба [.. уега 

попфит оБзегуава. 

150. (2.) А. 1опдеагз{а4и$ Махит. Рейт. р. 327;—А. 1019е- 

гааби$ Веде! Оззи п® 580. 

Собрано Мансимовичемь въ долинЪ Амура, между устьями 
рЪкъ Дондона и Хунгари (/оПай и СВасве) и въ устьЪ 

р. Сунгари на островахъ повыше деревни Джанджу 13 Тм. 
1859 г. Растетъ на береговыхъ пескахъ. ПослЪ Макен.мовича 

найдено только Гленомъ у сел. Троицкаго или Доле на 

АмурЪ 23 [щ. 1860. 

ш Мапзраа а@ оз И. Зииеаг её ш уаШе 1. Атие 

(ег озИа Йпуюгат Роп4ой её Сапа а саг. Махйтоу!си 

опий шуеа. 

А!оресигиз арипиз $т. встрЪченъ Хиурчаниновымь (Е. В. ПЭ. 

П., р. 290) въ Даурш и Максимовичемь на верхнемъ АмурЪ 
близь Улуссу-Модона (Риш. р. 326). Во второе евое путе- 

шестве ЛМаксимовичь вобиралъ его въ нЪсколькихъ мЪетахЪ 

по ШилкЪ и у смяшя Шилки и Аргуни (20 Мая—7 Поня 

1859 г.). Возможно, что растеше это будеть еще ветрЪчено 

и далЪе на востокъ. 

67. (25.) Сойеамвиз$ Зеше!. 

151. (1.) С. зи $ $е4е! т Коетег ип Зеро. Бу. П 
р. 276 (1817); Махет. Репии. р. 325. 

Собрано Макеимовичемь на песчаныхъ отмеляхъ берега 
р. Амура близь г. Маршнека и на песчаномъ островЪ близь 
селешя Китеи. Оба мъетонахожденя внЪ нашей области, но 

трудно предположить, чтобы растеше это, которое такъ легко 
не замфтить, не встрЪчалось и выше по Амуру или его при- 
токамъ. 

Общее распространеше этого интереснаго вида таково: 
Аветря, югъ Норвегш, западная часть Францш, пижнй 
Амуръ, СЪв. Америка (Орегонъ). 

„Труды ИмпЕР. СПб. Бот. Сада“, т, ХХ. 18 
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А Ашциг иемогет )ат ехёга Йпез гез1от15 Мапзвиае 

а саг. Махипох!еи шуешща. Уегозпа|Иег её а@ Чесатзмта 

шефат Й. Атиг уе! а@ т1раз аЙцеп ит еу$ сгезей. 

68. (26.) Сшпа |. 

152. (1.) С. репаша Тгтыз$ ш Мёт. Асаа. Р&егзЪЬ. 6 з6г. 

УТ... р. 280 (1845); АзсЛегзоп ца Стаефтег П р. 159; Шмаль- 

гаузень Пр. 605; беиае Отал. р. 182.—0. Ла Па Се т 

ГееЪ. Е|. В. т. ПУ р. 435; Тигегат. П»ь р. 807; Мазллт. Рейт. 
р. 324; ВедеЁ Оззи п° 575; Етг. бейти@ Атеат. п° 438.— 
(С. зпауеей$ Виргес № ех Тле4еЪ. ПУ р. 435. 

Приводится только Мансимовичемь для дер. Мессуръ въ устьв 

р. Уссури. 

Гербарн. экземпл: 2 Сент. 1960 г. въ лиственномъ лЪсу у береговъ 

{лорда Пеалз-Рап4аз на Русскомъ островЪ близь Владивостока (Маюси.м.). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 4 Авг. Хингансекй перевалъ; 2. 12 Авг. 

лЪса по р. Сутару ниже Любавинскаго пр!иска; 3. 20 Авг. гора Лондоко 

на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 4. 24 [л. въ лВсахъ у перевала Санъ-та-алинъ, 

на пути изъ Нингуты въ Омосо; 5.4—8 Авг. долина И-че-еун-хе, на пути 

изъ Омосо въ Гиринъ; 6. 12 Авг. лЪсау перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ. 

Въ 1897 г.: 7. 20 Пл. плато надъ д. Карами; 8. 24 Пл. лЪса у перевала 

Цатанъ-енъ; 9. 4—5 Авг. лЪса у перевала Пексанъ-фенъ (веЪ три въ 

бассейнЪ р. Ялу, сЪв. Корея). 

ОтмЪчено: въ 1895 г. 1. Ти 14 Августа у Любавинекаго пр!иека и 

на полпути отъ него къ устью Сутара и началу р. Кирмы. Въ 1897 г. 

2. 13 Авг. Китайсый бер. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 3. 

20 Авг. долина Андори на р. Ялу: 4. 26 1н. долина Содегю-мури; 5. 7 Сент. 

перев. Лоелинъ на р. Ялу. 

Растеть въ густыхъ и тьниетыхъ мьшанныхъ и хвой- 

ныхЪ лЪсахъ на болЪе сырыхъ мЪетахъ небольшими заро- 

слями и встрЪчается разбросанно по всей области. 

Въ Даурш не отмфчено, въ ЗабайкальЪ найдено разъ 

у рЪки Выдренки; въ Охотекой области замфчено Шмидтомъ 

на р. АлинЪ и есть на КамчаткЪ и на островЪ СахалинЪ 

(у Дуэ). Въ Японш и еЪв. КитаЪ не ветрЪчается. 

Общее распространене. Скандинавя, сЪверъ Европ. 

Росеш, и разсЪъянно по Сибири. Въ АмерикЪ, гдЪ раететъ 

также и второй видъ рода Отпа—С. аглп@тасеа 1.., наше 

растенше встрЪчается отъ Гренланда и Нью-Фаундленда до 

скалистыхъ горъ, идя на югъ до сЪв. Каролины и Висконсина. 
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ш Марзвама ге 40а (ргоушей$ Атагеп$, Оззамеп, 

Апзго Оззиет$, Килиеп$, МиаК4епеп$! еб Котеа зерфеп".) 

Ш $115 пихИ$ уе| асегоз1$ 1061$ Бат $ за $ Бип4е сгезей. 

69. (27.) Адгоз{$ |. 

153. (1.) А. 1ахМога В. Вг. уегт. Эеве. Гр. 472; Тигегам. 

И, р. 306; Махет. Рейт. р. 825; Веде, Оззи п° 576; Уатез 

р. 460; КогзинзКу ш Аба Н. Р. ХИП, р. 421; ЕгапейеЁ Баха. 

р. 332. 

Приводится: ЛМажси.мовичемь для Николаевска и дер. Дзифу на Амуръ 

(послдняя расположена немного ниже устья р. Хунгари); Маахко.иь для 
долины Уссури у устья рЪчки Абдери, противъ устья р. Имана; Ворэжин- 

ски.иь для рЪчныхъ береговъ, заливныхЪъ и болотистыхъ луговЪъ по верх- 

нему и среднему теченйо р. Амура (станица Пермикина, гор. Благо- 

въщенскъ, село Михайловское на р. Завитой и станица Екатерино- 

Никольская) и Д.же.исомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 12 |н. 1859 Усть-СтрЪлка (Мажсимовичь); 2. 

20 [н. 1372 между Софшйекомъ и Хабаровекомъ (Августиновичь); 3. 1837 

заливъ Хаджи (Маргаритовь). ` 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 27 Мая заливной лугъ у станицы Радде 

на Амур5; 2. 291н. берегъ р. Амура у поселка Пашкова; 3. 9 Авг. отвалы 

Любавинскаго пр!иска на р. СутарЪ. Въ 1896 г.: 4. 20 |н. долина р. Бадао- 

хезы, лъваго притока р. Суйфуна; 5. 26 1н. с. Монахо на р. Мурени; 6. 

30 1н. луга у Таймагоу на плато Чавъ-лина (всЪ 3 на пути къ городу 

НингутЪ). Въ 1897 г.: 1. 22 и 23 н. Тадинъ-пенъ въ бассейнЪ истоковъ 

Ялу; 2. 30 ]н. перевалъ Чунпонъ-енъ надъ городкомъ Ученъ-по; 3. 5 [л. 

д. Сангь-су-у песчано-галечные наносы на берегу р. Ялу; 4. 7 1л. берегъ 

р. Ялу, у дер. Нарани-пу. 

Отмфчено: въ 1895 г: 1. 24 Мая у станицы Радде по берегу Амура: 

2. 20 [н. долина р. Хингана у Хинганскаго зимовья; 3. 9 и 10]л. долина 

р. Хара узаимки Фирсова. Въ 1896 г.: 4. 21 |л. долина Пилахо (притокъ 

р. Муданъ-дзяна). Въ 1897 г.: 5. 1 1л. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. 

Цаи-бонъ; 6. 18 [л. прав. бер. р. Ялу противъ Се-ван-по (Чинъ-сана). 

Распространено по всей области, растетъ на заливныхъ 

и горныхЪ лугахъ, на песчаныхъ И галечныхъ отмеляхъ по 

берегамъ рЪфкъ, по дорогамъ и проч. 

Общее распространеше: Забайкалье и Дауря, Камчатка, 
Охотская область, Сахалинъ, сЪверная половина Японш и 

сЪв. Китай (Пекинъ); также на востокЪ СЪв. Америки. 

ш Мапзпана оба уша!15; ш ргай$, ш агепо$1$ гГраги$, 

а \!а$ ес. заере абип4е сгезец. 

19% 
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154. (2.) А. сапта |. Зрес. р]апф. р. 62 (1753); Махии. 
Ри. р. 325; Ех. бе Атеми п° 438; Ко’зитзКу т Аба 

Н. Рег. р. 421; АзеЛегзот ип Стаефтег И р. 183; Шмаль- 

гаузень Пр. 606; ВгИют апа Бгошп Тр. 160.—Азг. гига 

Титгсгап. П» р. 305. 
Приводится: Мажси.мовичелмиь для долины р. Амура, повыше г. Софийека 

(Спум\уцааа) и близь устья Горина (й]апка), гдЪ росло на покрытыхъ 

кустами лугахъ; Воржинскиль для услья Зеи, Константиновки и поселка 

Биджанскаго (всюду на заливныхъ лугахъ,). 
Гербарн. экземпл.: 1. берегъ озера Ханка, у сел. Камень-Рыболов\ь 

21 [н. 1869 (Просевальски) и 25 1. 1885 (Пальчевенйо. 

Мною собрано: 1. 13 м. 1895 г. на лугахъ водораздЪла между р.р. 

Харомъ и Буреею; 2 21 Тн. 1896 г. долина Бадао-хезы; 3. 29 Тн. 1896 

плало Чанъ-лина у Тайма-гоу, на лугахъ по сухимъ склонамъ; 4. 30 1н. 

1397 перевалъ Чунпонъ4енъ надъ городкомъ У-ченъ-по (еЪв. Корея, 
бассейнь верхняго Ялу). | 

Мои экземпляры не вполнЪ типичны, ихъ колоски 

мельче и ости короче (или даже вовсе отсутетвуютъ), БМ 

у типичнаго А. сапша Г. Подобная же форма ветрЪчается, 

впрочемъ, и въ ЕвропЪ. 
ВстрЪчается изрЪдка на болЪе сухихъ лугахъ и по 

бортамъ дорогъ разеЪянно, но по всей области. 

Общее распространеше: почти вся Европа и сЪв. Ая 

(Въ Даур и Охотекой области найдено, въ Японш и еЪв. 

Кита отсутствуетъ); ОЪв. Америка. 

ш Мапзрана [еге ф04а №е ше ш ргаф&$ Зратзе сгезей. 

Адгоз#$ афа. Осйга, по словамъ ВаКег ап Мооте’а най- 

дена Россомъ въ Мукденекой провинции у ЮФен-шана. Не 

есть-ли это скорЪе Аот. |1ахШога В. Вуг., столь обыкновенная 

въ Маньчжури? 

70. (28.) Саатадго$ $. 

155. С. Ерюеюз (Е.) Вов. Тепё. Е. Чегм. Гр. 34 (1788); 
Азейегзот ит@ Стаебтег П р. 214; Шумальгаузень П фр. 609: 

'Гитсгап. П,> р. 310; Махт. Реп. р. 324; Ведей Оззи п® 574; 
Етатейе Фароп П р. 168; Рау. р. 332; Уатез. р. 460; Кот- 
зитзКу т Аба Н. Р. ХП р. 420. 

Приводится ЛМажси.мовиче.иь, какъ растущий по всему Амуру на пес- 

чаной почвЪ, напр. пониже устья р. Хунгари (О$На): на половинЪ раз- 



Флора Маньчжур!и. [52 — — 

стояшя между устьями Сунгари и Уссури (ВаКаёзева) и пониже Бу- 

реинскаго хребта; Маако.мь для Уссури пониже устья р. Имана (мысъ 

Кхахцоле) и у устья р. Сунгачи (д. Дамгу); Коржинским» для г. Благо- 

въщенска и д. Тамбовки на р. Гильчин%; „Дже.мсом5 для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. 1358 Буреинеюя горы (Радде); 2. 2 Тм. 1859 

у поселка Низменнаго на АмурЪ, пониже устья р. Гильчина; 3. 18 м. у 

селешя Кике на Сунгари; 4. 21 1л. заливъ Посъета (Макси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. Зи 9[л. берега р. Хара; 2. 171л. низовья 

р. Буреи:; 3. 23 Авг. острова по р. КирмЪ, пониже сопки Тихонькаго. Въ 

1896 г.: 4. 2 [л. долина р. Модоши, притока р. Муданъ-дзяна; 5. 8 Ш. 

мъетность Та-муданъ на р. Муданъ-дзянЪ; 6. 25 [л. близь д. Тала-джана; 

1. 26 лм. въ долин р. Ти-линхе (округъ г. Омосо); 8. $ и 12 Авг. на 

хребтЪ у перевала Тьенъ-Гуань-Цай-линъ у дороги и на пожогахъ въ 

лъсу. Въ 1897 г.: 9. 1 Пл. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 

10. > [л. долина р. Хе-чхенъ-гана у переправы на пути къ гор. Самъ-су; 

11. 8 м. песчано-галечные наносы русла р. Ялу у дер. Нарани-пу; 12. 

14—17 ]л. прав. берегь р. Ялу, ниже устья р. Хёчхенъ-гана; 13. 22 |л. 

Карами. 

Записано въ 1896 г.: 1.4 Авг. долина рЪчки И-че-сун-хе, на пути 

изъ Омосо въ Гиринъ:; 2. 10 Окт. заливъ Посьета. Въ 1897 г.: 3. 3 Авг. 

у сел. Омеганъ на р. Хё-чхенъ-ганЪ; 4. 11 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ- 

гана; 5. 31 Авг. долина р. Ялу, повыше устья р. Ча-шинъ-гана (Че-сонъ- 

гана); 5. 183 Сент. долина р. Хунъ-хо, выше г. Синъ-минЪъ-пу. 

Растетъ преимущественно на песчано-галечныхь на- 

носахъ по берегамъ рЪкъ и по островамъ въ ихъ руслахъ; 

рЬже ветрЪчается на сухихъ луговыхъ еклонахъ или еще 

рЪже на пожогахъ и другихъ открытыхъ мЪетахъ среди 

лЪса. ИзрЪдка также на скалистыхъ обрывахъ и склонахъ. 

Чалще растетъ большими зарослями, чЪмъ отдЪльными дер- 

новинами. 

Общее распространеше: почти вся Европа, умЪренная 

Аз1я (въ Даурш веюду, въ Охотекой области рЪдко, напр. 

на СахалинЪ, есть также въ Японш, сЪв. Китаъ (Чифу) и 

Монголи (гдЪ очень часто). 

т Мапзрама {04а аБип4е сгезей; ргаес!рие а4 трах её 

шзшШаз [ар140$0-заб]озаз зосаШег оссаее. 

156. (2). С. мИоза Мше! Е]. Егапсе ТУ, р. 41 (1837); АзеЛег- 

зой ип Стаефтег П, р. 208; АетозИ$ уШоза Слайх шт УШ. 

Н!5. Р1. Бапрв. Т, р. 378 (1786); Аст. НаЙемапа Сана. Аэтоз%. 1, 

р. 97 (1811): Сыатаот. НаПемала Р. В. Аотоз& Т, р. 15 (1812); 
Котзттзву Тематеп р. 466; Кгатсйе Ларот П, р. 168; Шмаль- 
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гаузень П,р. 610.—-С. рагратеа Туйиия Стат. ций. Г, р. 2191): 
Титсгап. Пл, р. 311; Мазят. Рит. р. 323; Ег. бет Ат- 

2ип 19 436; АзсЛегзот ата С». П, р. 201.—С. Гапаз4отИи Ти- 

диз тат. чп. Т, р. 225; Тигегат. Пл р. 310: ТгашоеНек 

Е]. Освоф$. п° 355; Мазлат. Рут. р. 824; еде! Оззи п®° 573; 
КотзитзКу ш Аба Н. Рег. ХПИ, р. 420, п° 636; Егапейе 

Пах1а. р. 322; ВтИюпт ап Втошт 1, р. 164; Шмальгаузень П, 
р. 608; РаМит т Аба Н.Р. ХУ, р. 144—0С. ротазтйое$ 
Нагип. НапаЪ. Эсапа. Е. 8. ЗиррИ. р. 20 (1832); ИГмальгаузень П, 

р. 610; Когямизку ш Ас Н. Р. ХИП, р. 420, п° 687. 
Приводится: ЛМажси.мовичеиь для окрестн. г. Николаевска, долина 

Амура между устьемъ Горина и гор. Маринекомъ (Ка@9аг, То -ево, 

Спуммиида и Кбаги!) и для устья Хунгари (03Н); Маакомь для устья 

Уссури, и долины ея у станицъ Невельскаго и Венюкова, устья 

р.р. Абдери и Имана, мыса Харъ, деревень Бульджи и Бихарке: для до- 

лины р. Сунгачи и сЪв.-восточнато берега озера Ханка; Коржински.мь 

для заливныхъ луговъ у поселка Биджанскаго. 

Гербарные экземпл.: 1. 1553 г. Буреинеюмя горы (Рао0де); 2. повыше 

г. Благовъщенска 24 |н. 15859 г.; 3. 2 Ш. 1860 г. луга у залива Посьета 

(Мавси.мовичиь); 4. заливь Хаджи 19387 (Маргаритове). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 20 1н. долина р. Хингана; 2. 2$ ]н. до- 

лина Амура у поселка Сторожевой; 3. 2 лм. долины рЪчекъ Мутной 

и Грязной: 4. 14 Авг. долина Сутара. Въ 1896 г.: 5. 4 Авг. долина И-че- 

сунъ-хе на пути изъ Омосо въ Гиринъ. Въ 1897 г.: 6. 4 Пн. перевалъ 

Садиренъ (бассейнъ р. Тумынъ-гана въ сЪв. КореЪ); 7. 24 ш. долина 

Тадинъ-донъ; 8. 4 Пл. дер. Сангъ-су-у на р. Ялу; 9. 7 Пл. дер. Нарани-пу: 

10. 13 |л. прав. бер. р. Ялу (маньчжуреюй) противъ городка Се-санъ-по: 

11. 31 Тл. близь г. Капсана. 

Записано: въ 1895 г. 1. 28 Мая долина Средняя близь станицы 

Радде на АмурЪ; 2. 14 и 15 Пн. долина р. Сунгари у Любавинскаго 

пр!иска; 3. 5 и 6 [л. долина р. Урила; 4. 25 Авг. долина р. Кирмы близь 

устья Каменной рЪчки; 5. 10 Сент. низовья р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г.: 

6. 4 1н. долина рЪчки Санчагоу, притока р. Суйфуна: 7. 27 1н. долина 

р. Мурени. Въ 1897 г.: 8. 7 1н. долина р. Курсынъ-бури выше Пекапена; 

9. 13 1н. у Сегельсу; 10. 16 и 19 Тн. долина Сегельсу-корани: 11. 21 1н. 

перевалъ Абуцза-когаръ; 12. 30 Тн. спускь съ Цатанъ-ена: 13. 22 ]л. 

Карами: 14. 14 Авг. прав. бер. Ялу въ мЪетности Пауза-Ялу у Падагоу; 

15. 19 Авг. у дер. По-пенъ на р. Ялу; 16. 1 Сент. перевалъь Ча-шинъ- 

1енъ на р. Ялу; 17. 10 Окт. долина у города Санъ-ченъ-цзы (бассейнъ 

р. Хойфа, притока Сунгари); 18. 16 Окт. Хойфа на р. Хойфа-дзянЪ; 

19. 20 Окт. долины Люче-хеза и Лиза-гоу на пути отъ городка Хей-шито 

на ръкЪ Хой-фадзянЪ къ г. Гирину. 

Г) Тьимих: Бе бгами аз ао © зезиЙот1$ @1ззегайо Бо{алтса. 

Реорой 1324, уо1. Г её И. 
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Это распространеннъйций въ Маньчжурит видъ Са]ата- 

27055, а въ еЪверной половинЪ области и одно изъ наи- 

болЪе характерныхь и обыкновенныхъ растешй вообще. 
Уже Максимовимь указываеть на „СаатаетозИ$ - \МЛезеп“, 

сопутствующие теченю Амура внизъ отъ устья р. Уссури. 

Почти безъ примЪеи другихъ травъ образуетъь С. уШоза 
обширныя заросли, часто такой вышины, что за высокими 

стеблями его и люди и лошади совершенно скрываются. 
Онъ растеть мощными кустами, образуя большия кочки, 

почва между которыми нерЪдко залита водою. Таюя заросли 
занимаютъ часто все низменное пространство между опуш- 

кою горнаго леса и берегомъ рфки. На югЪ С. уШоза ра- 

стетъ уже въ смЪеи съ другими травами, но и тамъ нерЪдко 

попадается массами на сырыхъ лугахъ, въ ивнякахъ, на 
песчаныхъ островахъ въ руелахъ рЪки и проч. Это преиму- 
щественно луговое растеше, но и въ тЪни лЪса на болоти- 

стыхь мЪетахъ не трудно отъискать его, лишь бы попались 

въ лесу плохо дренированныя мЪета. При значительномъ 
разнообразш въ условяхъ существован!я, особенно въ сте- 
пени влажности почвы и затЪнен1я, этоть видъ отличается 

значительнымъ непостоянствомъ признаковъ. Регель въ своемъ 
„Опыт флоры УссурШекой страны“ первый обратилъ вни- 

маше на это и соединилъ два вида Тринбуса: С. Гапеаот 

и С. риграгеа, говоря, что С. рагритеа есть обусловливаемая 
сухою почвою форма, съ темными или почти красными цвЪ- 
тами и что на влажной почвЪ окрашиване это исчезаетъ 
и цвты нашего растеня являются сЪро-зелеными или 
свЪтло-желто-зелеными. Впрочемъ это еще не рЪшало во- 
проса: по Тринбусу и Стейделю С. Галоз4огН, съ остью, вы- 

ходящею изъ середины цвтущей чешуи п зачаткомъ вто- 
рого цвЪтка въ колоскЪ принадлежитъ къ подроду Оеуеижма, 
а С. рагригеа съ остью выходящею изъ концаея и колосками 
лишенными зачатка второго цвфтка къ группЪ С. ер1ое]о$. 

Поржинсти пошелъь дальше и присоединилъ сюда какъ 

синонимы еще С. НаЦе ата 0. С. и С. ротаотКоез Нагёт., 

различающиеся главнымъ образомъ опять таки мЪстомъ 
прикрфиленя ости, основываясь на томъ, что и мЪето при- 

крЪиленя ости и присутетые или отсутств!е зачатка второго 
цвЪтка въ колоскЪ признаки непостоянные. И дЪйстви- 

тельно на основан этихъ признаковъ легко опредфлить 
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два колоска, взятые съ одного и того-же соцвЪия, за ко- 
лоски, принадлежаие къ двумъ разнымъ видамъ. При- 
знаки эти настолько непостоянны, что въ ихъ распре- 
дьлеши невозможно найти никакой правильности и всЪ 

приведенныя выше видовыя названйя’ дЪйствительно совер- 
шенно однозначущи '). Что касается до общаго ВаБиз’а 
то онъ дЪйствительно измфняется съ извЪфстною правиль- 
ностью, въ зависимости оть внЪъшнихъ условий, но у меня 
еще мало матерала для установки точнаго ряда формъ, 
соотвфтетвующихь различнымъ мъстонахожденямъ. 

Область раеспространешя этого растешя очень обширна 
она занимаеть сЪверную и среднюю Европу, вею Сибирь 
съ Даурмею и Охотекою областью (гдЪ его особенно много), 

Японю, сЪв. Китай и Монгол (гдЪ рЪдокъ), наконецъ 

СЪв. Америку, отъ Аляски до Нью-Фаундленда (на югь до 

Вашингтона), т. е. весь арктичесый поясъ почти сплошь. 
ш Мапзвитае ргоутей$ Атлигепз1, Оззиетз! её Ки7пеп$1 

с0р10$15$1те; МикЧепепз, Ачзго-иззиептз! её ш Когеа зер- 

{епёг. абий@е а@ траз Йауютат, Ш ргаМ$ раП190981$. её шт 
ра из $1у0$1$ сгезей. 

157. (3.) С. уама Ноз{. Огатта Ачз@Часа [У р. 27 425. 47 
(1809); АзеЛегзот ип С’гаебпе” Ш р. 208; Шмальгаузень П р. 608. 

С. зПуайеса Нозё. Пет р. 28. &. 48; Тигегат. Пл р. 314; 
Маллт. р. 823; Тгашеейег Е. Оспо%. р. 106; КотзшзКу „Аса 

Н. Р. ХПИ, р. 420.—С. шотапа ОС. Е|. Ет. У, р. 254. 
Приводится: Л/ажсимовичемь для долины Амура, между устьями ръкъ 

Хунгари и Горина (Расвае) и для мъстности лежащей на 2 дня пути 

выше по рЪъкъЪ отъ устья р. Зеи и Йоржинскимь, для дер. Бахаревой на 

р. Буреъ, для окр. БлаговЪщенска, для стан. Игнатьевой и Пермикиной 

на верхнемъ АмурЪ. Указаюя же Максимовича, Регеля и Коржинскаго 

для С. уама Р. 4е В. и Регеля для С. атиатасеа [. веЪ относатея къ 

слЪдуюшему виду С. Ьгаспугуева ЭЮна4. 

Я совеЪмъ не встрЪчалъ этого вида и думаю, что онъ 

вообще свойствененъ только св. границф Маньчжурекой 

облаети, гдЪ растетъ на лугахъ среди березовыхъ лЪековъ 

и въ тБни послЪднихъ. 

1) Къ затрудненямъ при опредълени этого вида надо прибавить 

сще существоваше трудно различимыхъ помЪсей; таковы, напр., тъ 

экземпляры, которые Коржинекй описалъ въ Аса Н. Р. ХЦ, етр. 421 

по 640 и 641. 
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Распр. почти по всей ЕвропЪ, въ Прикавказьи, Сибири 
съ Даумею и Охотекою областью, гдЪ рЪдко. Въ Японш 

и КитаЪ еще никЪмъ не найдено. Въ СЪв. АмерикЪ его 
мЪето занимаеть близ видъ С. Бтеузеа (Аза @тау) Эег п. 

ш Мапзвина зол а@ ШиКез зер{етт. гео1отз Ш рго- 
ушеа Атитепз её а@ Ашиг шЕг. зрагзе стезей. 

158. (4). С. Бгаспуева З{еиае!. Огат. р. 189; Ехгапслеё За- 

рой П. р. 169; Напее т Зойга. Глоп. Зое. ХШ р. 91.— 0. гоъа- 

Эва Ктапейе Чароп. ИП р. 169 её 600; Махип. ш ВаПе. Ма. 
Мозеом 1879 г., п° 1, р. 68.—С. уама Мал. Ргйл. р. 823; 
еде? Оззат п° 572; Котзипзйу Аба Н. ГР. ХН р. 420. 
С. агап@тасеа дей Оззи п° 571. 

Приводится: Мажси.мовичеиь для долины Амура, между устьями 

рр. Хунгари и Горина (Раевайе) и для долины Уссури (устье Хора, дер. 

Ауа, устье Нора); Маакомь для долины Уссури (мысъ Кхахцоле), устье 

р. Имана, сБверныхъьъ и сЪверо-восточныхъь береговь озера Ханка; 

Кормсинскимь для станицъ Игнатьева и Асташихи на Амуръ. 

Экземнляры этихъ авторовъ были мною тщалельно провЪрены. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1 Сент. 1860 г. берега форда Оеапз-ОЭап4аз на 

Русскомъ островЪ близь г. Владивостока (Манси.мовичь); 2. Авг. 1861 г. 

берега залива Посьета; 3. долина Суйфуна 10 Сент. 1861 (Шльидть). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 17 |л. низовья р. Буреи; 2. 17 Авг. ска- 

листые склоны у мЪета Торокилакъ на р. Кирмъ; 3. 19 Авг. Мраморный 

утесъ на р. КирмЪ; 4. 9 Сент. болЪе высомя мъЪета—рбёлки въ дельтЪ 

р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г.: 5. 11 Авг. перевалъ Тьенъ-Гуань-цай- 

линЪ; 6. 17 и 23 Авг. гора Лаба-лацза-линъ; 7. 2 Сент. долина р. Шуант- 

ча-хе; 8. 13 Сент. гора Монъ-пей-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г.: 

9. 11 Пл. долина Ши-сы-дагоу на р. Ялу; 10. 17 1л. прав. бер. р. Ялу 

противъ устья р. Хе-чхенъ-гана; 11. 20 |л. въ дубовомъ лЪсу на прав. 

бер. р. Ялу, противь Карами; 12. 24 |л. хребеть Цаланъ-енъ близь 

Карами; 13. 26 |л. долина р. Осиння-мури, лЪв. притока р. Ялу;: 14. 16 Авг. 

долина р. Ялу, пониже городка Худжу-уби. 

Отмфчено: въ 1897 г.: 1. 1л. долина р. Унъ-чхенъ-гана: 2. 13 и 16 Тм. 

долина р. Ялу пониже устья р. Хёчхенъ-гана; 3. 1 Авг. долина р. Х&- 

чхенъ-гана близь устья Тоинъ-мури; 4. 3 Авг. у города Самъ-су; 

5. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 6. 28 Авг. у города Ча-шина (Ча-сона): 

7. 1 Сент. переваль Ча-шинъ-ень; 8. 5 и 7 Сент. долина р. Тудагоу; 

9. 11 и 12 Сент. долина р. Хунъ-двяна у Падеджана; 10. 24 Сент. долина 

р. Хунъ-хо у дер. Санда-хеза. 

Растеть всюду на болЪе сухихъ склонахъ между ку- 

старниками, въ дубовыхъ рощахъ и по берегамъ рЪкъ плот- 

ными дерновинами. Хорошо отличается отъ другихъ видовъ 

СааллаотозИ$ сильно остистыми розовыми или соломенно 

желтыми колосками. 
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Опредфлеше его сильно затрудняло авторовъ, работав- 

шихъ главнымъ образомъ примЪнительно къ европейской 

флорЪ '), т. к. видъ этоть свойствененъ спещально Воеточ- 

ной Аз; онъ встрФчается въ Японш, сЪв. КитаЪ и, судя 

по гербар. Ботан. Сада, заходитъ на югъ до провинщи Ну- 

рев, а на западъ до Жегола въ вост. Монголи и лЪеовъ 

Даурш. Это же растеше, повидимому, было собрано Тилин- 

гомъ и близь Аяна. 
ш Мапзпага 40а Ме ш@е заере стезей ш Ёийсей$, ш 

ЧесПуйз 16816615 оталл10$1$ её ш Чиегсей$ топа. 

Са]. гобиза Егапейеф предетавляеть собою болЪе круп- 

ную форму (или только экземпляры?) этого вида; такихъ 
крупныхъ экземпл. какъ въ Япони на материкЪ нЪтъ. 

159. (5.) С. прропса Ргапсней е{ Зау. ]ароп. П р. 168 её 599. 
Собрано мною въ 1896 г.: 1. 17 Авг. въ лЬсахь у перевала Тьентъ- 

Гуань-цай-линъ; 2. 17 Авг. въ лесу на горЪ Та-Лаба-лацза (округъ 

г. Гирина). 

Мои экземпляры отличаются нЪеколько отъ японекихъ 

болЪе развЪсиетою метелкою, въ остальномъ же съ ними 

сходны. Растетъ на травянистыхъ мЪетахъ, въ смЬшанныхЪ 

и хвойныхъ лЪсахь небольшими зарослями. Это очень 

изящный видъ, съ тонкими, невысокими стеблями и легкою 

метелкою, колоски съ длинными остями. 

До сихъ поръ было извЪетно только изъ Японш. 
ш Мапзвамае ргоутеа Киш ш $115 пихИ$ уе] асего$1$ 

Ме шае стезей. 

160. (6.) С. пешеса Ра|. Веаиу. Астоз%. р. 157 (1812); Азелег- 

оп ип Стаефпег П р. 206; Вьйюп ап4 Вгошт р. 165; Шмаль- 

гаузень П р. 608; Титегап. Пз р. 812; Когчитяку Аеёа Н. Р. 

ХИП р. 420.—С. зёчаа Р. Веаиь. Аэто$%. р. 15. 
Собрано Коржинекимь у д. Тамбовки по р. Гильчину 

и мною у мъстечка Молинхо въ долинЪ р.Мурени, на пути 
къ НингутЪ 27 Ш. 1896 г.; кромЪ того еще одинъ плохо 

развитый экземпляръ собранъ въ долинЪ р. Бадао-хеза (при- 

токъ р. Суйфуна) 21 Ти. 1896 г. 

Растетъ на сухихъ камениетыхъ склонахъ. 

1) Поржинскай, отнеся его къ Са]. уама Нозф., установилъ однако 

особую разновидность уаг. 1оп5еат1{айа, такъ какъ видЪлъ, что это 

не С. уама. 
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Изъ сосЪфднихь областей только въ Даурш растетъ 
ЭТОТЪ ВИДЪ. 

Общее распростр.: сЪв. и средняя Европа, сЪв. Азя, 
Даур!я, сЪв.-восточная Америка отъ Лабрадора до Ва- 

шингтона. 
ш Мапзпатае ргоутей$ Атиатепз! её Комепз! Ве. шае 

зратзе сгезей ш ЧесПуЙ$ $1615 отат!10$5 топит. 

7|. (29.) Ата 1. 

160. (1.) А. саезрНоза Ё. Зрес. р1ап®. р. 64 (1753); Азейегзот 

ип@ Схаебиег П р. 290.—Пезеватра саезрИоза Р. Веаиг. 
Аэто5%. р. 160; И[мальгаузень П р. 613; Вет ап Втошт Тр. 16; 
Титсгап. П» р. 318; Махип. Рейт. р. 328. 

До сихь поръ приводилась только Л/аксимовичемь для 

лимана р. Амура и устья р. Зеи; мною собрано на песчано- 
каменистомъ берегу р. Амура у поселка Пашкова 26 Ти. 

1895 г. Въ обоихъ елучаяхъ ветрЪчена только форма 1 $е#- 

ГоЙа Косп., свойственная вообще берегамъ водъ. 

Общее распространеше: Европа, западная и сЪв. Азя; 

Гималайи, Абиесишя и Камерунъ; СЪв. Америка, Австрамя. 

Въ восточн. Азш рЪФдкость; въ герб. Ботан. Сада кромЪ 
Амурскихъ есть только экземпляры изъ Камчатки, одинъ 
съ озера Косоголъ и одинъ съ о-ва Ниппона. 

шт Мапзпиае ргоуше Атитерз: а@ ИтИез Ботгеаез 

ге21011$ Ме ш4е а праз Й. Атаг [061$ заб 0918 уе! Тар!о- 
$15 зрагзе сгезей. 

72. (30.) Тмзефит Регз. 

162. (1.) Т. Науезсепз$ Р. Веаиу. Азэтозфоет. р. 88 (1812): 

Азейегзоп ип Стаертег И р. 265; Вет ата Втоюп Т р. 171: 
Титсгап. Пр? р. 319; Мат. Рейт. р. 323; №едё Адап. п® 330; 
Кг. Берти Е ЗаспаЙл. п° 559.—Ауепа Науезсет$ Г.. зрее. р1алф. 

р. 80; Шмальгаузень И, р. 615; Ко’змизку ш Аба Н. Р. ХП 

р. 420. ЕгапейеЁ Тароп И р. 173 заб Тызейит сегоалия Те. 
—Тг. ргадепзе Регз. зуп. Гр. 97. 
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Приводится: Л/акси.мовичемь для залива Де Кастри: Маакомь для 

Амура въ 60 верстахъ ниже конца Буреинскихъ горъ и Коржинекимъ 

для д. Бахаревой на Буреъ; поселковь Союзнаго и Биджанскаго, ста- 

ницъ Екалерино-Никольской, Игнатьевой и Албазина, г. БлаговЪщенска, 

д. Тамбовки на р. ГильчинЪ и села Михайловскаго на р. Завитой. 

Гербарн. экземпл.: 1. 22 [н. 1860 г. заливъ св. Ольги; 2. 4. [л. 1860 г. 

травянистые склоны по берегамъ залива Посьета (Максимовичь); 3. ]л. 

1861 г. заливь Посьета (Шлиидть) 4. 26 Ти. 13869 г. среднее течеше р. Мо 

(Пресевальсиай); 5. 1882 г. Сидеми на берегу Амурскаго залива (Янков- 

ский); 6. 1885 г. берегъь оз. Ханка близь сел. Камень-Рыболовъ (Паль- 

чевеклй). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 25 1н. склоны горъ у станицы Радде 

на АмурЪ: 2. 13 |л. склоны на водораздЪлЪ ръкъ Хара и Буреи; 3. 16— 

18 1л. долина лЪваго бер. низовьевъ р. Буреи; 4. 14 Авг. скалистые 

склоны среди лЪса въ долинЪ р. Сутара противъ устья рзчки Саранакъ; 

5. 13 Сент. гора Джерминъ въ низовьяхъ р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г.: 

6. 12 н. большая гора на лЪв. бер. р. Суйфуна противъ города Сантъ- 

ча-гоу; 7. 21 н. долина р. Бадао-хезы, притока р. Суйфуна; 8. 26. 1. 

перевалъ изъ системы Суйфуна въ бассейнъ р. Мурени на пути въ 

Нингуту; 9. 24 [л. у перевала Санъ-та-алинъ на пути изъ Нингуты въ 

Омосо. : 

Растеть на сухой, хорошо дренированной почвЪ въ ку- 

старныхъ заросляхъ по горнымъ склонамъ и на старыхъ 

рЪчныхъ пескахъ (гривы или релки рЪчныхъ долинЪ). Среди 

лЪесовь только на скалиетыхъ сухихъ склонахъ, гдЪ мало 

деревьевъ. На сЪверЪ области гораздо чаще, чЪмъ на югЪ; 

мнЪ кажется впрочемъ, что отсутетые указашй для сЪв. 

Кореи и прилагающей кь ней части Мукденекой провинции 

скорЪе произошло отъ недостатка вниман1я съ моей стороны, 

чфмъ оть того, что его тамъ дЪйетвительно нЪтЪ. 

Маньчжурсекая форма этого растешя отличается высо- 

кими стеблями (около 1—11/> футовъ), роскошною развЪеи- 
стою метелкою и довольно крупными колосками. Изъ евро- 

пейскихъ формъ она ближе всего подходить къ формЪ „зреп- 

епт“, описанной въ 1320 г. РгезРемъ въ его „Сурегасеае 
её отаттеае ХУеШае“ (уо| П, р. 30), но ея метелка гораздо 

развъеистЪе. Франлие относитъ японсве экземпляры Тизейит 

къ виду Т. сегпаит, установленному Триниусо-м» по раете- 

ню, которое собралъ Бонгардь на о-вЪ СитхЪ, и отличаетъ 

его оть европейскаго формою соцвЪтя, остями, шершавостью 

кроющихъ чешуй и большею величиною колосковъ. Сравни- 

вая многочисленные экземпляры Гербаря Ботан. Сада, я на- 

шелъ однако, что веЪ эти признаки крайне непостоянны 
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и потому не могуть служить основашемъ для отдфленя 
восточно-аз1атскихь формъ этого растешя въ особый видъ 

при томъ-же растеше Бонгарда очень сильно отличается отъ 
японскихъ и даже камчатскихь экземпляровъ. Какъ ВЪ 

ЕвропЪ такъ и въ восточной Азш Тг. Вауезсепз раепа- 
дается на нЪеколько формъ, отличающихся размфрами всего 
растемя и его частей, опушешемъ, цвфтомъ кроющихъ 
и цвЪточныхь чешуй и длинною остей. ВеЪ эти признаки 

вартируютъ сообразно мъетонахожденю. Маньчжурские экзем- 
пляры сильно отличаются напр. отъ Даурекихъ величиною, 
болЪе блБдными золотистыми колосками и развЪъеистостью 

метелки, совершенно также какъ ЭИра зШилеа 1., которая 

даеть въ Маньчжури разность „еЙаза“, установленную 
Максимовичемъ. Поэтому я думаю, что наиболЪе точнымъ 
обозначешемъ нашего растеня будетъ Т. Пасезсепя Р. Веаих. 

гаг. е[риза, отличающаяся: рашеща |аха, гатй$ егес$, саде 

ипо уе| зезелиредай. 
Общее распространеше вида: Европа, Европейская Рос- 

@я; передняя Азя, Сибирь съ Даурею и Охотсекою областью, 

Маньчжур!я, Яповя, Корея (оетровъ Теу-сима); для сЪв. 

Китая указанй нЪтъ; есть въ Гималайяхъ (Сиккимъ 12— 
13000 ф.); въ сЪв. АфрикЪ. Въ сеБв. АмерикЪ только за- 
несенный изъ Европы. Т. е. это видъ типично-палеоаркти- 
чески. 

№ш Мапзватае ртоушей$ Атитепз, Оззличет$, Апзго- 

Оззией$1 её Кутеп$! заере ш ЧесПуй$ з1ее15 её ш Пайсей$ 
стезец. 

Тчзешт зибзрсаит Ти. (Ег. Эспла. Атеип 1п° 435) 

собрано Шмидтомъ на голыхъ вершинахъ въ истокахъ р. Бу- 

реи и на скалахъ при устьи р. Алина. По веей вЪроятноети 
есть и на горныхъ вершинахъ Сихотэ-алиня. 

73. (31.) Ауепа (. 

163. (1.) А. сайоза Тигстап. Саба]. Васе. Пай. п° 1295; Гедев. 

Е]. Воз$. ГУ, р. 415; Тигсгаи. Е. Вме. Рав. П,. р. 323. 
До сихъ поръ было извЪфстно только по экземплярамъ 

Турчанинова изъ Иркутской губернш (устье потока Солцонъ 
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и окрестн. сел. Тунка). Мансимовичь нашелъь его въ смЪшан- 

номъ лЛЪсу по верхнему теченю р. Ли-фудина между гню- 

щими деревьями 24 Мая 1860 г. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 7 м. долина р. Верхняго Дичуна; 2. 22 |. 

долина р. Хингана. Въ 1896 г.: 3. 30 и 31 Мая долина р. Ушагоу: 4. 30 Тн. 

лЪса на плато Чанъ-лина у Таймагоу. Въ 1897 г.: 5. 23 Мая перевалъ 

Чао-менъ (округь гор. Мусанга); 6. 7 и 3 ш. Чанъ-пенъ на р. Курсынъ- 

бури, приток р. Тумынъ-гана; 7. 16—1$ н. долина Сегельсу-корани; 

8. 20 Пи. перевалъ Абуцза-когаръ; 9. 30 Тн. переваль Цатанъ-енъ. 

Растеть въ густыхъ хвойныхъ лЪсахъ на мшистой почв 

отдЬльными, чаето довольно крупными дерновинами. 

Видъ этотъ близокъ къ сЪверо-американскому А. з7аба 

АПерх., который водится въ лЪФсахъ всего американскаго сЪ- 

вера, оть Новаго-Брауншвейга до Британской Колумб. 

ш $5 асего$5 Мапзвитае 1061$ итго$1$ Ш 5010 та- 

56050 заере осспегИ. ш ргоушей$ Атигеп$1, Ап го-Оззиетя1, 

Кшерз! её ш Когеа зербепг. а4Вис шуепйа. 

164. (2.) А. ЭснеШапа Наске! ш Котзпшзку Ас Н. Р. 

ХИ, р. 419.—А. ргаёеп$15 Г. ш Ге4еб. Е|. Возз. ТУ, р. 414 
((поа@ р!ащаш КШШае её ВозМае омешаИ$); Титсгаи. И,» 
р. 319; Л/ажит. Рейт. р. 323.—А. уег$1с0]0г У. Ноой. Еюога 

БотеаН-атенсава П, р. 244 зесаф. НасКе].—А. ргабеп$!$ [.. уаг. 

ЭепеШапа КогзВшзку ш Тешатепв ЁЕ|. Воз$. ог. р. 471. 

Приводится Мажси.повичел только для Улуссу-Модона на верхнемъ 

АмурЪ по экземил. Маака, и Вороюсинскимь для устья Зеи, Константи- 

новки на Амурз и корейскаго села Благословеннаго на р. Самаръ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1589 село Григорьевекое къ югу отъ озера Ханка 

(Пальчевейй. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 9 [л. въ долинЪ р. Хара; 2. 14 Пл. по 

рьчкЪ Домикану, притоку р. Буреи; 3. 17 м. въ долинЪ лЪв. бер. низовьевъ 

р. Буреи. 

Растеть на песчаныхъ прирЪчныхъ лугахъ и между 
кустарниками на сухой песчаной почвЪ по гривамъ рЪч- 

НЫХЪ долинъ. 

Общее распространеше: Востокъ Европейской Росеш, 

скалистыя горы въ СЪв. АмерикЪ, южная Сибирь, Даурмя 

и сБверъ Маньчжурии. 

ш Мапзпана зом а@ Шайез Богеайез тео1от$ ш ртго- 

ушеа Апитеп$ ш @’цйсей$ её ргай$ 51615 гграгИ$ $010 заБч- 
1050 стезей. 
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165. (3.) А. Мапсишиз Зсвгад. Рога Чегтаю, 1, р. 381 фаЪ. 6 
(1806); Азейегзоп мп С@таебтег П, р. 261. 

Гербарн. экземпл.: 1. Маньчжурске берега между 44 —459 еЪв. ш. 

(И’И/та); 2. долина Шилки 1839 (Турчаниновь); 3. 9 1н. Горбица на 

р. ШилкЪ; 4. 19 |н. станица Черняева; 5. 23 |. станица Буссе на Амуръ; 

6. 20 Пн. станица Ермакова на АмурЪ (Мажсигмовичь) въ 1859 г. 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. 41н. долина ръчки Санчагоу, впадающей 

въ р. Суйфунъ у станицы Полтавской; 2. 12 |н. долина р. Суйфуна про- 

тивъ стайицы Полтавской; 3. 21 [н. долина р. Бадао-хеза, притока 

р. Суйфуна. 

Маньчжуреюя и даурскя растевшя не тождественны съ 

европейскими, хотя и очень близки къ нимъ; листья уже 

и короче, соцвЪмя блЪднЪе, колоски соломенножелтые и нъ- 

сколько мельче. Растетъ на сухихъ, похожихъ на степь лу- 

гахъ, по возвышеннымъь и пологимъ склонамъ рЪчныхъ 

долинъ. 

Общее распространеше: Средняя Европа, Балканскш 

полуостровъ, Малая Азя, Дауря. Въ Маньчжури спора- 

дически. 
ш Мапзпамае ргоушей$ Ачзто-Оззиепз её Кишепя 

ые шае ш ргаб$ $18 зобаШЩег стезеН. А раша Ептгораеа 

[03 апоизНот физ, шИогезсеййа 1ах1оте, эти этапе её 

зр!еиИ$ рао тшог из ег. 

Ауепа рибезсепз №. не растеть въ Маньчжурш. Регель 

(Оззи! п° 570) ошибочно приводить подъ этимъ назвашемъ 

экземпляры Маака съ мыса Уангъ-Бобоза на р. Уссури, не- 
сомнфнно относящиеся къ ЗИра зпеа Г. ПЦозднЪе Регель 

самъ замфтилъ свою ошибку, какъ это видно изъ приписки, 
сдЪланной его рукою на этикеткЪ въ гербарш Ботан. Сада. 
Въ Даурш по Турчанинову не рфдка настоящая А. рифез- 

сепз [.. 

Ауепа заНуа №. (Л/ажия. Ргим. р. 328; Ведей Оззи 19 569) 

разводится въ русскихъ и корейекихъ предълахъ. Китайцы 

культивируютъ овесъ исключительно для продажи русекимъ 
и только тамъ, гдЪ это выгодно по усломямъ доставки на 
рынокъ (сЪверъ Маньчжурш). Корейцы, напротивъ, очень 

любятъ это растеше и въ горахъ, гдЪ уже плохо растетъ 
или вовсе не растетъ просо, овсяная каша ихъ главная пища. 
Въ Амурской области овесъ въ настоящее время, какъ ка- 
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жется, выгоднЪе остальныхъ хлфбныхъ культуръ и по про- 

изводительности и по удобству сбыта и мЪетами вытЪеняеть 

уже друте хлЪба. 

74. (32.) Аггпепап{Иегит Веаицу. 

166. (1.) А. е@аНиз$ Мег. ип Косп. Пешёзер. Е. Т, р. 546 

(1823); Шмальгаузень П, р. 619; Вто ааа Вгошт Т, р. 178.— 

Атг. ауепасеит Р. Веаие. Аэто$. р. 152; Латез р. 460.—_Ауепва 

е]айог Г.. зрес. р1апф. р. 79 (1753); Азслегхот ца Стаебтег ПИ, 

р. 230. 
По Джемеу встръченъ между Мукденомъ и Гириномъ. . 

Я не видалъ экземпляровъ, но думаю, что опредЪлеше вЪрно, 
хотя меня нЪсколько и смущаетъ отсутетые въ спискЪ „Джемса 
такого распространеннаго въ Гиринской области растевя, 

какъ Тиызейимя Йауезсепз Р. Веаму. 
Общее распространеше: почти вея Европа, еЪв. Африка 

и Передняя Аз1я. Въ СЪв. АмерикЪ это растеше считается 

занесеннымъ изъ Европы. 
п Мапзпага зопим а „Латез ш Итеге зао пиег орра 

Макет её Киш шуепа. (Ап 5а$ гЦе Чеегитаца; уегеог пе 

$6 Тыземит Йауезсетз Р. Веалу). 

75. (33.) С№ог$ $“. 

167. (1.) СВ. саидаа Тгиииз ш Вапое Епатегайо р!апё. 
Свит. р. 70 п° 104; Ргамесйеё. Рам. р. 334; Латез р. 460 её +464. 

Приводится „Дже.исо.мз, какъ для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, 

такъ и для пути къ съверу ОТЪ Гирина. 

Гербарн. экземпл.: 1. окрестности Мукдена (Росеъ). 

Мною собрано: 1. 10 Сент. 1896 г. въ г. ГиринЪ на глинянныхЪъ забо- 

рахъ и 2. 2—4 Окт. 1397 вдоль дороги изъ Мукдена въ Тълинъ по ме- 

жамъ и на сухихъ травянистыхЪъ склонахъ горъ, подходящихъЪ съ во- 

стока къ долинЪ р. Пао-хо. 

Это растеше очень обыкновенно въ сЪв. КитаЪ (Пекинъ, 

Чифу) и на вост. окраинф Монгол. Въ Японш не встрЪ- 

чается. 

шт Мапзпинае раге осс Чета зопий сгезей; ш ргоуш- 
сйз Микаепепз! её Китепз! а@бисе шуеа ш уаШи$ Йаую- 

гит Г.ао-сВе. СВип-сВе её бип-оатт (зииее Зип-сВпа-@зап). 
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76. (34.) Весктапта Но$+. 

168. (1.) В. егисИогии$ Ноз{. Стат. Ап. Ш, р. 5 (1805); 
Азейегзот ип Стаебтег П, р. 33; Шмальаузень П, р. 620; 

Ву ют ата Втгоши Г, р. 181; Тигегап. П» р. 295; Махип. Рит. 
р. 326; еде. Оззи п® 577; Е. демтаЕ Атеай п° 440; Егам- 

спеё ароп П, р. 157; Рау р.392; Когз/ипзву Аа Н.Р. р. 422. 
Приводится: Макси. иовиче.иь для устья р. Амура и долины ея по- 

ниже устья Горина (\91) и между устьями Дондона и Хунгари (Спаеве); 

Маако.и для устьевъ Уссури (Турмэ), береговъ р. Сунгачи и сЪв.-восточн. 

береговъ озера Ханка; //лиидтюо.мь собрано на р. Буре (на полъ-путн 

между устьями Нимана и Тырми: Аороеинскимь у дер. Тамбовки на 

р. ГильчинЪ и станицы Вкатерино-Никольской на Амуръ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1353 Буреинеюя горы (Радде); 2. 11 Пл. 1859 г. 

прав. бер. Амура пониже Буреинскихь горъ (Ки@агко) (Максимовимчь); 

3. 29 [н. 1369 среднее течеше р. Мо (Ирожевальскй); 4. 1872 въ $ веретахь 

отъ г. Никольска внизъ по Суйфуну (Гольдениетедиь); 5. окрестн. г. Мук- 

дена; 6. 12 |и. 1573 горы Х!энъ-шана (Россь); 7. 27 ш. 1835 на берегу 

03. Ханка близь сел. Камень-Рыболовъ (Иальчевенй). 
Мною собрано: въ 1895 г. 1. 24 1н. долина р. Хингана облизь поселка 

Пашкова; 2. 5 [л. долина р. Урила. Въ 1896 г. 3. 27 ш. на пути между 

долиною Тилинхе и городкомъ Омосо. Въ 1897 г. 4. 30 1н. долина Унъ- 

чхенъ-гана (бассейнъ верхняго Ялу; сЪв. Корея). 

Растеть по берегамъ рЪфкъ, на болотиетыхъ мЪетахъ и 
по дорожнымъ канавамъ. Маньчжурекая форма значительно 

крупнзе европейской; оси соцвЪтя чаето вЪтвятея, что 

сильно измъняеть паКиз всей метелки. Я чаще встрЪчалъ 
се на глиниетыхъ и иловатыхъ почвахъ, чЬмъ на песчаныхъ. 

Общее распространене: Югъ Ивропы, включая и Венг- 
рю, южиая и средняя Рося, передняя Аз!я, Сибирь, Янпо- 

шя, еъв. Китай и Монголя, ОЪв. Америка. 

77. (35.) РигадтИе$ Тгии$. 

169. (1.) РВ. соттитз Тгм. Кипат. Ато. р. 184 (1320): 
Титегат. П» р. 315; Шмальгаузень П, р. 622; Егатейеё Зароп П, 

р. 170; Рау. р. 334; атез р. 460 и 464.—Агипао РВтаета1- 

{е; [.. Брее. р1апф. р. 81; Азейегхоп ип Стаебпег ЦП, р. 328; 

Мазллт. Рейт. р. 321; Аедёй Оззи п° 565; Котгзитзку Ас 

Н. Р. ХП, р. 418. —_РЬгаотИез РАгаотЦез (1) Кагяет Беш- 

зепе Еога ИП, р. 879; Внёот ап Вгошт 1, р. 184. 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 19 
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Приводится: Л/ииси.мовиче.мь для всего Амура (экз. изъ мъетн. Аба 

между Николаевскомъ и Марлинскомъ и Аза на Уссури выше устья Хора), 

Маако.мь для всего течен!я Уссури, береговъ р. Сунгачи, еъверныхъ и 

съверо-восточныхъ береговъ озера Ханка: Коржински.иь для устья р. Зеи; 

„Дже.мсо.мь для путей его изъ Мукдена въ Гиринъ и къ сЪверу отъ Гирина. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1853 Буреинскя горы (Радое); 2. 15 Авг. 1860 мор- 

ской берегъ у Владивостока (Мажси.мовичь); 3. окрестн. Мукдена (Россё): 

4. берега озера Ханка УШ 1367 (Просевальски: 5. Сент. 1882 Сидеми 

(Янковский; 6. Нью-чвангъ 1891 (Юотфез). 
Мною собрано: 1. 13 Сент. 1895 г. въ низовьяхъ р. Тунгуски (Кура); 

2. 11 Сент. 1897 долина р. Хунъ-дзяна, притока Ялу. 

Отм5чено: въ 1895 г. 1. 18 [л. низовья р. Буреи:; 2. 30 1л. долина р. Хин- 

гана; 3. 13 Авг. долина р. Сутара; 4. 31 Авг. низовья р. Кирмы: 5. 2 Сент. 

острова на АмурЪ у поселка Луговой. Въ 1896 г. 6. + Пн. долина ручья 

Санчагоу, впадающаго въ р. Суйфунъ у станицы Полтавской: 7. 23 и. 

долина р. Сяо-Суйфуна: 8.1 1л. Оръховый ручей, притокъ р5чки Модо-ши: 

9. 9 |л. у дер. Хуанъ между г. Нингутою и Сали-джаномъ; 10. 12 ]л. по 

ръчкЪ Салингъ-тунъ; 11. 14 |л. долина Шиту-хе; 12. 18 1л. у Эллъ-джана; 

13. 29 [л. у г. Омосо; 14. 18 Авг. у Синъ-джана (иначе Лаба-джант); 

15. 3 Окт. низовья р. Болохотуни. Въ 1897 г.: 16. $ Мая д. Ханси въ 
заливВ Экспедиции; 17. 11 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 18.1 н. Сади-пенъ 

на р. Емменъ-су, притокЪ р. Тумынъ-гана: 19. 19 |в. подъемъ къ перевалу 

Абуцза-когартъ: 20. 30 Пн. долина Унъ-чхенъ-гана; 21. 10 и 12 11. правый 

(китайсый) берегъ р. Ялу у Ши-сы-дагоу; 22. 18 и 19 Пл. прав. бер. р. 

Ялу противъ Се-санъ-но (Чинъ-сана); 23. 26 Авг. долина р. Осиння-мури: 

24. 9 Авг. долина р. Чанъ-джинъ-гана; 25. 12 Авг. долина р. Ялу ниже устья 

р. Чанъ-джинъ-гана; 26. 14 Авг. Пауза-Ялу у Падагоу нар. Ялу: 21. 19 Авг. 

д. Попенъ на р. Ялу; 28. 26 Авг. долина Содегю-мури: 29. 10 Сент. болота у 

западнаго поднолия перевала Лоелинъ на р. Ялу: 30. 3 Окт. долина р. „Тао-хо 

близь г. Тълина; 31 5 Окт. долина р. Чин-хо; 32. 10 Окт. близь г. Сан-ченцзы 

въ бассейнъ р. Хойфа-дзяна, притока Сунгари; 33. 23 Окт. близь г. Гирина. 

Широко распространено по всей области оть сЪверной 

ся границы до южной. Образуетъ особенно обширныя за- 

росли въ тЪхъ мЪетахъ, гдЪ широкя рЪчныя долины изрЪ- 

заны рукавами и притоками рЪкъ, ръьчными старицами и 

озерками. Въ Мукденской провинцш, въ дельтЪ р. Лао-хо 

таня заросли находятся подъ 060б0ю охраною китайскихъ 

законовъ и установленъ опредъленный порядокъ для пользо- 

вашя ими. Растеть преимущественно на песчаной и галеч- 

ной почвЪ. На болЪе сухихь песчано-галечныхъ наносахъ 

легко найдти длинныя узловатыя укореняюцщияся корневища 

его (напр. на приековыхъ отвалахъ). 

Общее распространеше: по всей землЪ до около-поляр- 

пыхЪъ странъ. 

п Мапзпана фо{а заере абитае стезей. 

‚ 
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78. (36.) Оф!асппе Р. Веаиу. 

170. (1.) 0. зегошпа ШиК. уаг. степ$1$ Махт. ш Виеё. Хаф. 

Мозеой 1879 № 1, р. 70; Азейегхой мп Стаебпег Ц, р. 340; 

Етапейеё Рама. р. 334.—Мошиа зегойта Махот. та. Е. Моп- 

901. ш Рец. р.486; 2. иепзз Напсе т Зойгпа| оЁ Вобапу УШ, 
р. 76 (1870); Игапелеь Р]атез 4е Тебёоч р. 270. 

Собрано мною: въ 1896 г.: 1. 14 |л. долина Шиту-денза; 2. 19 Авг. 

гора С10-лаба-лацза: 3. 3 и 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ облизь г. Ги- 

рина; 4. 13 Сент. гора Монъ-пей-шашъ близь г. Гирина. Въ 1897 т. 5. 14 Авг. 

правый (китайск!) бер. р. Ялу, въ мЪстности Пауза-Ялу у Падагоу. 

Отм$чено: 1. 4 Сент. 1896 г. па перевалЪ изъ долины Шуанъ-ча-хо 

въ дол. Сунгари и въ 1897 г.: 2. 1 м. дер. Цаи-бонъ на р. Унъ-чхенъ- 

ганЪ, 3. 8 1л. лЬв. бер. р. Ялу у дер. Нарани-пу; 4. 16 Пл. прав. бер. 

р. Ялу у дер. Пантеза-гоу; 5. 1 Авг. у впадешя рЪчки Тоинъ-мури въ 

р. Хбчхенъ-ганъ, притокъ р. Ялу; 6. 11 Авг, лЪв. бер. Ялу пониже устья 

р. Чанъ-джинъ-гана; 7. 24 и 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у деревень Му- 

чи и Санда-хеза; 8. 3 Окт. близь г. ТЪлина; 9. Зи Окт. долина р. Чинхо, 

притока р. Лао-хо. 

Растетъ на сухихъ камениетыхъ и глиниетыхъ секлонахъ 

горъ, въ трещинахъ скалъ и па поверхности базальтовыхЪ 

покрововъ. Въ ТюлЪ я находилъ только безплодные побЪфги, 

зацвЪтаеть же это растеше во второй половинф Августа. 

Максимовичь призналъ свое растеше сначала за особый 

видъ и далъ ему назваше 0. 1о1Аща Махпт.; онъ считаетъь 

его отличнымъ отъ О. $теп$!5 Напсе, такъ какъ по описа- 

но Натсе „Зета сВтепзе цишеит“ Ш опера] о{ Воапу 

(у01. УПШ р. 76) растеше послЬдняго отличается 10$ е0п- 
о'афо-Ппеат из э]амсезсепьиз, зр1еиИ$ 6—7 Ио, оп $ 8 
её 5 пегуйз, реа шемога заб 7 пег\Уа“; однако всЪ эти 

отличия не являются важными, если просмотрЪть большее 

число экземпляровъ, т. к. они не постоянны. Экземпляры 

„Давида изъ Жегола въ Монголш занимають какъ разъ сере- 
дину между тЬми, которые описалъ Максимович и экзем- 
плярами Напсе. Повидимому это одинъ видъ, только у Напсе 

были экземпляры развившеся особенно пышно. Мое растеше, 
наоборотъ, представляеть собою продуктъ особенно сухой 

почвы И отличается ОЪдными колосками и узкими и жест- 

КИМИ ЛИСТЬЯМИ; особенно характерны безплодные побЪги съ 

ихъ скрученными, густо сидящими на стебляхъ и обращен- 

ными подъ острымъ угломъ вверхЪ листьями. Только среди 

экземпл., собранныхъ близь Гирина (см. п°_6) есть стебли съ 

19* 
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широкими ланцетовидно-линейными голубоватыми лиетьями 
и болЪе крупными пятицвфтными колосками. Азиерсонь и 

Гребнеръ отнесли къ О. зегойта уаг. сПтеп$5 также и раете- 

ше, описанное Борн.мюллеро-мь (Воф. Сетлита. ХХХУ|, 1988 

р. 156) изъ окрестностей болгарекаго города Варны, какъ 

особый видъ О. Меамеа Вогит. Я также раземотрълъ 

экземпляры Борнлиоллера, находянцеся въ герб. Ботан. Сада. 

но думаю, что это только растеше, выросшее на скудной су- 
хой почвЪ и представляетъь собою мЪетную разновидность 

р. зегойта Глик. Я думаю далЪе, что 0. уеалеа Вог. 

также относится къ 0. зегойта ГК. какъ 0. зегойпа уаг. 

сер Махйт. къ 0. $теп$$ Напсе, т. е. иными словами, 

что европейское и восточно-аз1атское растеше представляютъ 
собою двЪ отличныхъ расы и каждая изъ нихь можеть дать 

различныя Формы, отличаюцияея формою и строешемъ 

листьевъь и большею или меньшею развитостью колосковъ 

(величина ихъ, число цвЪтковъ, присутстве или отеутетве 

остей, число жилокъ на кроющихъ и цвфточныхъь чешуяхъ), 
причемъ параллельныя вара часто болъе схожи между 

собою, чЪмъ со своими материнекими формами. Въ сожа- 

лъно дагностическе признаки, раздфляюще европейскую 

и аз1атекую расы, трудно уловимы, пока я могу привести 
только (изъ дагнова Максимовича) для азатекой „рае 

{епеног из петюге 1опое сШаба арее пбеото Ьгеуе ааа, 

зиретюоте а сатшаз$ сШато зсарга арее за асега, эт! 1ап- 

сео]а $ аситта{ $“ и для европейской „рае! тилие зсаЪго- 

рафегий$ молот из ибгачае Ыеизр!афа тагоше есШаба Ш- 

[омоге е эти агфаба, о] $ оуафо о]01915, и!етюоге оБбаза“. 

Азлатская раса распроетр. въ еЪв. КитаЪ (Пекинъ, Чифу), 

Маньчжурт, восточной Монголш и въ южной половинЪ Японии. 

т Мапзранае ргоушей$ Китерз, МакЧепеп$ её ш Ко- 
геа зер{еп. ш ЧесПуй$ [ар140$5 её аго Шо ак пее пой 
ш (5511$ гарцит баере сгезец. 

79. (37.) Егадго$$ Но$+. 

171. (1.) Е. роза Р. 4е Веацу. Азтозё. р. 162 (1812); Азейег- 

ой ип С’тгаебпег П р. 378; Вуот ап Бтоши Тигегаи. 

|, р. 829; Мажет. Ргим. р. 820; еде! Оззи 1° 562; Ко- 
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хитзКу Аса Н. Р. ХИ р. ИТ; Кгапейе Лароп. П р. 776; База 
р. 335; Латех р. 460; Ег. Зейти4Е ЗаспаНа п°. 550. _Роа р|оза 

Г. Зрес рапё. р. 68.—Егаст. уегИсШаа Р. Че Вечие. Авто$4. 

р. 162. (Сусема ато ез беи4е р. 237. _Егаог. таШсамИ$ 
Уеи4е! р. 426. 

Приводится: Л/ажси.повичеиь для окрести. г. Николаевска (Киебта), 

для долины Амура между устьями рр. Хунгари и Уссури (Саргу, 

Цоллаци, Ухсуми, Бури) и для долины Уссури (Туррме у устья ея и 

Аза повыше устья р. Хора); Маако.иь для Уссури и устья р. Сунгачи 

(гора Чаимтунгъ), для береговъ р. Сунгачи и озера Ханка;: Коржински.иь 

для устья Зеи, дер. Гильчина и села Михайловскаго на р. Завитой; 

„Дже.мсо.-иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпляры: 1. 11 м. 1559 Кудъюрко на АмурЪ, у выхода 

его изъ Буреинскихъ горъ, прав. берегь (Макси.мовииь); 2. 20 Пл. 1879 

бер. Амура между Софйскомъ и Хабаровском (Августиновичь): 3. 1385 г. 

Камень-Рыболовъ на бер. озера Ханка (Пальчевсвкий); 4. Окрестности 

г. Мукдена (Росс5). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 9 Авг. отвалы „Гюбавинекаго прнека 

на р. СутарЪ. Въ 1896 г. 2. 19 Пл. берега озера Пиллъ-тенъ; 3. 27 1. 

у гор. Омосо 4. 5 Авг. долина р. И-че-сунъ-хе на пути отъ Омосо къ 

Гирину; 5. 19 Авг, гора Сю-лаба-линъ: 6. 4 Сент. долина р. Шуанъ- 

ча-хо. Въ 1897 г. 7. 12 м. прав. бер. р. Ялу у Шисыдагоу; 8. 27 Ш. 

долина р. Осиння мури; 9. 23 Пл. Карами 10. 14 Авг. долина р. Ялу 

у дер. Падагоу. 

Растеть большими масвами или одиночно на сорныхъ 
мфетахъ по берегамъ рфкъ, на старыхъ пашняхъ, пршеко- 
выхъ отвалахъ, по дорогамъ и проч. Развивается въ течен!и 
второй половины лЪта. 

Не рЪдко и въ сосЪднихъ флориетическихъ областяхъ: 
Даурш, Охотекой облаети, Японйт, еЪв. КитаЪ и Монголии. 
Хотя въ моемъ гербари и ить экземпляровъ изъ Мукден- 
ской области, но сколько я помию, растене это одинаково 
распространено и тамъ. 

Общее распространеше: тропическая и умъренная зоны 
обоихъ полушарШ стараго свЪъта. Въ АмерикЪ считается 

занесеннымъ изъ Европы. 
ш Мапзрана {01а а@ раз Пауюгат, 11 агу!$ её $зее1$ 

уУа$ Ме шае абцпае сгезеи. 

172. (2.) Е. роаеощез Р. Веаиу. Аотозё. р. 162. — Е. шшог 

НозЁ Стат. Ачзг. ПУ р. 15 (1809); Азелегхон ца Стаеиег 
И р. 372;—Роа Егаетоз$ /. Зрес. Р1ап%. р. 68.—Ег. ЕгазтозИ$ 

Кагмеп Пешёзейе Е1ога р. 339; ВьИюн ап Вгошт 1 р. 188. 
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Собрано: 1. /Гальневеки.мь въ 19886 г. у села Григорьевскаго, къ югу 

отъ озера Ханка, и мною въ 1886 г. 2. $ Пл. вь мъетности Та-муданъ на 

берегу р. Муданъ-дзяна (выше г. Нингуты); въ 1397 г. 3. 23 Сент. 

у дер. Сандохо на р. Хунъ-хо, притокЪ р. Лао-хо; 4. 29 Сент. у города 

Мукдена. 

Растеть на влажномъ пескЪ по берегамъ рЪкъ. 

Общее распространене: южная и средняя Европа, 

Даур!я (рЪдко), Остъ-Индя, Формоза, Лповя (Зппафата близь 

Нагасаки 19 [л. 1963 Максимовичъ), сЪв. Китай (Пекинъ): 

сЪв. Африка. Въ СЪв. АмерикЪ считается занесеннымъ 
изъ Европы. 

1 Мапзпанае ргоушей$ Китепя еф МаК4епетя мс 
шае зоШате а т1раз Йауютит стезей. 

173. (3.) Е. теда${аспуа Штк. Нотё. Вего|. Гр. 187 (1827): 

Азсйегзот ип Сгаебтег Пр. 370; ЕгапейеЁ Фароп. ИП р. 177: 

Рам. р. 335.—Е. та]ог Нозё Стат. Амз&г. ТУ р. 14, а. 24 
(1809); Вгйюй ап Вгошт Гр. 189. 

Собрано Россомь въ предЪфлахъ Мукденекой провинции 
и Фаберомь у Нью-чванга; экземпляры обоихъ есть въ гер- 
бар!и Ботан. Сада. 

Распростр. въ тропическомъ и умЪФренномъ поясахъ 
стараго свЪта, въ Америку занесено изъ Европы: въ Даур!и 

отсутетвуетъ, но есть въ Японш, сЪв. КитаЪ и восточн. 
Монгол (Жегольъ). 

1 ртоушаа Мак4еп а4бае зойиа шуеша. 

174. (4.) Е. Чеггидтеа Р. Веаишу. Азтозе. р. 71; Еганейе 

Зароп. П р. 177; Рау. р. 885; Ноойег Е]ота Вти. ша. УП 
р. 324; Чатез р. 460. 

Собрано „Лже.меомь на пути его между Мукденомъ и 

Гириномъ, Россомь въ предфлахъ Мукденской области (экз. 

есть въ гербар. Бот. Сада) и мною на берегахъ небольшой 

рЪки Содегю-мури въ округЪ города Чесона (область Кенге 

въ сЪв. КореЪ), принадлежащей къ бассейну р. Ялу 
26 Авг. 1897 г. 

Растеть по берегамъь рЪкъ на южной окраинЪ Маньч- 

журекой области. 

Общее распространеше: Сиккимъ, сЪв. Китай и Япония. 

п ргоушеН$ Кит, Микаев её м Когеа зерфетие. Ме т4е 
зоШале стезеи. 
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80. (38.) Коеема Регз. 

175. (1.) К. счаа Регз. Буп. Гр. 97 (1805); Азейегхот 

пи@ С’утаернпег П р. 358; Шлмальгаузень П р. 629; Егапейе 

Тароп. П р. 179; Бам р. 335; Тигегаи. М» Мажот. Рейт. 
р. 322; Когзмизку Аеа Н. Р. ХИП р. 418; Уатез р. 460; 
Вот ап@ Втошт Г р. 194; Ноовег Е. оГ. Вгй. та. УП ф. 308. 

Приводится: Макси.иовичемь для верхияго течешя Амура по экземи- 

лярамъ, собраннымь Маакомь на Улуссу-модонЪ; Коржински.иь для 

устья Зен, поселковъ Константиновскаго, Столбовекаго, Биджанскаго, 

Бабстова и Воскресенскаго и станицы Екатерино-Никольской, пунктовъ 

разбросанныхъ почти на всемъ протяжени отъ устья Зеи до устья 

Уссури; „Доже.исо.-мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. Буреинскя горы 1858 (Радде); 2. 10 Тв. 

Горбица на р. Шилкъ; 3. 16 Шн. Албазинъ, 23 и. станица Буссе на 

р. Амуръ; 4. 29 1. 1859 г. Благовьщенекъ; (веЪ въ 1859 г. Манси.мовииь); 

5. 13 Шн. 1860 долина р. Вай-фудинъ или Аввакумовка; 6. 7 Пл. 1960 

сухе склоны по берегамъ залива Посьета (Макси.мовичь); 1. берегъ 

Маньчжур!и, между +44 и 45° сБв. шир. (Вильфордь); 8. Пн. 1852 Сидеми 

(Янковсвли). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 25 1н. у станицы Радде на АмурЪ; 2. 9 1. 

сухе луга долины Хара; Въ 1896 г. 3. 4 Тн. долина ручья Санчагоу, 

впадающаго въ рЪку Суйфунъ у станицы Полтавской; 4. 13 [н. высокая 

гора на лЪв. бер. Суйфуна, противъ города Санчагоу; 5. 4 1л. прав. 

бер. р. Муданъ-дзяна, пониже г. Нингуты. Въ 1897 г. 6. 16 Мая у города 

Херенга въ сЪв. Кореъ. 

Отм$чено: въ 1896 г. 1. 20 Пн. долина р. Бадао-хезы, притока 

р. Суйфуна: 2. 25 Тн. перевалъ изъ долины рзки Селин-хе въ долину 

р. Мацюхе (бассейнъ Суйфуна). 

Растетъ на сухихъ лугахъ, особенно тамъ гдЪ послЪд- 

ше образовались на мъетахъ старыхъ пашень, на очень 

сухихъ травяниетыхъ склонахъ и въ сосиякахъ. Это одинъ 

изъ представителей Даурской флоры, раступий въ Маньч- 

журш почти исключительно въ такихЪ мЪстахъ, гдЪ дЪя- 

тельность человЪка совершенно измвнила естественпыя 

уелов!я растительной ЖИЗВНИ, благодаря уничтожешю лЪеовъЪ 

и изсушенто почвы. Въ Охотской области совеЪмъ нЪфтъ 

Ко@ета; въ Японт она ветрЪчаетея изрЪФдка, но обыкно- 

венна въ сЪв. КитаЪ (Пекинъ) и Монгол. Странно только, 
что Росеъ не приводитъ ее для Мукдена, гдЪ казалось бы 

усломя вполнЪ подходяцйя для этого растешя. Вообще 
большинетво местонахождений Ко@ейа сет5баа сосредоточено 

у сБверной границы нашей области. 
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Въ нашей области встрЪчается исключительно болЪе 

крупная и плотная разность этого вида— 6 та]ог Косй, по многе 
экземпляры очень близки къ тЬмъ европейскимъ, которые 

извЪетны подъ именемь К. с5файа уаг. тот{апа Наизт. 

Общее распространене: средняя и южная Европа: 
Сибирь, Лпошя, еЪв. Китай, сЪв. Африка, Капландъ, сЪв. 

Америка; умфренная и альышйекая область Гималаевъ. 

1 Мапзпи мае ргоушей$ Атитепз, Ачзго-Сзие$, 

Кишеп$ её ш Когеа зерфепиг. ш ргаМ$ $615, агу1$ её Ш 
реф Ме шае зосаШег сгезей. 

81. (39.) Мейса Е. 

176. (1.) М. бтейи Тигстап. 1, р. 336; Ге4ер. Е. Во88. 
ГУ р. 398; Мазат. Ртйт. р. 822; Ко’змтзву Аба Н. Р. ХП 
р. 418; Егателе Рам р..336; еде! Оззи п° 566. 

Приводится: Л/ажси.мовиче.иь только по экземпл. Маака для устья 

р. Зеи и Усть-сетрЪлки, Короеински.мь для известковыхъ скалъ и сухихЪ 

склоновъ у поселковъ Столбовекаго, Биджанскаго, Бабстова, Воскресен- 

скаго и у гор. Хабаровска (т. е. для долины Амура между Буреинскими 

горами и устьемъ Уссури; Маако.иь для устья рЪки Абдери на Уссури. 

Гербарные экземпляры: 1. Буреинемя горы 185$ (Радде); 2. берега 

Маньчжурми, между 44 и 459 сБв. широты 1359 (Вильфордь); 3. 1 Тн. 

1859 г. Чалбуча на р. ШилкЪ; 4. 20 Тм. 1859 станица Ермакова на Амуръ: 

5. 23 н. 1859 станица Буссе на Амуръ; 6. 2 лм. 1359 поселокъ Низ- 

менный на Амур, пониже устья Зеи; 7. 21 Мая 1860 долина р. Лифу- 

дина, на скалистыхъ склонахъ большими дерповинами (Мажеи.и0вичь). 

Мною собрано въ 1895 г. 1. 27 Мая горные склоны у станицы Радде: 

2. 20 Тн. долина р. Хингана. 3. 17 Пл. низовья р. Буреи; въ 1896 г. 

4. 30 Мая долина р. ючехезы, притока р. Шуфана, впадающей справа 

въ р. Суйфунъ: въ 1897 т. 5. 26 Мая у города Мусанга въ св. Кореъ: 

6. 10 мл. Ши-сыдагоу на прав. бер. р. Ялу. 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 15 и 16 Авг. долина р. Ялу олизь городка 

Худжу-уби въ ев. Кореъ; 2. 19 Авг. деревня По-пенъ на р. Ялу. 

Растетъ на сухихъ, но хорошо задернованныхъ склонахЪ 

горъ среди кустарника, особенно часто № небольщихъ скалЪ 

пышными кустами, достигающими до 2 футовъ ВЪ ВЫШИНУ. 

Чаще на сЪверо-западЪ нашей области, хотя ветрЪчено 
и у южной грапицы. 

Распростр. въ Даурш и Монголш (Жеголъ). 
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1 Мапзпанае ргоушей$ Атагепз, Сззамепз, Ач$4то- 

Сззиепз, еб ш Когеа зербепачопаЙ №е ш4е ш ЧееЙуи$ 

Вегр 0315 арт!е1$ зай заере оссаееи. 

177. (2.) М. зсабгоза Тм. Мет. Аса4. Ремор. УТ зег., 

\0]. Ш 1838, зирр..р. 59; Райт Асса Н. Р. ХГУ р. 144; 
ЕгапейеЁ Рау р. 336; Аи Жупорзз @тат. р. 291; Вавег 

ап Л/ооге р. 888; Л/отгазот р. 205. 
Приводится: 12060.15 для мъетности Зао-Йае олизь г. Мукдена, имъ 

же собраны И находящтяея въ Бот. Саду экземиляры изъ горъ №ФМенъ- 

шана близь города Синъ-цзина. Растетъ на сухихъ склонахъ холмовъ. 

КромЪ юга Маньчжур видъ этотъ растеть еще въ 

сев. КитаЪ (провинции Чжили, Шантунгь и Шенси), откуда 

онъ и быль описань и въ восточн. Монгол (Жеголъ). 

МеПса гайа Етапеве{, судя по экземплярамъ Ботан. Сада, 
не отличима отъ палиего вида, т. к. описае ея построено 

на индивидуальныхъ, а не расовыхъ отклоненяхъ. 

ш ргоушаа МиК4ей а саг. Во$$ зоЦий шуепа. 

178. (3.) М. пщапз |. Зрес. рай р. 66: Азейегзой па 
(Тгаефтег П р. 350; Тигегат. И, р. 336; Ш.мальгаузень П р. 625; 
Ноокег Е. Ве. Та. УП р. 330; Мат. Риш. р. 322; Веде 
(53 п° 567; Уатез р. 460; Когитяку Аба Н.Р. ХП р. 418; 

ЕгатейеЁ Лароп И р. 278. 

Приводится: Макси. иовичемь для долины нижняго Амура (Маринскъ, 

Сучу, Поддале); Маакомь для станицы Венюкова на Уссури: Коржин- 

ски.иь для поселковъ Бабстова и Биджанскаго; Джеисо.мь для пути его 

изъ Мукдена въ Гиринт. 

Гербарные экземпляры: 1. 21 Мая въ 1360 лиственный лЪеъ по Ли-фу- 

Дину: 2. $ 1. 1360 рьдюй листвени. лЪеъ у береговъ залива св. Ольги 

(Макесн.мовичь): 3. 1н. 1832 Сидеми (Янковевй). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 24 Мая въ дубнякахъ у станицы Радде 

на АмурБ; 2. 6—т и. Лагарскй перевалъ въ Буреинскихъ горахъ; 

3. 13 ш. близь Казанскаго приска;: 4. 17 1н. Хинганекй перевалъ. 

Въ 1896 г. 5. 13—13 Мая окрестн. гор. Никольека на СуйфунЪ. Въ 1897 г. 

6. 23 Мая у перевала Чао-ментъ (округъ гор. Мусанга въ Кореъ); 7. 2 Тн. 

Садипенъ на р. Вмменъ-су; 8. 15 Тн. у дер. Энбауй на р. Курсынъ- 

бури; 9. 21 1н. переваль Абуцза-когаръ. 

Отмфчено вт, 1895 г.: 1. 10 ]н. долина верховьевъ р. Сутара: 2. 19 [н. 

долина р. Хингана. Въ 1897 г. 3. 9 Ш. у дер. Чанъ-пенъ; 4. 12 у дер. 

Сегельсу; 5. 13 въ долинЪ Сегельсу-корани. 

Растеть среди кустарныхъ зарослей, гдЪ представлена 
формою, ничЬмъ замЪтнымЪъ отЪ свропейскихъ предетави- 
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телей этого вида, не отличающеюся и въ тЪни дЪветвен- 
ныхЪ хвойныхЪ лЪсовъЪ, гдЪ образуетъ особую, очень харак- 
терную форму, которую я предлагаю назвать уаг. агдугоер!. ') 
Она отличается отъ типа совершенно бЪлыми, блестящими, 
кроющими чешуями, болфе тупыми чЪмъ типичныя, не 
поникающими соцвфиями и тЬмъ, что цвЪфтупие стебли 
одной длины съ пучками листьевь или немного лишь 
длиннЪфе ихъ. Вообще растеть исключительно въ лЪеныхъ 
мЪетностяхъ, обЪ формы связаны переходами. 

Общее распространеше вида обнимаеть большую часть 
Европы, Сибирь съ Охотекою областью и Япон!о. 

1 Мапзванае ргоутей$ Атигепз$!, Оззиеп$!, Ап$го- 

Оззиеп1, Китепя, её ш Когеа зербетг. ш $18 цтго$1$ 

её ш Йийсей$ Ме шае заере стезей. 

82. (40.) О'агглепа Вайп. 

179. (1.) 0. тапзвимса Мах. ш М6]. Вю. ХПИ р. 932 
(1333); —Статеп шаеегттайиия /ахия. Рит. р. 882; —Ота- 
шеп сет. поу. @е9е! Оззи п 592. 

Приводится: Л/ажси.мовиие.иь для сырыхъ мъеть въ лиственныхъ 

лъсахъ по нижнему теченю р. Амура (Сва@а выше устья Дондона: въ 

ущельяхъ Буреинекихъ горъ близь поселка Пашкова: у стан. Вкате- 

рино-Никольеской: Х№атэ®]а повыше устья Уссури) и окрестностей Влади- 

востока и Посьета, гдЬ растеть по долинкамь лЪеныхъ ручьевъ; и 

Маатго.иь для Турмэ въ устьЪ р. Уссури и береговъ р. Сунгачи. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 13 и 19 Авт. долина р. Кирма между 

Торокилакомъ и горою Лопдоко. Въ 1896 т. 2. 22 Тл. въ лЪеу у перевала 

Санъ-та-алинъ на пути изъ Нингуты въ Омосо; 3. 4 Авг. долина Иче- 

сун-хе на пути отъ Омосо къ Гирину: 4. 13 Авг. лБеа на плато у перев. 

Тьенъ-Гуань-цай-линЪ: 5. 30 Авг. у перев. Лоэлинт: 6. 12 Сент. гора 

(С10-пей-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 7. 4 1. дер. Сангъ-су-у на 

р. Ялу въ округ гор. Самъ-су; 8. 10 Пл. д. Ши-еыдагоу на прав. бер. 

р. Ялу: 9. 4 Авг. у перевала Пексанъ-ент; 10. 7 Авг. долина рЪъчки 

Онколь-мури: 11. 14 Авг. прав. берегъь р. Ялу пониже устья р. Чанъ- 

джинъ-гана. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1. 23 Авг. льеокъ у озера Лондоко. Въ 1896 г. 

2. 22 [л. долина ручья Палуоди: 3. 2 Сент. долина р. Шуанъ-ча-хо; 

4. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 3. 7 Ш. 

1) М. пщапз уаг. агдуго!ер!$ т. а фуро ЧШеге саще егесо артее пой 

пибал(е, 5115 а 1161915 орбаз$еи $; 1015 сааИБазуе аечи оп 15. 
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перевалъ Ибанъ-ень надъ лЪв. берегомъ р. Ялу: 4. 16 Авг. у дер. Тана- 

нинЪ-донъ на р. Ялу; 5. 21 Авг. перев. Хасанъ-енъ;: 6. 23 Авг. перев. 

Ундонъ-енъ; 7. 31 Авг. лЪв. бер. р. Ялу повыше устья р. Чесонъ-гана; 

8. 2 иб Сент. долина Тудагоу;: 9. 13 Сент. долина р. Хунъ-дзяна у устья 

рЬчки Лочанъ-гоу; 10. 15 Сент. долина р. Хунъ-хо выше гор. СинЪ- 

минъ-пу; 11. 21 Сент. Юнъ-линъ; 12. 27 Сент. Фулинъ близь г. Мукдена: 

13. 16 Окт. Хойфа на р. Хойфа-дзянЪ; 14. 21 Окт. долина рфчки Лиза-гоу 

въ бассейнЪ р. Хойфа-дзяна. 

Растетъ по берегамъ ручьевъ и рфчекъ ереди лЪеовъ 

и на боле сырыхъ мЪстахъ въ ТЪни поелЪднихъ. ВетрЪ- 

чается довольно часто по всей области, хотя на сЪверЪ и 

становится болЪе рЪдкимъ. Оть очень близкаго къ нашему 

японскаго вида—П. }арошеа Егапей. её Бах. (Тароп. П р. 603) 
хорошо отличается гладкими лиетьями, укороченными цвЪто- 

ножками, ланцевидно-эллиитическими плодущими колосками 

и сЪмянками, которыя длиннфе чешуй. Колоски этого раете- 

я отпадаютъ такъ легко, что сохранить полные экземп- 

ляры очень трудно. Это то обстоятельство и было причиною 

того, что Гакси.мовичь и Регель сначала оба не могли опре- 
дфлить его. Въ тЪни лЪса экземпляры этого вида становятся 

болЪе тонкими и лиетья почти равны по длинЪ стеблямъ; 

подобная же форма ееть и у японекаго вида. 

Въ родЪ ГЛаттВепа всего 3 вида, одинъ—О. атемсапа 
Веацу. растеть въ СЪв. АмерикЪ, другой, какъ мы видЪли, 

въ Маньчжурш, трети въ Японш. 

ш Мапзванае ргоушей$: Атагепз, Оззаметз, Ацз@го- 

Оззаетз, Кишепт$. МаК4епепз{ еб ш Котеа зерешт. ш 
$ПУ15 10615 итто$1$ Вип заМ$ заере абипае стезей. 

83. (43.) Роа 1. 

180. (41.) Р. ргаеп$з №. рес. р1. р. 67; Азейегяон аа 
Стаебтег П, р. 428; Титегат. П» р. 828; Ттаию. Е. Осво+. 

р. 104; Егапсйеё Фарот. П, р. 174; Рама. р. 337; Маз. 
Рип. р. 319; Ек. бей Атеии 19 431; Вайег ама Моохте 

р. 388; „атез р. 460; Ко’з/иизвку А&а Н. ТР. р. 417; Вт 
ап@ Вгошт Т, р. 204; Ноокег Е. Вги. Та. УП, р. 839; Шлмаль- 
гаиузенъ П, стр. 635. 

Приводится: ЛМансимовичемь только для Улуссу-Модона на Амуръ, 

по экземпляру Маака; Поржински. и» для валивныхъ и сухихъ луговЪ 
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средняго Амура (стан. Екатерино-Никольская и Михайло-Семеновская и 

поселки Биджансюий и Воскресенский); Россоиь для горъ Хаеншана и 

окр. д. Яо-лина близь Мукдена: Деелесо.иь для пути его изъ Мукдена 

въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 12 1н. 1859 Уеть-Стр'ьлка, (Макси.мовии»): 2.30 Мая 

1873 г. въ горахъ ХФенъ-шана ( Росс»). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 27 Мая у станицы Радде на АмурЪъ: 

2. 10—12 [л. долина р. Хара и прилегаюния къ ней справа горы. Въ 

1896 г.: 3. 3 н. долина ручья Санчагоу, внадающаго въ р. Суйфунъ у 

станицы Полтавской: 4. 14 |н. большая гора на лъв. бер. Суйфуна про- 

тивъ города Санчагоу: 5. 29 [н. луга на плато Чанъ-Лина у Тай-ма-гоу. 

Въ 1897 г. 6. 10 Мая дельта р. Тумыяъ-гана; 7. 16 Мая у города Хер 

енга; 8. 19 Мая на переваль Мусанъ-ллянь: 9. 23 Мая у перев. Чао- 

рленъ; 10. 26 Мая у города Мусанга; 11. 31 Мая д. Кочанъ-пенъ въ до- 

линЪ Емменъ-су; 12. би $ н. деревни Пекапень и Чанъ-пенъ на 

р. Курсынъ-бури; 13. 19 ш. Абуцза-когаръ: 14. 25 |. д. Анкуби. 

Такимъ образомъ, хотя въ Маньчжурии видъ этоть и 
далеко не такъ обыкновененъ, какъ въ ЕвройЪ, все же мы 

встрЪчаемъ его растущимъ по всей области отъ заливныхъ 

луговъ по среднему теченио р. Амура до верховьевъ р. Ялу 

и окрестностей гор. Мукдена; только въ полосЪ лежащей 

ближе къ морю онъ еще пе вамьченъ. Всюду онъ предпочти- 

тельно растетъ на песчаной почвЪ прирфчныхъ луговЪ, гдЪ 

болЪе замтенъ въ пачалЪ лЪта. Въ Даурш это одно изъ 

самыхъ обыкновенныхЪ растешй. Въ Охотекой облаети ветрЪ- 

чается изрЪдка, боле обыкновенно въ Японш и восточной 

части Монгол. Для еЪв. Китая не показано. 

НаиболЪе распространенная въ пашей области форма 

имЪеть плоске, довольно широве (около 2 миллим.) на кон- 

цахъ длинно заостренные лиетья, пучки которыхъ образують 

густой газонЪъ; метелка компактная, колоски зеленые или 

очень слабо покрашенные. Въ Даурш и Монголиг гоепод- 

ствующею является наобороть 1 апоизоЦа Ге4еЪ., съ узкими 

листьями и покрашенными колосками. 

Общее распростр.: вся Европа, Сибирь, Передняя Азя, 

Гималайи, сЪверн. Африка и СЪв. Америка. 
ш Мапзпаае ргоутей$ Ататеп$, Ацзего-Оззиея 

(раме оссещай), Мишеля, МакЧепевз её т Когеа зербепуе. 

ш ргам$ "рагИ$ $ес1$ арипае стезей. 

181. (2.) Р. май$ |. Брее. р|. р. 67: Азслегзон мп @каер- 

пег П, р. 425; Шмальгаузень П, р. 634: ЕгапейеЁ Тароп. П, 

р. 174; Биют ай Бтоши 1, р. 204. 
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Я отношу къ этому виду только иъкоторые экземиляры 

моего гербаря, собранные же Макеимовичемъ и опредЪленные 

имъ какъ Р. иг а$, согласно мнЪнпо Коржинекаго пра- 

вильнЪе выдЪлить въ особый самостоятельный видъ, по моему 

же это только сильно объдненная форма Р. зрвоп4ую4е$ Тьет. 
Собрано мною: въ 1895 г. 1. 22 ш. на камениетыхъ розсыпяхъ по 

склонамъ горъ вдоль р. Хингана; 2. 9 Пл. суе луга долины р. Хара. 

Въ 1896 г.: 3. 1—3 ш. долина р. Ушагоу на осыпяхъ и сухихь скло- 

нахъ. Въ 1897 г. 4. 24 Мая у перевала Чао-менъ; 5. 26 Мая у города 

Мусанга на р. Тумынъ-гань: 6. 25 н. у дер. Анкуби: 7. 19 м. прав. бер. 

р. Ялу противъ г. Сесанно. 

Растеть по камениетымъ осыпямъ и на сухихъ горныхъ 

склонахъ среди кустарниковъ спорадически, но вЪроятно 

въ предЪлахъ всей области. Отличается отъ типа ббольшимтъ 

ростомъ и меньшею шероховатостью стеблей и лиетовыхЪ 

влагалищьъ. 

ИзвЪетно также въ Японш и Даурш. Общее раепр. 

сЪв. и средняя Европа, Сибирь и Туркестанъ. Въ СЪв. Аме- 
рикЪ считается занесеннымъ изъ Европы. 

ш Мапзванае ргоушей$ Атигеп$, Апзго-Сззанейз1, 

Китей$! её 1 Котеа зерфепё. ш 1ар140$15 её № 4ееНуй$ ицег 

Койсеа [Ме те зратзе стезей. 

182. (3.) Р. аНепиаа Тгм. ш Випое Уеги. Зирр1. Е. АН. 
О, 9: Тсгаю. П» р. 325; Гедеб. Е]. В. ПУ, р. 371; Ноове’ 

Е. Веги. Та. УП, р. 340: —Роа Чайимеа Тьймия Мёт. Аса4. 
Ретор. р. 1338; зарр|. р. 68. 

Гербарн. экземпл.: 1 19 |1. 1859 станица Черняева на АмурЪ; 2 29 1. 

1359 на сухихъ лугахъ у г. Благовьщенска (Манси.мовичь). 

Мною собрано: 1. 12 |1. 1896 г. большая гора противъ города Санча- 

гоу на лЪв. берегу Суйфуна па сухихъ луговинахъ вмЪеть съ Еезфиса 

оута 1. 

Какъ мои экземпляры, такъ и экземпляры Максимовича 
отличаются оть даурекихъь и алтайскихъь высокими (около 

1 фута) стеблями: въ остальномъ же они вполнЪ типичны. 
Растеть на сухихъ лугахъ или луговыхъ склонахъ съ 

песчаною или дресвяною почвою. 
Общее распространеше: альшйекая зона Гималайевъ, 

Туркестанъ, югъ Сибири. Изъ странъ окружающихъ нашу 
область растеть только въ Даур!и. 

т Мапзрама зом а@ ИтИез ргоушаае Килпепя 5, 
пес пой ргоушеае Ачз(то-иззиет$!5 аа |. За Май 1ееа. 
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183. (4.) Р. петогайз Ё. Хрес. р1апф. р. 69: Азсйегяой ап 

(Гтаебпег П, р. 407; Титегап. ИП» р. 327; Шмальгаузень П, 

ст. р. 636; Егапейе Фароп. П, р. 174; Буйют ава ВБгошт 1, 

р. 205; Ноокег Е. ВгИ. та. УП, р. 341; Махит. Рим. 319; 
Ведей Оззи п° 561; Ег. дейтЁ Атоиа 109 431; Уатеу 

р. 460; Ко’змизРу Аба Н. Р. ХП р. 417. 

Приводится: Л/аси.иовиие.иь для лимана р. Амура, залива Де-Кастри, 

долины Амура повыше г. Мар1инека (Борби); и близь устьевъ Хунгари 

(Гайдже), и для долины Уссури пониже устья Нора (Ауа); Маакомь 

для долины р. Уссури (мысъ Хорроко, устье р. Кбчи и мысъ Кхофеля): 
Коржински.мь для деревень Бахаревой и Куликовки на р. Буреь и по- 

селка Бабстова на р. АмурЪ; Ложемсо.иь для пути его изъ Мукдена въ 

Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 30 Мая 1559 Шилкинеюй заводъ: 2. 20 |н. 1$59 

станица Ермакова на АмурЪ; 3. 4. Пл. 1860 заливъ Посьета (Манси.мо- 

вич); 4. Камень-Рыболовь на южн. бер. озера Ханка (ЛПальчевенли): 

5. [н. 1832 Сидеми (Янковский). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 2 ш. на камениетыхъ склонахъ бере- 

говь Амура близь устья р. Верхняго Дичуна, среди дубоваго лЪса: 

2. 283 Авг. берега р. Кирмы недалеко отъ сопки ТГихонькаго. Въ 1896 г. 

3. 26 Мая долина р. Суйфуна у села Покровки; 4. 13 1н. гора на лЪв. 

бер. р. Суйфуна противъ города Санчагоу; 5. 30 Авг. близь перевала 

Лоэлинъ. Въ 1897 г. 6. 11 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 7. 24 Мая у перев. 

Чао-ренъ (округъ гор. Мусанга); 8. 31 Мая дер. Кочанъ-пенъ на р. Емменъ- 

су; 9. 6 м. у дер. Пекапенъ на р. Курсынъ-бури; 10. 19 Ш. у дер. Се- 

гельсу:; 11. 24 1н. Тадинъ-пенъ въ области истоковь р. Ялу: 12. 26 1. 

у дер. Анкуби: 13. 4 Пл. берега р. Ялу у дер. Сангъ-су-у (округъ го- 

рода Самъ-су). 

Растетъ среди кустарныхъ зарослей по сухимъ горнымъ 

склонамъ и по опушкамъ. ИзрЪдка и на лугахъ. Предетав- 

лена нъеколькими формами, различающимиея плотностью 

и величиною метелки, шириною и длиною листьевъ, боль- 

шею или меньшею кустистостью и проч. Матералъ однако 

недостаточенъ для установлешя мъетныхЪь формъ. 

Общее распростр.: почти вся Европа, западъ, сЪверъ и 

востокъ Аз (въ Даурш обыкновенно; ветрЪчается также 
изрЪдка въ Охотской области и въ Японш; для еЪверн. 

Китая не указано); Гималайи; СЪв. Америка. 

п Мапзвана $06а ш и сем$ её а@ татошез зПуагитм 
зайз заере осситтИ. 

184. (5.) Р. рашз4м$ |. рес. р|апф. е4. 2, р. 98; Азейегзой 

ца Суаернег ИП, р. 416; —Р. зетота Ейгй. Вейтйое \1, 
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р. 86 (1791): Шлмальгаузень П, р. 636; —Р. Тег$ Ноя 

Оташша Ачз@Маса Ш, р. 10 425. 15 (1805); Егапейе! Ларой 

Шер 5. 
Собрано Л/акси.мовичемь 15 Шн. 1859 г. на АмурЪъ, по- 

ниже устья рфчки Олдо, въ лфеу по ручьямъь, и мною у 

озера Лондоко въ долинЪ р. Кирмы среди моховаго болота по 
кочкамъ 23 Авг. 1895г. Мои экземил. отличаются очень густо 

облиственными стеблями, достигающими 1 метра вышины. 

Распростр. въ сЪверной и средней Европ, на Бал- 
канскомъ полуостровЪ, въ Малой Азш, Сибири, Японш и 

СЪв. АмерикЪ. 
ш Мапзпана зопип а@ ШаЦешт Ъогеаета гео1от5 т 

уаПе И. Кита, НЙ. Атаг шИцепи$, шуепа. 

185. (6.) Р. зрйопаую4ез Тгишз ш Випое Епитег. рат. 

СВтае ЪогеаМ$ п° 407; Ане БЗупор$. агат. р. 256; Егалн- 
среё Тарот. П, р. 115; Рама. р: 888; Мат. Рем. р. 319: 
Вакег ап Мооге р. 383; Когзмтзку ш Асба Н. Р. ХП, р. 416.— 

Р. и\а1$ 1. ш Мажт. Ри. р. 319; Егапевеё Тароп. 1, 

р. 175 рго рае; Л/огьёзой р. 205; —Р. зр. КогзбшзКу Ш 

Аска Н. Р. ХП, р. 416 07 621. 

Приводится Л/акси.мовичеиь для Улуссу-модона на верхнемъ Амурь 

и для залива Де-Кастри; Кориеинскимь для устья Зеи, Константиновки 

и поселковъ Столбовекаго, Бабетова, Биджанекаго и Воскресенскаго; 

Россомь для гор. №Менъ-шана, Сару и Фулина въ долинЪ р. Хунъ-хо, 

притока Лаохо. 

Гербарн. экземпл.: 1. 21 |л. 1359 заливъ Де-Кастри: 2. 12 м. 1359. 

луга близь Усть-СтрЬлки; 3. 23 Шн. 1859 станица Буссее на Амуръ; 

4. 13 Тн. 1560 долина р. Вай-Фудина (Аввакумовка), близь залива 

сев. Ольги, на сухихъ лугахъ вмЪсть съ Ко@ема (Максимовичь); 5. Бу- 

реинск1я горы 1858 (Радде). 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. 3 1. долина р. Лючехезы, притока 

р. Шуфана, впадающаго справа въ р. Суйфунъ повыше г. Никольска. 

Въ 1897 г.: 2. 25 Мая у дер. Пенсекори (округъ г. Мусанга): 3. 31 Мая 

Кочанъ-пенъ въ долинЪ р. Емменъ-су, притока р. Тумынъ-гана; 4. 21—24 [н. 

долина Тадинъ-донъ (бассейнъ верховьевъ р. Ялу). 

Растеше сухихъ травянистыхъ еклоновъ, кустарныхъ 

зарослей, сухихъ луговь и песчано-галечныхъь рЬчныхъ 

острововъ. Очень характерный видъ съ его многостебель- 

ными дерновинками, крупными, напоминающими Еезбиса, 

колосками и волосистыми пленками. Впрочемъ величина 

колосковъ, форма соцвЪмя и распредълеше на стебляхь 
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листьевъ сильно варитрують, какъ и большая или меньшая 
крЪпость стеблей, что и было причиною ошибки Максимо- 

вича, отнеешаго тЬневые экземпляры къ Роа Гуа $ Г..; Вор- 

жинекй замфтилъ это и, сравнивая экземпляры Макен.мовича 

и Радде, а ‘также и нЪкоторые близ е къ-нимъ свои только 
съ Роа ИТаИ$ Г., выдфлилъ ихь въ особый видъ, не давъ 

ему впрочемъ пикакого назвашя. Однако сравнеше тъхъЪ 

растенй, которыя самъь Лоржинсий отнесъ къ Р. зрпоп4у- 
[о4ез Тьш. съ тЬми, которыя онъ называеть Р. зр. не позво- 

ляеть найти между ними камя бы то ни было различя 

кромЪ индивидуальных. Способность Р. зрвопау|о4ез Тит. 
давать мфетныя формы подмфчена и Франлие, но посльднт 

ограничилея указашемъ на существоваше „Логта отаеШита 

зирИ"Шога“. 

Привожу теперь краткШ датгнозъ этого воеточно-азат- 

скаго вида: ВПМота ИБгозит, сит! ритез бете зечебизени 
©]а{1, сапа|йеШай фегефез Таеуез уе раме зиремоге зсаБе- 

изеии. Койа обзеиге уп1@а р!апа 1опое аситтаба, сшсЦКег 

> мШ. аа; уаойи$ о]абт!$ уе[ зеабг $, ИоиИ$ ргоицей$ уе] 

зибпиШ$. Рашеша заб ап езш амЪКиа Ноеаг сопгаео, роз{- 

са |1ахшзеШа 1апсео]аба уе] ]Лапеео]афо-оуаба, гапи$ зиБаиа- 
ето! зсарбтз зирапоиа $ а Баз! НогИе$; зрещае заерз 
3—5 ИЙогае (татиз 2—6) НозсиЙ$ оуабо-апсео|а 5: Та 

Баз! зесиз таготпез еб а сагпат Чепзизеще сШа!0-УШ0$15, 

саеетия Ьгеу1зпие зсабтизси$, ар1ее тетЬгапасе!$; пибео$, 

пегу!$ а@ мушм 05з0ей$, ш $1еео ащет ргопиаий$. 

[061$ Вии юг $ ргаезваф ает Тогта отасШ$, сити 

{епитог Физ Насс $, зреиИз тшогфи$, шЙотепзсеп а 1ахоте 

её эти оабгют из, аБ ачсюг из Йогае ]арошеае пес поп 
тапзрисае саит Р. иЧуме [.. заере сопажа. 

Общее распростр.: восточная часть Даурш, сЪв. Китай, 

востокъ Монголш и Япон1я; заходить и въ Охотскую область. 

ш Мапзпинае ртоушеН$ Атигеля, Ап$го-иззинен$1, 
МиК4епет$1, её ш Котгеа зерфетт. Вам таго шуетва. Сгезей 
ш Гийсей$ $1615, ш ЧесПУИ$ этали10$15 её Ш рга@$ "раги$ 

зоо заб ]о$о уе |ар!9030. 

186. (7.) Роа аппиа №. Хрес. р1апф. р. 68: Азейегхоп чп 

((таертег П, р. 388; Егапейеё Даром. П, р. 174: Тикегат. И, 

р. 327; Ноойе" Е. о. Ви Ша. УЦ, р. 345; ВнНоп апа 
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Втошт 1, р. 201; Ш;мальгаузень р. 635; КогзатзКу Аба 

ЕР» ХИ, р. 417. 

Приводится только Воржински.мь для станицы Черняева на верхнемъ 

АмурЪ и для дер. Ильиновки на р. Димъ. 

Гербарн. экземпл. 1. 30 Мая 1359 Шилкинеюий заводъ (Максимо- 

вич): 2. 30 Авг. 13871 въ г. НиколаевскЪ (Августииновичь). 

Я встрЪчалъ это растеше исключительно лишь на ули- 

цахъ городовъ БлаговЪъщенска, Хабаровска, Никольска-Уссу- 

рийекаго И Владивостока, и потому считаю его занесеннымъ 

вмЪъетЪ съ русскою колонизащею. 

Растеше это родомъ повидимому изъ Европы, ВЕ. 

здЪеь встрЪчаетея и въ горныхЪъ странахъ, впрочемъ и въ 

Гималайяхъ оно растеть въ умЪренномъ и альшйскомъ поя- 

сахъ ихъ; въ АмерикЪ считается занесеннымъ. Распространено 

въ настоящее время, какъ сорное растеше, по всей землЪ. 

Въ восточной Азш показано, какъ кажется, только для 

Яповши, гдЬ тоже сорное и повидимому занесенное. 

1 Мапзваа зопий Ш орр1@и$ г0$$1е15$ ааВае шуеша. 

187. (8.) Р. асгоеиса ${еи4е!. Зупорз. агат. р. 256, п° 93; 

Егапейе Зарот. П р. 175. 

Собрано мною: 10 [л. 1897 г. въ горномъ лЪеу близь 

селешя Ши-сыдагоу на р. Ялу, въ верхнемъ ея течеши. 

Въ гербаршт Ботан. Сада, кромЪ многочисленныхъ Япон- 

скихъ экземпляровъ этого вида, есть еще только одинъ 
экземиляръ, собранный УПЮтомъ въ 1359 году въ порть 

Нат Шоп на югЪ Кореи. Это изящное тЪневое растеше съ 
тонкимъ стеблемъ, легкою метелкою и довольно широкими 
листьями. Въ Японм оно ветрЪчается отъ Нагасакъ до Сап- 
поро на о-вЪ [езо. 

ш Мапзпаеа а@ "раз И. Чара (Чесигза зарегюоге) ргоре 

раеит Зеп-$аеои шуепфа. 

188. (9.) Р. Свахг УМ. Е. ПБервтайз [т О@ШБегё Зу36. 
Р1аю!. Ецт. 1 (1735)]; Азейегзоп ип С'гаебтег П р. 422; Шмаль- 
гаузень П ст. р. 684.--Р. зПуайса Омиж ш УШатз Е. Рапрв. 
Пр. 128 (1787). -Р. за4ейса Наепбе Везет пас ет Юезеп- 
эеЪ. 120 (1791); Ех. ЭейпиаЕ ЗаеваЙп п° 547.—Р. тайща; Ех. 

её бага. Зароп. П р. 179 е{ 602. 

„Груды ИмПЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 20 
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Собрано мною: 1. 4 [л. 18395 г. у бер. р. Урила, притока Амура; 

2. 2 Авг. 1896 долина рЪчки И-че-сун-хе на пути изъ Омосо къ Гирину: 

3. 30 1. и 25Гл. 1897 на болотистой лЪеной троп по хребту у перевала 

Цатанъ-енъ въ сЪв. Кореь (бассейнъ р. Ялу). 

Мои экземпляры тождественны съ собранными въ 
1323 г. близь Петербурга ЛИертенсомь и Павловекимь (28 Ти. 

Осиновая роща и 11 [л. окр. Петербурга); они ближе къ 

типичной формЪ этого вида, тогда какъ японсв!е экземпляры, 
описанные Франлие какъ особый видъ. ближе къ 9 тетоба 

Кез. 

Въ гербарм Ботан. Сада есть еще слфдующе экземп- 
ляры этого вида изъ восточной Азш: 1. Камчатка (Эать 

Вле4ег); 2. НаКо4афе—уагИ$ 10615 1861 г. (Максимовичь); 3. Мр- 

роп-аре НаКазай УШ 1331 (№. Уаафе); 4. Мопеойа 6 Лао 
Про (Татариновь въ герб. Фишера). 

Растеть въ сырыхъ и тЪниетыхъ лЪеахъ на горахъ или 

по берегамъ рЪкъ (въ горныхь лЪсахь у ключей на черной, 

богатой перегноемъ почвЪ). 

Общее распространеше: Европа, сЪверо-восточная часть 

Малой Азш, южная Сибирь и уже указанныя мЪетности 

востока Азш. Видъ съ характернымъ палеоарктическимъ 

распространенемъ. 

ш Мапзванае ртоушейз Атитев$, Китеп$ её Ш 
Когеа зербепёг. (Е. Лай) шуеща. Стезей ш $5 Вии 
0015г0$15. 

Роа З{епата Тгишз$ приводится Максимовичемъ (Рей. 

р. 320) для скалъ южнаго берега залива Де-Кастри. Растеше 
хотской области. 

Роа тасгоса!ух Тгашу. её Меу приводится Макеимовичемъ 

(Ргип. р. 320) для влажныхъ, травяныхъ склоновъ южнаго 

берега залива Де-Кастри (15 Пл. 1859 г.). Растеше Охотекой 

области. 

Роа дитамз Тгиии$ приводится Максимовичемъ для того 

же мъета, что и предъидущее, кромЪф того она же собрана 

Маргаритовымъ въ 1387 году по берегамъ залива Хаджи. 
Растеве бассейна р. Лены и Охотекой облаети. 

ЗсоосНоа 1ез{исасеа Мик встрЪчено Шмидтомъ (Ег. Зепп 

Е. Атоци. 1п° 432) на р. АлинЪ, притокЪ верхняго теченя 

р. Бурен. 
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84. (42.) бусема Вгомп. 

189. 6. адиайса МамЬ. Е1. Со{То5Ъ. р. 18 (1820); Азейет-з0т 

ип Стгаериег И р. 451; Титегаи. П» р. 834; Мазхт. Ргйт. 
р. 321; Реде Оззи п° 564; Ко’зитзку Аса Н.Р. ХП р. 418: 

Ег. бейти Е ЗасваЙп п° 552. @. зресбаБШз Мег, её Коей 
Рецёзе 1. Еога Гр. 586 (1828); ИГмальгаузень П р. 639. 

Приводится: Махси.иовичемь для болотъ между г. Маринекомъ и озе- 

ромъ Китеи: Маако.-мь для дер. Бихарке на среднемъ течени р. Уссури 

(выше устья р. Бикина) и для береговъ р. Сунгачи; Коржинекигмь для 

дер. Ильиновки на р. ДимЪ, села Ивановскаго на р. ДимЪ и станицы 

Екатерино-Никольской на Амурз. 

Гербарные экземпляры: 1. 12 Ши. 1859 г. Уеть-СтрЪлка; 2. 15 1л. 1860 

у ключей вдоль дорогъ, заливъ Посьета (Максимовичъ). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 141н. Любавинек приекъ на р. Сутаръ. 

Въ 1897 г. 2. 24 |н. Тадинъ-пенъ въ бассейнЪ верховьевъ р. Ялу; 3. би 

$ [л. лв. бер.р. Ялу у селешя Нарани-пу; 4. 301н. хребеть Цатанъ-енъ. 

Растетъ по берегамъ стоячихъ водъ и у ключей. Чаще 

другихъ попадается уаг. аспИЙога Лахат. („Ват —попаит 

ЫредаЙз, №05 зепзйп асиитай$, рашещае татШогае гал$ 

2—3: ошииз Йогет шЁпиим заБаецаай из райе1зае аси $“), 

куда принадлежать и экземпляры трехъ первыхъ изъ моихЪ 

мъетонахожденш;: рЪже уаг. ае от Те. („1-@редаИз, $р1- 
©1115 4— 6-Й 011$, №013 [аёо Нпеат из, рашеа пщате уо1асеа). 

куда принадлежитъ экземпл. Воржюинскаго изъ окрестн. ста- 

ницы Екатерино-Никольской и мой съ Цатанъ-ена; наконецъ 

уаг. иШога Когзмизку („зруеа$ уаз р!егатече от“), 

куда относится растеше съ береговъ р. Будунды. 

Общее распространеше: Европа, Прикавказье, Сибирь. 

Въ АмерикЪ замънена близкими, но хорошо отличающимися 

формами (Рашешайа атенсапа Ме. МШап). 

ш Мапзпиае ргоушсИз Атигеп$, Оззиейя, Кишеп$ 

её ш Когеа зербепг. Ме т@4е а@ Ют{ез уе а@ "раз 1асшит 
сгезсц. 

1 
190. (2.) 61. ерфоггВта т. СТусейа НаНалз В. Вь. уаг. Пер- 

фота Махат. Рейт. р. 321; Ведей! Оззи п9 564. 

Приводится: Л/акси.мовичемь для деревни СвасВе на АмурЪ близь 

устья р. Хунгари, и Маажф.иь для устья Уссури. 

Гербарные энземпляры: 1. у Мар!инска на АмурЪ 2$ Тн. 1860, (2вгу- 

стиновичь); 2. берега Амура между Со,йекомъ и Хабаровекомъ 1372 

( Августиновичь). 

20% 
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Мною собрано: 1. 26 [н. 1595 г, на склонЪ лЪваго бер. Амура у по- 

селка Сторожевого. 

Растеть по берегамь Амура на глинистой почвЪ, часто 
среди ивняковъ. Максимовичъ сначала отнесъ найденное 

имъ на АмурЪ растене къ ©. ВаЙалз В. Вг., какъ разно- 
видность, давь ему подробное и очень точное описаше, 
позднЪе онъ положилъ его въ гербари вмЪфетЪ съ тЬми 
экземплярами СТусейа изъ Японш, которые Франше (Ёугам- 

ейеё Лароп. П р. 178) отнесъ къ Сусема сазр1а Тез (ВаШей. 

Асаа. Ретор. уо|. 1 1836, р. 68), виду описанному изъ Талыша 

(юго-западный уголъ КасшИскаго побережья) и, судя по опи- 

саню, болЪе близкому по типу къ Сусема адаа@са 5тщ., 

тогда какъ наше растеше ближе къ С. ЙаНалз В. Вг. Тоже 

можно сказать и объ (усема 15спугопеига &еи4е/. (Зупорз. 

(тат. р. 427), которой я не видЪлъ, но у которой по сло- 

вамъ ея автора: „рашешае егесбае 1ахае (3—6 роШсам$), 

га4Из егесфо-рафаз зибуегйсШай$ 3—4-п15 Баз 1юп2е пи 

раз шшиз Йех!5“. Японекое растеше, по моему, не ©]. сазра 

Тез; очень возможно что это @|]. 15епугопецга ^\№енеЙ, 

если признать, что описанше Стейделя было сдЪлано по исклю- 
чительному экземпляру, соцвЪте котораго было построено по 
типу @|. адпайса Эт., т. к. строеше цвЪтковъ и особенно 

характерная нерващя кроющихъ чешуй у нихъ сходна, всего 
въроятнЪе однако, что это тоже (©. ТерюггЬ а. Впрочемъ 
японское растеше значительно отличается отъ амурскаго: 
его стебли выше и крЪфиче, листья значительно крупнЪе, 
соцвЪмя очерь развиты, многовЪтвиетыя и многоколосковыя, 
но колоски гораздо мельче и содержатъ не болЪе $-ми цвЪт- 
ковъ (чалце отъ 4 до 6), тогда какъ вдвое ббльше колоски 

(И. 1ерфогеВ йа состоять чаето даже изъ 12 цвЪтковъ. 

Прилагаю дагнозь @. 1ерботгВ ма: раба 2—4 Чесйт. 
аа; тойота фепме гатозит терепз силоз збетЙез её Йо- 

[егоз а зе шуУесет гето{0$ еп ейз; сапа ЙотНег зафа@зсеп- 

Чещез ЧеЪПез; ЮПа саша 2—3 рапа Ппеамаз сшецег 

215 тШ. 1аёа асщёа э]аЪга, шЙогезсепйа ат ЪИа Ппеат! соп- 

{тасба 83—12 сейф. 1опеа зи Бегеса, гВасВ1$ 1аеу15; гаш! рап!- 

сШае 1—3 зепиуегиеШая зрешаз 1—4 Бтгеу1з те рей ееПа{а$ 
оегеп(ез; зрещае раШае Йауоуй\Чез, Ппеагез, забеотргеззае 

стеЦцег 3 шШ. 1айае, 8$—12 шШ. 1002ае; таефиа]ез, та)отез 

оЛитае асабизеае иптегуез, тетЬгапасеае; Йозсий зиЪге- 
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шой раеа ш{егоге Ла Ъеггита 7-пег\1а (пегу!$ ргот $) оуай, 

ар1ее тет гапаееа оазшзеШа, зарегоге сабо-гесигуа таг- 

этиз шуойца ар1ее етоготада пегу1; ЧиоЪиз$ зсаЪт1 шэгисфа. 

Экземпляры Максимовича многостебельные съ хорошо 

развитыми безплодными побЪгами, многочисленные листья 
которыхъ превышаютъ длиною /звышины стеблей. Экземпляры 
моим и Августиновича почти тождественны, ихъ безплодные 
побЪги слабо развиты и листья на нихъ очень коротве. Съ 
(1. ПЙаКапз В. Вт. наше растеше имЪфетъ мало общаго, не 

только по общему ПаБиз’у и строеншо вегетативныхъ орга- 

новъ, но и по строен!ю колосковъ и форм цвЪточныхъ чешуй. 
Распространено только на АмурЪ, въ Японши замфнено 

близкою формою. Гималайское растене, относимое нфкоторыми 
авторами къ (1. сазрла Тешиа$, признано Ноокег’омъ (Е. Вгй. 
па. УП, р. 346) за (1. бопепз5 СагКе; оно отличается срав- 
нительно маленькими немногоцвфтными колосками и сильно 
зазубренными на концахъ кроющими чешуями цвЪфтковъ. 

ш Мапзпана а@ раз Й. Ашиг №16 ш4е сгезей. 

@Иусегма зиМазНоафа бг1зеь. Собрано Мажеимовичемь 8 Ти. 
1859 г. у Горбицы на р. Шилкъ. 

85. (43.) Резшса |. 
196. (1.) Е. {На!аз$са Кип. Кеу!5. отат. Гр. 129 (1829); 

Асйетгзот пп@ Стаебтег Пр. 460.—Сусета тагИта Та. Е. 
(обВоЬ. 17 (1820). Махат. Ргипь. р. 320; Ст. бет АЕ ЗаспаЙи 

р. 551.-Афтор1з тшат_йта 7. ш ГеаеЪ. Е. В. ШУ р.; 
Шлальгаузень П р. 690. 

Приводится ЛМакси.мовичелмь только для залива Де-Кастри. 

Гербарные энземпляры: 1. 12 Сент. 1860 заливъ Посьета (Макси. мовичь). 

Найдено на двухъ крайнихъ пунктахъ изелЪдованнаго 

Максимовичемъ Маньчжурскато побережья и потому по всей 

въроятности растетъ и въ другихъ пунктахъ этого побережья 

на соляныхъ прибрежныхъ пескахъ съ луговою флорою. 

Общее распространеше: морское побережье Европы 

(кромЪ Средиземнаго моря) и СЪв. Америки, найдено кромЪ 

того и въ Японш. 
шп Мапзпамае |Шоге тагИ_йло 19615 агепоз$ за191$ се 

шае стезей. 
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192. (2.) Е. омта Е. Зрес. р|апф. е@ Гр. 73 (1753); Азейег- 

от ип Стгаертег П р. 465; Тигегап. П,, р. 339; Мазт. Рут. 

р. 318; №у. бейтиЁ Атэат п° 426; ЕгапелеЁ фароп. И р. 181; 
Шмальгаузень П ст. р. 641; ВтИют апа Втошп Гр. 217. 

Приводится: Максимовичемь для скаль у залива Де-Кастри и Фр. 

Шмидтомъ для горныхъ вершинъ у истоковъ р. Буреи и долины р. Алина. 

Гербарн. экземпл,: 1. 22 Мая 1860 на очень сухихъ лугахъ долины 

р. Лифудина; 2. 19 |н. 1860 скалистые склоны по р. Вай-Фудину близь 

залива св. Ольги (Мансимовичь); 3. берега залива св. Ольги Шн. 1861 

(Шлидть). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 3 1н. долина р. Лючехевы; 2. 4 1. долина 

ручья Санчагоу, впадающаго въ р. Суйфунъ у стан. Полтавской; 3. 27 1. 

долина р. Мурени у сел. Молинхо. Въ 1897 г.: 3. 11 Мая дельта р. Тумынъ- 

гана; 5. Ти 8 1н. Чанъ-пенъ на р. Курсынъ-бури, притокЪ р. Тумынъ- 

гана; 6. 30 1н. долина р. Унъ-чхенъ-гана (бассейнъ р. Ялу). 

Отмфчено: 1. 12 н. 1396 большая гора на лЪв. берегу р. Суйфуна 

противъ города Санчагоу, и въ 1897 г.; 2. 3 |л. близь города Самъ-су: 

3. 1 Авг. у устья р. Тоинъ-мури; 4. ЗАвг. у дер. Омеганъ нар. Хе-чхенъ- 

ганЪ; 5. 11 Авг. въ долинЪ р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана. 

Растетъ на сухихъ лугахъ и склонахъ горъ, всегда 

кочками и по многу; Также и на сухихъ скалиетыхъ обры- 

вахЪъ. Маньчжурская форма ближе всего подходить къ уаг. 

Чигизеща Г. (зр.). 
Общее распространеше: вся Европа, умфренный поясъ 

Азш до Япоши и Гималайевъ; сЪв. Африка; СЪв. Америка; 
въ Австрал№о занесена изъ Европы, широко распространена 

въ Даурш, нерЪдка въ Японш, найдена также \УПЮт’омъ 

въ порт Гамильтона (югъ Кореи), но еще не показана для 

сЪв. Китая; есть въ Монгол и на югЪ Охотекой области. 

ш Мапзпинае ргоушейз: Ачз@го-Оззиепя, Кипепз1, е{ 

ш Когеа зерфетг. шуегца. Стезей ш рга@$ $1615 её ш 4есП- 
УИ арг!е15 топам. 

193. (3.) Е. гига 1. Брес. рат. е@ 1. (1753); Азейегзот 

ца Стаебтег П р. 496; Тигсгаи. И,» р. 340; Егатефев, Таров. П 

р. 181; ВБуйют ап Втоши Гр. 216; Ноовег Е. Ви. Та. Ш 

р. 352; Ко’змизКу Ава Н. Р. ХИП р. 416: Шхмальгаузень П 
р. 642. 

Приводится: Коржинскимъ для луговъ средняго теченя Амура у 
станицы Екатерино-Никольской и поселка Союзнаго. 

Гербарн. экземпл.: 1. 8 Тм. 1860 морской берегъ въ заливЪ св. Ольги 

2. 2]л. 1860 заливъ Посьета (Махсимовичь): 3. берегъ оз. Ханка у Камень- 

Рыболова 1835 (Пальчевенй). 
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Мною собрано: 1. 26 Мая 1396 г. Синельникова въ долинЪ р. Суй- 

фуна; 2. 9 и 10 Ш. 19897 г. Чанъ-пенъ въ долинЪ р. Курсынъ-бури, при- 

тока р. Тумынъ-гана; 3. 4 ]л. долина р. Ялу у дер. Сангъ-еу-у. 

Растетъ на сухихъ горныхъ склонахъ. Наше растене 

имЪетъь остистые очень слабо опушенные колоски, зеленые 

или покрашенные и острые на концахъ плосве коротко- 

волосистые или гладые листья. Форма эта извЪетна подъ 

именемъ уаг. Байса!еп$!$ @мзеб. и принадлежить по НаскеГю 

(Мопостарма Кезбасагит епцгораеагат, Каззе|! 1882, р. 141) 

къ расЪ уаг. рапНоЙа Насйе, которая есть и въ ЕвропЪ. 

Общее распространеше вида: Европа, умфренный поясъ 

Азш, СЪв. Америка, сЪв. Африка. 

1 Мапзванае ргоутейз: Атигепз, Ацзбо-Оззшет$! еф 

ш Когеа зербетб. шуеша. Стезей ш ЧесПуй$ 9161$ топит 

пиег Пийсеа. 

194. (4.) Е. 9дамеа УИ. Н15%. р1ап®. Папрь. Пр, 110 (1787): 
Азейегзот ап Стаебтег П р. 511; Ноокег Е. Веги. 14. УП р. 353; 

Выйоп ап@ Втошт Гр. 218; Махит. Руа. р. 818; Ек. бейти 

Атеип. 1° 426. 

Указано Манси.мовичемь для долины Амура близь устья р. Хунгари 

и для ущелья Буреинскихъ горъ (по экземил. Маака) и Шмиидтом5 для 

верхней Буреи. 

Гербарн. экземпл. 1. 1 [л. 1369 среднее течене р. Мо (Ирэжевальскаи). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 5 Пл. берега р. Урила среди деревьевъ. 

Въ 1896 г.: 2. 14 и 15 1н. берега р. Суйфуна близь станицы Полтавской; 

3. 6 [л. 1596 г. долина р. Муданъ-дзяна въ 7 верстахъ къ югу оть 

г. Нингуты; 4. 29 Пн. лЪса на плато Чанъ-лина близь д. Таймагоу. Въ 

1897 г.: 5. 21 [л. перевалъ Абуцза-когаруь; 6. 24 Пн. долина Тадинъ-пенъ 

въ бассейнЪ истоковъ р. Ялу; 7. 29 Пн. лБеь по хребту Цатанъ-енъ. 

Растеть въ лЪсахъ по берегамъ рЪкъ (поемный лЪеъ, 
урема) и у ключей среди дЪветвенныхъ лЪеовъ. Варшруетъ 

только въ величинЪ своихъ 8—5-цвЪТныхЪ КолосСковЪ. 

Распространено въ большей части Европы, въ тропиче- 

скомъ поясЪ Африки и въ Азш, гдЪ извЪфетно для умЪрен- 

наго пояса Гималайевъ, Малой Азш, Сонгори, Алтая, о-ва, 

Сахалина и о-ва [езо (Хакодате 3 1л. 1861, Максимовичъ). 

Въ СЪв. АмерикЪ считается занесеннымъ изъ Европы. 

ш Мапзванмае ргоушей$: Атигепз, Ачзто-Оззиет$1, 

Кпепз{! еф ш Когеа зер{етиг. шт $1\15 10615 Вит191$ гГрагИ$ 
уе] а !оп(ез сгезеи. 
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195. (5.) Е. тагИипа Е. Зрес. р|апф. р. 75 (1753); Азейегхоп 

цп@ Схаебтег П р. 540.—Е. фепа ога Зерта. Е]. Чегт. Гр. 345 
(1806); Ноокег Е1. Вти. аа. УП р. 856; ИГмальгаузень Пр. 645.— 

Маг4агиз ИШоги $ ИгапсйеЁ ау. р. 339.— Смародцит цпы 
]а4ега]е С1зер. ш Ге4еЪ. Е. Воз$. ТУ р. 347.__Магаиги$ омеп- 
{фа1$ Мипто зееиё. Магия. т зепефайв. 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. 27 Пн. долина р. Мурени близь сел. 

Молинхо (Монахо): 2. 17 Авг. скалы горы Та-лаба-лацза. Въ 1897 г.: 

3. 31 1л. стъны города Капсана; 4. 19 Авг. у дер. По-пенъ на р. Ялу. 

Растеть на сухихъ скалистыхъ склонахъ, часто въ тре- 

щинахъ скалъ или на очень каменистой почвъ. 
ВнЪ нашей области въ предФлахъ восточной Аз видъ 

этоть былъ найденъ еще Бретиинейдеромь у дер. Такое 

близь Пекина и Давидомь у Трепоаевап и БЗапэ-уй въ пре- 

дЪлахъ Печилской провинции. ВеЪ экземил. съ востока 

Азш образуютъ густые плотные дерновники, колоски срав- 

нительно малые, остистые. Франие отнесъ это растеше къ 
Маг4итаз @Мотта1$ Меез, но этотъь послЪднШ по дагнозу 

ОУбецаеГя имЪетъ „ЙозсаН Базг зегеео-БатЪай“, что позво- 

ляетъ мнЪ присоединиться къ мнфншо Нооке’а, считающаго 

его за видъ рода Тйрогоп. Экземпляры же Ласаиетотё, съ 

которыми Франше сравниваетъ Пекинское растеше, относятся 

другими авторами также къ К. тата Г. (Хаг@ага$ фепае 

Йогиз бсйга4.). ТЪмъ не менЪе предложенная и описанная 
Франие разновидность: „еб тепзе“ сохраняетъ свое значеше, 

какъ для Пекинскихъ, такъ и для Маньчжурекихъ растений. 
Общее распростр. вида: южная Европа, Алжиръ, пе- 

редняя Азая, Гималайи, сЪв. Китай. 
ш Мапзпиае ргоушеа Кро её ш Когеа зербепитопаН 

шуеща. Сгезей ш гариз а 15 уе] ш ЧесПуйз 1ар140$1$ $16615. 

86. (44.) Вготиз |. 

196. (1). В. сШашз |. Бр. ра. р. 76; Тихегат. И, р. 342: 
Тгаие. Е. Освоф. п°. 347: Малят. Рут. р. 313; Ек. бет 

Атоип п° 429; Ко’зитзРу Асса Н.Р. ХПИ, р. 416, п® 619; 

Втют ап Втгошт Т, р. 219. - Вготиз$ шеги$ Мааат. Рейт. 

р. 318; Ик. бейпиЁ Атеиай п° 423; Котзитзву Аса Н. Р. 

ХИП, р. 416, по 618. 
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Приводится: Макси.миовичеиь для доливы Амура (Сучу выше Ма- 

р!инска, Пахале повыше устье р. Горина, устье р. Буреи, устье р. Кумары, 

устье р. Онона), Шлидто.мь для Амгуни, верхней Буреи и Алина; 

Коржинскимь для заливныхъ луговъ у дер. Малиновки на Буреъ, ста- 

ницъ Черняева и Игнатьева на верхнемъ и поселка Венцелева на юж- 

номъ течени р. Амура. 

Гербарные экземпляры: 1. 13 1н. лЪеъ у станицы Толбузина на АмурЪ: 

2. у поселка Ермакова 20 Тн. 1859 (Мажси.мович5). 

Мною собрано: 1. $ Тм. 1895 г.: песчаные луга долины р. Хара у сопки 

Багучанъ; 2. 6 1. 1897 г. прибрежные пески по рЬкь Курсынъ-бури, 

притоку р. Тумынъ-гана у дер. Пека-пенъ. 

Растеть преимущественно на заливныхъ лугахъ. По 

странной случайности веЪ три предшественника мои по 

изучено маньчжурскихъ экземпляровъ этого злака разбили 

ихъ на два вида, опредЪливъ нЪкоторые изъ нихъ, какъ 

Втоти$ шего [еузз. Однако длинныя ости и характерное 
опушене цвЪтковъ не оставляютъ никакого сомнфнйя, что и 

эти экземпляры принадлежать къ В. сШабаз Г. Впрочемъ 

растеше, опредЪленное Максимовичемъ какъ Вг. шеги$, уже 

отцвЪло и высЪяло сЪмена, у Шмидта былъ наоборотъ экзем- 

пляръ еще не выгнавпий цвЪточныхъ стеблей и только Кор- 

жинскШ имфлъЪ дло съ вполнф развитыми экземплярами, 

которые почти ничфмъ не отличаются отъ растенй, опредЪ- 

ленныхъ тЪмъ жеавторомъ какъ Вг. сШабиз, только опушеше 

цвЪтковъ нЪеколько слабЪе и листья почти гладюе. Впрочемъ 

опушене цвФтковъ у этого вида всегда лучше замфтно на 

молодыхъ индивуумахъ, у старыхъ же сильно сглаживается. 

Распространено по СЪв. АмерикЪ отъ Нью-Фаундленда 
до Британской Колумб (на югъ до Флориды) и на материкЪ 

восточной Азши оть Байкала до береговъ Тихаго Океана 

(Даурекая, Маньчжурская и Охотская области). 

ш Мапзпиг!ае ргоуте1а Атигеп1 её ш Когеа зер&. шуетца. 

87. (45.) Адгоругит баг. 

197. (1.) А. герепз Р. Веаиу. Аэт'0$%. р. 146 (1812); И.маль- 

гаузенъ ЦП, р. 657; Азторугоп герепз ш Ноойег Е. Вей. 14. 

УП, р. 370; Буйют ап@ Вкоют 1, р. 226.—ТеИеит герепз Г.. 
Эр. р!апё. р. 86; Титегат. Ц,» р. 346; Когзитаву Ааа Н. Р. 
ХПИ, р. 414. 
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Приводится только Аоржински.иь для г. БлаговЪъщенска и поселка 
Союзнаго на р. АмурЪ. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 28 [н. заливные луга долины Амура 

у поселка Сторожевого; 2. 20 Пл. близь станицы Иннокентевской на 

АмурЪ. Въ 1896 г.: 3. 3 н. долина рЪчки Лючехеза, притока р. Шуфана, 

впадающаго въ р. Суйфунъ справа повыше гор. Никольска: 4. 27 |. 

долина Вынь-суй-хо, притока Сяо-Суйфуна. Въ 1897 г.: 5. 14 н. долина 

р. Курсынъ-бури, притока р. Тумынъ-гана у дер. Сегель-су: 6. 16 Тв. 

долина Сегельсу-корани; 7. 19 1н. переваль Абуцза-когаръ. 

Растетъ на лугахъ и луговыхъ горныхЪъ секлонахъ, раз- 

сЪянНо, но повидимому по всей области, хотя и найденъ 

еще въ немногихъ мЪетахъ. Длина остей у нашего растенйя 

измЪнчива. 

Общее распростр.: вся Европа, сфв. Африка, Турке- 
станъ, Сибирь, Даурмя, Маньчжур1я, въ СЪв. Америку зане- 
сено изъ Европы. 

ш Мавзпиае ргоушсейз$ Атител$, Апзго-и$зией$1 е{ 

ш Когеа зер4етёг. а@бае туетйа. 

198. (2.) А. саптит В. её $св. Зузета ПШ, р. 756 (1817); 

Бу от ап Втоши 1, р. 228 (54. Аэторугоп); И[мальгаузень 

П, р. 656. — Те@ецт сапилит [.. 5рее. р!апё. р. 86: Тигегаи. 
П, р. 345; КотзМизву Аба Н. Р. ХПГ, р. 414. 

Приводится: только Доржеински.мь для Албазина, устья р. Зеи и по- 

селка Союзнаго на АмурЪ. 

Мною собрано: 1. 23 [и. 1895 г. въ ивнякахъ по лв. бер. Амура 

у поселка Сторожевого; 2. 28 |н. 1896 г.: въ долинЪ р. Мурени близь 

китайской слободы Монахо; 3. 1 Авг. 1897 г.: устье р. Тоинъ-мури, при- 

тока р. Хёчхенъ-гана, притока Ялу. 

ВеЪ приведенные экземпляры относятся къ гаг. ати- 

гепзе Котзитя („сто уаепизуе э1а 1$, зруса 10пеа пщатце, 

зр1еи $ гето4$ 5-Йот1$, ити Йоте шемоте Бтеуюот ив, 

1апсео|а $ пасгона $ уе! Бгеу1ал1$ а $, реа и{емоге таготе 

5еф050-сШафа, Чотзо зсабазеШа, опоеатз{афа, реа зиремюоте 
сит шЁеоте аефаопеа, Ппеат оЪопеа уе] Тапсео]айа, арее 

омаза, Мсагтафа, зесиз сагшаз сШаца, |абегиаз паз рИсай$, 

тагоше тетЬгапасе!$ о]аб 115“). Согласно замфчаню Аорэжюин- 

скаго въ Европейской Росеш встрЗчается только типичная 

форма этого вида, въ западной же Сибири и въ ТуркестанЪ 

различныя, еще не изеслЪдованныя, формы. 

Растетъ въ прибрежныхъ ивнякахъ, заливныхъ лЪсахъ 

и кустарникахъ и изрЪдка по опушкамъ лЪсовъ (у ручьевъ). 
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Общее распр. вида: Европа, Малая Азля, Туркестанъ, Алтай, 

Забайкалье, Дауря, сЪв. Китай, Маньчжур1я; СЪв. Америка. 

№ Маозванае ргоутсейз Атигеп$, Китеп$! её ш Когеа 
зер{ет г. № и@сеН$ ас $П\у!5 пратИз Ме ш4е сгезей. 

199. (3.) А. рзеидо-Адгоругит Агаисйе ах. р. 340.— Тн- 

Ясим рзеи4о-Аэторуги @зер. ш Ге4еЪ. Е1. Возз. ТУ, р. 343; 
Мат. Ргйт. р. 318; Ко’змтзву Аба Н.Р. ХИП, р. 414— 

Еути$ рзеи4о-Аэторугит 7’ Ш Тагехап. Саф. Вайк. Рай. 
п. 1234; Тиса. Ш р. 350. 

Приводится: ЛМажси.мовиче.мь для Улуссу-Модона на верхнемъ АмурБ и 

Коржинеки.из для заливныхъ луговъ у д. Венцелевой на южномъ АмурЪ. 
Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск1я горы 1358 (Радде); 2. 15 Тн. 1859 г. 

у устья р. Олдо на верхнемъ Амур5; 3. 13 1л. 1859 г. Еа ке на нижнемъ 

течени р. Сунгари (Махси.мовичь); 4. Пески береговъ р. Ляо-хо къ западу 

оть города Ляо-яна 1382 а. (.7. В085). 

Видъ этотъ растегь въ огромномъ количествЪ по сте- 
пямъ Даурш и восточной части Монголии и въ Маньчжурт 

встрЪчаетея исключительно на рЪчныхъ пескахъ, какъ бы 

занесеннымъ съ запада. 

шт ргоушей$ Аштигеп$! её МиКаепеп$ т 1061$ агепо$$ 
прагИз В1е шае сгезей. 

200. (4.) А. саге Ргапсвеё ПРах1а. р. 341.— Тела сШаге 
Типиия Ш Випое Епам. рай. СЬтае БогеаИ$ п° 415; Кот- 

зитзКу т Асва Н. Р. ХИ, р. 414.—Вгаспуро@ ция сШаге Махот. 
ш Вий. Хаб. Мозеой 1879 п° 1, р. 71.—Втасв. еБтепзе 5. /ооте 

шт Тейл. Тоцги. оЁ оф. ХШ, р. 230.—Втаев. зПуайеит Вайег 
ап 0/ооте р. 388. Тем зем /е58. зр!еиИ$ рафегаЙ$ 

Махип. Реит. р. 478. 
Приводится: Коржински.мь для поселка Союзнаго на южномъ Амурь 

и Россомз для горъ Х!енъ-шана (экземил. есть въ герб. Ботан. Сада). 

Гербарн. экземлл.: 1. 29 Тн. 1869 среднее течеше р. Мо (Прожсевальсиий): 

2. 4 |л. 1360 заливъ`Посьета; 3. село Григорьевское къ югу отъ озера 

Ханка 19387 (Пальчевек. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 19 [л. на сухихъ лугахъ и въ кустар- 

ныхЪ заросляхъ у устья р. Буреи. Въ 1896 г.: 2. 12 Тн. большая гора на 

лЪв. бер. р. Суйфуна противъ города Санчагоу: 3. 15 ш. острова по Суй- 

фуну пониже станицы Полтавской: 4. 26 и. долина р. Мурени близь 

сел. Монахо; 5. 1 [л. долина р. Модоши, притока р. Муданъ-дзяна. 

Въ 1897 г.: 6. 24 м. долина рЪчки Тадинъ-пенъ въ бассейнЪ истоков 

р. Ялу; 1. 26 1. у дер. Анкуби:; 8. 30 Пн. перевалъ Чунъ-понъ-фенъ надъ 

гор. Ученъ-по; 9. 2 мл. у гор. Самъ-су; 10. 30 Пл. перев. Анканъфентъ 

(округъ гор. Капсана). 
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Растеть на сухихъ лугахъ, между кустарными заро- 
слями и по опушкамъ. У наеъ исключительно встрЪчается 
разность, описанная Коржинекимъ подъ /. рИозит („рае 

шЕегютги$ тагоше БтгеуЦег сШайз, Чотзо зсаб15; уаопи$ 

И ЮШ5ие ийштаие ро“). 

Распространено вообще въ сЪв. КитаЪ (пров. Пе-чили 

и Нарев), Маньчжур!и и восточной Монголии. 

ш ргоутей$ Атигепз1, Ап; го-Оззшепт$1, Кипепз1, Мик ае- 
пепз! еб ш Когеа зер{епетопай т ибсей$ заере а`ипае сгезей. 

Зеса!е сегеа!е |. разводится изрФдка русскими на АмурЪ 

и корейцами по верхнему теченто р. Ялу, какъ однолЪтнее 

растеше (яровая рожь), т. к. посЪянное съ осени легко вы- 

мерзаетъ благодаря нодостаточности снфгового покрова. Экз. 

взяты $8 |1. 1897 г. у корейской дер. Нарани-пу на верхнемъ 

теченши р. Ялу. 

ТгНсит заёуит Бат. разводится въ очень большомъ коли- 
чествЪ русскими въ Амурской области, на Уссури (мало), 

и въ Южно-Уссурйекомъ краЪ. Китайцы въ Маньчжурт 

также культивирують пшеницу подъ назвашемъ с1ю-мей, 

частью для собственнаго употребленя (пшеничная мука идеть 

на изготовлеше лепешекъ, печенй, пельменей и лапши—„гуа- 

мяна“), частью для продажи русскимъ. Особенно больше раз- 

мры имЪфетъ производство этого хлЪба на среднемъ течени 
р. Сунгари, откуда удобенъ сплавъ на Амуръ. 

201. (1.) Н. Зесайптит ЗевгеБ. ЗруеП. Е1. Глрз. р. 148 (1770: 

Ноофег Е]. Вгц. ва. УП. р. 372; Шмальзаузень П, ст. р. 666.— 

Н. ргаёепзе Низ. Е1. Апа]. р. 56 (1762); Титсгат. Ц, р. 347; 
Махат. Ртйт р. 817; Егатейе Раза. р. 341.—Н. по4озит [о 
$р. р. е4. 2, р. 126 (1762); Вийют ап Втоши 1, 228. 

Указано: Макси.мовиче.мь только для верхняго теченя р. Амура по- 
выше устья р. Зеи, по экземпляру Маака. 

Мною собрано на каменистомъ берегу Амура у поселка Пашкова. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск!я горы 1858 (Радде): 2. 8 и 11 1н. 1859 

долина р. Шилки; 3. 2 Тл. 1859 у поселка Низменнаго на АмурЪ: 4. 6 Пл. 

1859 у селеня КаКа на АмурЪ ниже устья Буреи (Максимовиче). 

Растеше Даурекой флоры, встрЪченное до сихъ поръ 

только въ долинЪ Амура не ниже верхней части Хинган- 

скаго ущелья. Растеть на песчано-галечныхьъ откосахъ рЪч- 

ныхъ береговъ. 

5“ 
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Общее распространене: южная и средняя Европа, Тур- 
кестанъ, Сибирь, Даурмя, Монгомя, Кашмиръ и Тибетъ; СЪв. 

и Южная Америка въ предЪлахъ умЪреннаго пояса. 

1 ргоушаа Аштитепя а@ граз |арозаз Й. Ашиг № 
шае зрагзе стезей. 

Ногдеит ушШдаге Ё. ячмень, по китайски „Та-мей“, куль- 

тивируется китайцами, рЪже корейцами и русскими. Л/акси- 

мовичь (Ргил. р. 317) видфлъ его у устья р. Хунгари, у Ай- 

гуна и близь дер. Ауа на Уссури, Маакъ на АмурЪ и Ус- 

сури. ВсетрЪчаетея, какъ разность съ четырехъ-рядными 
колосьями, такъ и разность съ шестирядными. ПослЪднюю 

описалъ .9. Регель (Ведёй Оззи п° 559) подъ именемъ 8. 

тапазваеат Веое], отличивъ ее отъ обыкновеннаго шести- 

ряднаго ячменя строго цилиндрическими поникающими ко- 
лосьями. Регель считаетъ эту форму за важное пр1обрЪтеше 

для культуры, т. к. она даетъ богатые урожаи и созрЪваетъ 

быетрЪе европейскихъ сортовъ ячменя. Я собралъ только 
ячмень съ четырехъ-рядными колосьями у дер. Анкуби въ 

бассейнЪ истоковъ р. Ялу-дзяна. 

89. (47.) Еутиз$ |. 

202. (1.) Е. эичсиз 1. Зрес. р1. р. 3; овиае Зуп. @тат. 

р. 348; Титсгат. Пу р. 317: Ноойег Е1. Вги. а. УП, р. 373; 
Махип. Рут. р. 317; Иедеё Оззи п° 560; Е’. бемт@Е Ат- 
ип. 19 425; Егапейеё База. р. 341; КогямтзКу Ава Н.Р. ХИ, 

р. 413; Уатез р. 460. 

Приводится: Максимовичемь для долины Амура (Опа и ВеЙег, ниже 

устья р. Горина; Й]апка, Оптоу, Расва]е и ОзЙа между устьями р. Горина 

и Лондона); Маакомь для долины р. Уссури близь устья р. Имана, р. Би- 

кина и Хора (дер. Хайцо): ИГ лидто.мь для долинъ Керби и Алина; Яор- 

эжинскимь для лъеныхъ и заливныхъ луговъ средняго Амура у Благо- 

въщенска, Гильчина и Константиновки; „Л.же.мсоме для верхняго теченя 

р. Сунгари. 

Гербарн. экземпл.: 1. 11 1л. 1359 долина Амура ниже Буреинскихъ 

горъ у дер. Кид] агКо: 2. 19 1н. 1860 устье ручья Ерръ-да-гоу на р. Вай- 

фудинЪ близь залива св. Ольги (Мажси.мовичь); 3. 29 1н.' 1869 среднее 

течене р. Мо (Пржевальскии; 4. 30 1н. 1871 между г. Благовъщенскомъ 

и станицею Корсакова (Августиновичь). 
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Мною собрано: 1. 17 [н. 1896 г. долина р. Суйфуна близь г. Санчагоу 

(выше его}; 2. 24 1н. 1897 долина р. Тадинъ-пенъ въ бассейнъ истоковъ 

р. Ялу; 3. 5 Пл. 1897 долина р. Ялу близь устья рЪчки Самъ-су-мури. 

Отм$чено: 1. б [ш. 1897г. у дер. Пекапена на р. Курсынъ-бури, при- 

токь р. Тумынъ-гана. 

Растеть по рЪчнымъ лугамъ и кустарнымъ зарослямъ 

близь береговъ, ручьевъ и рЪчекъ. 

Общее распространеше: южная Сибирь отъ горъ Ала- 

тау до Байкала, Даурмя, Маньчжуря и Монголя. Въ СЪв. 

АмерикЪ замЪфняется близкою формою Е. аасиз Виске. 

ш ргоушейз Атигер$, Оззиепз, Ачзо-Оззачеюз 1, 

Кшепз! её ш Когеа зерфеш г. ш ргай$ тратИз её ш айсее- 
5 ваМ$ абипае сгезей. 

203. (2). Е. апимсиз$ Тигсхап. П,> р. 348; Ге4ев. ТУ, р. 381: 
КотзитзКу Аса Н.Р. ХП, р. 413; Нообег Е. Вти. Та. р. 374; 

Етапейе Баха. р. 842. 

Приводится: Коросинскильь для д. Гильчина на р. Будундъ. 

Гербарн. экз.: 1. 12 1л. 1860 луга въ заливЪ Посьета (Манси.мовичь). 

Мною собр.: въ 1895 г. 1. 13 Авг. Мраморный утееъ на р. Кирмъ. 

Въ 1896 г. 2. 2 Авг. долина Ичесунъ-хе на пути изъ Омоса къ Гирину: 

3. 17 Авг. у Хубейхо въ басс. р. Лаба-хо; 4. 22 Авг. у городка Тяо-хо. 

Въ 1897 г. 5. 18 м. долина прав. бер. р. Ялу противъ Се-санъ-по (Чинъ- 

санъ); 6. 21 и 24 Пл. у Карами. 

Отм$чено: 1. 29 Мая у дер. Пенсекори въ округЪ г. Мусанга (сЪв. 

Корея: 2. 24 |н. долина Тадинъ-пенъ въ бассейнЪ истоковъ р. Ялу. 

Растетъ въ кустарныхъ заросляхъ по берегамъ ръкъ 

и сухимъ склонамъ. Коржинеюй опредфлилъ свои экзем- 
пляры какъ Е. ЧаВаеи$ Тигсй. уаг суцпамечз Егапевеф, но 

какъ его растеше, такъ и растеше Давида почти тожде- 

ственны съ оригинальными экземплярами Турчанинова г) 

Видъ этотъ чрезвычайно близокъ къ елЪдующему, но отли- 

чаетъ отъ него слегка поникающими колосьями 2—3, а не 

3—6 цвЪтными колосками, боле длинными, чЪмъ кроющя 

чешуи и большею шириною послъЬднихъ. Ости одинаково 

длинны у обоихъ. 

Общее распространеше: на сухихъ лугахъ и камени- 
г 

стыхъ мЪетахъ Забайкалья и Даурш и далЪе къ западу до 

1) КгалсйеЁ характеризуетъ В. Чаватеи$ уаг. супа4иеи$ такъ: „Эру 

сШае Чепзе арргохипайае, дцаз! пибтеацае, зрсат суПпдтсат, апзи$И5- 

эппат ейогтатее$“. 
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Красноярска; въ Маньчжурш, сЪв. КитаЪ (Пекинъ, 1евапе въ 

пров. НиреВ, собр. Нету) и въ КашмирЪ и западномъ ТибетЪ. 

Ш ргоушей$ Атигепя, Ачзго-Оззичеля, Китепя © 

ш Когеа зерё. ш Вайеей$ её а граз Иауогит заере оссигей. 

204. (3). Е. ехсе!зиз Тигсгап. П,. р. 349; Ге4Ь. ПУ р. 330; 
Когзмтзйу Аса Н. Р. ХИП, р. 413.8. эБИен$ Ик. бейти 

Атеии 1° 425. 
Приводится: Аороеински.мь для Амурской области безъ указанйя на 

мьетонахождентя. 

Гербарн. эчземпл.: 1. 12 |л. 1560 г. луга у залива Посьета (Манси.мо- 

вич); 2. въ уремъ р. Буреи у дер. Бахаревой 20 м. 1891 (Коржиненли). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 13 Авг. Мраморный утееъ на р. КирмЪ. 

Въ 1896 г. 2. 26 [л. долина р. Тилинхе; 3. 31 1л. долина р. Джуръ-де-хо; 

4. 21 Авг. у городка Чаохо. Въ 1897 г. 5. 22 [л. Карами на р. Ялу; 

6. 3 Авг. Омеганъ на р. Хёчхенъ-ганЪ. 

Растеть въ высокорослыхъ травяныхЪ заросляхъ по 

берегамъ рЪкъ на песчаной почвЪ, также среди кустарни- 

ковъ и въ уремЪ. Видъ этотъ извфстенъ исключительно 

изъ Маньчжурш, съ истоковь Буреи и Амгуни (долины 

Алина и Керби) и изъ одного только мъета Забайкальской 

области близь кумирни Харатцай. Такъ какъ онъ очень бли- 

зокъ къ предъидущему, то возможно, что его сечитаютъ иногда 

разностью этого послЪФдняго. С]атейе (т Ноокег Е. Вутё. 

14. УП, р. 374) указываеть на болфе крупную разность 
Е. Чавитеа$ Тигсг. съ болЪе крупными колосьями, широ- 
Кими 3—5-ЦВЪТными колосками и удлиненными чешуями 

найденную С1атКке’омъ на КаракорумЪ и повидимому очень 

близкую къ Е. ехсе]$и$ Тигсг. 

шп ргоуйсеИ$ Атигепз, Кишепз её ш Когеа зерфепут. 

ш ргаМ$ этат!10$1$ "рагИ$ её пцег гайсеа №1е ше оссиггй. 

205. (4). Е. то!$ Тгиш$ ш Эргепое] пеце Елескипо’ И, 

р. 72; Гедеб. 1У, р. 332; Тгаш». Е]. Освоф. п9 346; Веде Адап. 

п° 319; ЛМахит. Рей. р. 317; Е’. Бейли Е ЗаераМа 1° 588. 

Указано: Л/аксимовичемь только для залива Де-Кастри и устьевъ 

р. Амура. 

Гербарн. экз.: 1. 8 |н. 1360 морской берегь по заливу св. Ольги: 

2. 2 |1. 1860 заливъ Посьета (Макси. мовичь): 3. Тюнь 1832 Сидеми (Янковсиёй). 

Мною собрано: 1. 11 Мая 1597 по дюнамъ въ дельтЪ р. Тумынъ-гана. 

Растетъ исключительно на пескахъ морского побережья 

оть съверной до южной границы облаети. 
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Общее распространене: побережье сЪв. части Тихаго 

Океана, о-въ Ситха и заливь Шишмарева въ СЪв. АмерикЪ; 

Камчатка, Охотекое побережье, Маньчжуря, есъверъ Япоши 

(НакоЧафе, |еоё Махит.); по Миддендорфу растеть также и 

на рЪкЪ ТаймырЪ, на крайнемъ сЪверЪ Сибири. 

п юге татИйло аЪ озйо И. Атиг а@ оз Й. Типио- 

оап Ш агей ес шае а`ип4е стезей. 

206. (5). Е. Чазу$асвуз Тгтшз 11 Те4еь. Е1. АЦ. Г, р. 120; 

ГеЧеь. Е. Возз. [У, р. 333; Егапейе Рама. р. 841; Титегат Ц,» 

р. 349; Кенаей! Стал. р. 350; Вайег ап@ Мооте р. 388. 
Приводится Р0сс0.и5 для Яо-лина близь г. Мукдена. 

Герб. экземпл.: 1. берегь Маньчжур!и между 44 и 450, 1859 г. (И’Ййфа); 

2. 9 и. 1860 между камнями по склонамъ горъ у залива св. Ольги; 

3. 22 ]н. на екалахъ при выход изъ залива св. Ольги (Манси.мович®). 

Мною собрано въ 1896 г. 1. 1 Пн. долина р. Ушагоу: 2. 12 и 13 Ш. 

берега Суйфуна близь станицы Полтавской. Въ 1897 т. 3. 30 Мая долина 

р. Емменъ-су, притока р. Тумынъ-гана у дер. Кочанъ-пенъ;: 4. 3 н. таже 

долина у дер. Садипенъ; 5. 6 Пн. долина р. Курсынъ-бури, притока р. Ту- 

мынЪъ-гана у дер. Пекапенъ. 

Растеть по берегамъ рЪкъ на пескахъ и галечно-пес- 

чаныхъ наносахъ. Наше растеше настолько отличается отЪ 

сибирскаго, что его легко принять за особый видъ, я пред- 

почитаю однако выдЪлить его въ особую разность. 

Е. дазуз#асвуз Тги. уаг. Махипомс2й т.: 10$ р]атз рибез- 

сет Ъиз стеЦег 6 шШ. 1а9$ тагоше туо $, уаойиз ЮПа- 

се1з уе то-рифегиз; зр!са П1ахюге ах! уе то; зр1ещИ$ эе- 

111715 4—6 Ног абапИБи$, о] аз е Баз! [апсео|а1$ забщафо 

зе!асе!з, зпрегпе зсаЪттазсиИ$ 5 пегуаз, ра!е!з рифезееп из 

Чотзо уй Че сагтай$. 
Общее распространеше вида: Алтай, Забайкалье, Даурия, 

Маньчжуртя, СЪв. Китай, Монголя; распространеше разно- 

видности югъ и юго-востокъ Маньчжурии. 
1 ргоушейз$ Апзто-Оззаетя, Китер$, МиК4епейз$! е4 

ш Котеа зербетт. а@ граз Ипуюгат 1061$ агепоз!$ Ше ше 

стезей. 
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Злаковыя заросли занимаютъ въ предЪлахь нашей 
флоры обширныя пространства по долинамъ рфкъ и на 
горныхъ склонахъ, лишенныхь лЪеа. Са]атасто$$ уШоза 
Мише! образуеть сплошные, почти безъ примеси другихъ 
растений, луга, которые, особенно близь еЪверной границы 
области, на заболоченныхь рЪчныхЪ долинахъ тянутся ино- 
гда на цфлыя версты: на югЪ подобныя же, но менЪфе обшир- 
ныя заросли образуетъ Ротаот(Це$. Широколиственные злаки, 
столь характерные для японско-китайекой флоры, а частью 

эндемичные и только для нашей области, принадлежание 
къ родамъ Ппрегаба, Эроюорозоп и АгапашеЙа также съ 
незначительною только примфсью другихъ растеший образу- 
ютъ другой типъ суходольныхъ луговъ на открытыхъ гор- 
ныхЪ склонахь. Особую группу составляютъ еФверные степ- 
ные злаки: Ко@е“а, виды Ауепа, Азторугат и Еезбиса, ко- 

торые развиваются обыкновенно въ значительномъ количе- 
ствЪ на мЪетахъ, изсушенныхъ дЪфятельностью человЪка, 
напр. на заброшенныхь и уже задерпованныхъ пашняхъ. 
Галечныя и песчаныя отмели, луга по берегамъ рЪкъ и за- 
роели кустарниковъ по склонамъ горъ прпотили цЪфлый 
рядъ злаковъ, но болЪфе интересными и характерными для 
Маньчжурит являются тЪ изъ пихъ, которые растутъ въ гу- 
стой тБни лЪса на перегнойной почвЪ и являются членами 

основного типа маньчжурской флоры. Таковы МШат ейч- 

ит [.., Ошпа репаша Тнитаз, Ауепа саПоза Тагегат., Мейса 

пщап$ Г. и ПЛаттВепа тапзпаеа Махил., частью арктиче- 

ске, частью эндемичные виды. ЦЪлый рядъ южныхъ формъ 
поселился близь южной окраины. но японеюе виды (Роа 
асгоепса 5{еиае|, Сайалтаето$$ пррошеа Ег. её бауа%., Хоуча, 
Репи!5ебит) сравнительно рЪФдки и растутъ разсЪянно; го- 

раздо большую роль играютъ степные виды сЪв. Китая, ко- 
торые на юго-западЪ нашей области (окрестн. г. Мукдена) 
на горныхъ склонахъ, межахъ и пустыряхъ среди пашень 
часто господствуютъ надъ остальною растительностью (Со- 

115 сал4аада Випое, ВофоеШа, ОГр1асвпе зегойта Г. 1., Третеда 

ЕКотзкаш НасКе| и виды Егаото$И$); какъ и вездЪ, цфлый рядъ 

злаковъ носитъ характеръ растешй сорныхь, хотя сорная 
въ ЕвропЪ Зеама упа1$ Р. Веацу., этоть родоначальникъ 
культурной 5. НаЙса Р. Веаиу., здЪеь растетъ на горныхъ 
склонахь совершенно дико. Наконецъ небольшую, но хо- 

„Труды Импег, СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 7 
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] 
МЫ ЕЕ 

| =| > 8 | 2 
в ве я 
= з а 2 |] 

чая 8] 

Культурные злаки, 

пеазМаувыи и Г ++ 

2| Апагорозоп Зотёвмта Вгоф. а Е -Е | - 
| } 

А аЛере5е Вто ее О 

4| Раллеит атепасеци Ег. еб бах. .. а и - | 

5| Р. шШасеа 1. ЕЕ ем НЕ 

6| Зебата паса Р. Веаму. .....: + | |] Ч) 
. | й 

О СЕ о о сер о ое рр ор е === | чае 1-Е 

Зета зама о о ЕЕ 

9| Зесе сегеае Т.. . о = 

110 | Тьаемла за@ущая Гал. НН | 

и тол ети ха але же ЕЕ |5 Е Ще 
| | 

рошо обособленную группу образують злаки, ветрЪчающщеся 
исключительно только на соленыхъ пескахъ морского берега 
(Юутиаз тоШз Тем аз, Сгурзз асшеафа АН. и Еезбаеса Фа- 

1аз$са Кий). 
Арктическй элементь преобладаеть среди злаковъ 

Маньчжурш, составляя ровно половину веЪхъ ихъ, причемъ 
на долю спещально палеоарктическихъь видовъ приходится 
19, а на долю такихъ, которые растутъ въ СЪв. АмерикЪ 

и не встрЪчаются въ ЕвропЪ вовсе, всего 4 вида (ата 
ааа са Т., Ато 1ахШога В. Вг, Еутиз поз Тейиа$ 

и Втотиз сШафаз Г.). Многя формы (напр. Ог]аервпе зего- 
Ипа Ток и А]оресагиз Ауиз Бт., лата адиайса Г., Ауепа 

р1атиси 1$ Бевтаа., АстозЫ5 сапта 1.) хотя и принадлежать 
несомнЪнно къ тфмъ или другимъ арктическимъ видамъ, 
образують тфмъ не менфе въ нашей области боле или 

менЪе замфтно уклоняюцйяеся отъ типа формы; ихъ нельзя 
отдЪлить оть тфхъ или другихъ европейскихь или амери- 
канскихъ видовъ, но нельзя и отожествлять съ ними. 

Среди эндемическихъ растевшй восточно-азатской мус- 

сонной области выдЪфляется и небольшая группа формъ, рас- 

й 

5*- ыы 

я =. 
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пространеше которыхъ пртурочено главнымъ образомъ только 

къ Маньчжурит; таковы М5сапВиз засепатШогиз Наск. и раг- 

ригазсет$ Апаг., А]оресягиз 1опоеат $ абаз Махпа, П\атгрепа 

шапзпатеа Махйп., Сусема 1ерфотгВ йа (Махит.) т. и ути$ 

Чазузбасвуз Те. уаг. МахИлоу1е7Й т. Остальные имЪютъ 
очень значительное распространеше и многе изъ нихъ 

свойственны также и Гималаямъ. 

Изъ общаго числа 86 злаковь Маньчжури 50 имЪють 
широкое распространенше въ предЪфлахъ области, т. к. уже 

теперь встрфчены не менфе чЪмъ въ 3 изъ 6-ти ея под- 

раздБлевй, остальные свойственны преимущественно южной 

окраинЪ области, или морскому побережью или полосЪ, грани- 

чащей съ Монголею и Даурею. Если раздЪлить наши злаки 

на гидрофилы, мезофилы и кеерофилы и отнести къ послЪд- 

нимъ растенйя сухихъ и скалистыхъ склоновъ, то на долю 

первыхъ придется шесть видовъ, на долю послЪднихъ не 

болЪе десяти, а веЪ остальные явятся типичными мезо- 

филами. 

СЪверное положеше и влажный климать Маньчжури 

РЪзко выказываютъ себя при сравнеши этой группы отдЪла 

(СТитасеае со слЬЪдующею. И чиеломъ видовъ и числомъ 

индивидуумовъ Сурегасеае значительно превосходятъ здЪеь 

таттеае. 

19. Сурегаееае. 
(Сепега 9, Бресе$ 122). 

Литература: СН. ЗсНкийг, Н1з(бойге 4ез Сагех оц 1айеВез, гадаКе 

4е ГАЦетал её апелтетёб раг @. Е. 4е 1а У1ете, Ггерих. 1802; $спметИ2, 

Мопостарь 0{ \е погбатегеал зресйез оЁ {Ве гепаз Сагех еаНеа Ъу 

3. Тотгеу, М№ем-Уотк. 1825; С. $. Киий, Епатегайо ратбатит отийим, 

у01. П. Суреговтарща. Эбисат@ае 1837; @. Кипге, Зарр!етете им ЭсВкаВг”в 

Чедстазеги (Сат1сез), №е1рилх 1840—1850; М. ). Апдегззоп, Сурегасеае Эсапа1- 

пау!ае, Нойи!ае, 1349; З4еиае!, Бупорз!з р!алфагит ]Татасеагат, Рагз ИП 

Сурегасеае, ЭбийхатИае. 1855; Е. Воо{, Шизбгайот$ о! е вепаз$ Сагех, 

у01. 1-1У. Г.оп4оп. 1858—1867; 0. Вбскеег, Г1е Сурегасеей 4ез КомеПевепт 

НегЬагиияз ха ВегНа ш „ппаеа“, Вап4 35 р. 397- 612, Вала 36 р. 271 

512 её 37 р. 1—142. 1867—1871; Е. Рах, Сурегасеае ш Еп0ег РйЙапи. 

П, 2 1887; 6. КиКегна!, Сагех от позбаеВуз С. А. М. ип4 Шге Уегмуапа (свай $- 

Кге1з ш „ВобализеВез Сепбга а“, Вапа 77, 1899; К. Ег. Метзваизепт, Оле 

Сурегасееп 4ег Е1ога Ваз ата: ш Асба Нога РегороШали у01. ХУШ. 1901. 
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90. (1.) Нросагрва В. Вг. 

207. (1.) 1. пусгосерваа Ким, Сурег. р. 268; Аенае Зуп. 
р. 130; Боескаег т ТАппаеа у9]. 37 р. 118; Егапейе Ларот. 

Пр. 120; Дебеаих Тевем р. 146; Ноокег Е. Вей. та. УП 
р. 668. — Нура@уйит пиусгосервайиа А. ВБь. Рго4г. Е. №ох. 

(1. р. 220.—Азсо]ер1з КуШпе1оез А!еиа. Зуп. р. 105. 

Собрана мною у перевала Чунъ-понъ-енъ, ведущаго 
изъ долины р. Осиння-мури въ долину р. Ун-чхенъ-гана. къ 
городку У-ченъ-по (бассейнъ верхняго течешя р. Ялу). На 

сыромъ лугу по склону, между кочками на глинистой почвЪ. 
28 ]л. 1897. 

Распространена отъ тропическаго пояса Австрали, че- 

резъ Яву, Сингапуръ, Гонъ-конгь и Японшо до сЪверн. 
Китая (Чифу). (Въ герб. Ботан. сада она есть съ Короман- 

дельскаго берега Остъ-Индш; изъ окрестн. порта Вампоа 

въ КитаЪ; изъ окреетн. Нагасаки, Токагама и съ горъ Хаконе 
въ Японм). 

Мои экземпл. тождественны съ японскими, прочемъ 
въ среднемъ они несколько мельче; ветрЪчаются стебельки, 
увЪнчанные всего 1 головкою. 

т Котеа зер{ет т. ш @'а]есби Силто-ропе-еп, а@ Йчуй 
Чаа-@1ай Чеситзит зиремотгет т рга@$ Ви 1$ $010 ат 1050 
стезей. 

Изъ 7 видовъ ГАросагрба только одинъ свойственнъ 
болЪе умЪренному поясу, это Г. тасшафа (\МПевх.) Тотг., рас- 
пространенный въ СЪв. АмерикЪ отъ Виргинши до Флориды, 
остальные 5 чисто тропичееке. 

91. (2.) Сурегиз Е. 

208. (1.) С. зе огпи$ КогзмизКу ш Ас Н. Р. ХП р. 405; 
Мет. т Аа Н. Р. ХУШ р. 17. 

Приводится: Поржинскимз для болотистыхъ луговъ у села Иванов- 

скаго, на р. БудундЪ; собрано 11 [л. 1791 г. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 20 ]л. луга по старицамъ Амура у стан. 

Иннокентевской. Въ 1896 г.: 2. 14 1н. большая гора на лЪв. бер. р. Суй- 

фуна противъ города Санчагоу; 3. 18 Авг. болотистый лугъь у Хубей-хо 

на пути изъ Омосо въ Гиринъ. Въ 1897 г.: 4. 11 1л. болотиет. луга по 

старицамъ р. Ялу у дер. Ши-сыдагоу; 5. 18 м. луга по правому бер. 
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р.Ялу противъ гор. Се-санъ-по (Чин-сана); 6. 22 ]л. у д. Карами въ вер- 

ховьяхъ р. Ялу на окраинЪ базальтоваго плато; 7. 11 Авг. низовья 

р. Чанъ-джинъ-гана. 

Растеть на очень сырыхъ лугахъ и луговыхъ болотахъ, 

часто по кочкамъ. Очень небольшое однолЪтнее растеньице 

съ тонкими стебельками, несущими часто всего по одному 
колоску; экземпляры изъ бассейна Ялу крупнЪе амурскихъ 

и гиринскихъ и несутъ часто по 3 колоска, а одинъ нап- 
болЪе крупный экземпляръ изъ чиела собранныхъ у Ши- 
сыдагоу на р. Ялу несетъ даже 6 колосковъ. Мейнсгаузень 

высказываеть предположене, что это просто молодые сЪ- 

янцы С. Вауезсепз [.., но это не вЪрно, т. к. строеше колос- 
ковъь нашего вида другое и орфшки у него гладые, а у 
С. Науезсепз [.. орЪшки имфютъ бугорчатую поверхность. 

ИзвЪетно пока только изъ перечисленныхъь выше мЪет- 

ностей нашей области. 

шт ргоушей$ Атигеп$1, Ачзто-иззаетз1, Ки/тепз!, Мак- 

Чепепз! её ш Когеа зербетг. ш раша\яз |егрозз 1е ш4е 
оссатеи. - 

АЪ апт С. Науезсее 1.. паефи$ о]абт$ $12115 аШзалае 

а апсоге 4еземриз Бепе Чет. 

209. (2.) С. гипсафи$  Тигстап. саб. Ва. Рай. п° 1206; Е|. 

Вае. ПаВ. П,. р. 245; бенаей. Буп. р. 23; Ббейщет у. 35 р. 609; 
Метзр. Аба Н. Р. ХУШ р. 22; Мажт. Ргил. р. 297; Когзй. 
Асба Н. Р. ХП р. 405. 

Указано: Макси.мовичемь для всего течен!я р. Амура, кромЪ устья 

ея (напр. у д. Ра]5за ниже устья р. Горина и у дер. Сва@$-таге ниже 

устья Уссури) и по долинЪ р. Уссури (напр. близь Ауа выше устья 

р. Хора). Коржински.мь для дер. Гильчина на р. ГильчинЪ и д. Бахаре- 

вой на р. Буреь). 

Гербарн. экземпл.; 1. 1358 г. Буреинск1я горы (Рад0е); 2. Авг. 1867 г. 

озеро Ханка (Просевальскаи); 3. 1832 Авг. у Сидеми (Янковсий); 4. 15 Сент. 

1385 г. Камень-Рыболовъ; 5. Авг. 1338 с. Григорьевское къ югу отъ озера 

Ханка (Пальчевек); 6. у Владивостока (Августиновичь): 1. Авг. 1861 г. 

заливъ Посъета (ИГ.мидть). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 19 |л. лЪв. берегъ р. Буреи близь устья 

ея; 2. 21 м. стан. Иннокентевская на Амур5; 3. 28 Гл. поселокъ Паш- 

кова на АмурЪ; 4. 25 Сент. у станицы Радде по берегу р. Лагара. Въ 

1896 г.: 5. 5 [л. берегъ р. Муданъ-дзяна близь дер. Та-муданъ; 6. 27 Гл. 

берега озерковъ у гор. Омосо; 7. Ти 11 Авг. перевалъ Тьенъ-гуань-цай- В 

линЪ; 8. 18 Авг. у горы Та-Лаба-лацза; 9. 5 Сент. долина р. Шуань- р. 

ча-хо; 10. 13 Сент. склоны горы Монъ-пей-шанъ близь г. Гирина. Въ 
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1897 г.: 1 Авг. берегъ р. Хе-чхенъ-гана у устья р. Тоинъ-мури; 12. 16 Авг. 

берегъ р. Ялу пониже гор. Худжу-уби; 13. 20 Авг. берегь р. Ялу у устья 

долины Андори; 14. 31 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Чашинт- 

гана; 15. 6 Сент. долина Тудагоу близь Мао-эллъ-шана. 

Отм$фчено: въ 1897 г.; 1. 11. м. Ши-сыдагоу на прав. бер. р. Ялу; 

2. 11 Авг. устье р. Чанъ-джинъ-гана; 3. 28 Авг. долина р. Содегю-мури; 

4. 12 Сент. Падеджанъ на р. ХунЪъ-дзянЪ; 5. 7 Окт. долина р. Чинхо 

(басс. р. Лао-хо). 

Этотъ, наиболЪе обыкновенный въ нашей области, видъ 

Сурегиз растетъ по берегамъ водъ, по канавамъ, рисовымъ 
полямъ и на болотиетыхъ лугахъ. Сильно варируетъ — из- 

мЪнчива величина всего растешя, ширина листьевъ и 0со- 

бенно форма и величина соцвЪт!я, представляющаго собою 

зонтикъ изъ одного сидячаго сложнаго колоса и 3—8 сидя- 

щихъ на длинныхъ ножкахъ, цвЪФтъ колосковъ чаще черно- 
пурпуровый или темно-коричневый, но попадаются и со- 

вершенно свЪтлые колоски. Кроюцйя чешуи съ зеленымъ 

килемъ и замаскированными боковыми жилками, на кон- 

цахъ тупо обрублены. Наибольше изъ экземпляровъ этого 

вида, а также и Тогта та]ог его, описанная Франие изъ 
Японш, приближаются къ тропическому С. рПозиз УаЩ, ра- 

стущему также и въ Япони. Поэтому СТагйе (т Ноойег Е. 

Втй. 114. УГ р. 609) относить растеше Франие къ этому 

послЪднему, а не къ С. типеафа$ Тигегап. Однако японск!е 
экземпл. гербарля Бот. сада, среди которыхъ есть и опредЪ- 

ленный самимъ Франше, по моему, несравненно ближе сто- 
ять къ С. бтапеайа$, чфмъ къ С. рПози$. 

Въ Даурш С. типеафа$ Титей. ветрЪченъ только по 
берегамъь Амура и близь Уеть-стрЪлки. Такимъ образомъ 
общее распространее его обнимаетъь площадь немногимъ 
только большую, чЬмъ Маньчжурская область. 

п Мапзвана фоба (гоззеа, с пепз{ её Когееп$!), а@ г!раз 
Ниу!огит еб ш ргаМ$ ра1аЧ0$15 заМ$ заере осслиггИ. 

210. (3.) С. атигеиз Махип. Рим. р. 296; Бобейёег уо|. 35 

р. 607; Веде! Иззи! п° 531; Мейзй. Аба Н.Р. ХУШ р. 242. 

Приводится Л/акси.иовичемь для нижняго течешя Амура (прав. бер. 

пониже устья р. Уссури между Бури и Пиреергой) и Уссури (выше 

устья р. Хора—Азаца, Ача). 

Гербарн. экземпл.: 1. 31 Авг. 1859 г. долина Уссури; 2. 12 Сент. 1860 г. 

заливъ Посьета (Манси.мовииь). 

ь' 
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Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 4 Пл. берегь Муданъ-дзяна пониже 

г. Нингуты; 2. 15 Авг. у д. Воге-джанъ на пути изъ Омосо въ Гиринъ; 

3. 19 Авг. на р. Лаба-хо у Тяо-джана. Въ 1397 т. 4. 7 м. на лв. бер. 

р. Ялу у дер. Наранъ; 5. 28 Пл. перевалъ Чунъ-понъ-енъ; 6. 81 Авг. 

лЪв. бер. р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана; 7. 25 Сент. долина 

р. Хунъ-хо у дер. Чен-дянза. 

Растетъ на песчаныхъ и глинистыхъ отмеляхъ У бере- 

говъ рфкь и въ трещинахъ скалъ у воды. ИзрЪдка по всей 
области, найденъ по герб. Бот. Сада въ южной КореЪ и въ 

Японш близь Токогамы. 
ш ртоумейз Оззиетя, Ачзбго-иззиеп$, Кишеп$ь, 

МиКк4епей1 её ш Котеа зерфетг. №1е ш4е а@ траз Йаумюгата 

её мушотгит стгезс1. 

211. (4.) С. 9 огиз |. Брес. р]апф. р. 67; Кий р. 38; 

Ю(еи4е! Буп. р. 23; Махит. Рейт. р. 297; Веде зат! п° 532; 
Вбекаег у0]. 35 р. 587; Дебеаиж Е. Тен@ом р. 144; Метяй. 

Ас Н. Р. ХУШ р. 233. 

Приводится: Лаксимовичель для каменистыхъ отмелей по берегу 
Амура близь г. Хабаровска (и\1зсВеп Тзевога пп Виг!) и для береговъ 

р. Уссури (Аца, № г), Маакомь для береговъ р. Сунгачи. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1895 г. близь г. Мукдена (Россо). 

Мною собрано: 1. 5 Сент, 1886 г. на затопленной дождемъ пашнЪ 

въ долин р. Шуанъ-ча-хе по гиринской дорогь (очень мелюе обЪд- 

ненные экземил.) и въ 1897 г. 2. 1 Авг. рисовыя поля на берегу р. Хе- 

чхенъ-гана у устья р. Тоинъ-мури; 3. 15 Авг. долина р. Ялу у городка 

Худжу-уби; 4. 31 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана. 

Растетъь на рисовыхъ поляхъ и по берегамъ рЪкъ раз- 

сЪянно почти по всей области. Общее раерпростран.: тропи- 

ческй поясъ Африки, Азш и Аветралш, Китай, Японя и 

Маньчжур!я. 

Ш ргоушей$ Оззи ет, Кишепя, МаК4епепт$Е её т 
Котеа, зербепт. а@ т1раз На\юогит её ш огу2еа$ Ме шае 

зрагзе сгезс\. 

212. (5.) С. Итозиз Мах. Рип. р. 294; АедеЁ Оз 
10° 528; Метзй. Аа Н. Р. ХУШ рф. 20. 

Поиводится: Мажси.мовичемь для долины Амура (озеро Китси; Дере 

ниже устья Горина; Хадеъ-маре ниже устья Кура; между Чора и Бури 

близь Хабаровска), и устьевъ Уссури (Турмэ); Маакомь для средняго 

теченя р. Уссури у мыса Хара. 

Гербарн. экземпл.: 1. 3 Сент. 1855. Моп]ота! на АмурЪ ниже устья 

р. Горина; Собранный первоначально Макси.мовичемь на берегахъ Амура, 
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видъ этотъ быль найденъ позднфе только Раде на сЪверн. берегу 

Байкала. Воскег (1Лппаеа у0]. 35 р. 494) соединяетъ его съ С. руетаецз 
ЛоБ., отъ котораго на самомъ дЪлв наше растеше хорошо отличимо. 

т ргомея Оззиепз а@ т’раз Йагюгат 5010 заЪ\]о$0 
Ве шае за 8 заере осел. 

213. (6.) С. рудтаеиз ВоНь. Стат. р. 20 (аъ. 14; Вбейеек 

0]. 35 р. 494; ЕгапейеЁ Фароп П р. 102.—ипееЙаз рузтаеиз 

Сатфе т Ноокег Е. Вги. Та. УТ ф. 596. 

Собрано Гольдениитедтомь на берегу небольшого озерка 

въ долинЪ р. Суйфуна близь г. Никольека 28 ]л. 1372 г. 

ВетрЪчается также изрЪдка въ Японш, распространено 
въ тропическомъ и частью субтропическомъ поясЪ Стараго 
и Новаго СвЪфта. 

ш ргоушеа Ацзго-Оззиет$1 а@ раз Й. ЗаНаа зом 
шуеща. 

214. (7.) С. зегойтиз ВоНь. Стат т р. 31; ЕгапейеЁ Фароп 

П р. 102; Пам р. 316; Метз№. Ас Н. Р. ХУШ р. 234— 
С. Мопи Г. /1. заррет. р. 102; ВедеЁ? Оззиат! п®° 530; Латез 
р. 460.-— ИГмальгаузень П р. 541.—ТапееПа$ зегойпи$ Сагке 
ш НооКег Е]. Вх. а УТ ф. 5594. 

Приводится: Л/аако.иь для сЪверо-восточнаго берега озера Ханка, 

гдЪ растетъ во множествЪ; Досемсомь для пути его изъ Мукдена 

въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1882 близь г. Мукдена (Россё). Для экземпляра 

изъ коллекщи Росса сохранилась замфтка Мансимовича „зраелИ$ аИга- 

роШсат $, диаз1 её ш Тигкез{ажма оссатгИ“. Въ восточной Аз видь 

этоть былъ собранъ еще въ восточн. Монгоми (Жеголъ), близь Пекина, 

въ провинщи Нирев и въ Япови. 

Въ нашей области встрЪчается разсЪянно въ южной 

половинЪ ея. 

Распр. въ области Средиземнаго моря и на КавказЪ, 

также въ Гималайяхъ и ТуркестанЪ. Растеше субтропиче- 

скаго пояса. 

шп Мапзранае рае апзегаПоте (ргоушей$ Ал$г0-п$$11- 
е151 её МаКаепепз!) Ше ш4е а г!раз аапагит сортозе стезеи. 

215. (8.) С. {изсо-а4ег Л/еизй. Аса Н. Р. ХПИ рф. 406, её 

ХУ р. 18.—0С. уШеа8 Ведей Оззи п° 529. 
Приводится Лоржинскимь для д. Тамбовки на р. ГильчинЪ и села 

Ивановскаго на р. БудундЪ и ЛМаакомь для сЪверо-воеточнатго берега 

сзера Ханка. 
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Мною собрано въ 1397 г.: 1.7 [л. лЪв. берегъ р. Ялу у дер. Наранъ; 

2. 11 мл. у дер. Шисыдагоу на прав. бер. р. Ялу; 3. 1 Авг. берегъ 

р. Хёчхенъ-гана у устья р. Тоинъ-мури: 

ВстрЪчаетея изрЪдка на болотистыхъ лугахъ и по 

влажнымьъ береговымъ пескамъ. По Мейнсгаузену это расте- 

не встрЪчается также и въ восточномъ ТуркестанЪ, что 

позволяетъ ожидать его нахождешя и въ Монголш. 

Стезсе ш рга@з ра!а40$1$ ($010 заб 1050) её шт агеш$ 

рагИз Ват. ш ргоушей$ Ачзго-Оззиет$, Атигепз! её 

ш Когеа зербемт. а@Вие шуеп(а. 

216. (9.) С. чотегафи$ Шип. зрес. рат р. 68; Кий 

Сурет. р. 77; ВоесЁ. ш „Глипаеа“ у]. 35 р. 592: Шмальгаузень П 

р. 511; Ноокег Е]. Вт. Та. УГ р. 607; Махит. Ргйт. р. 293, 
ехе]. ехетр].; Ведей Оззи! п° 533; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ 
р. 240; Латез р. 460; ЕгапелеЁ Рама р. 316. 

Приводится: Махсимовичемь для долины Амура пониже устья рЪки 

Уссури (СВаа, Мишт, Каёаг, Пиш@а), Мааком5 для праваго берега 

р. Сунгачи, „Дожеельсоль для пути его изъ Мукдена ВЪ Гиринъ. 

Гербарные экземпл.: 1. Авг. 1867 г. берега оз. Ханка (Просевальсий); 

2. 1882 г. близь г. Мукдена .(Россъ). 

Мною собрано въ 1897 г.: 1. 44 Авг. прав. бер. р. Ялу у Пауза-ялу 

близь Падагоу; 2. 30 Авг. устье р. Ча-шинъ-гана. 3. 4 Сент. лЪв. бер. 

р. Ялу близь Мао-эллъ-шана. 

РазсЪяно по всей области, на влажномъ береговомъ 

пескЪ. 

Общее распроетр.: Венгря, Иташя, Тироль, Грещя, 

Болгаря, южная Росая, Кавказъ, Туркестанъ, Кашмиръ, 
сЪв. Китай, Маньчжур!я, Япон1я (Герб. Бот. Сада). 

ш ргоушей$ Оззимептя, Мак4епепз! её ш Когеа зербетиг. 
зрагзе оссигтги. 

217. (10.) С. роу{аспуиз Во. Стат. р. 39 фаЪ. ХТ; Воесйёек 
„Глппаеа“ у0]. 35 р. 477; беиа@ Буг. р. 8 п? 65. 

Собрано Максимовичемь на одномъ изъ острововъ въ 
руслЪ Амура у СВа4з-таге (ниже устья р. Кура) 22 Авг. 
1855 г., но опредфлено какъ С. отегафиз Г. Другихъ экз. 

изъ налией области нЪтъ. Изъ другихъ странъ восточн. 
Азш есть въ Герб. Ботан. Сада изъ Японш, сЪв. Китая и 
Гонъ-конга. 

Общее распространене: тропический поясъ Стараго и 
Новаго СвЪта. 
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ш Мапзвима ааВие зоций а@ граз Й. Атаг, поп ргоси| 
аъ озНо П. Киг а се]аг. Махппоуео шуеша. 

218. (11.) С. ма |. Брес. р1апё. р. 67; Кий Сурет. р. 38; 
Воесёаег „птаеа“ у0]. 35 р. 595; Ноокег Е1. Вти. Га. УТ ф. 606; 
Етапейе П р. 1083; Бам р. 817. 

Собрано Россо-мь близь Мукдена (п° 86). 

Въ восточной Азш извЪфетно кромЪ того изъ Япоши, 
св. Китая (Пекинъ) и болЪе южныхъ странъ. Общее рас- 
проетр.: Остъ-Инд1я (рисовыя поля) и Китай. О1агке во флорЪ 

Британской Индш помЪетилъ въ число синонимовъ этого 
вида также и С. зопеоеиз Каг. её Ка’., однако экземпляры 

этого вида, храняцеся въ Ботан. Саду, ясно показываютъ, 
что о сходетвЪ между этими двумя растешями можно гово- 
рить лишь постольку, поскольку онЪ принадлежать оба къ 
подроду Еисурегиз$ Без Мат, т. к. С. вопоомеи$ близокъ къ 

С. аШогии$ Г.., но совершенно другого тина, чЪмъ С. Па Г. 
ш Мапзрана зоций шт ргоутшеа МаК4ев а @аг. 7. Во$$ 

соЦесва. 

219. (12.) С. Егадгозиз УаМ. Юптег. у]. 2 р. 822; Ав 

Епат. П р. 7; Воескёег т Гппаеа у0[. 35 р. 443; Егапее 
Зароп. П р. 102; Па. р. 316; Латез р. 460 её 464.—С. Кот- 
зМизКИ Мей. Аа Н. Р. ХУШ р. 15, рагит. — Руетецз 

зап оепфи$ № ее; т „липаеа“ уо1. 39 р. 288; Ноокег Е. Вти. 

[14. У!| р. 590.—Сур. Науезеепз Г. В габто-тагэштафа$ А еде 

0551г] п° 527. 

Приводится: Л/аако.иь для сЪверо-восточнаго берега озера Ханка 

„Джелмсомь для пути оть Мукдена до Гирина и къ сЪверу отъ Гирина; 

Россомь собрано по западному берегу Ляодунскаго полуострова. 

Мною собрано въ 1896 г.: 1. 14 Пл. долина Шиту-денза; 2. 19 м. 

берегъ озера Пиллъ-тенъ на Муданъ-дзянЪ; 3. 1 Авг. долина Иче-сунъ-хе 

на пути изъ Омосо къ Гирину; 4. 7 и 11 Авг. перевалъ Тьенъ-гуань- 

цай-линъ; 5. 19 Авг. у Хубейхо въ бассейнЪ р. Лабахо; 6. 5 Сент. перевалъ 

изъ долины р. Шуанъ-ча-хе въ долину р. Сунгари. Въ 1897 г. 7. 17 м. 

берегъ р. Ялу ниже устья р. Хе-чхент-гана; 8. 10 Авг. берегъ р. Чанъ- 

джинъ-гана; 9. 15 Авг. у городка Худжу-уби на р. Ялу; 10. 23 Авг. 

спускъ съ перевала Ундонъ-енъ, берегь рЪчки; 11. 31 Авг. берегъ 

р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана; 12. 12 Сент. между переваломъ 

Лоелинъ и сел. Паде-джанъ на р. Хунъ-дзянЪ. 

Растетъ на иловатой почвЪ по берегамъ рЪкъ и озеръ, 

изрЪдка также по болотамъ и дорожнымъ канавамъ. 
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Общее распростр.: тропический поясъ Стараго СвЪта, 
весь Китай до окрестностей Пекина, Япошя и Маньчжуря. 

Экземпляры Росса тождественны съ Пекинекими, мои 

довольно разнообразны, представляя уклонешя въ развити 
соцвЪтШ (есть даже одноколосковые экземпляры, см. п° 5), 
высотЪ стеблей и ширинЪ листьевъ. Экземил. Маака съ 

озера Ханка предетавляютъь собою форму съ укороченными 
и слабо приподнимающимиея стеблями и многоколосковыми 
соцвъиями. С. КогзртзкИ Мешз$В. обнимаеть кромЪ экземип- 
ляровъ Л/аака еще растеня, собранныя въ горахъ Джагастай 
ВЪ ТуркестанЪ и близь г. Кульджи А. Регелемь и отли- 
чается оть С. ЕгастозИз Уа||. 

ш ргоушейз Оззамет$, Киштеп$, Микаепетя её Ш 
Когеа зерёегиг. а@ "раз афаагим её ш раша из ПегЬо18 

5а\$ заере оссигей. 

92. (3.) Куда ВоНь. 

220. (1.) К. топосерваа ВоНЬ. Пезетрф. её Гсоп. р. 13, 

{аБ. 4; Воескее" т „Глптаеа“ у01. 35 р. 427; Ноофег Е. Вуц. Та. 

УГ р. 588; Ребеаиж Тевб-№оц р. 146; ЕгапейеЁ Зароп Ш р. 108. 

Собрано Россомь на пути его по западному берегу 
Ляодунскаго полуострова 5 сент. 1876, и мною на старицахъ 
по правому берегу р. Ялу у сел. Шисыдагоу 11 Тм. 1897 г. 

Мои экземпляры еъ болота, затянувшаго старицу р. Ялу, 
отличаются нЪеколько отъ типа правильно шаровидными, 
но значительно меньшими головками, тонкими стеблями и 
очень узкими листьями. Франие говорить о подобной же 
формЪ, собранной близь УоКкозка Саватье, но не обозначаетъ 
ее никакимъ особымъ назвашемъ (уаг. 111012). Растетъ до- 

вольно крупными дерновинами на черной торфяной почвЪ. 

К. топосерваа ВойЪ. распространена въ тропическомъ 
поясЪ всего Стараго СвЪта; также въ Японш и въ южномъ 
КитаЪ. Изъ другихъ видовъ этого рода на востокЪ Ази 

извЪъетны К. БтеуНоПа Во. съ Формозы и изъ провинции 

Нирей въ Кита (Непгу 1889) и К. отасИта 4ие! (Рто- 
1510 р. 17) изъ Япони и Корейскаго архипелага, обЪ очень 
близки къ К. топосерваа ВоЪ. Камчатеюй видъ К. Шеде- 
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папа Мештзр. (Аа Н. Р. ХУШ р. 229) ближе къ сЪверо- 
американскому К. ратПа №Мевх. 

На материкЪь Азш наше мЪетонахождеше К. топо- 
серва]а КойЪ. самое сЪверное. 

АЯ праз И. Лаа ш раа@и$ зобаег сгезей. 

33. (4.) Етюорпогит Е. 

221. (1). Е. тапзпимсит Метзй. Аса Н. Р. ХУШ рф. 268. 
Собрано: Мансимовиче-мь 1. на лЪвомъ берегу рЪки Уссури повыше 

устья р. Кубурха, гдЪ росло на болотахъ обществами 8 Мая 1860 г. 

и 2. 31 Мая 1860 г. въ болотистыхъ долинахъ у бухты св. Владим!ра; 

Пальчевскимь 3.1—5 Тн. 1888 г. и въ серединЪ Мая 1889 г. скученно на 

зыбкомъ болотцВ у рЪки Чихезы близь села Григорьевскаго къ югу отъ 

озера Ханка; Янховски.м® 4. близь Седеми въ 1832 г.; мною 5. 8 Мая 1897 г. 

у дер. Ханси въ болотистой балкЪ между горами. 

Очень мало отличается отъ Е. газзеоциа Еез; по Мейне- 
гаузену его признакомъ является „5аалта шуоисг: тахйма, 

$р1е1$ 1/2— 3/4“ 1опеа (противъ 1/1+— зу Е. газзео ат)“ и вообще 
большимъ ростомъ. Такъ какъ признаки эти не постоянны, то 

я думаю, что лучше было-бы считать наше растеше за болЪе 

южную форму Е. СВап 550115 С. А. Меуег, распространеннаго 

по всей арктической области Стараго СвЪта и на востокЪ СЪ- 

верн. Америки оть Квебека до Нью-фаундленда и найденную 
Максимовичемъ въ низовьяхъ Амура (Китси, Маринекъ) и 

Маакомъ на р. ШилкЪ (ниже Горбицы). (Махйм. Рей. р. 299). 

ш ргоушаа Ачзго-Оззиеп$: ш рам и$ ©гат10$1$ 
$010 биг{0$0 заере абип4е стезе. 

222. (2.) Е. уадташт Ё. Брес. рапф. р. 76; Титсгап. ИП» 
р. 252; Воеск@ег у0]. 37 р. 92; Вмот ап@ Втошп Гр. 272; 
Шомальгаузень П ст. р. 549; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ р. 269; 

Мат. Рейт. р. 299; Ех. бей Е Ателт п° 389; ЗасваЙ п° 500. 

Приводится: Л[анси.повиче.мь для торфяныхъ болотъ между Китси и 

Мар!инекомъ, ИГлидто.и5 для верхняго теченя Буреи (оба раза внЪ 

нашей области). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 14 [л. на торфяныхъ болотахъ по верхнему 

теченю р. Сутара между Казанскимъ и Любавинскимъ прискомъ, гдЪ 

росло во множествЪ. 

Отм$чено: въ 1895 г.: 1. 29 Мая у поселка Мар!инскаго на АмурЪ; 

2. 9 Тн. истокъ р. Верхнаго Дичуна; 3. 1 |л. долина р. Хингана; 4. 21 1. 

станица Иннокентевская на Амуръ. 



Флора Маньчжурии. 357 

Для востока Аз извЪетно кромЪ того еще только 

для Саппоро на 0-вЪ Тезо и для верхняго течешя Амура, 
гдЪ собрано въ 1857 г. Радде. 

Общее распростр.: еЪв. и ередн. Европа, Кавказъ, 

Малая Аз!я, вся Сибирь, Сахалинъ, СЪв. Америка. 
ш ргоушей$ Атагепя! её Оззаетз: ш рааа из зИха- 

гит зрВаэ0$15 №е ше сорюзе стезей. 

Егморпогит Бгаспуап{егит Тгащу. (Е1. Оспоф. р. 98) собрано 
Максимовичемъ 9 ]н. 1859 г. на ШилкЪ между Горбицею 

и Уеть-СтрЪлкою. 

Егорпогит а!ртит Е. (Кг. Зери а. Атеип. п” 338) соб- 

рано Шмидтомъ въ верховьяхъ Амгуни (Охотекая обл., для 

Даури не показано). 

223. (3.) Е. дтасйе Косв. ш КВоф. Саб. 2 р. 259; 
Воескёег т „Глппаеа“ у0]. 37 р. 95; Титегат. Шь р. 253; Ш.ма.ль- 

гаузень р. 549; ВтИюпт ап Втошт Т р. 278; Когяятяй у Аба 

Н. Р. ХП р. 407; И". бейтиаЕ Атеап 1° 391; /атез р. 460; 
Метзй. Ава Н. Р. ХУШ р. 51; ЕгапсйеЁ Фарот. П р. 115. 

Приводится Коржинскимь для устьевъ р. Зеи, ИГлиидто.мь для исто- 

ковъ р. Буреи (Алинъ) и Доже.исомь для верховьевъ р. Сунгари. 

Гербарные экземпляры: 1. 7 Мая 1360 г. долина верхняго течешя 

р. Уссури противъ д. Лиздза (повыше устья Сунгачи) (Максимович); 

2. [л. 1361 г. порть Мей (Шмидт). 

Мною собрано: 1. 17 и 1$ Гл. 1895 г. по берегамъ озерковъ въ 

старицахъ нижняго теченя р. Буреи; 2. 23 Тн. 1896 г. болотистый лугъ 

въ долин р. Сяо-Суй фуна; 3. $ Ти. 1897 г. базальтовое плато Пейшана 

по его восточной окраин на пути отъ д. Пекапена къ д. Чанъ-пену. 

Растеть среди моховыхъ и травяниетыхъ болотъ, раз- 

сЪянно по всей области. 

Распроетр.: сЪв. и ередн. Европа, Сибирь, Сахалинъ, 
сЪв. и средн. Яповя, СЪв. Америка. 

ш ргоушейз Атигеп$, Кишепз, Алзго-Оззшиет$1, еб 

ш Котгеа зерё. ш райа@и$ отат1о$1$ уе $рБаэт0$1 Ме 

ше зрагзе сгезей. 

224. (4.) Е. апдиз#Иойит Во 'Тепф. И. @егт. Т, р. 24: 
Кип! Сурегост.р. 178; Воесфёет „ГАплаеа“ уо|. 37, р. 95; Ти- 

сгат. ПИ» р. 258; Метзй. Аса Н. Р. ХУШ р. 50; Шмальгау- 

зень П, р. 549; Ко’змтзву Аса Н. Р. ХПИ, р. 407; Е. рау- 

Заепций /. я апоа( Пат №е9е! Оззи п° 542. 

„Труды ИмпЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 22 
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Приводится: Мааномь для нижняго (станица Дьяченкова и устье 

р. К я) и средняго (Джарчха, устье р. Имана) теченя р. Уссури; Кор- 

сичски.мь для средняго течешя Амура (Благовьщенекъ, Тамбовка, 

ст. Екатерино-Никольская и посел. Биджанск!й). 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск!я горы 1353 (Радде); 2. между уетьями 

Сунгари и Уссури 1857 (Радде): 3. берега озера Ханка 22 и. 1864 (Иурже- 

вальснли); 4. Пн. 1861 заливъ ев. Ольги (Шлеидть). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 25 Мая станица Радде на Амур; 2. 6 1. 

долина Лагара; 3. 12 ш. между Дичуномъ и Сутаромъ на плато; 4. 6 [л. 

долина р. Урила. Въ 1897 г. 5.5 1н. плато у Пекапена; 6. 9 Шн. Чанъ- 

пенъ на р. Курсынъ-бури, притокЪ р. Тумынъ-гана. 

Отм5чено въ 1895 г.: 1. 31 Мая, Марьинсюй поселокъ на АмурЪ; 

2. 3 [н. долина верхняго Дичуна; 3. 18 |. Хингансюй перевалъ; 4. 21 м. 

долина р. Хингана; 5. 21 |л. стан. Иннокентевская на АмурЪ. Въ 1896 г. 

6. 23 [н. долина р. Сяо-Суйфуна; 7 25 [л. Тала-джанъ на пути изъ Нин- 

гуты въ 0Омосо. Въ 1897 г. 8. 8 Мая Ханси; 9. 30 Тн. перевалъ Чунъ- 

понъ-енъ надъ гор. Унъ-чхеномъ; 10. 3 Тм. близь г. Самъ-еу; 11. 18 м. 

долина прав. бер. р. Ялу противъ городка Сесанъ-по; 12. 10 Сент. между 

перев. Лоелинъ и долиною р. Хунъ-дзяна. 

Растеть по торфянымъ и травянистымъ болотамъ; раз- 

еЪянно почти по всей области. 

Распр.: сЪверн. и средн. Европа, Малая Азя, Сибирь 

съ Даурею и Охотекою областью (Камчатка, Аянъ). Въ 
Японш и КитаЪ отсутствуеть. 

ш ргоушец$ Атитепя, Оззатетя, Алз0-Оззитет$1, 

Кушерз, МаК4епепз! её ш Когеа зер{етг. №1е шае зрагзе т 
ра чз стезей. 

225. (5.) Е. 1аМойит Норре. ТазспепЪией 1300 р. 19$: Гикегат. 
П,> р. 253; Воесф@ег т „Тптаеа“ уо|. 37, р. 96; Метяй. Ааа 

Н. Р. ХУШ, р. 50; Шмальзаузень П. стр. 549; Мазат. Рейт. 

р. 299; Ег. дей Атоап п° 390; „Латез р. 460; КогзмизКу 

Ас Н.Р. ХИП, р. 407.—Е. роузаесвуши Л 8. аб юШим 1. Ш. 

Ведей Оз п° 542; Вьиют ата Втошт 1, р. 2713. 
Приводится Л/ажси.мовиче.мь для всего Амура (напр. у Китси, Ма- 

р!инека и Беллера, ниже устья Горина и близь устья р. Олдоя на верх- 

немъ теченши Амура); Маажко.иь для долины Уссури: Коржински.м® для по- 

селка Бабстова на АмурЪ и Д.же.исо.мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. между 44 —45° на морекомтъ берегу Маньчжури 

1859 (Вильфордъ); 2. 22 |н. 1395 г. луга у стан. Корсакова на АмурЪ;: 

3. 30 Мал 1860 болотистые луга у залива Св. Владим!ра (Макси.мовичь). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 4 [л. долина р. Мутной; 2.5 [л. долина 

р. Урила. Въ 1896 т. 3. 14 и 17 Мал долина р. Суйфуна близъ г. Ни- 

кольека. Въ 1897 г. 4. 30 Пн. перевалъ Чунъ-понъ-енуь. 

Растетъ по болотамъ значительно рЪъже предъидущаго. 
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Распроетр.: сеЪв. и средн. Европа, вся Сибирь, СЪв. 
Америка. Въ КитаЪ и Японш не показано. 

п ргоушей$ Ашишевя, Оззамепя, Апзаго-Оззиепйз, 

её ш Когеа зеретг. е ш4е зратзе сгезеИ. 
Е. ларотсит Махит. приводится Вкнезсйтеегомъ (Ногу 

Гр. 591) для залива Поеьета ошибочно, т. к. Мансимовичь 

собиралъ этотъ видъ только въ Японш. 

94. (5.) Зеириз 1. 

226. (1). $. Мепейапиз [., Зрес. р!апф. р. 76; Ноойег Е]. о 
Вне. Ша. УТ, р. 662; Межтзй. Аба Н. Р. ХУШ, р. 247; 

Ш.мальгаузень П, р. 546; „Латез р. 460. — 1з9]ер1з МПевейапа 

Коет. её бери. у]. П, р. 114; Егапейе Таро. П, р. 116; 
Мазлат. Ре. р. 300; еде Оззи п° 543. — Сурегаз руэзтаеи$ 
уаг. В БоесЁ. ш Шппаеа у]. 35 р. 494. 

Приводится: Мажси.мовичемь для долины Амура у г. Николаевска, 

между устьемъ Уссури и устьемъ Кура (Тиггте, Вит, Кабат, Мшаг, Ба- 

\упп4а), и для долины Уссури у устьевъ рр. Хора и Нора: Маажо.иь для 

средняго течешя р. Уссури (мысъ Хара), береговъ р. Супгачи и сЪв.-восточ- 

наго берега озера Ханка; „/Дэюе.мсо.мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. между устьями рЪкъ Сунгари и Уссури; 2. Бу- 

реинск!я горы 1857 (Радде). 

Мною собрано: 1. 5 Сент. 1896 г. долина р. Шуанъ-ча-хо, полузатоп- 

ленныя дождями поля, на глинистой почвЪ, и въ 1897 г. 2. 21 Сент. до- 

лива Хунъ-хо близь Юнъ-лина; 3. 23 Сент. долина Хунъ-хо близь слободы 

Мучи: 4. 25 Сент. долина Хунхо близь дер. Имбанна. 

Растеть на иловатыхъ и глинистыхъ отмеляхъ по бе- 

регамъ ръкъ и, какъ сорная, на глиниетыхъ полянахъ, если 

ихъ заливаетъ дождевою водой, которая застаивается. Общее 

раепр.: средн. и южн. Европа, всея Сибирь и Япония. 

т ргоушейз Оззиметз, Кипепз! её МаК4епет$! 1 1061$ 
Вип 415 110515 уе| ато 081$ заере стезей. 

227. (2). $. МИспига! ВбеКг. 1 „Глипаеа“ у. 36, р. 729; Махжат. 

М6]. Вю]. уо]. ХИП, р. 557. —5е. Еморвогит уаг. итфротеса 
Етгатейей Фароп П р. 545. — 5. Еторвогит Мевх. ш Ноокег 
Е]. Вги. 109. УТ, р. 661; Межзв. Ас Н. Р. ХУШ, р. 29. 

>. пеаг УЛевитай Воес1. т атез р. 460. 
Приводится: ЛМакси.мовиче.иь для залива Посьета (3 Авг. 1860 г.). 

Собрано также Ф. Шиидтомь у залива Посьета Авг. 1861 г. и мною 

1. Т Авг. 1896 г. въ долинЪ И-че-сунъ-хе на пути изъ Омосо къ Гирину. 

22* 
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и въ 1897 г. 2. 11 Тл. долина р. Ялу у сел. Ши-сы-дагоу; 3. 7 Авг. до- 

лина Санъ-кори-мури; 4. 11 и 11 Авг. ‘низовья Чанъ-джинъ-гана; 5. 

10 Сент. болотиет. луга въ верховьяхъ р. Хунъ-дзяна. 

Отмфчено въ 1897 г.: 1. 14 и 17 Авг. долина р. Ялу выше и ниже 

г. Худжу-уби:; 2. 27 Авг. долина р. Содегю-мури; 3. 31 Авг. долина р. Ялу 

выше устья р. Ча-шинъ-гана; 4 12 и 13 Сент. долина р. Хунъ-дзана 

между Падеджаномъ и Тунъ-хуа. 

?астеть на открытыхъ травянистыхъ болотахъ по таль- 

зегамь рЪфчныхъ долинъ и на болотахь рЪчныхъ ста- 

рицъ часто во всей южной половинЪ области. РЪзко 0ро- 

сается въ глаза среди другихь Бе!риз, благодаря яркому 
свЪтло-коричневому цвфту колосковъ. Мейнегаузень въ своей 

монографи и С1агйе въ флорЪ Британской Инди не отли- 

чаютъ этого вида оть сЪверо-американекаго 5. Еморвогитм 

№Певх (Е. Вог. Атег. Т, р. 83), иначе 5. сурегтти$ ([.) Кий ®., 
однако многочисленные американские и аз1атеще экземпляры 

этого вида въ герб. Ботан. Сада позволяютъ хорошо отли- 
чить одинъ видъ оть другого, какъ по ВаБиз’у такъ и по 

многочисленнымъ дагностическимъ признакамъ, подробно 

указаннымъ Максимовичемь. ПослЪднй впрочемъ ошибается, 

когда утверждаеть, что у американскаго растешя одна 
тычинка въ каждомъ цвЪфткЪ, тогда какъ на самомъ дьлЪ 

ихъ три. Мы имЪемъ здЪеь типичный примфръ двухъ близ- 
кихъ расъ, обособившихся въ различныхъ флористическихь 

областяхъ. Американск! видъ растеть въ пуантлантической 

провинщи и, повидимому, не выходить къ берегамъ Тихаго 

океана. Въ Азш Загриз УЛепага: распространенъ въ Японш, 
Маньчжурш, среднемъь и южномъ КитаЪ и Гималайяхъ. 

Максимович приводить и еще подобную же пару видовъ 

Зетриз, установленный имъ изъ Японш, Зе. сопеоог и ©. И- 

пеабиз Л/ейх изъ Америки. 
шт ргоушей$ Апзего-Оззиетз$, Круаеп$, Мак4епепя! е1 

ш Котеа зерфепт. ш раша Шиаз ВегЪо$$ за$ заере абипае 

стезец. 

228. (3.) $. гафкапт$ Зейкийг 1 (зе Аппа|. ТУ, р. 48; 

Кит Сурегост. р. 171; Тигегаю П»э р. 250; Воеск@ег т 

„Глопаеа“ у. 36, р. 727; Малат. Ртйт. 299; Ко’з/итзву Аса Н.Р. 

ХПИ, 407; Мей. П4ет ХУШ, р. 250; „Латез р. 460.— 5. $У1- 
уаесиз$ Г. 7. га еап$ её 8 МахитоуНс7й еде! ш Редей (зи 

10° 541. — Бе. зууаНеиз Г. ш Махип. Ритм. р. 299. 
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Приводится: Лакси. иовиче.иь для долины р. Амура близь г. Николаев- 

ска, сел. Пульса и устья р. Горина; Мааком® для устья р. Уссури и устьевъ 

притоковъ его, рр. Хора и Имана; Коржински.иь для озерковъ у села Ива- 

новскаго на р. БудундЪ; „Доюе.исо.иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн.- экземпл.: 1. 12 Тм. 1359 Усть-СтрЪлка (Макси.мповичь): 2. Бу- 

реинсемя горы 1858 (Радде); 3. заливъ Посьета 1861 Авг. (ПИГимдть); 

4. среднее течеше р. Мо 25 Пн. 1969 (Иржевальски); 5. у села Камень- 

Рыболовъ на южномъ бер. озера Ханка 1835 (Пальчевскй) 6. Чемухе въ 

долинЪ р. Суйфуна 12 [л. 1373 (Гольдениитедть). 

Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 4 м. долина ручья Санчагоу близь ста- 

ницы Полтавекой; 2. 26 м. долина р. Мурени у сел. Монахо; 3. 20 Авг. 

у городка ТТао-хо. Въ 1897 г.:4. 2 |н. долина р. Емменъ-су, притока р. Ту- 

‘мынъ-гана 5. 25 н. долина Анкуби-мури; 6. $. [л. озерки въ долинЪ лЪ- 

ваго бер. р. Ялу у дер. Нарани-пу; 7. 12 1л. у сел. Ши-сыдагоу на прав. 

бер. р. Ялу. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 21 1н. долина р. Хингана; 2. 5 1л. долина 

Урила. Въ 1896 г. 3. 23 |н. долина р. Сяо-Суйфуна. Въ 1897 т. 4. 14 и 

16 Авг. долина р. Ялу выше и ниже гор. Худжу-уби; 5. 19 Авг. у дер. 

По-пенъ на р. Ялу: 6. 23 Авг. близь гор. Ча-шина; 7. 26 Сент. долина 

р. Хунъ-хо у дер. Олдо-фанза. 

Растеть по берегамъ рфкъ и ручьевъ на болотистыхъ 

кочковатыхъ лугахъ и на лЪеныхъ болотахъ по всей области. 

Наше растене не вполнЪф соотвЪтетвуетъь типичному $. га1- 

сал$, такъ какъ оно не даеть укореняющихся побЪговъ; обли- 

ствеше стебля, ширина листьевъ, развЪсистость и пышность 

соцвЪмя очень измЪнчивы и часто представляютъ значи- 

тельныя уклонешя. Я думаю, что и 5. зИуайсиз уаг. Мах!- 

по0у167й Аедей относится сюда-же, т. к. единетвеннымь 

отлищемъ его являются зей Пурогуш 15р!АаЦ, колоски же 

построены, какъ у типичнаго Бе. га еапз. Въ спискЪ „Дэеемса 

на ряду съ 5. га@еат$, значится также и 5. зУуа@еиз, я 

думаю что и здЪеь мы имЪемъ скорЪе дЪло съ двумя 

разностями $5. гаФсапз, чъмъ съ двумя близкими видами. 

Общее распростр.: Средняя Европа, Росая, Уралъ, Си- 

бирь, Маньчжур!я [5. зууайеи$ ветрЪчается кромЪ того на 
КавказЪ и въ ТуркестанЪ, онъ приводится Гурчаниновымь 

для Даурши и Ф. Шмидтомь для Охотекой области (Амгунь)]. 

1 Мавзрата оба (Возз1еа, СЫтейз! её Когееп$!) а@ г!раз 
Поу!огат её мущогат заере абип4е сгезей. 

229. (4.) $. Нигепо4ез Махйт. ш МЕ Вю1. ХП, р. 555. 
Собрано мною въ 1897 г.: 1. 3 Пл. долина лЪваго бер. у сел. Нарани-пу: 

2. 13 Пл. прав. бер. р. Ялу противъ городка Се-санъ-по; 3. 15 Авг. прав. 

бер. р. Ялу ниже сел. Шиль-дагоу: 4. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана. 
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Растеше это до сихъ поръ было собрано только Максимо- 
вичемь близь окогамы и Шихинобе и японцемъ Макино близь 

сел. Тоза на о-вЪ Сикоко въ Япоши. Мои экземпл. нЪеколько 

отличаются отъ японекихъ. Я думаю, что они представляютъ 

другую, еще не рЪзко обособившуюся расу того-же вида. 

Уаг. уашапа т. а рта ]арошса ет рамеща таИо 

1ах1оге, рцилз(аспуа, редилецИ$ 1опэ1ог $; э1отеги$ 3—20- 

эбасву1$ отп из рефипешай$. 
ш ргоушаа Микаеп её ш Когеа зер{етиг. зай заере 

оссигг В. Стезе ш ра из Него$$. 

230. (5.) $. тагИитиз Е. Е1. зцесйса р. 39; ен4е! зуп. р. 67; 
Титсгап. Пр? р. 249; Шмальгаузенъ И, р. 547; Мат. Рут. р. 299; 

Ведей Оззи п° 177; ЕгапейеЁ Зароп П, р. 114; Бах. р. 817. 
Приводится: Л/ажси.мовичемь для дер. Онмой на лЪв. бер. Амура про- 

тивъ устья р. Хунгари и между Мар!инскомъ и Николаевскомъ (Асса): 

Маакомь для береговъ р. Уссури у впаденйя въ нее р. Имана. 

Гербарн. экземпл.: 1. 12 [л. 1860 заливъ Посьета, часто (Манси.иовичь). 

Мною собрано: 1. 10 Авг. 1897 г. по берегамъ озерковъ въ устьЪ 

р. Чанъ-джинъ-гана, притока р. Ялу. 

Растеть по берегамъ лагунъ близь морского берега и 

по озеркамъ рЪчныхъ старицъ. Экземпл. Максимовича пред- 

ставляютъь собою особую разность уаг. 45 ета еи$, чЪмъ 

приближаются нЪеколько къ 5. а] $ Ко. Мои-же экзем- 

пляры — 15 Яэтае1. Распростр. во веЪъхъ 5 частяхъ свЪта, 

въ странахъ съ теплымъ и ум5реннымъ климатомъ. ИзвЪетно 

также для сЪв. Китая, Даурш, Охотской обл. и Япони. 

ш ргоушей$ Оззачеп$, Анзго-Оззиеп$ её ш Когеа 

зерф. раззпа аБип4е сгезей. 

231. (6.) $. ТаБегпаетог{атг бте!т. Е]. Ваа. 1, р. 101: 
Бена СИат. р. 85: Титсгап. П,з, р. 248; Мазлят. Ргйм. 

р. 298; /едеЁ Оззи 09 538; „Латез р. 460; Котзмизку Ас 

Н. Р. ХП, р. 407.— Зе. 1асази8 /. 8 Таегпаетов{айт те]. 
Ш.мальгаузень П, р. 545; — 5. 1асази1$ Г. 8. @еупаз Степ, е{ 

о4г.; Егапейей Зароп П, р. 114. — Ъ. 1асиз$ /. Вед Оззи 
по 887; Метзй. Ава Н. Р. ХУШ р. 32. 

Приводится: Л/ансимовичемь только для устья р. Амура; Маано.иь 

для береговъ рЪки Сунгачи, сЪв.-восточнаго берега 03. Ханка и устьевъ 

р. Уссури; „Дже.мсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ; Коржин- 

спи.мь для озеръ у села Ивановскаго на р. Будундъ. 
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Гербарн. экземпл.: 1. 17 Пл. 1859 Кате въ низовьяхъ р. Сунгари 

(Макси.мович>): 2. среднее течеше р. Мо 2$ 1н. 1869 (Просевальскай); 3. у 

селен. Камень-Рыболовъ 13835 (Пальчевекй); 4. 109 Авг. 1872 озерки до- 

лины Суйфуна ниже г. Никольска (Гольдениипедть). 

Мною собрано: 1. 16—13 Пл. 1895 озерки въ долин лВваго берега 

р. Буреи, по низовому ея течению; 2. 14 1н. 1996 г. долина р. Суйфуна 

близь станицы Полтавской; 3. 19 ]л. 1396 берега озера Пиллъ-тенъ въ 

долинЪ р. Муданъ-дзяна; 4. $ Тм. 1897 г. долина лЪв. берега р. Ялу у 

селен. Наранъ. 

Отмфчено въ 1895 г.: 1. 6 1л. долина р. Урила. Въ 1896 г. 2. 28 1н. 

долина Мурени у сел. Монахо; 3. 9 Пл. долина р. Муданъ-дзяна у дер. 

Хуанъ; 4. 12 Тл. рфчка Салингъ-тунъ; 5. 21 м. долина р. Пила-хе; 6. 

27—23 [л. долина р. Джуръ-де-хо пониже г. Омосо. Въ 1897 г. 7. 18 1л. 

у сел. Шисыдагоу на р. Ялу; 8. 12 Авг. долина р. Ялу у устья р. Чанъ- 

джинъ-гана. 

Растетъь по болотамъ, и по берегамъ озеръ и тихихъ ръч- 

ныхъЪ заводей. Веъ перечисленные выше экземпляры при- 

надлежатъ къ одному виду, даже если и считать 5. [асизет 

Г. и $. Табегпаетотаю те]. за разные виды. Я впрочемъ 

думаю, что мнЪше Мейнсгаузена, признающаго 5. Тафегпае- 

топа: за местную форму („Уап9ог$-Югт“) совершенно 

върно и это даже не разновидность. Несмотря на это, я со0- 

хранилъ болфе позднее назване, потому что въ Маньчжур!и 

почти исключительно попадается та форма, которой дано 

было первоначально Гмелиномъ это видовое назван!е. 

Общее распростр. вида: вся Европа, западная Азя, 
Сибирь (также Даур!я и Охотская обл.), Лпов!я, сЪв. Китай, 
Гималайи. ВстрЪчается также въ АфрикЪ, Аветрали и 

СЪв. АмерикЪ. 

ш Маюзвата {оба (Воззса, С пепз{ её Когеепз1) а т1раз 
Ласпи её ш рааТиз ВегЬоз15 Ме шае аБипае сгезей. 

232. (7.) $. наиеег Е. МапИ$$а, р. 29; бемае Буп. 
р. 85; Ноокег Е1. Вт. ша. УТ р. 658; еде ОззитЕ п° 539; а- 
тез р. 464.—5. роШевИ @тею & Сок. Еюте 4е Ег. Ш, р. 374; 
Воесфёег шп Глипаеа уо]. 36, р. 711; Егапейей Зароп П, р. 113; 

Рау р. 317. 

Приводится: Л/аахо.иь для низменнаго сЪверо-восточнаго берега 

озера Ханка у дер. Лунгъ-Мяо и Доже.мсо.мь для пути его къ еЪверу отъ 

г. Гирина. 

Отмфчено: мною у города Синъ-минъ-пу въ долин р. Хунт-хо 

(баесейнъ р. Лао-хо), гдЪ росло въ значительномъ количествЪ въ при- 

дорожной канавЪ, на глинЪ, 19 Сент. 1897 г. 
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Общее распростр.: Европа, умЪфренный поясъ Азш, 
Яповя, сЪв. Китай, Гималайи, южн. Африка. 

ш ргоушей$ Оззамепя её МиКк4епеп${ а@Вае зойим 

шуепа. 

233. (8.) $. егесиз Ром. Епсус]. УТ, р. 761; Ноойег Е]. 9 

Втй. 11а. УГ р. 656; —5. ]апеоез$ Вожь. Е1. Та. Т, р. 218; 
Кена Буп. р. 84; ЕгапейеЁ Чароп. П, р. 112. —5. зарши$ 

уаг. В ап 1. Воес М. ш ГАппаеа у0|. 36, р. 600. 

Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 14 Пл. долина Шиту-денза: 2. 18 Авг. 

Хубейхо въ бассейнЪ рЪки Лаба-хо. Въ 1897 г.: 3. 11 м. Шисыдагоу на 

р. Ялу; 4. 15 Авг. Пауза-Ялу у Падагоу въ долинЪ р. Ялу; 5. 20 Авг. 

устье долины Андори у лЪъ. бер. р. Ялу. 

Растеть на болотистыхъ лугахъ по заболоченнымъ 

ручьевымъ долинамъ и старицамъ рЪки. Число колосковъ, 

составляющихъ соцвЪфМе этого растеня варшруетъ отъ 1 

до 10; они сжаты въ плотный клубокъ. 

Общее распростр.: Оетъ-Индя, Гималайи, Малайскш 

архипелагъ, Китай (Рек), Австраля, СЪв. Америка, гдЪ 

извЪстенъ подъ именемъ 5. Че Шз РигзВ. 

ш ргоушсеиз МаКаепел$! её Кишейз$Е её ш Когеа зер- 

(епт. ш ра из Пегро$1$ заМз заере осситгИ. 

234. (9.) $. зиртиз Ё. эр. Р1. р. 73 (раг@т); Воес 1. Ш 

„Аппаеа“ у0]. 36, р. 699 (раг т); Ноокег Е]. Вей. а. УТ р. 655; 
Шмальгаузень П, стр. р. 545. — [509]ер1з зарша Ю. В»к. Рго4г. 

р. 221; Феиае! Буп. р. 95. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 21 ]л. болотистые луга долины Амура 

у станицы Иннокентевекой. Въ 1896 г.: 2. 19 [л. берега озера Пиллъ-, 

тенъ; 3. 21 [л. долина Пилахе; 4. 19 Авг. Хубейхо въ бассейнЪ р. Лабахо. 

ВеЪ безъ исключешя мои экземпляры этого вида 

имфютъ совершенно гладюя смена и этимъ рЪзко отли- 

чаются отъ типа; хотя въ остальномъ совершенно сходны 

СЪ НИМЪ. 

Мы имЪемъ здЪеь, слЪдовательно, особую разность уаг. 

1е1осагра т. 

Растеть на болотистыхъ лугахъ по ручьевымъ доли- 

намъ и старицамъ рЪки. Общее распростр.: средн. и южн. 

Европа, западн. Азя, Остъ-Индя, сЪв. и южн. Африка, 
Австраля. Для Китая и вообще для веей восточной Азш 

никакихъ указашй иЪтъ. 
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т ргоушей$ Атагепз! её КИ\пепз! ш раа@ из Вегбо$1$ 

ес ш@е стезе Ц. А раша епгораеа ет из отли о ]аеуи$ 

({Йегб, са@бегим зп та, е56 уамеаз поуа 1е1осагра т. 

235. (10.) $. Чераирегафиз зр. поу. (36$. ЗеПоепоес а 

ВетеБ.). Силиз Я7аеет, егесёаз, оЛабег, 3—4 ест. аз; 

юпа апоизба Ппеама еопоафа аспбизеща оТафта; шуошеги 

ипИоНабит; итфе|а зпорех е $р1е15 @чз — даа аот сотро- 

$Ца; зрйсае рейипеиИ$ абЪгеу1а $ оМопзае 9—13 и. 1еге 

10поае, 5—6 тШ. 1айае; здаатае апгео-Реггиотеае тетга- 

пасеае сатта уптат шзйгасае, зесиз саттат эсаб“Чае сае- 

{егит 1аеуез асе аситтафае; збушз зетрег ЫИЧиз; аспаеппит 
обругИотте рапо-сопуехит |аеуе аи тозго забеуйи9- 

со, зе Пуроейи$ чаабиог гегогзо- Мзр4иа $ аепептю зе$- 

Чаопо1ог из. 

Уа@е зпиШз 5. тагто [. а даа ЧШегё загечИ$ ${е- 

НЪиз а ббгеуа$ раасНоНай$; ЮШ$ ши апочзНотИи$, 

редипси $ абЪтемай$, ШоПо шуоае и ео, зрез шаЦо 

пог из еб апоизИоги$ раис!5, сагуорз! 1ае\1 а Ча, $610 

зетрег 140. 

Ш раа90$13 зесиз [. Атиаг п\фег озЧа Й. Вагедае её СВаг 
а@ $6. шиокепйеузКа]а сорозе сгезей. (21 94. 1895 Лева). 
КогМа горазНог её рамерисайа (7—10 ре.) саеегий сит 
атигепз! аз сопотиа ргаезбаё 1 Пеграгю Ноги РетороШашм 

ех Пеграгю Т. Мак шо: Тоза, Зеоко. Зароша (заб 10° 454). 

95. (6.) ВиБозфуй$ Кип+И. 

236. (1.) В. сарШам$ Кимв, Сурегост. р. 212; Ноойег Е. 

Вги. па. УТ. р. 652.—Бетриз сарШаг5 1. Мапазза р. 321. 

\Уаг. {На Кип (рго зр.) р. 213. — 15 ерёз Иа №ез 
т Море СопИЪ. р. 108; Аючае! Зупорз. р. 108; Мадие Рго- 

1810 р. 75. 

Собрано мною въ 1897 г.: 1. 7 м. лЪв. бер. Ялу близь сел. Наранъ, 

по глинистому склону съ рьдкимъ кустарником; 2. 11 Авг. низовья 

р. Чанъ-джинъ-гана, лЪв. бер., подобное же мЪето. 

Зстрчается изрфдка въ Японш и КитаЪ (Кантонъ). 
Общее распроетр.: Ость-Индя, Закавказье, тропический поясъ 
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Африки. Распространеше вида еще обширнЪе и захваты- 
заеть также Австралю и тропическую Америку. 

ш Когеа зерфетг. а@ ттраз Йиуй Ла её аиепбот 
ел 1$ а@вае зопит ]есфа. 

96. (7.) Еипьмз\уйз Ман. 

237. (1.) Е. зиБЫзрсаа № е$ её Мауеп ш № у. Асё. Асаа. 

Ха. Сиг. ХХ зирр|. Г, р. 78; Ноофег Ё|. Вей. Гаа. УТ, р. 634.— 

Е. }арошеса 5%1ер. её Яисс. п18.; Меи4е Буп. р. 107; Е. Ызр!еава 
Боеск. Ш „[Аппаеа“ у0]. 37, р. 6 (ратИт). 

Собрано Роесомь на пути его по западному берегу Ляо- 

дунскаго полуострова 5 Сент. 1876 г. СЪвернЪе и восточнЪе 

пока еще не найдено. Общее распр.: Япон!я, Китай, Остъ- 
Индя (рЪдко). 

ш ргоушаа Мак4еп а@ Шота осо ет. рептзшае Тлао- 
Ише а саг. Во5$$ а@Виас зоций шуепфа. 

238. (2.) Е. Фрзасеа Вет. ш С@епега Р]апф. Ш, р. 1949; 

Воесф@ег шт „Шлппаеа“ у0]. 36, р. 736; Ноокег Е. Вги. ша. УТ, 

р. 635. 150ер1з уеггасНега ЛМаллт. Рти. р. 300; Юедеё Оззи 

19 544.—-Затриз уеггасИегиз Метзй. ш Аса Н.Р. ХУШ, р. 26. 

Приводится: для долины р. Амура у Китси, Дере и Бури (Хабаровска) 

и для долины Уссури близь Ади Максимовиче.мъ. 

Собрана также у села Григорьевскаго къ югу отъ озера Ханка 

въ Поль 1889 Пальчевеким. 

Максимовичь, устанавливая свой новый видъ Е. уегга- 

сЦега, сравнивалъ его съ Кии уЙ$ @рзасеа Ве, но 
руководствовалея при этомъ, повидимому, кромЪ дагноза 

Пунта, лишь немногими экземплярами и потому отдфлилъЪ 

свое растеше отъ индЪйскаго, а между тфмъ отличить его 

экземпляры отъ собранныхь и опредфленныхъ С1агей’омь 

изъ Бенгалш (МаЧаб 29 Апр. 1375 г. и Рабпа 10 Января 
1376 г.) нельзя, даже какъ форму, они прямо тождественны 

и сЪмянки бенгальскихъ экземпляровъ также покрыты „уег- 

гис!$ зЗИрНай$ арее рат 5“, какъ и сЪмянки Амурекаго. 

Въ нашей области рЪдкость, растетъ по берегамъ рЪкъ. 

въ заливной полосЪф. Общее распространеше: Индостанъ, 

тропический поясъ Африки. 
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ш ргоушейз Оззимепз! еб Амзго-иззиепз! Ме ш4е а4 

прах Иуюгит 10615 шип4айз зрагзе гагедие стезей. 

239. (3.) Е. здиаггоза Мам. Епитегайо П, р. 289; Воесй. 

„Тлиппаеа“ у. 37, р. 10; С/агйе 1 Ноокег #1. Вт. аа. УТ р. 635; 

Малт. Рит. р. 301; ЕгапейейЁ Лароп. П, р. 118; Юедей Оз“ 

10° 546. 

Приводится: ЛМакси.мовиче.и» для низовьевь Амура у Николаевека, 

деревни Дере и острововъ между Чора и Бури (гдЪ устье р. Кура), для 

устьевь р. Уссури (Турме) и мета у впадения Нора въ Уссури. 

Растеть по затопляемымъ песчано-глиниетымъ бере- 

гамъ рЪкъ, вЪроятно по всей области, но пока собранъ 

только Макеи.мовичемь, спещально изслЪдовавшимъ берега 

рЪкъ. ИзвЪстенъ также изъ Японш и Китая, въ Индш 

особенно часто встрФчается на рисовыхъ поляхъ; общее 

распр.: тропический и субтропическ! пояса, есть и въ южной 

ЕвропЪ. 

ш ргоушаа Оззиепя! а@Вае зопип шуен(а, стезей а 

граз Ипуюгит шии@афаз. 

240. (4.) Е. аезнуаиз Уам. Епит. П, р. 288; Воеск@ег 1 

„Тлппаеа“ у0]. 37, р. 11; С/а’йе ш Ноокег Е. Втй. ша. УТ 

р. 637.—Е. 1еюсагра Мазет. Рейт. р. 301; Мей. Ава Н. Р. 

ХУЙ, р. 29.—Е. 1аха Уа 8 рибегша Ка т Аедей 05$“ 

1° 545 поп а]. 

Приводится: /ажси.мовичеиь для нижняго течешя р. Амура: Холальки, 

острова между Чора и Бури, повыше устья Кура (Ралуцада), у Турмэ въ 

устьяхъ р. Уссури, и Маако.мь для Турмэ иДзоадза въ низовьяхъ р. Уссури. 

Гербарн. экземпл.: 1. между устьями рЪкъ Сунгари и Уссури 1557 

( Радде):; 2. у устья р. Горина во множествь 22 Сент. 1859 г. (Мажси.мо- 

вичь); 3. близь г. Никольска въ долинз р. Амура 23 [л. 1872 г. (Голь- 

дениитедть). 

Растеть на глинистой и иловатой, заливаемой высокими 

водами, почвЪ по берегамъ рЪфкъ и острововъ въ ихъ руелЪ. 
Максимовичь отличалъ маньчжурское растеше отъ Е. аезй- 
уа!$ Уай|! овально, а не ланцетовидно удлиненными коло- 

сками, которые къ тому же гораздо мельче, болЪе широкими 

чешуями, лишенными красныхъ лин, болЪе шарообразными 
съмянками и удлиненными рыльцами, но веЪ эти признаки 

ветрЬчаются и у тропическихъ экземпляров несомнЪннаго 

К. аезИуаИ$ УаВ]. Мейнсгаузень ошибочно считаеть при- 
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надлежащими сюда же и собранные Максимовичемъ экземи- 

ляры К. $4патоза УаН, что невЪрно. 

Распространено въ Индш, южной и восточной Ази и 

Австрали, въ АмерикЪ растутъ замфняюция формы. 

97. (8.) Ееоспаг!$ В. Вг. 

241. (1.) Е. рашз4м$ (1.) В. е $. Буфет у. П, р. 151 
(1817); фене! Сурег. р. 77; Оате шт НооКег Е. Вии. 

Тпа. УТ, р. 628; Вит апа Втошп Т, р. 251; Ве дей О $$ 

п° 535. — ИаеосВат1$ ра!аза1$ А. Вь. Ргодготиз Е. № у. 
Ной. 1, р. 224; Титсгап. П» р. 246; Мах. Рип. р. 298; 

Ф. Шмидть, Амгунь п° 336; Ко’. Афа Н.Р. ХИП, р. 406. 
— Е еосвал1$ рази1з Во. Е]. Омет. У, р. 386; Боеейщег 
ш „опаеа“ у. 36 р. 466; Латез р. 460. — Бешри$ раа$1$ 
Г. Бр. рапё. р. 70; Метзй. Ас Н. Р. ХУ, р. 262; Егапсйе 
Рау. р. 317. 

Приводится: Л/ажси.мювиче.мь для всего теченя р. Амура (напр. #]апка 

у устья Горина, Хахе, Цоллаци, между Чора и Бури, №апз]а) и долины 

Уссури у устья р. Нора; Маако.мь для всей Уссури (напр. мысъ Кырма, 

станица Венюкова, урочище Джарчха, дер. Дамгу), береговъ р. Сунгачи 

и озера Ханка; Коросинскимь у села Ильиновекаго ва р. ДимЪ и у ста- 

ницы Екатерино-Никольской на АмурЪ; „Дэжемсо.иь между Мукденомъ и 
Гириномъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинсмя горы 24 Мая. 1558 г. (Радде); 

2. \Ммтраа на среднемъ течени Уссури 6 Мая 1860 г. (Мансим.);: 

3. Камень-Рыболовъ 22 [н. 1885 г. на мокрыхъ лугахъ и мочажинахъ 

( Пальчевсвй). 

Мною собрано: 1. Зи 9 Пл. 1895 г. иловатыя отмели по берегамъ 

р. Хара; 2. 24 и 25 Шн. 1897 г. долина р. Анкуби-мури (бассейнъ 

верховьевъ р. Ялу). 

Отм$чено въ 1895 г.: 1. 17 [л. берега р. Буреи. Въ 1896 г.: 2. $ м. 

долина р. Муданъ-дзяна у д. Фади-фуль; 3. 18 Авг. долина Лабахо 

близъ Синъ-джана. Въ 1897 г.: 4. 30 1. долина Унъ-чхенъ-гана 

близь У-ченъ-по; 5. 11 Авг. переваль съ низовьевъ р. Чанъ-джинъ- 

гана къ р. Ялу, по ручью; 6. 31 Авг. берегъь р. Ялу повыше устья 

Чашинъ-гана. 

Растетъь по берегамъ рЪкъ, канавамъ и болотамъ по 

всей области, но значительно рЪже, чфмъ хотя бы въ Евро- 

пейской Росси. 
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Найдена также въ Даурш, Охотской области и въ сЪв. 

Кита, но неизвЪетна въ Японит. Общее распр.: веюду кромЪ 

Австралит, Океан и Малайскаго архипелага. 

1 Мапзвата 40а а@ "раз Йауюгат №е ш@4е зрагзе 

сгезей. 

242. (2.) Е. итюипи$ ЗепиН. Мапф. ш Кузф. уезеф. П, р. 88: 

КИенае! зуп. р. 77; Когзй. Аба Н. Р. ХИ, р. 406; Кг. бей 

ЗаспаНо п° 434. — бетриз ата 5 Гл. ТавтЪ. Ш, р. 77; 
Метзй. Аба Н. Р. ХУШ, р. 263; Егапелеё Бам р. 318.— 

Ееосваг$ раазим$ В. Вг. Ъ. ати ИГиальгаузенъ П, р. 542. 

Приводится: Коржсинсвимь для болотистыхъ луговъ по среднему 

теченю Амура (станица Михайло-Семеновская и поселокъ Бабстова). 

Гербарные экземпл.: 1. 12 Тн. 1859 г. Усть-СтрЪлка: 2. 6 Мая 1860 г. 

\№айпраи близь станицы Буссе на р. Уссури; 3. 31 Мая 1860 г. боло- 

тистые берега ручьевъ по берегу залива св. Владим!ра (Мапси.мовим). 

Растеть вмЪетЪ съ предъидущимъ, но рЪже. Изъ со- 

сЪднихъ областей приводится для сЪв. Китая и о-ва Саха- 

лина. Общее распространее обнимаеть умЪфренный поясъ 

Стараго СвЪта (въ Ази на югЪ до Гималайевъ). 

1 Мапзпана боба ме ше слим ргаесеете (зе тагил$) 

стезе1. х 

243. (3.) Е. оуа В. Вг. Рго4г. р. 224 (ш пофа); бенае 

зуп. р. 79; СЙагёе т НооКег Е1. Вгц. Г4. р. 628; Тигегап. 

И.» р. 247; Мажт. Рейт. р. 298; Ведей Оззи п° 536; Вот 
ап Втошт 1, р. 251. — МеосВам$ оуафа В. Вг. Шмальгаузень 

П, р. 543. — Зешриз оуабаз Ао. Саёа|. Т, р. 5; Метяй. Ааа 
Н. Р. ХУШ, р. 959. 

Приводится: ЛМажси.мовичемь для южнаго течешя р. Амура (напр. 

между Чора и Бури, у Хадеъ-маре, у Турмэ — ве пониже устья Уссури 

Хлша]а у устья Уссури; Ауа на Уссури): Маако.мь для береговъ Сун- 

гачи и сЪв.-западнаго берега озера Ханка. у 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинскя горы 1853 г. (Радде); 2. село Гри- 

горьевское къ югу отъ озера Ханка 1588 г. (Пальчевевай). 

Мною собрано: 1. 21 [л. 1595 г. берега старицъ Амура у станицы 

Иннокентевской. 

ОтмЪчено: 1. $ [л. 1895 г. берега р. Хара; 2. 31 Авг. 1897 г. рисовыя 

поля въ долинЪ р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана. 

Мое растеше отличается нЪеколько отъ типичнаго болЪе 

тонкими стеблями, но колоски и плодики его тождественны 

СЪ ТИПИЧНЫМИ. 
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Встрфчается очень рЪдко на глинистыхъ берегахъ рЪкъ 

и озеръ, но повидимому по всей области. Найдено также въ 

Даурш, но для другихъ сосЪднихъ областей не показано. 

Общее распр.: Европа оть Франщи до Урала. Въ сЪв. Аи 

только Дауря и Маньчжуря, Индя, СЪв. Америка. 

1 Мапзваеа уегозпаЙКег {оба Ме ш4е а4 {раз Йчуюгит 

её асаалл 300 аго 080 стезей. 

244. (4.) Е. асешаг В. Вг. Рго@гота. р. 224 (т поба); еи- 

461 Зуп.р. 74; С1агке т Нооке" Е|. В». та. УТ, р 62; Тигсгая. Ц.» 

р. 246; Малин. Рейт. р. 298; Юедей Оззи! п° 534; Ко’зй. АсЁа 

Н. Р. ХПИ, р. 462; Внйют апа Втоши 1, р. 252.— Нееосват$ 

асешат$ Шмальгаузень П, р. 543.—Зей'риз асещат$ Брее. 

рат. р. 71; Мей. Аба Н.Р. ХУШ р. 259; Егапейе Ларот. П, 

р. 108. 
Приводится: /ажси.мовиме.иь для всего течешя р. Амура (Николаевскъ 

Спасре и 70а между устьями рЪкъ Дондона и Хунгари, у мыса Бури, 

Турма и №апе]а въ устьяхъ Уссури, Ауа и Норъ на Уссури), Маажоме 

для береговъ Сунгачи и сЪв.-восточнаго берега 03. Ханка; Коржински.иь 

для.устьевъ р. Зеи. 

Гербарн. экз.: 1. Константиновск! поселокъ на АмурЪ (между устьями 

Зеи и Буреи) 19 Авг. 1856 г. (Максимович). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 5Тл. берегъ р. Урила; 2. 12 [л. по боло- 

тамъ на водораздЪлЪ между рЪками Харомъ и Буреею; 3. 21 [л. берега 

старицъ Амура близь станицы ИннокенЧевской. Въ 1896 г. 4. 14 |н. 0е- 

рега р. Суйфуна у станицы Полтавской. Въ 1897 г. 5. 11 Пл. Шисыдагоу 

на р. Ялу; 6. 15 Авг. рисовыя поля на устьЪ р. Худжу-гана, притока 

Ялу: 1. 20 Авг. долина ручья Андори; 8. 31 Авг. берегъь р. Ялу повыше 

устья р. Чашинъ-гана. 

Отм$чено: въ 1895 г.: 1. 25 Мая берега Амура близь станицы Радде; 

2. 3 м. берега р. Хара. Въ 1897 т. 3. 3 Сент. лЪв. берегъ р. Ялу противъ 

Мао-еллъ-шана: 4. 24 Сент. долина р. Хунъ-хо близь д. Санъ-до-хо; 5. т Окт. 

долина р. Чинъ-хо. 

Очень часто по иловатымъ и глиниетымъ отмелямъ рЪч- 
ныхъ и озерныхъ береговъ и топкимъ мЪъетамъ у ключей, по 

всей области. По Турчанинову обыкновенно по ШилкЪ, но не 

замЪчено въ другихъ мЪетахъ его области, ееть на Ленъ, въ 

Охотекой области, въ Японш. Вильфордь собиралъ его у Фу- 

зана въ южной КореЪ (1859 г.), изъ Китая я экземил. не ви- 

дълъ, есть въ Индш и всюду по землЪ, исключая Аветралш, 

Океан и Малайскаго архипелага. 

ш Мапзпаг!а $04а а@ трах Шлозаз её агоШозаз Иауюгит 

заере афит@е стезец. 
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245. (5.) Е. фаротса Мщие! Ргоаз1ю р. 74.—Зетриаз ]аропт- 

си$ ЕгапейеЁ Зароп. П, р. 109. 
До сихъ поръ извЪетно было только изъ южной половины Япон!и. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 5 |л. берега р. Урила; 2. 16 [л. берега 

озерковъ по старицамъ вдоль лЪв. берега низовьевъ р. Буреи. Въ 1896 г. 

3. 2 Авг. долина Ичесунъ-хе. Въ 1897 г. 4. 11 Тл. болота по старицамъ 

р. Ялу близь д. Шисыдагоу; 5. 21 ]л. близь д. Карами; 6. 28 [л. сырые 

луга на подъемЪ къ перевалу Чунъ-понъ-енъ: ВЫ: рисовыя поля 

у устья р. Худжу-гана; 8. 31 Авг. рисовыя поля долины р. Ялу повыше 

устья р. Ча-шинъ-гана. 

Чрезвычайно характернымъ для этого растешя призна- 

комъ является то, что отдЬльные колоеки часто пригнуты 

къ землЪ и проростаютъ тамъ въ цфлую группу молодыхъ 

растеньицъ; таковы растеня съ береговъ р. Ялу. У Карами 

и на перевалЪ Чунъ-понъ-енъ собрана кромЪ типичной еще 

и отклоняющаяся форма, растущая густыми дерновинами, 

съ удлиненными, очень тонкими стеблями и болЪе свЪтлыми 

колосками. 

Ш ргоушей$ Атигепз$, Кишеп$!, Макаепет$! её ш Когеа 

зербеп. ш раза из Пегоз$, а@ т1раз её ш огуейз №Ме 

шае зоса ет аБаю4е сгезе. 

246. (6.) Е. {е#гациега №е5 Ш Мо. СопаЪ. Бо. 113; 
5енае Бупорз. р. 78; О!а’Кке т Ноокег Е]. Вг. па. УТ, р. 630; 
Воеск@е" т „[лппаеа“ у. 36 р. 447 её 448 заб Е]. её Тлтоо- 

сШоа 1етадаета её Е. \УеПигае Воесреег.—Бс приз реазафи$ 
Махит. ш ВиШеё. Бое. паб. Мозеои 1879 у. Г, р. 64; Метяй. 
Ш Аба Н. Р. ХУШ р. 260; ЕгапейеЁ Тароп. П, р. 110, 111 и 

>. шИтабиз к. её 544; заб Зетриз НаКопет$1$ Ёг. её бака. 5. 
бага. и 5. Опое Ех. её ваь. 

Гербарн. экземпл. (изъ Восточной Ази вообще): 1. о-въ Сахалинъ у 

Тыми и Труотоги 1860 (Ф. Шлиидть): 2. 12 л. и5 Авг. 1860 береговыя 

луга бухты Посьета; 3. близь Нагасаки и К1ото (Манси.мовичь). 'Гоза на 

о-в Зешщоко (Макино): 4. Хакодате, съ припискою Максимовича, что 

Бе. Оепе! Ег. её Зау. слБдуеть отнести къ этому-же виду; 5. 13 Сент. 

1362 1окогама, съ припискою Максимовича,’ „зто 1. 019Вала! зе45, 

Ггасба её 1у10, сийто её зр1еа, зе4 заматае тиаШо рамсе1огез“; 6. ш ие 

10515 топит Накопе У 1870 (Зауайег) съ» припискою: ех патего сНаб 

(09 1384) 056 Зе. шИитабаз Ег. её Зау. 7. №рроп аа 1асша Насопе, 1е2й 

Балет (заЪ № 1354) съ припискою: Зетриз \У!Терагаг Воек. ез6 Бе. НаКко- 

пеп$15 Ег. её Бах. 8. Экземил. ОМлат’а изъ Япоши и съ острововъ Корей- 

скаго архипелага еъ припискою Зе. О14Вашт! Махит. ш ИКе$ а@ Кхал- 

спе. 9. Эс. реазабиз$ п. р. пп Зитр!е Бег Так1озие 20 УП 19877, Ве 

зейтешщег. 
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ПересмотрЪвъ тщательно вс эти экземпляры, я убЪ- 
дилея, что: 

Е. фегадчиейа Меез \). образуютъ одну общую видовую груп- 

Е. УПевигай Воесе 4. пу, одинъ {урчз зресШеи$ ро]утог- 

Е. Оепе Е№. Зауаф. рвиз, что же касается до раздЪляю- 

Е. НаКопеп$1$ Еь. Бам, щихъ ихъ незначительных отличий, 

Е. тИтаба$ Ег. Зах. то сомнительно, чтобы эти отличя 

Ю. О1Вапи Махит. были расоваго характера, скорЪе это 

ЕЮ. Реазафа$ Махит. мЪетныя формы. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 13 Пл. водораздьлъь между рЪЬками Ха- 

ромъ и Буреею; 2. 15—17 [л. болотистые берега старицъ и луговыя 00- 

лота въ долин лЪваго берега низовьевъ р. Буреи: 3. 21 Тм. у станицы 

Иннокент!евской на АмурЪ. Въ 1896 г. 4. 19 Пл. берега озера Пиллъ-тенъ 

на р. Муданъ-дзянЪ; 5. 2 Авг. долина Ичесунхе на пути отъ Омоео къ 

Гирину. Въ 1897 г. 6. 30 Пн. долина р. Унъ-чхенъ-гана; 7. 11-13 [л. до- 

лина Ялу у д. Ши-сыдагоу: 8. 18 Пл. долина Ялу противъ городка Се- 

санъ-по на луговомъ болотЪ; 9. 21 1л. край базальтоваго плато Пей-шана 

надъ д. Карами; 10. 15 Авг. долина р. Ялу у городка Худжу-уби. 

Отмфчено: въ 1897 г.: 1. 11 Авг. перевалъ съ низовьевъ р. Чанъ- 

джинъ-гана на р. Ялу; 2. 3 Сент. лЪв. берегъ р. Ялу противъ Мао-еллъ- 

итана; 3. 10 Сент. болотистые луга на пути между Лоелиномъ и Паде- 

джаномЪъ. 

Это самый крупный изъ встрЪчающихся въ Маньчжур!и 

видовъ Неосйал1$, растеть онъ небольшими кочками натравя- 

ныхъ болотахъ, особенно тамъ, гдЪ послЪдее образовалиеь 

на мъетЪ рЪъчныхъ старицъ. Его характернымъ признакомъ 

является сильно развитая утолщенная нижняя часть рыльца, 

подобная митрЪ, почему Франие и назвалъ одинъ изъ своихъ 

видовъ, невЪрно отдЪленныхъ имъ оть В. {егадиега № е$, Е. 
пИргафа$. Толщина стеблей и величина колосковъ очень не по- 

стоянны, что сильно отзывается на общемъ ВаЪ из” растевя. 

Общее распространеше этого вида охватываеть всю Ин- 

дио оть Кумаона и Сиккима до Цейлона (горы отъ 1500— 

11,000 ф.), Индо-Китай, Малайск архипелагъ, Австралюо, Ки- 

тай, Лпоншю, Сахалинъ и Маньчжур!ю, гдЪ достигаетъ своей 

сЪверной границы. 

ш Мапзпиеа $0$а ш ра из ВегЬо$1$ зратзе зе за$ 
заере атипае сгезей. 

1) С1атйе также сосдиняетъ эти виды вмветЪ (кромЪ О1аватт и т! - 

гафиз), съ прибавкою еще Е. егугое али Лу. съ Явы и В. ава ВоесЧ. 
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15. 6 1н. у Пекапена; 16. 8 1н. плато Пейшана на пути отъ Пекапена къ 

Чанъ-пену; 17. 10 1н. у Чанъ-пена въ долинЪ р. Курсынъ-бури; 18. 16 1н. 

долина Сегельсу-корани; 19. 19 Тм. перевалъ Абуцза-Когаръ; 20. 4 и 5 Тм. 

д. Сангъ-су-у на р. Ялу. 

Растеть въ хвойныхъ и смЬшанныхъ лЪсахъ среди 
травянистыхъ зарослей одиночно, но очень часто; также въ 

лЪскахъ по берегамъ и на островахъ рфкъ. Одинъ изъ наи- 
болЪе типичныхъ для Маньчжур видовъ Сатех. Въ Аме- 

рикЪ С. месаба ветрЪчается оть побережья Тихаго Океана; 
до Нью-Гюорка и Иллиноиса (Калифоршя, Колумбя, Скалистыя 
горы и пр.), въ Ази отъ Камчатки, Сахалина и сЪв. Кореи до 

Забайкалья и восточной части Монгол. 

п ргоушей$ Аштигепя, Оззамейя, Апзго-Оззиетз1, 

Кушеп$ её ш Когеа зерфепг. ш $15 топбап!$ ас прагИз 

(Йцу1огита) 10615 отат!10515 зоШае зе заере её абии4е сгезец. 

255. (9.) С. Мааскй Махи. Ртпм. р. 303; Лотзй. Аба 

Н. Р. ХП р. 408; Метзй. Аа Н. Р. ХУШ р. 98; Веда 
Оззи: п° 549 заб С. ушрша Г. её п9 550 заЪ С. еопеаа Г. 

Приводится Маси.мовиче.мь, для долины Амура пониже Буреинскаго 

хребта по экземпляру Маака; Маако-иь для низовьевъ р. Уссури (пониже 

дер. Дзоадза) и долины Амура между мысомьъ Кырма и устьемъ Уссури; 

Коржинскилмь для лиственныхъ лЪсовъ у поселка Биджанскаго. 

Гербарн. экземпл.: 1. 4 Пл. 1859 на островЪ въ руслЪ Амура повыше 

д. Корбеканъ (Макси.мовичь). 

Мною собрано: 1. 14 |н. 1896 острова въ руслв р. Суйфуна близь 

станицы Полтавской. 

Растеть среди густой травы, кустарниковъ и деревьевъ 
ръчной поймы. РЪдко. ВнЪ нашей области по Мейнегаузену 

найдено Л/аакомь у Туркинскихъ минеральныхъ водъ за 
Байкаломъ. . 

п ргоушей$ Атагеп$, Оззиет$! её Апзго-Оз$зиетз! 
ш уаШиз $10515 Ниуотат В1е мае зоШаме стезей. 

256. (10.) С. пеигосагра Махит. Ргйл. р. 306; 1/етзй. Ас 

Н. Р. ХУШ фу. 322; В еде! Оз5ат п° 553. 

Приводится Л/ажси.мовиче.иь для нижняго теченя р. Амура (Ра, Нао), 

Маако.-мх для долины Амура между мысомъ Кырма и устьемъ Уссури. 

Гербарн. экземпл.: 1. между устьемъ Сунгари и Уссури 1857 (Радде): 

2. 20 [л. 1859 песчаныя мели повыше Ка]-КВата на Сунгари; 3. Уссури 

безъ обознач. мЪета (Максимович). 

Мною собрано: 1. 30 Тн. 1897 г. долина Унъ-чхенъ-гана близь дер. 

Цаи-бонъ. 
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Растетъ по берегамъ рЪкъ. ВнЪ нашей области найдено 

Татариновымь въ сЪв. КитаЪ, японцемъ Чоноски на Нип- 

понЪ, Брепиинейдеро.мь близь г. Пекина (Так1озе и Рап-зсвап). 

11 ргоушеН$ Атигеп$, Оззи еп! её Когеа зерфетг. Ме 
ш4е а4 г!раз Науюгит зратгзе сгезей. 

257. (1.) С. абаа Вооё ш №Маие Ргоазю р. 357; Егап- 
спе Лароп. П р. 553; Котзй. Аба Н. Р. ХП р. 408; Метяй. 

Ас Н.Р. ХУШ р. 322.—С. агоуго]ер1$ Махип. т Егапеве 
Тароп. П р. 126. 

Приводится: Иорожинскимь для болотистыхъь плуговъ у станицы 

Михайло-Семеновской на АмурЪ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 16 1н. 1359 въ лЪеу близь Албазина: 2. 19 Мая 

1860 луга у Науту на Уссури; 3. 19 Ти. 1860 долина р. Вай-фудина. Ма- 

иси.мовичь); 4. у села Григорьевскаго къ югу отъ 03. Ханка 1888 (Паль- 

цевснаи. 

Мною собрано: 1. 9 Мая 1897 г. болотистое мЪсто между дюнами 

дельты р. Тумынъ-гана; растетъ кочками. 

ВнЪ нашей области найдено въ Яповши Л/аксимовичемь 

у г. Хакодате и близь Нагасакъ, Бауаег на горахъ НаКопе 
и на Фудзи-ямЪ. 

п ргоушей$ Ашигепя, Ацзго-0$5и11еп$! её ш Когеа 

зерфеп". ш 1061$ Вии этат!0$5 Ве ш4е оссаггЫ. 

258. (12.) С. 1етогрупсна С. А. Меу. Сурег. поуае ш Мём. 
Аса@. Регор. Тр. 218, 4. 9; Титегап. П»ь р. 264; Веесйф. Теопез 
Е1. аегт. у. УШ +5. 221; Вооё. Шазйг. ПУ р. 189; Котзй. Аба 
Н.Р. ХП р. 408; Мей. Аа Н.Р. ХУШ р. 323; Латез р. 460; 
Етатейе Пах14. р. 319.—С. зеанаеоги$ Тисгап. ех раша. 

Приводится: Аоржинскимь для травянистыхъ болотъ долины Амура 

у станицъ Екатерино-Никольской и Михайло-Семеновской и Дже.мсо.м5 

для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 24 [н. 1859 станица Екатерининская на АмурЪ 

среди зарослей Са]алтастоз $: 2. 19 Тн. 1360 по р. Вай-фудину у залива 

св. Ольги—„161а9ае #гедиетз“; 3. 4 [л. 1360 заливъ Посьета, по лугамъ 

(Максимовичь); 4. 2 Тл. 1869 луга верхняго течешя р. Мо; (Иржевальсиаи); 

5. станица Михайло-Семеновская въ болотцЪ среди сухихъ луговъ 2+ 1н. 

1872 г. (Августиновичь); 6. 23 Мая и 26 |н. 1385 г. отдъльными кочками 

на плотной сухой глинистой почвЪ у Камень-Рыболова (Пальчевскй); 

17. въ горахъ Фенъ-Шана къ юго-востоку отъ города Ляо-яна 30 Мая 1873 

(Россо). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 27 Мая и 5 Ш. у станицы Радде на 

АмурЪ; 2. 22 Шн. сырые луга долины Хингана. Въ 1896 г. 3. 29 ш. луга 

№4: 
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на базальтовомъ плато верхняго теченя р. Мурени, у Гамянь-ши и Тай- 

магоу. Въ 1897 т. 4. 25 Пн. у дер. Анкуби: 5. 30 1. на лугахъ перевала 

Чунъ-понъ-фенъ подъ городкомъ Унъ-чхенъ. 

Растеть кочками на лугахъ и луговыхъ болотахъ. 

ВнЪ нашей области ветрЪчается въ Даурш и Монголи 

(Жеголъ); насколько справедливы показашя для Ситхи (СЪв. 
Америка) и Далмацш, мнЪ провЪфрить не удалось. 

1 ргоушей$ Атагеп$, Аазго-Оззиетз$, Кимепз1, Мак- 

Чепепз! её ш Когеа зерфепг. ш ргай$ Вит Ве ш4е зос!а- 
Щег стезеи. 

259. (13.) С. рзеийо-сигайса Ег. Зспии. Е]. Атеип. Виге]епв. 
10° 394; Басва\а п° 505; Котзсй. Аба Н.Р. ХИ р. 403; Мей. 

Аба Н.Р. ХУШ р. 314.—С. сигаеа; Махет. Рейт. р. 304 поп 
Кип; Егапсйе Фароп. П р. 124—С. сваеюоте ма Етгапейе 
Тароп, П р. 552. 

По Мейнегаузену сюда принадлежать еще слЪдующие 

синонимы: . 

1. С. плитеайа 8. Тгеуапаз ш Ва|. Маф. Мозсоц 1863 р. 535; 
2. С. сигаса В. апоизМоПа Татей. П,. р. 261; 3. С. Свог- 

Чогр17а В Вооф. Шазёг. ПУ р. 204. 

Приводится: Макси.мовичемь для болотъ между селешемъ Китси и 

г. Маринекомъ, для дер. Онмой противъ устья р. Хунгари и для Алба- 

зина, Яоржинскимь для устьевъ рЪкъ Уесури и Тунгуски (Кура), ИГлид- 

то.мь только для верховьевъ Буреи (р. Алинъ) и Амгуни (р. Агнеканъ,). 

Гербарн. экземпл.: 1. долина Уссури у устья рЪчки Кубурхе на боло- 

тахъ $ Мая 1360 (Максимович); 2. Камень-Рыболовъ 15 Мая 1336 (Паль- 

чевекй, съ примБчашемъ: „благодаря своему длинному (аршина два) 

корневищу, даетъ начало многимъ стеблямъ и потому сплошь покрывает 

пески около релки у 1-го и 2-го ериковъ“. 

Растетъ по моховымъ и травянымъ болотамъ и по влаж- 

нымъ береговымъ пескамъ. По своему внЪшнему виду эта 

осока напоминаетъ, благодаря сильно развитому ползучему 

корневищу, европейскую С. спотот йа ЕЮбтй, отличаясь отъ 
нея ббльшими размЪрами, сравнительно широкими листьями, 

удлиненнымъ колосомъ и болЪе длинными носатыми мЪъшеч- 
ками плодиковъ. 

ВнЪ нашей области есфь въ Даурш, Охотекой области 

и Японии. 
шт ргоушей$ Атагепз$, Оззиептя её Апзго-Оззиетз! т 

рааа $ п$с0$15 ас Вегро$15 Ве ш4е абип4е сгезей. 



360 В. Л. Комаровъ. 

260. (14.) С. $епорвуйа Мау. Ас Нот. 1868 р. 142 

19 21; Тигегап. Ц,» р. 259; Малят. Рип. р. 304; Вайег апа 
Мооте р. 388; Котзей. Аба Н.Р. ХПИ р. 407; Метзй. Ааа 

Н. Р. ХУШ р. 316; Оате ш Ноокег Е. Втё. Та. р. 700; 
ЕгатейеЁ Бах. р. 318 и 319; Шмальгаузень П р.553; Вит 

ап@ Втошт Т р. 341. 

Приводится: Мажси.мовичелиь только для береговъ Шилки по экз. Маака, 

Поржинскимь для сырыхъ луговъ у устья Зеи, у поселковъ Благосло- 

веннаго, Биджанскаго, д. Половинной и у станицы Михайло-Семеновской; 

Россомь для №сагуапе на востокЪ Мукденской провинции. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 15 Тл. на горкЪ у берега Буреи близь 

д. Домиканъ. Въ 1896 г. 2. 13 Мая у г. Никольска на р. СуйфунЪ; 3. 3 1н. 

долина Лючехезы; 4. 4 1н. долина Санча-гоу; 5. 13 н. высокая гора на 

лЪв. берегу Суйфуна противъ Китайскаго городка Санча-гоу. Въ 1897 г. 

6. 10 Мая дюны дельты р. Тумынъ-гана; 7. 16 Мая у города Херенга; 

8. 1 н. долина р. Емменъ-су близь Садипена. 

Растеть на песчаныхъ береговыхъ лугахъ и по сухимъ 

горнымъ склонамъ на каменистой и щебневой почвЪ. Боль- 

шинство моихъ экземпляровъ ближе къ той формЪ, которую 

С. А. Меуег выдфлилъ, какъ особый видъ С. Чагазеша, 

но отсутсте зрфлыхъ плодиковъ м$фшаетъ точно рЪшить 

этоть вопросъ. Впрочемъ обширная коллекщя Бот. Сада 

заставляеть меня согласиться съ мнЪшемъ тЪхь авто- 

ровъ, для которыхъ С. Чимизеа С. А. Меуег, сравнительно 

съ С. %епорВуЦа ИаШеяфегд, только форма болЪе сухихъ 

мЪетонахождешй, отличающаяся меньшимъ ростомъ, корот- 

кими жесткими листьями и болЪе длиннымъ носикомъ 

плодиковъ. Самъ С. А. Меуег отличаетъь свой новый видъ 

оть С. зепорвуПа \УаШепЪего, „ели асщбапеи $ её рее упи$ 

Ы4еп{а4$“. 

ВнЪ нашей области встрЪчается въ Азш, въ ТуркестанЪ, 

по всей Сибири, въ Даурш, въ Монголи (Жеголъ) и сЪв. 

КитаЪ (Пекинъ), на Гималайяхъ и въ КамчаткЪ. Въ ЕвропЪ: 

въ Австрии, на югЪ Роса и на КавказЪ. Въ СЪв. АмерикЪ 

оть Британской Колумби до Колорадо. Разность С. Чага$- 
сШа С. А. М. ветрЪчена исключительно въ Ази къ востоку 

отъ Енисея. 

п ргоушейз Атитепт, Оззаметя, Алзго-Оззиепзт, 

Кптер$, Макаепепз! её ш Котеа зерфет т. Ме ше ш ргаи$ 
гграгИ$ заЪи 10313 уе! 1ар40$15 её ш ЧдесНу физ топбшт $010 

1ар14050 афипае сгезей. 
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98. (9.) Сагех 1. 
А. Мопо$ {аспуае. 

247. (1.) С. гага Воб{. т Ргос. Гоп. Бос. Т, р. 284; Мопоег. 1, 

р. 44, $. 109; СТагёе т НооКег Е1. Вг. Та. УТ, р. 713.—0. гага 

Вооё Ш. ТУ, р. 139, 4аЪ. 449 {. 2; Межзй. Аба Н. Р. ХУШ, 
р. 309; ЕгапейеЁ Лароп. П, р. 123.—0. ч4а уаг. засваЦпет$!1$ 
Ег. бейии4Е. басваНа п° 502. 

Гербарн. экз.: 1. Сидеми 1384 (Янковек!й); 2. у села Григорьевсекаго 

къ югу отъ озера Ханка 1583 (Пальчевек!й). 

Отъ болЪе распространеннаго въ нашей области слЪ- 

дующаго вида отличается: Отииз рагИБиз та]ог из, Йоз- 
си {етше!5 раце1югЬи$, рееупИ$ уеп 10315, сито аШоте, 
ТоШ$ 1айот из. Растетъ на травяныхъ болотахъ. 

ВетрЪчается кромЪ того въ Гималайяхъ, на ЦейлонЪ 

(6000” надъ моремъ); на Борнео, въ Аветрали, въ Японш 

оть Нагасакъ до Хакодате и Саппоро на о-вЪ Тезо, и на 
СахалинЪ. 

п ргоушаа Ап го-Оззиетз! шт ра из Вегро$15 шуетца. 

248. (2.) С. сарШасеа Воо{. Ш. Т, р. 44, &. 110; Воескйег т 

„Глипава“ у. 39, р. 37; Оатйе ш НооКег. Е. Вг. Та. УТ, р. 713; 

Метзй. Аса Н. Р. ХУШ, 310.—С. аа уаг. засваЙпет$1$ Е”. 

Эейти Е ЗасваПп п° 502 ех раще. 
Гербарн. экземпл.: 1. заливъ св. Ольги 1860 (Е. Эти); 2. Сидеми 

1385 (Яниовек и). 

Собрано мною: въ 1897 г. 1.8 Мая луговыя болота по ручьевымъ 

долинамъ въ горахъ у дер. Ханси; 2. 8 Тн. на плато Пей-шана между 

Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 3. 19 м. на перевалЪ Абуцза-когаръ. 

Растетъ кочками на травяныхъ болотцахъ по заболо- 
ченнымъ тальвегамъ ручьевъ и рЪчекъ. ВнЪ нашей области 
найдена въ Япоши и Гималайяхъ (9—12000'). 

1 ргоушаа Ацзго-Оззиепт! ‘её ш Котеа зерфепопай 
Вс ш4ае ш раа@ТЪа$ ВегБоз15 зратзе стезей. 

249. (3.) С. ида Махип. Ргил. р. 800; Вооё. Ш. ТУ, р. 139: 

Метз. Аба Н. Р. ХУ! р. 310; Котзй. Аба Н. Р. р. 407. 
Приводится Махси.мовичемь для поднож1я хребта Геонгь (весепйБег 

7]апка) на лЪв. берегу Амура повыше устья р. Горина и Воржински.мь 

для поселка Бабетовой на АмурЪ. 

Гербарн. экз. 1. 13 Мая 1860 лЪеистый хребетъь между Та-ситухе и 

Вайнъ-су; 2. 24 Мая 1360 верхнее течеше р. Лифудина; 3. 16 Ш. 1860 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 23 
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верхнее течеше р. Вай-фудина, впадающаго въ заливъ св. Ольги (Мак- 

си.мовимь); 4. Сидеми 1883 (Янковетй). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 28 Мая у станицы Радде на АмурЪ (падь 

Средняя). Въ 1897 т. 2. 19 и 20 Мая у перевала Мусачъ-ллянъ; 3. 1 Ш. 

долина рЪки Емменъ-су выше д. Садипенъ. 

Растеть на травянистыхъ болотахь исключительно въ 

лЪеныхъ мЪетностяхъ, всегда по многу. Бологически пред- 

ставляетъь много общаго съ двумя первыми видами, Унков- 

скимь они и собраны всЪ три на одномъ и томъ же кочко- 

ватомъ болотцЪ. 

ВнЪ нашей области найдено Максимовичемъ близь 

г. Хакодате въ мЪъетностяхь Опо и Китасафаке (о-въ Тезо, 
Япон!Я). 

т ргоушей$ Оззиеп$!, Атигеп$, Апзтго-Оззитепя! её 

ш Котгеа зербеп. ш раша $ Вегро$1$ зПуас1$ её ш уаШ- 
Би$ мушогит зосаШег стезей. 

250. (4.) С. сарииИогт!$ Мешзв. шп Ме. Во. ХПИ, р. 568 

(1 Махпа. Б1лаэпозез Азаф. УТ), её ш Ааа Н. Р. ХУШ, р. 310. 

Приводится: Л/акси.мовичемь для верхняго теченя р. Уссури между 

притоками ея Ситухе и Даубихе и для долинъ этихъ послЪднихЪ, какъ 

растущая вмЪетЪ съ С. п4а на болотистыхъ мЪстахъ въ лиственных 

лъЪъсахъ. 

Гербарн. экз.: 1. 13 Мая 1360 на низменныхъ мЪФстахъ пути и по 

ручьямъ лБеистаго хребта между Дай-Ситухе и Вайнсу; 2. 15 Мая ручье- 

выя долины въ лЪеахъ повыше Даубихе (Манси.мовичь). 

Мною собрано: 1. въ 1895 г.: 1. 28 Мая падь Средняя у станицы Радде 

на Амур5; 2. 17 1н. Бушумный ключъ у Хинганскаго перевала со стороны 

долины Сутара. Въ 1897 т. 3. 4 1н. у перевала Садирент; 4. 19 и 20 Ши. 

у перевала Абуцза-когаръ. 

Растеть вмфетЬ съ предъидущимъ, нерфдко въ смЪ- 
шанныхъ дерновинахъ (экз. Максимовича и мои изъ долины 
Средней), по заболоченнымъ берегамъ ручьевъ и ручьевымъ 

долинамъ на травянистыхъ, болотистыхъ мЪстахъ. 

ВнЪ нашей области найдено въ Японш (Чоноски) на 

альпахъ Никко. 

ш ргоушей$ Атигейз, Ачзто-Оззиет$ её ш Котеа 

зер{ет г. Ме шае ш уаШЪи$ ра90$1$ мущогит зосаШЩег 
еф сит С. ч4а Махип. стезей. 

251. (5.) С. оизайа Ееш. Аса Ношмае 1792, р. 69 %. 4: 
Ап4егз. Сурегас. р. 73 $. Ш 1. 4; Метзй. Аса Н. Р. ХУШ; р. 91. 
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Собрано только однажды Лальчевекимь около села Гри- 

горьевскаго къ югу оть озера Ханка въ МаЪ 1889. Неболь- 

шая одноколосковая осока съ ползучимъ укореняющимея 
корневищемъ, которую мнот!е авторы соединяють съ С. $1- 
рша \аЪ., однако строеше колоековъ, по мнЪнйо Мейнс- 

гаузена, подтверждаемому и экземплярами, заставляеть от- 
нести ее даже къ другому подроду, чЪмъ С. зарша. 

Общее распространеше: Сибирь (Забайкалье, Енисей, 

Алтай, Омскъ) Уралъ и Кавказъ, Швещя и Герман я. 

1 ргоушаа Ацзго-Оззиепз! а@пие зопип шуешца. 

С. гирез#$ АН. приводится „Джегмеомь (-Татлез. р. 460), 

какъ собранная имъ на пути между Мукденомъ и Гириномъ. 

Ближайшее извфетное мфетонахождеше этой европейской 

формы—горы МогИ на ЕниееЪ (ИГ лимдть). 

С. дупосга{е$ Могтзк. (Веу. саге. р. 16) найдено Ф. Ш.иид- 

томъ въ небольшомъ ручьевомъ болотЪ у истоковъ р. Буреи 

4 м. 1862 г. (вм. Ф. Шмидть, Амгунь 19 392 подъ С. Ве4ом- 

Напа С. А. Меу.). 

В. Нотоз{аспуае. 

252. (6.) С. Сурегочез 1. Зузет. уесеф. п° 703; Во0. 1- 

1154г. ГУ, р. 184; Тигсгап. П,5 р. 261; Махут. Ргиа. р. 305; 
Веде? Оззи п° 179; Ко’зй. Аа Н.Р. ХИ, р. 408; Метяй. 

Аса Н. Р. ХУ! р. 321; Шмальгаузень П, стр. 558. 
Приводится: Манси.мовичемь для окрестн. Николаевска и деревни Да 

на нижнемъ АмурЪ (20 [л. 1355 г.); Маакомз для долины Амура въ 20 вер- 

стахъ ниже устья р. Уссури; для долины Уссури у станицъ Корсакова и 

Невельского, для устья р. Имана, береговъ р. Супгачи и еЪв.-восточн. бе- 

рега озера Ханка; Коржински.мь для с. Ивановскаго и д. Тамбовки въ 

Призейскомъ районъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинскя горы 1858 (Радде); 2. Камень-Рыбо- 

ловтЪ, разсВяно по песчаному берегу 03. Ханка 16 м. 1885 (Пальчевекай). 

Мною собрано: 1. 6 1. 1895 долина рЪчки Лагара близь станицы 

Радде. 

Растетъ густыми дерновинами на песчано-каменистой 

почвЪ у береговъ рЪфкь и озеръ, чаще на сЪверЪ области. 

Общее распространеше: Средняя Европа, Уралъ, Кав- 

казъ, Сибирь, Забайкалье, Охотская область. 

шт ргоушейз Ашигей$, Оззамеля её Ачзго-О$зиеп$1 

с ш4е а4 праз Иау. $010 1ар 050 сгезей. 
23* 
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253. (7.) С. тасгосерваа УИ. НетЪ.; бргежде. Зузбет. Ш 
р. 808.— Вооё. Шазфт. Гр. 27, &. 69; КтгапейеЁ Тароп П р. 132; 

Метзй. Аса Н. Р. ХУШ р. 321; Вед 05511 19 552, фа. ХПИ, 

[. 8—12; Ф. Шмидть Введеше стр. 6; Сахалинъ, 19 512; 

Дефевих 'Тевб-Кой р. 153. 

Приводится: Маако.мь и Шмидтомь для береговъ озера Ханка, гдЪ 

растетъ во множествЪ на песчаной береговой каймЪ (дюны). 

Гербарн. экземпл.: 1. берегь залива св. Ольги 13 1н. 1863 (Альбрехть); 

2. Сидеми 1882 (Яновский); 3. берега оз. Ханка 20 Сент. 1861 г. (И/мидть). 

Мною собрано: 1. 11 Мая 1897 г. на дюнахъ дельты р. Тумынъ-гана 

въ цвЪту. 

Растеть по дюнамъ всего морского побережья Мань- 

чжурш и на берегахъ 03. Ханка. ВнЪ нашей области свой- 

ственно побережью Тихаго Океана оть береговъь Шантунг: 
до Петропавловска въ КамчаткЪ (берега Кореи, острововъ 

Корейскаго архипелага, Японм и Сахалина) и сЪверной 

части того-же побережья въ АмерикЪ. 

ш ргоушеа Ап$то-О$зиеп$1 её ш Когеа зерф. 5ееи$ 
|Цога тата ш агер!з еб а@ траз |асиз СВап-сВаг абии4е 

стезец. 

254. (8.) С. яссаа Ое\м. „5Ш. Аштег. Фопти.“ Х, р. 278 

(1826); Вооф. Шизфт. Г р. 19, $. 52 её 146 (рееупйит); Когзй. 
Ас. Р..ХИр. 408; Мел. Аба Н. Р. ХУШ у. 3109; 
Етатсйеё Пах1. р. 819; Вып ат Втошп Тр. 355.—С. ра|- 

14а С. А. Меу Сурег. поу. ш Мёт. Асада. Рейор. Г р. 215, 

$. 8. (1831); Титегап. Пь, р. 262; Ткаи. Е. ОеБоф. п® 333; 

Вед А]ап 1п° 304; Фр. Шлидть, Амгунь 1° 395; Сахалинъ 

10° 506; Махит. Рим. р. 305. 

Приводится: /ахси.мовичель для нижняго теченйя р. Амура (03. Китеи, 

Борби, Дайсо близь устья р. Хунгари, Дзифу близь устья р. Дондона); 

Поржинскимь для поселка Бабстовой на Амуръ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 13 Тн. 1359 у стан. Ваганова на верхнемъ Амуръ; 

2. 11 Мая р. Та-ситухе; 3. 28 Мая верхнее течен!е р. Дадзо-суй; 4. 11 1. 

заливъ св. Ольги; 5. 16 Пн. долина р. Вай-фудина (1860 г. Макси.мовичь). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 28 Мая падь Средняя близь станицы 

Радде; 2. 1 Тн. устье р. Верхняго Дичуна; 3. 6 Тн. долина рЪчки Лагара; 

4. 7 [н. долина р. Верхняго Дичуна; 5. 17 Шн. Хингансый перевалъ. Въ 

1896 г. 6. 17 Мая окрестн. гор. Никольска; 7. 26 Мая Покровка на р. СуйфунЪ, 

въ уремЪ рЪки; 8. 30 Мая долина Лючехезы:; 9. 1 Тн. долина р. Ушагоу; 

10. 30 Тн. лБеа у Таймагоу. Въ 1897г. 11 21 Мая перевалъ Мусанъ-ллянЪъ; 

12. 23 Мая лЪса у перевала Чао-менъ; 13.1-31н. лЪеа по горамъ вдоль 

долины р. Емменъ-су выше д. Садиценъ: 14. 5 Тн. перевалъ Сади-рменъ; 
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С. ушрта Ё., указываемая Маакомъ (Весе! Оззи п° 549) 

для долины Уссури на самомъ дЪлЪ есть С. МааскИ Махит.; 

кромЪ того, этоть же видъ указывается и Джемеомъ (Фатез 

р. 460) для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, возможна и 
туть тождественная ошибка въ опредЪленш. 

С. Падорма \ММа г. указана Шмидтомъ (Ег. Беби 
Атеап п° 396) для области истоковъ р. Буреи. Въ Забай- 

кальЪ она найдена на горахъ Нуху-дабанъ. ВЪроятно будеть 
встрЪчена и на болЪе высокихъ горахъ нашей области. 

С. Не!его${аспуае. 

|. Гу мпоаз{ез Ве!спепЬ. (51! 9таф!Би$ 2). 

268. (22.) С. удач Е. Рмез. Хоуй. Мапё. Ш, р. 153 (1842); 

Воо?. Шазт. ТУ, р. 166; Метзй. Аа Н. Р. ХУШ, р. 333; 

Егапсйе ароп П, р. 123; Рам р. 320; Сагбе ш НооКег. Е. 
Вг. 114. УТ, р. 711; Шмальгаузень П, стр. 561. 

Видъ этотъ приводился уже для долины Амура Макеи- 

мовичемъ, но экземпляры его оказались принадлежащими 
къ (С. саезрйоза Г. и С. Зерпиа Мешзв. 

Гербарн. энз.: 1. берегь Маньчжур1и между 440 и 450 сЪв. широты 
(Вильфордь). 

Мною собрано въ 1897 г.: 1. 10 1н. у Чанъ-пена; 2. 19 Тн. перевал 

Абуцза-когаръ. 

Одинъ изъ собранныхъ у Чанъ-пена экземпляровъ по 
вегетативнымъ органамъ очень близокъ къ С. 1151Аа @оо04., 

но его колоски и рейоупй ближе къ С. ущеат$ Емез. 

Остальные, собранные мною экземпляры ближе всего под- 
ходять къ уаг. Тпипрегой, которую 6 еи4еЁ описалъ, какъ 

особый видъ, но БооН считаетъ просто синонимомъ С. уц|- 
2ал13; Метяйаизет относить ее къ С. иасеПа Емез, которую 

считаеть однако также разностью С. уШеат!. Форма эта 

очень подробно описана Егапереф (Лароп. П, р. 130). 

Такимъ образомъ, этоть обще-арктичесяй видъ, столь 

распространенный въ ЕвропЪ, почти не встрЪчается въ Мань- 
чжурш, т. к. извЪетны только разеЪянныя мЪстонахождешя 
съ малочисленными и мало типичными экземплярами. Въ 
Даурш, повидимому, С. уШеат!$ также рЪдкость (Турчани- 
новъ не находилъ ея), въ сЪв. Кита она показана только 

для Пекина, въ Охотской области не найдена, въ Японши 



366 В. Л. Комаровъ. 

по показаню Франлие собрана Саватие на НиппонЪ и по 

Герб. Бот. Сада есть на 1езо и НиппонЪ во многихъ мъЪетахъ. 
ш ргоушаа Ач го-Оззиепт$ её ш Когеа зерфепёг. а4- 

ие зопий шуеша. ш АесПУ из огат!10$1$ ме шае зоШаме 

стезец. 

269. (23.) С. саезрНоза 1. Бр. ра. р. 978; Тихегат. Ц 
р. 272; Вооё. Шазиг. Г, р. 25, 125. 62: Вед О$5ит п 557; 

Шмальгаузень П, стр. 561; Котзй. Аса Н. Р. ХЦ, р. 4: 

Метз}. Асба Н. Р. ХУШ, т. 387. 
Приводится Аоржински.иь для окрестностей г. Хабаровска и деревни 

Половинной въ устьяхъ р. Уссури. 

Гербарные экз.: 1. 9 Тн. 1859 г. низовья р. Шилки; 2. 18 1. 1860 г. 

болотистые луга по Вай-Фудину. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 26 Мая болотистые луга долины Амура 

близь станицы Радде, образуетъ крупныя кочки; 2. 12 ]н. болота между 

Сутаромъ и Казанекимъ пр!искомъ. 

Отмьчено 1) въ 1895 г.: 1. 22 1н. долина Хингана; 2. 1 ]л. долины 

Хингана и Мутной; 3. 5 Тл. долина Урила; 4. 6 [л. у подножя сопки 

Багучавъ. Въ 1896 г.: 5. 13 Мая у г. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна; 

6. 19 и 20 Ш. долина Бадаохезы; 7. 23 Шн. долина р. Сяо-Суйфуна; 

8. 27 Тн. долина р. Мурени. Въ 1897 г.: 9. 8 Мая близь д. Ханеи; 

10. 19 1н. перевалъ Абуцза-когаръ; 11. 18 Пл. долина р. Ялу против 

городка Се-санъ-по; 12. 12 Сент. болота долины р. Хунъ-дзяна близь 

д. Падеджанъ; 13. 20 Окт. долина Тильжа хе, притока р. Хойфа-дзяна. 

ВмЪестБ съ двумя слЪдующими видами и особенно съ 

С. Зеппиаий МешзВ. С. саезрИоза 1. образуеть обширныя 

кочковатыя болота въ рЪчныхъ долинахъ и по тальвегамъ 

ручьевъ и рфчекъ по всей Маньчжурии. 

Общее распр.: сЪв. и средн. Европа, Туркестанъ, Кав- 

казъ, вся Сибирь, СЪв. Америка. Есть въ Даурш и Охотекой 

области, въ Японш замЪфняется близкими видами; въ сЪв. 

КитаЪ и Монгол отсутствуеть. 
т Мапзвана $04а ш ра Биз ВегБоз$ абчп4е сгезеи. 

270. (24.) С. аре{а Воб{. ш \. 7. НооКег, Еюога Вогеа|- 

атет!сапа, П, р. 218, фаЪ. 219, её Шазг. ТУ, р. 312, фаЪ. 426; 

Котзй. Аса Н. Р. ХЦ, р. 411. 
Приводится Коржинскии для заливныхъ луговъ у станицы Михайло- 

Семеновской на АмурЪ. 

1) ОтмЪчалась собственно осока, образующая кочки на травяныхъ 

болотахъ, но такой осокою могла быть кромЪ этой еще и С. Зевамаш 

МештзН., которой однако въ моемъ гербар!и почти нЪтъ. 
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Мейнсгаузень не упоминаетъ объ этомъ видЪ въ своей 

монографи русекихъ Сурегасеае, вЪроятно потому, что вы- 
дъливши ту форму, которую Ф. ИГиидт»ь отнесъ къ С. арега 

Воо% В Вип, въ особый видъ С. Зеримай МешзВ., онъ 

счелъ принадлежащими сюда-же и экземпляры Ао]жинекаго, 
которые однако гораздо ближе къ виду, описанному Воо#’о.мъ, 

чъмъ къ С. бе. Самъ Воой отнесъ къ этому виду 
также и растеше, собранное Махсимовичемь на АмурЪ и на-_ 

ходящееся въ гербари Ноокег’а. Это одинъ изъ экземпля- 
ровъ, опредфленныхъ Максимовичемь какъ С. ушеат5 Ете$ ?, 

или быть можетъ какъ С. зр. поуа ех аНшИае С. ушеаг$ 

(Реппи. р.р. 314 её 315), но такъ какъ экземпляры отнесенные 
Максимовичемъ подъ эти рубрики крайне не однородны, то 
и трудно сказать, всЪ-ли они принадлежать къ С. Зевоиа 
Мешз1., какъ думаетъ Мейнсгаузенъ, или-же между ними есть 

и настоящая С. ареа Воой, которая и была отослана 

Ноокег’у въ чиелЪ дублетовъ гербар1я Максимовича. 

ш ргоушаа Атигеп$ зоций а4бае шуеца. 

271. (25.) С. Зент Мешзпаизеп ш Ваег ипа Неймегзеп, 

Вейтасе ХХУ], р. 224 её ш Ас Н. Р. ХУ р. 338; Котзй. 

Аса Н.Р. ХП, р. 411. —С. уШоамз Емез® Мазлет. РтИт. 

р. 314 её С. зр. поуа ех аЙт нае С. ушеат1$ Пет р. 815.— 
С. ареба Воой Ех. Зита Ате. Виг. (е41. гоз$.) п° 419.—С. 
Махипоу1е2й Ег. Зета. Амте. Баг. (е4й. оегтал.) п° 418.— 

С. забуаотафа Мешзй. ш ПегагИ®. 

Приводится: Мажси.мовичемь для нижняго (Спу\у\мап4а ниже устья 

р. Горина, Ро@49айе противъ устья р. Хунгари, Эзагеа выше этого устья 

и П0а1530 близь устья Дондона) и верхняго (устье Онона, Албазинъ) 

течен1я р. Амура; Аоржински.мь для лЪеныхъ и заливныхЪ луговъ сред- 

няго Амура у поселка Бабстова и станицы Михайло-Семеновской. 

Гербарные экземпл.: 1. между Усть-стрЪлкою и устьемъ Зеи 1857 г.; 

2. Буреинск1я горы 1858 (Радде); 3. 16 [н. 1859 близь Албазина; 4. 10 Мая 

1869 пониже устья р. Та-ситу-хе; 5. 19 Мая 1560 Науту (съ примЪч.: Саез- 

риез 1ахо$ зирга феггат \1х @еуа 0$ ш забБии91$ ргабогии еМеепз); 

6. 30 Мая 1360 заливъ св. Владимра у устья р. Да-дзо-суй; 1. 13 [н. 

луга у устья р. Вай-фудина; 8. 23 Мая 1885 г. на болотистой почвЪ падей 

у Камень-Рыболова, (Пальчевснаи). 

Мною собрано: 1. 25 Мая болота заливной долины р. Амура близь 

станицы Радде. 

Повидимому играетъ ту же роль въ образоваши травя- 
ныхъ кочковатыхъ болоть, что и С. саезрйоза Г. 
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ВнЪ нашей области извЪстна съ о-ва Сахалина, изъ 

Охотской и Даурской областей и изъ восточной Сибири 

(Вилюй, Ангара, Тунгуска). 

т ргоушсей$ Атиатгеп$, Оззи еп! её Ачзго-Оззиет$1 
ра\а4ез отапитоза$ уазаз |№1е ш4е Югтаф, уегозпайКег ей 
ш Мапзвана ОБтепз! её Когееп$1 стезсЦ, зе ехетр]ата 4ей- 

©. 

272. (26.) С. уме 60049. Ттапз. Шип. Бое. П р. 196, 

$. 21; Ап4егз. Сурет. р. 42, $. УГ; ВооН Шазт. ЛУ р. 172 фаЪ. 
574—575; Вуот апа Втошт Т р. 308; Шмальгаузень П 

стр. 560. 

Собрано Коржинскимь у поселка Воскресенскаго на 

среднемъ течени р. Амура, въ болотахъ 31 Мая 1891 г., но 
по странной случайности не помфщено въ его „Р]алфае 

Атлитепзез“; экземпляры эти вполнЪф типичны. Мною со- 

брано по ручьевымъ долинамъ среди горъ близь д. Ханси 

8 [н. 1897 г. 

Растеть въ сЪв. и средней ЕвропЪ, въ Евр. Росеш, на 
КавказЪ, въ ТуркестанЪ, зап. Сибири (Омекъ) и въ СЪв. 

АмерикЪ. 
ш ргоушей$ Атагепз! её Ацзйто-Оззителз! а@Вице зоПил 

шуеща. 

273. (27.) С. +ипипеп$ Котаг. ш Ас Н. Р. ХУШ р. 28. 

(3 [1тпоазбез Верт Ъ.) ВВ1иота уаНЧит, ЬгеуЦег сае- 

зриозит, тисае; саез Баз! зала! гаезсепи$ аспИ$ 

уез ИИ, эбегПез сит ЮШ$ Мредез, 1 сейф. ш Фатебго; оПа 

оЛа`еггипа патегоза о]апео-уй1@а за, 1опо15зйпе асипи- 

паа, стеЦег 1 сепф. 1аёа; со НотЦет 2—3 реда]ез, ео, 
ЗаЧай, Чогзо рат, 1айег из сопсау!$, ©0545 зсаЪт!з; Бтас{еае 

ГоПасеае зифеуаотан(ез реа $ шп Бтеу1огез. Эр!са ерзо- 

1Чео-е]опоэба е зр1еаИ$ стса 20 сотрозНа. ЭреШае тазет- 

1ае 1_3 (2—4 сепф. 1опсае, 2 сепё. 1айае) зез$Пез; Ёепитеае 

1опое рейцпсшабае, реииси!$ егесз уе] реп4и$, Йгии$, 
зсаБ 95 р1аш!$ а@ 8 сетё. 101013, 8 сепф. 1опоае 8 шШ. 1аае, 

поппиПае заЪ арее тазсшае; здаатае е\Шр@со 1апеео]афае, 

зираси4ае, сшпатотеае, пегуо Чотзай Та уШла; чел 

гозго Ьтгеу1 уе] забпиПо, созбай, Лат, сотр]апай, сагуорзе 

зибезрНа ЫМсопуеха арр!апайа, 2]аЪеггйта. 
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261. (15.) С. ЗевгеБег! Зейгапк. Ваег. Е. Гр. 278; Махим. 

Ргиий. р. 309; Когзей. Асйа Н. Р. ХП р. 408; Вооё. Шаг. ТУ 

р. 199; Шмальгаузень П р. 555—0С. Бо ез х сатрези“$ 

\Упт. ш Гедеб. Е1. В. ТУ р. 284.—0. 512о14ез Г. ех раще 
ш Метзй. Ас Н. Р. ХУШ р. 317.—0С. пмегтеа АВеде 

Оззшт 10° 548 пой (004. 
Приводится: Махсимовичемь для зарослей Сяатастоз$ на островЪ 

Випезза (ниже устья р. Дондона) и для Албазина по экз. Маака; Маакомъ 

для береговъ Уссури близь устья р. Хора; Норожинскимь для заливныхъ 

луговъ у станицы Михайло-Семеновекой. 

Гербарные экземпляры: 1. 3 Тн. 1359 берега Шилки у Горбицы 

(Максимович). 

Мною собрано: 1. 3 1н. 1896 г. въ долинЪф рЪчки Лючехеза, притока 

Шуфана, впадающаго справа въ р. Суйфунъ. На каменистыхъ склонахъ 

среди зарослей Ршаз Гаперт1$ ш.; 2. 13 |н. 1896 г.: долина р. Курсынъ- 

бури, притока р. Тумынъ-гана, близь дер. Сегельсу на каменистомъ 

горномъ склонЪ. 

Общее распростр.: средняя Европа, южн. и средн. Росая, 

Кавказъ, Уралъ, Сибирь, Камчатка, Даур!я, арктич. Америка. 
ш ргоушей$ Атиатепз, Оззи еп$1, Ачзто-Оззимептз! её 

ш Котеа зер{етиг. ш ргай$ трат заб а10$15 её (заер$) ш 

ЧесПу из 1ар140$15 топит Ве ш4е зрагзе стезей. 

262. (16.) С. имегтефа 6004. ш пп. Ттал$. П, р. 154; 

Ритсгап. П5 р. 262; Асйб. Шсоп. И. Сегт. УШ, 185. 210; 
Метзй. Аба Н.Р. ХУШ р. 320.—С. @зЯева Нч4з. Е|. Ап. 

р. 403; Воо. Шазг. Ш, р. 125, фаЪ. 419. 

Собрано только однажды мною на дюнахъ дельты р. Ту- 
мынЪ-гана 11 Мая 1897 г. 

Въ Даурш по Турчанинову часто. Въ Европ почти 

всюду, въ Ази свойственно Туркестану, Алтаю и Прибай- 

калью. Въ СЪв. АмерикЪ замЪфняетея близкимъ видомъ 
С. БатёуеПи Пеуеу. 

шт Мапзвиа зом а@ озбйиа Йауй Татт-сап а@ Впез 

ргоутеае Ацзтго-055иеп$1$ еб Котеае зереп\опа!$ а те 
шуепца. 

263. (17.) С. Чепи ога ММаЬго. Аа Ном. р. 147; Ап4егзот 

Сурегас. р. 59, фаЪ. ТУ, Е. 36; Вооё. Шазт. ТУ, р. 144, %. 463; 
Титсгат. П,> р. 266; ВтИют ап ВБтошт Т, р. 352; Ег. бет 
Амгунь 19 399; /Шмальгаузень Ц, стр. 559.—С. 1о0Пасеа, Мазлт. 
Рим. р. 308 ех раме.—С. 1епсо]ер1$ Тигсй. р. ехчес. ех р!алца. 
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Гербарные экземпл.: 1. 30 [н. 1855 г. Вейег на АмурЪ (ниже устья 

р. Горина); 2. 9 и. 1859 г. лЪевыя болота долины Шилки между Гор- 

бицею и Усть-СтрЪлкою (Максимович). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 14 [н. долина р. Сутара; 2. 15 1. у Лю- 

бавинскаго пр!иска. Въ 1897 г.: 3. 4 Ти. у перевала Садиренъ; 4. 6 1. 

плато Пей-шана близь д. Пекапенъ; 5. 10 1н. у Чанъ-пена: 6. 19 Ти. на 

перевалЪ Абуцза-когаръ. 

Растеть на моховыхъ болотахь среди Зрваспит или 

другихЪ мховъ, рЪже на травянистыхЪ болотахъ по заболо- 

ченнымЪъ Тальвегамъ ръчекъ и ручьевъ дерновинками. 

ВнЪ нашей области распространено на сЪверЪ Европы, 
на УралЪ, въ ЗабайкальЪ, Охотской области и въ СЪв. 

АмерикЪ. 

п ргоушей$ Атигепзь, Оззиепз! её ш Когеа зерфетёг. 

ш рама из зПуагит 119$60$15 уе| (тага$) етап 10$ Ре 
шае зостаЩЦег стезей. 

264. (18.) С. юпасеа |. Е|. Бцес. р. 327; Ан4егя. Сурег. 
р.59, фаЪ. ТУ, Е. 34; Воой Шлят. Т, р. 48, 4. 127; Тигегаи. ПЪ 
р. 266; осйби№г. Н15. Сатех р. 27, фаБ. Е.е п® 91; Малат. 

Рип. р. 808; Ек. бели Амгунь 19 398; Ведё Адап. п° 305; 

Ведей! Оззи! п° 551; Метзй. Ава Н. Р. ХУШ, р. 111; Латез 

р. 460; Ш.мальгаузень П, стр. 559. — С. эЮйеа ИЙИа. Негь.— 
С. 4епеЙа Котзй. Аба Н. Р. ХП, р. 408, поп беййийи. 

Приводится Л/ахси.мовичемиь только для устьевъ Амура (мысъ Чик- 

ракъ), Маажкомь для хребта Хехцыръ, Коржинскимь для первобытныхъ 

лиственныхъ лЪсовЪ въ верховьяхь рЪфки Луговой къ сЪверу отъ Би- 

джанскаго поселка (8 |н. 1891 г.). 

Гербарн. экземпл.: 1. 31 Мая 1359 г. въ болотиетомъ листвепничномъ 

лЪсу близь Шилкинскаго завода (Махкси.мовичь). 

Мною собрано: 1. 10 Тн. 1895 г. у истоковъ р. Верхняго Дичуна; 

2. 16 1. 1897 г. перевалъ Абуцза-когаръ на водораздЪлЪ рЪкъ Ялу и 

Тумынъ-гана. 

?астеть вмЪетЪ съ предъидущимъ на моховыхъ и тра- 

вянистыхъ болотахъ среди лЪъеовъ. 

Общее распростр.: еЪв. Европа, Сибирь отъ Урала и Оби 

до Даурш, Охотской области и Камчатки. 

ш ргоутейз Атигепзь Оззитепз{ еб ш Когеа зерфетиг. 
ш раша $ па$е0$15 её (гаг!1$) этап!10$1$ Ме ш@4е стезей. 

265. (19.) С. Чепейа Зейкивг. Н15. Чез Сатех р. 23, 1аЪ. Р.р. 
по 104; Вооё. Шлях. |, р. 47, фа. 125 её 126; Ег. бейте 

ЗасваНа п® 509; ИГлмальгаузень П, стр. 559; Метзй. Аба Н.Р. 
* 
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ХУШ, р. 331; Репиииою шт КпецсКег, Самеез ехяссаЧае 
Тле{. ГУ, 1898. № 96. (= С. Ву Му. Бре. В. Еепщае П, 

р. 35). 

Гербарные экземпл.: 1. 9 Тм. 1859 г. на болотахъ среди лиственнич- 

наго лЪса по долин р. Шилки между Горбицею и Усть-СтрЪлкою 

(Максимовичь). 

Мною собрано: въ 1897 г.: 1. 6 1н. у Пекапена; 2. 8 Пн. между Пека- В 

пеномъ и Чанъ-пеномъ; 3. 10 1. у Чанъ-пена на болотистыхъ тальве- 

гахь р5чекъ базальтоваго стола Пейшана надъ долиною р. Курсынъ- 

бури, текущей въ р. Тумынъ-ганъ. 

Общее распространеше: Норвемя, Швещя, ФинляндЯя, 

сЪверъ Росси, Сибирь (Ангара), Сахалинъ, арктичесый 

поясъ СЪв. Америки. 

Многе авторы, слЪдуя ИИА. Брес. ращ. еац. ГУ, со- 
единяютъ два послЪднихъ вида въ одинъ подъ С. 1оПасеа, Г.., 

однако С. фепеЙа ЗЭейкабт хорошо отличается оть этого 
послфдняго прямыми колосками, расположешемъ мужскихъ 
цвЪтковъ вверху, а не внизу колосковъ и мфшечками съ почти 
незамфтнымь жилкованемъ. 

т Когеа зерфет г. еф уегозпа ег ш ргоушей$ Атигеп$1 

её Оззиепт$: ш раЧа$ ти$60$1$ её ВегЬо$1$ $Пуагит 6 

шае зоба] ег стезе1. 

266. (20.) С. сапезсетз №. Бр. рапф. р. 974; Ап4ехз. Сурег. 
р. 57, 6. ГУ, Е 39; Воое. р. 154 4аЪ. 496; бейЁийг Сатех т. 43, 

{фаЪ. С, Е. 13; О]агёе ш НооКег ЕР]. Ве. Га. УТ, р. 706; Метзй. 
Аса Н.Р. ХУ! р. 329; Ек. бейпи@ Атеиап п° 397; Титсгап. 

П,5 р. 265; Шмальгаузень П, стр. 557. 

До сихъ поръ для Маньчжур эта осока не приво- 

дилась, ближайшимъ мЪетонахожденемъ являются долины 

Керби (бассейнь Амгуни) и Алина (верховья Буреи), оба 
въ предЪлахъ Охотекой области. 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 10 1н. моховыя болота на плато между 

верховьями рЪкъ Верхняго Дичуна и Сутара; 2. 17 Тн. долина Бушум- 

наго ключа у восточнаго подножия Хинганскаго перевала. Въ 1896 г.: 

3. 3 1н. долина Лючехезы, притока Шуфана, впадающаго справа въ 

р. Суйфунъ; 4. 4 н. долина Санча-гоу близь станицы Полтавской. 

Въ 1897 г.: 5. 24 Пн. долина Тадинъ-пенъ; 6. 30 ш. перевалъ Цатанъ- 

1енъ (съв. Корея, бассейнъ р. Ялу). 

Растеть по моховымъ и травянымЪ болотамъ по многу. 

ВнЪ нашей области есть въ Охотской области, въ Даури, 
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по всей Сибири оть Камчатки до Урала, въ Кашмиръ 
между 6 и 12,000 ф., въ СЪв. АмерикЪ, сЪв. и средней 

ЕвропЪ. 

м ргоушеН$ Атигеп$, Ап$г0-Оз$зиет$: её ш Когеа 

зерфепт. ш рашаи$ па$с0$1$ уе Вего$1$ Ве шае абит4е 
стезе\. 

267. (21.) С. гето{Иогпиз Котаг. ш Аа Н.Р. ХУШ, р. 444, 
(зиЪ. С. гетофае гии $р. п.). 

(Нураггвепвае 4173, Е | опоафае 2е51.). Пепзе 

саезрИоза, оЛафеггипа, шиИсеерз, си ЮШзаае зифаеси- 

101215; сии 9101 отасПез; Па рапа, 1аее рае ушла, 
саттафа, Мшегуа, тагоше теуоцфо Бтеу1ззпме зсабао, 

1—2 Ш. аа, 10—40 сепё. 1опеа. шЙогезсепйа е зр1еиИ$ 

4—7 тето{$, 4—10-@0113, Баз? тазсиИ$:;: Бтасфеа ВПЮгии$ 

5р1сае аедиопеа; зрещае оуафо фмапеагез, здаати$ 1апсео- 

а $, аси $, ра 415; абчейИ рагу! еопзай апзиз{е ерзо14е1, 
Чотзо сопуех! диштечепегуй, уепге рай? уе! сопсауф, $аЪ- 

5ИрКай артее аси азии. 

АЪ ап! С. тетофа Г. ЧШегь саезрЦе Чепза, зр1еиШ$ пес 
поп Насйфиз Чаро штог $, аблеШогит Тотта. 

Растеть крупными, очень густыми дерновинами среди 

скалъ и крупно-каменныхъ осыпей въ тЪни лЪса; листья 

сВЪтло-зеленые, стеблей очень много и они тЪено еближены, 
листья на одну четверть, а частью даже и всего на одну пятую 

короче стеблей. Это замфняюцщий видъ къ настоящей С. тето{а 
Г. (Бр. Раф. е4 в. Пр. 1383), которая свойственна ЕвропЪ, Кав- 

казу, Уралу, Гималайямъ, Японш и Нью-Фаундленду (?); въ Си- 

бири отеутетвуетъ. Въ Японш, кромЪ того, растетъ еще очень 
близкая къ ней, но болЪфе крупная, С. КосевеБгают Егапев. 

её Бау., встрЪьчающаяся также и въ Гималаяхъ. Растеше 

съ Ситхи, которое ранфе относили также къ С. тетоа [., 

совершенно справедливо выдЪфлено недавно въ особый видъ 

С. 1аеетиз Мешзв. 

Собрано мною въ 1895 г.: 1. по склонамъ горы Лондоко на среднемъ 

течени р. Кирмы. Въ 1897 г.: 2. 24 [м. на обрывахъ базальтоваго плато 

Пей-шана къ рЪкЪ Чамъ-мури (восточный истокъ р. Ялу) у дер. Тадинъ- 

пенъ; 3. 5 Авг. у перевала Пексанъ-енъ въ округЪ города Самъ-су. 

11 ргоушаа Аштигет$ её ш Котеа вере. ш $15 

10615 ]ар1Ч0$1$ уе] захоз1з №1е шае зоШаме сгезей. 
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Нара С. асщат Г. ш шещет уосаф, зе4 $1115 4ез- 

стр$ Бепе АШетв. 

Собрано мною исключительно по долинЪ р. Курсынъ-бури, впада- 

ющей справа въ р. Тумынъ-ганъ выше города Мусанга, въ 1897 г.: 1. 6 1. 

у Пекапена; 2. 10 Тн. у Чанъ-пена; 3. 16 Ти. въ долинЪ Сегель-су-корани. 

Большое, сильное растеше, хорошо замфтное даже среди 
густой высокой травы заливныхъ луговинъ съ многочислен- 
ными, довольно крупными, красиваго свЪтло-коричневаго 

оттЬнка колосками. 

ш Котеа зербетит. (аа Вау. Татт-оап Чесатза зарег.) 

ш ргай$ грагИз Науюгит 01е ш4е зрагзе сгезей. 

274. (28.) С. }ашеп$!$ эр. поуа. 

(5 Гимпоаз6е$ ВертЪ., саезр озае Ет1е$). ВБмота 

Чепзе саезрНозит пи сале; сит #1001 Ча, со$з са- 
45, 6—8 Чесйа. а, отасПез, зы1ей; оПа р1апа, уп а таг- 

опИфиз $сабт1$ са@егит эафетггита, 6—7 п. ]аёа; зрса ат- 

Ба еопоафа уе] оБоуаба, зр1еШа тазсШа ашса Ппеалтт, зр1еиИ$ 

{ет те!$ 5—6 суйпате1$ 22—45 шШ. 101815, 5—8 тм. 1ай5$; 
Бтасбеае шйтае ЮПасеае зруса, 1опо1огез, заретотез забафае 
отпез {еге еуаошаае, редипеаИ Ътеуез, шёт! зопит 101910- 

тез (1—11/> сепф. 101591), з4палтае ]апсео]а{ае |опее— тисто- 
пабае, рае сазапеае пегуо 1аб0 ума! огпафае, ибеиИз 

рада 1опо1огез, агзбабае, ат $ геготзила зса 3; айлеаН 

уП1ез еопоафо еПрзо14е! ийтале аепиай, утетуй гого 

по; сагуорз@ез #1еото-ругИогтез Газсае о1аБеггйлае. 
Ех аЙшНайе С. зи1ебае Гаш., зе@ Фуегза. 

Собрано мною только разъ у ручья среди кустарной 
заросли по склону лЪв. берега р. Ялу у дер. Сангъ-суу въ 
округЪ города Самъ-су (сЪв. Корея), 5 [л. 1897 г. 

шт Когеа земфепт. а@ раз И. Ча ш Ггайсей$ прагИ$ 
соПесфа. 

2. А{га{ае Егге$. 

275. (29.) С. бтейп! Ноок. 1 Вобап. ВеесВеу’5 Уоу. р. 113, 
139, фа. 27. Вооё. Шлят. [У р. 137, 6. 140; Ггаию. Е. Осво%. 
р. 99; еде Адап п° 307; Мазлт. Ргпа. р. 809; Ег. бейпи@ 

ЗаспаЙп по 513; Метзй. Ава Н. Р. ХУШ р. 345. 

Приводится Л/ажси.мовичеме только для южнаго берега залива Де 
Кастри, гдЪ растетъ на скалахъ. 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 24 
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Гербарн. экземпл.: 1. берегь Маньчжур!и между 44 и 459 сЪв. шир. 

1859 г. (Йога): 2. 22 Тн. 1860 на скалахъ у входа въ заливъ св. Ольги; 

3. 19 Пл. заливъ Посвета на песчаныхъ лугахъ морского берега (Макси- 

мовичь); 4. 15—20 |н. 1863 заливъ св. Ольги (Альдбрежть); 5. Сидеми 1582 

(Янковеней). 

Растеше скалъ и песковъ морского берега. ВнЪ нашей 

области известно для Япошия, Охотской области, Камчатки, Са- 

халина и сЪверной части Тихоокеанскаго берега СЪв. Америки. 
АЯ ога тагИйта Мапзбагае $а4$ заере ш 1061$ захо- 

915 её ш ргаМ$ зар ию$1$ абип4е сгезей. 

276. (30.) С. Аиди$Нпомис2й Мештзн. Аба Н.Р. ХП р. 411 
её ХУШ р. 345.—С. @епзтоез Е. Зевима$. Засва!о 1° 524; 

Атеии 1п° 400. 
Приводится Аорсински.иь для поселка Бабстова на АмурЪ, гдъЪ ра- 

стетъ по берегамъ ручьевъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск1я горы 1353 (Радде); 2. 15 Мая 1860 

смъшанный лЪеъ въ долинЪ Уссури повыше устья р. Даубихе (Макси- 

мовичь,). 

Мною собрано: 1. 1 ]н. 1896 г. въ долинЪ р. Восточнаго Ушагоу 

и въ 1897 т. 2. 19 Мая у перевала Мусанъ-ллянъ; 3. 2 Шн. долина р. Ем- 

менъ-су у Садипена. 

Растетъ по берегамъ лЪеныхъ ручьевъ или въ густой 

травЪ среди кустарниковъ по рЪчнымъ долинамъ. 

ВнЪ нашей области найдено ИГлиидто.мь на гольцахъ 

около устья Алина (притокъ верхней Буреи) и на о-вЪ Са- 

халинЪ, гдЪ его собирали и друпе изсаЪдователи. 

шт ргоушей$ Атигепя, Оззаметя еб ш Когеа зерфепуг. 

ш $115 ргбпаеу!$ асего$1$ уе] пих@$ зесл$ т1ущо$ сгезей. 

277. (31.) С. арта $мам7. ш Те. Зуепзк. Рога е4. П 

р. 26; ИаМЬ. Асба Ношмае р. 160; Ап4егзот р. 38, №. 6 Ё. 66; 
Во. Шазг. Ш. р. 112, фаБ. 356 её 357; Виоп ап Вгошт 
Гр. 306; Титсгап. П» р. 268; С1агйе ш Ноокег Е1. Вг. 4. 
УГ р. 730; Ф. Шмидть Амгунь п° 401; Метзй. Аба Н. Р. 

ХУП р. 349.—С. УаШИ бели" Сатех П р. 46 %. Ррр. #2. 54; 
Ттаиь. Е. ОсВоф. п° 335.—0С. Ътаевуер!$ Титсг. ш НетЪ. ех 

раба. 
Гербарн. экземпл.: 1. 29 и 30 Мая 1359 долина Шилки (Максимовичь). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. Зи 9 1. у истоковъ Верхняго Дичуна; 

2. 13 и. Хингансюй перевалъ. Въ 1897 г.: 3. 4 1н. перевалъ Сади-ренъ; 

4. 12 н. долина Курсынъ-бури у Сегельсу; 5. 16 1н. долина Сегельсу- 

корани; 6. 15 |н. у перевала Абуцза-когаръ. * 
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Колоеки у моихъ экземиляровь тЪено еближены въ 
компактное головчатое соцвЪе, общая ширина котораго 
отъ 1/> до 1 сант., а длина отъ 0,7 до 1,5 сант.; мфшечки 
свЪтло-зеленые. Образуеть небольшшя дерновины. Растетъ 
въ сырыхъ мЪФетахъ и на лЪеныхъ травяныхъ болотахъ. 

Общее распростр.: еЪв. Европа, Швейцаря, Гималайи, 
Алтай, вост. Сибирь, Дауря, Охотекая область, Маньчжурля, 

СЪв. Америка. 

ш ргоушеа Атигеоз$! её ш Когеа зер{етг. зоцит а ше 

аВие шуеша. Стезсей ш зЙ\15 ра|140$5. 

278. (32.) С. НапсосКапа Махит. Ви. Бос. №а%. Мозсом у9]. 

54, 1879, р. 66. 
Собрано мною въ 1897 г. въ бассейнЪъ р. Тумынъ-гана: 1. 28 Мая въ 

долинз Хамъ-мури у дер. Пенсекори и 2. 11 1н.у д. Сегельсу въ долинЪ 

р Курсынъ-бури. Растетъ среди травы и кустовъ у воды. 

ВнЪ нашей области найденъ Напсосй’омъ въ 1876 г. 

и М6 ИепаотРомъ въ 1879 г. на горахъ УШао-\уц-ва-зевап близь 

Пекина между 3,600 и 5000 ф. надъ моремъ и на горахъ 

Ро-Виа-зсВай въ ШюнЪ 1877 Бретлинейдеромь. Очень харак- 

терный видъ съ 3—4 женскими колосками, сближенными 

вмъеть и сидящими на тонкихъ нитевидныхъ ножкахъ, 

часто поэтому пониклыми. 

т Когеа зербепфг. (а4 И. Титт-сап Чесатзи зарег.) Ме 
ша4е а граз ш Найсей$ сгезей. 

277. (33.) С. Реизат! Котаг. п Аса Н. Р. ХУШ р. 445. 

($ Асгабае Ет1ез$) В!йота саезрКозит Ътеуе ти4- 

саше; саме Баз! з4аат1$ гибт1$ уе, стса 40 сепф. 101081, 

эареггиит, 12001, 4огзо рат, ТаейеБи$ сопсах1$, защ; Па 

плимегоза, 10—30 сепё. 1оп2а, 2—4 шШ. ]аёа, ораса, уп Ча 
апсезсепа уа!Че за\аа, о]абеггима, тагоп из ра о геуо- 

1$, 5сат10$15; Бтасеае зсал1озае еуаошапбез зрсашт зире- 

гап{ез$ уе] аециаез; зрещае ар1еаез сгса 21/2 сепф. 1опэае, 

Баз тазсшае, ар1сет уегзиз !етптеае (рагз тазеи. 1 сейф. 

1опоа еб 2 шШ. 1аёа, етшштеа 1'/> сетф. 10п°а. 6 тШ. 1а4а); 

1афега]йез етшеае 2—21/> сет. юпоае её 4 шШ. П1айе; 5аа- 

шае оуайез АШце Ъгиппеае, сатша уп, атфабае; пей 

е рые! фито1 АТ тгозбто Ьтеу! {егитай, оге етатетай, оарет- 

гот, зитай; сагуор$1$ И1еопа апои$ о641$1$, ораса, э1аЪта. 

24% 
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АБ аЙит С. НапеосЮапта Махпа. АШегь зргса 1оп1оте, 

рем $ 0Ъ101215 1ах1от $, заиатиз раШ91$, ибмеи $ 10п210- 

из, ифепзе софа $. 
Собрано мною въ 1897 г. въ сЪв. КореЪ (бассейнъ р. Тумынъ-гана) 

въ округЪ города Му-санга: 1. 6 Пн. долина р. Курсынъ-бури у дер. 

Пекапенъ на травяномъ болотЪ; 2. 19—21 Тн. у перевала Абуцза-когаръ 

также на травяныхЪъ болотахъ, гдЪ его очень много. 

Оба мЪетонахождешя находятся на окраинЪ базальто- 

ваго стола Пей-шана, корейское назване котораго Пей-кту- 

санъ перешло и въ назване описываемой осоки. 

т Когеа зер{епг. а@ тагошез рапе! ееуа{ае Ъаза]- 
Исае, Ре-зсВап (злее) уе! Ре1-К‘а-зап (Котеее) поттафае, 

ш раза из ВегЬоз1$ Вс ш4е абапае стезеи. 

280. (34.) С. ага 1. Бр. р!апф. р. 976; С004. Глпп. Тгалз. 
Пр. 189; ВБоо. Шазт. П р. 114; О агёе ш НооКкег Е. Вх. 
114. УГр. 731; Латез р. 460; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ р. 347. 

Приводится „Д.жемсолиь для пути его по верховьямъ р. Сунгари. 

Общее распростр.: сЪв. Европа, Кавказъ, Уралъ, Джун- 

гар!я, Алтай, Туркестанъ, Енисей, Дауря, Анадырь. Въ СЪв. 

АмерикЪ замЪняется близкимъ видомъ С. абта& ог; Ву ют. 

ш уешИае топИз Ре!-зсвап Ш ргоутеа Киа а Чаг. 
Уатез зом шуека. 

3. Еутозае Егге $. 

281. (35.) С. Меуемапа Кими. Епит. П р. 438; Гиихс2ам. 

П, р. 282; Воот. Шазт. ТУ р. 212; Мажт. Рип. р. 313; Ве- 
де! Оззи п° 556; Ф. Шмидть Амгунь 19 418; ЛМетзй. Ава 
Н. Р. ХУШ р. 349.—0(. азрега Титсгап. Саба]. В. О. по 1233. 

Приводится : Максимовичемь только для низовьевъ р. Шилки по экз. 

Маака; Маако.мь для станицы Дьяченкова на нижнемъ Уссури. 

Гербарн. экземпл.: 1. у села Григорьевскаго къ югу отъ озера Ханка 

(Пальчевскай). 

Мною собрано: 1. 1 м. 1895 г. у устья р. Верхняго Дичуна на АмурЪ; 

2. 5 |л. долина р. Урила; 3. 23 Тн. 1896 г. кочковатое болото въ долинЪ 

р. Сяо-Суйфуна; 4. 8 Мая 1897 г. у дер. Ханси. 

?астеть на открытыхъ мФетахъ по кочковатымъ тра- 
вянымЪъ болотамъ; образуетъ небольшия кочки. 

Общее распр.: Иркутекъ, Забайкалье и Дауря, Мань- 

чжур1я, Охотская область. 

т ргоушейз Атигепзь, О ззает$1, Апзго-Оз$зиепз! её 

Кушепз{ шуетца. Стезей ш ра из арег@$ его. 
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282. (36.) С. Итоза |. Бр. р1апф. р. 977; Тихегаи. П,. р. 278; 
Вооё. П р. 73 фаБ. 216; Ф. Шлидть п° 411; Шлмальгаузень П 

стр. 563; Вот ап@ Бтошт Т р. 313; Метзй. Ааа Н. Р. 

ХУШ р. 351. 
Гербарн. экземпл.: 1. 20 [н. 1860 г. у устья р. Вай-фудина въ заливЪ 

св. Ольги на луговомъ болоть вмЪеть съ С. ИШогииз 1. (Мажкси.мовичь). 

Мною собрано: 1. 21 [л. 1895 г. по берегамъ озерковъ въ старицахъ 

р. Амура близь станицы Иннокентевской; 2. 12 |н. 1896 г. долина р. Суй- 

фуна, прав. берегь противъ станицы Полтавской; 3. 23 Тн. того-же года 

долина р. Сяо-Суйфуна; 4. 26 [л. того-же года долина р. Тилинхе, при- 

тока р. Муданъ-дзяна; 5. 18 [л. 1897 г. долина р. Ялу противъ городка 

Сесанъ-по; 6. 10 Сент. западное подноже перевала Лое-линъ. 

Отмфчено: 1. 23 и 25 Авг. 1895 г. долина р. Кирмы у озера Лон- 

доко и селеня Котонъ; 2. 30 |н. 1896 близь Таймагоу; 3. 11 Пл. долина 

р. Ялу у селешя Ши-сыдагоу: 4. 11 Авг. 1897 г. перевалъ съ низовьевъ 

р. Чанъ-джинъ-гана на р. Ялу. 

Растеть по травянистымъ болотамъ, на заболоченныхъ 
берегахъ озеръ и по ручьевымъ долинкамъ. 

Общее распр.: еЪв. и средняя Европа, Евр. Росая, Си- 
бирь, Даур!я, Охотекая область, Сахалинъ, СЪв. Америка. 

т ргоушеН$ Ашагеп$, Ач$го-О$$итет1, Кишепя! её 

ш Когеа зерепг. ш ра из ВегЬо$1$ 1 ше сгезей. 

283. (37.) С. зиЙипеп$$ Котаг. ш Аба Н. Р. ХУШ р. 445. 

(.1тозае Ег!е$). ВЬ1иота терепз збоопНегит та - 

саде; сашез Ъаз уао$ асипша $ асп@$ Ш уезИи, 
стеЦег Мреда]ез; ТоЙа уаотайба Бтема, э]ачсо уп1Фа, таг- 
оше зсатоза, рапа 6—15 сепё. 1опга, 0,5 сепф. ]аёа; Бтасфеа, 

аата зр1са 1опо1ог: зреа тазеШа зоШама, еттеае 1—2, 

ш редапеи [$ фепи из, реп щае суп теае, 12—16 п. 1юпеае, 
4—8 шШ. 1абае, зфаат$ сабапео-Бгиппе!$, пегуо раШ9о, оуайз 

аси $, фиат пей 1010г из; име оамс1 зифегозгай 

Фогзо сопуех, [а{е еШрист, сатуорч Тиз э]аБз М сопуех!5. 

АБ а Шт С. Шпоза [. юШ$ Пао ае Ьтеуюти$, 

реа Тетше!5 суПпагасе!з, з4иап!$ поп аситтай$ пес 
шисгопа$ её ийфещогит Тогта за$ Нет. 

Растеть въ густой травЪ на пескахъ по берегамъ 
острововъ въ руслЪ р. Суйфуна близь станицы Полтавской, 

гдЪ и собрано мною 12 11. 1896 г. 

т ргоушаа Ацз@о-Оззиет${ а@ Йпез ргоушеае Кит- 
пеп$15 а@ "раз отатозаз шуШагит Пауй БаНап $010 
агепозо стезей. 
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4. Ег!д!дае Ег!е$. 

284. (38.) С. !аха МаШепь. Асба Ношмае (1803) р. 156; 

Во. Шазг. П р. 78 фаБ. 213; Ф. Шмидть Амгунь п® 412; 

Метзр. Аа Н. Р. ХУШ р. 387. 

Осока эта найденная ране Шлмидтомь въ предЪлахъ 

Охотской области (долина Немилена въ бассейнЪ р. Амгуни) 

собрана также, по словамъ Мейнегаузена, Пальчевекимь ВЪ 

УссурШекомъ краЪ (село Григорьевекое къ югу отъ озера 

Ханка). 

Общее распростр.: Лапландя, сЪверн. Росая, Охотекая 

область и Маньчжурия. 

ш ргоутеа Ап$то-Оззиепз! а @аг. Ра!е2емузКу шуепа. 

285. (39.) С. БозфгусвозНота Махт. ш Ме. 190. ХПИ 

р. 568; Метз\й. Аеа Н. Р. ХУШ р. 359. 

Приводится: Л/акси.мовиче.иь для влажнаго травянистаго мЪета въ 

лЪсу по долинЪ р. Круизеръ близь залива св. Ольги (12 |н. 1860. зкз.). 

КромЪ того въ герб. Ботан. Сада есть еще экземпл. атого же вида съ 

горы Азо-санъ близь г. Нагасаки въ Японши, гдЪ растетъ среди скалъ 

очень высоко надъ моремъ. 
Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 30 Мая въ тБнистомъ дЪФветв. лЪсу 

по верхнему теченто р. Ушагоу и въ 1897 г.: 2. 24 Мая у перевала Чао- 

р1енъ; 3. 1 1н. въ долинЪ р. Еммменъ-су, выше Садипена; 4. 8 11. въ 

долин р. Курсынъ-бури между дер. Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ. 

Чрезвычайно оригинальный видъ съ очень узкими 

удлинненными соцвЪтями, рыльца длиною до одного сант. 

и даже нЪеколько болЪе, такъ что равны длиною мфшечкамъ. 

п ртоушей$ Ачзго-Оззамептз, Ки/тепз её ш Котеа 

зербет$. Ме ше ш $115 Пит 5 иго 1061$ отат10$1$ 

стезей. Ехбта Ипез Мапзпимае ш аре А$о-зап зопий И\ег 

гирез а{е зарга таге ргоре оррАит Хазазак (Ларошае) 1есфа 

(Махпт. Цег П). 

5. $г!д озае Ег!е$. 

286. (40.) С. Бгемсийтз В. Вгомп. Рго@г. (1810) р. 240; 

Во. Шазфг. [У р. 191; Сйаге ш Ноок Е1. Вь. №4. ТУ р. 746; 
Етапейе Зароп П р. 136; Вакег ап4 Мооте р. 338.—С. Воуе- 

апа № ез Ш Уф Сопы. р. 127; Боб. Шазт. Гр. 6 фа5. 19; 
Егапейеё Лароп. П р. 138.—С. 1еаеосМога Випде ш Реет$Ъ. 

Мет. Бах. егапа. П р. 142; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ р. 360.— 
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С. ГапозаогНИ Вооё. Тгалз. Глип. Бос. ХХ р. 144.—С. раЪе- 
га ВооЁ. шт Реггу ехре4. Фар. П р. 234. 

Приводится Россомь для горъ у Корейской заставы близь праваго 

берега р. Ялу. 

Гербарные экземпляры: 1. долина Уссури близь Науту 19 Мая 1860 г. 

(Максим.); 2. р. Сидеми 1332 г. (Янковский); 3. у дер. Половинной въ 

низовьяхъ р. Уссури на песчаныхъ гривахъ среди заливной долины 

16 Мая 1391 г. (Коржински: не внесено въ „Р]атбае аллигепзез“, какъ 

оставшееся неопредъленнымъ). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 20 |н. леса долины р. Хингана: 2. 17 [л. 

долина лЪваго берега р. Буреи ниже д. Домикана. Въ 1896 г. 3. 31 Мая 

лЪеа по верхнему теченпо р. Ушагоу. Въ 1897 т. 4. 11 Мая въ рощахъ 

по горамъ, дельта р. Тумынъ-гана; 5. 28 Мая перевалъ Комасо-Когаръ: 

6. 6 н. долина р. Курсынъ-бури у д. Пекапенъ; 7. 8 Шн. у дер. Чанъ- 

пенъ; 8. 23 1н. долина Тадинъ-пенъ (бассейнъ верхняго теченя р. Ялу). 

Растеть въ рощахъь и лЪсахъ и среди кустарныхъ 

зарослей по склонамъ горъ довольно часто, образуетъ 

дерновины. 

Общее распростр.: Новая Зеландя, Аветрал1я, Гималаи, 

Китай, вост. Монгомя, Япошя и Маньчжурия. 

т ргоушей$ Ашитепз$, О5заеп$, Апзо-Оззинейя, 

Кушепя, МаК4епеп$! её ш Когеа зерен. ш Пу! пихИ$ 
уе! 0140515 её П\ег Ёайсез ш ЧесПуШиз 31615 топат № 
Ттшае за4$ заере осслитИ. 

287. (41.) С. ризйогий$ ВооН ш Аза Огау Рай. Лароп. 

р. 327; Егатейе Зароп. П р. 142; Вакег ап Мооге р. 389. 
Приводится Россомъ для горъ Хеншана близь Синъ- 

цзина (Н1э-]15), къ югу оть него. 

ВнЪ нашей области изветно только для Япон!и. 

ш ргоутаа МакК4еп ш топиБиз СШеп-зеВап а Фаг. 
Зови Ко$$ а@бае зоПит шуеща. 

288. (42.) С. иззимепт$з Котаг. Аса Н. Р. ХУШ р. 443.— 

С. аЪа КотзВ Аса Н. Р. ХП р. 133. 

($ Бёг1оозае Ее; СВ1огозфаспвуае 2е15й.). 

ВБиота Ч4епзе саезрИозита з60]опез га@еатез еп Шептз; ГоНа, 

питегоза фепи15$ппа уа!е еопеафа (сшеЦетг 30 сепф. |опга, 

1/2 —1 И. аа), тефа р]апа асща; зреа Ппеат!з, рем 

2—4 а $ отп физ ехзее редипешШа$ тгето@$ егесИз, 
шазсШа оопео-Ппеаг! ибшеце аМепиафа ар1ее асща 6—12 

п. 10п2а, 1—3 т. [аёа, епише1$ @15балег 1—3-Й011$ сшеКег 
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1 сепё. 101915, заремюге зр1ещал тазсшат пипцат аедцале: 

Ьгас{е1 5$ уасшапЯБиз шетЪгапасе!5 а5145 0555; редип- 
сШз сарШаги$ зе10$15; зЧиатае отпез рашо 10оп1огез 
еф асиИотез Чаат ш Самее аа сор. СилечИ отоуай, 

стсЦег 2 тШ. 10091, 1 м. Па, шайцит шоть орае, зала, 

Лам фегефез, ар1ее обяз! сопуех, тмшиме #712011. ЗЯетафа 

8 чтец 5-ро юп27ога. 
А С. аЪа Бсор. ой ав @Шег ппргии$ аси и$ 

таби$ 110115 орас1$ (поп сазбапе!$ 1141$), Ног а$ епие!$ 

зап из, зруеМа шазеща зреч]аз Ёепйпеаз зпрегаще. 

Приводится подъ именемъ С. афа Бсор. Коржинекимъ 

для сырыхъ лЪсовъ у Бабстовой на АмурЪ (27 Мая 1891 г. 
въ долинф и на сырыхьъ склонахъ) и Мейнегаузеномъ для 

Маньчжур!и вообще по экз. Максимовича. 

Гербарные экземпляры: 1. 15 Мая верхнее течеше р. Уссури, повыше 

устья р. Дауби-хе; 2. 25 Мая верховья Ли-фудина въ хвойныхъ лЪсахъ, 

на сырой почвЪ; 3. 23 Мая долина Ли-фудина повыше устья ръчки 

Тзевалззиие въ лЪсахъ на сырыхъ травянистыхъ мъ5етахъ (всЪ 1560 

Максилювичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 13 Тн. кедровый лЪеь у Казанскаго 

пр!иска; 2. 17 1н. лБса у Хинганскаго перевала; 3. 19 м. лЪса по южн: 

склону долины Хингана близь Хинганскаго зимовья. Въ 1896 г. 4. 13 Мая 

ВЪ лъсу къ востоку отъ полотна жел. дороги близь г. Никольска на 

СуйфунЪ; 5. 30 Тн. лЪса на плато Чанъ-лина близь Таймагоу: 6. 12 Авг. 

лЪеа у перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ. Въ 1897 г. 7. 3 1. у перевала 

Сади-ренъ 8. 13 Тн. долина Сегельсу-корани; 9. 27 и 29 ш. лБса у 

перевала Цатанъ-енъ. 

Растеть такимъ образомъ въ предфлахъ почти всей 

Маньчжур, въ дЪветвенныхъ и рубленныхъ лЪсахъ на сырой 

перегнойной почвЪ, въ густой тЪни, образуя значительныя 

дерновины. Настоящая Сагех аа нигдЪ въ восточной Азйи 

не найдена. 

т ргоушей$ Аштигепя, Оззачетя, Ацз@го-Оззиеп$1, 

Кипеп$! её ш Когеа зерфепг. ш $15 асегозз уе пих$ 

рейтаеу!$ ип1т0$1$ $010 Пит0$о Вито, зоШаме зе за4$ 

заере осеигтИ. 

289. (43). С. Зецакоми С. А. Меуег Ш НегЪ.; Л/егизй. Аса 

Н. Р. ХУШ р. 360. — С. сарШаг уаг. рааЧоза Е. бейтий 

Атоип п° 406. 

Собрано мною 8 Ти. 1897 г. на плато Пейшана по забо- 

лоченному тальвегу ручья на моховомъ и травяномъ болотЪ, 
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между ПШекапеномъ и Чанъ-пеномъ (сЪв. Корея, округъ 

города Му-санга). 
Ранфе было собрано Редовскимь въ области Станового 

хребта, Седаковымь и Маакомь въ ЗабайкальЪ, и на верхней 

Амгуни 7 мидто.мо. 
шт Котеа зерфет. ш раш@е ееуаба Ре]-зевап 1061$ 

раГа4 051$ Ме ш@4е зратзе стезей. 

290. (44.) С. сарНамз №. Бр. рапё. р. 977; Ап4ехз. р. 32 
{аЪ. 7 р. 77; деййым" Сагех р. 126, фаЪ. 0, Е. 56; Вобё. Шаяг. 
ТУ р. 132; Вот ап@ Втоит Т р. 320; Шмальгаузень П 

стр. 564; Титсгапт. Ц, р. 278; Ф. Шмидть Амгунь п° 406, 

зи уаг. ГедеБоли! С. А. Меу.; Метзй. Ава Н. Р. ХУШ 

р. 362; Ко’зй. Пет ХП р. 410. 
Приводится Доржинскимиь для рЪчныхъ луговъ долины Амура близь 

поселка Бабстовой. 

Мною собрано: въ 1897 г. 1. 3 Мая луга по берегу залива Экспеди- 

щи близъ д. Ханеи; 2. 11 Мая болотистыя луговины между долинами 

въ дельтЪ р. Тумынъ-гана. 

ВнЪ нашей области извЪетно въ Даурш, Охотекой обл., 

на АлтаЪ и въ различныхъ мфетахъ Сибири, въ ТуркестанЪ, 

Малой Азш, сЪв. и средн. ЕвропЪ и сЪв.-воет. АмерикЪ. 

1 ргоушей$ Атигеп${ её Ацз&тго-Оззиеп$1 еб ш Когеа 

зер{ешт. ш ргай$ забч10$15 Ве шае сгезей. 

291. (45.) С. опдо$аспуз. Метзв. ш Мвапо. №101. $. ХПИ, 

р. 566 (ш Мах. П1асопозез Р]апб. Аза УП, её ш Ас 

Н. Р. ХУП, р. 144. 
Гербарн. экз.: 1. 15 Мая верхнее течене р. Уссури по долинкамъ 

ручьевь въ смфшанныхъ лЪсахъ близь плантащи жень-шеня, часто; 
2. 21 Мая нижнее течеше р. Ли-фудина по лЪсистому склону рзчной до- 
лины, часто (1860 г., Мажсимовичь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 31 Мая лЪса верхняго теченя р. Уша- 

гоу; 2. 1 Тл. долина ОрЪховаго ручья на пути изъ Таймагоу въ Модоши, 

въ лиственномъ лЪсу. 

Внъ Маньчжурш не найдено. 

п ргоушейз Ацзго-Оззией$! её КогеепзЕ ш $1у!$ 10615 
№1011 1$ ©тат110$1$ В1е шае абипае стезей. 

292. (46.) С. Агпе!й! Снм$Е т белеме, Р]Лалбае уазсатгез Те- 

113зеепзез. Убоскпо|м 1888 р. 177. — С. зхайеа В. Тигегап. Пэ 

р. 279; Мажт. Ргпай. р. 312; ЕР. бе Атели п° 407; 
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Уатез р. 460.—С. Махитоуе2 Вос. ш Тлппаеа у. 41, р. 447 
(1877).—С. Тигехатто\1апа Метзй. ш А&а Н. Р. ХП,р. 411 
(ш ©. Аогзмтзву, „Р]албае Атитепзез“); ет ХУШ р. 363; 
Котзй. Тетатеп Е1. Возае ог. р. 445. 

Приводится: Мажсн.мовичемь для долины нижняго течевя р. Амура 

(Мар!инекъ, Китеи, Поддале между устьями Хунгари и Горина и Випезза 

пониже устья Дондона) и для Усть-стрЪлки; Воржинекигм5 для дер. По- 

ловинной въ устьяхъ р. Уссури, поселка Биджанскаго и окрестн. г. Ха- 

баровска; Дожемсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 9 Пл. 1359 сырые тБнистые лЪса близь станицы 

Екатерино-Никольской; 2. 13 Мая 1960 лЪесистый хребетъ вдоль по р. Та- 

ситухе (Манси.мовичь); 3. 16 Мая 1391 д. Половинная, остатки лиственнаго 

лЪъеа на холмЪ среди заливной долины; 4. 20 ]н. 1891 первобытные ли- 

ственные лЪса въ верховьяхъ р. Луговой къ сЪв. оть Биджанскаго поселка 

(Поржинскй) 5. 19 Мая 1385. Релка около 1-го ерика близь Камень- 

Рыболова подъ кустарниками на черноземно-песчаной почвЪ (Пальчевенй). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 27 и 29 Мая близь станицы Радде на 

Амуръ; 2. 19 1н. долина Хингана. Въ 1896 г. 3. 19 Мая близь г. Николь- 

ска на СуйфунЪ: 4. 26 Мая и 14 Пн. долина Суйфуна близь станицы 

Полтавской; 5. 1 Шн. лБса верхняго течен1я р. Ушагоу; 6. 4 1н. долина 

Санча-гоу; 7. 27 Пн. долина Мурени близъ д. Молинхо; 8. 30 1н. лЪса у 

Таймагоу на плато Чанъ-лина. Въ 1897 т. 9. 3 н. долина р. Еммепъ-су 

выше д. Садипенъ; 10. 16 Тн. долина Сегельсу-корани; 11. 11 Авг. до- 

лина р. Ялу пониже устья Чанъ-джинъ-гава. 

Отмфчено въ 1897 г. 1. 14 н. долина р. Курсынъ-бури у д. Сегель-су 

2. 19 [н. переваль Абуцза-когаръ. 

Растетъь преимущественно по опушкамъ хвойныхъ и 

лиственныхъ лЪсовъ у береговъ ручьевъ и рЪчекъ, часто 

также въ уремЪ по берегамъ и на островахъ въ руслЪ рЪкъ. 

Маньчжурская разность этого вида съ поникающими 

колосками очень полно описана Воржинскимь, который под- 

мфтилъ среди ея представителей двЪ формы: а. погтай$, 
зат арее аситта сизр!ЧаН$ её Ъ. 1опоеагафа, з4иа- 

1115 Ш агат 1опеат рто4ис@$. ДалЪе на западъ, въ Даурш 

и на АлтаЪ растеть другая форма, которую Турчаниновъ 

опредЪлилъ нЪкогда, какъ С. Огутеда Г. (Саб. Вае. Рав. 

10° 1249) и которая значительно отличается отъ нашей мень- 

шимъ ростомъ, малымъ числомъ стеблей и колосьевъ и ихъ 
прямымъ положешемъ (не поникаютъ). Форма эта распро- 
странена очень далеко на западъ, по крайней мЪрЪ Юор- 

жинсюй отнесъ сюда-же экземпляры, собранные „Гитвино- 

вым на УралЪ у г. Златоуета (каменистый склонъ къ ръкъЪ 

Аю) 7 [л. 1392 г. 



Флора Маньчжурии. 379 

Боеск@ег (1877) первый выдЪлилъ этотъ видъ, который 

ранфе смъшивали съ С. зПуайеа Ну4$, и замфтилъ, что онъ 
даже ближе стоить къ сЪверо-американской С. сВегоКееп$1$ 
беймеетий2 и китайской С. зраеШапа ВооН, чЪмъ къ С. зЦха- 

Иса Низ. Воеск@ег назвалъ его С. Махитоу!е71, не зная 

что это видовое назваше уже было дано ранЪе (1868) ИГлмид- 

'то.м» другому виду, который затфмъ былъ. разработанъ 

(Шлидть не далъ своей С. Махптоу!е7И описавя, а во вто- 

ромъ русскомъ издаши своего труда и совсфмъ отказался 

отъ него, отнеся его къ С. ареба БооНн.) Мейнсгаузеномъ и 

названъ С. Зевиа. Поэтому назване Воескёе”а не удер- 

жалось и С/ё (1888) измЪнилъ его въ С. АтпеШ, по имени 

шведскаго ученаго, собиравшаго это растеше на берегахъ 

Ннисея; наконецъ Аоржинекйй въ своихъ „Р]апбае атагеп- 

зез“, игнорируя назвае С4изРа обозначилъ наше растеше 

на основанш рукописной работы Мейнсгаузена, какъ С. Тиг- 

слаптпо\м1апа №етзй. Ясно, что назваше СйзРа, какъ старЪй- 

шее изъ двухъ правильныхъ; должно получить предпочтеше. 

т Мапзвана боба 1061$ $Иуайс!$ а тагошез $Пуагит зесп$ 

НУШоз её а г!раз пес поп ш ша Ниуюгит абипае сгезей. 

6. Во${га!ез Ме!т$Н. 

293. (47.) С. сармсогиз Мешзв. ш Мвапеез 101. ХП, р. 569 

(ш Л/ахйтоняег ПГ1азтозез Р1. Аз. УП) её ш Ааа Н. Р. ХУШ, 
р. 365; Ко’зЛ. Пет ХПИ, р. 410.—С. Рзеа4о-Сурегиз$ [.. уаг. 
Ьтаспуз{асвуз А 91. её Маасй ш Весе! Оззи р. 165, фаЪ. ХП. 

Приводится Л/а4ко.мь для сЪв.-восточнаго берега озера Ханка у дер. 

Лунгъ-мяо, Максимовичем для долины Суйфуна у г. Никольска по экземпл. 

Гольдениитедта и Коржинскимь для села Ивановскаго на р. БудундЪ 

(близь г. Благовз щенска). 
Герб. экз. 1. 20 1н. 1872 г. озерки заливной долины Суйфуна близь 

г. Никольска (Гольденитедть); 2. 1885 Камень-Рыболовъ (Пальчевскаи). 

Мною собрано: въ 1897 г. 1. 14 Пл. озерко старицы р. Ялу повыше 

д. Ши-сыдагоу; 2. 14 Авг. Пауза-Ялу, озерки старицъ. 

Растеть по берегамъ въ густой травЪ, на песчаной 

почвЪ. ВнЪ нашей области не замЪчено. 

По всей вЪроятности и С. 7аротлеа Тритб., Фе ог 

УЦ звогё зре]е{$ (въ статьф Варе’ ап4 Мооте’а р. 389); 
собранная Росесомь въ горах Хленъ-шана, принадлежить 
сюда-же. 
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Ш ргоушей$ Атигепя, О5зиепя, Ап то-иззиепз1, 

МиКк4епетя! её ш Котеа зерфепг. №1с ш4е зрагзе стезси. 

7. Уез!сагиае Ег!еб. 

294. С. (48.) уезсама Ё. рес. р!апё. р. 979; Тигегат. ИП. 
р. 285; Тгашю. Е. Освоф. п° 342; Малт. Ри. р. 315; 
Ф. Шмдить Амгунь п° 422; Когзй. Ас Н. Р. ХЦ, ф. 608; 

Метзй®. Пет ХУШ, п° 422; Шлмальгаузень Ц, стр. 574. 
Приводится: Мажси.мовиче.мь только для 03. Китси, Коржински.мь для 

поселковъ Биджанекаго и Воскресенскаго и станицы Михайло-Семенов- 

ской, гдЪ растетъ на болотахъ и лугахъ заливной долины. 

Мною собрано: въ 1885 г. 1. 13 Авг. Сафоновсюй пруискъ на р. Су- 

тар, травянистое болото въ лЪсу; 2. 15 Пн. болота вокругъ Любавин- 

скаго пр!иска на СутарЪ. 

Общее раепр.: почти вся Европа, сЪв. Африка, Турке- 

станъ, Сибирь до Камчатки, Охотекая область, Даурия, 

Японя. Въ Маньчжурш этотъ видъ пока найденъ только 

близь сЪверной окраины ея и замфняется далЪе другими 
близкими видами. 

шп ргоутаа Атигепз ш ра!аа $ её ш ргаМ$ райа9о- 
$15 с шае стезек. 

295. (49.) С. шгешаа ВооН, ш Ноове”$ Е. ВогеаЙ-ате- 

г1сапа П, р. 221; Шазт. Г, р. 14 485. 39; Метзй. Ааа Н. Р. 

ХУШ, р. 373; ВныШопт апа Втоши 1, р. 297. — С. атраЙасеа 
Мазхлт. Рупа. р. 315.—С. Вопоат@эпа С. А. Меу. ш Тгалфу. 
Е]. Осво:. р. 101. 

Я собиралъ эту осоку въ 1895 г. по берегамъ озерковъ 
старицъ р. Амура близь станицы Иннокентевекой 21 [л. и 
у Сафоновекаго приска на р. СутарЪ въ моховомъ болотЪ 
13 Авг.; Максимовичъ собиралъ ее 29 Тн. 1856 у озера 
Китси. Относится ли указаше „атез’а (р.460) на нахождеше 
С. атруПасеа Т.. на пути его изъ Мукдена въ Гиринъ сюда 

же, не видЪвъ экземпляровъ, сказать нельзя. 
Видъ этоть широко распространенъ по всему сЪверу 

СЪв. Америки (на югъ до Калифорнш и 010), оно ветрЪ- 
чается изрЪдка на сЪверЪ Европ. Росеи и въ Сибири (Тун- 
гуска, р. Уда въ Охотекой области и Витимъ); въ нашей 

области его южная граница. 
ш ргоушаа Атигепз! &а трах аси 10615 $рВазто0$15 

Ыс шае осситгй. 
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296. (50.) С. гпупспорпуза С. А. Меуег 1 пех зет Нот. 

Боё. Регор. Барри. 1Х, 1892 г.; Титсгаи. П»э р. 285; Тгащ. 
Е. ОсВоф. п° 344; К. бемтаЁ Атеап. п° 423; Котзй. Аба 

Н. Р. ХП, 413, Метяй. П4ет ХУШ р. 375; Махт. Рим. 
р. 316; Шмальгаузень П, р. 574: Етапейе Фароп. П, р. 155. 

Приводится: Махси.мовиче.иь для окрестн. г. Никомаевска и для сел. Да 

въ долинЪ Амура повыше устья р. Дондона, и Йормсински.мз для поселка 

Бабстова на АмурЪ, гдЪ растетъь по ручьямъ въ лЪсу. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 28 Мая у станицы Радде; 2. 14 и. 

Любавинсюй прискъ на р. СутарЪ; 3. 12 Авг. берегъ р. Сутара 

близь Сафоновекаго пр!иска. Въ 1897 г. 4. 1 1н. долина р. Еммент- 

су выше д. Садипенъ; 5. 6 |н. долина р. Курсынъ-бури у д. Пекапенъ; 

6. 83 Мн. между Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 7 19. ]н. перевалъ 

Абуцза-когаръ. 

Растетъ по берегамъ ручьевъ и рЪчекъ, всегда въ ТЪ- 

нистыхъ мЪстахъ. 
Общее распространеше соотвфтетвуеть арктическому 

поясу Стараго СвЪта. Многе авторы смфшиваютъ этотъ 

видъ съ предъидущимъ и только поэтому распространяютъ 

площадь его обитаня и на СЪв. Америку. 

1 ргоушей$ Атигепз! её Оззиепз1 её т Когеа, зефеп“г. 

ш $115 а@ раз На\югит её муШогит зрагзе сгезей. 

297. (51.) С. ВаЧ4е! Кикепна! ш Вофатизевез Сегтаа\, 

Вала 57, 1899, р. 97.—С. ®]аЪеггипа Мейзй. Асба Н. Р. ХУШ, 
р. 369 рагИт. 

Гербарн. экземпл.: 1. между Усть-СтрВлкою и устьемъ Зеи 1857; 2. Бу- 

реинск!я горы 1858 (Радде); 3. по берегамъ озерковъ у села Григорьев- 

скаго къ югу отъ озера Ханка 6 Тл. 1888 (Пальчевек. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 28 н. въ ивнякахъ по берегу Амура у 

поселка Пашковой; 2. 3 [л. берега рЪчки Грязной; 3. 6 1л. долина Урила: 

4. 14 Авг. берега р. Сутара. Въ 1896 г. 5. 19 Мая долина р. Суйфуна по- 

ниже г. Никольека; 6. 4 Тн. долина ручья Санчагоу, впадающаго въ 

р. Суйфунъ у станицы Полтавской. 

Растеть на травяныхъ болотахъ по заливнымъ рЪч- 
нымъ долинамъ на песчаной почвЪ, образуя обширныя за- 

росли, преимущественно на сЪверЪ нашей области. Мейнс- 

гаузенъ, описавъ свою С. о1афетгипа (видъ этотъь гораздо 

ближе къ С. и1епосагра Ми Ъ., чЪмъ къ С. Ва@4е!), по 
экземплярамъ изъ Минусинска и другихъ мЪеть Сибири, 

подложилъ затЪмъ къ нимъ экземпляры Радде и Пальчев- 
ска?0, хотя послъдше достаточно отличались отъ первыхъ, 

чтобы не соединять ихъ. 
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298. (52.) С. ам В. Вг. ЕтапК]. Маг. Арр. р. 751 (1823); 
Воой Шиазф". 1, р. 22 4аЪ. 59; Метзй. Аба Н.Р. ХУ, р. 370; 

Втиют ап Бгоют Т, р. 302.—0С. обтозасвуз С. А. Меуег т 

Ге4еф. Е. АЦ. ТУ, р. 236; Шмальгаузень П. стр. 576. 
Приводится: Мейнсгаузеномъ для Амура вообще по экземил. Маака. 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 6 [л. луговыя болота древней долины 

р. Амура, между низовьями рЪкъ Урила и Хара; 2. 24 Авг. берега 

р. Кирмы ниже горы Лондоко. 

Образуеть обширныя заросли по заливнымъ долинамъ, 
особенно мощно разростаясь среди деревьевъ уремы. Хотя 

въ моемъ гербарш и очень мало экземпляровъ этого вида, 

т.к.я встрЪчалъ его гораздо чалще безилоднымъ, но сколько 
я помню, характерные облиственные высове и мощные стебли 
этой осоки встрЪчались мною почти на всемъ протяженши 

моего маршрута даже и въ сЪв. КореЪ. Это самая крупная 

изъ осокъ Маньчжурии. 

На материкЪ Отараго СвЪта этоть видъ встрЪчаетея 

оть лъеныхъ болотъ Прусем и Силезш до Камчатки, хотя 

для Сибири веЪ показашя для этого вида нуждаютея въ 
провЪркЪ, т. к. прежые авторы подъ С. ог(Возаевуз С. А. 

Меу. объединяли цфлую группу близкихъ, но совершенно 
самостоятельныхъ, видовъ. 

шт ргоушаа Атигейз ш ра из отап!10$15 её а@ т1- 
раз эПуозаз Йау1огит а ип4е заере стезей. , 

299. (53.) С. атигеп$!5 КиКеп{На! её уат. тшапазВиеа АХ. 

ш Воилизерез Сепа а. Вапа. 57, 1399, р. 94 (ехеа$. уа- 
т1её. В абЪгеу1афа её у ЧгуторВИа).—С. отбозбаеву$ уаг. ВИЧае- 

Тот! Мажет. Рим. р. 316.—С. обозбаепуз Ф. Шлмидть, Ам- 

гунь 1п® 421.—С. ВИ4а 8 Титсгап. П» р. 286.— С. рзеи4о-Ви“а 
Метзй. Аба Н. Р. ХУШ, р. 151. 

Приводится Л/ажсимовичемь для долины Амура ниже выхода его изъ 

Буреинскихъ горъ, какъ растущее всюду въ лиственныхъ лЪъеахъ, по 

опушкамъ и въ кустарныхь заросляхъ (напр. близь Сучу и Беллера ниже 

устья р. Горина, О4зеВа] и }апКа между устьями рЪкъ Хунгари и Дондона), 

также для устья р. Онона на верхнемъ АмурЪ по экземпляру Маака. 

Гербарн. экземпл.: 1. 16 [н. 1360 верхнее течеше р. Вай-фудина на 

болотистой почвЪ по берегу рЪки съ другими осоками (Манси.мовичь). 

Мною собрано-въ 1895 г.: 1. 27 Мая долина рЪчки Лагара близь 

станицы Радде; 2. 2 ш. долина Амура между Дичуномъ и поселкомъ 

Марьино; 3. 15 1н. у Любавинекаго пр!иска на р. СутарЪ: 4. 12 Авг. бе- 

рега р. Сутара. Въ 1897 г. 5. 6 [н. долина р. Курсынъ-бури близь Пека- 

пена; 6. 9 и 10 11. у Чанъ-пена. 
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Видъ этоть имЪетъь чрезвычайно характерное барха- 
тистое опушеше на листовыхъ влагалищахъ. Растетъь онъ 
по лЪенымъ травянымъ болотамъ и по лЪсистымъ берегамъ 
рЪкъ и рЪчекъ. Распространенъ вЪроятно по всей Маньчжу- 
ри, откуда заходить въ Охотекую и Даурскую области и 
въ сЪв. Китай. 

ш ргоушей$ Аштигепз, Оззает$, Ачзго-Оззаетя1, 

Китеп$ её ш Когеа зер{етг. а4Вае шуеша. Стезсй ш раа- 
Ч из зПуаЫс!5 её а г!раз $Пуозаз На\зюгит её ттущогимт. 

300. (54.) С. ЧгуторНШа Тигстап. (1334). Са. В. Рав. 
10° 1250.—С. огМозбаевуз уаг. Гигегаи. ЦП, р. 284—С. ог о- 
Збаевуз С. А. Меу. т агуторюЙа №Махит. Ртйм. р. 316; еде 

ОззитЕ п° 558.—С. ататгерзз В абЪгеуаба её у ЧгуторВЙа 

Кикеп а ш Воф. Сепа]Ь. уо]. 57, р. 95 её 96. 

Приводится: Л/анси.мовичемь для долины Амура пониже г. Айгуна, 

Маакомь для долины Уссури у устьевъ р. Юи и для береговъ р. Сунгачи. 

Гербарн. экз.: 1. 20 [н. 1859 берегь Амура пониже станицы Ерма- 

кова; 2. 15 1н. 1860 берега Вай-фудина (Максимовичь); 3. между Усть- 

Стр5лкою и устьемъ Зеи 1887 (Радде). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 14 [н. песчаные берега р. Сутара. 

Въ 1896 г. 2. 31 Мая лЪса верхняго течешя р. Ушагоу; 3. 3 Пн. долина 

р. Лючехезы; 4. 16 1н. долина Суйфуна близь станицы Полтавской. 

Въ 1897 г. 5. 4 1н. у перевала Садиренъ. 

Растетъ на лугахъ по берегамъ рЪкъ и рЪчекъ среди 
другихъ травъ на песчаной почвЪ, часто и вЪроятно по 
всей области. 

Различя между этимъ видомъ и предъидущимъ рЪзко 
бросаются въ глаза, и если полное отсутетые опушеня еще 
можно считать признакомъ не важнымъ, то укороченный 
носикъ плодиковъ, ихъ форма и форма колоса уже не вызы- 
ваютъ такого сомнъвя. Айкен и, считая эту форму за раз- 

новидность предъидущей, руководствовалея недостаточнымъ 
матер!аломъ и потому не обратилъ вниманйя на постоянство 
обоихъ типовъ. Различны же они настолько, что Турчани- 
новъ, впервые наблюдавпИй ихъ, отнесъ одинъ изъ нихъ къ 
С. Ша Г., а другой къ С. ог{Позаевуз С. А. Меу. 

Видъ этотъ нерЪдокъ также и въ Даурш и вост. Мон- 
голш. 

Ш ргоушеН$ Атитепя, Апз(го-Оззиет$! еф ш Когеа 
зерфепт. шуепйа, зе уегозпиЙЦег т фа Мапзпама а т!раз 

этапипоза$ Науюгита $010 зариюзо сгезек. 
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С. Биге]апа Мешзв. и С. уечсайа МетзВ. очень близки 

къ этому-же виду и первый изъ нихъ вфроятно прямо при- 
надлежитъ къ нему, но я не нашелъ экземпляровъ ни въ 
гербар!и Мейнсгаузена, ни въ гербари Академи наукъ и по- 

тому окончательно рЬшить этого вопроса не могу. Приводя 
синонимо С. Багедапа, Мейнсгаузень говоритъ, что она тожде- 
ственна съ С. ог\озбаевуз у рЙозшзеща Махиа. Ртпай. Е. 
Атлг., но у Максимовича совефмъ нЪтъ уаг. рПозазеа, а 

есть С. огтозаевуз 1 АгуторНЙа, соотвЪтетвующая С. 4ту- 
шорвЙа Титсгап. Если Мейнсгаузень подразумФвалъ именно 
эту форму, то его С. Ъигедлапа и есть С. агуторВЙа, тЪмъ 

боле что дагнозъ С. Баге]апа хорошо подходить къ экзем- 

плярамъ С. АгуторВЙа. ДалЪе Мейнсгаузень говоритъ про 
С. Биге]апа: „\У7Те ез зепеш\ф, 156 че Кеше зеМепе РЯапе т 

054-5Пеп“ и приводитъ мфетонахожденшя: Амуръ 1853 (а- 

кси.мович), истоки Буреи и долина Немилена (Ёг. бери заЪ 

С. Вопхат ата); долина Суйфуна (Ф. ИШлидть), далЪе долина 

Шилки, Камчатка и Сахалинъ. Я думаю, что врядъ-ли видъ 
съ такимъ широкимъ распространешемъ ускользнулъ-бы отъ 
моего вниман!йя, и вижу въ такомъ распредЪлени его еще 
одно доказательство въ пользу того. что С. Багедапа Мештз$В. 

ничто иное какъ С. АгуторВПа Тита. Прибавлю еще къ 
этому, что ЛМШейнсгаузень совершенно справедливо относить 
свою С. Баге]апа (=С. агуторВПа Тагехал ?) къ подгрупп 

„АрпуПоро4ае“, а С. рзеа4о-В1а (==0С. атиатепз Как.) къ 
„в. РьуПороЧае“. Я сначала принималъ этотъ видъ въ томъ 

смыслЪ, который придаеть ему КибепИ, т.е. соединялъ 

вмЪетЬ С. атигеп$15 и С. агуторйЙа, чФмъ и объясняется 

мое примЪчаше къ работЪ Л/ейнсгаузена въ А&а Н. Р. ХУШ, 
р. 371, о предпочтевши болЪе стараго назвашя С. агутор а 
Титсг. болъе новому С. атитеп$5 Аийкетй. 

301. (55.) С. пшапз Ноз+. Стат. Ацзг. р. 61, фаЪ. 33; 
Воой ПШазёт. ТУ, р. 194; Эейкийг Сатех #. 205; &еи@е Сурег. 
р. 237; Егапейе ароп. П, р. 154; Ш.мальгаузень П, р. 575; 
Метзраизеп Аба Н. Р. ХУШ, р. 378. —С. пВаегозаеруа 
Випде ш Мет. Баху. етапо. Аса@. Ретор. П, р. 142; Вакег 

ап Лооге р. 389. — С. пиапз Е. т@апоз{аевуа Егапейе! База. 

р. 321. 

Приводится Россо.мз для Яо-лина къ сЪв. отъ города Мукдена. 

32.24 
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Гербарн. экз.: 1. 20 [н. 1882 отмели береговъ рЪки Лао-хе къ зацаду 

отъ города Ляо-яна; 2. 30 Мая 1373 гора Хен-шанъ къ юго-востоку отъ 

Ляо-яна (Россь). -; 

Мною собрано: 1. 4 Тн. 1986 г. въ долинЪ ручья Санчагоу, впадаю- 

щаго въ р. Суйфунъ у станицы Полтавской и 2. 31 Мая 1897 г. въ долинЪ 

р. Емменъ-су у дер. Кочанъ-пенъ. | 

Растеть на прибрежныхъ лугахъ и песчаныхъ заросшихъ 

травою отмеляхъ. С. пеегозаспуа описана Випде по экземп- 

`лярамъ, собраннымъ имъ близь Пекина, и отдЪлена оть 

С. пшал$ Но$6. главнымъ образомъ потому, что экземпляры 

эти были еще очень молоды. Растене это принадлежитъ 

боле степнымъ странамъ, чьмъ лЪенымъ, и въ нашей 

области прГурочено именно къ мъстонахождешямъ, имЪю- 

щимъ степной характеръ, гдЪ лЪеъ уже окончательно истреб- 

ленъ. Оно свойственно вообще, средн. и южн. ЕвропЪ, Кав- 

казу, Уралу, Туркестану, Алтаю и сЪв. Китаю. 

шт ргоушей$ Ачзго-Оззачетз, Миак4епепз! её ш Когеа 

зерфеп т. а@ мраз Йчуюгит еб мушогит 10615 арегЫ$ огапи- 

10515 $010 забу10$0 сгезей. 

С. Випееапа Дебеаих Е1. "еп -Тзш р. 45, судя по 
дагнозу, отличается отъ С. Веегозваспуа Виде, еъ которою 

ее отожествляеть авторъ, и представляетъь самостоятельный 

ВИДЪ. 

302. (56.) С. ритйа ТпипЬ. Рога Ларошса р. 59; Боо0ё. Шиа. 
ТУ, р. 217; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ, р. 378; ЕгапейеЁ Фароп. 
П, р. 153; Оееаиж Зепате-рай р. 67. 

Приводится: Л/ейнсгаузено.-мь по экземплярамъ Янковскаго (Сидеми 

18382; есть и въ герб. Ботан. Сада), для Владивостока и по экз. Ф. ИГлиидта 

для залива св. Ольги. 

По Воой’у растеше это свойственно побережью Азш 
(Яповя и Корея) и Южной Америки (Чили), также Аветралш, 

Тасмании и Нов. Зеландши. Береаиж нашелъ его близь Шанхая 

и сообщаетъ о его нахождени у Гонгъ-Конга и Кангъ-су 

въ КитаЪ. 
ш Шоге Мапзбаае а@ этиш 56. Оюае её а@ озбит 

Й. 54епи поп ргос! аЪ агфе УМЛа ток Ш агепоз!8 тал- 

туз сорюзе сгезей. 

303. (57.) С. МИогииз 1. Зр. Рапё. р. 976; Вооё. Шазбт. 1, 

Т, 50, 6. 132; Мазхт. Руйми. р. 317; Ф. ИГиидть Амгунь, 19 424; 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сала“, т. ХХ. 25 
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Шмальгаузенъ П, стр. 576; Вот ап Втоши Т, р. 305; Егат- 

сре Лароп. П, р. 153; Метзй. Аба Н. Р. ХУШ, р. 379. 
Приводится: Максимовичемь только для болотъ между Китеи и Ма- 

минскомъ. 

Гербарные экземпл.: 1. 20 Тн. 1960 г. болота у устья р. Вай-Фудина 

въ заливЪ св. Ольги (Максимович); 2. болота близь села Григорьевскаго 

къ югу отъ озера Ханка (Пальчевенли). 

Мною собрано: 1. 6 [л. 1895г. на болотахъ между долиною р. Урила и соп- 

кою Багучанъ, 2. 20 [н. 1860 г. долина р. Бадаохезы, текущей въ р. Суйфунъ. 

Отмфчено 21 л. 1895 г.: у станицы Иннокентевской на Амуръ 

Растетъ, какъ и вездЪ, на травяныхъ болотахъ. 

Общее распр.: сЪв. и средн. Европа, Сибирь (Мину- 
синскъ), Сахалинъ, Лпон!я (по Аза-Отау), СЪв. Америка. 

ш ргоушей$ Атагепз! её Ацзго-Оззачет$Е ш раша и$ 

Вегоз1$ Ве шае афипае стезеи. 

304. (58.) С. Риего{й Мщие!. Ргоаз10 р. 80; ЕгапслеЁ Тароп. П, 
р. 154; Ребеаих Е1. ЗеВапо-Вагр. 66; Метзй. АсбаН.Р.ХУ Ш, р. 159. 

Приводится: ЛМейнсгаузеномь по экземплярамъ Манси.мовича для за- 

лива Посьета (лагуна у Рог{-Гоцз`а 19 Тл. 1860 г.). Экземил. эти нахо- 

дятся въ герб. Бот. Сада. 

Общее распространене: примореюя мЪстности Японши 

и Китая. 

п Мапзрина зесиз бога тата а@ зтат Ро$$1еф, пы 

арипе сгезец, а саг. Махитоу1с710 шуепба. 

8. Уад!па{ае Ме! $1. 

305. (59.) С. 1ай$диатеа Котаг. т Аба Н. Р. ХУШ, р. 447. 

(5 Уас1пабае 1/е17.3/.). В 1мота Ътгеуе, гатозит, пац]- 

ЧсаШе; саез Таз! уаопи$ потопа [8е1$ уе ригриге$ 

тзгие 11/--13/4 редаез, @1еот тоНИег аПо-рИоз, зай 

отасПез, Па рагит зирегатез. КоПа сисЦег 1 реа. 1опга, 

6 мШ. аа, ЭтеуЦег роза, Ппеата, асапушайа, уп а, пегу1$ 

{гапзуегз15 1епЦег еуо 1$. Эрса Ипеат$ е зр1ечИ$ 4, ареай 
тазсШа сауНогит, [абетайиз Ътеу15зипе редипеШай$ епи- 

пе! оуафю-суйп 13, 10—15 т Ш. 101915, стсИег 6 Ш. 1а45, 

Ьтасбе1; теуЦег уаота4$ зат аедиай из, ЮПасе1$; здиати1$ 

зифогыещат из уе| |а4е-оуаз ар1се заЪ Мо асше-тисгопай$, 

беса еопоафо-еШрае! шиИсозай ш гоземим 1юпеит рго- 

ФисИ, уп1ез оге арего запишео, рагат шЙай сгазз1, са- 

гуорз из 12010-0Уа$ оЛаЪегги $, заБезирНац$. 
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Азии зреспишта уе] отито ©]абтга уе! шесапо рЙоза 
$ремИ$ [ет ше 1—8. 

Образуеть небольшия дерновинки, состояния изъ зна- 

чительнаго числа безплодныхъ побЪъговъ и 2—3 плодущихъ, 

листья у взрослыхъ растен!й почти одной длины съ цвфтущими 

стеблями, женске колоски сравнительно немногоцвЪтные; 

растеть на сырыхъ лугахъ, какъ открытыхъ такъ и лЪъеныхъ. 
‚ Собрано мною въ 1895 г.: 1. 2 1н. долина Амура между Дичуномъ и 

поселкомъ Марьино (устье пади Глубокой); 2. 17 Пн. Хингансюй пере- 

валъ. Въ 1896 г.: 3. 19 Мая долива р. Суйфуна пониже г. Никольска, 

болотистые луга заливной долины. Въ 1897 г.: 4. 9 Мая луга вдоль 

берега залива Экспедищи близь дер. Ханси. 

ш ргоушей$ Атигеп$: еб Ачзего-Оззиепт$ Ш рга$ 
№1915 арегЫ$ уе! $Пуоз$15 Ве шае зратзе сгезей. 

306. (60.) С. Хрмит Котаг. т Асба НР. ХУШ, р. 446. 
(5 Уас!птафае 4/е54.). КЫлхота уае еопеайит га- 

поз, гай агсца $ @5т0$1$, уао15$ Поппи аси та 

шШ$гиеы$; сашез фегефез уе зай, стеЦег 1—1\2 редаез; 

ГоЦа питегоза 11а сап15 зиБаециаПа уе! Бтех1ога стгеКег 

редаЙа (25—35 сепф. 1опоа её 7—3 шШ. ]аа), асатшаа 

Ппеама раШ@ае уйа, тагоше $10030, пегуз 1опеЦиаата- 
Шчз ргошиИз, фтапзует$! Баз? паз; зреа е зреиИз 

3 сотрозКа, зреща тазеша ег паз е]опе'або-с]ауада 11/> сепё. 
1опза, Баз! Бтас4еа збгашшеа уе! рае Ъгаплеа асатшаба 

о5биза аЧпаба, зЧиапиз БтеуЦег агефай$ №гаппе$ сагша 

раШ9а; зрещае еп теае 1—1'/> сепф. 1опоае, 0,5 сепф. 1афае, 

1ахшзсШае, геу!-редипеШабае, Бгасбеа апсео]4а уастафа 

Згапипео—\1141$ ар!еет уегзиз забаа, а@ 7 шИ. 1опеа, 
зЧчатае з'апитеае 1апсео]абае, ЭтеуЦег атзбафае, сатта ушла: 

цмецИ еШр@со-еопеай зИрНай, упЧез ат, пегу1з рагит 

ргопи Из, 1опэего$га 5, оте Метео э]аЪго, сагуорзе 
ругИогтЕ Фазса ораса, тозо Бтеу!, эЛафга (гозбго ео 
зиБаеаа). 

А С. юПозззпта Е’. бейтаЁ сы ВаЪИма аз аШем 
пиргии!$ зр1еаН$ зее Веегозбаейу!$ (поп пище ар!се 

шазси!5$), гозбго гесфо, з4аат!з есизр1Ча%з, а С. 1опеегозгаба 
С. А. Меу. 10$ фоюдае Вафа. 

Это чисто лЪеное растеше, съ развитымъ, глубоко про- 
никающимъ въ почву корневищемъ, которое даетъ вЪтви, 
располагающияся иногда правильнымъ крестомъ попарно, 

25+ 
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иногда одиночныя. Длинные жестке кожистые листья одной 

длины съ цвфтущими стеблями, колоски мельче, чфмъ у 

предъидущаго вида. Напоминаетъ также нЪсколько по об- 

цему виду и колоскамъ С. т1ло4ез ВУИ, но слабо. 

Растеть преимущественно въ хвойныхъ и смъшанныхъ 

лЪъсахъ на перегнойной почвъ. 
Собрано мною въ 1895 г.: 1. 5 Пн. долина Амура близь станицы 

Радде; 2. 13 1. кедровники близъ Казанскаго пруиска. Въ 1897 г.: 

3. 16 н. долина Сегельсу-корани; 4. 21 Тн. перевалъ Абуцза-когаръ на 

водораздьлЪ между притоками ръкъ Тумынъ-гана и Ялу-дзяна. 

ш ргоушаеа Атигепз! еб ш Когеа зеретт. ш $Пу1$ ри- 

тасу!$ асего$1$ уе! пихИ$ $010 Ватоз$0 Ве ше зратзе сгезей. 

307. (61.) С. рйоза Зсорой Е]ога Саги1о1. р. 226; Эейкийк 

Сатех Ё. 49; ГРеейетб. Теот. УШ, р. 19, фаЪ. 244; Вооф. Шаг. 

ТУ, р. 215; Шлмальгаузень П, стр. 572; Метзр. Ааа Н. Р. 

ХУШ. р. 335. —0. ежа Тагетал. П» р. 276; Махип. РгИа. 
р. 311; Тгаи». Е. Осво%. по 337; Ведё Адап. п° 308; Ф. Шмидть 

Амгунь п° 403; Вайег апа Мооге р. 389. 
Приводится: ЛГакси.мовиие.мь для окр. Николаевска, Мар1инска, Китси 

и Усть-Стрзлки, (т. е. только для Охотекой и Даурской областей) и 

Россом5 для мъетечка Самадзи на востокЪ Мукденской провинцщ!и. 

Гербарные энземпл.: 1. 10 Мая лЪеъ повыше устья р. Ситу-хе; 2. 21 Мая 

листв. лЪеъ по нижнему течентю р. Лифудина; 3. 24 Мая верхнее течене 

Лифудина; 4. 16 Тн. верхнее течеше р. Вай-фудина (1860, Мазси.мовимь). 

Мною собрано въ 1895 г.: 1. 23 Мая падь Средняя близь станицы 

Радде на АмурЪ; 2. 2 1н. долина Амура между Дичуномъ и поселкомъ 

Марьино; 3. 13 ш. кедровники близь Казанскаго пр!иска на Сутаръ; 

4. 17 н. лЪса Хинганскаго перевала. Въ 1897 г.: 5. 23 Мая у перевала 

Чао-ренъ; 6. 10 [н. долина р. Курсынъ-бури у д. Чанъ-пенъ; 7. 16 и 13 Тн. 

долина рЪчки Сегельсу-корани; 8. 20 Шн. переваль Абуцза-когаръ; 

9. 30 [н. лЪеа у перевала Цатанъ-]енъ; 10. 22 Тл. у Карами на окраинЪъ 

плато Пей-шана. 

Растетъ только въ ТУСТЫхЪ тЬнистыхЪ лЪсахъ на пере- 

гнойной почвЪ; чаще среди кедровниковъ и пихтовниковъ, 

рьже въ смЪшанныхъ лЪеахъ. Длинные, кожистые, тЪеьмо- 

видные листья легко позволяютъ отличить ее отъ слЪъдую- 

щаго вида, близкаго по строенпо колосковъ. Мейнегаузенъ 

ошибочно относить С. саба Тиагехап. въ работахъ Турча- 

нинова, Максимовича и Шмидта къ этому послЪднему;: ори- 

гинальные экземпляры этихъ авторовъ, имЪюцияея въ герб. 

Бот. Сада не оставляютъ никакого сомнфея. что это ти- 

пичная С. рИоза АЦП. 
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Общее распростр.: средн. Европа, Балканск полуостр., 
средн. и южная Росея, Охотекая область съ Сахалиномъ, 
Дауря и Маньчжурия. 

308. (62.) С. уадтаа Таизев. ш Рога ТУ (1821) р. 557; 
Кипге Биррет. р. 60, фаЪ. 15: Вооё. Шазйг. ПУ, р. 148; Кот. 
Аа Н. Р. ХП, р. 409; Метзй. Пет ХУШ, р. 385; Шмаль- 
гаузень П, р. 565.—С. Ребегзй 0. А. Меу. шт зепеда$ Негаг. 

Ноги Вофапе! её Асадепмае Регоро]. 

Приводится Кореински.иь для окрестн. Хабаровска. 

Гербарные экземпл.: 1. 24 Мая верхнее течеше р. Лифудина: 2. 30 Мая 

близь залива св. Владимфа по долинЪ р. Да-дзо-суй въ лиственн. лЪеу 

(1860 Максимович). 

Мною собрано: 1. 5 1н. 1895 г. близь станицы Радде. Растетъ въ 

рЪдкихъ лиственныхъ лЪеахъ на влажной почвЪ, среди густой травы. 

Наше растеше отличается отъ европейскаго, удлинненнымъ носикомъ 

(гозфго имен И е0оп2афо), болЪе короткими и мягкими листьями, удлин- 

ненными и значительно большими мЪшечками, почему С. А. Меуек 

и выдълилъ его въ особый видъ С. РеегзИ, котораго однако за смертью 

не усп$лъ опубликовать. Я думаю, что это С. уазшаба ТалзеВ., но 

С. уавтаёа нЪсколько видоизмЪненная уже условями жизни въ мус- 

сонной области востока Ази, сравнительно съ европейскимъ ея типомт, 

подобно цфлымъ десяткамъ другихъ растеншй. 

Общее раепр.: сЪв. и средн. Европа, Сибирь съ Дау- 

р1ею и Охотекою областью, въ ОЪв. АмерикЪ замЪфнена близ- 
кимъ видомъ С. а{осая $ Вот. 

т ргоушей$ Атигепз, Оззиепя её Ацзго-Оззиет$1 
ш $15 Ве ш4е зрагзе стезей. 

309. (63.) С. 1опдегоз4га#а С. А. Меуег Сурег. поу. ш Мет. 

Бау. 6. Аса4. Рейгор. Т, (1631) р. 220; Махт. Рип. р. 312; 
Ф. Шмидть Амгунь, 19 404; Ко’змтзКу ш Аба Н. Р. ХП; 

Метзй. Плает ХУШ, р. 386.—С. №Мевей 8 Вооф. Шазе. ТУ, 
р. 191.—0С. сатзеВаее $15 Ка. Епит. Сурет. П, р. 477. 

Приводится: Махси.иовиче.мь для долины нижняго течен1я рЪки Амура 

(Реал на озерЪ Китси, Оптоу и Оазсва на лЪв. бер. противъ устья 

р. Хунгари, повыше его); ИГлиидтомь для долины Амгуни; Короюинеки.мь 

для устья р. Тунгуски (Кура). 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинекя горы 1558 (Радде); 2. 24 Апр. ста- 

ница Буссе на Уссури; 3. 15 Мая лЪса у устья р. Дауби-хе: 4. 21 Мая 

скалистые склоны долины р. Ли-фудина; 5. 12 Пн. по р. Вай-фудину 

у залива св. Ольги. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 25 и 23 Мая станица Радде на АмурЪ: 

2. 11 |л. долина р. Хара; 3. 15 м. у д. Домикана на БуреЪ. Въ 1896 г.; 
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4. 13 Мая у г. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна; 5. 2 и 3 Тн. долина 

Лючехезы, притока р. Шуфана, впадающаго справа въ р. Суйфунъ въ 

заросляхъ Ршиз. Въ 1897 г.: 6. 31 Мая долина р. Емменъ-су, у д. Кочанъ- 

пенъ, среди кустарной заросли. 

Растеть на сухихъ склонахъ среди рфдколЪфеья и ку- 

старныхъ зарослей. ВнЪ нашей области извЪетна изъ Япони, 

съ о-ва Сахалина и изъ Камчатки. Видъ параллельный С. М1- 

спе Нозф., но хорошо отличающийся отъ него сильно ше- 

роховатыми стеблями, овальными, слегка только жилковатыми 

мЪшечками, сравнительно малоцвЪтными женскими колосками 

и коричевыми прицвЪтными чешуями. Мейнсгаузенъ ука- 

зываеть еще на различя въ строени корневища и образо- 

ван побЪга. 

п ргоушейз Атагеп$, Оззаметз$Ь, Апзго-Оззиетяи, 

Кишеп$ её т Когеа зербетт. аз заере ш Ч4есПуи$ $16618 
топ имй пиег атБогез еф Ёисез$ стезсИ. 

9. РатурпуПае Ме!тзН. 

310. (64.) С. эчегозНеа Напсе шт Лопгпа| оЁ Глоп. Зое. ХШ 
(1873) р. 89 её ш Зопгпа! оЁ Ваау П р. 560 (1879); Метезй. 
Аса Н. Р. ХУШ р. 388; Ехапейер Оа\4. р. 320. —Рзеа9о- 
сагех раафазтеа Мдие! Рго|аз10 р. 78; Егапейе Лароп. И р. 122. 

Гербарн. экземпл.: 1. 13 Мая дЪветвенные лЪса по р. Та-ситу-хе; 2. 

24 Мая верхнее течене р. Ли-фудина; 3. 30 Мая на пути отъ долины 

Да-дзо-суй къ заливу св. Владим1ра (1860, Макси.мовичь); 4. Тл. 1867 устья 

Уссури (Прожевальсвй); 5. устье р. Сидеми 1332 (Янковский). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 18 Авг. Торокилакъ на р. Кирмъ; 2. 

23 Авг. гора Лондоко на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 3. 12 и 17 Мая у г. Ни- 

кольска въ долинЪф р. Суйфуна; 4. 1 1н. долина р. Ушагоу на границЪ 

Южно-Уссурскаго края и Гиринской провинщи; 5. 5 Авг. долина р. И- 

че-сунъ-хе на пути изъ Омосо въ Гиринъ. Въ 1897 г. 6. 15 Мая гора 

надъ долиною рЪчки Осонгъ-донъ; 7. 23 Мая у перевала Чао-ренъ. 

ОтмЪфчено: въ 1895 г.: 1. 16 Тв. лБеау Хинганскаго перевала; 2. 27 Авг. 

лЪса по долинЪ р. Кирмы у подошвы горъ Щуки. Въ 1896 г. 3. $0 Ш. 

лЪса на плато Чанъ-лина близь Таймагоу; 4. 24 [л. лЪса у перевала 

Санъ-та-алинъ; 5. 2—5 Авг. лЪса долины И-че-сун-хе; 6. 1 Сент. у пере- 

вала Лоелинъ; 7. 12 Сент. гора С10-пей-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 

8. 10 Мая рощицы по склонамъ горъ въ дельтЪ р. Тумынъ-гана; 9. 14 Мая 

перевалъ Канъ-па-р1енъ; 10. 20 Мая перевалъ Му-санъ-ллянъ; 11. 29 Мая 

перевалъ Камасо-когаръ; 12. 3 Тн. долина р. Емменъ-су повыше д. Сади- 

пенъ; 13. 23 н. окраина плато Пей-шана у Тадинъ-пена; 14. 10 Тм. прав. 

берегъ р. Ялу близь Ши-сыдагоу; 15. 20 Пл. верхняя стоянка въ долинЪ 

р. Ялу; 16. 1 Авг. устье рзчки Тоинъ-мури; 17. 6 Авг. перевалъь Пексанъ- 
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1енъ: 18. 9 Авг. долина нижняго течен1я р. Чанъ-джинЪъ-гана; 19. 16 Авг. 

долина р. Ялу пониже городка Худжу-уби: 20. 19 Авг. Попенъ на р. Ялу; 

21. 21 Авг. перевалъь Хасанъ-енъ; 22. 23 Авг. перевалъь Ундонъ-енъ; 

23. 26 Авг. долина р. Содегю-мури; 24. 31 Авг. и 1 Сент. долина Ялу 

повыше устья р. Ча-шинЪ-гана; 25. 6 Сент. долина р. Тудатоу; 26. 12 Сент. 

лЪса близь д. Падеджана на р. Хунъ-дзянЪ; 27. 21 Сент. лБеъ у Юнъ- 

лина; 28. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна; 29. 22 Окт. долина. 

ручья Синъ-гай-хо въ бассейнЪ р. Хойфа-дзяна. 

Это одно изъ характернъйшихъ для дфветвенныхъ лЪ- 
совъ Маньчжур!и растен, его широюе, собранные пучками 

листья красуются всюду, гдЪ моховой покровъ прикрываетъ 

среди тЪнистаго лЪеа почву горныхъ склоновъ. У еЪверной 
границы нашей области въ лЪсахъ по долинЪ р. Кирмы оно 

встрЪчается также часто и обильно и достигаетъ также 

полнаго развитя, какъ и на югЪ ея. Тамъ, гдЪ лЪса выруб- 

лены, оно часто сохраняется еще среди кустарныхЪ зарос- 

лей, но тамъ растеть уже одиночно и лиетья его не дости- 

гають нормальныхъ размфровъ. ВнЪ нашей области извЪъетно 

для Япоши и сЪв. Китая. Въ СЪв. АмерикЪ растеть С. ра- 
фурвуЙа Сагеу очень близкая къ нашей С. $1Чегозиеа Напсе. 

ш Марзвана 60а ш $И\!5 ргПтаеу!5 асегоз!$ уе] пихИ$ 
$010 101136050 абцпае сгезс1;: газ её ибег П’айсефа оссиегЁ. 

10. Рап!сеае Ме!п5Н. 

ЗП. (65.) С. Фзрааа Воб{. ш Аза Стау, Гл ог Рай 

соПефе@ ш Зароп Бу \Шатз ап@ Мотгом р. 325; Шазф». ГУ 
р. 205; Ф. Шмидт»ь, Сахалинъ п° 523, 14а. УП Е 6—10; 
Метзй. ш Аба Н. Р. ХУШ рф. 388; ЕгапейеЁ Тароп. Пр. 151. 

Видъ этотъ, ветрфченный до сихъ поръ только на 
0-вахь НиипонЪ и СахалинЪ, вообще еще слишкомъ мало 
изученъ, а извЪстные Франще экземпляры его съ Сахалина, 
изъ Токоски и Нигаты принадлежали къ тремъ различнымъ 
формамъ. №ансимовичь собпралъ эту осоку у Хакодате, 2/а- 

кино у Тоза на о-вЪ Сикоко, Августиновичь на СахалинЪ. 

Экземпляры изъ Ншгаты были сначала отнесены Франше къ 
особому виду С. Ваетафогпупева Ег. её Хах., но позднЪе онъ 
опубликовалъ ихъ подъ С. @зра]аёа уаг. ХИоафет$з Ег. её 
Зах. (Лароп. П р. 580). Характерною чертою этой осоки яв- 
ляются загнутые боле или менЪе внизъ носики мьшечковъ 
при узкихъ и длинныхъ женскихь колосьяхъ. 
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Я отношу къ этому виду слфдуюцие собранные мною въ Мань- 

чжури экземпляры: 1. 4 Ти. 1896 г. долина ручья Санчагоу, впадающаго 

въ р. Суйфунъь повыше станицы Полтавской; 2. 19 Мая 1897 у перевала 

Мусанъ-ллянть; 3. 22 Мая того же года долина Чари-кори. 

Растеть въ густой травЪ по берегамъ ручьевъ и ръЪ- 

чекъ у лБеной опушки. 

Общее распростр.: Япошя, Сахалинъ, Маньчжурия. 

т ргоушаа Ачзтго-Оззиет$! её ш Когеа зеретг. т 

отат 10813 $еси$ т1уШ0$ Ве ше зрагзе сгезей. 

312. (66.) С. мапештиз Котаг. т Аса Н. Р. ХУШ р. 448. 

ВВ!иота 1опее герей$ з]опИегит, Вогмотайе; саез 

зоШатИ 11/2 рейаез рай, стейег 3 тШ. 1а@, Плеагез тате1- 
Пиз зсат1оз, зай; ЮПа оЪзеите уПФа редаПа её аИга, 

5—7 ШИ. 1а4а, оЛабга, пегу!8 3 ргопуиаИ$ (пегу! тапзуег81$ 

рагит еуо $), ша шши$$Ите зсат1оза. Зр!са Цпеат1$ е 

зр!сиИ$ 3 Тетше! её ипо ареаЙ тазеша сотрозНа; зреШа 

тазеша Нпеат1$ 2, сепф. 1опеа, 2—4 т. 14а, зещат епи- 

пеат зпремотет рагит зирегатз; зруещае Теттеае 3,> сете. 
1опоае, стеЦег 7 шт. 1абае, Ъгас!е1$ суазтап из, зпргета 

Нпеат1-заафа, те а Пасеа 15 сет. опа, шйта 1аНаз- 

сша ЮПасеа 25 сет. 1опеа, 5 шШ. 1афа, зреат Ч4арю зире- 

гатфе; зриатае а ае уе! раШЧе э’апитеае, пегуо уПа, 

е]опоафо ПапсеоЙа4ае, асщбае; пбменй ас! еопхафо-еШрис! 1 

тозбим аМепаай забшЙай раййим ехеитуа (тозблит заере 

Вог1иоп{аШЩег рафепз): сагуор$1 р!апа рипейЦафа, оБоуафа Ъте- 

у15зйте зИрИайа; чблеий шаШеозай {еге 4 тШ. 10021, 1 0. 

194 сагуорз 8 1 шШ. 10пеа, редчисий зсабм рат, отаеЦез 

заблатез; заргето Ътеу1ззппо (штЁто 2 сепф. 10150, тео 

2/3 сепф. её заргето 2—8 мШ.). 

вх ВаьНа С. @зрамае Во0% радия эй $ её С. ра|- 

1езсейй 1. е зрешагит а ие чылещогит Тогта её засига 

аз. № а@ $ $6 г1оозаз 127°ех (16 1рзе 10с0 зирга сИа® 

зетрзЙ) зе ройиз а@ ра Пезсешфез 279; регИпей. 

Собрано мною: въ 1896 г. 30 Тн. въ лБеахъ на плато Чанъ-лина 

близь р. Таймагоу; 2. 12 Авг. въ лЪсахъ у перевала Шенъ-гуань-цай-линъ. 

Въ 1897 г. 3. 11—13 Авг. оба берега р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ- 

гана. 

шт ртоушейз Кишепз$, МаК4епеп$! её ш Котеа зер{епг. 
1 $И\15 асего$!$ 1061$ ©тат!10$1$ Ме ш4е абщи4е сгезей. 
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313. (67.) С. д’аисНогий$ 'Метзн. ш Асёа Н. Р. ХУШр. 389. 
Приводится Мейнсгаузеномь по экземплярамъ Пальчевскаго для села 

Григорьевскаго къ югу отъ озера Хачка. Видъ по словамъ автора очень 

близюй къ С. |ааса 5сор., но замЪтно отличающийся отъ него узкими 

листьями и сильно выраженнымъ жилкованемъ плодиковъ. 

п ргоушеа Ач го-Оззаепзга саг. \, РаегешзКу шуеша. 

314. (68.) С. пола Кит! Еп. Сурег. р. 421; ВооН Шазф. 1 
р. 8, {аЪ. 24; Вайег апа Мооте р. 389. 

Приводится Россо.м5’ для горъ К\уапеп, примыкающихъ къ нижнему 

теченю р. Ялу. Собрано имъ же на пути по зап. берегу Ляодунекаго 

полуострова 5 Сент. 1882 г. ВнъЪ нашей области извЪстно только для 

Гималайевъ. 

т шопиБи$ ргоушеае МаКаеп. а саг. 3. Возз соПееа. 

315. (69.) С. ебгафеафа Тгашу. Р1атбае ты т 

Аба Н. Р. У (1877) р. 125; Метзй. Пет ХУШ у. 391 1 

С. ре Могим$ уаг. гозбгаба Лахйт. РейаИ. р. 310. 
Приводится Л/акси.мовичемь для долины нижняго теченя р. Амура 

(у г. Маршнека и олизь д. Поддале противъ устья р. Хунгари). 

Мною собрано: 1. б |н. 1897 г. въ смЬшанномъ лЪеу по лЪв. склону 

долины р. Курсынъ-бури у дер. Пекапена. 

ш ргоушеаа Оззамептз! (ш уаПе И. Атиг) её ш Котеа 

зерфеп г. ш зу! ит то85 Ве ш4е зрагзе сгезей. 

11. Зир!птае Ме! пзН. 

316. (70.) С. зирпа Маг. уаг. соз{айа (Тигстап.) Метзв. ш 

Афа Н.Р. ХУШ р. 392.—С. созбаба Титсгат. её С. аршса, 
Титегап. ш НегЪ.—С. армеа Тигетап. КогУмизКу Ш Аба 
Н. Р. ХП р. 124.—С. взарша \УаВ1. Тигсгап. Саб. р Лав. 
р. 104. (ВаП. Мозсом 1838) её Е. В. Ш. Ц, 288. 5. Тиг- 

слаптойЕ беи4ей ех ВооН Шазг. [У р. 161-—С. в АП. 
уаг. Воой Плает. 

Приводится: Доржински.мь для заливныхъ луговъ у станицы Михайло- 

Семеновской на АмурЪ. 
Мною собрано: въ 1895 г. 1. 25 Мая открытые каменистые склоны 

горъ у станицы Радде на АмурЪ. Въ 1896 г. 2. 26 Мая у станицы Пол- 

тавской на Суйфунъ; 3. 4 Тл. высоты надъ переправою черезъ р. Муданъ- 

дзянъ пониже г. Нингуты. Въ 1897 г. 4. 11 Мая дюны дельты р. Тумынъ- 

гана; 5. 31 Мая Кочанъ-пенъ въ долинЪ Емменъ-су. 

1 Г) Хотеп шиап@ит е56 ш С. ТгашуеНетапат т. пат С. етаееайа 

ал аще а РАЙЙрре ш Тлппаеа у01. 33 (1964—65) р. 271 е СЫШ аезегииа ез. 
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Растетъ на сухихъ открытыхъ склонахъ, растительность 
которыхъ имЪфетъ въ общемъ степной характеръ. ВнЪ нашей 
области уаг. созфафа МештзВ. идетъ по южной окраинЪ Сибири 

на западъ до Минусинска, тогда какъ типичная С. заршта 
Па Мет д. распространена въ средней ЕвропЪ, на югЪ Евр. 

Росеш, на КавказЪ, въ Туркестанф и Джунгари. 

т ргоушей$ Ататев$, Ацзго-Оззие$, Китен! её ш 

Когеа зербеп’ 

317. (71.) С. КогзвизКИ зр. поу. СаезрИоза, т иота гато- 

ит $60]опе$ 101903 ет Шепз Баз! сит $60001и$ $Чпапи$ 

гибтго-#1$61$ уезИйит; ЮШа уже еопеафа, сашез ЙотИего$ 

зирегапйа, апоизе Ипеама (Ёете за аа) асиба зсабга зытаа, 

стеЦег 1 тШ. 15а, 20—40 сепф. 10пха; сашез ео зай 
зсабтазсиИ, {епиез, стеЦег 80—38 сепф. 10191; зреШае таз- 

сае оБоуабо-[апсе ]а{ае, ар1се Чаба{ае, зачат АШие Бгип- 
пе!$, Ппеал! [апсео]а1$, асиба{ 1$, тагоше тет гапасе!$ сагта 

аа шзгиеН$; зрещае Тетшеае 1—2 гетофае, е]рзо@еае 
уе! суПпагасеае абЪтеуа(ае 3—8 Йотез, з4пат$ оуа{о ]1апсео- 

1а15 асиИ$ сатша апоа${а этатшеа пофа$ тетЪгапасе!$ 

Ъгиппе!$ тагоше ао; итеиЙ ругИогтез$ 4отзо сопуех! 
уепте р|апт, гозго Бтеу1$ ито заредеафо тугие, пиезсет{е$ 

уе] шайит обзсиге $тгапитет |аеуез, о1аБеггит!, ораей. 

бр!ешае тазсшае 1—2 сепф. 1опеае, 2/5—5 т Ш. !афае 

(рае АПааа) з4аат$ 1—1 шШ. 1а4$, 8—5 шШ. 101915. 

Эрещае еттеае 3—8 мШ. 1юпеае, 3—4 мШ. |а{ае, здчати$ 

отеЦег 32 т. 19015815, 1/2 шШ. 1ай$. 

А зрее ргасе4епй с! а 1$ аНРег6 арг 1$ 05 апе$$- 

$1115, зр1еат зпрегап из, зсабто-раБегий$; зреаИ$ етте!$ аЪ- 
Ьтеу1а $ рааеШог Раз ие таб: озеиг Риз орае1$ [аеу из. 

Геэ1 ш ргай$ $1се15 $4ерроз15 ш уаШе Й. ЗаНап Чеепт$и 
тео ш уУа пмег орришт Хо К-Оззает$15$ её збаНопет 
РоКаузка]а 25 её 27 Ма]о 1896 а. 

Растеть на степныхъ лугахъ долины Суйфуна между 
г. Никольскомъ и станицею Полтавекою, образуя дерновины. 

12. @ ори! агез Ме!тз И. 

318. (72.) С. тапзпимса Метзв. Аса Н. Р. ХУШ р. 394. 
Мейнсгаузенъ описалъ этотъ близкй къ С. о 5щат5 видъ по 

экземплярамъ, собраннымъ Максимовичемъ въ 1360 г.: 1.20 и 21 Мая въ 
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лЪсахъ по Ли-фудину и 2. 13 Тн. по Вай-фудину на возвышенныхъ су- 

хихъ мфетахъ среди заливныхъ луговъ, и находящимся въ герб. Ботани- 

ческаго Сада. 

Мною собрано: у д. Чанъ-пенъ въ долинз р. Куреынъ-бури 10 1. 

1897 г. среди густой травы заливного луга. (СЪв. Корея, бассейнъ 

р. Тумынъ-гана). . 

шт ргоушаа Ачзго-Оззиет$! её ш Когеа зерфетг. Ш 

ргаН$ шиапаай$ 10615 ееюот аз а @аг. Махйпом1с710 соПеса. 

319. (73.) С. забтепз!$ Ёез$тд ех Ки. Епат. Р1. От. 

Пр. 440; Тгаше. ш Ааа Н. Р. У (1877) р. 128; Метяй. ПУ- 
Чет ХУШ р. 396.—С. ре4Ногим$ у. гозбтада Е. бейт Е За- 
спа п° 514 (русскаго изд., какъ и вездЪ).— С. ргаесох ас4.?, 
КогзипзКу Аба Н. Р. ХП р. 410. 

Приводится Л/ейнсгаузено.миь для Амура вообще по экз. Маана. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск!я горы 1853 (Радде); 2. 31 Мая 1359 г. 

Шилкинек заливъ; 3. 18 Тн. 1859 Толбузино на АмурЪ; 4. 7 Мая 1860 

долина Уссури у „[1$4]а“; 5. 9 Мая того же года долина Уссури близь 

устья р. „Наггте“; 6. 14 Мая того же года долина р. Дауби-хе; 7. 30 Мая 

того же года долина р. Да-дзо-суй близь залива св. Владимфа (Махси- 

„мовичиз); 8. Май 1391 г. опушки лиственныхь лЪсовъ у г. Хабаровска 

(Поржинсв). 

Мною собрано: въ 1885 г. 1. 24 Мая у станицы Радде на АмурЪ. Въ 

1896 г. 2. 14 Мая у г. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна; 3. 28 Мая до- ‘ 

лина Суйфуна у станицы Полтавской; 4. 3 1н. долина Лючехезы. Въ 

1897 г. 5. 9 Мая травянистый склонъ лЪв. берега р. Тумынъ-гана у 

Красносельскаго караула. 

Растетъ на травянистыхъ сухихъ склонахъ, среди ку- 
старныхъ зарослей, уопушекъ и пр. Это параллельная форма 
къ распространенной въ ЕвропЪ С. ргаесох. Ласд., отъ кото- 
рой отличается главнымъ образомъ формою мЪшечковъ и 
ихъ выдающимися ребрами и вытянутымъ носикомъ. 

ВнЪ нашей области видъ этотъ встрфчается еще на Ан- 
гарЪ, въ Даурш, Охотекой области, на КамчаткЪ, о-вЪ СахалинЪ 

форма растущая въ Японш ближе къ С. роугеВ ма УаЙт. 

ш ргоутейз Атигепз, Оззаеп$, Ачзго-Оззаетз1, её 
уегозпа ег ш ргоушеа Киш её ш Котеа зерфетёг. ш ее |- 
УШи$ 516615 стал 0$1$ её пМег лисе заере оссатгИ. 

320. (74.) С. томапа |. Е|. Зчес. е4. 2 р. 328; беййийт 
Сагех. п° 75, [. 29; Апдегз. Сурет. р. 29, +. УП, {. 85; Весйептб. 

Тсоп. УШ р. 26, 6. 261; Воой Шазйт. ТУ р. 212; Шмальгаузень П 
стр. 566; Когзй. Аба Н.Р. ХПр. 410; /етзй. Пет ХУШр. 397. 
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Приводится Йоржинскимх для поселка Бабстова на среднемъ течеши 

р. Амура, 26 и 28 Мая 1891 г. 

Гербарн. экземпл.: 1. у села Григорьевскаго къ югу отъ озера Ханка, 

1888 (Пальчевекй. 

Мною собрано: 1. 23 Апр. 1596 у города Благовъщенска; 2. 17 Мая 

1896 у города Ннкольска въ долинЪ р. Суйфуна; 3. 8 Мая 1897 г. близь 

дер. Ханси у юго-западнаго угла залива Экспедищи. 

Экземпляры Воржинскаго и мои-единетвенные, собранные 
въ предЪълахъ этой части Аз!атекаго материка, между собою 

они почти тождественны, оть европейскихь же отличаются 

довольно сильно. Уже Норжинсвй замЪтилЪ, что они отли- 

чаются: „зрреща етел регитаие зтеша, тазсшае сопеа, 
Ътасфеа боба теттапасеа, 1опо’еал15файа, пес ЮПШега“. Наше 

растее образуетъ характерныя дерновины, нижняя часть 
стеблей густо покрыта серпообразно или даже улиткообразно 

завернутыми внизЪ остатками прошлогоднихъь лиетьевъ, 
листья нынфшняго года у многихъ экземпляровъ длиннЪфе 

цвЪтущихъ стеблей и образуютъ густой дернъ, у другихъ 

короче, они покрыты волосками, плосше, длинно-заостренные, 

женск колосокъ одинъ, тъено прижатый къ мужекому, оба 

они ярко покрашены. Все растене крупнЪе и массивнЪе 

европейскаго, составляя его болЪе пышную разновидность, 

какъ видъ отъ него однако не отдЪлимую. 

уаг. тапзпимепз!$ (поуа) а Фуро ЧШегЕ саезрЪи$ та]оти$ 

еп$15, 105$ 1опо1ог $ 51$, вреиИ$ ша]ога$ пеп$$ 

со]отай5. 

Растетъ на открытыхъ луговыхъ склонахъ, у лЪеныхъ 

опушекъ и среди заливныхъ луговъ на мЪфетахъ болЪе возвы- 

шенныхъ и занятыхъ зарослями Согу[а$ ВебегорвуПа Тигехам. 

Общее раепр.: СЪв. и ередн. Европа, Кавказъ, Уралъ, 

Западн. Сибирь. 

п ргоушей$ Атигеп$ её Алзто-Оззиетз! 10615 отапи- 
10515 $16615 зрагзе абап4е сгезе!. 

321. (75.) С. атБуоер!$ Тгашу. Е!ога ОсПВоф. р. 99; №Мажйи. 

Рип. р. 312; Фр. Шмидт» Амгунь п° 40$; Метзр. Аба 
Н. Р. ХУШЪ. 398. 

Приводится: Л/ажси.мовичем5 для Поддале на АмурЪ противъ устья 

р. Хунгари, по Мейнсгаузену этотъ видъ былъ собранъ Макси.мовиче.иь 

также во второе его путешеств!е (1359), и одинъ экземпляръ дЪйстви- 

тельно есть въ гербари Мейнсгаузена, но оригинальный этикетъ съ 

обозначешемъ мЪстонахождешя утраченъ. 
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ВнЪ нашей области осока эта, близкая къ предъидущей, 

но хорошо оть нея отличающаяся ползучимъ корневищемъ, 
отсутетыемъ опушеня на листьяхЪ, сравнительно мелкими 
колосками, шаровидными плодиками и формою чешуй, най- 

дена по р.р. ТунгускЪ, Вилюю, на КамчаткЪ и въ Охотской 
области. 

Ш ргоушаа Оззимепя: а@Вае зо соПеса. 

329. (76.) С. сМогоеиса Метзв. т А’огз/мизки „Р]ат{ае атм- 

тепзе5“ ш Аба Н. Р. ХП р. 411 (потеп), её ш Аса Н. Р. 

ХУШ т. 393. 

Приводится: Воржински.мь для лЪеистыхъ холмовъ у поселка Бабето- 

вой на среднемъ АмурЪ. Собрано кромЪ того Радде 1358 г. въ Буреин- 

скихъ горахъ, Гленомь у мыса Чикракъ въ лиманЪ Амура (1862) и 

Макси.повичель въ 1859 году въ низовьяхъ р. Шилки, Турманиновымь у 

сел. Тупка въ Иркутской области, Маакомь у Кульскихъ водъ и Чена- 

новснимь у Енисея и Ангары. МнЪ встрЪтились экземпляры очень сход- 

ные съ типомъ, описаннымъ Мейнсгаузено.мь, но отличающиеся гладкими 

и болъе вытяпутыми м5шечками, на скалистыхъ открытыхъ склонахъ 

долины р. Курсынъ-бури (притока р. Тумынъ-гана) у Чанъ-пена, 11 Тн. 

1897 г. 

ш ргоушаа Аштитепз: (Ладе её Котзмизву) а@ис 
Зои соПесфа. 

323. (77.) С. добщам$ №. Брее. р!апф. р. 976; Апегз. 
Сурег. р. 30, 1.81; Воой ТУ р. 209; Титсгап. П, р. 281; Махат. 

Рим. р. 313: Ф. Шмидть Амгунь 19° 410 и Сахалинъ 1° 522 

Метзй. Ава Н. Р. ХУШ р. 399; Шмальгаузень П стр. 567. 

Приводится Л/ажси.повичемь для окрестн. Николаевска, Маршинека и 

Де-Кастри, т. е. только для Охотской области, также и Шлидтоль. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 29 Мая у станицы Радде, въ долинЪ 

Лагара; 2. 7 н. долина рЪчки Верхняго Дичуна; 3. 9 Тн. плато между 

верховьями Дичуна и Сутара; 4. 1 [л. долина р. Хингана; 5. 9 Авг. 

Любавинсый прискъ на р. СутарЪ. Въ 1896 г. 6. 19 1н. перевалъ Ванъ- 

лу-гоу-линъ. Въ 1897 г. 7. 4 ш. перевалъ Сади-ренпъ; 8. 6 н. плато подъ 

долиною Курсынъ-бури у Пекапена; 9. $ [н. между Пекапеномъ и Чанъ- 

пеномъ; 10. 19 1н. перевалъь Абуцза-Когаръ. 

Растеть во множеств на моховыхъ болотахъ по доли- 

намъ ръкъ И на плато, среди лиственничнаго ЛЪса. Въ 

сЪв. КореЪз, гдЪ настояшйя моховыя болота замЪняются 

травяными съ примЪеью ТОЛЬКО МхХОВЪ, На этихъ послЪд- 

нихъ. Маньчжурская форма тождественна съ европейскою. 
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Общее раепр.: сЪв. Европа, сЪв. и средняя Росая, 

Сибирь съ Даурею и Охотекою областью и островомъ Саха- 

линомъ. Для Япоши и СЪв. Америки не показано. Въ нашей 
области видъ этотъ достигаетъь своей южной границы. 

ш ртоушеИз Атитевя, Оззаметя, Ки?теп8 её ш Когеа 

зерфетг. ш ра Ши$ $Пуа&с1$ п$60$15 уе] этат!10$1$ 1061$ 
Во юг из абиа@е сгезе. 

13. 19а тае Ме!тзН. 

324. (78.) С. Чена 1. Эр. рапб р. 975; Ам4егз. Сурег. 
р. 28 1. 88; Воой ТУ р. 185; Метей. Афа Н. Р. ХУШ р. 401; 

Вайег ап Мооте р. 389. 
Приводится: Мейнсгаузеномь по экземплярамъ Максимовича, собран- 

нымъ (Цег зесит@ит) на болЪе сухихъ мЪстахъ въ лЪсахъ по течентю 

р. Ли-фудина, 24 Мая 1860, и находящимея въ герб. Ботан. Сада. 

Мною собрано: 1. 1 Тн. 1896 г. въ долинЪ Ушагоу и въ 1897 г. 

2. 23 Мая у перевала Чао-р1енъ; 3. 18 1н. въ долинЪ Сегельсу-корани. 

Растеть на сухихъ горныхъ склонахъ въ дЪветвен- 

ныхЪ лЪеахъ, но встрЪчается очень рФдко, хотя и въ зна- 
чительномъ количествЪ. По Мейнсгаузену для Азш вообще 

извЪстны лишь экземиляры Л/ансимовича, которые онъ и 

выдЪляеть въ особую разновидность 3 раШЧа Метзв. и кото- 

рые отличаются отъ типа: „шЙотезсета отасШоте, ра юге; 
Пот из Пахогиз зпапзаме фепшот из, тат из 1аее 

оЦуасе15“. Изъ моихь экземпляровъ только упомянутые 

выше подъ 1п° 3 приближаются къ этой разновидности, 

остальные же вполнЪ типичны. 
Общее распространеше: сЪв. и средн. Европа, Евр. 

Росея, Кавказъ, Уралъ, Маньчжурия. 

шт ргоут@а Ачзго-Оззиет$: её ш Когеа зербешг. ш 

$ПУ!5 ргйпаеу!з 10615 зес1огиз Ве Ча4е сгезей. 

325. (79.) С. питИз ЁЕеуззег. Е. Но. р. 175 (1761) Вооё. 

ТУ р. 188; ИГмальгаузень П р. 570; Метзй. Ава Н. Р. ХУШ 

р. 402;—(С. е]ап4езИпа Соо4. а пп. Тгалв. Пр. 167 (1792); 
Вайег ап 1ооте р. 389. 

Приводится Россомь для МЪетности близь г. Фынъ- 

хуанъ-чена. 
Общее распространеше: средн. Европа, средн, и южн. 

Россля, Кавказъ, Алтай, сЪв. Китай. 

п ргоушеа МиаК4ей а @аг. /. А05; зо соПееа. 
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326. (80.) С. Когеапа Котаг. шп Аса Н. Р. ХУШ ф. 446. 

Репзе саезрЦоза, г отафе рагиит еопэафо, Разсо, оЪ Пао, 

ВЪ 050; сш 1—3, ИНогтез, залей, сотургезя, ргофаа4е 

эз@чам, |аеуез, 25—32 сепё. &@, \5-—Из шШ. Пай; 10$ пате- 

го$15 р|ап!$ сшецег 3 т. 1а4$, 18—22 сейф. 10013, обзсиге 

УПЧ из, йа тагоше сШайз, саеегат Эа; ре: 

Ппеат15 е зреща тазеша’ фегттай зоШаа Ппеат-апсео]афа 

сшпатоштеа её зрейШз Ъии$ {ее гето&$ 1юпое рефиап- 

сШайз; Бтасбез ШоПасез БтеуЦег узотап $, уп ив, 

залатае зр1еШае тазсае еопоа{ае, ар1се гобаадафо о\азае, 

тагоше тетЪгапасеае аФае; зруеШае !етштеае Ппеагез уе] 
ерзо!Чеае стпатотеае уе] Ъгаппеае афо-татопадае, сатша 

УЧ забасцщае уе! тисгопаае, иИилеиИ$ рагии Бтеу1огея; 

цчецИ егес& е]Шр&е! П[егпе сипеайт абепиай, арсе зепзйа 

гозбеПа\. оте зафетатготай, Ысозбай, оЛаът, гозбеПо зеггафо; 

сатуорзе зИрКайа. 

АЪ аНшЕ С. @ейа Г. @Шеге поргииз зреща тазеша 
Ипеаг1-|апсео]аёа, имеиИзуе еПрзо14е1$ (пишите 41201018) 

эЛаБеггит!$ ро тшоги$. 

Собрано мною 24 Мая 1897 въ густыхъ пихтовыхъ 

ЛЪсахъ у перевала Чао-ренъ, въ округЪ гор. Му-санга 

(сЪв. Корея). 

т Когеа зерфеп". ш $Йу15 ас6его$1з а@ га]есбит С2ао- 
пеп (415. орр Е Мизапе) соПесца. 

Растеть дерновинками, многочисленные мягке плосве 
листья равняются °/з высоты цвфтущихъ стеблей, основашя 
которыхъ прикрыты густымъ войлокомъ изъ разрушенныхъ 
старыхъ листьевъ, женске колоски очень удалены одинъ 
отъ другого, сидятъ на длинныхъ тонкихъ ножкахъ; отдЪль- 
ные цвфточки также мало сближены и сидятъ по одному, 
мЪъшечки гладые, но носики ихъ а иногда и ребра слегка 
опушены у однихъ экземпляровь и гладки у другихъ. 

327. (81.) С. 1опо1здиата{а Метзй. шп зсВефи$ а НегБатйим 

Асаепмае РегороШалае. —С. Йогфип4а МетзЬ. ш Аса 
Н. Р. ХУШ р. 402.—С. ре4Мотоиз С. А. Меуег уаг. отита 
Кот тзку ет ХПИ р. 409. 

Приводится: Поржеинскил5 для песчаныхъ гривъ среди валивныхЪ 

луговъ у деревни Половинной въ устьяхъ р. Уссури. 

Гербарные экземпляры: 1. 2—29 Апр. и 23 Мая 1335 г. Камень-Рыбо- 

ловъ на озерЪ Ханка (Лальчевенй). 
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Мною собрано: въ 1896 г. 1. 14—20 Мая окрестности г. Никольска 

въ долинЪ р. Суйфуна; 2. 26 Мая сухе луга долины р. Суйфуна у села 

Покровки; 3. 11 Тн. у станицы Полтавской. Въ 1897 г. 4. 16 Мая у гор. 

Херенга; 5. 26 Мая у города Мусанга; 6. 11 Тн. у дер. Чанъ-пена на 

р. Курсынъ-бури. 

Растеть на сухой песчаной почвЪ кочками, обыкно- 

венно по многу. По общему виду хорошо отличается отъ 

С. ре4Ногт$ С. А. Меуег короткимъ корневищемъ, узкими 

листьями, многочисленными невысокими стеблями, разви- 

тымъ соцвЪМемъ и заостренными прицвЪтными чешуями. 

Однако при детальномъ разбор органы иплодоношеня 

настолько сходны у этой осоки съ органами плодоношеня 

С. ре@Могимз С. А. Меуег, что видовая ея самостоятель- 

ность еще несколько сомнительна. Назване предложенное 

Мейнегаузеномь въ его „Сурегасееп 4ег Еога Вуззап@$“ 
приходится измЪнить т. к. оно уже ранфе было дано Воеске- 

1ет’0мь одному Гималайскому виду. ВнЪ нашей области 

С. 1опе1запатайа МештзВ. найдена близь Иркутска и въ нЪ- 
которыхъ мЪетностяхъ Забайкальской области. 

ш ргоушсйз Атигепя, Ацзго-Оззиет$! её ш Когеа 

зер{епт. ш ргай$ 1061$ Уееют физ Ве шае зоба ег сгезе, 
саезрЦез 4епзаз её зай$ атр]аз еНогтапз. 

328. (82.) С. рефогти$ С. А. Меуег, Сурег. поуае ш Мет. 

Асаа. Рег. Тр. 219, фа. 10; Воой ТУ р. 196 (ех раме); Китее 
БЗарр|. хм Бевкавтз „Ееотазег“ р. 68 фаЪ. 16; Когз/итзКу 
Аса Н. Р. ХП р. 409; Метзлаизеп Пет ХУШ р. 402; 

Вафег ап Мооге р. 388. 
Приводится: Воржински.мь для лЪеовъ по среднему Амуру у посел- 

ковъ Бабстовой и Воскресенскаго; Россомь для горъ къ югу оть Синъ- 

цзина (Нтэ-]т2) и горъ у Куанъ-дена (близь р. Ялу). 

Гербарные экземпляры: 1. Между Усть-СтрЪлкою и устьемъ р. Зеи, 

1857; 2. Буреинсвя горы, 30 Авг. 1858 (Радде); 3. 27 Мая—1$ м. 1$59 г. 

низовья р. Шилки и верхнее течене р. Амура до станицы Толбузина 

(Макси.мовичь); 4. 23 Мая 1835 г. Камень-Рыболовъ на бер. озера Ханка 

(Пальчевенай). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26, 23 и 29 Мая окрестности етавицы 

Радде на АмурЪ. Въ 1896 г. 2. 13 и 117 Мая у г. Никольека въ долинЪ 

р. Суйфуна; 3. 26 Мая долина р. Суйфуна у деревни Синельниковой. 

Въ 1897 т. 4. 16 Мая у гор. Херенга на р. Тумынъ-ганЪ. 

Наше растеше принадлежитъь къ разности 8. реЙаеа 

МетзВ., описанной впервые Турчаниновы.мь, какъ самостоя- 

тельный видъ С. КиЦо\И (Титей. Е. Вае. Рав. Ц. р. 275) 
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а ране въ Сэма. Вас. О. пб 1247, обозначенный какъ 
С. атюсагра зр. поу. Назваше „реЙаеЧа“ также принад- 
лежитъ Турчанинову, но сохранилось только на этикетахъ 
гербар!я, какъ видовое. Разлия между этимъ видомъ и 
сльдующимъ — С. тЬо4ез Вук.—принадлежатъь главнымъ 

образомъ вегетативнымъ органамъ, что-же касается строешя 
органовъ плодоношеня, то оно почти тождественно у обоихъ, 
почему и можно предполагать, что С. ре4Иогим$ С. А. Меуег 
есть степная, а С. тр1хо4ез Вуй. лъеная форма того-же вида. 

Ихъ обыкновенно и соединяютъ вмЪетЪ, хотя и оеновы- 
ваютсея при этомъ на маломъ знакометвЪ съ настоящею 
С. реНогимз С. А. Меуег, экземпляры которой, какъ вида 
съ областью распространешя не переходящей на западъ 
Урала, рЬдко имфются въ гербаряхъ. Экземпляры, обозна- 
ченные какъ С. ре Ноги у Максимовича, Шмидта и Регеля 
относятся главнымъ образомъ къ С. т о4ез В]уф, отчасти 

же къ С. ебгасеафа Тгацфу. 

Общее распростр. вида: южный Уралъ, Туркестанъ, 
Джунгарля и Алтай: разности 3 реЙае@а: Иркутекъ, За- 

байкалье и Дауря, Маньчжуря. Въ Японш и КореЪ 
‚указывается С. 1апсео]а{а Воой (ш Реггуз Фароп. Ехре4. П 

р. 326), которая чрезвычайно близка къ нашей С. реа1- 

отп! $ С. А. Меуег уаг. ре!ие@а Тигсй., если не тождественна 
съ нею. 

1 ргоушеН$ Атагепз!, Оззиетз, Ап го-Оззиметз её 
ш Котеа зерфетг. Ме ше ш ргаф$ её ш ЧесНУИ$ $1ее@5 
арегЫ$ зоба ег сгезс её саезрИез за$ атр]аз Гогтаф. 

329. (83.) С. гыходез ВН. Епитег. р|апф. Ст. р. 66; 

Метзй. Аба Н. Р. ХУШ р. 403.—С. ре@Мотпиз Ап4егзот 
Сурегасеае р. 28 Е. 96; Титсгат. П» р. 274; Воой ТУ р. 196 
(ех рае); Махит. Ренай. р. 308; (зиЪ. я сепата её В ре4дип- 

саба); АееЁ Озумт п° 554; Кг. бейта@Е Амгунь п® 402; 

Сахалинъ 1п° 514; ИГмальгаузень П, стр. 569. 

Приводится: Л/ажси.мовимемь для нижняго (Педанъ на р. ЯЪ, впа- 

дающей въ озеро Китси; Маринскъ; Онмой противъ устья р. Хунгари) 

и верхняго (между устьемъь Олдоя и Албазиномъ) теченя р. Амура; 

Маакомь для долины Уссури пониже устья Бикина. 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинскя горы 1358 (Радде); 2. Окрестности 

г. Хабаровска 11 Мая 1891 г. (Коржинск): 3. станица Буссе па Уссури 

29 Апр. 1560 г. (Максимович). 

„Труды ИмПпЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 26 
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Мною собрано: вт, 1895 г. 1. 2 1. устье р. Верхняго Дичуна на 

Амур5ъ; 2. 12 1н. кедровые лЪса у Казанскаго приска; 3. 17—1$ |н. лЪса 

по спуску съ Хинганскаго перевала къ долинЪ р. Хингана. Въ 1897 г. 

4. 11 Мая лЪеки по горамъ въ долинЪ р. Тумынъ-гана;: 5. 19 Мая у 

перевала Мусанъ-ллянъ; 6. 23 Мая у перевала Чао-ренъ; 7. 8 1н. долина 

р. Курсынъ-бури между дер. Пекапеномъ и Чанъ-пеномъ; 8. 12 и 14 Ш. 

у деревни Сегельсу; 9. 16 Шн. долина Сегельсу-корани; 10. 28 1н. хре- 

бетъ Цатанъ-енъ. 

Форма тфнистыхь хвойныхъ и смфшанныхъ лЪеовъ, 

гдЪ растеть на мшистой или покрытой опавшею листвою, 

богатой перегноемъ почвЪ; изрЪдка образуетъ дерновины, 

но чаще ея развЪтвленное, приподнимающееся, сильное 

корневище (отчасти деревеньющее) является одинокимъ. 

Маньчжурсве экземпляры очень близки къ собраннымъ въ 

Европейской Росаи, но въ среднемъ мощнЪе ихъ. Растеше 
это очень распространено въ лЪсахь всей Маньчжурш, и 

если не показано для многихъ мЪетностей, то только по 

недостатку изслЪдован!й. 

Среди моихъ экземиляровъ находится одинъ очень 

похожий на С. 4епи155йта Вооф, описанный изъ Японш, но 

лодики его еще не зрЪлые заставляютъ меня разсматривать 

его, какъ обфдненную и очень узколистную форму С. г о4ез 

ВУИ. (собрано 16 Тн. 13895 г. въ лЪеахъ съ восточной сто- 

роны Хинганскаго перевала). 

Общее распростр.: сЪв. и средн. (горы) Европа; еЪв. и 

средняя Росея: Уралъ, Сибирь, Даур!я, Охотекая облаеть, 
Маньчжурия. 

1 $115 ргйпаеу1з Мапзвитае {ете фо{фае ш ЧесНуй$ $1е- 

с1огфи$ 50]0 156050 её Вит0о$о заере сгезец. 

КромЪ того еще слъьдующе виды Сатех изъ отдфла 

Неего{аспуае были найдены по сосЪфдетву еъ еЪверною 

границею нашей области и могутъ со временемъ оказаться 

также и въ ея предЪлахъ. 

1. С. атдипет$!з Рг. Зепп. (Амгунь 1° 409), близкая къ 

С. рИшега [.., а изъ перечисленныхь выше къ С. за\- 
пепз1$ [е5$., собрана Шмидтомъ въ долинЪ р. Амгуни въ 

предЪлахъ Охотекой области. 

2. С. ееизтошез Тигстап. (Саб. Вас. 0. п° 1234; Рога 

В. О. П, р. 267; Воой [У р. 132, 4аЪ. 428) изъ группы 015- 

тайсае, по Турчанинову не рЪдкая въ алышйекихъ мЪет- 
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ностяхъ Забайкалья и Даурш, можеть ветрЪтитьея и на 

горныхъ болотахъ нашей области. 

3. С. Чеггидтеа Зсорой. (Е. Сагию! р. 882; Кг. бемтий 

Амгунь 1° 405) собрана /Шлмидтомь на гольцахъ въ исто- 

кахъ Буреи. 

4. С. игдиа $т. (г. бейпиЁ Амгунь п° 413) собрана 
Шмидтомь на болотахь между Немиленомъ и Керби (бас- 

сейнъ Амгуни) въ предЪлахъ Охотской области. 

5. С. М!аЧепдогНи Ег. Зспт. (Амгунь п° 414; Сахалинъ 

п° 528), повидимому очень распространенный видъ въ Охот- 
ской области и на СахалинЪ среди моховыхъ болотъ. 

6. С. риЙа 6004. (Ё’. бейтиЕ Амгунь п° 415) собрана 
Шлмидто.мь на болотахъ у истоковъ р. Буреи. 

—) 

7. С. захани$ Ма го. (Ёг. бей Амгунь п° 416) с0- 

брана ИГлиидто-мь на гольцахъ въ истокахъ Буреи и по 
Алину. 

8. С. зайпа ММавЬгд. (Меизй. т Аса Н. Р. ХУШ р. 340);— 
С. асща уаг. аррепещафа Еь. бели Амгунь 1° 417) соб- 
рана ИГмидтомь въ болотахъ по Алину. | 

Также и въ боле южной части Маньчжурекой области 
могутъ встрЪтиться еще нЪкоторые японске или даже 
эндемичные виды, такъ какъ и многе изъ указанныхъ 
видовъ попадаются только спорадически и обпий характеръ 
ихъ распространеня заставляеть ‘предполагать, что Въ 
долинахъ Сихотэ-алиня и Корейскаго хребта, а можетъ- 

быть и на болотахъ нагорья Пей-шана есть еще виды Сагех, 
ускользавиие до сихъ поръ отъ вниманйя изелЪдователей. 

26* 
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Таблица распространения Осоковыхъ Маньчжнурской флоры 

(Сурегасеае Рогае Мапзвитае). 
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И смЪшанный характеръ Маньчжурской флоры и пре- 

обладаше въ ней формъ сЪвера особенно хорошо выдФля- 

ются при разборЪ географическаго распространеня принад- 
лежащихъ ей видовъ семейства Сурегасеае. Это второе въ 
нашей флорЪ послЪ СотрозНае, по чиелу видовъ, семейство 

обнимаетъь цфлый рядъ формъ субтропическаго пояса, какъ 

свойственныхъ только восточной Азш, такъ и встрЪчаю- 

щихся въ Остъ-Индш или другихъ тропическихъ и субтро- 
пическихъ странахъ. Сюда принадлежать главнымъ обра- 
зомъ виды родовъ Сурегиз и Епи уз и роды Глросагрва, 

КуШтеа и ВиБо$6уП$. Родъ Сагех, наиболфе богатый ви- 
дами (ихъ 88) изъ вефхъ родовъ Маньчжурекой флоры, 

предетавляетъ наобороть цфлый рядъ видовъ чисто аркти- 
ческихъ, которые въ нашей области доходятъ до южной 

границы своего распространеня. Среди арктическихъ вп- 
довъ пять (5сриз егесби$ Ро!’., Сатех тасгосерва?а \УША,, 
С. уесафа Пе\., С. ареа Вооф и С. атеши НоокК.) ветрЪ- 
чаются въ СЪв. АмерикЪ, но чужды Европф; друШе 25 

(Сурегиз о]отегафиз Т., Егюрвогат апоаз Нат  Коё., 

Зетриз \МПепеНапиз [.., Бе. га@еаюз Зевкавг., 5е. етаиаеег [., 
Бе. зиршиз Г. и 19 видовъ Сагех) наобороть чужды Аме- 
рикЪ, но болЪе или менфе обыкновенны въ ЕвропЪ, осталь- 

ные 17 представляютъ собою обще-арктичесюй элементъ, 

область распространеня котораго охватываетъ землю сплош- 
нымъ поясомъ. Среди эндемическихъ для восточной Азш 
видовь мы можемъ различить здесь опять таки группу 
арктическихь видовъ, такъ какъ мноПе виды Сатех, нахо- 
дящше въ нашей области свою южную границу, свойственны 

главнымъ образомъ болотамъ или степямъ восточной Сибири 
съ Даурею и Охотекою областью (таковы: С. рзел4о-сигаеа 

- Ег. Зепп С. Апеи$Ипом1е7й Метзв., С. Зевпиай Мешзв., 

С. АтЫуоер!$ Тгалфу., С. ЗедаКомй С. А. Меу. С. Атпе Срызи, 
С. сШогеиса Метзп.); сюда же можно отнести и Ю\орВо- 

гит тапзпинеат Мешзр., этоть, мало еще обособивцийся, 

но уже выдфлившШся, выходецъ изъ обширнаго племени 
Ег. газзеопий Е\е$, занимающаго сплошь всю болЪе около- 

полярную часть арктической области. Однако большая часть 

группы эндемичныхъ для востока Азш формъ среди Сурега- 
сеае приходится на долю видовъ, свойственныхъ главнымъ 
образомъ именно Маньчжур!и и или нигдЪ болЪе не ветрЪ- 
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ченныхь или встрЪчающихся также и въ Даури и сЪв. 
КитаЪ только очень изрфдка, какъ зашедие изъ Маньч- 
журш, но имъ мало свойственные. Наоборотъ, обийе съ Япо- 

шею 19 видовъ (не считая арктическихъ) распространены 
одинаково въ обЪихъ странахъ, хотя нЪкоторые изъ нихъ 
и имъють еще боле обширную область распространенйя, 
идущую на югъ до предфловъ субтропическаго пояса въ 
восточной Ази (С. гага Воой, Затра$ \УМ1евигат Вбе.), 

а Сатех Ьтеу1са!$ В. Вг. распространяется и еще далЪе 

на югъ вилоть до Новой Зеландш. Мною описано вновь 

всего 11 видовъ Сатех и одинъ Эей'риз, всЪ эти Сагех пока 

найдены только въ Маньчжури, а Зетри$ Черапрегафаз есть 
и въ Японш, Мейнсгаузеномъ описано еще 4 вида Сатех, 
одинъ Еморвогат и одинъ Сурегиз, встрЪченные только въ 
Маньчжури, а Коржинскимъ еще одинъ (Сурегиз зе огии$ 

КогзВ.) такой видъ. Всего 18 чисто Маньчжурскихъ видовъ, 

часть которыхъ конечно со временемъ отойдетъ, т. к. или 
они будутъ при наличности большаго матермала отнесены 
къ другимъ видамъ, или же найдены и въ сосЪфднихъ 
странахъ. 

Изъ отдфльныхъ областей найбольшее число видовъ 

приходится на Южно-Уссуршек край (76), сЪв. Корею (74) 
и Амурскую область (67), что нельзя объяснять одною только 

большею изелЪдованностью ихъ; большое значеше имЪетъ 
здЪеь и обище въ данныхъ провинщяхъ Маньчжурш мохо- 

выхъ и травяныхъ болотъ со свойственными имъ видами 
сЪвера. БолЪе сЪверное положеше Амурской области и болЪе 

высокое положенше горныхъ мЪетностей сЪв. Кореи надъ 
моремъ выразилось въ томъ, что цфлый рядъ сЪверныхъ 
формъ вродЪ Сагех э1оБчат Г., С. сарШат!5 [., С. гвупеВо- 

рвуза С. А. Меу., С. арша Бумаг&. ветрЪченъ или только 
въ этихъ двухь областяхъ, или преимущественно здЪеь. 
Впрочемъ детальное изслЪдоваюе всего Пейшанскаго на- 
горья конечно сравняеть число сЪверныхъ видовъ, найден- 

ныхЪ въ различныхь провинщяхъ Маньчжур!и, увеличивъ 
значительно число ихъ, приходящееся на долю Мукденской 
и особенно Гиринекой провинцй. 43 вида или конетати- 

рованы для всей Маньчжурш или извЪфетны уже для такого 
числа мъстонахожденй, разбросанныхъ въ различныхъ час- 
тяхъ страны, что несомнфнно свойственны всей области. Для 
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южной половины Маньчжур!и особенно характерны широко 
распространенный Зетриз \У1теВигаг Воеск., Сурегиз егазтоз- 
9$ УаЪТ, Зетриз егесбаз Рот., ЕеосВал$ 1етадаетга Меез, 

Сагех БозгуспозИста Махт., С. пбапз Но$ё.; для еЪвер- 
ной окраины присутетые Еморвогит уазшайит Г. и ТЬхЪ 

видовъ Сатех, которые растуть преимущественно или исклю- 
чительно на моховыхъ болотахъ. 

Сплошныя заросли образуютъ въ нашей области мно- 
пе воды Сагех (С. саезрйоза Г., С. Берома Мешзв., С. 

тасгосерва]а \УШЧ., С. атигеп$$ КаКев\\, С. аз афа В. Вуг.), 

образуя частью кочковатыя болота по тальвегамъ ручьевъ 
и р5чекъ и по рфчнымъ долинамъ, частью же травяныя 
заросли по берегамъ лЪеныхъ рфкъ и въ тфни деревьевъ 
поймы. Далфе слЪдують, растушйя въ большихь количе- 
ствахъ, осоки и пушицы моховыхъ болотъ (Сагех э]оБ\ал1$ [.., 
С. сапезсепт$ 1[.., С. АпоазИпо\е МешзВ., С. ада Махим., 

С. сарцаШотпиз Метзв., С. епаШога \УаШ., С. 1оЙасеа, 1%, 

С. {епеЙа ЗевкиаВт), Сурега$ иловатыхъ рфчныхъ отмелей; 

осоки морскаго берега, помъченные въ таблицЪ буквою „т“; 

небольшая групиа степныхь формъ (С. шёал$ Ноз%., С. топ- 
фапа, Г.., С. за теп$!$ [лезз, С. КогззКу! Котаг.) и типич- 

ные лЪсные виды, растуще исключительно или преимуще- 
ственнно въ тфни дЪветвенныхъ лЪсовъ, на перегнойной 

почв, каковы: Сагех АтпеШ Свт, С. тЬ1одез Шуи, 

С. БозгусвозЯета Махйт., С. иззимет$$ Котаг., С. о|е0- 

Заепуз МештзВ., С. етасфеафа Тгалфу., С. рИоза Зеорой, С. 1а1- 
зачатеа, Котаг., С. хфЬпииа Котаг., С. 1юпоегозгада (С. А. Меу. 
и особенно характерная С. Чегозиеа Напсе съ ея широ- 
кими листьями. 

Интересно отмФтить также существоваше видовъ, парал- 
лельныхъ встръчающимся въ ЕвропЪ, но отъь нихъ хорошо 

отличающихся, хотя и очень близкихъ. Географически всЪ 
они занимаютъ опредфленную область, но большей части 
не соприкасающуюся съ областью распространенйя соотвЪт- 
ствующаго европейскаго вида, таковы: 

Сагех гето ог! т. — С. гетофа Г. 
С. иззшет$!$ т. —- С. аа Беор. 
С. з1амеНоги$ МетзВ. — С. амеа Миг. 
С. за теп$1$ 1е$$. — С. ргаесох Ласа. 
С. АтпеШ ©0186. — С. зЦуайеа Нааз. 
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Друге виды, какъ напр. С. тотапа [.., хотя и не от- 

дфлимы оть своего европейскаго прототипа, все же и не 

тождественны съ нимъ. И здесь область, распространен1я 

маньчжурской формы отдфлена отъ области занятой евро- 

пейскою формою того же вида обширнымъ промежуточнымъ 

поясомъ, гдЪ данный видъ вовсе отсутствуетъ. 

бечез ра Шогае. 

20. Агасеае Меск. 
(Чепега 4, зресев 5). 

Литература: А. Епдег. Агасеае ш Де Сапдойе, Мопостаршае 

рвапегогатагит у0[. П. 15979. 

99. (1.) Асогиз Е. 

330. (1.) А. саатиз Е: Эрес. Р1]апф. р. 324; Гитегат. Ц» 
р. 167; Л[ажт. Рени. р. 266; Ттаи. Е. ОсВоф. п®° 305; Ве- 

9её Оззи п° 460; Епд!е т Р.С. Мопоэт. РВапег. П р. 216 
(1879) её ш МайиИеве РЁапетаю. П,. (1889) р. 118; Ког- 
змтзм Аба Н. Р. ХП р. 392; Шмальгаузень П стр. 525; 
Ву ап ВБтошт Гр. 864; ЕгапейеЁ Зароп. И р. 19; Раез 

4е Тейб-Юм р. 260; Рау. р. 813; Ноокег ога оЁ Вт. [па. р. 555; 
Дееаих Е. Зевапэ-Вай р. 62. 

Приводится: ЛМ/ажси.мовичемь только для Усть-ОтрЪлки; Маахо.мь для 

долины Амура, между мысомъ Кирма и усльемъ Уссури, и для долины 

Уссури у устья Нора и у дер. Сянгё пониже устья Мурени; Аоржин- 

спим для болотъ близь г. БлаговЪъщенека, дер. Тамбовки и поселка 

Воскресенскаго. 

Гербарн. экземпл.: 1. берега озера Ханка 1369 (//рожевальскеи); 2. бе- 

рега р. Суйфуна близь г. Никольека 20 Тн. 1872 (Гольдениитедть). 

Мною собрано: 1. 13 и 19 [л. 1895 г. берега озерковь заливной до- 

лины р. Буреи по нижнему течению ея; 2. 25 Мая 1396 г. пойма р. Суй- 

фуна у села Покровки; 3. 13 1н. того же года подноже большой горы 

противъ города Санчагоу, въ долинЪ р. Суйфуна. 

Отмёчено только въ 1896 г.: 1. 23 1н. долнна р. Мурени у сел. Мо- 

нахо; 2: 1 ]л. долина Модоши; 3. 2 Тл. близь укрфилевй Эхо; 4. 6 1. 

берега р. Муданъ-дзяна близь г. Нингуты; 5. $ [л. долина р. Муданъ- 

дзяна между Нингутою и Сали-джаномъ; 6. 12 |л. берега р5чки Салингъ- 

тунъ; 7. 29 [л. у г. Омосо; 8. 20 Авг. долина Лаба-хо близь г. Чао-хо 

или Т1ао-хо. 
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Растеть по берегамъ рЪфкъ, рЪчекъ и озеръ, мЪфетами 

въ большомъ количествЪ въ боле низменныхъ частяхъ 

Маньчжур, въ чието горныхъ мЪетностяхъ не замЪчено. 
Распространенъ въ Японш, по всему Китаю, въ Даурт 

и Охотекой области, есть также въ средней и южн. Вв- 

ропЪ и Евр. Росеш, на КавказЪ, на ЦейлонЪ и по всей 

Индш (въ Гималайяхъ подымается въ горы до 6,000 ф.), 

на о-в БурбонЪ и въ Приатлантическихь штатахъ СЪв. 

Америки отъ Новой Шотландш до Луизаны. 

1 ргоуше!$ Аштагеп$, (0551609, Апз0-0 $16081 

её Кртепу а трах рааозаз Таслиии её Йпуогат $010 забч- 
1050 Ме ше абип4е стезей. ш Когеа (оба) её ш ргоутеа 

Мик4епеп$1 а4Вие поп4ат туетца, зе уегозпайКег осситгИ. 

100. (2.) Сана 1. 
331. (1.) С. рати$4$ Е. Брес. Р1алф. р. 968: Г’итсгаи. Пр. 166; 

Мазлт. Рейт. р. 265; Епд(ег т О.С. Мопоет. рвапег. П р. 214 её 

ш №аф. РМат. Из р. 123; /атез р. 460; Шмальгаузенъ П р. 525; 

Котт Асба Н. Р. ХП р. 392; ВыНоп ап Втоет Г р. 363. 
Приводится: ЛМакси.мовичемь только для нижняго течешя р. Амура 

(у сел. Да повыше устья Дондона): Короинскимь для болотъ у дер. Там- 

бовки на р. ГильчинЪ; „Доюе.мсолиь для окрестн. горы Пей-шана. 

Гербарн. экземпл.: 1. 12 1н. 1859 Усть-СтрЬлка (Мансимовичь): 2. Тн. 

1889 близь г. Владивостока (085). я 

Мною собрано: 1 12 Авг. 1895 г. долина р. Сутара въ Буреинскихъ 

горахъ, близь Софоновскаго пр!иска. 

Растетъ на моховыхъ болотахъ на сЪверЪ области и на 

возвышенномъ плато Пей-иана (3—5,000'). Особнякомъ сто- 
ить мЬетонахождене. этого сЪвернаго вида близь Владиво- 

стока, указывающее на возможность и новыхъ подобныхъ 
же мЬстонахождешй. 

Общее распространеше: сЪв. и средн. Европа, Сибирь, 
Сахалинъ, ОЪв. Америка. 

м ргоушей$ Атигепя, О$зет$, Ачзто-Оззаей$! е1 

Кишеп$! м рашаи$ зрВаепо$1$ Ме шае зосаЩег сгезей. 

101. (3.) Зутросагриз$ ЗайзБ. 

332. (1.) $. Тоей4и$ ЗайзЬ. ш ХиМегег Сепега р. 105; 

Киий Епиат. Ш р. 84; Ноокег Мота БотеаЙ-атесапа Пр. 169: 
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Ноофег Вот. Масаз. таб. 3224; Мали. Ритй. р. 266; 

Ф. Шмидт», Сахалинъ 1° 425. 

Приводится: Л/ажсимовичемь для нижняго теченя р. Амура (Михай- 

ловское, Монгломай, Ади — всЪ ниже устья Горина, Онмой и Оджалъ, 

повыше устья р. Хунгари). 

Гербарн. экземпл.: 1. 16 Мая 1560 г. долина р. Уссури повыще устья 

рЬчки Дзябиго (Максимович). КромЪ того на поляхъ „Ртишае Йогае 

атигеп$15“ Максимовичь приписалъ: „Оита, Носв\уа! ап Ваевеп“, 

вЪроятно, встр$Зтивь наше растене и на Русскомъ островЪ близь 

г. Владивостока. 

Растетъ въ тЬнистыхъ, сырыхъ, хвойныхъ или листвен- 

ныхъ лЪеахъ; повидимому, только на сЪв. и восточной 

окраинахъ нашей области. ВнЪ ея встрЪчается довольно 

часто въ предфлахъ Охотской области, на 0-вЪ СахалинЪ 

и въ КанадЪ. 

шт ргоушей$ Оззаепя еб Ачзо-Сззиеп$ Ш $15 

ип т0$1$ Ват 11$ 1 ш4е зратзе стгезс. 

ГуяснНит Катизспа{сепзе ЗепоН. (Л/ахит. РтппИ. р. 266: 
Ф. Шлмидть, Сахалинъ п° 424) собрано было Максимовичемъ 

только въ самыхъ устьяхъ р. Амура (у дер. Чикракъ) и въ 
нашей области не ветрЪчается. Общее его распространеше 

сходно съ распространешемъ предъидущаго. вида. 

102. (4.) Амзаета МагНиз. 

333. (1.) А. атигепзе Махит. Реп. р. 264; Епдег ш О. С. 

Мопоет. Р|Вапег. П р. 549 Ко’з/мизКу Аа Н. Р. ХИ р. 392. 

Приводится: Мажсимовичемь для нижняго теченмя р. Амура (Ади 

ниже устья р. Горина; Дайсо, Дереерга и Джаре пониже устья р. Дон-* 

дона, и Найхе у устья его); Коржинскимь для тЪнистыхъ лЪеовъЪ къ 

с’Ъверу отъ поселковъ Биджанскаго и Бабетовой. 

Гербарные экземпляры: 1. 14 Мая 1360 г. долина р. Уссури повыше 

устья р. Та-ситу-хе; 2. 1 Авг. того же года порть Брюса (Максимович, 

имъ же отмъчено для рЪчки Науту на Уссури и для залива св. Ольги). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 3 Пн. тБнистый лЪеъ у устья пади 

Глубокой на АмурЪ повыше Дичуна; 2. 14 Авг. долина р. Сутара; 3. 

14 Сент. въ березовомъ лЪсу у поднояйя сопки Джерминъ въ низовьяхъ 

р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г. 4. 31 Мая долина р. Ушагоу, притока 

р. Суйфуна; 5. 30 Тн. лЪса на плато Чанъ-лина близь Таймагоу. 

Въ 1897 г. 6. 19 Мая у перевала Мусанъ-ллянъ; 7. 2$ н. у перевала 

Цатанъ 1енъ. 
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Отмфчено: въ 1895 г. 1. 18 Авг. Торокилакъ на р. Кирм%; 2. 23 Авг. 

озеро Лондоко на р. КирмЪ; 3. 10 Сент. сопка Але па р. ТунгускЪ 

(КурЪ). Въ 1896 г. 4. 29 |3. плоскогорье Чапъ-лина между Гамянь-ши и 

Таймагоу; 5. Зи 4 Авг. долина Иче-сунъ-хе на пути отъ Омосо къ Гирину; 

6. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза; 7. 29 Авг.—1| Сент. перевалъ Лоелинъ: 

8. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 9. 29 Мая у 

перевала Камасо-когаръ; 10. 9 Авг. долина р. Чанъ-джинЪъ-гана; 11. Авг. 

долина р. Ялу пониже устья Чанъ-джинъ-гана; 12. 16 Авг, долина р. Ялу 

пониже городка Худжу-уби; 13. 23 Авг. у перевала Ундонъ-енъ; 14. 4 Сент. 

долина Тудагоу; 15. $ Сент. западное поднолие перев. Лое-линъ. 

Растеть въ дфветвенныхъ лЪсахъ по горамъ или бере- 
гамъ рЪкъ, всегда на влажной перегнойной почвЪ, одиноко 

или по нЪекольку экземипляровь вмъЪетъ, Т. к. часто отдЪль- 

ные участки мясистаго корневища расростаютея и 0б0600- 

ляются въ самостоятельныя особи. 

ВнЪ нашей области найдено пока только Вильфордо.мь 

въ ПортЪ Гамильтона въ южной Кореф (1859 г.) и Вигдег’о.мь 

близь г. Нагасаки въ Японш. Въ ОЪв. АмерикЪ этому виду, 
соотвфтетвуеть А. И'рВуШим (1..) Тотг. 

ш ргоушей$ Аштигепз, Оззамеп$!. Ачзто-Оззинепя, 
Кушей$1 её МаК4епепз1, её ш Когеа зерфетт. ш $ПуУ1$ асего$1$ 
уе] пихИ$ 5010 Вито Вито$о и ие зрагзе стезей. 

334. (2.) А. дфаротсит Вште ш КитшрН!а Г р. 106; Еж(ег 

ш О.С. Мопоэт. РВапег. П р. 549; Л/4ие! Ртоазю р. 134; 
Етатейеё Фароп. П р. 5.—-Агит Отасипещаз Тйиир. Е1. Лароп. 
р. 233 ех раме. —-Анзаетла 1айзесйия В/ите т ВитрМа Гр. 110. 
—Апзаета зеггабит Бебоф уаг. ш Вакег апа Мооте р. 387. 

Приводится: 70сс0.иь для горъ Хенъ-шана къ югу отъ города 

Синъ-цзина (Нтэ-]115). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 5—12 Авг. лБеса по хребту у перевала 

Тьенъ-гуань-цай-линъ и у восточнаго подножия его; 2. 17 Авг. гора 

Та-лаба-лацза; 3. 2 Авг. спускъ съ перевала Лоелинъ въ долину рЪки 

Шуанъ-ча-хе. Въ 1897 г. 4. 16 Авг. долина р. Ялу пониже гор. Худжу- 

уби; 5. 6 Сент. долина Тудагоу. 

Отм5чено: въ 1896 г. 1. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ близь гор. 

Гирина. Въ 1897 г. 2. 10 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 3. 21 Сент. леса 

у Юнъ-лина въ долинЪ р. Хунъ-хо. 

Растеть вь южной половинф области въ тЪнистыхъ 

лЪсахъ по берегамъ ручьевъ на перегнойной почвЪ. 

ВнЪ нашей области извЪстно только для Япоши. 

т ргоушен$ Киштеп${ её МиКк4епеп$! её т Когеа зер- 
фет{г. ш $1 ипго$15 а т!уц]0$ заере стезей. 
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21. Гетпасеае Глпк. 

(Сепега 2, зресез 4). 

Литература: Надетауег, Г1е Гетпасееп, [4е1р7йе. 1868. 

103. (1.) Зриодеа Эсте. 

ЗЗБ. (1.) $. роуггВа (1.) $сме;4. 11 „Глопаеа“ у01. 18 (1839) 

р. 392; Надейтауе" р. 151, 485. ХШ-— ХУ; Мазжт. Ргити. 

р. 266: еде! Оззи п° 463; Ф. Шмидть, Сахалинъ п 422; 

Егапе фе Тароп П р. 13; Виной ап Вгоюп Тр. 865 —Гетпа 

роуге№ а Т.. Бр. Р1. р. 970; ИГмальгаузень П стр. 527; Ноожег 

ЕВГ тва. УТ р: 557. 
Приводится: Л/ажси.мовичемь для долины Амура (между Иемуаг и 

Спиеа, повыше устья р. Дондона); Мааномь для Сунгачи. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 18 и 19 [л. долина нижней Буреи, въ 

озеркахъ старицъ. Въ 1896 г. 2. 14 Пл. въ долинЪ Шиту-денза; 3. 15 Сен. 

того-же года у города Гирина. Въ 1897 г. 4. 27 Пл. долина р. Осиння- 

мури, текущей въ р. Ялу; 5. 20 Сент. у гор. Синъ-минъ-пу. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 9 Пл. у дер. Хуанъ на р. Муданъ-дзянЪ; 

2. 12 лм. въ рЪчкЪ Салингъ-тунъ; 3. 29 Тл. у гор. Омосо. 

Въ стоячихъ или медленно текущихъ водахъ. Найдена 

также въ Япоши и на о-вЪ СахалинЪ; для Даурш, Охотекой 

обл. и сЪв. Китая указан! нЪтЪ. 

Общее распростр.: Европа, западная Аз!я, Остъ-Индя, 
сЪв. и тропическая Америка, Аветраля. 

п ргоушей$ Атиагелз, Оззамепз, Киаепз! её Макае- 
пеп$1, ш аз заспапИБиз уе! 1ее ИаепБи$ Ве ш4е 

арипе стезси. 

104. (2.) Тетпа Е. 

336. (1.) Ё. пог Е. Бр. Е]. р. 976; Недетауег | УЕ 

{аЪ. [Х—Х; Титегап. Пь р. 164; Маллт. Руай. р. 266; Веде 
ОззатЕ 10° 461; Ф. Шлмидть, Сахалинъ 19 427; Котзитзву 

Аса Н. Р. ХИП р. 392; Шмальгаузень П стр. 526; Егапейе 
Чароп П р. 12; Вы#оп ап Втоши [ 366; Ноокег Е1. Вг. 194. 
УТ фр. 556. 

Приводится: Махксимовичемь для долины Амура (тамъ же, гдЪ и 

предъидущий видъ), Маако.-мь для Сунгачи, Коржинекимъ для озерковъ 

у д. Тамбовки на р. ГильчинЪ. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 23 Авг. въ болотахъ у озера Лондоко. 

Въ 1896 г. 2. 15 Пл. долина Шиту-денза, еъ цвЪтами и плодами; 

3. 13 Сент. того-же года въ городЪ ГиринЪ въ кадкахъ съ водою 

р’ 
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Отмфчено: въ 1896 г 1. 4 Сент долина Шуанъ-ча-хе; 2. 6 Сент. 

того-же года долина Сунгари ниже гор. Гирина. Въ 1897 т. 3. 30 1. 

долина р. Унъ-чхенъ-гана. 

Въ стоячихъ водахъ. ИзвЪетно также для Даурш, о-ва 
Сахалина, окрестн. Пекина и Японйт. Распр. всюду, кромЪ 
околополярныхь странъ. 

ш ргоушей$ Ататеп$, Оззитет$, Ачз@го-Оззиетя! её 
Кое! а@Висе шуепа. 

337. (2.) 1. да 1. Бр. р. р. 970; Шлмальгаузень П 
стр. 526; Ву ют апа Бгошт Тр. 367; Ноокег Е. Вг. Га. У1 
р. 556: Мотот р. 205. 

Приводитея для южной Маньчжурии только Моррисо- 

но.мъ; въ сосфднихъ областяхъ нигдЪ не показана. 

Общее распростр. веЪ части свЪта, кромЪ околополяр- 
ныхъ странъ. Въ Азш извЪетно для западной Азш (на 

востокъ до Джунгарш) и Остъ-Индши. 
п ргоушеа МиКаепетз$! а саг. Аг. Мог зой зола шуета. 

338. (3.) Е. {5шса |. Бр. р. р. 970; Недетауег р. 134, фаЪ. 
\У её УГ Тигегап. Пл р. 164; Мат. Репа. р. 266; Веде! 

Оби п® 462; Ф. Шиидть Сахалинъ 1п° 428; Котзитзйу Аса 

Н. Р. ХП р. 392; Шмальгаузень П, стр. 525; Втйют ата Втоюп 

Гр. 366; Ноокег Е1. Вт. Га. УТ ф. 557. 
Приводится: Манси.иовичемь для осоковыхъ болотъ по Амуру (экзем. 

собрано не было); Маакомь для р. Сунгачи; Коржински.иь для болотъ 

у деревень Гильчина и Тамбовки. 

Мною собрано: въ 1896 г. 14 |л. въ долинЪ Шиту-денза. 

Отм$чено: вт, 1896 г. 1. 9 Пл. у дер. Хуанъ на р. Муданъ-дзянЪ. 

Въ стаячихъ водахъ. ИзвЪетно для Даурш, Камчатки, 

Сахалина и Японш; общее распростр. всюду, кромЪ около- 

полярныхъ странъ. 

ш ргоушей$ Атигеп$, Оззитепя её Китен! №е шае 
ш рам чз её ада $аотапЪиз$ зрагзе сгезей. 

Е. раиссоз{а4а Надет., найденная во многихъ мЪФетахъ 

Японш и близкая къ [.. ттог [.., но отличающаяся оть нея 
несимметричными побфгами, острымъ корневымъ колпач- 
комъ и прямыми ортотропными сЪменами, по всей вЪроят- 
ности встрЪтится еще и въ нашей области. Видъ этотъ рас- 

пространенъ главнымъ образомъ въ тропическомъ поясЪ. 

„Труды ИМПЕР, СПб, Бот, Сада“, т, ХХ. 27 
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Зечез Еагтозае. 

22. Е-Носачасеае Глпа1. 
(депиз 1, зрес1е$ 4). 

Литература; Мазтомсг ш П1абпозез РЛашагит поуагат Аза- 

Исатат УШ, Реторой 1893. 

105. (1.) Емосашоп Е. 

339. (1.) Е. десетНогит Махит. П1а°1по$. Р]апё. поу. Аза. 

УШ р. 7. 
Собрано мною: въ 1895 г. 1. 16—19 ]л. долина лЪв. берега низовьевъ 

р. Буреи отъ д. Домикана до устья, среди луговъ на болотистыхъ мъ- 

стахъ и мочажинахъ. Въ 1896 г. 2. 11 [л. у Сали-джана; 3. 14 ]л. долина 

Шиту-денза; 4. 19. [л. между Эллъ-джаномъ и озеромъ Пиллъ-тенъ на 

р. Муданъ-дзянЪ; 5. 28 [н. у городка Омосо; 6. 1 Авг. долина ръчки 

И-че-сунъ-хе; 7. 13 Авг. у Хубей-хо. Въ 1897 т. 8. 31 1л. долина р. Х6ч- 

хенъ-гана ниже г. Капсана. 

Растеть на мочажинахъ и по кочкамъ среди сырыхъ 

луговъ и травяныхъ болотъ, въ заливныхъ долинахъ рЪкъ 

и по тальвегамъ ручьевъ и рЪчекъ; цвЪтетъ, начиная съ 

20-го Тюля, до конца Августа. 

Ранзе было извЪстно только съ о-ва Ниппона, гдЪ его 

собралъ японецъ Чоноски. Большинетво моихъ зкземпляровъ 

тождественно съ японекими, но среди нихъ есть и таюе, 

женеке цвъточки которыхъ имЪютъ четырехраздьльный 

столбикъ (а не двураздЪльный). 

ш ргоушей$ Ататепз, Кишепз$! её ш Когеа зерфет т. т 

ргаИ$ ра140$15 её ш раша Тиз ВегЬо$15 Ме ш4е сор1о$е сгезей. 

340. (2.) Е. пеегатвит Веп{ат Е]ога НопэКопе. р. 382: 
Маллт. ГЛаэтозез УШ р. 13. 

Собрано мною: 15 Авг. 1897 г. на рисовыхъ поляхъ у городка Худ- 

жу-уби въ долинЪ р. Ялу. 

РанЪе было извфетно только для южнаго Витая (Кан- 

тонъ и Гонгъ-конгъ). Мои экземпляры тождественны съ 

оригинальными. Видъ этоть очень близокъ къ аветралШ- 

скому В. стегеит В. Вт. и, быть можетъ, представляетъ собою 

его сЪверную расу. 

т Котеа зерептопаЙ а@ орр@ацил Сваазва-цЬР т 
аПе В. Ча ш огу2ей$ сор1озе стезей. 
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341. (3.) Е. иззичепзе Коегиске ш еде Оззи п° 526; 

Махет. Паотозез Р]. поу. Аз. УШ фр. 16. 
Приводится: Л/аажо м® для иловатыхъ поемныхъ береговъ у дер. Лунгъ- 

мяо, на сЪв.-вост. берегу озера Ханка, гдЪ растетъ во множествЪ. Перво- 

начально было принято Регеле.иь (см. этикеты русскаго гербар. Ботан. 
Сада) за съверо-американскй видъ Е. Палий Мейх, съ которымъ 

имфетъ больщое сходство, а потомъ выдЪлено Косгиске въ особый видъ. 

Боле никогда нигдЪ замЪчено не было. 

ш ргоушаа Оззимепя! а4 гграз зерфетт. 1асаз СВап-сра1 
а саг. Маасв Зои соПесёа. 

342. (4.) Е. арезие Ноок. Г. её ТПотрз. уаг. 8. гобаз из 

Маллт. т П1астозез УШ ф. 25. 

Собрано мною: въ 1897 т. 1. 15 Авг. у городка Худжу-уби; 2. 17 Авг. 

долинар. Ялуу дер. Тананинъ-донъ; 3. 28 Авг. долина р. Чашинъ-гана; 

4. 31 Авг.-—3 Сент. долина р. Ялу между устьемъ р. Чашинъ-гана и 

городкомъ Мао-эллъ-шаномъ. 

Растеть на рисовыхъь поляхъ и прилегающихъь къ 
нимъ луговинахь и канавахъ; вездЪ очень по многу. 
Е. арезе былъ описанъ Л/ахси.мовичемь чуть-ли не ранЪе, 
чьмъ Нообегомь и Тйотрзот’омь. По крайней мЪрЪ въ 
Еюга оЁ Вгё. ш94. УГ р. 578 Ноойег приводитъ его, какъ 
Е. эрезие НооК. её Тпотрз. НетЪ. 114. ог.“ Установленная 
Максимовичемъ разновидность В. гоБиз из настолько сильно 
отличается отъ типа, что ее легко признать за особый видъ, 
тЪмъ болЪе что разлищя между Гималайскою и Японскою 

расами вполнЪ постоянны. Впрочемъ Ноокег не только умал- 
чиваетъь объ установленной Манси.мовичемь разновидности, 
считая ее быть можетъ за тождественную съ типомъ, но 
соединяетъ съ Е. афрезие еще и Е. Казапат Махии. 

Указанная разновидность В. гобазЫи$ (это самый круп- 

ный изъ нашихь Ююосаоп) встрЪчается на о-вахъ НипионЪ 
и Сикоко, типичный же Е. арезте только въ Гималаяхъ. 

Въ западномъ КитаЪ тоже есть представители этого вида; 
относятся ли они также къ Японеко-Корейской расЪ его или 

образують самостоятельную я, за неимъшемъ экземпляровъ, 
рЬшить не могу. 

п Когеа зербене. а газ И. Лай т огуле$ абипае сгезей. 
Можно еще ожидать нахождешя въ нашей области и 

пятаго вида Юосашоп, именно Е. зехапо\ате [.., извЪет- 

наго уже и для сЪв. Китая и для Японшщ. 
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23. Сотте таегае Васпвепь. 

(Сепега её зресте$ 3) 

Литература: С. В. Саре Сопитейптасеае ш Де Сап4оЙе, Мопо- 

отаршае РВапегозаталиий у01. Ш, 1881. 
. 

106. (1.) Сотте!та Е. 

343. (1.) С. соттипз Е. Эр. 71. р. 40; Кбиейе ш Махйт. 
Ргиии. р. 290; еде! Оззи п° 521; Когяитяву Ава Н.Р. ХП 

р. 404; „Латез р. 460; Моттзот р. 205; Егапейе Тароп. П р. 93: 

Раза. р. 310; Ралцез 4е Терв-Юц р. 260; ВтИюпт апа Бтгоши 1 
р. 374. — С. роузата Кой. Саба]. Ъо%. Т р. 1; Витде Епиит. Р]. 

Ст. БотеаЙ$ п° 376. — С. \ШЧепоми Ани. Епит. [У р. 37. 
Приводится: Л/анси.мовиче.мь для долинъ Амура (Й]апка повыше устья 

р. Горина, Чора пониже устья Уссури, Айгунъ) и Уссури (Джоада у 

подножя горъ Хёхцира, Агдики выше устья Хора, у устья Нора); Маа- 

„0.5 для долины Уссури (мысъ Кхахцоле пониже устья р. Имана, дер. 

Дамгу у устья Сунгачи); Поржинснимь для села Ивановекаго, дер. Там- 

бовки и поселка СОтолбовекаго: „(желмесо.-мь для верхняго течешя р. Сун- 

гари; МШоррисоно.м5 для южной Маньчжури. 

Гербарн. экземпляры: 1. 2 Сент. 1860 скалы по берегамъ форда Деанеъ- 

Дундасъ на Русескомъ о-вЪ (Макси.иовииь): 2. 101л. 1869 бер. озера Ханка 

(Пресевальскай); 3. у гор. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна 30 Ш. 1872 

( Гольденилиедть); 4. дорога вдоль западнаго берега полуострова Ляо-дуна 

5 Сент. 1876 г. (Россь); 5. Портъ Гензанъ въ КореЪ (9п065). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 10 [л. заимка Фирсова на среднемъ 

течении р. Хара; 2. 19 и 20 Тл. поселокъ Скобельцина и станица Инно- 

кентевская на АмурЪ. Въ 1896 г. 3. 151л. долина Шиту-денза; 4. 7 Авг. 

у восточн. подножя перевала Тьенъ-гуань-цай-линъ; 5. 15 Авг. у дер. 

Воге-джанъ; 6. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза. Въ 1897 г. 7. 27 и 29 Авг. 

долина р. Ча-шинъ-гана. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 17 Авг. Торокилакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 

2. 26 Мая горы у дер. Синельниковой на СуйфунЪ; 3. 21 Пл. у д. Элль- 

джана. Въ 1897 г. 4. 23 [н. долина Тадинъ-пенъ; 5. 1 1л. у д. Цаи-бонъ 

на р. Унъ-чхенъ-ганЪ; 6. 3 ]л. у г. Сам-су; 7. 10 1л. у д. Ши-сыдагоу 

на прав. бер. р. Ялу; 8. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана; 9. 16 Авг. 

долина р. Ялу пониже городка Худжу-уби; 10. 6 Сент. долина Тудагоу; 

11. 12 Сент. у дер. Падеджанъ на р. Хунъ-дзянЪ; 12. 26 Сент; у дер. 

Чендянза въ долинЪ р. Хунъ-хо, 

Растеть дико на скалахъ и сухихъ склонахъ горъ на 

глинисто-камениетой почвЪ, также часто и по берегамъ рЪкъ; 

кромЪ того вестрЪчаетея, какъ сорное, среди поеЪвовъ и на 

огородахъ и культивируется гольдами, добывающими изъ 

лепестковъ ея яркую голубую краску. На сЪверЪ нашей об- 
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ласти она ветрЪчается преимущественно какъ сорная; но 
па ТорокилакЪ у самой сЪв. границы Маньчжури я на- 
шелъ ее на скалистомъ обрывЪ берега р. Кирмы, т.е. опять 

ВЪ ея естественной обстановкЪ. 

ВнъЪ нашей области растеше это довольно обыкновенно по 

всей КореЪ, въ сЪв. и среднемъ КитаЪ, въ Японш и на 0-вЪ 
ФормозЪ. Въ СЪв. АмерикЪ считается занесеннымъ изъ Аз!и. 

т Мапзрата 04а м гар из, ЧесПу цз 1ар14081$ топит, 
а гграз 1ар!Чозаз Йа\1огит её ицег зеое(ез заере аБипае сгезеИ. 

Нес ше ащет аб 1шсой$ со|оте самза соНбаг. („Озиаз Йоги 

рго иИтататто сопйе!еп4о“, Тйиирегу Е1ота Тароп. р. 35). 

107. (2.) Апейета (|. 

344. (1.) А. Кезак НаззКаг!. Сотлте]. тм р. 32; Саке т 
р.С. Мопоэт. Рвапегое. Ш р. 209; Егапслеё Рама. р. 310.- 
А. оПоатВ ит Егапейеё еф бас. Зароп П р. ‘94 её 532. 

Собрано мною: въ 1896 г. 1. 23 Пл. у гор. Омосо и въ 1897 г. 2. 

31 Авг.—3 Сент. лЪв. берегъ р. Ялу отъ устья р. Ча-шинъ-гана до гор. 

Мао-эллъ-шана. 

Растетъь на мокромъ (вЪроятно, временами заливаемомъ) 
пескЪ по берегамъь рЪчекъ и оросительныхъ канавъ среди 
рисовыхъ полей, по многу. 

ВнЪ нашей области есть въ Японш, среднемъ и южн. 

КитаЪ (Кем-Юапе, Атоу, 1евапо). 

Видъ этотъ настолько близокъ къ распространенному въ 

КитаЪ и въ Остъ-Индит (Аззат, 5Преб) А. И1апегиат УаЦ., 
что едва-ли не представляетъ собою только болЪе крупные 
его экземпляры; впрочемъ и сЪмена его значительно крупнЪе. 

Ш ргоушеаа Китетя её ш Котеа зерепе. а@ г!раз 
Ниу. еб П\фег огу2еа 1061$ агепо$1$ Вит (уегозпайЦег 

шии4а4$) Ве ш4е сор!озе сгезей. 

108. (3.) З4геройгюп Едем. 

345. (1.) $. уошЬШе ЕЧдем. ш Ргосе. Тип. Зое. Г (1845) 

р. 254. Егапейеё Раха. р. 311; С1агке ш О.С. Мопоет. Р®ва- 
пег. Пр. 261; Ноокег Е. Вги. ша УГр. 389.—Тга4езсапИа 
согаНоНа Су. Тойги. р. 208. 

Собрано мною: въ 1897 г. 1. 10 Авг. въ пизовьяхъ р. Чанъ-джинъ- 

гана на крупнокаменной осыпи въ тЪни рЪдкаго лиственнаго лЪса, еще 



422 В. Л. Комаровъ. 

не цвЪт.: 2. 28 и 29 Авг. по нижнему теченио р. Чашинъ-гана на неболь- 

шихЪ осыпяхъ между скалами въ тЪни, съ цвЪтами и плодами. 

(СЪмена собранныя мною здЪсь, взошли всЪ). 

ИзвЪетно только для Инди (центральныя Гималайи 

1200 —2000 метровъ, Ассамъ, Хамя и Сиккимъ) и Китая 

(Пекинъ, въ горахъ къ западу отъ города; Патунъ, Кантонъ). 

1 Когеа зерфепт. Ве ше 10615 1ар140$$ чт го$$ 
зрагзе стезей. 

24. Роппеаенмасеае Биторе. 
(бепиз её зрестез 1). 

Литература: $0!тз-Ёаибасв. Роп{еЧетасеае ш Пе СапдоЦе Мопо- 

эгарШае РВапегосалагит у01. ТУ, 1883. 

109. (1.) Мопоспога Ргез1. 

346. (1.) М. уадтай$ Ргез1. Кей. Наепк. П р. 128; бойия- 

Таифас® шт О. С. Мопоэт. РВапег. 1У р. 524; ЕгапесйеЁ Тароп. 
П р. 94; Ноойег Е. Вг. Га. УТр. 368.—М. КотваКо\й Аеде е 

Маас Оззи р. 170 п° 521, фаБ. ХГЁ 1—7; Егапейе Рама. 

р. 310; Латез р. 460. —Роще4дета уазта|$ Г. Мап@зза р. 228. 
Приводится: `Маакомь для береговъ озера Ханка у истока р. Сун- 

гачи, гдЪ растетъ во множествь на мокрыхъ прибрежныхъ низмен- 

ностяхъ, на иловалой почвЪ; „Доже.мсо.мь для верхняго теченя р. Сунгари. 

Гербарные экземпл.: 1. окрестн. Мукдена 1582 ‹Росс5); 2. 10 Авг. 1872 

долина Суйфуна близь г. Никольека ( Гольденлииедт5); 3. берега озера 

Ханка 1369 (Прожевальскаи). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. Т Пл. болото съ ключами у селешя 

Фади-фуль въ долинЪ рЪки Муданъ-дзяна (только листья): въ 1897 г. 

2. 15 Авг. на рисовыхъ поляхъ у городка Худжу-уби въ долинЪ р. Ялу: 

3. 31 Авг.—3 Сент. того-же года долина р. Ялу пониже устья р. Чашинъ- 

гана; 4. 26 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Олдо-фанза. 

Растешя собранныя мною принадлежатъ веЪ къ формЪ 

8. тшог №М19., о которой упоминаеть также и Егапевеё въ 

своемъ перечнЪ растенй Японш; экземпляры Маака при- 

надлежатъ напротивъ того къ формЪ, достигающей наиболЪе 
пышнаго развития, что и является ея единственнымъ отли- 

емъ отъ типа, т. к. веЪ указанные Регелемь признаки ея 

встрфчаются порознь и у моихь растенш. Растетъ въ водЪ 

на иловатой почвЪ, веегда на незначительной глубинЪ, 

ИЛИ-Же на заливныхЪъ берегахъ, ГдЪ конечно остается и по 

спадЪ воды. ЦвЪФтеть съ начала Августа. 
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ВнЪ нашей области растеть въ южной половинЪ Япо- 
ши, въ КитаЪ, гдЪ достигаетъ особенно роскошнаго развит!я 

(„Оспбпе, отоззе Маче ВИИТеп; 1—2 ЕКизз Воев, ш Теерей 

ипа Сапеп Бег Резше зерг Вйийо“ пишетъ Брепиинейдер), 

на Индо-Малайскомъ архипелагЪ, въ Остъ-Инди и на Цей- 
лонЪ. Въ тропическихъ странахъ Африки замЪняется о0со- 
бою формою 0. аЙ1сапа бойи5-Гаифасй. 

ш ргоушейз Оззиметя! (рае аизгаНоге), Аизго-С581- 
непз, Кушепз, МаКк4епеп$ её ш Когеа зерфепюпай т 

огу2е$ её а@ газ Паста $010 1080 Ме шае сортозе сгезсИ. 

Среди представителей группъ раМогае и Рагтозае 

арктическй элементъ понижается до минимума. Изъ двухъь 
его представителей типичнымъ обще-арктическимъ видомъ 
является только СаЙа раз Г.., тогда какъ Зутр]осагриз 

Гоей4из Ба|зЬ. пруроченъ главнымъ образомь къ бере- 

гамъ сЪверной части Тихаго океана и, какъ въ Америкъ, 
такъ и въ Ази. не распространенъ вдали отъ нихъ. Наи- 
болЪе сильною является наобороть группа растенй энде- 

мичныхъ для восточной Аз1и и почти веЪ ея представители 
являются субтропическими формами, причемъ н%Ъкоторые 
спускаются на югъ до Филиппинскихъ острововъ и умЪрен- 
наго пояса Гималайевъ. Космополитическое семейство рясокъ 
является третьею значительною группою. Внутри страны боль- 
шинетво этихъ растенй распространено сравнительно скудно, 
такъ какъ пртурочено къ слишкомъ спещальнымъ мЪетооби- 
ташямъ и сравнительно не богато индивидуумами. НаиболЪе 
широкимъ распространешемъ отличаются Асогаз Саата$ [.., 
Апзаета атигептзе Махпт., Зргодеа ро]угла Зе Шеа. и Гетпа 

штог [.., ЕЧосащоп ЧесетйЙогат Махим. и Сотптейта сот 

Г.. Три изъ нихъ (Атзаета, Емосаопи СотптеНпа) и являются 
характерными представителями нашей флоры. Виды Емосал- 
1оп, АпеЙета и МопосвоНа вмЪстЪ съ видами Сурегиз и ЕЙаео- 

сВаг!5 и представителями группы Не]оМае образуютъ самосто- 
ятельныя заросли на илистой почвЪ рисовыхъ полей и у при- 
брежныхъ отмелей въ южной половинЪ области. Культиви- 
руемая на всемъ дальнемъ востокЪ Ази, какъ красильное 
растеше, у насъ же несомннно дикая, Соттейпа. соттаци$ 

и р5дкШ въ нашей области тер “оп уошЬПе Ваееуу. — 
растешя скалъ и скалистыхъ или каменистыхъ склоновъ. 

(Св. слльд. стр.) 
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Таблица распространения Зра&АТогае и Гагтозае Маньчжурской флоры. 

(ЗрафНогае еф Еагтозае Р!огае Мапзпимае). 
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Земез ГИИЯотае. 

25. Запсасеае Уеп. 

(Сепега 2, зресез 10). 

Титература: Е. Виспепаи, Мопозтар а Липсасеагию ш 4. Иное, 

Во{атзеве ЛавтЬйевег ХПИ, 1890. 

НО. (1.) Литсиз Е. 

347. (1.) 1. Бом 1. Бр. р|. р. 328; Висйепаи р. 114; 
Тигсгат. Пл» р. 240; Мажт. РимИ р. 294; Ехапейе Фароп. 
П р. 99; Ра р. 311; Ноокег Е1. Вг. Та. УГ ф. 392; Вот 
ап@ Вхгошт Г р. 385; Шмальгаузень П, стр, 518. 

Приводится: Л/ахси.мовичеме для долины р. Амура (между Чора и 

Бури, противъ устья р. Кура; у Борби повыше г. Софйска, Моп?]отай 

и Рш5за ниже устья р. Горина, 03. Китси). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. на плато Чанъ-лина близь Таймагоу, 

у дороги; въ 1897 г. 2. 30 1. долина р. Унъ-чхенъ-гана близь городка 

У-ченъ-по по отваламъ золотыхъ пруисковЪъ. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 16 Окт. городъ Владивостокъ: въ 1897 г. 

2. 26 Сент. у селенйя Олдо-фанза на р. Хунъ-хо. 

Мое растеше принадлежить къ типичной формЪ 4. Ба- 

пи Г.; растеше Максимовича образуеть напротивъ 0обособ- 

ленную разновидность уаг. алиса Махит., очень близкую 

къ +. зрваегосагра Хеез. По Бухенау видъ этотъ встрЪ- 

чается во всЪхъ 5 частяхъ евЪта, его нЪтъ только въ 

околополярныхъ странахъ (кромф юга Гренланд!и). Веюду 
растеть онъ преимущественно въ культурныхъ мЪетностяхъ. 

п ртоушей$: Оззимептя, Ачзго-Оззиетя, Китептя, 

МаК4епеп$! её ш Когеа зер{етйт. а у1аз её ш гадегайз стезей. 

348. (2.) }. еНизиз №. Бр. р. р. 326; Висйепаи р. 228; 
Ноокег Е. Втё. та. УГ р. 392; Егапелеё Р]ащез ае Тев6-Ююц 
р. 261; Би ют апа Бгоеп Гр. 882; Латея р. 460; Шмаль- 

гаузенъ П стр. 515.—4. сотлти$ Е. Меу. Егапсле!Тароп. П, р. 97. 

Приводится: „Доюе.мсо.-иь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпляры: 1. заливъ Посьета. 3 Авг. 1360 (Мажсимовичь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 2 Авг. Воцзи-геллъ въ долинЪ И-че- 

сунъ-хе; 2. 11 Авг. переваль Тьенъ-гуань-цай-линъ; 3. 19 Авг. у сел. 

Пао-джанъ на р. Лаба-хо; 4. 4 Сент. у сел. Шуанъ-ча-хо. Въ 1897 г. 

5. 25 ну сел. Анкуби; 6. 30 1н. у городка У-ченъ-по; 7. 5 Гл. у сел 

Сангъ-су-у на р. Ялу. 
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Н Отм$чено: въ 1897 г. 1. 16 Авг. долина рЪки Ялу пониже городка 

Худжу-уби; 2. 6 Сент. долина Тудагоу; 3. 10 и 12 Сент. между переваломъ 

„Лое-линь и сел. Падеджанъ на р кЪ Хунъ-хо; 4. 9 Окт. долина рЪки ЧинЪ-хо. 

э’ь Маньчжурш, какъ и въ Японш и въ еЪв. Китаъ, 

встрЪчается исключительно та форма этого вида, которую 
Бислепаи выдЪляеть подъ именемъ $. еНизиз Г.. уаг. 4ес1- 

р1епз$ Ег. Виев., и которая отличается тупыми, закруглен- 

ными плодиками („саеега чё ш раша ецгораеа фур!еа, зе4 

Ггисба$ оБбизафиз, пес гебазиз её Теге @соссиз“). 

Растеть на сырой песчаной почвЪ по мочажинамъ, 
канавамъ и на заливн. лугахъ. 

Общее распростран. вида—веЪ пять частей свЪта. Для 

Аз!и показанъ только для западн. Азш, восточн. Туркестана и 

Индш, такъ что наша раса, замкнутая въ Японш, Маньчжурш 

и сЪверн. КитаЪ, географически изолирована отъ типа. 

ш ргоушей$ Кишепз!, МаК4епепз! её ш Когеа зерёепе. 

349. (3.) 1. Бгаспузраи$ Махип. Ргйа. р. 298; Висйепам 

р. 225; Когзмизку Аба Н. Р. ХП р. 404; боттаег Вота 

4егоь ш{етоге 1896. — 9. ГИМогпи5 1. уаг. БтаевузраВи$ 

Ведей! Оззи 1п° 375. 

Приводится: Л/ажси.иовичемь для окр. города Николаевсека, долины 

Амура у устья р. Хунгари (Спасве) и долины Уссури (СВотгаса ниже 

устья Нора); Маакомь для бер. оз. Ханка; Коржинскииь для станицы 

Пермикина и поселка Воскресенскаго. 

Гербарные экземпляры: 1. 15 м. 1559 глиниетые берега Амура пониже 

устья рЪчки Олдо (Максимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. $ [л. глинистые берега р. Хара нониже 

д. Аркаде-Семеновской; 2. 20 |л. у станицы Иннокентевской на АмурЪ. 

Въ 1896 г. 3. 19 Авг. у Тао-джана на р. Лаба-хо. Въ 1897 г. 4. 30 Ш. 

долина р. Унъ-чхенъ-гана. 

Растетъ на глинистыхъ и иловатыхъ отмеляхъ по бере- 

гамъ рЪфкъ, встрФчаясь разеЪянно по всей области. До сихъ 

поръ кромф Маньчжур это растеше было найдено еще 

только въ низовьяхъь Оби, но тамъ зато во многихъ мъе- 

тахъ (ботишег). 

т ргоушейз Атигеп$, Оззатеп$, Кимепз! её ш Когеа 
серег. а@ "раз Штозаз её агэозаз Науюгит Ме ш4е 
зратзе егезей. 

350. (4.) }. МИогииз №. Бр. Р|. р. 326; Тигегат. И» р. 273; 

Махт. Рить. р. 293; Тгаще. Е. ОсВоф. п° 329; Висйепаи 
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р. 224; Выот ап@ Вкоши Т р. 388; ЕВеде! Озяа п° 375 
(рати); //лмальгаузень П, стр. 516. 

Приводится: ЛГанси.мовичеиь для окрестн. Николаевска и для до- 

лины Амура повыше устья р. Буреи; Маакомь для долины Амура, 

между мысомъ Кырма и устьемъ Уссури, и для долгны послЪдней близь 

мыса Ауа. 

Общее распространене: СЪв. и средняя Европа, Малая 
Аз!я, Кавказъ, Сибирь, Даур!я, Охотская обл. съ Камчаткою 

и о-вомъ Сахалиномъ, СЪв. Америка. ВнЪ общей арктиче- 

ской области обитания этого растешя оно есть еще по словамъ 

Бухенау въ Патаговши. 

№ ргоушейз Атигеп$! её Оззиет$! а@ "раз Науюгат 
уе] ш ргай$ шийЧайз №1е шае зратзе сгезси. 

351. (5.) }. Ба№сиз М/И. уаг. НаепКе! Виспепаи Мопост. р. 215.— 

-7. Наепке! Е. Меуе’, Зупорз$ ипсогит 1822 р. 10.—4. Ба Я си$ 

Реф. Ф. Шмидть Сахалинъ 19 206.—4. агсйеаз \УША. Веде! 

О$зитЕ п° 528. 

Приводится (аакомъ для сЪв.-восточн. берега озера Ханка. 

Форма эта, которая вообще хорошо отличается отъ +. Ба|- 
Исиз и легко можетъ быть признана за самостоятельный 
видъ, обыкновенна въ сЪв. Лпонш, на о-вЪ СахалинЪ, въ 

КамчаткЪ и на американскихъ берегахъ Берингова моря. 
Типичный +. Ба еиз \УША. распространенъ въ. сЪв. и средн. 

ЕвропЪ, а разновидности его 83. ога $ ит. топбапиз, уста- 

новленные ©. Епдейтатт’омъ, населяютъ СЪв. Америку. Въ 

Японш есть еще уаг. ]арот1сиз Ёг. Вией., средняя между 

европейскими и американскими формами, но совершенно 
отличная отъ нашей уаг. Наепке! Е». Вией. 

Общее распр. типичной формы этого вида, сЪв. и 

средняя Европа, разновидности же его свойственны сЪв. и 
южн. АмерикЪ и Япови. 

т Мапзвина опий а@ трав Штозаз 1асиз СВап-сва 
а Саг. Маасй соПесфа. 

352. (6.) 1. сотргеззиз М. 1. }асдит, Епит. зИгриит Уш9о- 

Боп. 1702 р.60 её 235; Титсгап. ПИ» р. 239; Висйепаи Мопосг. 

р. 185; Ноокег Е]. Вг. 4, УТ, р.393; Шмальгаузенз П, стр. 517: 
Етапейе Рау. р. 311. 

Гербарн. экземпл.: 1. 6 Пт. 1860 болотистыя мета по берегу моря въ 

заливЪ Посьета (Макси.мовичь). 
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Мною собрано: 1. 4 Пл. 1896 берега Муданъ-дзяна пониже гор, Нин- 
гуты у переправы, на глинистой почвъ. 

Въ восточной Аз внЪ нашей области извфстенъ для 

Даурш, восточн. Монголи, сЪв. Китая (Чифу и Пекинъ, въ 

гербар. Бот. Сада), Корейскаго архипелага и Япони (Токо 
и Саппоро, тамъ же). Общее распространеше по Бухенау 

захватываеть всю Европу и Аз, кромЪ околополярныхъ 

странъ. Растеть всюду на влажной глинистой почвЪ. 
т ргоушей$ Ацзго-Оззиетя! её Китепя аВисе вопит 

соПесва. 

353. (7.) 1. рузтаюсагриз В. Вгомп, Ргог. Е]. Моуае Но]- 

1апФае е4. 1. 1810, р. 259: Висйепам Мопост. р. 310 её ш 

Епдег’з Вофап. УабтЬйсвег УТ (1885) р. 204 (Ге Лимсасеей 

ац$ ше); Ноойег УТ, р. 395. 

уаг. 3. КезспепаиНй Рг. Виснепаи р. 311. — +. ГезерепацИ И 

У. Сау ш: +. 4е Гафатре, Мопосг. 4ез угайез Лопсбез, 1825 
р. 137; Егапейе Р]албез 4е Тевв-Ююи р. 261. 

зируаг. 3. ипНии!озиз$ Ег. ВисНепаи |. с.—.. УМаШеШапиз$ 

-. 4е Гайатре Пет р. 39.—.. топйсо]а &енае! Зупорз. р. 

(Иитасеатит П, р. 801. —.. Гезевепая И ау уаг. пийа- 

1051$ Вией. Когзмизву Аса Н. Р. ХИП, р. 404... Гезеве- 

пашё! 3. Отау ЕгапсйеЁ Лароп. П, р. 98.4. тез Кое т 
р. оп Аесоци& 1840 р. 323.—4. атЯсшайиз [.. уаг. сеплиа е 
уаг. аси Йога Варг. Махит. РгииИ. р. 298; Кеде! Оззи п° 525. 

Приводится: Мажси.мовиче.мь для окрестн. Николаевска, и для долины 

р. Амура (Дере ниже устья Горина, между Катаромъ и Давунда у устья 

р. Кура, у СВа4$-таге повыше Давунда); Маако-мь для истоковъ р. Сун- 

гачи и береговъ озера Ханка; Иоросинским для болотистыхъ мЪетъ у 

д. Тамбовки на р. ГильчинЪ. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 17 |л. долина низовьевъ р. Буреи: 

2. 19 Авг. долина р. Кирмы у Мраморнаго утеса и устья ручья Тыгды- 

ланнакъ. Въ 1896 г. 3. 5 Пл. берегъ р. Муданъ-дзяна пониже г. Нингуты. 

Въ 1897 г. 4. 3 [л. берега р. Ялу у селешя Нарани-пу; 5. 17 Тл. иловато- 

глинистый заливной берегъ р. Ялу у стоянки китайскихъ плотовщиковъ; 

6. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана; 7. 14 и 15 Авг. долина р. Ялу 

повыше г. Худжу-уби и близь него. 

Весь мои экземпляры принадлежать несомнЪнно къ 

формЪ 8. ип Наби 10$и$ А. Вией. и очень близки къ елфдую- 

щему виду, отъ котораго отличаются болЪе длинными ВНу- 

тренними частями околоцвЪтника, длинными плодиками, яв- 

ственнымъ столбикомъ и малоцвЪтными головками. 
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+7. ризтафюсатриз №. Бгоеи иметь обширную область 

распространеня по всему азйатскому побережью Тихаго 

()кеана оть Камчатки до Индо-Китая, также въ Остъ Индш, 
на ЦейлонЪ, ЯвЪ и въ Австралш. Разновидность 8. Гезеве- 

пацИи Л. Вислет. свойственна Азш отъ Ость Индш до Кам- 

чатки, а забуаебаз 9. ити и1051$ Ё. Вислет. Инди, Китаю, 

Японш, Маньчжурш и Охотской области. Въ АмерикЪ замЪ- 

ненъ близкимъ видомъ :]. аспитафиз №Мевх. 
т Мапзпама бофа 10615 Вип! $010 атеШозо Ме шае 

зрагзе сгезей. 

354. (8.) 1. пропеп$1$ Рг. Виспепаи Мопост. р. 340; Когз/ит- 

Ку Аса Н. Р. ХЦ, р. 405. 
Приводится: Короюински.мь для болотистыхъ мЪетъ у дер. Ильиновки 

на р. ДимЪ. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 6 [юля между долиною р. Урила и соп- 

кою Багучанъ; 2. 12 [л. болотистые тальвеги ручьевъ на водораздЪлЪ 

между рЪками Харомъ и Буреею; 3. 17 1л. долина низовьевъ рЪки Бу- 

реи; 4. 29 [л. у поселка Пашковой на берегу Амура; 5. 23 Авг. сопка 

Котонъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 6. 17 [л. долина Модоши; 7. 19 Пл. берега 

озера Пиллъ-тенъ въ долинЪ р. Муданъ-дзяна; 8. 21 [л. долина рЪчки 

Пила-хе у Эллъ-джана; 9. 26 Тл. долина ТилинЪъ-хе; 10. 28 [л. у гор. Омосо: 

11. 16 Авг. у дер. Воге-джана; 12. 18 Авг. ручьевое болото у Хубей-хо; 

13. 11 Сент. гора Монъ-пей-шантъ близь г. Гирина. Въ 1897 т. 14. 25 1. 

у дер. Анкуби; 15. 8 [л. лЪв. бер. р. Ялу у сел. Нарани-пу; 16. 31 Авг. 

долина р. Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 8 1л. берега р. Хара; 2. 16 Сент. у горы 

Джерминъ въ низовьяхъ р. Кура. Въ 1897 г. 3. 30 м. долина р. Унъ- 

чхенъ-гана; 4. 22 [л. у дер. Карами; 5. 3 Авг. у дер. Омеганъ на р. Хе- 

чхенъ-ганЪ; 6. 11 Сент. долина р. Хунъ-дзяна выше д. Падеджанъ. 

Растетъ на глинистой сырой почвЪ по берегамъ водъ 

и болотистымъ мъЪетамъ, особенно у дорогъ и въ дорож- 

ныхЪ канавахъ. Это наиболЪфе распространенный въ Мань- 

чжур!и видъ рода Тапец$, напоминающий евоимъ ВаЪ {аз ̀омъ 
европейск 5. атИсшафиз Г.. По гербарю Ими. Бот. Сада видъ 

этотъ очень распространенъ въ Япони, но за предЪлами 

этой страны еще не ветрЪченъ. 

п Мапзвата $0$а Ш 10615. ат 0$15 Вий! заере абипае 

оссиггИ. 

И. (2.) Еигша 0. С. 

355. (1.) Е. гшезсет$ Рзспег ш И. Л/еуег Тлидатит о зре- 

©1е; ш Гиппаеа 1849, ХХИ, р. 385; Тигсегап. П» р. 233; Тгаш. 
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Е]. Осво{. п° 325; Махип. Ргйми. р. 292; Ф. Шмидть Амгунь 
1° 882; Сахалинъ Амгунь п° 485. БиесЛепаи Мопоэт. р. 81: 

Етапелеё Зароп. П, р. 96. 
Приводится: Махси.мовичемь для нижняго течешя р. Амура (Китси, 

Мар1инекъ, Мюлки повыше устья р. Горина). 

Гербарные экземпляры: 1. 24 Мая 1860 верхнее течеше р. Ли-фудина 

(Максимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26 Мая въ дубовомъ лЪсу у станицы 

Радде на АмурЪ; 2. 15 1н. березникъ около Любавинскаго пруиска на 

р. Сутаръ: 3. 20 1н. долина р. Хингана, въ дубнякахъ. Въ 1896 г. 4. до- 

лина р. Бадао-хезы въ дубнякахъ. Въ 1897 г. 5. 23 Мая у перевала 

Чаоренъ; 6. 6 Тн. у дер. Пекапенъ на р. Курсынъ-бури, въ березо- 

вомъ лЪсу. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 3 1н. долина Лючехезы. Въ 1897 т. 2. 1 Ш. 

у Садипена въ долинЪ р. Емменъ-су: 3. 16 Пн. долина Сегельсу-корани; 

4. 7 Гл. перевалъь Ибанъ-1енъ; 5. 22 |. у дер. Карами; 6.1 Авг. у устья 

р. Тоинъ-мури; 7. 19 Авг. долина р. Ялу у дер. Попенъ. 

Растетъ въ лиственныхъ ЛЪсахъ, гдЪ почва достаточно 

освЪъщена, и есть густой травяной покровъ. Это одно ИЗЪ 

болЪе сЪверныхъ растенй нашей флоры. ВнЪ Маньчжурии 

извЪетно для Сибири, къ востоку отъ Енисея до Камчатки 

и о-ва Сахалина, и для Япони. 

ш ртоушей$ Атигепз, Оззамепз, Апзго-Оззитетя1, 

Кмет! её ш Когеа зербепемопай ш $зПу1$ 0140815 ае15$ 
заере зратзе стезец. 

356. (2.) |. сатрез$ 06. Е1оте ’апса15е 1805, Ш р. 161; 
Висйепаи Моптост. р. 155; Титсгат. Ц р. 235; Тгаше. Е. 

Освоф. по 326; Махит. Риш. р. 292; ВедеёЁ О55ит1 п° 522; 

Ф. Шмидть Амгунь 1п° 383; /атез р. 460; Ехгатейеё Тароп. П, 
р. 97; Раз. р. 312; Шлмальгаузень П, стр. 514; Ноойег Е]. 

Вгы. ла. УТ, р. 401.—Уапеа$ сатрез@ “$ 1. Эр. рап%. р. 329.— 
апсоез сатрезие Кииёе Веу!$. оепет. р1. р. 722; Вкиюн 

ап@ Бгошт 1, р. 398. 
Приводится: Л/ажси.иовичеиь для долины нижняго теченя р. Амура 

(Китси, Джай, Пульса, Борби и Доле, всЪ ниже устья р. Горина): 

Маакомь для устья р. Ми: Джемсоиь для пути его изъ Мукдена въ 

Гиринъ. Е 

Гербарн. экземпл.: 1. 28 Мая 1360 устье р. Да-дзо-суй; 2. 31 Мая луга 

у береговъ залива св. Владим!ра; 3. 9 и 27 Шн. лиственные лЪса у бере- 

говъ залива св. Ольги; 4. 19 [н. 1859 долина Амура повыше станицы 

Черняева (Максимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 1 [н. лБеные луга у поселка Марьиной 

на Амур5; 2. 20 1н. долина р. Хингана. Въ 1896 г. 3. 24 Мая у села 
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Покровки на АмурЪ; 4. 3 1. долина /Почехезы; 5. 12 н. лЪв. бер. до- 

лины Суйфуна противъ городка Санчагоу. Въ 1897 г. 6. 12 Мая долина 

Осонгъ-кори; 7 11н. Садипенъ въ долинЪ р. Емменъ-су; 8. 8 [н.у д. Чанъ- 

пена въ долинЪ р. Куреынъ-бури. 

Растеть на травяныхъ склонахъ и суховатыхъ лугови- 

нахъ по тальвегамъ ручьевъ и рЪчекъ, а также и на лЪс- 

ныхъ прогалинахъ. 
Большинство собранныхъ, въ предЪлахъ нашей области 

И странахъ съ нею сосЪднихъ, экземпляровъ принадлежит 

къ разновидности уаг. сарНава А/ией (Рго|азю Е1. ар. р. 165), 

экземпляры 2/аака и экземпляры Максимовича изъ Доле при- 

ближаются къ разности уаг. ти Йога беай. и только экз. 
Максимовича съ береговъ бухты ев. Владимра несомннно 

относятся къ уаг. раПезееп$ ТаШетф. 
Разность уаг. сарНафа распространена въ Маньчжурш, 

Кореф, Лпонш и ветрЪчаетсея въ предФлахъ Охотекой об- 

ласти. Какъ видъ [. сатрези1$ 0. С. распространена въ 

ЕвропЪ, СЪв. АмерикЪ и Азш до Индш, есть также въ Аф- 
рикЪ и на Новой Зеланд. 

ш Мапзпама [еге фофа ш ЧесПу из Вегро$15 её ш ргайз 
Зееюг!физ$ прагИз уе] $Пуа Не! №1е ш@е зрагзе сгезей. 

26. Г.1Пасеае На!1. 
(Чепега 20, зресез 62). 

Литература: ВедощЕ, Тез ТЛНасвез, репёез раг Аедоше (Техит 

Уи тит 1—ТУ зстгрзй А. Р. Де Сапдойе, уойатит У—УТ Де а ЮВосйе, 

уошишит УП-УШ РВарепеаи-Оеше; дама Ооп, А шопозтарь оЁ {Ве эепиз 

П/зрогит ап@ а топозтарЬ о! Эйерюриз т „ТгапзасНоп$ оЁ Ше ГАппеап 

Босефу оЁ. Гоп4оп“ у0]. ХУШ, 1841, р. 513—534; С. $. Кими, Еплитегай о 

ралбатий отицит у01. ГУ её У. 1845—1850; }. 6. ВаКег, А Веу1з10п о{ \е 

сепега айп@ зресез оЁ Негасеоиз Сарзщат @алторвуПоцз Масеае т 

„Зомтгпа] о? Ве Тлппеап Зосеу“ уо|. ХТ, 1970, р. 349—436; 14ет, А пех 

зупорз1з оР а Те кКпомп ТлИез. „Саг4епегз СВгозиее“ 1871; Чет, Веу!- 

$101 0{ Те оепега ап@ зрес1ез о! ЭсШеае ап@ СШотозаеае ш „„Лоигиа| 

лот. 306.“ ХШ, 1872—1973, р. 209—292; 4ет, Оп Ше АШимт$ оЁ та, 

Ста ап@ Тарал, т „/опгпа! оЁ Вофату ХИ, 1974 р. 289—295; 14ет, Веу1- 

$юп 0{ Ве сепега ап@ зреслез о! ТиПреае ш „)оцги. Глий. 506.“ ХУ 15876 

р. 211—310; Чет, Веу!зюп о{ \е зепега ап@ зресез оЁ Азрагасасеае, 

Пуает р. 508—632; ет, А упор 0оЁ Со]еШМеаееае апй@ Фе аЪеггапЕ 

{г1ез оЁ ТЛПасеае, Пет у01!. ХУП 1879 р. 405—511; Е. Веде, АШогит 

адвие соспИогит топостарШа ш „Асва Н. Р.* у0|. Ш, 1875 р. 1—266 е 

зерагафиа Ре{гор. 1875; С. ). Махипо\с2, ЗшИах Тонгие/. ш Пастоз. р. Фар. 
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с( МапзВ. Ч4есаз Х ш „Ме. Вюо2. Асаа. Ретгор.^ УШ 1871 р. 415; ет, 

бепега ГШасса поппиПа Азае огепфа]1$ еб уетае сешгай$ т Пахпоб. 

Р]. Аа. У ш „Ме. В101.“ у01. ХГ рф. 843, 1883: Н. }. Емез, А топовтарв 

ОР Ме хепиз Гот 1877—1850; А. Ое СапдоНе, ЭтПасбез ш О.С. „Моповга- 

рае РВапегоеалиатит“ у0]1. 1 1878; А. Епег, ГлПассвае ш „Ёпдег © РгапИ 

М\Хаё. РИЙапиЁ. П,5 1888 р. 10—91; Егапсйеф, [е$ Тл$ 4е 1а Сьше её ди ТЬфе 

ш „)оцгпа] 4е Вофатюче“, 1892; ет, МопоэтарШе 4и септе Рат$ т 

„Мёт. ру]. раг 1а 306146 рот. Че Ралз“, 1888, стр. 267—291. 

ЗитатШа 1 Меатю!еае Епфет. 

12. (1.) Судадепи$ Мисйх. 

357. (1.) 2. усиз Аза бгау ш „Аппа!ез Гус. №еу-УотК ТУ 

1887 р. 112. Апыеа зфичеа Ки Епит. ТУ р. 191; Т- 

сгат. П,> р. 228; [.е4еб. Е. Воз8. ТУ р. 207; Вакег Тоитаа| Глпп. 

бое. ХУП, р. 483; КотзМизКу Аса Н. Р. ХПИ, р. 403.—Меап- 
пил $Ш1еит Глиме Аштоеп. Асаа. р. 349; Зрес. р!апё. 
р. 383. — Генпаиий зем 6сйм. Зу$6. уесеё. УШ, 

р: 1551; Тигегап. Саё. Васе. Рав. п° 1153.—Ап фене @те- 
Пава ЗераЦез$ 11. Буз6. УП 481. 

Приводится: только Доросински.ие, но и то только для станицы Тол- 

бузина на верхнемъ АмурЪ, въ предБлахъ Даурской области. 

Мною собрано: 1. 20 Авг. 1895 г. гора Лондоко на р. КирмЪ: 2. 10 1л. 

1897 у дер. Ши-сыдагоу на р. Ялу, прав. берегъ на обрывахъ плато Чанъ- 

60-шана, на высотЪ около 2,500’ надъ моремъ. 

Растеть въ трещинахъ скалъ на сырой, богатой пере- 
гноемъ почвЪ, оба раза ветрЪчена въ очень большомъ чиелЪ 
экземпляровъ. Цв. съ конца Поня, плоды въ АвгуетЪ. Рас- 

пространено по всей Сибири (экземпл. изъ Пермекой губ.: 

съ Енисея, съ Алтая, изъ окр. Иркутека, еъ рЪкъ Оленека, 
Колымы и Анадыря и изъ окр. Аяна ееть въ Руескомъ герб. 

Ботан. Сада). ВсЪ остальные виды рода Гуса4епиз растутъ 

въ АмерикЪ и тамъ распространены очень широко, отъ Аляски 
и Канады до горъ Флориды и Гуатемалы. 

1 Мапзвина а@ ИпКет зерепаюопает гез1от$ её а 
Чеситзит заретюотет Й. Защ ш $$$ гарпий $00 Пато 

В 11050 гаге зе@ сор1озе стезей. 

ИЗ. (2.) Мегагит К. 

358. (1.) М. афит 1. Бр. Раш. 1044; Кии. Епат. ТУ, 

р. 186; Гигегап. Пь р. 229; Мазёт. Репай. р. 229; Ведё 05- 
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ит! 19 518; ЕР. бемта Амгунь 19 381; Сахалинъ 1° 483; 
Ттаиёь. Е. ОсВоё. 11° 328 заб у. уй1ае АП; Ко’змизку Асба 

Н. Р. ХП, р. 108; Вакег ЛТоагиа. ГАпа. Бос. ХУП, р. 470; Егап- 

среё Зарот. П, р. 91. : 

1. уаг. Чавимсит Тигстап. П, р. 230; В еде Оззи 1. е.; Ко’- 

змтзКу |. с. р. 404.* 

Ко]$ заббиз Чепз!а$ $60теп$0$18, аПо-шсал$, фераЙ$ 

сапа 15$ 1айоги$, тасето гоБизбо еп Шого, ах! фотешо 

Бтеут Чепзе уе а. 
Гербарные экземпл. !): 1. Луга близь д. Хайцо на Уссури между 

устьями рЪкъ Хора и Ки, Шонь 1859 г. (Маажь); 2. у поселка Ваганова 

на АмурЪ 18 Тв. 1859 г.; 3. близь г. БлаговЪщенска 24 1н. 1859 г.; 4. у 

береговъ залива св. Владимфра 31 Мая 1860 г. (Максимовичь); 5. среднее 

течеше р. Мо 2 Тл. 1869 (Пржевальскй); 6. у д. Пуциловки на СуйфунЪ 

30 Тн. 1872 г. (Гольденштедть). 

Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 13 1н. на склонахъ большой горы про- 

тивъ гор. Санчагоу на лЪв. берегу Суйфуна; 2. 20 м. на перевалЪ Ванъ- 

лу-гау; 3. 30 1. у Таймагоу на плато Чанъ-лина. 

?астетъ на болЪе сухихъ долинныхъ лугахъ и является 

наиболЪе пышною изъ веЪхъ формъ У. аБит 1. ВнЪ нашей 
области, въ предЪлахь которой распространено довольно 

равномЪрно, растеть еще въ Даури. 

2. уаг. ГобеНапит Вегпй. 1 бейга4. №. Тойги. 2, П р. 356, 

(рго зреее); Вакег 1. с. р. 471; Шлмальгаузенъ Ц, стр. 512.— 

У. аБим В. Ногаз уп и$ Гедеб. Е|. В. ТУ, р. 208; Махат. 
Реипь. р. 289; Ф. Шмидть Амгунь, п° 381. — У. афиш уаг. 
фуреит АедеЁ Оззи п° 578; Котз/итзКу 1. с. р. 404.— У. упае 
Ттаи». Е. Осбоф. 1° 323. —У. аФашт уаг. УПЧАогат Лех. 

её Косй., Сегт. П, р. 625. —У. Баш уаг. утезсеп$ @ама. 

Не]у. УТ, 311. 

ЕоШ$ забаз вибо]а 6$ уе! о]аЪ $, фераШ$ ехба$ уй1- 

(Биз, фаз а1$, 1апсео]аз, гасето 1ах1оте. 
Гербарные экземпл.: 1. близь д. Китси 29 |н. 1856 г.; 2. между АЧФ и 

То сво 1 Тв. 1855 г. ниже устья р. Горина; 3. 17 Тл. 1855 г. повыше 

Ухсуми, выше устья р. Дондона (Максимовичь); 4. у д. ОеМа на АмурЪ 

(правый берегъ) ниже устья Сунгари 7 Сент. 1855 г. (Мааж); 5. у д. Аста- 

шихи близь устья р. Буреи 27 [л.; 6. у поселка Биджанскаго 8 1н.; 

7. у поселка Бабстовой 23 Мая 1891 (Йоросинск); 8. берегъь Маньчжур!и 

1) Здъеь я привожу подъ этою рубрикою также и экземпляры 

опубликованные уже моими предшественниками, такъ какъ при разли- 

чен!и разновидностей ихъ пришлось всЪ переопредЪлить. 

„Труды Импер. СПб. Бот. Сада“ т ХХ 25 
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между 449 и 450 св. шир. 1358 г. (Вильфордь); 9. Тн. 1882 г. Сидеми 

(Янковсвёий). 

Мною собрано: 1. 5 Гл. 1895 г. долина р. Урила; 2. 20 1. 1897 г. 

перевалъ Абуцза-когаръ. 

Растетъь на заливныхь лугахъ, среди зарослей Сайат- 

а2т0$И$ на кочкахъ; на сырыхъь лужайкахъ среди лЪсовъ 

и въ сырыхъ кустарныхъ заросляхъ. Эта форма очень мало 

отличается оть европейской (именно: „гасетй$ ]афегаШи$ 

опо1ог$ 1ах1юг из, Йога$ Бтеуцег рейтсеПайз“, Вакет. 1.с.), 

поэтому и распространеше ея можно разематривать, какъ 

захватывающее область отъ Пиренеевь и горъ южной Гер- 
мани черезъ всю восточную часть Европы, и Сибирь до 

{амчатки и сЪв. Китая. 
00 эти разновидности широко распространены по 

всей Маньчжурии, отмЪчалъ я ихъ,. къ сожалЪно, не дфлая 

различ1я между ними, почему указашя моей записной книжки 

и относятся только вообще къ У. аа 1. 
Отмфчено: въ 1895 г. 1. 1 Мая (листья) у станши Иманъ на 

р. Уссури въ р$дкомъ лиственномъ лЪсу; 2. 10 Мая близь г. Хабаровска: 

3. 25 Мая у станицы Радде на Амур5; 4. 1 1. близь устья р Верх- 

няго Дичуна; 5. 15 Пн. у Любавинскаго пруиска на р. Сутаръ: 6. 20 1. 

долина р. Хингана; 7. 2 [л. долина рЪчки Мутной; 8. 9 т долина 

р. Хара; 9. 14 Тм. водораздьлъ между р$ками Харомъ и Буреею: 

10. 12 Сент. низовья р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г.: 11. 17 Мая долина 

р. Суйфуна у г. Никольска; 12. 23 Тн. долина р. Сяо-Суйфуна; 13. 28 Тм. 

долина р. Мурени у сел. Монахо; 14. 16 Пл. перевалъ Эллъ-та-алинъ; 

15. 24 1л. долина р. Тилинхе; 16. 3 Авг. долина И-че-сунъ-хе. Въ 1897 г. 

17. 3 Мая у д. Ханси; 18. 10 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 19. 16 Мая 

близь г. Херенга; 20. 19 Мая у перевала Мусанъ-ллянъ; 21. 21 Окт. 

долина р. Лиза-гоу въ бассейнЪ р. Хойфа-дзяна. 

ш Маозвама фа ш ртаШ$ шип94аи$ уе] $ИуаНс15 © 
пег иИсез заере абип4е стезей. 

359. (2.) М. ЕзсвепоН2й Аза бгау ш Апп. Гус. Х№ем-ТотКк, ТУ 

р. 119; Кий. Епат. ТУ, р. 188.—У. а фиат уаг. Езевево аи 
Вайег Уомтпа! Глпп’ Зое. ХУП, р. 471. -У. аЪамт Е 1 ИМога|$ 
Махт. Ртими. р. 289.—У. афиш уаг. уе /атез р. 460. 

Приводится: Л/акси.мовичемь для залива Де-Кастри и Джемсомъ для 

верхняго течешя р. Сунгари. 

Мною собрано: 1. 14 Тн. 1895 г. долина Сутара между Казанскимъ и 

Любавинскимъ пр!исками; 2. 13 1н. 1897 г. долина р. Куреынъ-бури 

у д. Сегельсу; 3. 16 Тн. того же г. долина Сегельсу-корани; 4. 21 1. 

того-же года перевалъ о. -когаръ; 5. 28 1н. того же г. перевалъ 

Цатанъ-енъ. 
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Отмфчено: въ 1897 г.: 1. ЭТ. у Чанъ-пена; 2. 18 1н. долина Сегельсу- 

корани: 3. 23 Пн. долина Тадинъ-пенъ; 4. 6 Пл. перевалъ Ибанъ-енъ; 

5. 10 11. у сел. Ши-сыдагоу на р. Ялу; 6. 1 Авг. устье То-инъ-мури; 

7. 5 Авг. перевалъ Цексанъ-енъ. 

Растеть на сырыхъ лЪеныхъ лугахъ, а на сЪверЪ и 

вЪ заросляхь СаатазтозИ$, и гораздо чаще по берегамъ 

лЪъеныхъ ручьевъ на топкихъь мМЪетахъ въ густой ТЪни. 

Свойственно Маньчжурт, Охотекой области и сЪв.-западу СЪвВ. 
Америки, гдЪ восточнЪе замфняется близкимъ \. уп4ае АЦ. 

Наше растеше нЪеколько отличается отъ описаннаго 
Аза-Стау`‘емъ. КоПа (епшога тетЬтапасеа, заб баз ЬтеуЦег ас 

зрагзе агасппо!еа, шЙогезсепа гасетоза галлова |аха, ахфи$ 
ао-ботеп{еШ$, рейипеий Бгеу15$ тт, ретеопи 1аспмае апоаз{е 

1апсео]абае оБзситге уй1ез, тагете Чепфафае, ехбетотез ип1- пфе- 

г1огез оЪ5о]ефе и7тег\ае, отпез асае шбиаз о]аБеггипае ех@лз 

{фотешеПае; Гоуса песфагЦега Илеат$ ргобла юг ас та]ог, и т 
\. ао 1. 

т Мапзйаае топиБиз еаог из ш $115 зесиз 1110$, 

уе] ш ргафз $Иуае1$ Вип её аа ШаИешт зерепиюпает 
(от Йогае позтае ш рга$ т7ратИ$ заере оссаттК. 

360. (3.) \. погит Е. Эр. р!апф. р. 1044; Кедоше ТАйас. 
фаЪ. 416; Кий. Епит. ПУ, р. 186; Вайег Фоаги. Глпп. 506. 
ХУП, р. 472; Тигсгап. П» р. 229; Махит. Ртипй. р. 289; 
Кедей Оззи! п° 517; Егапейе Зароп. П, р. 90; Рау. р. 310; 
КотзитзРу Аба Н. Р. ХПИ, р. 404; Шмальаузень П, стр. 512; 

Латех р. 460; Моттаз0т р. 205. 

Приводится: Л/аиси.мовичемь для долинъ Амура (Пиреерга близь 

устья Уссури, Гаидже пониже устья Сунгари, мЪстность пониже Буреин- 

скаго хребта, прорывъ Амура черезъ хребетъ, устье Буреи, 4 дня пути 

выше устья Зеи) и Уссури (Джоада, Норъ): Ворэжински.мь для Албазина, 

села Ивановскаго на р. БудундЪ, Гильчина и поселка Никольскаго на, 

АмурЪ; „Д.же.мсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, Моррисоно.лиь 

для южной Маньчжур1и. 

Гербарные экземпл.: 1. 6 Авг. 1872 г. у г. Никольска на р. СуйфунЪ; 

2. [л. 1960 г. близь г. Хунъ-чуна (Шлидть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1 25 м. и 24 Сент. склоны горъ лъв. 

бер. Амура пониже поселка Пашковой; 2. 29 Авг. въ дубнякахъ по ниж- 

нему теченю р. Кирмы; 3. 16 Сент. гора Джерминъ на р. ТунгускЪ 

(Куръ). Въ 1897 г.: 4. 22 Тв. у сел. Карами. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 7 Пл. у сопки Багучанъ въ долинЪ р. Хара; 

2. 31 Авг. долина Кирмы близь устья ея. Въ 1896 г. 3. 1 1н. долина 

Ушагоу (листья): 4. 17 1н. близь г. Санчагоу въ долинЪ р. Суйфуна; 

28* 
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5. 1 [л. долина ОрЪховаго ручья; 6. 18 1л. близь Эллъ-джана; 7. 18 Авг. 

у Лаба-джана (иначе Синъ-джанъ); 8. 30 Сент. у перев. Лотоллъ-гоу-линъ 

на р. Боло-хо-туни; 9. 3 Окт. низовья р. Боло-хо-туни. Въ 1897 г. 

10. 14 Мая переваль Канпа-р1енъ; 11. 23 Мая у перев. Чао-ренъ; 

12. 19 [л. долина р. Ялу выше Се-санъ-по, прав. берегъ; 13. 28 ]л. близь 

городка У-ченъ-по; 14. 4 Авг. у гор. Самъ-су; 15. 19 Авг. долина р. Ялу 

у дер. По-пенъ; 16. 28 Авг. долина р. Чашинъ-гана; 17. 31 Авг. долина 

р. Ялу; 18. 1 Сент. переваль Чашинъ-ень: 19. 6 Сент. долина Тудагоу; 

20. 11 Сент. близь сел. Падеджанъ на р. Хунъ-дзянЪ; 21. 18 Сент. пере- 

валъь Фынъ-суй-линъ; 22. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна. 

Растеть по всей Маньчжурш на горныхъ склонахъ, 

среди кустарныхъ зарослей или въ тЪни рЪдкаго дубоваго 

лЪеа. Цв. въ СентябрЪ. Общее распространеше: горы средней 

Европы, вся Сибирь, Маньчжуря, Корея, Япошя, сЪв. Китай. 

шт Мапзвина {04а ш ЧесНуУфа$ топйит пиег габсез 
уе] т $113 115 дчегсш!$ зратзе зе заере сгезей. 

361. (4.) У. Мааски Веде! её Л/аасЁ Оззи п° 519, фа. 11, 

Ё 8—14; Вафег ФТоитп. Гоп. Бое. ХУП, р. 473; Котгзмтзйу 

Аса Н. Р. ХП, р. 567; Латез р. 460. — Гуса4ета$ }арошсеи$ 
МИчие! т Апп. Маз. Глю4. Ваёау. Ш, р. 146.—У. шегат уаг. 

МааекИ ЛМазлт. ш Беве4. Негь. Ногй Ретор. — АсейЧат $ 
ап с]ео14ез Тгамёе. её Меу. Е]. ОсВо%. р. 95, {аЪ. 28. 

Приводится: Л/аако.мь для долины Уссури (устье р. Хора, устье 

р. Кёча, мысъ Кхахцоле, гора Чаимтунгъ); Норжинскигмь для станицы 

Игнатьева, гор. БлаговЪщенска, Толстовки и Тамбовки. 

Гербарные экземпл.: 1. 27 1л. 1859 г. луга противъ дер. Аукё на р. Сун- 

гари; 2. 19 [л. 1860 г. заливъ Посьета (Махси.мовичь); 3. 10 Пл. 1869 г. 

среднее течеше р. Мо (./Гржевальскай); 4. долина Суйфуна въ 10 в. ниже. 

г. Никольска; 5. у дер. Чемухе 14 [л. 1373 г. (Гольденитедть), 6. Пл. 

1860 г. близь г. Хунъ-чуна (1//лидт5). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 2 [л. берега р. Мутной; 2. 5 ]л. берега 

р. Урила; 3. 10 Пл. долина р. Хара; 4. 12 Авг. долина Сутара пониже 

Любавинскаго пр!иска; 5. 26 Авг. урочище Котонъ на рЪкЪ КирмЪъ; 

6. 30 Авг. луга по нижнему теченю р. Кирмы. Въ 1896 г. 7. 17 Шл. 

долина Шиту-линъ; 8. 2 Авг. долина р. Джуръ-де-хо. Въ 1897 т. 9. 10 1. 

у сел. Шисыдагоу на р. Ялу. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 14 [л. водораздълъ рЪкъ Хара и Буреи; 

2. 17 [л. долина низовьевъ р. Буреи; 3. 9 и 16 Сент. низовья р. Тунгуски. 

Въ 1896 г. 4. 25 Мая долина р. Суйфуна у села Покровки; 5. 3 1. 

долина Лючехезы; 6. 25 Пн. долина Мацтохе; 7. 28 1н. плато Чанъ-лина 

у фермы Гамянь-ши; 8. 15 [л. долина Шиту-денза; 9. 21 Ши. долина 

Пила-хе; 10. 27 1л. холмы близь г. Омосо; 11. 4 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 

12. 16 Авг. Воге-джанъ; 13. 26 Авг. у горы С!0-лаба-лацза; 14. 31 Авг. 

у перевала Лое-линъ. 6 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ близь г. Гирина; 
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15. 12 Сент. гора Монъ-пей-шанъ; 16. 3 Окт. низовья р. Боло-хо-туни. 

Въ 1897 г. 17. 10 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 18. 13 Мая гора въ долинЪ 

Осонгъ-кори; 19. 1 1л. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 

20. 22 [л. у д. Карами; 21. 28 Пл. близь г. У-ченъ-по; 22. 1 Авг. устье 

р. Тоинъ-мури; 23. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 24. 9 Авг. низовья 

р. Чанъ-джинъ-гана; 25. 14 и 16 Авг. долина р. Ялу близь г. Худжу-уби, 

оба берега; 26. 19 Авг. долина р. Ялу у дер. По-пенъ; 27. 31 Авг. долина 

Ялу повыше устья Ча-шинъ-гана; 28. 11 Сент. долина р. Хунъ-дзяна 

у сел. Падеджанъ; 29. 16 Сент. долина р. Хунъ-дзяна ниже города Тунъ- 

хуа-сяна; 30. 19 Сент. у гор. Синъ-минъ-пу; 31. 9 Окт. верховья р. Чинъ-хо; 

32. 19 Окт. долина Лиза-гоу въ бассейнЪ р. Хой-фа-дзяна. 

Растеть на заливныхъ и лЪъеныхЪ лугахъ, также по 

луговымъ склонамъ горъ и среди кустарныхь зарослей, цвЪ- 

теть съ половины Гюля до начала Сентября. Л/акси.мовичь 

разсматривалъ это растеше, какъ разновидность У. шетии [.., 

а болЪе крупные его экземпляры считалъ за переходную 

форму и обозначилъ въ гербарш, какъ У. шотат Г. уаг. т- 

{егте т: тЪмъ не менЪе по отношено къ У. етим Г. нашьъ 

видъ вполнЪ самостоятеленъ, какъ я имЪфль случай убЪ- 

диться, разсматривая его живые экзмпляры на мЪъетЪ одно- 

временно съ экземплярами У. шегимт [..; АсеПаат $ апй- 
с1ео14ез Таир. предетавляетъ собою болЪе сЪверную и аль- 

шйскую форму этого же вида. й 

ВнЪ Маньчжурии, гдЪ это одно изъ наиболЪе обыкно- 

венныхъ растенй, извЪетно пока только для Японм и 
Охотской области. МЪетонахождешя на верхнемъ АмурЪ 

находятся уже въ предЪлахъ Даурской флористической 

.‚ области, но далЪе на западъ оно не замЪфчено. Трудно ду- 
мать также, чтобы этотъ видъ, столь обыкновенный въ Мук- 
денской провинщи, не встрЪчалея бы вовсе въ сЪв. КитаЪ, 

указан однако никакихъ нЪтЪ. 
ш Мапзрана $0фа ш ргай$ гГрагИз уе! топаз ап 81- 

уас15 её ш аесНУиз топий Пиег блаЫсез заере афипае 

стезей. 

Зита. 11. АзрнНо4е!о!4еае Уепт. 

14. (3.) Нетегоса!$ 1. 

362. (1.) Н. Науа |. Эр. р]. р. 324; Вейоше ГАШае. фаЪ. 15; 
Кип. Епиат. ТУ, р. 588; Байег т Чоцги. Мапи. Бое. ХГ 

р. 358; Егапейе! Тароп. П, р. 79; Уатез 460 и 464. 
Оита 



438 В. Л. Комаровъ. 

Приводится: „Доке.исомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ и 

сЪъвернЪе Гирина. 

Гербарные экземпл.: 1. 17 |л. 1859 г. луга у Кдаоте на р. Сунгари. 

Мною собрано: 1. 22 ]н. 1895 г. луга по среднему течентю р. Хингана; 

2. 7 !л. 1895 г. долина р. Урила; 3. 27 Тл. 1896 г. долина р. Тилинхе. 

Отмфчено: 1. 19 Тл. 1896 г. у озера Пиллъ-тенъ на Муданъ-дзянЪ. 

зРастетъ на лугахь по рьчнымь долинамъ вмЪетЬ со 

елъдующимъ вИДоОМЪ, На который съ перваго взгляда очень 

похоже и потому часто ускользаетъ отЪ внимашя изелЪдо- 

вателей. Общее распространеше: Франшя, южная Европа, 

Алтай, Маньчжур!я, сЪв. и средн. Китай (гора Инъ-шанъ 

близь Пекина, Патунгъ), Лпошя. 

шт ргоушей$ Атагепя! её Ки/мепз! а@пие зойип шуена. 
п ргайз 1ахитю$15 трагИ$ слит зресе зефиетие заере стезси. 

363. (2.) Н. ттог МИ. 01+. п° 2; Вадег т Зопги. Глпп. 506. 
ХГ, р. 358; Егапейе Зароп. П, р. 79; Рам. р. 303: Ращез 

4е Тев6-юи р. 260. —Н. этапйтеа Аж». Воф. Вер. 1аЪ. 244; 
Кип. Епат. ТУ, р. 588; Мщие Рго|азю р. 316; Ге4ев. Е. 
Воз$. ГУ, р. 194; Ти’сгат. Ц» р. 225; Маалт. РгииИ. р. 285; 
Ведей! Оззи 19 514; Могизот р. 205—Н. этапа Зе Шес/м. 

АЪВ. ил На|е, пече Ко]ое, ВЧ. 1 Оцатф. Ш, р. 15.—Н. рита 

байзф. аепега р. 81. 
Приводится: ЛМажси.мовичемь для долинъ Амура (4 дня пути выше 

устья р. Зеи; Буреинек!я горы, повыше устья Сунгари) и Уссури (между 

Ауа и Хоррака); Маакомь для долины Уссури (станица Дьяченкова, 

устье р. Юи, мысъ Хатъ, устье р. Абдери, мысъ Кхахцоле); Корожински.иъ 

для г. Благоввщенска, дер. Тамбовки и Гильчина на р. ГильчинЪ, носел- 

ковъ Биджанекаго и Бабстовой и дер. Половинной въ устьяхъ р. Уесури: 

Моррисономь для южной Маньчжур!и. 

Гербарн. экземпл.: 1. 15 Тн. 1859 г. верхнее течеше Амура близь 

устья р. Олдо; 2. 2 ]л. 1359 г. прав. берегъ р. Амура противъ поселка 

Низменной (Мажси.иовичь); 3. 26 Тин. 1869 г. среднее течеше р. Мо (Ирже- 

вальскай); 4. 20 Ти. 1372 г. у г. Никольека на СуйфунЪ (Гольденитедть): 

5. [л. 1860 г. у гор. Хунъ-чуна; 6. 20 Сент. 1860 г. берега озера Ханка 

(Шмидть); 1. 20 Мая 1895 г. Камень-Рыболовъ (Пальчевскей). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 3 1н. поселокъ Марьина на АмурЪ; 

2. 7 м. долина р. Урила. Въ 1896 г. 3. 20 Мая у г. Никольска; 4. 4 1. 

долина Санчатоу близь станицы Полтавской. Въ 1897 г. 5. 26 11. 

у сел. Анкуби. ь 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 2 [л. долина р. Мутной; 2. 6 1л. близь еопки 

Багучант; 3. 9 м. долина р. Хара; 4. 18 м. долина низовьевъ р. Буреи; 

5. 1 Окт. близь станщи ПомпЪевка на АмурЪ. Вьъ 1896 г. 6. 26 Мая до- 

лина р. Суйфуна близь дер. Синельниковой; 7. 23 Тн. долина р. Сяо-Суй- 

фуна; 8. 25 ш. долина Мацтюо-хе; 9. 2$ 11. долина р. Мурени; 10. 29 Тл. 
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плато Чанъ-лина; 11. 2 ]л. долина Модошги; 12. 15 Тл. долина Шиту-денза; 

13. 27 м. долина Тилинхе; 14. 3 Окт. низовья р. Болохотуни. Въ 1897 г. 

15. 26 [н. близь сел. Анкуби; 16. 1 лм. долина Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи- 

бонъ; 17. 3 Авг. у дер. Омеганъ на р. Хе-чхенъ-ганЪ; 18. 10 Сент. на 

пути между Лоелиномъ и Падеджаномъ. 

Растеть преимущественно на лугахъ рЪчныхъ долинъ, 

выбирая боле возвышенныя и сумя мЪета съ песчаною поч-. 

вою. На пути по болотиетымъ лугамъ древней долины Амура 

между рЪками Хинганомъ и Харомъ въ началЪ Поля 1895 года 

это растеше (а также и Н. Йаха Г.) обыкновенно служило 
моему каравану указателемъ пути, т. к. на топкихъ болоти- 

стыхъ участкахъ оно не растетъ вовсе. ВстрЪчается также 

по склонамъ горъ, среди кустарныхъ зарослей. Первые ивЪты 

распускаются въ началЪ Тюня, а полное цвЪтене соотвЪт- 

ствуетъ первой половинЪ юля, когда заливные луга прямо 
пестрЪютъ его цвЪтами. 

Общее распростр.: Дауря, Маньчжур!я, Япошя, Корея 
и ев. Китай. 

п Мапзпана 40а ш ргай$ трагИз еб зИуас1$ абаюае 
заере сгезейб. 

364. (3.) Н. ОитогНег! Моггеп Ногб. Ве]. П, р. 195, фаЪ. 48; 

Мщие Ргоаяюо Ш, р. 152; Уатез р. 460; Етапейеё Тароп. П, 
р. 79; Вайег Зоатпа! Мпи. Бос. ХТ, р. 359.—Н. еталтеа 
3. Бат Шот Л/ажит. Рети. р. 285.—Н. Науа Гигегат. И» р. 224 
Н. ЗМероай её Н. гаапз Нотф. зесаф. Вайек |. с. 

Приводится: ЛГакси.мовичемь для Албазина но экземпл. Маава; Ложем- 

со.и> для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Мною пропущено, вЪроятно благодаря сходству со слЪ- 
дующимъ видомъ. Общее распространене: Даур1я, Охотская 
обл., Аповя. 

т Мапзрие а зопий а саг. Латез ш ма аб ие МиКаеп 
а@ оррит Киш соПеса. 

365. (4.) Н. МЧЧепчоми Тгащу. её Меу. Е. ОсвоЁ. п° 321; 

Мат. РитИ. р.'283; Ведей Оззам 515 её ш СамепйЙога 

фаЪ. 522; Ф. Шшмидть, Амгунь 19378, Сахалинъ 19 479; „Латея 

р. 460; Вайе’г Фопта. Тит. Бос. ХТ, р. 359.—Н. ПитогЫе 
Мот". Ш Котзитз№у Асва Н. Р. ХП, р. 403 поп аНиЧ. 

Приводится: Л/ажсимовичемь для залива Хаджи и`долины Амура 

(Пронга. въ устьБ Амура, Китси, Сучу, Борби и Онмой); Маакомь для 

долины Амура близь устья Сунгари и между мысомъ Кырма и устьемт 
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Уссури: Поржински.иь для поселка Бабстовой и дер. Бахаревой на Буреъ;: 

Ф. Шлидтомь для нижняго теченшя рЪкъ Амгуна и Буреи; Джемсомь 

для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 1858 г. Буреинекя горы (Ра0де); 2. среднее течене 

р. Мо 1н. 1869 (Просевальскй); 3. 21 Пл. 1860 луга у залива Посьета; 

4. 5 Сент. 1860 у порта Мея, т.е. у Владивостока (Манси.мовичь); 5. 23 в. 

1372 между Хабаровекомъ и БлаговЪъщенскомъ (Августииновичь); 6. Заливъ 

Хаджи 1887 (Маргаритовь); 1. Долина р. Монгугай близь ур. Барабашъ 

1893 (Рындин5); 8. Тн. 1895 у гор. Хабаровска (Москалевь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 23 и30 Мая у станицы Радде на Амуръ; 

2. 13 [ш. близь Казанскаго приска на р. СутарЪ; 3. 15 1. у Любавин- 

скаго пр!иека: 4. 17 Авг. Торокилакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 5. 14 Мая 

долина Суйфуна у г. Никольска; 6. 4. долина Санчагоу близь станицы 

Полтавской; 7. 27 Пн. долина Мурени. Въ 1897 т. 8. 2 Пн. Садипенъ на 

р. Емменъ-су; 9. 21 Тн. долина р. Тадинъ-пенъ. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 6 Тн. долина р. Верхняго Дизуна: 2. 10 Ти. 

плато у верховьевъ р. Сутара; 3. 19—22 1н. долина р. Хингана; 4. 27 1. 

поселокъ Башурова на Амуръ; 5. 1 а. низовья р. Хингана; 6. 2 и 3 Пл. 

долины рЪъчекъ Мутной и Грязной; 7. 15 л. у д. Домикана на Буреъ; 

8. 17 [л. низовья р. Бурби. Въ 1896 г. 9. 26 Мая долина Суйфуна у дер. 

Синельниковой:; 10. 28 Мая станица Полтавская на р. СуйфунЪ; 11. 1 1. 

долина р. Ушагоу; 12. 7 м. станция Надеждинская Уссур. жел. д.; 13. 19 1н. 

переваль Ванъ-лу-гау; 14. 1 [л. ОрЪховый ручей. Въ 1897 г. 15. 9 Мая 

луга между заливомъ Экспедищи и низовьями р. Тумынъ-гана; 16. 10 Мая 

дельта р. Тумынъ-гана; 17. 7 1н. Пекапенъ на р. Курсынъ-бури: 18. 9 1. 

у дер. Чанъ-пенъ; 19. 12 и 14 Тн. у дер. Сегель-су; 20. 19 Тн. перевалъ 
Абуцза-когаръ; 21. 26 Пн. у дер. Анкуби; 22. 5 м. долина р. Самъ-су- 

мури; 23. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури. 

Растетъ на лугахъ, по склонамъ горъ въ лиственныхъ 

лЪсахь и среди кустарныхъ зарослей. ЗацвЪтаетъ въ поло- 

винЪ Мая и сразу бросается въ глаза своими крупными 

желто-оранжевыми пахучими цвфтами. Распространенъ рав- 

номЪрно по всей области. Китайцы охотно Фдять цвфты 
этого растешя, отваривая ихъ вмЪеть съ пшеномъ; кромЪ 

своеобразнаго вкуса они и питательны, т. к. въ тканяхъ 
околоцвфтника много крахмала. 

Общее распространеше: только Маньчжуря и южная 

окраина Охотекой области. 

ш Мапзвана фоба ш рга@$, аесПу из ВегЬо$15, пфег {га- 

Исез её ш 315 ЁотП40$$ зоШаме зе абчи4е сгезей. 

Такъ какъ распространеше трехъ первыхъ видовъ НетегосаШ$ не 

вполнЪ выяснено, то я обращаю на этотъ родъ особенное вниман!е поелЪ- 
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дующихъ изелВдователей и считаю полезнымъ приложить таблицу для 

опредълешя Маньчжурскихъ видовъ его: 

Жилки внутреннихъ долей околоцвЪтника не анастомозируются, 

стебли высоке многоцвзтные.—Н. Йауа Ё. 

1$ Жилки долей околоцвЪтника анастомозируются, стебли немно- 

гимъ превышаютъ листья или равны имъ, не развзтвленные 

и малоцвЪтные.—2. 

э ГЦвЪты сидяч!е, завязь совершенно закрыта прицвЪтниками — 3. 

\ ЦвЪты на короткихъ цвЪтоножкахъ отъ 0,5—5 сант. Н. миог МИ. 

п ( Трубка вЪнчика 10—15 сант., околоцвЪтн. ярко оранжевый — 

. | Н. МОдепдогНй Тгашу. её Меу. 
‘ Трубка вЪнчика не длиннЪе 1 сан., околоцв. желтый — Н. битог- 

( Нег! Моггеп. 

15. (4.) РипК!а Зргепд. 

366. (1.) Е. ПапсйоНа Зргепо. Зузё. П, 41; Вакег Томгпа| 
Глпп. 506. ХГ, р. 368; ЕгапейеЁ Фаропт. П, р. 82.—Нетегоса $ 

1апсНоПа Тйипб. Тгапзасф. [Апп. Зое. П, р. 335.—Е. оуаёа уаг. В 
Кип. Епат. ТУ, р. 592; Мщие Ргоаю р. 317.—Е. оума 
Зрг. уаг. х Ноге ую|асео Мажт. Рули. р. 286; Ф. Шмидть 

Амгунь 1° 379, Сахалинъ 1п° 480.—Нозба ПапсНоЙйа (Тйиияб.) 

Еп ег шт Май. РЙапиете. П,; р. 40. 

Приводится: Л/ажкси.иовичемь для гольдекой дер. Киннели на прав. 

берегу Амура приблизительно противъ поселка Луговой, гдЪ растетъ на 

скалистомъ берегу у ключей; Ф. Шлидтомь для нижняго течевня р. Бу- 

реи близь горы Цагаяна. 

Мною собрано: въ 1897 г. 1. 2 |л. берега р. Хёчхенъ-гана у нижней 

переправы черезъ него; 2.5 [л. берега р. Ялу у устья р. Самъ-су-мури; 

3. 9 1л. берега р. Ялу у сел. Нарани-пу; 4. 17 Пл. прав. берегъ р. Ялу у 

дер. Пантеза-гоу; 5. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана; 6. 14 Авг. до- 

лина р. Ялу (оба берега) повыше городка Худжу-уби. 

Отмфченно въ 1897 г. 1. 14 и 15 Пл. оба берега р. Ялу; 2. 3 Авг. до- 

лина Хе-чхенъ-гана у дер. Омеганъ; 3. 9 Авг. долина р. Чанъ-джинъ- 

гана; 4. 25 и26 Авг. долина Содегю-мури; 5. 28 Авг. долина р. Чашинъ- 

гана; 6. 31 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана; 7. 3 Сент. 

долина р. Ялу пониже г. Мао-эллъ-шана; 8. 6 Сент. долина Тудагоу; 

9. 9 Сент. западное подноже Лоелина. 

Растетъ на скалахъ по берегамъ рфкъ, особенно тамъ 

гдЪ скалы омываются непосредственно водами или изЪ ихъ 

щелей пробиваются ключи. На южной границЪ нашей об- 

ласти Е. 1апеНоЦа Бртепе. встрЪчается кромЪф того значи- 



442 В. Л. Комаровъ. 

тельными зарослями на склонахъ горъ, по опушкамъ лЪсовъЪ 
и окраинамъ ручьевыхъ долинокъ на дресвяной почвЪ. 00- 
щее распространеше только Японя, Корея, о-въ Сахалинъ 

и Маньчжур1я. ЦвЪты у нашего растеня окрашены гораздо 
ярче, чЪмъ у японскаго, что и заставило Максимовича и 
Шмидта отнести его къ Е. оуаёа Зртепе. 

т ргоушей$ Атагеп$1, Кишеп$1, Мак4епепз! (рае омеп- 
фа1) её ш Когеа зерфетт. а@ гарез грамаз сор1юзе стезей. 
1 ргоушей$ Атигепя! её Кишепз! гаге осситтИ, а т1раз ам- 
{ет И. Лам чае абипае стезей. 

367. (2.) Е. оуаа Зргепд. Зузё. П, 240; Вайег Доитиа. ГАпи. 
Зое. ХТ, р. 867; Егапейе Чароп. П, р. 81; Уатез р. 460.— 
К. оума уаг. я Кий Епат. ПУ, р. 591; Л4ие Ргоаяю 
р. 381.— Нешегоса $ саегШеа Ал4ешз. Воф. Вер. 1аЪ. 6, бам. 

ш Во. Мао. $. 394: Аейоиёе ТлПас. фаЪ. 106.—Нозба саегшеа 
Ту. Тафи. $. 189; Е ег ш Маф. РНап7. П,; р. 40. 

Приводится: „Дже.исолиь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 28 Тн. 1859 берега Сунгари, у воды, повыше 

дер. Яшезза (Мажси.иовичь). 

Мною собрано: 1. 15 [л. 1897 г. лЪв. берегъ р. Ялу ниже устья рЪчки 

Самъ-су-мури. 

Растеть на скалистыхъ и каменистыхъ берегахъ рЪкъ, 
у воды. 

Распространено въ Японш, въ Маньчжурии рЪдкость, 
въ сЪв. КитаЪ только культурное (разводится по словамъ 
Татаринова ради корней, какъ лекарство отъ зубной болю). 

Оба вида Кипа настолько сходны, что ихъ быть можеть 

придется со временемъ соединить въ одинъ, если будетъ 

экспериментальнымьъ путемъ доказана возможность превра- 
щен!я скромной Е. 1апеНоНа въ болЪе пышную Е. оуаза при 

усиленномъ питаши и ростЪ въ тЪни. 

Л сохранилъ родовое назваше Кипа предпочтительно 

передъ назв. Ноа (которое принято нЪкоторыми новЪйшими 
авторами), какъ болъе утвердившееся и общеизвЪетное; кромЪ 

того оно и не возбуждаетъ никакихъ сомнфнШ, тогда какъ 

назваше Нозба было дано различнымъ родамъ (изъ сем. - 
Пасеае, УетЬепасеае и Мутзтасеае). 

т ргоутеа Кттейу (а траз И. Зипеат) её ш Котеа 
зербепт. (а@ траз Й. Чайа) зоШаме гагедае стезеи. 
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Зи6Ташт. Ш. АПТо14еае Епд|. 

И6. (4.) бацеа Заз. 

368. (1.) 6. щеа бсйий. Зузё. Уесе%. УП, р.38; Тигсгат. Ц 
р. 208; Геаеб. Е]. Возз. ТУ, р. 138; Мах. РгипИ. р. 278; 

Ф. Шмидть, Амгунь 1° 378; Сахалинъ п° 471; Егапейеё Ча- 

рот. П, р. 61; Шлмальгаузенъь П, стр. 503; Вакег апа Мооте 
р. 388; Моттзот р. 205; Когмтзку Асба Н. Р. ХИП, р. 401. 

Приводится: ЛМ/ахсимовичемь для устьевь Амура; Россо.м5 для окреетн. 

г. Фынъ-хуанъ-чена, ЛМоррисоно.иь для порта Инкоу, Ворожинскииз для 

лиственн. лЪсовъ у г. Хабаровска. 

Гербарн. экз. 1. 10 Апр. 1389г. Руссюй островъ близь г. Владиво- 

стока (97085): 2. Апр. 1882 Сидеми (Янковский). 

Общее распространене: Средн. и южная Европа, Евр. 
Росая, Туркестанъ, Сибирь съ Даурею и Охотекою обл., 

Сахалинъ, Япошя, сЪв. Китай. 
т ргоушейз Оззимет, Ачзго-Оззиет! её Макаепетз1 

соПес(а. 

369. (2.) 6.ризШа Зепий. Зуз6. УП, р. 543; Ге@в. Е1. Возз. ТУ, 

р. 138; Ким. Епат. р!апф. ТУ, р. 238; Ко’змизКу Аса Н. 
Р. ХП, р. 401; Шмальгаузенъь П, стр. 508. 

Приводится: Иороинскимь для окрестн. г. Хабаровска и станицы 

Кумары на верхнемъ течени р. Амура. 
Гербарн. экземпл.: 1. Буреинская горы 1858 (Радде); 2. На песчаной и 

глинистой почвЪ между сухой травой подъ кустами, разсЪяно и куч- 
ками, у дер. Астраханки и Камень-Рыболова на южн. бер. озера Ханка 

22—26 Апр. и 11 Мая 1882 (Пальчевек); 3. у г. Никольска на р. СуйфунЪ. 

24 Апр. 1873 г. (Гольденитедть); 4. 23 Апр. 1859 Хабаровекъ (Щлиид т). 

Мною собрано: 1. 13 Мая 1896 г. у г. Никольека по долинЪ р. Супу- 

тинки; 2. 22 Апр. 1897г. у г. Владивостока. 

Растетъь большими зарослями среди кустарниковъ по 

берегамъ рЪкъ и по горнымъ склонамъ. Общее распростра- 

нене: Восточн. Европа, Туркестанъ, Перея, Сибирь и Мань- 
чжуртя. 

т ргоушенз ОззичейзЕ её Ачго-Оззитетз! а@Вае зол 

шуеш(а. 

бадеа (Р!есозНдта) раисШога Тигстап. (Л/алит. Рети. р. 279, 

„Бег ЭевШешз$Ко! за\уо“) собрана Максимовичемь и во второе 
его путешестве исключительно въ предфлахъ Забайкальской 

области. 

бадеа "Нога В. её ЗВ. см. далЪе подъ 41оу4та. 
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117. (5.) Ашит |. 
370. (1.) А. Усфомай$ 1. Бр. р1апф. р. 295; Вейоше Талас. 

0]. У, фаЪ. 265; Тигегат. П,> р. 223; Кип Епити. ТУ, р. 432; 
Г.е4е6. Еюта АЦаса П, р. 8; еде Мопоет. р. 170; Мазят. 

Ргиий. р. 283; Юедё Адап. 19° 290; Ф. Шмидть Амгунь по 377: 

Сахалинъ по 478; Ко’змизку Асёа Н. Р. ХПИ, р. 403; Егатейе 

ароп. П, р. 78; Рау. р. 306; Ноойег Е. Вей. 14. УТ, р. 342. 
Приводится: Мажси.мовичелмь для заливовъ Хаджи и Де-Кастри и для 

долины Амура у дер. Ро44а]е пониже устья р. Дондона, Коржински.иь 

для лъсовъ по р. Луговой къ сЪв. отъ поселка Биджанскаго. 

Гербарн. экземпл.: 1. 22—25 Мая смьшанные лЪфеа въ верховьях 
р»ки Лифудина; 2. 1н. 1882 Сидеми (Янковен). 

Мною собрано: 1. 14 Тн. 1895 березовые леса по долинЪ р. Сутара 
между Казанскимъ и Любавинскимъ присками: 2. 2 |н. 1896 льса по 

долинЪ верхняго течешя р. Ушагоу; 3. 22 [м. 1897 лЪеъ по окраинЪ 

базальтоваго плато Пейшана къ р. Ялу у дер. Карами. 

Отм$чено: 1. 20 Тн. 1896 г. лЪеа по долинЪ Бадао-хезы. 

Растетъ по сырымъ смъшаннымъ и лиественнымъ лЪсамъ 

въ болЪе сЪверныхъ или болЪе возвышенныхъ частяхъ о00- 

ласти. Въ Амурской области его собираютъ и заготовляютъ 

впрокъ подъ сибирекимъ назвашемъ „черемша“. 

Распростр. въ горахъ средн. и южной Европы, въ лЪ- 

сахъ Кавказа и Урала, Сибирь до Камчатки и Даурш, 
0-въ Сахалинъ, Яповя, горы Монгол, умфренный поясъ 

Гималайевъ 7—130007, сЪв.-западн. часть СЪв. Америки. 

1 ргоушей$ Ататепз, 055иеп$, Ачзго-Оззиепя1, 

Кутепз! её ш Когеа зерфетг. ш Из №е ше сортюзе уе] 
зрагзе сгезец. 

371. (2.) А. зепезсетз 1. Эр. р1апё. р. 299; Кий Епит. [У, 
р. 421; Тигегат. П» р. 220; Махат. Ртипй. р. 283; Веде 0з- 

Зи п° 511; Ф. ИГмидть п° 376; КогзитзКу Ааа Н.Р. р. 402; 
Кедё Мопост. р. 137; Егапсйе Лароп. П, р. 77; Раз. р. 305; 

Райт Ава Н. Р. ХТУ, р. 142.— А. амеат бейга@ ш саба]. 

В. Чое{. 1814.—А. Баасаепзе И%Иа. Еп. р1. р. 360. 
Приводится: Мажсимовичемь для долинъ Амура (Сиса близь устья 

р. Кура; въ 3 дняхъ пути выше устья р. Сунгари, пониже г. Айгуна: 
близь устья Буреи, въ четырехъ дняхъ пути выше устья Зеи, и Уссури 
(Джоада у подножя Хёхцыра, Ауа); ИГлидтомь для низовьевъ р. Буреи; 

Маакомь для долины Уссури у мыса Кхахцоле и береговъ Сунгачи у 

второго поста; Норосински.мь для станицы Черняева, устьевъ р. Зеи, Гиль- 

чина, поселка Никольскаго, д. Бахаревой на БуреЪ, поселка Столбовскаго 

и дер. Половинной. 
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Гербарн. экз.: 1. 27 Авг. 1859г. ИШако на Уссури; 2. 4 Авг. 1860 за- 

ливЪ Посьета; 3. 1 Сент. 1860 заливъ Оеапз-Оипдаз на Русскомъ о-вЪ 

(Макси.мовичь); 4. у Албазина 31 м. 1860г. (Гленз); 5. берега, озера Ханка 

Авг. 1867 (Пржевальскй); 6. заливъ Посьета Авг. 1860 (ИГлиидть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 21 ]н. долина р. Хингана; 2. 19 1л. ни- 

зовья р. Буреи; 3. 19 Авг. берега р Кирмы выше горы Лондоко. Въ 1896 г. 

4. 31 Авг. у перевала Лоелинъ. Въ 1897 г. 5. 26 [л. долина р. Осиння- 

мури; 6. 1 Авг. устье р. То-инъ-по-мури; 7. 20 Авг. долина р. Ялу у дер. 

Попенъ. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 17 [л. у сел. Эллъ-джанъ; 2. 4 Авг. долина, 

И-че-сунъ-хе; 3. 19 Авг. у дер. Пао-джанъ на р. Лаба-хо. Въ 1897 г. 

4. 22 [л. у сел. Карами, обрывы плато Пейшана; 5. 28 Авг. долина Со- 

дегю-мури; 6. 11 Сент. долина р. Хунъ-дзяна у сел. Падеджанъ; 7. 5 Окт. 

долина р. Лао-хо повыше г. ТЪлина. 

Растеть на склонахъ горъ среди рощъ дуба и черной 

березы или въ кустарныхъ заросляхъ на каменистой или 
глинистой почвЪ, ветрЪчается и на болЪе ровныхъ скло- 

нахъ, а также и среди луговъ на возвышенныхъь мЪстахъ 

среди кустарной заросли. Обыкновенное растеше для всей 

области. Общее его распроетр.: средн. Европа, Алтай, Забай- 
калье, Маньчжур!я, Корея, Япон1я и сЪв. Китай. 

Максимовичь различаеть среди своихъ экземпляровъ 
особую форму: „Зсаро Баз! асщапеа0, а шею а ар1сет 
зира!ао-апс р“; эта форма отличается кромЪ того, болЪе 

роскошнымъ развитемъ и представляетъ собою совокупность 
экземпляровъ, выросшихъ при 060бо благопр1ятныхъ усло- 
вяхъ питашя. Разность 8. Э1ааеит Кедей („р]алва =епита“ 

Махит.), поскольку дЪло касается нашей области, представ- 

ляетъ собою, наоборотъ, растене съ болЪе сухихъ мЪеть, 

съ болЪе скудною почвою. 

ш Маозвита $04а ш ЧесПучз 1ар10$0-ат2 1081$ топи 
ПЦег Гайсеа уе] дчегсефа талз1ога, гаги Ш 10618 арег@$ 

5тап110$15 316615 зоШале зе заере сгезей. 

А. асШапошит Зсйгад.—А. апоозит 1. уаг. та)аз Ггевй’. 
ш ее. Е1. Воз$. ПУ, р. 180; (Титсгат. П» р. 220, Мажат. 
Рени. р. 283, Маакь Амуръ, стр. 103, Ведё Моп. р. 143) 
найденъ Маакомь въ долинЪф верхняго теченя р. Амура, 

около 50 в. выше устья Зеи 14 Тм. 1855 г. у подошвы бе- 

регового ската, ниже котораго простираются роскошные 

луга. Видъ этоть растеть преимущественно на заливныхъ 
лугахь и встрЪчается въ ЕвропЪ, на КавказЪ въ средн. и 
южн. Росаи и въ Сибири. 
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372. (3.) А. Ппеаге 1. тм Титсгаи. П,» р. 218; Малт. Ргили. 

р. 282; Тгаи». Е1. Оспо%. р. 320; Ф. Шмидть Амгунь п° 375, 
Сахалинъ п° 477; Вайег ап@ Мооте р. 388; Лоттазот р. 205; 
Уатез р. 460; Веде Моптоэг. р. 166.— А. зыйемиа дейгаа. 

Нотф. Сое ше. {аЪ. 1 (1809); Гедер. Е]. Возз. ТУ, р. 118; 
Вед! Адап. р. 123; Мопост. р. 164; ОззатЁ п° 510; Ш.маль- 

гаузень П, стр. 462.—А. зеп4еп$ И\ИЯ. НетЪ. п® 6477; Кий 
Епито. ТУ, }. 240; Г/е4еб. Е|. Возв. ТУ, р. 179; Вед Мопозт. 
р. 168; Ко’зитяву т Аса Н.Р. ХИ, р. 402; Егапейей Баха. р. 306. 

Приводится: Л/ахсимовичемь для залива Хаджи, г. Николаевска, 

д. Саргу въ долинЪ Амура выше устья р. Хунгари; Маахо.мь для ска- 

листыхъ береговыхъ склоновъ мыса Кхофеля на среднемъ течени 

р. Уссури; Ф. Шмидтомь для низовьевь р. Буреи; Коржинсвимь для 

станицы Покровской, г. БлаговЪ щенска, дер. Тамбовки на р. ГильчинЪ 

и дер. Бахаревой на р. БуреЪ; /Дже.мсомь для пути его изъ Мукдена 

въ Гиринъ; Россомь для Хеншана; Моррисономь для южной Мавь- 

чжур!и вообще. 

Гербарные экземлл.: 1. 29 Тн. 1859 г. луга у БлаговЪ щенска; 2. [л. 1559 г. 

поселокъ Низменная на Амуръ; 3. 9 1. 1860 г. горы у зал. ев. Ольги 

(Макси.мовичь}; 4. заливъ Хаджи 1937 г. (Маргаритовэ). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 21 н. долина р. Хингана; 2. 25 1. 

станица Радде на АмурЪ; 3. 23 1н. горы по прав. берегу Амура ниже 

поселка Пашковой; 4. 8—11 Пл. долина р. Хара, суме луга; 5. 18 Авг. 

долина р. Кирмы у Мраморнаго утеса. Въ 1896 г.: 6. 23 и. долина р. Сяо- 

Суйфуна; 7. 18 1л. у Эллъ-джана. Въ 1897 г.: 8. 2$ н. берега р. Ялу 

у поднолыя хребта Цатанъ-енъ; 9. 4 Тл. долина р. Ялу у Сангъ-су-у. 

ОтмЪфчено: въ 1896 г.: 1. 4 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 2. 19 Авг. гора 

С10-Лаба-лацза. Въ 1897 г.: 1. 22 л. у д. Карами; 2. 26 Авг. долина 

р. Осиння-мури; 3. 28 Авг. долина Унъ-чхенъ-гана; 4. 1 Авг. устье 

р. Тоинъ-мури; 5. 28 Авг. долина Содегю-мури; 6. 11 Сент. долина 

р. Хунъ-дзяна у Падеджана; 7. 5 Окт. долина р. Лао-хе близь Тълина. 

Растеть на каменистыхъ склонахъ, по скаламъ, среди 

травяныхъ и кустарныхъ зарослей и по долинамъ рфкъ въ 

кустарныхЪ заросляхъ, растущихъ на возвышенныхЪ гривахъ. 

Тщательное изслЪдоваше убЪдило меня, что различ1я между 
А. зачет Зейгаа., А. Ппеаге Г. и А. зреп4епз \УШа. 

являются вполнЪ призрачными, по крайней мЪрЪ, поскольку 

ДЪло касается нашей области, и растешя опредъленныя 

различными авторами, какъ принадлежаня къ этимъ тремъ 

видамъ, всЪ принадлежать на самомъ ДЬЛЪ къ одному. 

При изучени большого числа экземпляровъ веЪ различия, 

основанныя на отношенш длины тычинокъ, околоцвЪтника 

И коробочки, оказались схематическими и настолько неопре- 
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дфленными, что опредЪляя нЪеколько разъ одинъ и тотъ же 

экземпляръ, рискуешь дать ему то одно, то другое изъ при- 

веденныхъ выше назван. Таюя, чисто схематичесюя раз- 

лич!я, конечно не могутъ считаться за видовыя, такъ какъ 

онЪ не составляютъ даже и опредЪленныхъ формъ или 

разновидностей, но являются по существу своему строго 

индивидуальными. 
ОтмЪченная Макси.мовичемь, но никъмъ изъ позднЪйшнхъ авторовъ 

не упоминаемая, „уаг. ? уе! зрес. поуа? МаасКИ“ (экз. собраны Маако.ль 

у Саргу на АмурЪ на почти голыхъ скалахъ), представляетъ собою 

обЪъдненную форму этого-же вида. 

Общее распроетр.: ередн. Европа, средн. и восточная 
Росея, Кавказъ, вся Сибирь отъ Урала до Камчатки (пре- 

имущественно горныя мЪстности), Даурля, Охотская обл., 
восточн. Монгомя, сЪв. Китай. 

т Мапзвата боба м ЧесПу из топит та 10813, Ш [0615 
захо$15 уе] ш 1таИеей$, гагаз Ш ргаМз трагИ$ 10618 че<15, 
заере аЪип@е стезей. 

373. (4.) А. ЕедеБоимапит ЗспиН. уз. УШ, р. 1029; Кий 

Еплит. ТУ, р. 393; Геаеф. Е1. В. ТУ, р. 168; Ведё Мопорет. 
р. 152; Егапейе Зароп. П, р. 18. — А. Зероепоргазит Ледей 
55а п° 505; зесаф. еде! Мопоет. р. 153. 

Приводится: Л/аа*0.м для долины р. Уссури у Турмэ иу устьевъ р. Кя, 

Чирку и Кёча, и для долины Амура между устьемъ Уссури и мысомъ Кырма. 

Гербарные экземпл.: 1. подножйе хребта Хёхцыръ 1868 г. (Прже- 

вальсвай); 2. Тн. 1361 г. заливъ св. Ольги (Шииидть). 

Общее распростр.: Алтай, Забайкалье и Дауря, Уссури, 
Япония. 

т ргоушеа Оззимейя а саг. В. Маасв её №. Рггеша ву 

соПефа. Ш рга@з г!рагИз, $010 |ар!Чозо стезей. 

374. (5.) А. Махипомистй Веде!. Мопост. р. 155. — А. рго- 
Убгафит Л/ахат. Реиой. р. 283; Ведей Оззи п° 512. 

Приводится: Л/акси.мовичелиь для низовьевъ р. Амура (близь д. Ае а), 

и для долины Уссури (Ача). 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинсвя горы 1858 г. (Радде). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. Поселокъ Марьина на АмурЪ на залив- 

ныхъ берегахъ рЪки, на песчано-галечной почвЪ; 2. 2$ [н. берега Амура 

у поселка Пашковой на каменистой почвЪ; 3. 9 1л. берега р. Хара. 

Видъ этотьъ, очень близкШ къ А]. Бевоепоргазиат [.., 

пока можеть считаться эндемичнымъ для сЪв. части нашей 

области, такъ какъ нигдЪ болЪе не найденъ. 
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ш ргоушейз Атиагеря: её Оззи еп! а@ г1раз 1ар1Чоза$ 

Яоу1огши 1е ш4е зоЩаме стезей. 

375. (6.) А. Зспоепоргазит Ё. Эр. р!. р. 301; Тиусгап. ПШ» 

р. 215; Мазллт. Рута. р. 281; Ко’змизНу Аба Н.Р.ХПИ, 

р. 402; ЛМоунзот р. 205; Юедё Мопоет. р. 77; Шмальгаузенъ П, 
стр. 493; ЕгапсйеЁ Уароп. Ц, р. 76; Ноойкег Е]. Вги. ва. УТ 

р. 338; Вуюот ап@ Вгоши 1, р. 412.—А. зле Г. Мапйзва, 
р. 382, Титсгат. Саф. Вае. Рав. п®° 1148. 

Приводится: Махсимовичемь для долины Амура между дер. Вог и 

Ри]5за (повыше г. Софйска) и Поржинскимь для заливныхъ луговъ 

у поселка Биджанскаго и станицы Михаило-Семеновской. Моррисонь 

встрЪчалъ его только въ культурЪ. 

Гербарные экземпл.: 1. 15 Тн. 1859 г. долина Амура близь устья 

ръчки Олдо. Растене Максимовича принадлежитъ къ разновидности 

Е. омеа]е Весе], а растеше Коржинскаго къ разнов. =. Позши КеевепЪ. 

Общее распростр.: Европа, сЪв. Аз1я, Гималайи, СЪв. Аме- 
рика. Въ Даурш и Охотской области обыкновенно, въ Япо- 

ши рЪдко. 

ш ргоушаа Атигепз! ш ргай$ шиапаай$ се ш4е сгезеи. 

376. (7.) А. тасгозетоп Випде Епит. Р1. Спа ш Мет. 
Асаа. Ретор. 1835 р. 139 п9 372; Ведей Мопот. р. 105; Егап- 

спеё ФТароп. П, р. 76; Махип. Ргпай. р. 478; Райт Аба 

В РХТУ р. 142. 

Гербарные экземпл.: 1. 4 Пл. 1860 г. скалистые склоны по берегамъ 

залива Посьъета. 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 3 м. долина Му-данъ-дзяна у сел. Та- 

Муданъ; 2. 19 Авг. склоны горы С10-лаба-лацза. Въ 1897 г.: 3. 1 Ш. 

долина Унъ-чхенъ-гана, въ посЪвахъ по сухимъ секлонамъ. 

Растетъ только на сухихъ травянистыхъ склонахъ у по- 

сЪвовъ и на межахъ или среди скалъ. Это самый крупный 
изъ числа растущихъ въ Маньчжур! видовъ рода АПит; 

листья ко времени распускашя цвЪтковъ отсыхаютъь; со- 

цвЪтя правильной шаровидной формы, очень густыя. Луко- 

вицы маленькя, бЪлыя, круглыя. 

Распростр.: только Маньчжуря, Корея, Лпошя и сЪв. 

Китай. 

шп ргоушаа Китепя её ш Котеа зерфетиг. ш Ч4есПу из 

$16615 отат!10$1$ уе| Ицег зеоеба [0615 $1ес15 Ше ш4е зоеа- 

|Щег стезей. 
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377. (8.) А. сопепзафит Тигстап. Саф. Вайс. Рав. п® 1151. 

Е. Вае. Пав. |, р. 217; Кий. Епиит. ТУ, р. 456; Мазт. 
РеппИ. р. 281, 478, 485; Ф. Шмидть п®° 374; Егапейе Пах1а. 

р. 304.— А. еуеш \УШЫ. =. сопепзайдит Ге4ев. Е. Воз$. ТУ, 

р. 176: Кедей Оззи 1п° 508. 

Приводится: Максимовичемь для праваго берега Амура, повыше 

устья р. Сунгари, и для долины р. Уссури (Джоада, Норъ); Маако.мь 

для склоновъ мыса Калангъ на среднемъ течени р. Уссури; ИГлидтоме 

для низовьевъ р. Буреи. 

Гербарные экземпл.: 1. 26 |н. 1860 г. между устьями рЪкъ Вай-фудина 

и Круизера. берега залива св. Ольги; 2. 15 Пл. 1860 г. заливъ Посьета 

(Максимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 23 ни. горы по прав. берегу Амура по- 

ниже поселка Пашковой; 2. 19 [л. долина нижней Буреи, близь устья ея; 

5. 22 м. станица Иннокентевская на АмурЪ. Въ 1896 г.: 4. 4 . у пере- 

правы черезъ р. Муданъ-дзянъ ниже г. Нингуты; 5. 18 [л. у сел. Эллъ- 

джанъ; 6. 20 Авг. гора С10-Лаба-лацза. Въ 1897 г.: 7. 26 [л. долина 

р. Осиння-мури. 
Отмфчено: въ 1896 г. 1. 23 н. долина р. Мурени у сел. Монахо; 

2. 3 [л. близь д. Эхо; 3. 13 [л. у сел. Сали-джанъ. Въ 1897 г.: 4. 1 Авг. 

устье р. Тоинъ-мури; 5. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана. 

Растеть на скалистыхъ и каменистыхъ склонахъ и 

ТОЛЬКО ВЪ видЪ исключен!я встрЪчается на возвышенныхЪ 

песчаныхъ гривахъ среди рЬчныхъ долииъ. 

Очень характерный видъ съ золотието- или соломенно- 

желтыми цвфтами, удлиненными сухими луковицами, богатою 

корневою системою и листьями, развитыя влагалища которыхъ 

какь бы вложены одно въ другое и лиестовыя пластинки 

разомъ расходятся на половинЪ высоты стебля. 

Общее распростр.: Дауря, Маньчжуря, еЪв. Китай и 

восточная часть Монголит. 

ш Мапзвана фоа ш ЧесПУШиз 5ахо$1$ топит заере 

стезец. 

378. (9.) А. зассшИегит Махит. Рети. р. 281; еде! Мопосг. 

о. 171; Оззи 10 509. 

Перводится: Макси.мовичемь для долины Амура (повыше г. Айгуна; 

повыше Хинганскаго пикета, т. е. теперешняго Пашковскаго поселка) и 

для долины Уссури (устье Хора, Норъ); Мааколь для урочища Чаимтунгъ 

на Уссури, береговъ Сунгачи и сЪв. бер. озера Ханка. 

Гербарные экземпл.: 1. 1. 12 Сент, 1860 г. заливъ Посьета (Мажси.мо- 

вич); 2. Сент. 1882 г. Сидеми (Янковский); 3. 20 Сент. 1860г. къ югу отъ 

озера Ханка (/// лид). 

„Труды Импер, СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 29 
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Мною собрано: въ 1895 г. 1. 25 Авг. у сел. Котонъ на р. КирмЪ; 

2. 30 Авг. низовья р. Кирмы; 3. 14 Сент. у горы Джерминъ на р. Тун- 

гускЪ (Куръ). Въ 1896 г.: 4. 20 Авг. близь г. Т!ао хо (Чао-хо) у копей 

каменн. угля; 5. 12 Сент. у горы Монъ-пей-шанъ близь г. Гирина. 

Въ 1897 г.: 6. 30 Авг. устье р. Чалиинъ-гана; 7. 2 Сент. долина Ялу 

у перев. Чашинъ-енъ; 8. 10 Сент. болотистые луга по верхнему теченю 

р. Хунъ-дзяна. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 27 Пл. между горою С!ю-лаба-лацза и 

сел. Синъ-джанъ. Въ 1897 г.: 2. 18 [л. долина р. Ялу противъ городка 

Се-санъ-по; 3. 12 Сент. долина р. Хунъ-дзяна у Падеджана; 4. 16 Сент. 

у дер. Ингау-пу (басе. р. Хунъ-дзяна); 5. 18 Тн. долина р. Хунъ-хо выше 

г. Синъ-минъ-пу; 6. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна; 7. 14 Окт. 

долина р. Хойфа-дзяна у гор. Хей-лунъ-чена. 

Этоть видъ АШим очень широко распространенъ по 

Маньчжур!и, растеть на кочкахъ среди травяныхъ болотъ, 

на песчаныхъ гривахъ среди заливныхЪъ луговъ, среди высо- 

кихЪ травъ и наконецъ на болЪе влажныхъ горныхъ скло- 

нахъ, на открытыхЪъ мЪетахъ. Характерные темно-пурпурные 

цвЪты его развертываются только въ половинъ Августа. 

ВнЪ нашей области ветрЪчаетсея по герб. Бот. Сада 

близь Пекина, гдЪ найденъ большинствомъ коллектировав- 
шихъ въ этомъ районЪ ботаниковь и путешественниковъ. 

т Мапзрама {а ш раа@.из$ ВегЬо$1$ её ш ес НУ из 
91721110515 топит име заере стезей. 

379. (10.) А. Чепиззитит Е. Бр. р|. р. 301; Ки ети. [У, 
р. 428; Гееб. Е]. Возз. ТУ, р. 183; Титегат. П» р. 222; Махат. 
Рипй. р. 485; Когзмизйу Аза Н. Р. ХИП, р. 403; Ведй 
Мопоет. р. 157; Рат Ааа Н.Р. ХУ, р. 142; Егапейе 
Рах. р. 305. — А. апзород4цит Ге4еб. Е. Возз. ШУ, р. 183; 
Титсгап. П» р. 222; Мазлт. Ргипи. р. 283. 

Приводится: Л/ажси.мовичемиь для средняго теченя р. Амура (повыше 

устья р. Сунгари, пониже Буреинскихъ горъ); Корэсинскилиь для устья Зеи. 

Гербарные экземпл.: 1. 11 Гл. 1859 г. повыше дер. Ка4атКко на Сун- 

гари (Мажсилювичь); 2, 17 Шл. 1860 г. у г. БлаговЪщенека (Гленё); 

3. 20 Сент. 1860 г. къ югу отъ озера Ханка (ИГиидть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 23 1н. склоны горъ по долинЪ р. Хин- 

гана. Въ 1896 г.: 2. 3 [л. долина р. Муданъ-дзяна у дер. Фади-фуль;: 

3. 11 Пл. у Сали-джана; 4. 17 Авг. гора Та-Лаба-лацза. Въ 1897 г.: 

5. 2 [л. карнизъ по нижнему теченйо р. Хе-чхенъ-гана; 6. 10 Тм. долина 

р. Ялу у дер. Ши-сыдагоу. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 25 Пн. у станицы Радде на Амур5; 2. Т Па. 

гора Багучанъ въ долинЪ р. Хара; 3. 15 Тм. у дер. Домикана на р. БуреЪ. 

Въ 1896 г.: 4. 28 1н. долина р. Мурени у сел. Монахо. 
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Растетъ на склонахъ горъ, на каменистой почвЪ и въ 
трещинахъ скалъ, рЬже на песчаной почвЪ луговъ вблизи 
скалистыхъ склоновъ. Та разновидность, которую различные 
авторы обозначали, какъ АП. 4епи!5Ипиат [.. уаг. ап1$0- 

рот А9/. или какъ АП. ашворо@ит Ге4ер. не предетав- 

ляетъ собою особой расы, но форму соотвЪтетвующую болЪе 

благопруятнымъ условямъ питавя, т.е. почвенную разность. 
Впрочемъ, въ нашей области растеть преимущественно 
типичная уаг. ап!зоро@цит Во]. 

Общее распростр.: Алтай, Саянекя горы, Забайкалье, 

Дауря, Монголя до горъ Тибета, сЪв. Китай и Маньчжурия. 

п Мапзпаеа ге 04а ш ЧесПУ из топит ат $010 

1ар14050 (уаг. х фуреит Весе]) её ш рга&$ грагИз уе] ш ее Ну физ 

2тат1110$15 (уаг. В. азоро@ит Га.) Ме ш4е зратгзе стезей. 

380. (11.) А. обогит Е. МапЫ$за р. 62; Аний# Епат. ПУ, 

р. 432; Гейеб. Е]. Возз. ПУ, р. 185; Вейоше ТАЦае. 42%. 98; 

Титегаи. П,. р. 223; Кедё Мопоэт. р. 176; Егапейеё Зароп. П, 

р. 78; ах. р. 306; Р1апез 4е Тебб-Юц; „Латез р. 464; Махит. 

Ргипй. р. 485; Нообег Е]. Вт. Та. УТ, р. 343. — А. ебщепзе 

Ооп. Мат. Репа. р. 284; еде! Оззи п° 513.—А. зресез 
Маллт. Рими. р. 284. 

Приводится: Максимовичемь для долинъ Амура (Воть и Й]апка) и 

Уссури (Ача); Маакомь для Уссури (устье Нора, Джарчха, Дамгу), 

Д.жемсо.мь для пути его къ сЪверу отъ Гирина. Все культурные экз.: 

кромЪ экз. изъ Борби на АмурЪ и экс. Джемса. 

Мною собрано: 1. 31 |л. 1897 г. на стБнахъ города Капсана, и на 

каменистомтъ берегу р. Хёчхенъ-гана близь города. 

Отм$чено: 1. 15 Авг. у фермы Ванъ-дзи-дянь (мЪетн. Санъ-до-хо въ 

бассейнЪ р. Лаба-хо, на Гиринской дорогЪ), въ травЪ по опушкЪ лЪса: 

2. 12 Сент. окр. г. Гирина. 

Культивируется китайцами и корейцами въ огородахъ 

п растеть мЪетами какъ сорная трава вблизи поселений. 

Общее распростр.: горныя мЪетности Сибири отъ Урала до 

Даурш, Япошя, Монголя, весь Китай, Тибеть и Непалъ. 

ш ргоушей$ Оззает$, Кишепя, МаК4епейз! её т Когеа 

зерфетг. си ба её гиегаИ$, галт5зйие даа$1 вропфапеа оссиггИ. 

381. (12.) А. топамвит Махи. П71ает. Р1. Аза ш Ма. 

В1о]. у01. ХИП, р. 554. 
Приводится: Махсилмовичемь по экземплярамъ Янковекаго для Се- 

деми (1884). 

29* 
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Въ гербар. Ботан. Сада кромЪ экземпл. Унхновскаго есть 

еще экз. изъ Саппоро на о-вЪ Тезо, гдЪ растеть на аллювш 

рьки ТоуеШта. 

ш Мапзвита аВае зо\им а@ озйит Й. Зефети а @аг. 
ЗайкомзКт соПеса. 

382. (13.) А. Тпипбегой Ооп. Мопоэт. р. 34; Весе] Мопоет. 

р 235; Егапевеф Даа. р. 306; Ралт Аеа Н.Р. ХУ, р. 143; 

Вакег ап Мооте р. 388; ЛМоттазой р. 205. 
Приводится: Россом5 для Хенъ-шана въ восточной части Мукден- 

ской провинщи и Моррисоно.мь вообще для юга Маньчжурии. 

Видъ этотъ, очень обыкновенный въ восточной Монгол 

(есть и въ Даури) и по всему сЪв. Китаю, въ нашей 

области — рЪдкоеть. Растетъ на сухихъ горныхъ склонахъ. 

11 ргоушаа МиаКаевепз: ш ЧесПуи$ $665 топит 

зратзе сгезец. 

А. Сгау’ Веде! приводится „/жемеомь (Латез р. 460) для 

пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

А. ВаКегг Веде! приводится „Дожемео.мь (.Латез р. 464) для 

пути его къ сЪверу отъ Гирина. 

А. зайуит №. (Ведей ОззитЕ п° 507, 1/07750й р. 205). 

Чеснокъ, разводится по всей Маньчжури и еЪв. КореЪ на 
огородахъ. Одна изъ любимЪйшихь китайекихъ приправъ. 

А. Сера |. (Л/оттз0й р. 205). Лукъ обыкновенный, разво- 
дится на огородахъ, также по всей области. 

А. азсаотсит Ё. (1/077150% р. 205). Лукъ шарлотъ, разво- 
дится на огородахъ въ Мукденекой и Гиринекой провинщяхъ. 

А. ПЗНозит Ё. (Кедей Оззи 1° 506). Лукъ татарка, раз- 

водится на огородахъ по всей Маньчжурии. 

Зита. 1У. Е И1о19еае Епо1ет. 

18. (6.) Мйит Г. 

383. (1.) Е. Ногтит бам. Воап. Масай. фаЪ. 1237; Вейоше 

ТлПае. фар. 395 еб 475; Кий. Епат. ТУ, р. 259; Вайег т 
Томги. Тлим. Зое. ХУ, р. 233; Есез ГАЙ фаЪ. 38; ДГакси- 

‚мовичь Очеркъ стр. 19; ЕгапейеЁ Зароп П, р. 66; Пау1. р. 307; 
атея р. 460; Могузот р. 205; Егапейеё [ез 1$ Че 1а Свше 

р. 15: Махитоег Етаот. р. 62. 

“ 
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Приводится: Л/акси.повичемь для окрестн. залива Посьета и Дже.м- 

сом для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. Моррисонъ говоритъ только 

о культурномъ растеши. 

Гербарные экземпл.: 1. заливъ Посьета 4 Авг. 1360 г. (Мажси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 29 [л. луга у береговъ озера Пиллъ-тенъ; 

2. 22 |л. долина Пила-хе. Въ 1897 г.: 3. 1$ Пн. прав. бер. Ялу противъ 

сел. Карами; 4. 14 Авг. долина р. Ялу у мЪетн. Пауза-Ялу и дер. Шиль- 

дагоу; 5. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ. 

Отм$фчено: 1. 21 |. 1396 г. долина р$чки Вынь-суй-хе, текущей въ 

р. Сяо-Суйфунъ. 

Растеть по многу на влажныхЪ береговыхъ лугахъ 

среди другихъ высокихъ травъ,; рЪже взбирается на тра- 

вянистые склоны горъ. Корневище у многихъ экземпляровъ 

ползучее съ нъеколькими сидящими на дюймъ одна отъ 

другой луковицами. Стебель весь густо облиственный, прямой, 

лепестки крапчатые, завороченные. ВездЪ вполнЪ дико. 
Общее распростр.: Японя (Накоафе, Уоковата, Маеа- 

зак! ш НегЬ. Л/ахит.); Корея (портъ Фузанъ, Эповъ); Китай 
(Пекинъ, гора Ро-Вча-зевай, [сВапе-Ра{апо). 

ш Мапзвима ацзгаНоте, ргоушсей$ Апзбто - Оззичет$, 

Кушевз, Мак4епепз её ш Когеа зербет г. ш рга&з Вит191$ 
"рагИ$ №е ш4е абипае сгезсй. 

384. (2.) |. сопсо!ог Заз. РагаЯ. (аъ. 47; Кий. Епишт. 

ТУ, р. 259 её 673; Вайег ш Фопгпа] Глип. Вос. ХЛУ, р. 236; 
Еее; ГАШт фаЪ. 18; Маллт. Егаст. р. 62; Егапейе! Фароп. 

П, р. 65; /атез р. 460. — [. ревешия Изейег её Меу. шаех 

Зетшит Н. Рефгоро|. 1839 р. 56; Тигсгап. П» р. 218; Мазат. 

Репиай. р. 280, 478, 485; Кедей Оззи п® 502; Когзитзму Аба 
Н. Р. ХЦ, р. 402. —[. ВазсМапат 10449. Воф. СаБтей 

{аЪ. 1628; АгамелеЁ Баха. р. 307. 
Приводится: Мажси.иовичемь для средняго теченя р. Амура (Бугг 

на прав. берегу пониже устья р. Кирмы), пониже Буреинскихъ горъ; въ 

3 дняхъ пути выше Хинганскаго пикета; у г. Айгуна); Маако.из для устья 

р. Сунгари у долины Уссури (устье р. Ми, мысъ Калангъ, устье р. Би- 

кина, р. Абдери, гора ЧаимтунгЪ); Воржинскимь для дер. Бахаревой на 

Буреь, Асташихи, поселка Столбовскаго и села БлаговЪщенскаго; Дже.и- 

со-мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ, 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинскмя горы 1858 г. (Радде); 2. 20 Тм. 

1359 г. станица Ермакова на АмурЪ (Максимович); 3. 18 Тн. 1860 г. станица 

Радде (Глен5); 4. [л. 1867 г. устье Уссури. у дер. Турмэ (Пржевальскги): 

5. 24 |ш. 1572 г. станица Екатерино-Никольская на АмурЪ (Августиновичь); 

6. Никольское на СуйфунЪ [л. 1872 г. (Гольдениипедть); 8 21 Ти. 1869 г. 

Камень-Рыболовь на южн. берегу 03. Ханка (Пальчевсв); 1. 30 Мая 
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1873 г. горы №Менъ-шана на юго-востокъ отъ Лао-яна (Россь): 9. 28 п. 

1896 г. уроч. Барабашь на р. Монгугай (Рындин5). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 22 и 25 Пн. долина р. Хингана 2. 4 |л. 

предгор1я горъ Осинда; 3. 18 [л. низовья р. Буреи. Въ 1896 г.: 3. 10 1. 

станица Полтавская на р. СуйфунЪ; 4. 20 1н. долина Бадао-хезы; 5. 22 ]н. 

долина ручья Вынь-суй-хе; 6. 29 |н. плато Чанъ-лина близь сел. Тай- 

магоу; 7. 14 Тл. долина Шиту-денза; 8. 16 Пл. долина Шиту-линъ. 

Въь 1897 г.: 9. 3 [л. долина между гор. Самъ-су и дер. Сангъ-су-у на р. Ялу. 

Отм$чено: въ 1895 г.: 1. 30 Авг. низовья р. Кирмы; 2. 1 Окт. долина 

р. Нижняго Дичуна у ст. Помипъевки. Въ 1896 г.: 3. 14 1н. большая гора 

на лЪв. берегу р. Суйфуна, противъ города Санча-гоу; 4. 18 и. долина 

Суйфуна у фанзы Та-инъ; 5. 25 н. долина Мацю-хе; 6. 1 ]л. долина 

Оръховаго ручья; 7. 6 Тл. долина р. Муданъ-дзвяна пониже г. Нингуты: 

8. 17 Гл. у сел. Эллъ-джанъ; 9. 30 Сент. долина р. Болохотуни у пере- 

вала Лотоллъ-гоу-бей; 10. 1 Окт. близь городка Нанъ-ганъ; 11. 5 Окт. 

долина р. Тумынъ-гана повыше дер. Мицзинъ. Въ 1897 г.: 12. 27 Тв. 

долина Анкуби-мури; 13. 1 [л. близь городка Унъ-чхенъ 14. 7 лм. долина 

р. Ялу, у дер. Нарани-пу; 15. 22 ]л. близь д. Карами на окраинЪ базаль- 

товаго плато Пей-шана; 16. 26 [л. долина р. Осиння-мури; 17. 28 м. 

долина Анканъ; 18. 18 Авг. устье рёчки Тоинъ-мури; 19. 9 Авг. долина 

р. Чанъ-джинъ-гана; 20. 23 Авг. у города Ча-шина; 21. 31 Авг. долина 

р. Ялу повыше устья р. Ча-шинъ-гана; 22. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо 

у дер. Имбанна; 23. Ти 9 Окт. долина р. Чинъ-хо, притока р. Лао-хо: 

24. 21 Окт. долина Тильжа-хе, притока р. Хойфа-дзяна. 

Растеть на лугахъ и луговыхъ горныхъ склонахъ мас- 

сами, являясь самымъ распространенным въ Маньчжурт 

видомъ [Иат. ЗацвЪтаетъь на сЪверЪ во второй половинЪ 

Тюня, а на югЪ уже въ послЪднихъ числахъ Мая, но раз- 

гаръ цвЪтеня приходится недЪли на двЪ позднЪе. Цвфты 

чаще кирпично-красные, рЪже чисто-красные или желтые, 

А основаня лепестковъ всегда крапчатые. Первоначально 

ВИДЪ ЭТОТЪ былъ описанъ по культурнымъ экземплярамъ и 

когда впервые были получены дикорастунце экземпляры, 

то ихъ не признали и установили для нихъ особый видъ 

Г.. ршеве|ит АзсЛег её Меуег. Вафег, обративъ внимаше на 
Олизость между этими двумя растешями, разематриваетъ 

уже Г.. реве!ат какъ разновидность отъ [. сопсо]отг Зай$Ъ., 
а ЛМаксимовичь, который имфлъ много случаевь наблюдать, 

какъ дикорастущую, такъ и культурную формы, пришелъ 

къ выводу, что Г. сопсоог представляетъ с0бою только 

болЪе крупную крупноцвЪтную форму 1. ршевешим и ни- 

какими расовыми признаками не отличается. Растене съ 

красными (сосеше!) цвЪтами въ культурЪ получило еще 

особое назваше 1. Ра Вепе!оп 6%еб. её 4е ТУтез; (ТишЪоцх. Е. 
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П, р. 841); а растеше съ желтыми цвЪтами—назваше [.. Со- 

тюп 666. её 4е Умез (Пет). Г. ВазеМаллим Г04@ее$ 
представляетъ собою особено пышно развившуюся въ силу 

почвенныхъ условй форму, подобную культурной. 

Общее распростр.: Даурйя, восточная Монголёя, сЪв. 

Китай, Лпоня. Корея и Маньчжурия. Е 

п Мапзрага 04а ш ргаМ$ её ш ес НУ из этат1081$ 
шопйат ргаестрае 5010 атепозо и 1ае абат4е стезей. 

385. (3.) Е. даимсит бам. Вофал. Масай. заЪ (аъ. 1210 Ш 

поба (1308); Кии. Епат. ПУ, р. 264; Иедёй @алептйога 

фаЪ. 740 еб 1872 р. 295; Ейоез ТАНат 4аЪ. ХУШ; Вайег Ш 

Томги. лип. Кое. ХУ, р. 238; Латез р. 460. —[.. зрефба е 

Тлт®. Епатег. 1, р. 321; Веейеть. Лео. ехоф. фаЪ. 30; Киш. 

Еллитег. ГУ, р. 676; Аеде! Салфепй. фаЪ. 349; 1872 р. 281; 

Титсгап. ПП, р. 213; Тгаию. Е. Осво%. р. 318; Веде Адап. 

09 287; Оззи 11° 508; Ф. Шмидть, Амгунь 1° 371; Сахалинъ 

п° 474; ЕгансйеЁ Тароп. П, р 70; Ко’зитзКу Асйа Н. Р. ХИ, 
р. 402.1. РеппзуУашсит Саш[ег Вофап. Маеал. фаЪ. 872.— 
Г. мибе|абат Нот. — Г. рзец4одай ет М. её 5. Кедоззелеь 

ш „Ое@есфа$ Р1апбалии ехзесабали, Чиа аппо 1899 рег ти- 

{абопт оНег6 Ногбаз Вобалмеи$ Лаеуей$“ р. 45 её Пет 
апп. 1900 р. 59. 

Приводится: Л/ажси.мовичемь для залива Де-Кастри, долины Амура 

(Сучу, Китеи, Гауне, Беллеръ — всЪ ниже устья Гирина; Саргу между 

устьями Хунгари и Дондона; Буреинскя горы) и долины Уссури (Кинда; 

Норъ); Маажо.мь для долины Уссури (Турмэ у подножля Хёхцира, ста- 

ница Венюкова, мысъ Калангъ); Доржинсви.мь для станицъ Покровки, 

Ольгиной и Екатерино-Никольской на АмурЪ, деревни Малиновки на 

Буреь, села Благовфщенскаго и поселка Биджанскаго; „Доюелсом для 

пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинскя горы 1853 г. (Радде); 2. 22 Ши, 

1859 г. Улуссу-модонъ; 3. Ти. 1860 г. луга у устья р. Вай-Фудина, заливъ 

св. Ольги (Максилмювичь); 4. 17 Ти. 1860 г. устье р. Буреи (Гленз); 5. 21 |. 

1869 г. среднее течеше р. Мо (Иржевальски); 5. 4 Тн. 1872 г. луга долины 

° Амура между г. Благовьщенсекомъ и. Албазиномъ (Августиновииь); 

6. 1332 г. заливъ Хаджи (Маргаритовь); 8. 28 Мая 1885 г. Камень-Рыболовъ 

на южн. берегу озера Ханка; (Пальчевскай) 8. 1н. 1882 г. Сидеми (Янховсв). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 18—21 [н. долина р. Хингана; 2. 27 м. 

лЪв. берегъ р. Амура пониже Пашковскаго поселка. Въ 1896 г.: 3. 13 1н. 

высокая гора на лЪв. берегу р. Суйфуна противъ города Санча-гоу; 

4. 22 |н. долина рЪчки Вынь-суй-хе. Въ 1897 г.: 5. 18 [н. долина Сегельсу 

корани; 6. 21—22 |н. долина Тадинъ-пенъ. 
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Отмфчено: въ 1895 г. 1. 30 Тм. долина Хингана; 2. 26 Сент. падь 

Средняя на АмурЪ, пониже станицы Радде; 3. 29 Септ. у ст. ПомпЪевки 

на АмурЪ. Въ 1896 г.: 4. 7 1н. Уссурская жел. дор. станщя Надеждинская; 

5. 19—20 1н. перевалъь Ванъ-лунъ-гау; 6. 28 1н. долина р. Мурени 

у сел. Монахо; 7. 3 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 8. 23 Сент. у фермы Худзи- 

дянь. Въ 1897 г.: 9. 19 Мая перевалъ Мусанъ-ллянъ; 10. 21 Мая долина 

Чари-кори; 11. 4 Мая у перев. Сади-ренъ: 12. 9 и 10 1. у дер. Чантъ- 

пенъ въ долинЪ р. Куреынъ-бури; 13. 13 и 14 Шн. у дер. Сегель-су: 

14. 26 Тн. олизь д. Анкуби; 15. 10 Сент. у западнаго поднолия перев. Лое- 

линъ, въ верховьяхъ р. Хунъ-дзяна. 

Растеть на сырыхЪъ, сплошь покрытыхъ высокорослыми 

травами лугахъ по долинамъ небольшихъ ръкъ И рЪчекъ, 

рЬже по тальвегамъь лЪеныхЪ долинЪъ или среди зарослей 

по опушкамъ. Растене затЪненныхъ мЪеть обыкновенно 

увЪнчано одиночнымъ средней величины цвЪткомъ, тогда 

какъ растущее на влажной, богатой луговымъ перегноемъ 

почвъ долинъ при достаточномъ освъщенш несетъ полузон- 

тикъ изъ расположенныхъ канделябромъ очень крупныхъ и 

яркихъ цвЪтовЪ. Распространено оно, повидимому, равно- 

мфрно по всей области. 

Са]Лег описалъ его впервые въ 1304 г. подъ Г. репп- 

$Пуашеит, по экземпляру культивировавшемуся въ саду 
Мг. Реега СоШтзота въ РескВатм’Ъ, который цвфлъ въ 
1745 году и сохранялея затЪмъ въ гербарш Бапйз’а, думая 

что луковицы были получены изъ СЪв. Америки. Позднее 

онъ перемфнилъ назваше на [.. Чапеаит, узнавъ, что луко- 

вицы были изъ Сибири, и что растеше уже упоминалось 
Гмелиномь (Е. Эт. Т, р. 41), какъ [. П. ЮШ5$ апоа$Яог $ 

(«) Йоте шимаю. Благодаря этому наше растеше и было 

гораздо боле извЪетно подъ позднфйшимъ назвашемъ 

[.. зресбабПе лок. Садовая форма |. итЪеПайит Ног. почти 

тождественна съ роскошною Фформою долинныхъ луговъ 
Маньчжурт. Окраска лепестковъ измЪняется отъ краено- 

оранжевой или темно-желтой до кровяно-красной. Пятна и 

полоски на вЪнчикЪ развиваются рфзче на ярко освЪщен- 

ныхъ экземплярахь и становятся рфдкими и блЪдными на 

тЪневыхъ. Паутинистое опушене стеблей и цвфтоножекъ 

также измфнчиво. На основан веЪхъ этихъ крайне не- 
постоянныхъ и слабо координированныхъ признаковъ Регель 

установилъ (см. Сагепйога 1872 р. 295) свой рядъ формъ 

Г. Чааеита Са461.: а фурешш; 8 Яэттиам; 7 сгосецш и 6 ©0- 
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баба (зераШ$ Раз! созфа$). Въ послфднее время (1899 г.) 

братья 1/. и С. Федоеъевы описали по экземплярамъ, собран- 

нымъ Дубельманомь въ Забайкальской области около города 

Нерчинска (30 1. 1398 г.), какъ новый видъ [.. рзеа4о-Аа- 
Ванешт, тЪневые экземпляры нашей лилш, чрезвычайно 

мало притомъ отклоняющеся отъ типа. КромЪ формъ, соотвЪт- 

ствующихъ большей или меньшей яркости освЪщеня, слЪ- 

дуетъ еще помнить при установлеши разностей нашего вида, 

что молодыя луковицы даютъ растеше значительно опрощен- 

наго типа, сравнительно со старыми (болЪе узколистные и 

рЪдколиетные, одноцвЪтные и проч.). 

Общее распроетр.: южная Сибирь отъ восточн. части 

Алтая до Охотекой области и Даурш, Маньчжуря и Корея, 

сЪв. Монгомя. Для Китая и ЯпоШи литературн. указанй 
нЪтъ, но въ гербар!я Ботанич. Сада есть экземпляры изъ 

окрестн. Хакодате и Саппоро на о-вЪ 1езо. 

ш Мапзпага 01а ш рга$ Ва 1ахит10$1$ Ш уаШ $ 

Пау1огии её тущоги её (тагИа$) а@ таготез з$Пуагит абипае 

сгезсЦ. Азии Югтае рагез шеоп$атез рагШогае её ип1- 
Йотае, рагуШогае еб отап@Шотае, Йо и$ алгалас1$ уе] сгосе!$ 

уе! зап! е!5 уае 1$ таси!з Ппеат $ абгоазе1$ р1е$ 
уе] сопсо]от из, агаебпо!ео-ботетфозае уе! эЛаЪтае. 

386. (4.) |. Напзопг Еесвт ех Байег Лопти. Гоп. Бос. 

ХМУ, р. 245; Ейоез, ГАНат фаЪ. 34; Латез р. 460; Максимович 

Очеркъ стр. 19. — [. ауепасешя Малт. шт Весе] Сащепй. 
1865, 290, ех рае. —Г. Мафазоп Мазут. Рута. р. 280; 
Котямизку Аса Н. Р. ХП, р. 401. 

Приводится: Л/ахсимовичемь для Буреинскихъ горъ по экз. Шренка; 

Кормсинскимь для лЪеовъ къ съверу отъ поселковъ Биджанскаго и Баб- 

стовой: Доюемеомь для пути его отъ Мукдена до Гирина. 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинсвя горы 1857 г. (Радде); 2. 1 Сент. 

1859 г. долина Уссури пониже Сра]со]е; 3. 24 м. 1860 г. Портъ Брюса 

(Максимовичь); 4. УП 1888 г. близь села Григорьевскаго къ югу отъ 

03. Ханка (Пальчевеки); 5. 10 Сент. 1861 г. долина р. Суйфуна (ИГлидть). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 29 [м. долина р. Хингана, урема Бълой 

рЪчки; 2. 7 Авг. близь Любавинскаго пруиска на р. СутарЪ. Въ 1896 г.: 

3. 16 Пл. перевалъ Эллъ-та-алинъ; 4. 22 м. долина Палуоди: 5. 24 1. 

ЛЪса у перевала Сантъ-та-алинъ. Въ 1897 г.: 6. 6 1л. перевалъ Ибанъ- 

1енъ; 7. 12[л. лЪса на плато надъ прав. бер. р. Ялу близь д. Ши-сыдагоу: 

8. 16 Гл. долина р. Ялу у дер. Пантеза-гоу. . 
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Отмфчено: въ 1895 г. 1. 2 н. устье р. Верхняго Дичуна; 2. 13 |. 

кедровники у Казанекаго приска; 3. 15 1н. березняки у Любавинскаго 

пр!иска; 4. 21 Тн. долина р. Хингана; 5. 26 Сент. долина Амура ниже 

станицы Радде. Въ 1896 г.: 6. 17 Мая близь г. Никольска, за полотномъ 

жел. дороги; 7. 31 Мая долина р. Ушагоу; 8. 19 1н. перевалъ Ванъ лунъ- 

гау; 9. 29 и 30 1н. лЪса на плато Чанъ-лина близь Таймагоу: 10. 1 ]л. 

долина ОрЪховаго ручья; 11. 16 м. переваль То-да-алинъ; 12. 2—4 Авг. 

долина Ичесунъ-хе; 13. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза; 14. 19 и 26 Авг. гора 

(С10-Лаба-лацза; 15. 1 Сент. переваль Лое-линъ. Въ 1897 г.: 16. 14 Мая 

переваль Канпа-р1енъ; 17. 19 и 20 Мая перевалъь Мусанъ-ллянъ; 

18. 23 Мая перевалъ Чао-р1енъ; 19. 2 Тн. долина р. Емменъ-су выше 

дер. Садипена; 20. 4 в. у перевала Сади-р1енъ; 21. 9 [н. долина р. Кур- 

сынъ-бури у дер. Чанъ-пенъ; 22. 12 |ш. у дер. Сегель-су; 23. 18 1н. долина 

Сегельсу-корани; 24. 23 1н. Тадинъ-пенъ; 25. 27 н. хребетъ Цатанъ-фенъ; 

25. 26 |л. верхняя стоянка въ долинЪ р. Ялу; 27. 24 Пл. у дер. Карами: 

28. 5 Авг. переваль Пексанъ-енъ; 29. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 

30. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 31. 21 Авг. перевалъ 

Хасанъ-]енъ; 32. 23 Авг. переваль Ундонъ-енъ; 33. 26 Авг. долина 

Содегю-мури; 34. 20 Окт. долина Лиза-гоу въ бассейнЪ р. Хойфа-дзяна. 

Растеть въ лЪсахЪ преимущественно смЪъшанныхъ или 

по опушкамъ хвойныхъ, рЬже въ дубовыхъ или березовыхъ 
рощахъ. Цвфты ярко-оранжевые, слабо пахнуще, чиеломъ 

отъ 1 до 16 на одномъ растенши. Максимовичь смЪшалъ его 

сначала съ [.. Мабаеоп, такъ какъ имфлъ въ рукахъ только 

два плохихъ, собранныхъ Шренкомь и не типичныхЪъ экземп- 

ляра, Поржинсеюй же потому, что опредълялъ свой гербарй 

исключительно по Гурчанинову и Л/аксимовиму, у которыхъ 

изъ группы Мааеоп Е»4!. только и приводилея Г. Мага- 
оп Г., и не видЪфлъ ея въ цвЪту. Другая ошибка Манси- 

мовича, присоединившаго наше растеше къ |. ауепасецт, уже 

болфе тонкая, ТЪмъ болЪе, что онъ и самъ раздфляеть 

[.. ауепасеит Е зсйег на ДВЪ расы, говоря: „Уамаф. Йоге 

аптап асо зцауео]еп{е (раша сшеа этиш У1еюмае сгезсепз). 

Еоге сосстео то4ого (ратёа дарошеа, Капубзевайеа ефе.)*. 
Причемъ первая изъ этихъ разновидностей и есть Г. Напзоти 
Тебе №И., а вторая настоящая Г. ауепасецт ЁЕ5сЛег. Оба вида 

дфйствительно очень близки и трудно отличимы. 1. Нап$ой! 

болЪъе южная, пышная раса, тогда какъ Т.. ауепасеши болЪе 

съверная и сравнительно обЪдненная. Впрочемъ, „Джемсь 

(Татез р. 460) приводить для своего пути изъ Мукдена 

въ Гиринъ на ряду съ [.. Напзой и Г. ауепасецт. 

Общее распространеня: Маньчжуря, Корея и Яповя 

(ап саЦа?) 
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шт Мавпзвана оба Ш $15 т0$ иго зратзе зе 

аз заере стезей. 

387. (5.) |. 4епийойит Рузспег. пех Бет. Ног. Сотепк. 

1812, 3; Вамий. Еплит. [У, р. 263; Титсгат. ПИ» р. 219; Мази. 

Репай. р. 280, 478; Аедей Оззи п° 504; Ф. Шмидть Амгунь, 

по 372; КогмизКу ш Аса Н. Р. ХПИ, р. 402;. Раиль Пуает. 
ХУ, р. 143; Латез р. 460; Егапейе Баха. р. 307; №ез [4$ 4е 1а 
Спше р. 15; Вакег Логи. Глип. Бое. ХУ, р. 250; Еее Ш- 

Шт фаЪ. 42.—[.. рат Пат 2. С. ш Аедоше ТАПасеае фаЪ. 378.— 
Г.. ришееци 6%еб. её 4е Тез Апп. Нот. Рауз-Ваз 1861, 23.— 
Г. ПаНоШит Ногиет. Ног. На. 1, р. 326. 

Приводится: Мажси.мовичемь для долинъ Амура (устье Сунгари, Бу- 

реинск!я горы, устье Онона) и Уссури (Джоада у поднолия горъ Хёх- 

цыра): Маако.мь для долины Уссури (устье р. Чирку, мысы Кхахцоле и 

Цифяку, заливъ Бульджи); Шлидтолиь для низовьевъ р. Буреи; Корожин- 

ски.м» для станицы Покровки, д. Бахаревой на Бурез, поселковъ Союз- 

наго, Биджанскаго и Воскресенскаго. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинск!я горы 1858 (Радде); 2. 18 |. 1859 ста- 

ница Толбузина на АмурЪ (Мажксимовичь); 3. Тн. 1869 среднее течене 

р. Мо (Иржевальсваи); 4. 13 1н. 1860 станица Радде на АмурЪ (Глен). 

Мною собрано: въ 1895г. 1. 1Шн. лЪв. бер. Амура пониже устья 

р. Верхняго Дичуна; 2. 25 |н. у станицы Радде на Амур5; 3. 8 Пл. гора 

Багучанъ въ долинЪ р. Хара. Въ 1896г. 4. 26 Мая долина р. Суйфуна 

близь почтовой станщи Синельниковой: 5. 10 Тн. близь станицы Полтав- 

ской; 6. 1 м. долина ОрЪховаго ручья. Въ 1897г. 7. 17 Мая у города 

Херенга. 

Отм$чено: въ 1895г. 1. 6н. долина Лагара; 2. 14 Сент. гора Джер- 

минЪ нар. ТунгускЪ (Куръ). Въ 1896 г. 3. 3 ]н. долина Лючехезы; 4. 12 ]н. 

большая гора на лЪв. берегу р. Суйфуна противъ города Санчатоу; 5. 19 1н. 

перев. Ванъ-лунъ-гау; 6. 26 1н. долина ручья притока р. Мурени; 7. 30 Сент. 

долина р. Болохотуни, перевалъ Лотоллъ-гоу-бей; 8. 2 Окт. низовья р. Бо- 

лохотуни. Въ 1897г. 9. 13 Мая долина Осонгъ-донъ; 10. 14 Мая перев. 

Канпаренъ; 11. 28 Мая у дер. Пенсе-кори: 12. 12Тн. у дер. Сегельсу въ 

долинЪ р. Курсынъ-бури; 13. 24 [н. долина Тадинъ-пенъ; 14. 1]л. долина, 

р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 15. 81л. у дер. Нарани-пу на р. Ялу; 

16. 12 [л. прав. бер. р. Ялу близь д. Ши-сыдагоу; 17. 20 [л. верхняя стоянка, 

на р. Ялу; 18. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури:; 19. 29 Авг. устье р. Чашинъ-гана. 

Растеть на скалахь и на каменистыхъ склонахъ СЪ 

щебенчатымъ грунтомъ. ЗацвЪтаеть раньше другихъ лил, 

а именно уже въ концЪ Мая. Очень стойюй видъ, не даю- 

щий никакихЪ отклоняющихся формъ, такъ что экземпляры 

его различествуютъ только величиною веего растен1я и ЧИ- 

сломъ цвфтовъ. Общее распространеше: южная часть Сибири 
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отъ горъ Алтая до Даурш, воеточн. Монголя, сЪв. Китай, 

Маньчжур1я и Корея. Въ Японши отсутетвуетъ. 

1 Мапзвита $04а ш Чеспуфиз$ ар 0515 топйит 10615 
арег$ её ш зах! аМаце абип@е сгезей. 

388. (6.) 1. саНозит З1еб. её Сиссаг. Е]. Лароп. [Х, р. 86 © 
{ар. 41: Кий. Епит. ПУ, р. 262; ЕгапейеЁ Уарот. П, р. 65; 

Вакег отп. Тапа. 506. ХУ, р. 250; Ейое; ГАШит фаБ. 41; 
Мазлт. Рейли. р. 280.—1.. ротропиит 7/6. Е. Зароп. р. 134, 

поп 1/6. 

Приводится: ЛМакси.мовичемь для долины Амура близь устьевъ р. Сун- 

гари (собралъ Маакь 1 Поля 1855 г.). 

Гербарн. экземпл: 1. Мысъ Хахцоле въ долинЪ Уссури; 2. дберегь 

Уссури повыше залива Бульджи (Тл. 1859 г. Маажз); 3. 17 УП 1$59 у 

дер. К]апге на Сунгари; 4. 13 1л. 1859 у дер. Еи ке на Сунгари (2а- 

иси.мовичь): 5. 9 1л. 1872 у дер. Пуциловка на Суйфунъ; 6. 15 т. 1872 до- 

лина р. Суйфуна, 10 в. ниже г. Никольска  (Гольдениитедть). 

Мною собрано: 1. 1 м. 1396 г. склоны горъ въ верховьяхъ р. Ушагоу 

среди дубоваго лЪса на каменистой почвЪ; 2. 20 и. долина р. Бадао- 

хеза, притока р. Суйфуна. 

Растетъ на возвышенныхъ мЪфетахъ среди прирфчныхъ 

луговъ и по склонамъ горъ ереди рЪдкаго лиственнаго лЪса. 
Еее приводитъ растеше изъ Маньчжурш, какъ составляю- 

щее особую разность, которую онъ называетъ уаг. эепорпу|- 

ии, несмотря на то, что листья у него по аксимовичу шире, 

чфмъ у японскаго. Л/аксимовимь также считаетъ его 060б0ю 

разностью: „уаг. ЮШ$ рацеот аз Ппеат-апсео]а $, Йоги$ 
ражо та)отиз“ и далЪе „Из 1аЧот из (7 т. изме 121$), 

Ьтеутог из (поп аЙга 8 сепё. 101915), ишиаз питего$1з, Йот1- 

Риз рачПо тадог из, рВУШз ремеовй У1х рачШо 1аЧог из“ 

(Реп. р. 280). ПозднЪе Макси.мовичь отмЪтилъ еще на эти- 

кеткЪ, приложенной къ растеншо съ Сунгари (у Кдапте) слЪ- 

дующее: „Йогез {еге тимафо-сосстеь рипейз ай1$ п9а45$$1- 

115 заБтеопзр!ез, физ зог@Че ую]азсепз“, тогда какъ 
ВаКег говоритъ объ японскихъ экземплярахъ (онъЪ только 

ихъ и описываетъ): ремат®ция зетрег зреп@е сосетеит, 

зеотлеп $ оапсео]а$о-зрабщайз 2/>—3 п. 1а$ арйее спеш]- 

аз, в@е паПо то@о рапса $. Я ничего не могу прибавить 

къ этому, т. к. находилъ 1. саЙозат только съ молодыми 
еще бутонами, но сравнивая экземпляры Максимовича изъ 

Маньчжур!и и изъ окрестн. города Нагасаки въ Япоши не 
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замфтилъ между ними рЪшительно никакихъ расовыхъ от- 
лич, т.к. ширина лиетьевъ и ихъ распредълеше на стеблЪ 

одинаково измЪнчивы и у того и у другого растешя. 

Регель, опредфляя гербар МШаака, не отличилъ [. са]- 

105 отъ Г. епаНоЦат ЁЕ15с1. и помЪстилъь ихъ подъ од- 

нимъ и тЬмъ же именемъ и номеромъ (п° 504) въ спиекЪ 
Уссуршекихъ растенй. 

ВнЪ нашей области извЪетно только для Япони (юж- 

ная ея половина) и острововъ „Пу-щу. 

п ргоушей$ КИтепз{ (а@ г!раз И. Атиг, БипеатЕ её 

Зи), О$затеп${ её Ацз@го-Оззиметя: Ме ше ш рга&$ т1- 

рагИз хитт031$ (10615 $ ссюги$) её ш ЧесПУиз топит Ве 
шае зобаЩег стезей. 

389. (7.) |. сегпиит зр. поу. ($ Магасов Ева.» 

из рагуцз регепи!$ оопео оуоеиз з4иапи$ рапс! 

оуао-аситтай$ уе| оуафо-!апеео]а $. СамИ$ 30—80 сепф. 10п- 

э5 (егез, 1аеу!$ уе] зШсабиз, егесбиз. КоПа пиллегоза, апеизбе 

Ппеата сам а@ргезза 83—18 сепф. [юпоа, 1/28 шШ. Таба, 
({з@тее ппштегуа, тагоши$ апоазе геуо[з. Васетиз 

]ахи$ 1—6 Йогиз, ре сеШ$ е0пэа4$ 5-—15 сепф. 101915 гесИз, 

ар1ее тесИпа&$; Бгасфез штаз зоШагИз Ппеат-1апсеоа $ 

ар1ее абепиай$. Е1отез сегилй |ах!, офогай, рейат ия зет- 

рег Шасеши, зеотепёа 1аёе 1апсео]а$а (2 сепф. |аба, 31/2— 

4'/> сепф. [опеа) аБ шо ап ез1з регесбе геуой\{а, |ахе @5- 

розйа, ар!се сасаПаба, ме рипс@$ абго-УЮ1асе!$ 0501915 

питера из ргае4Ка, юуеа песбагИега сисКег 15 п. [юпеа 

Ппеат1$ ргойш4е ехсауаа, тагош из Базшт уегзиз 4епзе рар!- 

10515; Шатетба рента ю раги Бтеутота, апВег1$ абго-У1]а- 

се1$ стса 12 т. юпэа, оуатиим а 1 сепф. 1опэит, $610 @а- 

або апбегз зибЪгеутоте. СарзШа поп У15а. 
Аз Г.. ФепаНоПо РзеЛег еб 1. саЙозо 61еб. её Имес. 

зе4 Ъепе Чет Нота Шас!$ сегпи!з о4отаМз аШзие 81 
013 Чезстри$. 

Растеть на травянистыхъ горныхъ склонахъ по бере- 
гамъ верхняго теченя р. Ялу, на глинисто-каменистой почвъ. 
ВстрЪчается массами. ЗацвЪтаеть около 1-го Поня и кон- 
чаеть цвЪети въ началЪ Августа. Лиетья у хорошо разви- 
тыхъ сильныхъ экземпляровъ сидятъ очень густо, особенно 
въ средней части стебля, мЪета ихъ прикр$пленя образують 
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спираль по формулЪ 5/13, причемъ ортостихи представлены 

возвышенными лишями. ЦвЪты имфютъ сильный прятный 

запахъ. 

Собрано мною: въ 1897г. 1. 23 1н. прав. берегъ р. Ялу у подножя 

Цатанъ-енскаго хребта; 2. 6—8 Тл. прав. бер. долины Ялу у дер. На- 

рани-пу; 3. 14 [л. прав. бер. Ялу ниже устья р. Самъ-су-мури; 4. 16—18. 

лЪв. бер. р. Ялу противъ г. Се-санъ-по и выше до начала базальтоваго 

каньона. 

Отмфчено: въ 1897г. 1. 4 Пл. у дер. Сангъ-су-у на р. Ялу; 2. 1 Авг. 

устье р. Тоинъ-мури; 3. 14 Авг. прав. бер. Ялу у дер. Шильдагоу; 4. 16 Авг. 

лъв. бер. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 5. 19 Авг. у дер. Попенъ: 6. 25 Авг. 

долина Содегю-мури; 7. 28 Авг. у города Чашина. 

пт уаШе Йа. Даа-@ап Чесигзи заремотге ш Котгеа зер- 

{еп г. ааае МапзВита а@ пез ргоу. Китеп$1$ её Мл 4епеп- 
$15 ш ес ПУ из Вегоз15 топит $010 агооз0-[ар1 050 абиаае 

сте$с1. , 

Таблица для опредфлешя Маньчжурскихъ видовъ рода ЕЙшм. 

1 Г Листораеположене кольчатое 2. 

\ Листорасположеше спиральное 3. 

э ГЦвЪты красные, —Ё. ауепасеит Е!зспег. 

\ Цвъты оранжево-желтые—Ё. Напзоп! Еесви. 

(Г ВполнЪ раскрывицеся цвфты воронковидные, доли околоцвЪт- 

3) ника прямыя—4. 

т ВполнЪ раскрывииеся цвЪты съ сильно загнутыми книзу долями 

| околоцвЪтника 5. 

| Растейе крупное, листья ланцетовидные, снизу болЪе блВдные, 

| цвЪты очень крупные, доли околоцвЪтника снаружи паути- 

1 нистыя, столбикъ длиннЪе завязи —Ё. даимсит бам. 

| Растеше сравнительно небольшое, листья линейно-ланцетовид- 

| ные, доли околоцвзтника совершенно гладюя, столбикъ ко- 

| роче завязи. сопсо!юг ЗайзЬ. 

Растене крупное, листья ланцетовидно-заостренные, цвЪты боль- 

} пПе крапчатые, оранжево-красные: корневище ползучее, съ 

: | нЪеколькими луковицами—Ё. Ндгмит бам. 

Растене средней величины, листья линейные, луковица одна— 6. 

ПрицвЪтники парные, на концахъ мозолисто-утолщенные, листья 

| широко линейные, цвЪты евЪтло-краесные—Е. саЙозит $. еЁ 7. 

не одиночные, на концахъ заостренные или ихЪ нЪтЪ 

вовсе, листья узко-линейныя— 7. 

ГЦ ВтЫ свЪтло-лиловые, пахуще, съ темно ф1олетовыми крапи- 

} нами—Ё. сегпиит т. 

| ЦвЪты ярко-красные безъ запаха и безъ крапинъ или еъ очень 

| немногими крапинами—. +епиИопит Е1$свег. 
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19. (7.) ЕгиШама (Е. 

390. (1.) Е. Уззичеп$ Мах. Ш ТгашёееНег, еде, Малл- 

торег её ТиЧег, Оесаз Р]алцатит поуагит р. 9. (1882). 

Приводится: ЛМажснмовиче.мь для долины р. Вай-фудина и верхняго 

течевнтя р. Уссури. 

Гербарн. экз.: 1. 13 Мая луга у \ази на верхнемъ Уссури; 2. 16 Мая 

долина верхняго теченя р. Уссури у устья рЪчки 031аЪ1э0; 3. 13 1н. луга 

по Вай-фудину (Максимовичь 1860); 4. 28 Мая долина р. Суйфуна на 12 в. 

ниже г. Никольска (Гольденитедте): 5. 3 Мая 1889 г. долинки ручьевъ на 

Русскомъ островЪ, близь. г. Владивостока (9065) 6. 26 Апр. 1896 долина 

Монгугай (Рындин5). 

Мною собрано: 1. 13 Мая 1396 г. долина р. Суйфуна близь г. Никольска. 

Растеть по долинамъ рЪкъ на лугахъ и среди кустар- 

ныхъ зарослей, на песчаной почвъ. 

Видъ этотъ чрезвычайно близокъ къ распространенному 

на юг Ювр. Росеш, на КавказЪ, въ Сонгори и на АлтаЪ, 

но далЪе на востокъ никЪмъ не найденному, Е. габешса 

МЙек$гот и отличается отъ него закругленными (а не ост- 

рыми) ребрами коробочки, одиночными цвЪтами, удлинен- 

ными долями околоцвЪфтника и нфеколько инымъ располо- 

жешемъ листьевъ (болЪе близкимъ къ кольчатому). Пони- 

кающе цвЪты нашего растеня снаружи коричнево-ф1олето- 

вые, внутри темно-пурпурные съ лиловымъ дномъ, доли 

околоцвЪътника на концахъ желтЪюция. Верхше листья на 

концахъ образуютъ длинные улиткообразно закрученные усы. 

ВетрЪчено только въ нашей области. 

шп ргоушаа Ацз@го-Оззиет$! т ргаМ$ ратгИз еб пцег 

[ги сез зрагзе уе] зосаШег стезей. 

391. (2.) Е. Чадапа Тигстап. Саб. Вае. ПаВ. п° 1139; Е. 
Вые. Рав. П,. р. 211; Ге4ер. Е|. Возз. [У, р. 148; Тгаше. Плао. 
Е. Воз$. р. 7, (а. 1; Махит. Рети. р. 279; Когзмизйу Аба 

Н. Р. ХЦ, р. 401; Вайе’г Фопти. пп. Бос. ХТУ, р. 271; Веде 

Оззи 10° 501. 
Приводится: Мансимовичемь для Албазина; Регелемь по экземил. 

Усольцева для долины р. Мунгу-бира на южномъ (?) склонЪ Сихотэ-алиня: 

Коржинскимь для г. Благовъщенска, деревни Бахаревой на БуреЪь и по- 

селка Бабстова. 

Гербарн. экз.: 1. 21 Ти. 1859 г. поселокъ Ушакова на Амур5; 2. 24 |1. 

1859 повыше г. Благовз щенска: 3. 30 Мая 1860 заливъ св. Владим!ра. 

Мною собрано: 1. 24 Мая 1395 долина ръчки Лагара близь станицы 

Радде. 
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Растетъ по берегамъ рЪкъ и на горныхъ склонахъ среди 
кустарныхъ зарослей или рЪдколЪеья, на сырой, богатой 

перегноемъ почвъ. 

Общее распространеше: Забайкалье, Даурмя, Маньчжу- 

ря (сЪверн. половина). | 

ш ргоушей$ Атигепз! её Ацзбго-Оззичей$! а@ граз И. 

ш Иийсейз 3010 Вито Витозо Ме ш4е зоса]Щег стезей. 

392. (3.) Е. Кап спасет$$  бамег. Вобап. Масай. з4Ъ 

{аЪ. 1216; Ноокег Е]. Вог. Атег. П, р. 181, фаЪ. 198 А; Кий. 
Епаи. ГУ, р. 254; Ктапейе Фароп. П, р. 62; Ведей бамепй. 

фаь. 173; Вайег Ломти. пт. Зое. ХУ, р. 273; Махит. Рети. 
р. 279; Тгаие. Е. Осро+. 19,317: Ведей Адап п° 286.— ПИ 

Кат свафеепзе Т.. Бр. ри. р. 3083. 
Приводится: Махси.мовиче.мь только для залива Де-Кастри и низовьевЪ 

р. Амура (Тыръ, Тебахъ, Китси). 

Гербарн. экз.: 1. 1339. Долина Первой рЪъчки близь города Владиво- 

стока. (597065). На материкЪ Аз!и мЪстонахождене 9Эпова самое южное 

для этого растешя; въ ЯпоНи оно найдено на 1езо и НиппонЪ, въ Аме- 

рик идетъ отъ 0-ва Ситхи до Калифорни. Обычнымъ растешемъ 

является въ Охотской области. 

ш ргоушеа Ацзго-Оззиет$! а с1аг. аг. № Еро\м ргоре 

МЛа оз соПесба. 

120. (8.) Моуша ЗайзБ. 
393. (1.) Е. и"Иога ВаКег, Лопги. Тлип. 50е. ХУ р. 300: 

Моттзот р. 205; Вайег ап Мооге р. 388; Еп ег т Ма. 

РИ ат. П 5 р. 63.—Оти {оса 4" Шоги 646. ш Мет. Аса4. 

Реёгор. У, р. 529; Ге. р1. Е|. Возз. $. 379. —@асеа Шота Роет. 

её бейм. Зузф. уезеф. УП р. 551; Ге4еб. Е1. Возз. ТУ, р. 141; 
Малот. РетИ. р. 278; Ф. Шмидть Амгунь п° 369; Сахалинъ 

10° 472; ЕгамейеЁ Зароп, П р. 61; Когзмтзву Ааа Н. Р. 

ХИП р. 401. 
Приводится: Л/акси.мовичеиь для долины нижняго теченя р. Амура 

(окр. Николаевска, озеро Китси и др. ниже устья Горина и Онмой про- 

тивъ устья Хунгари); Лоржинскимь для лиственныхъ лЪеовъ близь 

г. Хабаровска и дер. Половинной въ устьяхъ р. Уссури; Россо.иь для 

Куань-дяня близь береговъ р. Ялу и горъ къ востоку оть Фынъ-хуанъ- 

чена; Моррисоно.иь для южной Маньчжури вообще. 

Гербарн. экз.: 1. Буреинскя горы 1$57 (Рад0де): 2. Луга у устья Та- 

ситухе на Уссури 13 Мая 1360; 3. Смьшанные лЪеа по верхнему течению 
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р. Уссури 15 Мая 1860; 4. У истоковъ р. Да-дзо-суй 27 Мая 1360 (Макси- 

„иовичь); 5. Заливъ Хаджи 1332 (Маргаритовь); 6. Руссюй островъ 1 Апр. 

1389; 7. Островъ Голдобинъ близь Владивостока 5 Мая 1889 (9п0в5); 

8. Сидеми Тн. 1382 (Янповеней). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26 Мая долина Лагара близь станицы 

Радде. Въ 1896 г. 2. 4+ Мая г. Хабаровекъ; 3. $ Мая станица Венюкова 

на Уссури; 4. 13 Мая долина Суйфуна близь г. Никольска. Въ 1897 г.; 

5. 19 Мая у перевала Мусанъ-ллянь; 6. 24 Мая у перевала Чао-менъ. 

Отмфчено: Л/ажси.мовичеиь для залива св. Ольги. 

БЪлые, собранные щиткомъ цвЪты съ разбросанными 

по въткамъ соцвЪтя прицв5тниками приближаютъь это ра- 

стеше къ роду Шоу а, тогда какъ обний аб аз его и 0с0- 
бенно тонюе слабые стебельки и форма околоцвЪтника болЪе 

папоминаютъь (Сасеа. Растетъ на травяниетыхъ склонахъ 

среди кустарниковь и по опушкамъ. ЦвЪты въ АпрЪлЪ и 

въ началЪ Мая. Общее распространеше: Камчатка, Куриль- 

све острова, Япошя, Охотекая область, Маньчжур!я и Корея. 

ш Мапзрана 01а ш ЧесйуУ из отат0$15, ш П'айсей$ 

сё а@ тагошез зПуагит и Б1ае зрагзе сгезей. 

121. (9.) ЗеШа 1. 

394. (1.) $. сптеп$з Вет. Е. НопэКоп®. р. 293; Вайек 

ш 3Зоигп. Гаю. Бос. ХШ р. 233; Егапепеё Рау. р. 306.— 
Ватпат а зсШоез Гли4. Воё. Вех. фа. 1929; Нооке’ 

Воё. Маса7. {аЪ. 3788; Кий. Епатег. [У р. 337. 
Собрано Россомь (п° 210 его коллекци) въ Мукденской 

провинции. 
Общее распростр.: Китай отъ Пекина до Макао и Гонъ- 

конга. 
п ргоушеа Мик4епепя а саг. 7. Возз соПеса. 

395: (2.) $. ]фаротса ВаКег ш Уоцги. ии. Зое. ХШ р. 

233.—ОгиКвосайимй ]арошелим 7йииб. Е. Чароп. р. 137.—Ват- 

паг а ]арошеа бейиИех Ш. Зуз4. УП р. 555; Кип И. Епит. ПУ 
р. 337. — Вагпат@ а зе Шоез Махип. ш ВаПейп Асайет. 
Ретор. [У 1862. р. 233.—ЗеШа с шей; Агапейе! Лароп. П р. 75. 

Гербарн. экземпл.: 1. 25 |л. 1859 долина Сунгари близь дер. Монголе, 

на заливныхъ лугахъ (Макси.иовичь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 10 |л. облизь Сали-джана; 2. 14 [л. до- 

лина Шиту-денза. Въ 1897 г. 3. 16 |л. лЪв. берегь р. Ялу ниже устья р. 

Самсу-мури; 4. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана. 

„Груды Импер. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 0 
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Отмёчено: въ 1897 г.: 1. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо близь д. 

Имбанна; 2. 7 Окт. долина р. Чинхо, притока р. Лао-хо. 

Растетъ на каменистыхъ склонахъ, въ трещинахъ скалъ 

по берегамъ рЪкъ (рЪфдко) и на базальтовыхъ покровахъ; 
также на песчаной почвЪ заливныхъь луговъ. Образуетъ зна- 
чительныя заросли, рЪзко выдЪляюцияся среди окружающей 
растительности благодаря розовымъь цвфтамъ ея; оть пре- 
дыдущаго вида, съ которымъ чаето емЪшивалаеь, отли- 
чается главнымъ образомъ мясистыми листьями. Общее 
распроетр.: Яповшя, о-ва Шу-юму, сЪв. Китай (Пекинъ). 

ш ртоушей$ Кушмепз, МаК4епепя еф ш Котгеа зерфетг. 
1е ш4е ш Ч4есПуиз 1ар140$15, ш И$$$ гарйиа её ш рга{$ 
рагИз 5010 заба10зо абип@е сгезей. 

Зибтат. [У Азрагадо!Чеае Епдег. 

122. (10.) Азрагадиз Е. 

396. (1.) А. ойд0с10по$ Махит. Рейт. р. 286; Л/дие! Рго- 

1а$10 р. 315; Игапсйе ФЛароп. П р. 59; Вайег а „Томги. Глап. 

5ос.“ ХУ р. 598. —А. оетаИ$ Вайег ап@ Мооте р: 387; 
Уатез р. 460. 

Приводится: Максимовимемь для устья Онона на верхнемъ течени 

р. Амура; Россомь для Фынъ-хуанъ-чена и Яо-лина; Дже.мсомь для 

пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 27 [л. 1359 суме луга лЪв. берега р. Сунгари 

противъ деревень @уа9$ и АчКе (Мансимовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 23 [н. долина р. Амура ниже Пашков- 

скаго поселка. Въ 1896 т. 2. 26 Мая долина Суйфуна у почтов. станц. Си- 

нельниковой. Въ 1897 г. 3. 16 Мая у города Херменга. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 23 Шюоня долина р. Мурени близь сел. Мо- 

нахо; 2.4 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 3. 12 Сент. у горы С10-пей-шанъ близь 

г. Гирина; 4. 16 Сент. склоны горы Лунъ-танъ-шанъ близь г. Гирина; 

Въ 1897 г. 5. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 6. 28 Авг. 

долина р. Ча-шинъ-гана; 7. 31 Авг. долина р. Ялу выше устья р. Ча- 

шинъ-гана; 8. 6 Сент. долина Тудагоу;: 9. 25 Сент. долина р. Хунъ-хо у 

дер. Имбанна; 10. 3 Окт. долина р. Лао-хо у дер. Хамба-линъ; 11. 8 Окт. 

долина р. Чинхо близь дер. Цаза-гоу. 

Растетъ на сухихъ горныхъ склонахъ среди травяной 

растительности или рЪдкой кустарной заросли на камени- 

стой почвЪ, одиночно. Общее распростр.. Яповя (по ЛЁикелю 

и экземплярамъ Мансимовича) и Маньчжур\я. Заходитъь и въ 

Даурекую область. 
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№1 Мапзпанае раме аазбгаЙоте (т ргоу. Ататеп$1 её 
О$зиеп$! попит оЪзегуафа) ш ЧесПУи$ $16615 этап 1051$ 

топ им $010 |ар!озо Ме ш4е зрагзе стезей. 

397. (2.) А. Чаичсиз Еизспег ех /47/, епатег. р1. Вог Вего], 
Гр. 340; Ки Еплит. У р. 64; ТГитегат. П,5 р. 226; Мат. 
РгипИ. р. 287, 485; Вайег апа Моотге р. 387; Латез р. 464; 
Вакег т „Логи. Гат. 506.“ ХУ р. 599; Ргапелеё. Рама. р. 801. 

Приводится: М/ажси.иовиче.иь для сухихъ прибрежныхъ луговъ долины 

Амура повыше устья р. Буреи; Россо-мз для долины р. Хунъ-хо у сел. 

Сару и для горъ къ югу отъ Синъ-цвина; „Л.же.исо.мь для пути его къ 

съверу отъ Гирина. 

Общее распростр.: Дауртя, Монгол1я и западъ Маньчжур!. 

Ш ргоушейз Ататепз! её МаК4епеп$! В1е ше ш ргай$ 
$16615 зратзе стезей. 

А. 96Би$ Випде, пят р|. СЬтае БогеаЦ$ р. 65; Варе’ ап 
Мооте р. 387; Вакег шт „ЛТоиги. Тлпи. 506.“ ХЛУ р. 600. При- 

водится Россом» для Фу-лина и Яо-лина близь г. Мукдена. 

По Вайегу этотъь видъ, распространенный въ восточной 
части Монголи и въ сЪв. КитаЪ, только разновидность 

предъидущаго. 

398. (3.) А. зспорегюЧез Кип. Юпитег. У р. 70; Ле! 
Рго|аз!ю р. 151; Вайег „Ломгпа| Тлпт. Зое.“ ХТУ р. 604; Вакег 

ап Мооте р. 337; Когчитзку Аса Н. Р. ХПр. 402. Егапейй 

Тароп. Пр. 58, Оа\14. р. 301: Латез р. 460.—А. Уиеви 
Аза @тау, Воф. Лароп. р. 403.—А. пиегай $ 96. её Яисс. 

пой /Г4и1.—А. рагуШогиз Тагсгап. И р. 226; Вед Оз$ат 

п° 516—А. Лео]! Махйт. Реплй. р. 287; Ег. бета Саха- 

лИНЪ 19 481. 
Приводится: Макси.мовичемь для долины Амура (Джаре пониже 

устья р. Дондона; устье р. Даусоманъ '); пониже Буреинскихъ горъ; 

между устьями Зеи и Кумары) и низовьевъь Уссури (Турмэ, Кинда); 

Маахо.мь для мыса Кырма на АмурЪ, для долины Уссури (устье р. Юи: 

Джарчха, Сумуреюя горы, мысь Кхофеля, дер. Сянге, мысъ Чаимтунгъ) 

и для сЪв. бер. озера Ханка; Коржинскимь для сырыхъ луговъ у по- 

селка Биджанскаго; Россо4ё для села Сару въ долинЪ р. Хунъ-хо; /Джем- 
сом для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 6 Гл. 1859 г. луга у дер. Кава въ долинЪ р. 

Амура пониже устья р. Урила; 2. 1. 1882 Сидеми (Янковский); 3. 16 1н. 

1885 Камень-Рыболовъ на южн. бер. озера Ханка (Пальчевенй). 

1) Тоже что Куръ или Тунгуска. 
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Мною собрано въ 1895 г.: 1. 28 Мая берегь Амура ниже станицы 

Радде; 2. 1 н. песчаные берега Амура между Марьиной и Дичуномъ; 

3. 15 Авг. берегъ р. Сутара. Въ 1896 г. 4. 14 1н. у станицы Полтавской. 

Въ 1897 т. 5. 9. Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 22. [н. долина р. Хингана; 2. 27 1н. долина 

Амура близь поселка Сторожевой; 3. 11 Сент. низовья р. Тунгуски (Кура); 

Въ 1896 г. 4. 13 Мая долина р. Суйфунау г. Никольска: 5. 18 1. берегъь 

Суйфуна у фермы Та-инъ; 6. 1. ш. долина Оръховаго ручья; 7. 6 м. 

берега Му-данъ-дзяна пониже города Нингуты; 8. 2 Сент. долина р. 

Шуанъ-ча-хе; 9. би 16 Сент. долина Сунгари близь горы Лунъ-танъ-шанъ: 

10. 5 Окт. долина р. Тумынъ-гана близь дер. Мицзинъ. Въ 1897 г. 11. 

4. Тл. долина р. Ялу у дер. Сангъ-су-у; 12. 14 Авг. прав. берегь р. Ялу 

у дер. Шильдагоу; 13. 16 Авг. лЪв. берегъь Ялу у дер, Тананинъ-донъ; 

14. 10 Сент. западное подноже Лое-лина; 15. 12 Сент. долина р. Хунъ- 

дзяна у дер. Падеджанъ; 16. 18 Сент. водораздьль между Ялу и Лао-хо 

у дер. Тунъ-дзянъ-дау; 17. 21 Сент. Юнъ-линъ, гора по лЪв. берегу до- 

лины Хунъ-хоО. 

Растетъ на заливныхъ лугахъ и по песчанымъ бере- 

гамъ рЪкъ И рЪчекъ очень часто, но всегда ОТДЪЛЬНЫМи 

кустами. Общее распр.: Даур1я, Маньчжур!я, Япошя, Саха- 

линъЪ, сЪв. Витай. 

1 Маозвана 04а (Воз$еа, СПтейзЕ её Когееп$!) а 

раз Йауюгит 300 $а6а10$0 и ие зратзе стезеи. 

123. (И.) Симюща ВаЁ 
399. (1.) С. идет Тгашу. еЁ Меу. Е1. ОсВо+. п° 316; Махии. 

Реной. р. 278; ЛЁдие! Рго]азю р. 149; Вайег т „Уомти. ГАпп. 

Зое.“ ХУ р. 585; Ф. Шмидть Амгунь 19 367; Сахалинъ п° 
470; Латез р. 460; Егаптейе Зароп П р. 50. 

Приводится: Мажси.мовичемь для береговъ залива Де-Каетри и за- 

лива Хаджи и для долины Амура (Поддале, Ад! — выше и ниже устья 

р. Горина, Мар!инскъ); /лидто.мь для р. Буреи ниже устья р. Нимана; 

„Дэсемсо.мь для нагорья Пей-шана. 

Гербарн. экземпл.: 1. Буреинекя горы 4 Тм. 1857 (Радде); 2. СмЪъшан- 

ные лЪса долины Ли-фудина 23 Мая 1860 (Л/анси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 2. [н. лЪса въ устьь р. Верхняго Ди- 

чуна; 2. 7 н. долина р. Верхняго Дичуна въ ея верхнемъ теченш. Въ 

1896 г. 3. 1 1н. долина Уша-гоу. Въ 1897 г. 4.20 Мая у перев. Мусанъ- 

ллянь; 5. 24 Мая у перев. Чао-ренъ; 6. 10 Пн. долина Курсынъ-бури у 

дер. Чанъ-пена; 7. 23 Ти. долина Тадинъ-пенъ; 8. 28 Тн. перев: Цатанъ-енъ. 

ОтмЪфчено: въ 1895 г. 1. 13 1н. Казанскй праиекъ; 2. 14 Авг. лБеа 

по долинЪ р. Сутара; 3. 17 Авг. у смяшя Сутара и Кульдура: 4. 27 Авг. 

долина р. Кирмы у выходовъ Каменнаго угля. Въ 1896 г. 5. 30 Тн. лБса 

па плато Чанъ-лина близь д. Таймагоу: 6. 3 Авг. перев. Тьенъ-гуань- 
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цай-линт: 7. 31 Авг. у перев. Лое-линъ. Въ 1897 г. 8. 29 Мая перев. 

Камасо-когаръ; 9. 2. т. долина р. Вмменъ-су выше дер. Садиценъ; 10. 

4 [н. перев. Сади-ренъ; 11. 7—9 1н. долина р. Курсынъ-бури между Пека- 

пеномъ и Чанъ-пеномъ; 12. 12 ]н. у Сегель-су; 13. 16 Тн. долина Сегель- 

су-корани; 14. 18—21 11. перевалъ Абуцза-когаръ: 15. 6 Гл. перев. Ибанъ- 

1енъ; 16. 22—24 [л. долина р. Ялу у д. Карами; 17: 3 Авг. близь г. Самъ-су; 

18. 5—7 Авг. перев. Пексанъ-енъ; 19. 13 Авг. прав. бер. р. Ялу ниже 

устья р. Чанъ-джинъ-гана; 14. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Танапинъ- 

донъ; 15. 8. Сент. перевалъ Лое-линъ. 

Растеть въ дЪвственныхъ лЪсахъ на мшистой почвЪ, 

гдЪ очень замЪтна благодаря своимъ крупнымъ сочнымЪ 

листьямъ, бЪлымъ цвътамъ и темно-синимъ плодамъ, ко- 

торые въ началЪ перода созрЪвашя кажутся ягодными, Но 

потомъ подсыхають и обращаются въ растрескивающуюся 
коробочку съ тремя неполными гнЪздами. Цв. въ МаЪ, плоды 

зрфютъ съ конца Поля до конца Августа. Изъ шести ви- 
довъ СШицоша, четыре растуть въ СЪв. АмерикЪ, одинъ 

(С. арша Кип) ближайпий къ нашему въ Гималайяхь и 
наконецъ напть С. п4еп$1$ въ Охотекой области, на Саха- 

линЪ, въ Япоши и Маньчжурии. 

ш Мапзпаг!а 6офа (Воззса, СЫтепз! её Когееп$!) ш зу 
ргипаеу!з $00 11156050 заере оссиггИ. 

124. (12.) О!зрогит Зай$Б. 

400. (1.) 0. зтйастит Аза бгау Р!ап{ае Фароп. ш Рахгу“у 

ехре. р. 321 её Вофё. Чар. р. 414; Мщие Ргоаяю р. 311; 
Етгапейе зароп. П р. 32; Махит. т Ме. Во. ХГр. 858; Ва- 
Кег 12 'Томги. пи. ое. ХУ р. 590; Вайег ап ЛМооте р. 387; 
Чате р. 460. 

8. унезсеп$ Махит. т М6]. В10|. ХГ р. 859: Когзитзку 

Аса Н. Р. ХП р. 399;—Оущама уй\Чезсепз Махит. РгйпИ. 
р. 273; Ргозатез уп\езеетз еде! Иззи п° 493. 

Приводится: Л/ажси.иовичемь для долины Амура (между устьями рькь 

Хунгари и Горина; гора Геонгъ, Джаре); Мадуо.иь для долины р. Амура 

(мыесъ Эту) и долины Уссури (мысъ Ауа, Сумуремя горы, мысъ Кха- 

хцоле), береговъ р. Сунгачи и сЪв.-восточнаго берега оз. Ханка; Коржин- 

ски.мь для лЪеовъ у поселковъ Бабстовой, Биджанекаго и Воскресенскаго; 

Россо для горъ Хленшана; „12е.исомь для пути его изъ Мукдена въ 

Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 29 Мая 1860 лиственн. лЪеа по р. Да-дзо-суй; 2. 

13 |л. 1860 заливъ Посьета (Максимовиче); 3. 30 Мая 1869 долина р. 
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Лефу (Проюевальскй); 4. 28 Мая 1885 травянистыя заросли вь пади около 

ручья близь сел. Камень-Рыболовъ (Пальчевскй); 5. 1889 г. у Первой 

рЬчки близь г. Владивостока (50865); 6. 1882. Сидеми (Янховек); 1. 1812. 

близь г. Владивостока (Гольденитедт»). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 28 Мая устье пади Средней на АмурЪ 

пониже станицы Радде; 2. 30 Мая долина Амура близь поселка Марьи- 

ной на пескахъ. Въ 1896 г.: 3. 2 Пн. пойма Суйфуна близь станицы Пол- 

тавской. Въ 1897 г. 4. 12—13 Авг. долина р. Ялу, прав. бер. ниже устья 

р. Чанъ-джинъ-гана. 

Отм$чено: въ 1896 г. 1. 30 Тн. лЪса на плато Чанъ-лина у Таймагоу; 

2. 17 [л. долина р. Пилахе у Эллъ-джана; 3. 24 Пл. лБеа у перевала, 

Санъ-та-алинъ; 4. 19 Авг. долина р. Лабахо. Въ 1897 г. 1. 16 Авг. до- 

лина р. Ялу, лЪв. бер. у дер. Тананинъ-донъ; 2. 26 Авг. долина Содегю- 

мури; 3. 31 Авг. долина р. Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана; 4. 1 Сент. 

долина р. Ялу у перев. Чашинъ-енъ; 5. 4—6 Сент. долина Тудагоу; 6. 10 

Сент. западное подноже Лоелина: 7. 21 Сент. лЪва у Юнъ-лина. 

Растеть по берегамъ рЪкъ и рЪчекъ на песчаной почвЪ 

среди травяной заросли, или въ ТЪни деревьевъ уремы. 

Распростр. по всей области, кромЪ болЪе возвышенныхь 

горныхъ мЪетностей. По крайней мЪрЪ въ 1897 году я на- 

чалЪь встрЪчать его очень часто, когда сцуетилея прибли- 

зительно до 520 метровъ надъ океаномъ, выше нигдЪ не 

могъ найти ни одного экземпляра даже тамъ, гдЪ топо- 

графическя условя были вполнЪ благопрятны. ЦвЪтетъ 

въ конц Мая, зрЪлые плоды въ концЪ Августа и въ 

СентябрЪ. 
Общее распространеше вида: Яповя, Маньчжуря и 

сЪв. Китай. Въ Япоши растутъ только а. афиш Махит. и 

7. ПЦезсет$ Махит., на материкЪ только В. уйАезсет$ Махит., 

болЪе крупная и съ большимъ чиеломъ цвЪтовъ, имьющихъ 

зеленовато-бЪлый околоцвфтникъ. Раеспред. рода О1зрогит: 

восточная часть Азш отъь Яповши до Явы и Цейлона, и СЪв. 

Америка. 
ш Мапзвима 404а 10615 ееуа$ 10160$15 ехеа$15 а@ 

граз Пауюгит еф мущогит $010 атепозо Ме ш4е стезей. 

# 

125. (13.) ЗтНаста Ое$Т. 

401. (1.) $. Чашчеа Тигстап. П,> р. 206; Ге4ев. Е]. Во$$. 

ГУ р. 128; Вед Оззиатй п° 499; Махип. М6. Вю]. ХТ р. 856; 

Котзитзву Аа Н. Р. ХПр. 400; —Азегапептлим Чаванечт 
Кий. Епат. У р. 153; Тгаше. Е. Оебоф. п 315; Мат. 
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Реими. р. 277; Фр. Шмидт», Амгунь 1 364; Сахалинъ 19 452.— 

Тоуама Чауцеа Вабег ш Фоцги. ГЛлип. Зое. ХУ р. 567. 
Приводится: ЛМанси.мовичемь для долины Амура (у Николаевска, 

Китси, Мюлки выше устья Горина, поднолие хребта Геонгъ, Оджалъ выше 

устья р. Хунгари, устье Онона); Ф. Шмидто.мз для ередняго теченя 

р. Буреи; Маакомь для долины Амура у поселковъ Пашковой и Пом- 

пЪевки и праваго берега у мысовъ Эту и Киннели ниже устья Сунгари; 

Коржински.мь для дер. Бахаревой и Куликовки на БуреЪ, поселковъ 

Союзнаго и Бабстовой па среднемъ АмурЪ и станицъ Покровекой, Алба- 

зина и Толбузиной на верхнемъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 13 м. 1859 г. станица Толбузина на Амуръ; 

2. 21 1н. 1359 станица Ушакова на АмурЪ: 3. 26 Мая 1860 долина Ли 

фудина (Макси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1895 г., 10 Гн. березовые лЪсеки между долинами 

ръчекъ Сутаръ и Талагачъ. Въ 1897 г. 1 Тн. долина р. Емменъ-су выше 

дер. Садипенъ; 3. 12 1н. у Сегельсу. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1.3 Ш. прав. бер. Амура противъ Дичуна; 

2. 7 1н. долина Лагара; 3. 9 Пн. плато въ верховьяхъ Верхняго Дичуна; 

4. 14 и 15 1н. Любавинсюй приекъ на р. СутарЪ; 5. 19 Тн. долина 

р. Хингана; 6. 14 |л. перевалъ съ Хара на Бурею; 7. 15 Пл. д. Домиканъ 

на р. БуреЪ; 8. 12—13 Авг. долина Сутара ниже Любавинскаго пр!иска; 

9. 27 Авг. долина р. Кирмы близь выходовъ каменнаго угля; 10. 31 Авг. 

низовья р. Кирмы. Въ 1896 г. 11. 30—31 Мая долина Ушагоу; 12. 22 ]н. 

долина Вынь суй-хе; 13. 3 Авг. долина И-че-сун-хе. Въ 1897 г. 14.10 Мая 

долина р. Тумынъ-гана; 15. 6 Пн. долина р. Куреынъ-бури у дер. Пека- 

‚ пенъ; 16. 9 Тн. у дер. Чанъ-пенъ; 17. 16 1н. долина Сегельсу-корани; 

18. 19—21 [н. перевалъ Абуцза-когаръ. 

Растетъ въ рФдкихъ лиственныхъ лЪсахъ по склонамъ 
горъ или въ долинахъ. На сЪверЪ области очень часто, на 
югЪ рЪже, а въ бассейнЪ р. Ялу и во всей Мукденекой 

провинщи еше не отмЪчена. Цв. въ МаЪ и въ первой по- 

ловинЪ Гоня. Ягоды ярко-краеныя, поспЪваютъ въ СентябрЪ. 
Общее распространене: Даурйя, Охотекая область и Маньч- 

журмя. Въ Японш отсутствуеть и указаше Егапейеф (Фароп. 
Пр. 53) относится къ 5. уе2о6п$1$ Ег. её Бауай. 

ш ргоушси$ Атиагеря: её Оззимепя{ заере и ие, т 
ргоутейз алфет Апзго-Оззимепз, Ки/тепя! её ш Котеа зер- 
{епёт. раззпа ш $5 |е15 уе! а@ праз Иауютит 10615 

Вегро$13 стезек. 

402. (2.) $. ]аропса Аза бгау. Р1. Лароп. ш Реггу’$ Ехреа. 

р. 321; Вобапу оГЛароп р. 417; Мче Ргоазю р. 313; Егапейе 

Зароп П р. 53; Раза. р. 303; Мажт. ш МЕ. Вэ]. ХТ. 857.— 
Тоуама )арошеа Вайег ш Зоиги. ап. $06. ХУ р. 370. 
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Уаг. 3. тапзпигса Махипт. ш М61. Вю]. ХТр. 857; Ко’ Ку 
Аса Н. Р. ХП р. 401. —5. Вафа Махот. РгйтИ. р. 276, 478; 
Кедё Оззи п° 478. — Ут. дларошеа „атез р. 460. — Тоуама 

ароттеа Вайег ап Лооте р. 387. 

Приводится: Л/акси.мовимемь для устья р. Дондона у деревень Да и 

Гасенъ (22 |л. 1856 г.) на АмурЪ: Маакомь для долины Амура у Пом- 

пЪевки и мысовъ Эту, Кинпели и Кирма (между устьями рЪкъ Сунгари 

и Уссури) и для долины Уссури у Сумурскихъ горъ и мыса Кхахцоле; 

Поржинскимь для Буреинскихъ горъ къ сфверу отъ поселка Биджан- 

скаго и до окрестн. г. Хабаровска; Россо.м для горъ \енъ-шана; „Доже.м- 

сомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 9 [л. 1359 ст. Екатерино-Никольская на Амур5; 

2. 6 Авг. 1359 прав. берегь Амура повыше устья Уссури (Ха): 3. 15 Мая 

1860 верхнее течеше Уссури: 4. 29 Мая 1860 долина р. Да-дзо-суй; 5. 10 1н. 

1860 у устья р. Вай-фудина; 6. 2 Тл. 1860 заливъ Посьета (Максимовичь); 

17. 30 Мая 1372 у г. Никольска въ долинЪ р. Суйфуна (Гольденитедть); 

8. 31 Мая 1889 Руссый островъ (Эп0в5); 9. 1882 Тн. Сидеми (Янковси). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 25 Мая долина Лагара; 2. 7 1. долина 

Верхняго Дичуна. Въ 1896 г. 3. 18 Мая у г. Никольека. Въ 1897 г. 

4. 2 [н. долина р. Емменъ-су повыше д. Садипенъ. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 2 1н. долина Амура повыше Верхняго Ди- 

чуна. Въ 1896 г. 2. 20 Тн. долина р. Бадао-хеза; 3. 1 1л. ОрЪховый ручей: 

4. 2 Авг. долина И-че-сун-хе; 5. 2 Сент. долина Шуанъ-ча-хе: 6. 16 Сент. 

гора Лунъ-танъ-шанъ близь г. Гирина. Въ 1897 г. 7. 19 Маяу перевала 

Мусанъ-ллянъ; 8. 6Тн. долина р. Курсынъ-бури у дер. Пекапенъ; 9. 10 1н. 

у дер. Чанъ-пенъ; 10. 12 11. у дер. Сегель-су; 11. 16 Тн. долина Сегельеу- 

корани; 12. 7 Сент. долина Тудагоу; 13. 21 Сент. у Юнъ-лина. 

Растетъь въ лиственныхъь лъсахъ, по кустарнымЪъ заро- 

слямъ, среди деревьевъ уремы и по лъенымЪ опушкамъ. 

ЦвЪтетъ И даетъ плоды одновременно съ предъидущимъ ви- 

домъ. Общее распростр. вида: еЪв. Китай, Маньчжур!я, Корея 
и Японя, но въ Японш встрЪчается исключительно только 

я. Туреа Махит., а на материкЪ только 8. тапзваеа Махйт. 

ш Мапзрама а ш 315 ше 004055 тоша$ 
уе] т1ратИ$ её а@ тагэтез зПуагит 1061$ отатл10$1$ сгезей. 

403. (3.) $. Воззй (ВаКег) Махи. М61. Во. УГ р. 357; 

Тоуама ВоззИ Вале’ ш опти. Тип. ое. ХУП р. 397. 

Приводится: Россо.мь для горъ у Куанъ-дяня (К\уап-Шеп) въ восточ- 

ной части Мукденской провинщи. Видъ этотъ отличается отъ веъхъ дру 

гихь видовъ ЭтНаста тьмъ, что цвЪторасположене его приближается 

къ формЪ колоса (тИогезсепиа зибзр1еаба, поп гасетоза). 

т ргоушаа МаКаепеп$! фапйим а саг. 4. Возз соПеса. 
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404. (4.) $. Иона Оез{. т Апп. Маз. 1Х р. 52; Тиусгап. 
П,> р. 205; Ведё Адап. п° 283; Мазлт. т М1. В1ю1. ХТ ф. 858; 

ЕтгапейеЁ Тароп. П р. 53.—Тоуайа гНоПа № ей. Мет. ПТ р. 190; 
Вакег т Томто. пп. бое. ХУ р. 565. — Амега ети @Но- 
Пит Ай. Епат. У р. 158; Тгаш. Е. Осво%. п° 314; Мажат. 

Ргйпи. р. 277; Ф. Шмидт»ь, Амгунь 1° 365; Сахалинъ 19 453.— 
СопуаПама та Г. Ър. р|. р. 452; @тейт Е. Пт. Гр. 86 
{аЪ. 6.—Уаепега "МоПа (Т..) №отопд т Мет. Тоттеу са. У. 
(1894) р. 114; В"Йюп ап Бкошт Гр. 430. 

Приводится: Л/анси.мовичелмь для нижняго теченя р. Амура (Нико- 

лаевскъ, между Маринскомъ и Витси, Беллеръ). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 9 Тн. плато у истоковъ р. Верхняго 

Дичуна; 2. 14 Тн. долина Сутара близь Любавинскаго приска. Въ 

1897 г. 3. 19 Тв. болото на плато перевала Абуцза-когаръ. 

Отм$чено : 1. 12 Авг. 1895 долина Сутара ниже Любавинскаго пр!иска. 

Растеть на моховыхъ и трявяныхъ со мхами болотахъ 

(среди лЪеовъ) на очень мокрыхъ мЪфетахъ, иногда полупо- 
груженное въ воду, всюду гдЪ есть массами. ЦвЪтеть въ 
теченш всего Гюня. ()бщее распростр.: Даурля, Охотекая обл., 

Сахалинъ, сЪв. Япошя, СЪв. Америка отъ Нью-Фаундленда 
до Калифорнш и отъ Пенсильвании до полярныхъ странъ. 

ш ргоушейз Атагепз, Оззиепя! её ш Когеа зерфетёг. 

ш раша из пи$с0$1$ 01е ша4е аБипае стезей. 

126. (4.) Ма]атИетит М/ддег$. 

405. (1.) М. БИоНит 0.6. Е1оге ае Егапсе ПТ р. 177; Ведои 
[ЛПаебез фаЪ. 216; Кит Епат. У р. 147; Вайег т Зочги. 

ГЛлпп. 506. ХУ р. 563; Шлмальгаузень П стр. 481; Тан. 
Оспоф. п° 313; Кеде! А]ап. п 282; Мазлт. Рети. р. 276; Веде 

Оззи п° 497; Ф. Шиидть Амгунь п° 368; КотзмтзКу Аба 

Н. Р. ХП р. 400; Уатез р. 460. — СопуаПама Па Г. Бр. 
Р1. р. 452; Воап. Мас. {аЪ. 510.—Мадап®. согаНоШиа Моетей. 

Ме. р. 688. От Цит Бит (7.) НаЙег.— От. дааа ит 
АЙ. Е1. Редет Т р. 124.—ЕуаПама Ь\№оЦа № ск. @ет. Ш. 146. 

Приводится: ЛМанси.мовичеиь для всего Амура и Уссури: Маакомь 

для всего теченя р. Уссури; Коржеински.и для окрестн. Албазина, Кумары, 

А сташихи, Бабстовой, Воскресенскаго, гор. Хабаровска и дер. Половин- 

ной; Доже.мисомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 21 Тн. 1859 поселокъ Ушакова на АмурЪ:; 2. 14 м. 

1860 долина р. Вай-Фудина (Максимовичь); 3. 1332 Май, Сидеми (Янков- 
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сни); 4. 1880 Май, у г. Владивостока (Августинович5): 5. 20 Мая 1889 Вла- 

дивостокъ (91065). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 30 Мая облизь поселка Марьиной на 

АмурЪ. Въ 1896 т. 2. 8 Авг. у перевала Тъенъ-Гуань-Цай-линь. Въ 1897 г. 

3. 2 [н. дубовый лЪеъ въ долинз р. Емменъ-су выше Садипена:; 4. 18 ]н. 

долина Сегель-су-корани. 

Отм$чено : въ 1895 г. 1. 27 Мая, станица Радде на Амур5; 2. 31 Мая 

близь устья р. Верхняго Дичуна; 3. 2 1н. близь поселка Марьиной на 

Амур, прав. берегъ; 3. 7 1. долина р. Верхняго Дичуна:; 4. 10 [н. плато 

верховьевъ Дичуна и Сутара; 5. 12—13 Тн.у Казанскаго пр!иска; 6. 17 [н. 

Хинганскй перевалъ; 7. 5 [л. долина Урила; 8. 9 Тл. долина р. Хара; 

9. 12—14 Авг. долина Сутара ниже Любавинскаго пр1иска; 10. 17 Авг. 

долина р. Кирмы; 11. 1 Сент. устье р. Кирмы. Въ 1896 г. 12. 1 |. до- 

лина р. Ушагоу: 13. 20 Тн. долина Бадао-хезы; 14. 25 Тн. долина Ма- 

ц!охе; 15. 30 Тн. плато Чанъ-лина близь Таймагоу; 16. 17 [л. долина 

р. Пила-хе близь Эллъ-джана; 17. 22 Тл. долина Палуоди; 18. 2 Авг. 

долина И-че-сунъ-хе; 19. 19 Авг. гора С10-лаба-лацза. Въ 1897 г. 20. 10 Мая 

долина р. Тумынъ-гана; 21. 20 Мая у перев. Мусанъ-ллянъ; 22. 23 Мая 

у перев. Чао-р1енъ; 23. 29 Мая у перев. Камасо-когаръ; 24. 4 Тн. перев. 

Сади-р1енъ; 25.7 Тн. долина р. Курсынъ-бури у Пекапена; 26. 12 ]в. у 

Сегельсу; 27. 16—18 Тн. долина Сегель-су-корани: 28. 19—21 ]н. перевал 

Абуцза-когаръ; 29. 7 Гл. у перев. Ибанъ-енъ; 30. 10 м. у дер. Ши- 

сыдагоу на р. Ялу; 31. 24 Тл. у Карани; 32.5 Авг. перев. Пексанъ- 

1енъ; 33. 21 Авг. перев. Хасанъ-енъ; 34. 23 Авг. перев. Ундонь-енъ; 

35. 7 Сент. долина Тудагоу; 36. 11 Сент. долина р. Хунъ-дзяна близь 

Падеджана. 

Растеть въ дубовыхъ и смфшанныхъ лЪеахъ, а также 

и по опушкамъ хвойныхъ всюду и по многу, ничЪмъ за- 

мЪтно не отличаясь отъ европейской формы. Общее раепр.: 

вся Европа, кромЪф области Средиземнаго моря; Сибирь, 

Даур!я, Охотская область, Маньчжуря. Въ СЪв. АмерикЪ 

замънена слЪдующимъ ВИДОМЪ. 

ш Маюзваеа фа ш $115 Чаегейи$, пухИ$ уе| асего$1$ 
(ргаес1рие а@ тагоштез) ие зрагзе стезей. 

406. (2.) М. сапаЧепзе Оез{. Апп. Маз. Раг!$. у0]. 1Х ф. 54 

(1807). — М. Ы№Цим В. Катзевайеии “Ггамё. её Меу. Е. 

Освоф. п° 313: Махит. РуйпИ. р. 276; Ф. Шмидть Сахалинъ 

10° 467. — бшПасша сапа@епяз Ритзй, Ета Гр. 238. — ОпНо- 

Пила сапаетзе Суеете Ва. Тотг. СЪ. уо[. ХУ р. 287 (1883): 
Вуюот ап@ Вгошп Гр. 431.—ЗтЙаста На В. Катизевайса 
(тей. Е. БП». Гр. 36; Игапейе Зароп. Ш р. 553. 

Приводится: Л/акси.мовичемь для залива Хаджи, залива Де-Кастри 

и долины Амура (Китси, Джай, пониже Буреинекихъ горъ). 
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Гербарн. экземпл.: 1. 1359 берегь Маньчжури между 44—45° сЪв. 

шир. (Вильфорд5); 2. 30 Мая 1360 заливъ Св. Владим!ра; 3. 2 1н. 1860 за- 

ливъ Посьета (Макси.мовичь); 4. весна 1860 заливъ Посьета (Назн.мово). 

Отмфчено: въ 1897 г.: 1. по всему берегу залива Экспедищи на 

соленыхъ пескахъ 8 Мая; 2. 11 Мая долина р. Тумынъ-гана между дю- 

нами (еще не цвЪло). 

Растеть по берегу моря на пескахъ и, какъ рЪдкость, 

встрЪчается на берегахь средняго течешя р. Амура, на 

песчаныхъ отмеляхъ. Отличается нЪеколько мясистыми, 

сочными, ярко блестящими листьями, совершенно лишен- 

ными волосковъ. Все растеше крупнЪе` нашего М. БМоШлит 

ПезЁ. и часто несетъ 3 листа вмЪето двухъ. Общее распростр. 

его: СЪв. Америка оть Нью-Фаундленда до Дакоты и Аляски, 
Камчатка, Охотская обл., Сахалинъ, сЪв. Япошя, Маньчжуря. 

шт Мапзпима зесиз Шота тагИйпа аб озйо Н. Атахг а@ 

Когеат зерфеп г. ш агеп1з за1515 чае сгезей. 

127. (15.) З4герфориз$ Муспаих. 

407. (1.) $. айапепз ТИ. Ш 196 А]ап. п° 281; Махит. 

ш Ма. Вю. ХГр. 855.— бшПаета эгерфоро@ез 7.46. Е1. Возз. 
[У р. 128. — Некогииа ФеВофота гам. #1. Оевоф. п° 311; 

Кгавзеа ТШшей Деде! Адап. 19° 281; Мажт. Ренай. р. 278; 
Ф. Шлидть, Амгунь п° 363; Вакег шт Фомти. Гоп. Бое. 

ХГУ р. 593. Егапеле! Тароп. П р. 51. 

Приводится: Мажси.мовичемь для залива Де-Кастри. 

Собрано мною: въ 1897 г. 1. 10 Та. у Чанъ-пена въ долинЪ р. Кур- 

сынъ-бури; 2. 13 1н. у Сегельсу; 3. 19 Тн. перевалъ Абуцза-когаръ; 

4. 21 [н. долина Тадинъ-донЪ. 

Отмфчено : въ 1897 г. 1. 16—13 [н. долина Сегель-су-корани; 2. 23 [н. 

долина Тадинъ-пент; 3. 7 [л. перевалъ Ибанъ-енъ; 4. 10 Пл. прав. бер. 

долины Ялу у дер. Ши-сыдагоу; 5. 22 [л. у дер. Карами; 6. 5 Авг. у пе- 

ревала Пексанъ-енъ; 7. 26 Авг. долина Седегю-мури; 8. 31 Авг. долина, 

Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана; 9. 1 Сент. перев. Чашинъ-енъ; 

10. 7 Сент. долина Тудагоу. 

Растеть исключительно въ хвойныхъ и емъшанныхъ 

тфнистыхъ лЪсахъ на мшистой почвЪ разеЪянно или груп- 

пами. Цв. въ ПонЪ. ЗрЪлые плоды съ половины Августа. 

Растеше, встрЪченное мною въ сЪв. КореЪ и прилега- 

ющей къ ней части Маньчжури. настолько отличается отъ 

охотско - камчатскаго (х. фура) и японекаго (8. }аротшеа 

Махит.), что безъ сомнЪънйя предетавляетъ собою особую не- 
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большую, но Изолированную расу, составляющую особую 

разновидность: 

*. Когеапа т. Мио та]ог, рефаИз её ига, ТоПа Чиро 
атрНога, (ат ш зреспт. Вегратй Махиповегаля, таготе 

Чепзе зсаЪто-сШайа, Чатачепегуа, асщфа за $ раШ@ютга. 
сам! Ферофоте тгатозиз (гаш? регаташе 2—3), тапиз 

риезсепЬиз зирагИстаз, Йогез еге 1епйс! зе ремалиВй 

рвуПа 1опэ1ога ас ра @юта, ре@сеШ агспай 1опэ1огез, отасПев. 
Вассае гифгае зрпаегоео-и7еопае. 

Общее распростр. вида: Охотская область, сЪв.-восточи. 

граница Маньчжурш, сЪв. Корея и ближайшая къ ней 
часть Маньчжурт и Яповя. 

ш ргоушеи$ Оззиетя, Килтептя, Мак4епе$1 её из Когеа 

зербетг. ш $1! Вии ии го$15 $010 1156050 стезси. 

$. атр!ехНоНи$ 0.6. Еоте 4е Ег. Ш р. 174; Мажит. 
РепаИ. р. 273, МВ. Вю|. ХУ р. 855; Ф. Шмидтъь Сахалинъ 
0° 447; Егапейе Зароп. П р. 51.—1. атрехеаяИз Вайег ]оиги. 

ГАпп. В0е. ХУ р. 591. 
Приводится: Махси.мовичемь для долины Амура близь селеня Джай 

повыше дер. Китси, т. е. для предЪловъ охотекой флоры; боле никъмъ 
вблизи границъ маньчжурской флорист. обл. не показанъ. 

128. (16.) Роудопафит Тоигп. 

408. (1.) Р. тшуошсгаит Махт. Ш М6]. Во]. ХГр. 844. — 

Рег аПап $ туоегафиз ЕгаисйеЁ Зарот. П р. 524. 

Гербарные экземпл. : 1. 15 Мая 1360 низовья р. Ола 1ео (Мансимовииь). 

Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 26 Мая лЪв. бер. Суйфуна пониже ста- 

ницы Полтавской; 2. 22 ни. долина Вынь-суй-хе; 3. 22 |л. долина Па- 

луоди; 4. 4 Авг. долина И-че-сун-хе; 5. 30 Авг. переваль Лоелинъ. Въ 

1897 г. 6. 10 м. долина р. Ялу близь сел. Ши-сыдагоу;: 7. 20 1л. верхняя 

стоянка на р. Ялу; 8. 13 Авг. долина р. Ялу пониже устья р. Чанъ-джинЪ- 

гана:; 9. 4—6 Сент. долина Тудагоу. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 19 Авг. гора С10-Лаба-лацза. Въ 1897 г. 

2. 16 н. долина р. Ялу у дер. Пантеза-гоу; 3. 7 Авг. долина Сан-кори- 

мури; 4. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 5. 26 Авг. долина 

Содегю-мури. 

Растеть въ свЪтлыхъ лиственныхъ лЪфеахъ или среди 
кустарной заросли и по лЪенымъ опушкамъ. Цв. въ МаЪ. 
Общее распростр.: Япошя и Маньчжуря. 

`' 
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ш ргоушей$ Апзго-Оззиет$1, Кииеп$, Мик4епейз! е{ 

ш Котеа зербетг. ш $$ #0190$1$ 1115, Пиуег Ниее$ 

уе] а@ тагошез зПуагии Ве шае зоШаме стезей. 

409. (2.) Р. вишйе Еузснег т Л/ажип. Рупаи. р. 275; Махет. 

М6]. Вю. ХГр. 845: Ф. Шлидть Амгунь 1° 360; Сахалинъ 
п° 448; Егамейе Фароп. Пр. 55; Ко’з/итзку Ас4а Н.Р.р. 490.— 

Р. уШеате А. Стау Воф. оЁ Зароп. р. 418.—Р. оМешае Мне! 

Рго$10 р. 313 (ехе] уаг).—Р. обешае уаг. Ваше Вайег т 

Зоцги. лип. Б0е. ХУ р. 554. 
Приводится: ЛМакси.мовичемь только для устья Амура; Шлидто.иь 

для нижняго теченя р. Буреи; Аоржинскимь для дер. Бахаревой на 

Буреь. 

Гербарн. экземпл.: 1. 19 Тн. 1859 г. долина Амура близь поселка 

Кузнецова; 2. 11. [л. 1859 долина Амура у дер. Ка4лагКко (прав. берег 

пониже Буреинскихъ горъ); 3. 26 [л. 1859 низовья р. Сунгари у Сундамо; 

4. 29 Мая 1560 долина р. Да-дзо-суй (Максимовииз); 5. 1860 весною, у 

залива Посьета (Нази.мов5); 6. 26 Мая 1372 у г. Никольска (Гольден- 

итедть); Т. 11—14 Мая 1385 Камень-Рыболовъ, еще не цвЪтетъ, раз- 

сЪъянно покрываетъ сухой окрЪиний песокъ на значительн. протяженйи. 

МЪстами только одно это растеше и проростаеть пески; 19 Мая тамъ же, 

цвЪтетъ (Пальчевеки). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26 Мая у станицы Радде на Амурз; 

2. 1 м. устье р. Верхняго Дичуна. Въ 1896 г. 3. 12 1н. берега Суйфуна 

близь станицы Полтавской. Въ 1897 г. 4.8 Мая у Фаташи по бер. за- 

лива Экспедици; 5. 22 Мая долина Чари-Кори. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 19 н. долина Хингана; 2. 8 [л. долина 

р. Хара; 3. 18 1л. низовья р. Буреи; 4. 1 Сент. устье р. Кирмы. Въ 1896 г. 

5. 13 Мая у г. Никольска; 6. 27 Мая близь станицы Полтавской; 7. 181н. 

долина Суйфуна у фермы Та-инъ; 8. 22 ]н. долина рЪчки Вынь-суй-хе: 

9. 28 м. долина Мурени у сел. Монахо; 10. 7 [л. долина Му-данъ-дзяна 

выше Нингуты; 11. 4 Авг. долина И-че-сун-хе; 12. 17 Авг. холмы у горы 

Та-лаба-лацза: 13. 19 Авг. у горы С10-лаба-лина; 14. 12 Сент. у горы 010- 

пей-шанъ близь г. Гирина: 15. 16 Сент. у горы Лунъ-танъ-шанъь; 16. 10 Окт. 

у залива Посьета. Въ 1897 г. 17. 19 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 

18. 13 Мая долина Осонгъ-кори; 19. 22 Мая у перев. Чао-ленъ; 20. 1 1. 

долина р. Емменъ-су повыше дер. Сади-пенъ; 21. 4 [н. у пер. Сади-мент; 

22. 6 1н. долина р. Куресынъ-бури у дер. Пекапенъ; 23. 10 Тн.у дер. Чанъ- 

пенъ; 24. 1 1л. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 25. 19 [н. до- 

лина р. Ялу, прав. бер. противъ Карами; 26. 22—24 |л. Карами; 27. 28 1. 

долина Осиння-мури; 28. 10 и 11 Авг. долина низовьевъ р. Чанъ-джинъ- 

гана; 29. 19 Авг. долина Ялу у дер. По-пенъ; 30. 23 Авг. долина Содегю- 

мури; 31. 1 Сент. долина Ялу у перев. Чашинъ-енъ; 32. 6 Сент. долина 

Тудагоу; 33. 12 Сент. долина р. Хунъ-дзяна ниже Паде-джана; 34. 16 Окт, 

Хойфа на р. Хойфа-дзянз. 
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Растеть цфлыми зарослями или разеъянно на рЪч- 
ныхъ пескахъ, галечникахъ, ручьевыхъ наносахъ по гор- 
нымъ долинамъ, на каменистыхъ и песчаныхъ скатахъ горъ, 
среди дубовыхь и сосновыхъ лЪеовъ. Видъ этотъ хорошо отли- 
чается отъ другихъ невысокимъ и совершенно прямымъ 
стеблемъ, густо облиственнымъ отъ уровня почвы; листья 
эллипеовидно-удлиненные, сидяче, снизу зеленые, покрытые 

по жилкамъ сосочковидными волосками, приподнятые кверху 
и почти прижатые къ стеблю, цвЪты всегда одиночные, по- 
никше, длиннЪе и уже, чЪмъ у другихь близкихъ видовъ. 

Цв. во второй половинЪ Мая. 
Общее распростр.: Даур!я, Маньчжуря, Сахалинъ и 

южная часть Охотекой области; Яповя. 
т Мапзвама фофа ш рга&$ гграгИз агепоз!$, 10615 |ар190$15 

зеспз 1110$, ш ЧесПУи$ 1ар10$1$ её агепо$15 её ш 8118 

111415 диегс1$ уе! ш ршей$ абииае стезей. 

410. (3.) Р. оста АН. Е1. Ред. Гр. 131; Титсгат. И» р. 208: 
Махит. Рети. р. 274, 478, 485; еде Оззи п® 495. Дебеаит 

Е]. Ча Терб-юЮм по 198: КогзмизКу Асса Н.Р. ХИ р. 1400; 
Латез р. 460; Вафег ш Золги. Топ. Бос. ХУ р. 554; Ра т 

ш Аса Н. Р. ХУ р. 141; Шмальаузень П стр. 480.—Р. уц]- 
саге ПезГ. Апи. Миз. Рамз. ПХ р. 49; Ведош@е ТАЙае. фаЪ. 258; 

Кий Епат. Ур. 132; ЕганейеЁ Лароп. П р. 54; Вайег ап4 
Мооте р. 387; Моттзот. р. 205. — СопуаПама роузопайит ДГ. 
Эр. р|. 451. — ЕуаЙама роухопафа № ей. Мет. Ш р. 189. 

Приводится: Л/ахси.мовичемь для всего течешя р. Амура (Озева, А91, 

П]апке, Озсваге, Випезза, пониже Буреинскаго хребта) и для долины 

Уссури (А5@1); Маакомь для долины Уссури (Ауа), береговъ р. Сун- 

гачи и озера Ханка; Коржински.мь для дслины Амура у Амазара, Алба- 

зина, Асташихи, Квашниной, Михайло-Семеновской, города Хабаровска, 

для дер. Гильчина на р. ГильчинЪ, Бахаревой на БуреЪ. дер. Половин- 

ной въ устьяхъ р. Уссури и поселка Бабстовой; Россо.мь для горъ у Ко- 

рейской заставы, для горъ къ югу отъ Синъ-Цзина; и для горъ у Куанъ- 

дяня (К\ал-@еп); „Дже.мсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ: 

Моррисоном» для южной Маньчжур!и. 

Мною собрано: въ 1897 г. 1. 26 Мая и 5 Тв. у станицы Радде на 

АмурЪ. Въ 1896 г. 2. 19 Мая у г. Никольска; 3. 17 1н. близь гор. Сан- 

чагоу; 4. 21 |н. долина Бадао-хезы. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 19—22 Тн. долина Хингана; 2. 14 Гл. пере- 

валъ съ Хара на Бурею; 3. 17 1л. низовья р. Буреи. Въ 1896 г. 4. 27 Мая 

долина р. Суйфуна у станицы Полтавской; 5. 1 м. долина Ушагоу: 

6. 23 Гн. долина Мурени у сел. Монахо; 7. 1 1. долина ОрЪъховаго ручья; 
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8. 13 [л. долина Шиту-денза; 9. 17 [л. долина Пила-хеу сел. Эллъ-джанъ; 

10. 27 м. у гор. Омосо; 11. 3 Авг. долина И-че-сун-хе; 12. 17 и 19 Авг. 

горы Та- и С10-лаба-лацза; 13. 12 Сент. гора С10-пей-шанъ близь г. Ги- 

рина; 14. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ. Въ 1897 г. 15. 10 Мая дельта 

р. Тумынъ-гана; 16. 13 Мая долина Осонгъ-Кори:; 17. 20 Мая у перев. Му- 

санъ-ллянъ; 18. 22 Мая у перев. Чао-ренъ; 19. 29 Мая у перев. Камасо- 

когаръ; 20. 1 Тн. долина р. Емменъ-су повыше Сади-пена; 21. 4 №. у 

перевала Сади-р1елъ; 22. 6 1н. у Пека-пена; 23. 26 1н. близь д. Анкуби. 

24. 1 [л. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 25. 7 1л. у перев. 

Ибанъ-енъ; 26. 10 [л. прав. склонъ долины р. Ялу у дер. Ши-сы-да-гоу; 

21. 20—22 |л. Карами; 29. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 28. 3 Авг. долина 

р. Хёчхенъ-гана у дер. Омеганъ; 30. 6 Авг. у перевала Пексанъ- 

1енъ; 31. 10 Авг. долина р. Чанъ-джинъ-гана; 32. 16 Авг. долина 

р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 34. 19 Авг. долина р. Ялу у дер. Попенъ; 

33. 28 Авг. у гор. Чашинъ-гана; 35. 6 Сент. долина Тудагоу; 36. 12 Сент. 

долина р. Хунъ-дзяна пониже дер. Падеджант; 37. 24 Сент. долина 

р. Хунъ-хо у дер. Санда-хеза; 38. 7 Окт. долина р. Чинхо: 39. долина 

р. Тильжа-хе. 

КромЪ типичной формы, почти тождественной съ рас- 

тущею въ ЕвропЪ, въ нашей области есть еще и другая съ 

высокимъ стеблемъ, игирокими листьями, енизу шершавыми 

отъ сосочковидныхъ волосковъ, и болЪе крупными цвЪтами, 

собранными часто по два и по три. Разновидность эта была 

первоначально описана Мансимовичемь (Ри @ае р. 275) какъ 

„Р. вр. шАбегт. ех аНтКае Р. оета|$“ по экземплярамъ 
д-ра Бейриха, собраннымъ на СахалинЪ, гдЪ только она 

одна и встрЪчается. ЗатЪмъ Ф. Шиидть (Сахалинъ п° 465) 
опять описалъ ее подъ именемъ Р. Махптоу!е71 зр. поу., такъ 

принимаетъ ее и Вакег (ЛТойтп. ТАпп. Бос. ХУ р. 556), но 
Максимовичь позднЪе (М6. В1о]. ХГр. 847) низвелъ ее на 

степень разновидности отъ Р. оетае АП., какъ В. Махйто- 

У1е71; наконець С. Норэжинекй въ своихъ „Р]ащае атихгепзез“ 

обозначилъ ее, какъ Ё тора поуа отъ Р. оетае АЦП. 

Приводится: Л/ажси.мовичемь для южной части теченя Амура и Вор- 

оюински.мь для поселка Столбовскаго на Амуръ. 

Гербарн. экз. 1. 12 [н. 1359 г. Усть-СтрЪлка; 2. 9 [л. 1859 тБниет. 

лЪеъ у станицы Екатерино-Никольской; 3. 10 Мая 1860 долина Уссури 

пониже р. Ситухе (Манси.мовичь); 4. 21 Тл. 1869 Камень-Рыболовъ (Прожс- 

вальснти); 5. 1н. 1382 Сидеми (Янховски). 

Мною собрано: 1. 21 ]н. 1895 долина р. Хингана. 

Отм$чено: 1. 29 [л. 1396 г. плато Чанъ-лина у Таймагоу; 2. 26 Авг. 

1897 г. долина Содегю-мури (благодаря близости этой формы къ предъ- 

идущей, та заносилась нерЪдко просто какъ Р. ойетае АП., почему 

часто отмЪтка для типичной Р. оЙетае относится на самомъ дЪВлЪ сюда). 
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ОбЪ разновидности распространены по всей области, 

но 3 МахИтоу1е72И избираетъь мЪета боле сырыя и ТЪни- 

стыя, тогда какъ типичное растеше селится и на сухихъ 
открытыхъ склонахъ. Растеть на заливныхъ лугахъ, среди 
кустарныхъ зарослей, въ лиственныхъ лЪсахъ, по опушкамъ 

и на горныхъ склонахъ. 
Общее распростр. вида: почти вся Европа, вся Сибирь, 

Дауря, Охотекая обл., Япошя, сЪв. Китай и Монгомя. Рас- 

простр. разновидности: вся Японйя, Сахалинъ, Маньчжур!я 

и ©Ъв. Китай, почти вездЪ наряду съ типичною формою. 
1 Мапзвима {04а (огтае: а фур!са её 8 Махптомеяю 

ш ргаы$ грагИз, пиег гайсеа, ай таготез зЙуагит, п $118 

[0040513 1111$, еб ш ЧесПуУфиз топит ареги$ иЪ ие зрагзе 

стезсй. 

411. (4.) Р. тасгородит Тигстап. Юпим. р1. СЫтае Ъогеа|$ 

ш ВаЦейо Мозе. У р. 205; Кишй Епат. У р. 140; Махит. 

Рено. р. 478; М6]. В1ю9]. ХГр. 849; Вайег „Томи. Тапи. 506.“ 

У 55. 

Гербарн. энкз.: 1. 30 Мая 1873 г. въ горахъь Женъ-шана къ юго- 

востоку отъ города Ляо-яна (Россё). 

Видъ этотъ отличается чрезвычайно сильными корне- 
вищами, собранными въ простой полузонтикъ цвфтами и пу- 
шистыми тычиночными нитями. Общее раепр. его: сЪв. 
Китай, восточн. Монголя и югъь Маньчжурш. Это, повиди- 
мому, замБняюцИЙ видъ къ европейскому Р. тшШИЫйЙогит АЙ. 

1 ргоушаа МаКаепеюз! а @аг. 7. Возз Ш шопиБиз 

Смепзсвапй зопип а4вае соЦеса. 

412. (5.) Р. шНашт Котаг. тп Аса Н. Р. ХУШ, р. 442. 

Сай фегез, Изиози$ ргойше зачЧааз, Ш -даадтре- 
4аНз раме зирегоге ЛеуЦег агсцабаз, №ЮШ5 злата $ па$ 

уе] злата ишса; оПа сайта иоШабегаНа аЦегпа Бгеурейо- 

(а, зер{еттегуа, 1апсео]а$о-оуаба ЭтеуЦег асцимта!а, 41360- 

1от1а, э1афеггипа; реёитсиЙ ЙотНег ахШагез рабетиез ЭЛаЪег- 
гии: 2—5 Йо", рейсе! Ътеуез Бгащеай, Бгасеае зсагозае 

]аэлсеоафо - пеагез ре@се!$ рагит 1опо1огез. Еотез уй- 
изсай ]а{е суПпаггсо - сатрапа{ае сшецег > сей. 1опо1 е1 

1 сепф. 1ай (а 3 шШ. а4 1,4 сеп.). Ремеопций оге 4епиеч- 

]абит, ЧепЯся0$ гефготя$ (И. 2 10191 её Та), шаз зеец$ 
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пегуоз Чепзе р|озат, Шатепба оБсипеНогима, рабегаа; 

_Ъаесса соегШео шота, зрпаееа 1—6 соса, зетша а 1мщеге 

сотргезза. 
АБ аЙофиз ЧШегё ре се!$ Ътасфеай$ (Ъгасфе$ 1апсео- 

1або-Паеаг из), Йоги$ забатЬеЦа $ атрИоги$ еф ргаес1- 

рие Тай от из, согоПа паз, рИоза, Р. тасгородат Тигсй. а 

раба поза №ЮШ5 Пот изуе таНо апоазЯот из, Ьгасве!$ 
ИШогииЬо$ са@исе1$, }ата ргйпо азресфа Чуегзши е$4. 

Корневище у нашего растешя толстое, но сравнительно 

короткое, листья совершенно гладще, очень широюе, со- 
браны въ верхней трети стебля и обращены на одну выпук- 

лую его сторону, такъ какъ въ этой части стебель дугообразно 
изогнутъ. Цв. въ концЪ Шюня и началЪ Гюля. ЗрЪлые плоды 

въ началЪ Сентября. 

Собрано мною: въ 1896 г.: 1. 5 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 2. 30 Авг. 

у перевала Лое-линъ. Въ 1897 г.: 3. 7 1. у перевала Ибанъ-енъ; 4. 30 

Авг. долина р. Ялу, выше устья р. Чашинъ-гана; 5. 8 Сент. долина у 

западнаго поднож1я перевала Лоелинъ. 

шт ргоутей$ Китейз! её МаК4епепз{ её ш Когеа зерфепии. 
ш $15 иго пихИ$ №е шае зратзе стезей. 

413. (6.) Р. Уепорвуйит Мах. РтйиЦ. р. 274; М6]. Вю. 

ХГ р. 854; Аеде! Оззи п° 494._Р. уегЯсШайиа Вайег ап@ 
Мооте р. 387; Латех р. 460; Могтзот р. 205.—Р. уегасШайит 

уаг. зепорвущит Вакег Ломги. пп. Мое. ХУ р. 561. 

Приводится: Манси.мовичемь для южнаго теченя Амура (Буреинек!я 

горы, мъстность вЪ 50 верстахъ выше начала ихъ по рЪкз, у устья Буреи 

въ3 дняхь пути ниже Айгуна): Маакомь для долины Уссури (устье р, 

Хора, мысъ Субки, Джарчха, Кхахцоле); Россом® для долины р. Хунъ-хо 

у сел. Сару; Доже.мео.м5 для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 24 1н. 1859 долина Амура повыше г. БлаговЪ- 

щенска; 2. 9 [л. 1359 г. долина Амура; 3. 22 [л. 1359 г. д. Воле-хотонъ 

на р. Сунгари (Макси.мовичь); 4. 17 Пл. 1860 устье Буреи (Гленз); 5. 4 1л. 

1872 долина р. Суйфуна у г. Никольска (Гольденитедть); 30 Мая 1873 

горы ХФенъ-шана на юго-востокъ отъ г. Ляо-яна (Россь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 19 Мая по бер. Суйфуна ниже г. Ни- 

кольска; 2. 27 Мая и 15 1. у станицы Полтавской на островахъ въ 

руслв Суйфуна. Въ 1897 г. 3. 23 Авг. долина Содегю-мури; 4. 17 Сент. 

долина Фудз1анъ у водораздъла между бассейнами рЪкъ Ялу и Лао-хо 

Отмфчено: въ 1896 г.: 1. 23 Мая долина р. Сяо-Суйфуна. Въ 1897 г. 

2. 11 Мая дельта р. Тумынъ-гана; 3. 16 Окт. Хойфа на р. Хойфа-дзянЪ. 

Растетъ на пескахъ рфчной поймы среди луговъ или 

кустарныхъ зарослей. Цв. въ МаЪ. Видъ этотъь относится 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 31 
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къ европейскому Р. усгиеШабит, какъ замфняюций, но от- 

нюдь не тождественнъ съ нимъ. Общее распростр. его со- 

отвфтствуеть какъ разъ Маньчжурской флористической 

области. 

ш Мапзпама 10а Ш ргай$ ттрагИ$ уе] п\ег Иийее$ 

"1раг!оз $010 $аЪи050 №1е ш@4е стезеи. 

414. (7.) Р. зфичсит  Ведощ6 ТлПас. 1аЪ. 345; Кин! 

Епииа. У р. 145; Гитсгаи. И» р. 203; Вайег Зоаги. Тат. 50с. 
ХПУ р. 561; Магов. МЕ. Вю. ХГ р. 854; Егапейеё Бама. р. 
302; Райт Аба Н. Р. ХУ р. 141. —Р. себшел$е Кий 
Юли. У р. 146; 4/ахип. Ргиой. р. 478. — СопуаНама сит 
ЮПа Випде Епат. р|. СШтае Богеа$ п° 365. 

Гербарн. экземпл.: 1. 30 Мая 1873 горы Хенъ-шана къ юго-востоку 

отъ Ляо-яна (.Росс5). 

Видъ этоть очень рЪзко отличается отъ другихъ, 
встрЬчающихся въ нашей области, видовь Ро]узопабмлит 

улиткообразно закрученными на концахъ листьями. Общее 
распростр. его соотвЪтствуеть югу Сибири отъ Алтая до 
Даурш, восточной Монгол и сЪв. Китаю. Въ Индш, Ти- 
бетЪ и на югЪ Китая ему соотвЪтствуетъ другой близкй, но 

хорошо отличающийся видъ Р. ситАНошит Воуе. 

№ш ргоушеа МакК4епетя зоцим а Саг. /. А 05; соПеса. 

129. (17.) СопуаНама |. 

415. (8.) С. тада! |. Бр. р|. р. 314; Тигегап. Ч» р. 20% 
Мат. РгйпИ. р. 276, 478; Шлмальаузень П р. 485; Веда. 

ОззатЕ п° 496; Ф. Шлидть, Амгунь п° 362; Сахалинъ 1° 466; 
Татез р. 460; Вайег ап ЛМооте р. 387; Моттзот р. 205; Ког- 

<тзКу Ас Н.Р. ХП р. 400; ЕгапейеЁ дароп. И р. 54; РауН. 

р. 303; Ращез 4е Тевб-Юц р. 257; Вуот ап Вгожт Т р. 434. 

Приводится: Мажси.мовиме.иь для всего Амурскаго края (бухта Кон- 

стантиновская и заливъ Хаджи для морского побережья; Поддале для 

нижняго и Албазинъ для верхняго теченя Амура, Агдика для долины 

Уссури); Маако-м для Сумурскихъ горъ, береговъ озера Ханка и р5ки 

Усачи по экз. Усольцева; Короюински.мь для Албазина, Ольгиной и Сухоти- 

ной на верхнемъ теченти Амура, дер. Бахаревой на Буреь, для Асташихи, 

Бабстовой, гор. Хабаровска и дер. Половинной; „Дже.исо.мь для пути его 

изъ Мукдена въ Гиринъ; Россомъ для горъ къ югу отъ Синъ-Цзина и 

къ Западу оть Нау-яна (Мзагуапз); Моррисоно.мь для юга Маньчжурии. 
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Гербарн. экз.: 1. 21 Тн. 1859 поселокъ Ушакова на АмурЪ; 2. 30 Мая 

1860 водораздълъ долины р. Да-дзо-суй у бухты Св. Владим!ра; 3. 7 1. 

1860 заливъ Посьета (Максимович); 4. Май 1869 озеро Ханка (Прожеваль- 

ский); 5. 26 Мая 1872 у г. Никольска на р. СуйфунЪ; 6. 19 Мая 1885 

Камень-Рыболовъ (Пальчевснай); 1. 1830 у г. Владивостока, (Августинович5); 

8. 1896 урочище Барабаштъ на р. Монгугаъь (Рындинз); 9. Май 1882 Си- 

деми (Янховеки); 10. Май 1895 у г. Хабаровска (Москалевь). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 13 и 17 Мая у г. Никольека. Въ 

1897 г. 2. 31 Мая долина Емменъ-су у дер. Кочанъ-пенъ; 3. [н. долина 

р. Курсынъ-бури у дер. Пекалпенъ. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 27 Мая у станицы Радде; 2. 31 Мая у устья 

р. Верхняго Дичуна; 3. 7 1н. долина Дичуна; 4. 10 Тн. плато у истоковъ 

Дичуна и Сутара; 5. 19—22 Тн. долина р. Хингана; 6. 4 Пл. предгоря 

Осинда; 7. 9 Тл. долина р. Хара; 8 12 Авг. долина р. Сутара ниже Лю- 

бавинскаго пр!иска; 9. 1 Сент. низовья р. Кирмы; 10 14 Авг. у горы 

Джерминъ. Въ 1896 г. 11. 17 Мая у г. Никольска; 12. 26 Мая поселокъ 

Константиновск! на Суйфунъ; 13. 1 Тн. долина Ушагоу; 14. 4 Тн. долина 

Санча-гоу; 15. 14 н. лв. бер. долины Суйфуна противъ гор. Санча-гоу; 

16. 20 [н. долина р. Бадао-хезы; 17. 23 1н. долина Сяо-Суйфуна; 18. 28 1н. 

долина р. Мурени; 19. 1 1л. Оръховый-ручей; 20. 16 |л. перевалъ То-до- 

линъ; 21. 24 |л. перев. Санъ-та-алинъ; 22. 4 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 

23. 17 Авг. холмы у горы Та-Лаба-лацза; 24. 19 Авг. гора С10-Лаба-лацза; 

25. 2 Сент. у перев. Лое-линъ; 26. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ; 27, 

30 Сен. у перев. Лотоллъ-гоу-бей на р. Болохотуни. Въ 1897 г.: 28. 8 Мая 

У дер. Ханеи; 29. 10 Мая дельта р. Тумынтъ-гана; 30. 13 Мая долина 

Осонгъ-донъ; 31. 20 Мая у перев. Мусанъ-ллянъ; 32. 23 Мая у перев. 

Чао-ренъ; 33. 29 Мая у перев. Камасо-когаръ; 34. 1 1н. долина р. Емменъ- 

су повыше д. Садипенъ; 35. 8 [н. долина Курсынъ-бури у дер. Чанъ- 

пенъ; 36. 19 1н. у перев. Абуцза-когаръ; 37. 26 Тн. у дер. Анкуби; 38. 

1 м. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 39. 7 [л. перев. Ибанъ- 

тенъ; 40. 16 1л. долина р. Ялу у дер. Пантеза-гоу: 41. 22 [л. Карами; 42. 

1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 43. 7 Авг. долина Санъ-кори; 44. 11 Авг. 

низовья р. Чанъ-джинъ-гана: 45.16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ- 

донъ; 46. 19 Авг. у дер. По-пенъ; 47. 26 Авг. долина Содегю-мури; 48. 

31 Авг. долина Ялу повыше устья р. Чашинъ-гана; 49. 6 Сент. долина 

Тудагоу; 50. долина р. Хунъ-дзяна ниже Падеджана; 51. 19 Окт. долина 

Лиза-гоу на р. Хойфа-дзянЪ. 

Ландышъ одно изъ распространеннЪйшихъ растешй 

нашей области. Въ Южно-УссурШекомъ краЪ цфлыя про- 

странства покрыты луговымъ покровомъ, въ которомъ это 

растеше преобладаетъ. Это таке горные склоны и холми- 

стыя предгор1я, на которыхъ нЪкогда росли лЪеа, теперь 

безслЪдно уничтоженные. Въ дубовыхъ лЪфсахь и среди 

кустарныхъ зарослей, а также и по лЪенымъ опушкамъ онЪ 

растетъ массами. Наконецъ среди заливныхЪ долинЪъ и 

подъ сЪнью вЪковаго тЪнистаго хвойнаго лЪса на мши- 

ыы 
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стой почвЪ онъ хотя и растеть уже одиночно, но весе же 

встрЪчается всюду. Отъ европейской формы ничфмъ замЪт- 

нымЪъ не отличается. Общее распростр.: сЪв. и средн. Европа, 

вся Сибирь, сЪв. Китай, Сахалинъ, Апошя, сЪв. Америка. 

ш Майзпаа юфа арипае иЪие стезей. 

_ 130. (18.) Рамз Е. 

416. (1.) Р. диайгИопНа №. Эр. р1. р. 367; едей А]ап. п° 280; 
ОзвбитР п° 492; Мазат. Ргиаи. р. 272; Ф. Шмидть, Амгунь 

109360; Ао’з/итзКу Асба Н.Р. ХПИ р. 399; Егапейей Таро. П, р. 56. 

В. обомайа ЕедЬ. (рго зр.). Е. Возз. [У р. 120; Тихсгат. 
П,5 р. 201 п° 1144; Уатез р. 460; Вайег апа Мооте р. 387; 
Етатейеё Мопоетг. Раз р. 282.—Р. ааВимеа Ей. ш Титсгат. 

И, р. 201, п® 1145.-Р. ВехарвуЦа Тгам. Е]. Оебо%. п° 312; 
Ф. Шшлидть Сахалинъ п® 461. 

Приводится: Л/акси.мовимемь для всего Амурскаго края (заливъ 

Хаджи; Борби, Кбигий МуШа, И]апка, Па1550, Мдшаа для нижняго те- 

чен!я Амура и устье Онона для верхняго); Маакомь для долины Амура 

у станицъ Иннокентевекой и Касаткиной; для мыса Субки на среднемъ 

течени р. Уссури; Коржински.мз для Асташихи, Бабстовой и Хабаровека; 

Джемеомъ для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ; Россомъ для Фенъ- 

шана, береговъ р. №ал (притока Ялу) и долинъ къ востоку отъ сел. 

№еа-уапе. 

Гербарн. экземпл.: 1. 21 [н. 1859 поселокъ Ушакова на Амур5; 2. 

6 Авг. 1859 г. лиственн. лЪеъ на горахъ у М/миза; 3. 7 Мая 1860 устье 

Сунгачи; 4. 19 Мая 1860 устье р. Ситуха; 5. 16 Мая 1860 долина р. Дзябиго; 

6. 26 Мая 1860 хвойный лЪсъ пор. Фудзи; 7. 2 Сент. 1860 заливъ Оеапз- 

Рип4аз$ (Мажси.мовильь); 8. 16 Мая 1872 у г. Владивостока, (Гольденшияедть): 

9. [н. 1893 урочище Барабашь на р. МонгугаЪ (Рындине); 10. Апр. 1883 
Сидеми (Янжовснай). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 26 и 23 Мая окрестн. станицы Радде 

на АмурЪ; 2. 5 Пл. долина р. Урила. Въ 1897 т. 3. 21 Мая долина Чари- 

кори; 4. 27 Мая у дер. Пенсекори. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 2 Поня устье пади Глубокой близь поселка 

Марьиной на Амур5; 2. 7 Пн. долина Верхняго Дичуна; 3. 12 Тн. у Казан- 

скаго пр!иека; 4. 14 Авг. долина Сутара; 5. 27 Авг. долина р. Кирмы; 

6. 14 Сент. низовья р. Тунгуски (Кура). Въ 1896 г. 7. 1 1. долина Уша- 

гоу: 8. 29. 1л. плато Чанъ-лина у Таймагоу; 9. 1 1л. ОрБховый ручей: 

10. 17 1л. долина Пила-хеу Эллъ-джана; 11. 22 ]л. долина Палуоди; 12. 

3 Авг. долина И-че-сунъ-хе; 13. 1 Сент. перев. Лое-линъ. Въ 1897 г. 14. 

19 Мая перев. Мусанъ-ллянъ; 15. 23 Мая перев. Чао-р1енъ: 16. 3 в. до- 

лина р. Емменъ-су выше дер. Садипенъ; 17. 6. 1н. долина р. Куреынъ- 
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бури у Пекашена; 18. 9 Тн. у дер. Чанъ-пена: 19. 12 1н. у дер. Сегельсу: 

20. 16—19 [н. долина Сегельсу-корани; 21. 20 [н. перев. Абуцза-когаръ;: 

22. 28 н. перев. Цатанъ-енъ; 23. 20 |л. Карами; 24. 5 Авг. перев. Пек- 

санъ-ень; 25. 12 Авр. долина р. Ялу ниже р. Чанъ-джинъ-гана; 26. 23 Авг. 

перев. Ундонъ-енъ; 27.7 Сент. перев. Лоелинъ. 

Растеть въ смфшанныхъ и хвойныхъ, рЪже листвен- 

ныхъ лЪсахъ по всей области. Сравнительно узюе, ланце- 

товидные или обратно овальные, на концахъ заостренные 

листья, которыхъ бываетъ оть 4 до 8, заставляютъ от- 

нести наше растеше къ той формЪ, которую Шамиссо на- 

звалъ Р. ПехарпуЦа Спаш., и которая является видоизмЪ- 

нешемъ настоящей В. оБоуайа Ге4еь. На предгоряхъ Осинда 
найдена въ дубовомъ лЪеу форма съ широко-обратно-оваль- 

ными листьями, на концахъ уродливо выщербленными и съ 

сильно разроешимися листочками околоцвЪтника. 

Общее распростр. вида: сЪв. и средн. Европа, вся Си- 

бирь, Даур1я, Охотекая область, Сахалинъ, Японя, Маньч- 

жур!я, Монголя и сЪв. Китай. Распростр. разновидности 

восточная часть Аз!и. 

т Мапзпана оба ш $Цу!$ ит Роз и ае зрагзе сгезей. 

|ЗЕ. (19. Теит 1. 
417. (1.) Т. обомамт Ригзн. Е. Ат. Мерё. Гр. 245; Ани 

Епат. У р. 124; Г. Е. Возз. ТУ р. 121; Мазлт. Реп. р. 
273; Мв|. Вю]. ХТр. 861; Ф. Шмидть, Сахалинъ 19 446.--- 

Т. егесбит уаг. фа Аза Стау т Реггу’з Ехре4. П, р. 320.— 

Т. егесбит уаг. ]ларошеа Аза Стау Вофапу оЁ Тароп р. 413; 
ЕгатейреЁ ароп. П р. 56; Латез р. 460. 

Приводится: Л/акси.мовичемь для долины Амура (Озерар, между АЧ! 

и То ево); Дже.исоми для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 1882 [н. Сидеми (Янковек. 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 30 1л. лЪса на плато Чанъ-лина близь 

Таймагоу: 2. 9 Авг. у перев. Тьенъ-гуань-цай-линъ. Въ 1897 г. 3. 13 1. 

долина р. Курсынъ-бури у Сегельсу; 4. 16и 1$ |н. долина Сегель-су-корани. 

ОтмЬчено: въ 1896 г. 1. 2—4 Авг. долина И-че-сун-хе. Въ 1897 т. 2. 

21 и 22 м. перев. Абуцза-когаръ и Чонгай4енъ; 3. 7 Ш. перев. Ибанъ- 

1енъ; 4. 24 Авг. перев. Ундонъ-енъ: 5. 26. Авг. долина Содегю-мури; 

6. 7. Сент. перев. Лое-линъ. 

Растетъ въ хвойныхъ и смъшанныхъь лъесахъ на мши- 

стой почвъ, встрЪчаясь почти всегда одиночно. Цв. ВЪ На- 

чалЪ Тюня, зрЪлые плоды въ АвгустЪ. 
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Распростр.: Охотекая область, сЪв. Япошя, Маньчжурия, 

СЪв. Америка. 
ш ргоушенз Оззимепз, Кишепз, МиаКаепепт$Е её т 

Когеа зерфетг. ш $ПуУ!8 асегоз1$ уе] пухИ$ $010 Вито$о Йп- 
по №1е шае зратзе стезей. 

Зибтамт. У. $мПасо!4еае Епд!ег. 

132. (20.) ЗтЙах Тоигпе?. 

418. (1.) $. 0!4пат! Маие! 1 \Уег$. еп Ме4е4. К. АКаа. у. 

УМТеф. П зег. ус П р. 89; РтоГазю Е1. Тароп. р. 314.—5. ех- 
се!за В иззитет$1$ АедеЁ Оззи п° 500.—53. Вегасеа 1. уаг. 
ОАВаштЕ Махин. М6. В10]. УШ р. 413; Егапейе Фароп ИП р. 

48—55. Веграсеа 1. Латез р. 460. 
Приводится: Л/аах0.м5 для долины р. Уссури (устья рЪкъ Хора и 

Нора, мыеъ Цифяку, устье р. Имана, урочище Чаимтунгъ, дер. Сянге) и 

береговъ Сунгачи и ‚Джемеомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экз.: 1. 2 и 13 1л. 1860 у’залива Посьета на болъе сухихъ 

лугахъ и по берегу ручья (Мансимовичь); 2. 10 Сент. 1861 долина Суй- 

фуна (ИГлеидть). 

Мною собрано: въ 1896 г. 1.4 1н. долина Санчагоу: 2.2 Сент. долина 

Шуань-ча-хо. Въ 1897 г. 3. 10 Авг. низовья р. Чанъ-джинъ-гана; 4. 13 

Авг. долина Ялу ниже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 5. 17 Окт. Хойфа на 

Хойфа-дзянЪ. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 30 Сент. среднее течеше р. Болохотуни. Въ 

1897 т. 2. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ-донъ; 3. 19 Авг. у дер. 

По-пенъ; 4. 5 и 6 Сент. долина Тудагоу; 5. 12 Сент. долина р. Хунъ- 

дзяна ниже Падеджана; 6.21 Сент. у Юнъ-лина; 7. 20 Окт. долина Лиза-гоу. 

Растетъ среди высокихъ травъ заливныхЪ луговъ на 

песчаной почвЪ, гдЪ образуетъь довольно объемистые кусты 

со стелющимися ВЪТВЯМИ, или среди деревьевъ и кустар- 

никовъ уремы. Цв. въ концЪ Мая и въ началЪ Тюня, плоды 

созрЪв. въ СентябрЪ. Видъ параллельный къ >. ВегБасеа [.., 
растущему въ СЪв. АмерикЪ и очень къ нему близки. 

Максимовичъ считаеть 5. О1@Ватт М9., также какъ и 5. 

пфрошеа М4. изъ Японш, за разновидности 5. ВегБасеа 1. 
Съ В. шррошеа М. я не знакомъ, что же касается 5. ОВапи 

№194., то это во всякомъ случаЪ самостоятельная раса, ра- 

стущая въ Маньчжурш, КореЪ и Японш. 
ш ргоушейз Оззаепз, Алзго-Оззиет$, Киштепз1, 

Мик4епей${ её ш Котеа зербетт. Ш ргай$ её $уцИ$ пра- 

11$ $010 атепозо Ме ш@4е абий4е стезей. 
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271. Пло5еотеасеае В. Вь. 

(@епиз$ её зресез 1). 

133. (1.) Отозсогеа |. 

419. (1.) 0. дитдиеюБа Тпипь. Е]. Тароп. р. 150; Кии 

Епит. У, р. 350; Тисгап. ш ВиуП. Бос. Маб. Мозе. 1837 
10° УП, р. 158 п® 197; Мазлт. Репай. р. 271, 478; Веде Оззи 
10° 491; Ф. Шмидть Амгунь 19 359; Ко’змизку Аба Н.Р. ХП, 

р. 399; „Латез р. 460; ЕгапелеЁ Лароп. П, р. 46; Бам. р. 800; 

Р1атцез 4е Тевб-Юи р. 258.0. роузаепуа Тигсгап. ш Ва|. 

]. с. по 198; Райбт Аа Н. Р. ХМ, р. 141; Кип Епит. 
У, р. 403; Втейзейтеег Ногу Т, р. 352. 

Приводится: Махси.мовичемь для нижняго (Май, ОзеБаге) и средняго 

(Опт, да 4е, Буреинекя горы) теченя р. Амура и для сел. Агдики на 

прав. берегу Уссури повыше устья р. Хора; Шмидто.мь въ низовьяхъ 

р. Буреи; Маако.мь для всего теченя р. Уссури (мысъ Кырма, хребетъ 

Хёхцыръ, устье р. Чирку, устье Хора, устье Кёча, близь устья Нора, и 

у мыса Хонгшаляза), береговъ Сунгачи, сЪверн. и сЪв.-восточныхъ бере- 

говъ озера Ханка; Коржюински.мь для окрестн. г. Хабаровска и поселковъ 

Асташиха, Столбовекой и Биджансю; Л.жемсомь для пути его изъ 

Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарные экземпл.: 1. Буреинек1я горы 1358 (Радде); 2. 4 Пл. 1859 

у поселка Низменнаго; 3. 6 м. 1859 у поселка Касаткиной; 4. 9 ]л. 1859 

у станицы Екатерино-Никольской на АмурЪ; 5. 11 |л. у дер. Куд]атКо на 

прав. бер. Амура повыше устья Сунгари; 6. 19 Тн. 1360 долина р. Вай- 

фудина (Махси.иовиче); 1. 14 [л. 1373 у дер. Чемухе на Суйфунъ,; 8. 27 1. 

1873 долина Суйфуна $ в. ниже г. Никольска (Гольденлитедть); 6. 22 Ти. 

1885 у сел. Камень-Рыболовъ (Пальчевенй); 10. 13 Пл. 1860 у станицы 

Радде; 11. 1л. 1861 Владивостокъ (ШГ лиидть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 29 Мая склоны горъ у станицы Радде; 

2. 21 1н. долина р. Хингана: 3. 4 м. предгорля Осинда; 4. 15 Авг. долина 

р. Сутара. Въ 1896 г.: 5. 14 Тм. долина Суйфуна у стан. Полтавской; 

6. 27 Авг. у города Омосо; 7. 3 Авг. долина И-че-сун-хе. Въ 1897 г.: 

8. 1 [л. долина р. Унъ-чхенъ-гана у дер. Цаи-бонъ; 9. 6 Шл. долина 

р. Самъ-су-мури; 10. 14 1л. корейск. берегъ р. Ялу ниже устья Самъ-су-мури. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. 27 [н. долина Амура у Башуровой; 2. 10 Сент. 

низовья р. Тунгуски (Кура); 3. 26 Сент. у поселка ПомпЪевки. Въ 1896 г.: 

5. 17 Мая у г. Никольека; 5. 31 Мая долина Ушагоу; 6. 13 [л. у перевала 

Ванъ-лу-гоу; 7. 23 Пн. долина р. Сяо-Суйфуна 8. 29—30 Тн. плато Чанъ- 

лина у Таймагоу; 9. 19 ]н. берега озера Пиллъ-тенъ: 10. 21 |л. долина 

Пила-хе; 11. 22 [л. долина Палуоди; 12. 24 м. перев. Санъ-та-алинъ; 

13. 1 Авг. долина р. Джуръ-де-хе; 14. 17 Авг. гора Та-лаба-лацза; 

15. 19 Авг. гора С10-лаба-лацза; 16. 1 Сент. у перев. Лое-линъ; 17. 2 Сент. 

долина Шуанъ-ча-хе; 18. 12 Сент. гора С1ю-пей-шанъ близь Гирина; 

19. 16 Сент. гора Лунъ-танъ-шанъ; 20. 25 Сент. берега р. Ша-хо у сел. 
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Канза-гай; 21. 5 Окт. у сел. Мидзинъ. Въ 1897 г.: 22. 13 Мая долина 

Осонгъ-донъ; 23. 20 Мая перев. Мусанъ-ллянь; 24. 2 Тн. долина р. Емменъ- 

су у д. Садипенъ; 25. 26 н. Анкуби; 26. 1 [л. долина р. Унъ-чхенъ-гана 

у дер. Цаи-бонъ; 27. 4 Пл. долина р. Ялу у дер. Сангъ-су-у; 28. 10 1. 

у сел. Ши-сыдагоу; 29. 16 Пл. у дер. Пантеза-гоу; 30. 19 Пл. верхняя 

стоянка на р. Ялу; 31. 24 Пл. у Карами; 32. 28 [л. близь г. Унъ-чхена; 

33. 6 Авг. долина Санъ-кори; 34. 9 Авг. низовья р. Чанъ-джинЪъ-гана: 

35. 12 Авг. долина Ялу пониже устья р. Чанъ-джинъ-гана; 36. 16 Авг. 

у дер. Тананинъ-донъ; 37. 21 Авг. долина Андори; 38. 28 Авг. у гор. Ча- 

шина; 39. 31 Авг. долина Ялу пониже устья р. Чашинъ-гана; 40. 6 Сент. 

долина Тудагоу; 41. 10 Сенг. западное поднояжйе перев. Лое-линъ; 

42. 12 Сент. долина р. Хунъ-дзяна пониже д. Падеджанъ; 43. 21 Сент. 

у Юнъ-лина; 44. 21 Окт. долина Тильжа-хе (притокъ Хойфа-дзяна). 

Растеть по лЪенымъ опушкамъ и въ кустарныхъ за- 

росляхъ, какъ по склонамъ горъ, такъ и среди долинъ. Цвъ- 

тетъ въ понЪ, зрЪлые плоды въ сентябрЪ. Женсые и мужеве 

экземпл. этого двудольнаго растеня очень отличаются другъ 

отъ друга не только соцвЪ\емъ, но и формою листьевь, 

которые у мужскихъ экземпляровъ мельче, уже и съ мене 

развитымъ основашемъ, такъ что только женское растеше 

и заслуживаеть названя: „дитачеоЪа“. Форма плодовъ из- 

мЪнчива, даже на одномЪъ растеши, представляя то широко- 

крылую, то узкокрылую разность. Эта то неустойчивоеть 

формъ и была причиною того, что Турчаниновь выдЪфлиль 

Въ особый видъ одинъ изъ экземпляровъ китайской кол- 

лекцш Аирилова. Тщательно разсмотрЪвъ, какъ оригинальный 
экземиляръ Кирилова, такъ и друше опредфленные ВЪ герб. 

Ботан. Сада, какъ О. ро]узаепуа Тите2ап., я не нашелъ рЪ- 

шительно ни одного постояннаго признака, на основанш 

котораго можно было бы дЪйствительно отдЪфлить этотъ видъ 

отъь О. дчитачеюора ТвииЪ. Что же касается до установленя 

мЪетныхъ формъ, различающихся хотя бы формою листьевъ, 
большимъ или меньшимъ развитемъ соцвЪия и широко- 

или узкокрылыми плодами, то и туть мнЪ не удалось найти 

никакой послЪдовательности ВЪ присутетв!и или отесут- 

ствш каждой данной особенности и я думаю, что это возможно 

только при наличности большого чиела экземпляровъ, по- 

чему и обращаю внимане послъдующихъ изелЪдователей 

маньчжурекой флоры на это растеше и его разновидности. 

Вверхъь по Амуру это растеше доходить до устьевъ 

р. Зеи, но сЪвернЪе береговъ рЪки его, повидимому, нигдЪ 

НЪтТь; внизъ по Амуру онъ спускается почти до окреетн. 
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Маршнека. На р. КирмЪ и по среднему теченйо Хара я уже 

нигдЪ не видфлъ его. ГдЪ выходить его сЪверная граница 
къ морекому берегу, неизвЪстно. Южная граница въ Кореъ 
заходитъ далеко за предълы Маньчжурской флориетиче- 

ской области, въ Мукденской же провинщи оно пока из- 

ВЪетно только въ восточной ея части и повидимому вовсе 

отсутствуетъ въ средней, такъ какъ Россь не собиралъ его. 

На западЪ граница П1озсогеа и граница нашей области со- 

впадаютъ. Общее распростр.: Япошя, Маньчжуря, сЪв. Китай, 

(Пекинъ, Чифу), восточн. Монголля (Жеголь). 

ш Мапзвана $06а а шатгоштез зПуагит её ш Найсей$ 

{ат ш уа аз Йауюгат, даат ш аесПу из топи име 

зрагзе уе! зостаШег сгезей. Уамаб №юПогит Тогта, шйЙогез- 

сепйа топо- уе! раз шшазуе рцит-$асвуа, еб Паб бадше 

а]агат аси. 

0. раа{а$ Оеспе ш Кеуце НогИсое 13855, р. 69; Л/от’150% 

р. 205 зи П1юозеотеа зр. 

ВоздЪлывается въ Мукденекой и Гиринской провин- 

щяхъ, какъ огородная овощь, въ большихъ количествахъ 

около наиболЪе населенныхъ пунктовъ. Я собралъ экземпл. 

этого растевя около Гирина 10 Сент. 1896 г.; Л/оррисонъ 

сообщаеть и китайское назваше: „Эспап-уао“. 

Представители сем. АтагуШЧасеае въ области маньчжур- 

ской флоры отсутетвуютъ вовсе. 4/077450% упоминаетъ впро- 

чемъ о Магс15зи$ ТагеНа Ё., который культивируется въ Инкоу 

и МукденЪ въ китайскихъ и англшскихЪ садахъ. 

28. 1аасеае уи5$. 
(Чепиз 1, зресез 12). 

Литература: С. }. Махитомс?т, „01$ Г. Бресез Азае ометёа$ е& 

сепга $ Богеаот1з“ Ш Ме]. В1о1. Х, р. 687-741 (Г аепозез р1апф. поу. 

азтайсати. Ш). 1880.—). 6. ВаКег, НапаБоок оЁ {е 14еае. Гоп4оп. 1892. 

134. (1) № Е. 
420. (1.) 1. уепёчеоза РаН. [ег 11, р. 320; Арр. 712, 45. 13, 

Г. 1; Гедеб. В. Возз. ТУ, р. 94; Махип. М6. В]. Х, р. 694; 
Вакег р. 5; Райт Ааа Н. Р. ХУ, р. 141. 
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Въ предЪлахъ Маньчжурской области собрано только 
мною въ долинЪ р. Суйфуна 25 Мая 1896 г., гдЪ растеть 

на степныхъ лугахъ между Соколовскими выселками и се- 
ломъ Покровскимъ. 

Общее распроетр.: южная часть Даури и восточн. Мон- 

голя. Типичное степное растеше, бросающееся въ глаза 
сильно вздутымъ влагалищемъ листа у основаня соцвЪя, 
на которомъ строго параллельныя продольныя жилки со- 
единены частыми поперечинами. Растеть дерновинами. 

11 Мапзвата опий Ш ргаМз$ $ерроз1$ уаШ$ Й. За иаа, 

Чесигзи шею (ргобаЪИег её т теолопе ф04а, ицег И. За! 

её 1асит СПап-сва! Ка) Ве ш4е зрагзе стезей. 

421. (2.) 1. епзайа Тпипб. ш Ас Бос. Шип. П, р. 328; 

Мазллт. т МЕ. Вю. Х, р. 699; Вакег р. 8; Моттязот р. 204; 
Вайег ап@ Мооте р. 387; Латез р. 459. 

1 Уаг. степ Мах. Ш АедеЁ @атепЙога 1880 р. 161, 

фаЪ. 1011; М&1. Во. Х, р. 701; Райт Аза Н.Р. ХТУ, р. 141.— 

Г. 1афеа Рай. Ц. Ш. Арр. 713. —Т. РаЙазй В. с№теп$1$ Е5сй. 

ш Воф. Масаз. фаЪ. 2331. — 1. охуреаа Випде Епат. рай. 
СОптае Ъогеа$ п 353. 

Приводится: Россо.и5 для Фулина на востокъ отъ г. Мукдена; „Джем- 

с0.45 для пути его на востокъ отъ Мукдена и Моррисоно.иь для южной 

Маньчжур!и. 

Мною собрано: 1. 5 1л. 1896 г. лЪъв. берегъ р. Муданъ-дзяна у пере- 

правы ниже г. Нингуты; 2. 15 Мая долина р. Оронгъ-ченъ, праваго при- 

тока р. Тумынъ-гана, 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 25 Мая долина р. Суйфуна близь села По- 

кровекаго: 2. 1 ]л. долина р. Модоши; 3. 20 Авг. у городка Т!а0-хо или 

Чао-хо: 4. 6 Сент. долина Сунгари у Гиринской переправы. Въ 1897 г.: 

5. 16 Сент. долина рЪки Хунъ-дзяна близь дер. Санъ-хо-пу: 6. 13 Сент. 

У перевала изъ бассейна р. Ялу въ долину р. Хунъ-хо: 7. 24 Сент. 

У дер. Санда-хеза; 8. 26 Сент. долина Хунъ-хо у дер. Олдо-фанза: 

9. 3 Окт. долина Лао-хо у дер. Яо-пу; 10.5 Окт. долина Лао-хо къ сЪв. 

отъ г. Тфлина; 11. 7 Окт. долина р. Чин-хо; 12. 23 Окт. у дер. Сантеза 

на югъь отъ г. Гирина. 

Какъ растене вообще степное Т. зеоза ТвипЪ. и въ 
нашей области растетъ въ такихъ мъетностяхъ, обиия условя 

которыхЪ близки къ степнымъ; на холмистомъ водораздьлЪ 

между озеромъ Ханка и Суйфуномъ, по Муданъ-дзяну, 

въ округь Гирина, въ нЪкоторыхъ долинахъ сЪв. Кореи 
(округъ гор. Херменга) и въ Мукденекой облаети, вездЪ же, 



Флора Маньчжурии. 491 

гдЪ мЪетность становится лЪсистою, оно исчезаетъ. ЦвЪтетъ 
въ концЪ Мая до начала юля, иногда въ концЪ Августа и 

позднЪе; образуетъь крупныя дерновины. Общее раепростр. 
вида: умфренный поясъ Азш оть Япони до Туркестана. 
Распростр. разновидности у сВтеп$1$ Махит. только Япония, 
южная и восточн. Монгол!я, сЪв. Китай, южная граница 
Даурш и Маньчжуря. 

1 ргоушейз Апзго-Оззиетз, Кииепз, МаКаепепз! её 
ш Когеа зеретт. 10615 зерроз! Ме ш4е зобаЩег сгезей. 

422. (3.) 1. итога РаЙ. ш Ги ара Зрг. Берга. её 1. 
«]автЪ. Т, 3 р. 71; Геаеб. Е. Возз. ТУ, р. 84; Титсгат. П» 
р. 194; Мажит. Рай. р. 270; МВ. В1о|. Х, р. 706; Веде 
Оззи! п° 487; Когз/мизКу Аса Н. Р. ХИП, р. 398; Райт 

Пет ХТУ, р. 141. —[. габбешеа „атез р. 459; Вакег ата 
Мооте р. 387; Могтзот р. 204.1. гаешеса Огуап@ уаг. и11- 

Дога РаПаз, Вайег р. 4. 
Приводится: Л/акси.мовичемь только для залива Хаджи, Усть-СтрЪлки 

и долины р. Шилки; Маакомь для долины Амура пониже устья Буреи и 

сЪв. береговъ озера Ханка; Норжинскимь для д. Бахаревой на Буреь, 

поселка Бабстовой и гор. Хабаровска; Джелесо.-мь для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ; Россомь для М№ез-уапе’а близь р. Ялу; Моррисономь 

для южной Маньчжур!и вообще. 

Гербарные экземпляры: 1. 13 1н. Толбузино на верхнемъ течени 

Амура; 2. 3 Мая 1860 г. верхнее течене р. Уссури; 3. 25 Мая верхнее 

течене Ли-фудина (Максимович); 4. 10 Мая 1872 г. долина р. Суйфуна 

близь г. Никольска, (Гольдениитедть): 5. 8 и 11 Мая 1385 г. на черноземЪ 

между кустарниками и на плохо окрфишемъ пескЪ около деревни 

Астраханки и на супеси около утеса Камень-Рыболовъ (Пальчевскй): 

6. 1382 г. [н. Сидеми (Янковенй). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 23 и 29 Мая у станицы Радде; 2. 1 1. В 

у устья р. Верхняго Дичуна. Въ 1896 г.: 3. 9 Мая у станщи Иманъ; 

4. 13 и 17 Мая окрестн. г. Никольска; 5. 26 Мая у дер. Синельниковой 

на Суйфуна; 6. 29 Мая долина Лючехезы; 7. 21 н. долина Бадао-хезы. 

Въ 1897 г.: 8. 3 Мая бер. залива Экспедищи; 9. 11 Мая дельта р. Ту- 

мынЪъ гана; 10. 20 Мая у перев. Мусанъ-лляна; 11. 30 Мая у д. Когант- 

пенъ въ долинЪз р. Емменъ-су; 12. 6 1н. долина р. Курсынъ-бури у 

дер. Попенъ. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 10 [н. плато въ верховьяхъ Дичуна и Сутара; 

2. 25 1н. у станицы Радде; 3. 3 [л. долина р. Грязной; 4. 5 Пл. долина 

р. Урила; 5. 9 [л. долина р. Хара. Въ 1896 г.: 6. 27 Апр. у г. БлаговЪ- 

щенска; 7. 8 Мая станица Венюкова на Уссури; 8. 25 Мая у села По- 

кровскаго на Суйфунъ; 9. 12 Сент. гора ©10-пей-шанъ близь г. Гирина. 

Вт, 1897 г.: 10. 13 Мая долина Осонгъ-донъ; 11. 17 Мая у города Хе- 

енга 12. 24 Мая у перев. Чао-р1енъ; 13. 2 1н. долина р. Емменъ-су й 
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выше д. Садипенъ: 14. 4 Пн, перев. Сади-рленъ; 15. 8 1н. долина р. Кур- 

сынъ-бури у дер. Чанъ-пенъ; 16. 16 Шн. долина Сегель-су-корави: 

17. 22 |н. перев. Чонгай-1енъ; 18. 28 н. у пер. Цатанъ-енъ; 19. 1 Авг. 

устье р. Тоинъ-мури; 20. 7 Окт. долина р. Чинхо. 

Это самый распространенный изъ видовъ 1$ въ нашей 

области и сравнительно небольшое число отмЪченныхъ для 

него мЪстонахождеши происходитъ оть того, что какъ ра- 

стене весеннее, онъ исчезаеть позднфе и дБлается совер- 

шенно незамфтнымъ среди другихъ травъ. Въ лЪфсахъ онъ 
встрЪчается очень рЪдко на сухихъ, ярко освъщенныхъ про- 

галинахъ на гребняхъ горъ или по ихъ склонамъ, уже 

гораздо чаще можно видЪть его на склонахъ поросшихъ 
дубовымъ рЪдколЪеьемъ, или среди кустарниковъ, настоя- 

щее же его мЪстообитае открытые суше склоны съ исклю- 

чительно травянистою растительностью и участки, гдЪ 

сказывается уже обиий степной характеръ мЪетности, какъ 

напр. около Никольска. Въ такихъ мЪетахь 15 пиШога 

растеть миллюнами экземпляровъ, образуя значительныя 

куртины, сплошь состояцйя изъ цвФтущихъ стеблей его. 

Ширина листьевь и вышина стеблей значительно увеличи- 

ваются въ затЪненныхъ мЪстообитаняхъ. Корневище у су- 

ходольныхъ экземпл. сильно вЪътвится и даетъ по нЪекольку 

цвтущихъ стеблей. 

Общее распростр.: Забайкалье, Даур1я, восточн. Мон- 

голля, Маньчжур1я, южная окраина Охотской области. ДалЪе 

на западъ въ Сибири и Монголш замЪфняется близкимъ, но 

вопреки ВаКег’у хорошо оттличающимся по строеню обвертки 

(зрабйа) видомъ 1. гафешеа Огуапа. 

ш Мапзвана ф60{4а ш $15 10615 арег$ зееюот из зоЙ- 
{ае, ш аесПуУ цз топит П\ег агогез еф га@сез гате, 1061$ 

арег$ ат!1$ абап4е её ш рга@$ 3115 ееуаМ$ сор1оязите 

стезец. 

423. (4.) |. аемдаа Езспег ш 14. зетш. Н. Регор. У, 
р. 36; Махит. М6]. В1о. Х, р. 711; Ргии. р. 271; Титег. П» 

р. 196. —Ф. Шмидт», Амгунь 19 35$; Егапейе ароп. П, р. 42.— 
1. атеши еде. Асёа Асаа. ВайзЪ. Ш, р. 43. 1. ЮШ$ 1а4$ 
ес. СФтейт, Е. 511. Т, р. 30, п® 28.1. уегяео]ог Тир. Е. 
Тароп. р. 34. — 1. 1аеуюаба уаг. буреа Ко’з/итзку Ава Н. Р. 

ХПИ, р. 399. 
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Приводится: Л/акси.мовиме.иь для болотъ между Китси и Маринскомъ, 

и долины Амура (ВеЙег повыше г. Софйска; между устьемъ р. Буреи и 

Айгуномъ; у устья Онона); Коржинскимь для Албазина и поселка Вос- 

кресенскаго на Амуръ. 

Гербарн. экземпл.: въ 1896 г. 1. 22 1н. 1359 г. Улуссу-Модонъ на 

АмурЪ (Макси.мовичь); 2. 1864 г. Южно-Уссурйсьй край (Будищевь); 

3. 1н. 1869 г. долина р. Лефу (Пржевальский); 4. Тн. 1882 г. Сидеми 

(Янковский). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 6 и. болотины заливной долины Амура 

у станицы Радде; 2. 22 Авг. озеро Лондоко. 

Растеше это занимаетъ въ восточной Азш область отъ 
Иркутска до сЪв. Японш, причемъ его южная граница почти 
совпадаетъ съ сЪверною границею нашей области. Голубые 

цвЪты, широке листья, суе сЪрые, нЪеколько вздутые 

листья обвертки и отсутств!е чешуевидныхъ листьевъ у осно- 
ван1я стеблей достаточно отдфляютъ этотъ, раступий на 00- 

лотахъ, видъ отъ лугового 1. Каетрет Х1еЪ. 

ш ргоушейз Атиагеп$, Оззиетя! её Ачзго-О55иеп$1 

се ш4е ш раз зоса]Цег сгезей. 

424. (5.) 1. Каетр!ег! З1ев. ПШазг. Ног@с. У. 1858 баЪ. 157.— 
1. ]аеуоада Ноокег Вофап. Масал. фар. 6132 (1874); Веде 

0555г п° 489; аагбепЙога 1864, р. 198, баБ. 442; Вакег р. 12; 

Латез р. 459; —1Т. 1аеуоафа, Е1зеВ. уаг. Каетрет1 Махит. М1. 

В1о]. Х, р. 712; Когзмтзйу Аа Н. Р. УП, р. 399. 

Приводится: Маакомь для долины Уссури (Турма, устье Чирки, 

стан. Дьяченкова, мысъ Ауа, устье Ки, Сумурсвя горы, устье Имана), 

и береговъ озера Хавка; Коржински.мь для стан. Екатерино-Никольской 

и поселка Венцелева на АмурЪ; Д.желмсо.м5 для пути его изъ Мукдена въ 

Гиринъ. 

| Гербарные экземпл.: 1. 9 Тл. 1860 луга у залива Посьета (Манси.мо- 

вичь); 2. 17 Пн. 1860 у станицы Радде; 3. 9 Пл. у поселка Толбузина 

(Гленъ); 4. 21 1н. 1869 г. у скалы Камень-Рыболовъ по южному берегу 

озера Ханка (Пржевальскй); 5. Тн. 1882 г. Сидеми (Янковский); 6. 22 |н. 

1885 г. Камень-Рыболовъ (Пальчевенай). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 19—21 н. долина р. Хингана 2. 8 [м. 

долина р. Урила; 3. 18 ]л. низовья р. Буреи. Въ 1896 г.: 4. 12 Тн. большая 

гора на лЪв. берегу Суйфуна противъ гор. Санчагоу; 5. 20 1н. долина 

Бадао-хезы; 6. 28 Пн. долина Мурени у сел. Монахо; 7. 19 1л. берега 

озера Пиллъ-тенъ. Въ 1897 г.: 8. 25 1н. у сел. Анкуби. 

Отмёчено: въ 1895 г. 1.1 [л. низовья р. Хингана; 2. 2 1л. долина 

р. Мутной. Въ 1896 г.: 3. 19 Шн. у перев. Ванъ-лунъ-гау; 4. 23 [н. долина 

Сяо-Суйфуна; 5. 25 Шн. долина Мацюхе; 6. 29 н. плато Чанъ-лина 

у Таймагоу; 7. 1 Пл. ОрБховый ручей; 8. 16 Пл. долива Шиту-линъ; 
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9. 26 Пл. долина Тилинхе; 10. 2 Окт. долина Болохотуни близь Нанъ-гана. 

Въ 1897 г.: 11. 30 1н. долина Унъ-чхенъ-гана; 12. 3 [л. близь г. Самъ-су; 

13. 12 м. долина р. Ялу повыше сел. Ши-сыдагагоу; 14. 14 Пл. лЪв. бер. 

р. Ялу ниже устья Самъ-су-мури; 15. 10 Сент. западное поднояе перев. 

Лое-линъ; 15. 10 Окт. долина Мей-хо близь Ал-лунъ-шана. 

Растетъ по лугамъ и‘сырымъ луговымъ склонамъ почти 

вездЪ въ большомъ количествЪ, на богатой перегноемъ почвЪ. 

Цвфтеть въ концЪ Тюня и первой половинЪ Тюля. ЦвФты, 

чрезвычайно эффектные темно-ф1олетовые, пурпурно-флоле- 

товые или малиновые, обвертка (зра фа) зеленая узко-ли- 

нейная или върнЪе цилиндрическая, листья узые линейные, 

У основанйя стеблей нЪеколько чешуевидныхь листьевъ. 

Сравнительно съ предъидущимъ видомъ это болфе южная 

форма и боле суходольная. Въ природЪ 1. 1аемеайа Е1зевег 

и Г. Каетр ег! еЪ. настолько различны, что соединене ихъ въ 

одинъ видъ только и возможно на бумаг. Наоборотъ разно- 

видность 7. Вогет$15 Махит. несомнЪнно относится къ 1.Каетр- 

{ег! 51еЪ., такъ какъ отличается отъ нея почти только болЪе 

крупными. цвЪтами. Общее распростр.: Маньчжур1я, Корея 

и Япошя. 

Это одно изъ типичнфйшихъ растенй нашей области, 

которое къ тому же играетъ видную роль въ физюгномикЪ 

луговой ея флоры. 

п Мапзвага оба Ш ргаИ$ хи110$1$ грагИ$ уе| топа! 

иртие афип@е стезек. 

425. (6.) 1. звчса |. Бр. р!апё. р. 57; Махет. Ме. Ва. 

р. 709; Ф. ИГ'мидть, Амгунь п® 357; Шмальгаузенъ П, стр. 468.— 

Хирвюп зфИеит Ра. Е|. Ца]. Ш, р. 300. 

уаг. омег{айз ТБипб. ш „Тгапз. Глип. 506.“ П, р. 328; Кох- 
уитзКку Аа Н. Р. ХИ, р. 398; Вайег р. 9; Латез р. 459.— 

1. з\!геа уаг. ВаетафорвуПа Ёчзсйег ш Титегап. П» р. 195: 
Мазлт. Рейти. р. 270; Егапейе ]ароп. П, р. 43 —1. зап штеа 
Роппи Нот. Сапф. е4. УТ, р. 17. —1. ВаетаборпуПа Езейег т 
Ушееё Втё. Ром. Сага. (баЪ. 118. — 1. пемеа$юа Года. Во&. 

Саь. баЪ. 1843. 

Приводится: Махжси.мовичемь для нижняго (Китси, Марминска. Кбатгии, 

Ади, Дереерга пониже Дондона) и верхняго (Албазинъ) теченя р. Амура; 

Корожинскимь для заливныхъ луговъ долины Амура у поселковъ Венце- 

левой, Бабстовой и Воскресенскаго; „Дже.мсомь для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ. 
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Гербарные экземпл.: 1. 10 ни. 1859 г. Усть-СтрЪлка; 2. 11 Мая 1860 г. 

долина Уссури у устья р. Та-ситу-хе; 3. 29 Мая 1860 г. сырые луга по 

р. Дадзо-суй (Максимович); 4. 27 Мая 1572 г, у г. Никольека; 5. 12 ]л. 

1873 г. у дер. Чемухе на СуйфунЪ (Гольдениитедть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26—23 Мая заливные луга долины 

Амура у станицы Радде; 2. 1 1н. падь Кузнецова на АмурЪ пониже 

устья р. Верхняго Дичуна; 3. $ [н. долина Верхняго Дичуна. Въ 1896 г. 

4. 19 Мая у г. Никольска по Суйфуну, заливные луга; 5. 2 Пн. долина * 

Ушагоу. Въ 1897 г.: 6. 3 н. долина р. Емменъ-су выше д. Садипенъ; 

1. 24 н. долина Тадинъ-пенъ; 8. 26 н. луга по южной окраинЪ базаль- 

товаго плато Пей-шана у дер. Анкуби; 9. 6 [л. у перев. Ибанъ-енъ; 

10. 23 м. у д. Карами на Ялу. 

ОтмЬчено: въ 1895 г. 1. 10 Тн. плато въ верховьяхъ рЪкъ Сутара и 

Биджана; 2. 12 Авг. долина Сутара ниже Любавинскаго приека: 

3. 23 Авг. оверо близь горы Лондоко на р. КирмЪ. Въ 1896 г.: 4. 28 Мая 

У станицы Полтавекой на СуйфунЪ; 5. т Пн. станщшя Надеждинская 

Уссур. ж. д.; 6. 23 Пн. долина р. Сяо-Суйфуна. Въ 1897 г.: 7. 9 1. долина 

р. Курсынъ-бури у д. Чанъ-пенъ. 

Растеть на заливныхъ лугахь въ долинахъ рЪкъ и 

боле значительныхъ рЪчекъ, образуя значительные кусты. 

Песковъ избЪфгаетъ и встрфчается исключительно на мЪетахъ 

богатыхъ луговымъ перегноемь или на луговомъ торфъ. 

ЦвЪфтеть въ началЪ Гюня. ЦвЪты очень ярюе, темно голубые, 

окраска ихъ гораздо гуще, чЪмъ у европейскаго 1. $ИУ- 

са Г. Гольденштедть собралъ также въ долинЪ Суйфуна 
и экземпляры съ бфлыми цвФтами. 

Максимовичь и Джемеь сообщаютъ о нахожденш ими 

кромЪ уаг. омещаЙ$ еще и типичной 1. зичеа Г. съ болЪе 

узкими листьями и меньшими цвфтами. Ни мн ни Лор- 

жинеко.му эта форма не попадалась. ИзелЪдуя экземил. Манси- 

лювича съ р. Да-дзо-суй, среди которыхъ онъ констатируетъ 

00Ъ разновидности, я не нашелъ между ними никакого раз- 

личя, кромЪ различйя въ возрастЪь и думаю, что Макеи- 

‚мовичь счелъ за уаг. бур!са экземпляры съ еще не вполн\Ъ 

развившимиея листьями, которые дЪйствительно сильно 

отличаются отъ взрослыхъ. 

Общее распростр. а фур!са: средняя Европа, Росая, 

Кавказъ, Малая Азя, Уралъ и западная Сибирь; 8 от1еп- 

{а115: Яповя, Корея, Маньчжур!я, Охотекая обл. (Амгунь, 

Шмидт»), Даур1я, Забайкалье и, по Макси.мовичу, также Алтай. 

По нашей области распроетр. довольно равномфрно 

оть сеЪв. до южной ея границы. Въ Мукденекой провинции 

только въ сЪверо-восточномъ ея углу. 
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ш Мапзрама {еге ф04а (ш ргоу. МаК4епепя: зойит Ш 

ратфе е]из Богеа]е-омеа!) ш ргаМ$ мрагИ$ 5010 ии{озо уе] 

Ви110$0 и аие зрагзе стезей. 

426. (7.) |. зеюза Ра!аз ех Глий ЛайтЬ. 1,3 р. 71; 16466. 
Е|. Возз. [У, р. 96; Ведей СзафептйЙога фаЪ. 322; А. Стау Вофап. 

о# ароп. р. 412; Махит. Репай. р. 271; Ме. Во. Х, р. 718; 
Ттаиь. Е. Освоф. п° 310; Веде! Оззи п° 488; Ф. Шлмидть, 

Сахалинъ 19 444; Вайег р. 11; Егапейе ароп. П, р. 42.— 

ХфЫюп Ьгасвуси$р!$ 4/14 ш Во{ап. ей. ХХТ (1863), р. 297. 
Приводится: Мажси.мовичемь для береговой полосы (Де-Кастри) и до- 

лины Амура (Маринскъ, Китси); Маакомь для береговъ озера Ханка. 

Гербарные экземпл.: 1. [н. 1359 г. долина Амура между поселками 

Кольцова и Ушакова; 2. 9 Ти. 1360 г. луга у залива Посьета (Макси.мо- 

вичь; 3. 20 1. 1873 г. близь г. Владивостока (Гольденитедть); 4. |л. 1882 г. 

заливъ Хаджи Маргаритовь). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 15 Шн. у Любавинскаго приека на 

р. Сутарз. Въ 1897 г.: 2. 10 н. берега р. Курсынъ-бури у дер. Чанъ- 

пенъ; 3. 12 1н. у дер. Сегельсу; 4. 22 Тн. долина Тадинъ-пенъь; 5. 26 1. 

у сел. Анкуби. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 7 [л. долина р. Муданъ-дзяна у сел. Фа-ди- 

фуль; 2. 27 Пл. долина Ти-линхе; 3. 29 лм. долина Джуръ-де-хе. 

Растетъ на болотистыхъ луговинахъ по берегамъ рЪкъ 

чаще вблизи селенй на площадкахъ, гдЪ пасется скотъ, 

который не трогаетъ этого растешя, а также и по берегамъ 

рЪкъ у воды. ЦвЪты меньше, чЪмъ у другихъ высокорослыхъ 

видовъ касатика, блЬдно голубые или ф/олетово-голубые, 

листья шире ЧЬМЪ у остальныхЪ видовъ, стебли облиет- 

венные. Общее распростр.: сЪв. Япошя, Охотекая обл., Саха- 

линЪъ, Камчатка, побережье Берингова моря въ АмерикЪ, 

Маньчжурия. 
ш Мапзвата Теге {04а (ш ргоуше. МаКаепеп${ а@вие 

1о10{4а) а@ раз Йпу. её ш ргайз Ват 1061$ та ве 

ше зосаШег уе] зоШаме сгезе1. 

427. (8.) 1. МаасК Махит. ш Ва. Аса4. Решор. ХХУЬ 

р. 542, Ме, Вю. Х, р. 740; Вайег р. 17. — 1. рзеп4асогиз 

Кеде Оззи п° 490, поп [. 
Приводится: Л/аако.м5 для средняго теченя р. Уссури, гдЪ растетъ 

уединенно въ болотахъ, достигая отъ 1% до 2 арш. вышины, на лЪвомъ 

берегу противъ устья р. Имана, выше урочища Шангъ-енгъ. ПозднЪе 

никЪъмъ не встр$чено. 

шп ргоутаа Оззимепя! а с1аг. Ю. Мааек зоит соПесла. 
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428. (8.) 1. Воззй ВаКег шт Саг@. СЬтоп. 1877 П, р. 809; 

НапаЪ. р. 3; Вакег ап@ Мооте р. 387; Мазт. МВ. Вю]. Х, 
р. 714; Райт Ааа Н. Р. ЩХ, р. 106. 

Приводится: Россо.мь для сел. СВапё-Чеп на, востокЪ Мукденской про- 

винцщи близь береговъ р. Ялу. ПозднЪе собрано только разъ г-жею Зон- 

тагь 23 Апр. 1894 г. въ окрестн. г. Сеула. Видъ довольно близйй къ 

европейскому 1. Ваш Шз М. В1еь. 

п ргоушеа МиаКаепепз{ а саг. 7. Во; соПесва. 

429. (10.) |. тапзнимса Махип. М6]. В101. Х, р. 724; Вайег 

НапаЪ. р. 31. 
Приводится: Максимовичелиь по экземпл. Гольдениипедта для долины 

р. Суйфуна. 

Гербарн. экземпл.: 1. 14 Мая 1872 г. близь г. Никольска на песчаной 

почвЪ (Гольдениитедте); 2. 11 Мая 1885 г. на плохо окръишемъ пескЪ и 

по рёлкЪ отъ Астраханки до 1-го ерика, въ большомъ количествВ, но 

разеъянно (Лальчевскеи). 
Мною собрано: въ 1897 г. 1. 10 Мая лЪвый берегъ р. Тумынъ-гана 

у Красносельскаго караула, на луговомъ склонЪ; 2. 12 Мая близь озера 

Енни-пи на нижнемъ Тумынъ-ганЪ, горные склоны съ рЪдкою луговою 
растительностью. 

Видъ этотъ очень близокъ къ слЪдующему и можетъ 

быть даже не отдЪлимъ отъ него. Максимовичь отличаетъ 

его на основанш воронковидной формы околоцвЪтника, 

доли котораго удлинены, наружныя доли „!астИ$ ех{его- 
Гиз гипса забрапачтНогт $“ (рап4итН отт $ значитъ 
похожий на скрипку). Однако признаки эти, какъ я у0Ъ- 

дилея на опытЪ, чрезвычайно трудно уловимы. 

ш ргоушеа Ацзго-Оззиетз1 её шт Когеа зер{етг. ш ргай$ 

$16615 её т 1061$ атепоз1; гратИз пегЬо$1$ Ше шае зоса/ЩЦег сгезей. 

430. (11.) |. Намззита Рай. 1. Ш, р. 715, 19 67 (1776); 

Ге4еь. Е1. Возз. ТУ, р. 102; Тигегап. И, р. 197; Мат. Ма. 
Во. Х р. 725; Вайег НапаЪ. р. 29. 

Приводится: ЛМахсимовичемь для береговъ озера Ханка по экз. Усоль- 

цева и для береговъ р. Суйфуна по экз. Гольденитедта. 

Гербарн. экземпл.: 1. 8 Тн. 1859 г. Горбица на р. ШалкЪ (Максимович).; 

2. 14 Мая 1872 г. у г. Никольска на пескахъ по Суйфуну вмЪетЪ съ 

1. шапзвитеа (Гольдениитедть). 

8. Вюидом" Вахег Нап@Ъ. р. 29. —1. Вои4о\мт Гедеб. Е. 

А\. Ш, р. 331; оп. Е. АЦ. 425. 101; Махот. ш Ма. Во]. Х, 

р. 728; Ко’змизКу Аба Н.Р. ХП, р. 399. —Т. Йах15ипта В. 
итЬгоза Випде т Те4еЪ. Е]. АЦ. Т, р. 559. 

„Труды Импер, СПб. Бот, Сада“, т. ХХ. 32 



498 В. Л. Комаровъ. 

Приводится: Коржинскигмь для сухихъ склоновъ у станицы ЕВкате- 

рино-Никольской на АмурЪ. Экз. съ плодами 15 11. 1891 г. 

Общее распр. 1. Пау1зз1та Ра|.: Туркестанъ, Сибирь, 

Монголя и Маньчжурия. 1. Вюиц4о\мт Ге4еЪ.: восточная часть 

Туркестана, Джунгар1я, Монгомя, Алтай. 
ш ргоутей$ Атигепз! её Аз то-Оззиетз! 10615 агепо51$ 

се шае абапае сгезс!. Уаг. 8. ВТоп4омт ш уаЙе Атигеп$1 

ргоре ЕКайегто-М№о]5Ка)а а @аг. 5. Когз/итвву соПефа. 

431. (12.) 1. @споюта тп. 1. Зирр|. р. 97; Байег Ш 
Вобап. Мазая. фаЪ. 6428; Напа. р. 17; Маги. МЕ. Вю. Х, 
р. 738; Ргамейер Па\. р. 298; Райт Ааа Н. Р. ХТУ, 

р. 141. — Рагдап Ваз @евобота$ Ге4еб. Е]. Возз. ТУ, р. 106; 
Титсгат. П» р. 199; Малат. Ргии!. р. 271, 485. — Еуапа 

@спофота Деспе Ви. Зое. Вофап. 4е Егапее ХХ, р. 300. 
Приводится: Мансимовичемь для верхняго теченя р. Амура (въ 

3 дняхъ пути выше г. Благовъщенска). 

Мною собрано: 1..9 1л. 1897 г. у устья р. Салингъ-тунъ на р. Муданъ- В. 

дзянЪ; 2. 25 Сент. 1897 г. долина р. Хунъ-хо у дер. Имбанна. 

Отмфчено: въ 1897 г. 1. 24 Сент. долина р. Хунъ-хо у дер. Санда- 

хеза; 2. 26 Сент. у дер. Пузанна; 3. 3. Окт. долина р. Лао-хо у д. Хам- 

балинъ; 4. 6 Окт. долина Чинхо; 5. 14 Окт. у гор. Хей-лунъ-чена. 

ВстрЪчается преимущественно на юго-западЪ нашей 
области на сухихъ горныхъ склонахъ, покрытыхъ раститель- 
ностью степного характера. На Муданъ-дзянЪ встрЪченъ 
также на сухомъ склонЪ, но въ тЪни деревьевъ. Со временемъ, 
когда истреблеше лЪсовъ дастъ вообще больше ходу степнымъ 

растенямъ, Т. @евоюта Тип. 81. по всей вЪроятноети по- 

лучить большее распространеше въ предЪлахъ Маньчжурии. 

Общее распростр.; Дауря, воет. Монголя, сЪв. Китай. 

т ргоушейз Кишептз! её МаКаепепз: п Чес Ну из $1ес15 

стат 10313 Ме ше зобаШЩег стезей. ш уаШе Й. Гао-сВо ей 

а иен ит ела Теге аМаие аБип4а%. 

Среди лилецвфтныхь эндемичесюяи элементь видовъ 

умЪреннаго пояса восточной Ази почти втрое сильнЪе 

арктическаго. Среди представителей посяЪдняго болЪе чет- 

верти приходится на формы, растуция въ СЪв. АмерикЪ, но 

чуждыя ЕвропЪ. Таковы апсаз Ба! еиз \ ША. уаг. Наепке! 

Е. Васп., Уегайтит Езсевево {ий Аза Стау, БтЙаста "МоПа 

Пез+., Мазай етлим сапа4епзе Оез{., ТеИПи ороуайиа РатзВ. 
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и 115 зебоза РаП. Семь видовъ есть въ Европ, но отсут- 
ствуютъ въ СЪв. АмерикЪ, остальные же девять являются 
общеарктическимъ элементомъ. Эндемичесый элементь и 
здЪеь гораздо болЪе связанъ съ Яповею, чЪмъ съ св. 
Китаемъ и Монгомею. Общетропическихь и субтропиче- 
скихъ видовъ нЪть вовсе и одинъ только Лапеиз Бифопта$ [.. 

является представителемъ группы космополитовъ. 
Основной фонъ изъ видовъ широко распространенныхъ 

въ предфлахъ области и конетатированныхъ уже не менъе, 
чЪмъ въ четырехъ изъ шести ея подраздъленй, здЪсь выра- 
женъ болЪе, чЪмъ половиною веЪхъ наличныхъ формъ (45 

изъ 85). Мномя изъ нихъ чрезвычайно важны и для общей 

характеристики Маньчжурской флоры; таковы раступия во 
множеств формы луговъ: Уегайгиат аШФиат Г. и МааеКки 
Весе], виды Нетегоса]$, АПиий зассаШегаи Махпи., виды 

ГЛПат, Азрагазиз зепоБегю14ез Кап ., СопуаЙама та]аЙз [.., 

Роусопабат Ваше Е1зсВег и Р. %епорвуЙат Махпа., ЗтЙах 
О]аВапу М9ще], 115 Каетр!ет 5!еЪ. и [715 зШиеа Г. Тра- 

вянистый покровъ, развивающийся подъ густою тзнью дЪв- 

ственныхъ хвойныхъ лЪсовъ нашей страны также немыслимъ 
безъ такихъ характерныхъ представителей, какъ: СШиюощша 

и4епз15 Е1зеВ. её Меу,, Уегайат ЕзеВево141 Аза Отау, З&тер- 
{орцз адапепз!; ТИ., Теа обоуабит РигзВ. и Раз даа@- 
ГоПа Г. уаг. На лЪеныхь опушкахъ мы всюду находимъ 

П1озеотеа счфитачеюра ТБипЪ., густо оплетающую кусты и 

небольшя деревья и всюду развЪеившую красивыя кисти 
своихъ крылатыхъ плодовъ, въ дубовыхъ лЪсахъ Уегабгат 
шеотит [., ит Напзой геев шт, виды ЗшЙасша и Ро]у- 

зопамит, Раг5 и СопуаПама. На скалахъь и скалистыхъ 
склонахъ непремьнными и характерными ихъ обитателями 
явятся АПций соп4епзалат Тагсиал., А. зепезсептз [.. и А. 4е- 

пишит Г., вмъеть еъ ГИ Щит фепаНоПат Е1зеВег. Есть и 
таые виды, которые смЪло могуть считаться элементами 
степной растительности, и которые впослЬдетвш, по уничто- 
жеши лЪеовъ, займуть вфроятно въ нашей флорЪ гораздо 

боле выдающуюся роль, чЪмъ та, которую природа предо- 

ставила имъ первоначально. Это [1$ апШога Ра|., 1. уепт- 

соза Ра|., [. епзаёда ТвиюЪ., 1. Коззи ВаКег, Г. тапзватса 

Махит., 1. @епоюта Ра|., Азрагае$ 01е06]0п0з Махит., 
виды АШаш, НетегосаШ$ шшог Оалоте. 

32* 



500 В. Л. Комаровъ. 

— аноия | | я т а 
| эчн4ол э1хАо | р | | | 1 | | | | | | | | | 

Гао заовов | 5 | ВЕ ++! ТАИТИ" 
пашчо м мина | | ПОР ОГИ 

эми | ПТ | ЕЕ Е. 
О ВЕ 

| чо || | ЕЕ РТ 

Я И Е оо 
о ЕН ЕКО ЗБ ЗИ а ива АН В 
ы О | № Е Е Вт г _1 НГ | ил я к 1 

5 визошадоод | + ++ | РОО ЕЕ ВОВ 
=  |томюмм| | ЕТ | ЕЕ+ ЕЕ | 
о [оких | ЕТ | ЗА ТТ 
5 | О ГВ о о 

|: Я | ПЕЖИИ ++ 
|“ кровьшаяйу | | | ПЕ О ИИ | 

т От И И 

я лилецв 

(ЕИИЙогае Мапзпимае). 

ее 
"кголной ЕТ Е ® ИТ ‚2 

и ивтим ‘ао | тю | ВАЛ и Е | ие! у . 1 Е 

Ф 90 квуэгохо У | + и | ие 

ЕЕ ЕЕ | Е | | РИН Е 
Г: вое пе а а АРНЕ Нк ЗЕ а |= || ЗЕ 

- ке 1 = нЕ о 
о - _ 3 

) . -Я н= 
|3 Ее 
[= 2 =. 

о = Е 
(&) Е = а 
о = Е 

: Ня > 
© © = 

ч о ны Е 
Г о. Зе ыа ; > = СЕН я = з => 
= р «У Я риа ия ыы . м 

И АЕ И й 
о ИЕ Е я — в. 
Г) = ое а а = О и Е 
о а в а и ЕЕ = > 2 № р И ИЕ, (= О = 

ЕН Е г Ф т о 

ВЕРЕ. 1: ЕН енЕ 
Е И ЕЕ! 
О НЕА С И И". ая в аа ое = ЕЕ 5 
А Е Е = в Е = 
Е Е ВЕНА сз. ва 
чево ОН > Ея { 

Вы и. = 
Е а ое = 25 тым 

Е 

Е мо чкоф-е о <> _- яохчхохосо АЕ 



Флора Маньчжур!и. 

Е
Н
 

а
 

= 
Е
 
Н
Н
 

+ 
+ 

|
=
 

Е
 

Не 
а
.
 

Н
Н
 

Е 
ны Е

Е
 

а
 

а
 
=
 

Е
Е
 

. 
п
ы
 
=
=
=
 
Н
Н
 

а
 

|5 
Н
Н
 

-
 

ы 
Е
Н
 

Е
В
 

Н
Е
Е
:
 

Е
Е
 

ЕЕ 
с
с
ы
 

я
 

= 
Е
 

Е
Н
 

=
 

1
-
Е
 

-
-
 

=== 

=
 

Наба 
= 

| 
— 
в
 

Е
 

Е
 

ЗЕ СЕ = 
а
 

Н
Е
Е
 

Е 
Е
В
 

с
 

е
е
е
 

Н
Н
 

а
 

Е
е
 = 36 

В
ы
 

=: 
Р
А
 

ГУРОВА 
РАН 
Ч А ЧА 
ИНЕТ 
А РН 
16 

°` 
п
и
х
е
д
 
9
5
1
9
$
 й
 е
а
е
п
ы
я
 

О
о
 

`
`
 

т 
щ
е
м
о
у
 
ш
и
п
и
т
‘
 

Е
 

‘э2пИ 
49 

‘Чэт& 
ц
т
з
о
е
о
 

* 

И
 

О
 

леЧозтЯ 
ш
т
ц
о
й
и
и
а
}
 

° 

Е
 

[
^
^
 5
 
а
о
т
л
и
е
р
 

ПТ 
и
е
:
 
а
а
 

`45Ие& 
10]09чоэ 

* 

т
 

м
0
 

ч
а
о
ы
з
в
 
ч
а
и
 

*
 

10а 
изаэдчачт, 

‘У 

р
а
к
 

а
 

ц
и
х
 

м
а
ч
у
ч
е
н
о
и
 

‘У 

Е
Е
 

и
е
о
л
и
,
 

ц
и
л
д
е
з
ц
о
р
и
о
р
 

‘у 

=
 

э
з
и
п
 
ч
о
щ
5
о
л
о
в
щ
 

‘У 

а
 

Ч
 

ТТ 
411$8144049042$ 

У
 

ы
ы
 

|98эм 
и
о
т
л
о
ц
и
х
е
д
 

‘У у
 

у у 

НТ
 

зп
аэ
во
цо
з 

* 

О
о
 

С
Р
Е
З
А
 

"т
 

ЗИ
ем

оЗ
эт

А 
ш
а
Ш
У
 

о
г
 

г 
О
З
О
Н
Е
 

Ип
чо
в 

з1
пе

па
 

°Ю
 

А
 

З
е
р
о
 

ыЕ
 

у 
Ч
2
5
 

зэ
рТ

 
99
85
) 

№ 
д
е
,
 

Р
о
 

О
О
В
 

Т
о
м
 

л
и
л
 

< Э
и
9
1
4
е
 

в
е
л
о
 

"
Я
 

о
 

5 
9 Зи
эл

аз
 

э
п
о
й
о
и
е
 

эт
уа

йя
 

`
`
 

А9
И 

39
 

‘
А
р
м
а
 

пи
зо
рч
ер
ри
х 

`Н
 



В. Л. Комаровъ. 502 

д
а
 

е
й
 

т
ы
 

О
 

О
т
 

О
 

а
 

о
 

н
ы
 

Б
ы
 

ы
й
 

С
 

О
Н
 

99
 

| 
и
 

=
 

в 
|
 

МЕ
 
«
Н
Н
 

^
^
 

"
е
ю
 

ат
ар
ов
ол
ов
их
 

‘р
 

|
 

99
 

Е
 

а
 

о
 

а
 

е
е
 

е
й
 

а 
е
е
 

Я
 

о 
"П

У 
эв
ир
ую
 

‘а
 

|+9
 

Е
 

-
Е
Е
 

Е
Н
Е
-
-
-
-
Н
В
 

-
Е
-
Е
-
]
 

*
*
*
*
'
 

^
^
 

* 
4
9
0
8
 

от
ат
ач
 

‘а
 

|
 

89
 

О
В
 

В 
БВ

 
В
 

ТО
В 

ОВ
 

ТО
В 

В 
Е 

Е 
В
О
 

В 
р 

о 
о
 

В 
‘
ц
и
х
е
 

щ
и
у
е
а
о
о
л
а
т
 

ц
е
 

цо
з 

0
4
 

| 59
 

ы
 

=
=
=
 

В
 
Н
Й
 

Е
 

= 
|
 

*
*
*
^
*
 

О
 

9 
б
о
е
 

80
40

34
94

3;
 

| 
19
 

Н
Е
 

т
т
т
 

8
9
 

эв
пе
рз
ав
о 

‘
С
 

|
0
9
 

Я
 

В
 

В
 

О 
о 

о
 

о 
о
 

оо
 

о
 

о 
бо

 
')
 

‘А
 

ч
а
ц
о
й
а
 

ш
и
ш
о
ц
и
е
 

в
и
 

|
 

66
 

Н
Е
Е
 

Н
Е
 

Н
Е
Е
 

т
е
 

з
а
 

зп
од
ар
 

ие
 

|9
89
 

а
 

|
=
 

= 
е
е
е
 

е
е
е
 

е
д
 

09
80

 
‘щ

е 
| уе
 

|
 

Е
Е
 

+
+
+
 

=
 

= 
е
н
 

Д
В
О
 

в
в
 

во
тх

об
е[

 
‘ш

а 
|9
06
 

|
 
И
 

Е
 

+
 

- 
Е
 

—
|
-
|
 

°
*
*
 

°*
 

> 
"
м
е
ж
,
 

в
о
т
а
п
е
р
 

в
а
т
о
в
и
е
 

|с
е 

Е
Е
 

Е
 

=
 

|
 

* 
* 

**
 

А
в
т
о
 

в
8
у
 

и
о
о
т
о
е
и
е
 

а
о
л
о
Ч
5
т
а
 

|+
6 

п
е
 

И
Е
 

Е
 

а 
я
 

ве
 

а
 

|
9
 

|
9
 

|=
 

"
А
 

19
 

‘з
аз

а,
 

э1
зп
ор
и 

вт
ио
зи
о 

|
 

ес
 

|
=
 

— 
+
 
Н
Н
 

Н
Е
 

+
 

Чз
ап

у 
59
р1
01
19
40
45
$ 

“у
 

|6
 

—
|
—
 

|
 

—
 

п
е
 

+
 

—
 

1
 

-
 

З
Е
 

=
 

Е
 

—
 

|
+
 

° 
ТЭ
Цо
зт
Я 

з
п
о
м
и
е
р
 

‘У
 

|
 

с
 

Е
Е
 

| 
-
-
 

-
 

`
`
Ц
и
х
е
И
 

5
0
0
0
2
0
8
1
0
 

з
п
з
в
л
е
@
з
\
 

|0
6 

Я
 

О
 

Е
 

| 
О
 

|
9
 

е
л
 

о
 

т
 

о
 

Е
О
 

6+
 

+
+
 

РЕ
 

==
 

- 
а
 
|
 

Фо
ов
оя
та
це
со
зе
но
ь 

|19
7 

е
е
е
 

|
 

а 
|9
 

58
 

ыы
 

== 
Е 

| 
т
т
т
 

49
58

 
вт

оа
з 

эт
рА

от
т 

|
 

1%
 

=
 
Е
Е
 

| 
т
 

о
в
о
 

эт
еп
ео
уе
цо
ву
ие
я 

‘я
 

|9
$ 

О
 

о
 

о
 

ооо
 

в 
о 

п 
о
 

оо
 

” 
в
о
л
и
,
 

в
а
е
з
е
р
 

‘Я
 

|
 

ср
 

э 
и 

#8
 

о
е
 

в
а
 

| 
Я 

ыз
| 

=
 

|9
 

$2
 

Ва
 

[
|
9
 

Е
 

Е
Е
 

а
а
 

Е 
8
8
 

|8
 

1 
М
ы
 

о
в
 

|
|
|
 

|
|
]
 

В
о
р
а
 

© 
|
 

| 
|
в
а
 

я 
|
 

|
=
 

87
 

|Е
 

а
 

= 
#8
“ 

|8
 

=| 
8 



503 Флора Маньчжури. 

р 
| 

| 

8<
 

|
 

2С
 

|
 

09
 

|
 

$9
 

|
 

56
| 

01
 

Т|О
 

| 
59
 

|
 

ЭТ
! 

68
 

|
 

88
 

|
 

66
 

|1
? 

| 
| 

|
 

кт 
е
е
 

|
 р
ы
 

9
 Е
Е
 

а
 

| 
ПЕ 

В
 

ы
ы
 

тЫ 
9
 
Е
 ы
 
5
 

о
е
 

о
:
 
пех 

э
щ
т
з
з
т
а
в
р
 

11 
+
8
 

т
 

2
 

е
в
 
|
 

— 
Н
Е
 

ОЕ 
Е
Й
 
н
и
 
ц
и
х
е
д
 
з
о
м
и
ч
ц
е
ц
 

‘] 
|
 $8) 

к
 

в
 

и
 

к
.
 

к
 

Е
 

л
э
д
е
я
 

и
з
з
о
м
 

‘1 
5
8
 

Е
 

О
 

ОЕ 
В
 

О 
В 

Е 
Е 

С
 
о
 

и
.
 
п
и
х
е
 
о
в
е
д
 

от 
|
 18) 

е
е
 
8
 
о
 

е
д
 

250398 
1 

|08 

Н
Е
Е
!
 

+
 

-
-
 

Е
 

-| 
*°^ 

‘
а
ч
а
ч
р
 
з
е
у
х
о
м
о
 

‘два 
“т 

вотатате 
т
 

|642. 

аи 
ЧЕ 
+
+
 

ЗЕ|| 
= 

Э
Р
А
 

Н
Е
 
Е
 
к
е
 

Чэт5 
м
а
з
Ч
ш
е
в
у
 

11 
8* 

а
 

лэЧозтЯ 
в
е
э
т
л
9
в
т
 

|141. 

Н
Е
 
Н
Н
:
 

пед 
заощий 1

 
|92 

В
И
 

ы
ы
 

= 
+
 

—
 
|
 
‘
ц
и
х
 

э
т
е
ч
о
ц
о
 

‘тел 
‘ачочу, 

в
)
 

1] 
| 6
2
 

Н
е
 
О
 

Е 
е
е
 

С
О
 
а
и
 

Цех 
‘езоотауиел 

з
ы
 

|2) 

Н
Е
 

Чиочу, 
Ч
о
э
п
Б
и
т
а
Ь
 

з9лоэ5от 
е
4
 

о
 

а
 

=
 
Е
 

К 
о
н
 

э
п
 

п
и
е
ч
р
т
о
 
х
е
х
 

5
 

о
 

Г
 
о
 

Ч
а
т
а
 
и
д
е
 
л
0
4
0
 
ч
и
т
ы
,
 

| ти 

+
+
+
 

+ 
+
|
+
|
-
 
|
+
 | 

- ‘зря 
зувдодо 

'# Г 
аподареаь 

заза 
|
 0% 

Я
 

О
 

|
 

Е 
В
 

Е
 
И
С
О
 

о
:
 
т
 
з
щ
 

вые 
л
9
0
0
 

6
9
 

а
о
 

эзпорэч 
ш
т
о
т
т
а
т
8
 

‘4 
|
 89 

+
1
 
Р
е
 
|
|
 

—
 
ы
ы
 а
 

О
 

ц
и
х
 
и
 
ч
Ч
9
0
4
9
3
$
 

‘4 
|
 29 ИИ 

И ЧАЯ 
РН 
АЗ А У д ЧА
Р
А
 

И
К
 

О
Е
 



504 В. Л. Комаровъ. 

Среди болЪфе рЪдкихъ отмфтимъ пришельцевъь съ сЪ- 

вера, какъ Дузааепиз э1ел$ Аза Сгау, АПпим уеботай$ [.., 

ЕгИШалла Часапа Титегай. и Е. Капизсвайса Са\ег. Виды 

свойственные только южной половинЪ области: Киша оуаба 

Зргепе., ГАли сегочат Котаг., ЕгИШана и$5епз$ Махит., 

ЗсеШа сВтепзз Вер. и 5. ]ларошеа Вакег, ЗшИасшта Ко$$И 

Махит., Ро]ухопайий тасгородит Тигс?ап. и Р. Шйабит 

Котаг., 11$ ВоззИ ВаЕег. Для спещальной флоры морекого 
побережья здесь только одинъ, но за то очень характерный, 

представитель Ма)апВетий сапа4ептзе Рез{. 

Характерны еще и слЪдующия формы, парныя къ евро- 
пейскимъ, сЪв.-американскимъ или болфе южнымъ и то 
легко отдЪляюццяся въ самостоятельные виды или расы, то 
съ трудомъ отличимыя, но географически совершенно само- 

стоятельныя. 

ЛТапсиз еЙазиз Г. уаг. аес1- 

р!епз Е. Вией. 
7. БаЛЯсяз \УШа. таг. Нае- 

Ке К. Висв. 

3. разтабосатриз у. Гезепет- 

ап Е. Вчев. 

Уегатит Езебепо{ий Аза 

(тау 
АШитм Ппеаге Г. 

А. Махипоу!е2й Весе] 

ТлИит Напзовпт ГесвИ. 

ЕняПага 9$$11еп$1$ Махии. 

Сота ч4еп$1$ Тгалфу. © 

Меу. 

Ро|угопабат 

Махит. 

Рамз Чаа@тНоНа Г. 

ВехарвуПа Спам. 
ТгИ ия офоуабат РигзВ. 

эепорвуЦат 

огта, 

7. еЙизиз [.. — Космопол. 

. Баемз \М Ша. — Европа, 
Америка. 

7]. ризтафосагриз В. Вг. — 

Восточное побережье Ти- 
хаго океана. 

\У. уп4е АК. — С. Америка. 

А. апощозит Г. ? Европа. 
А. Зевоепоргазит 1[.. — Па- 

леоарктическй поясъ. 

Г. ауепасеит Е1зеВег. 

Охотская обл. 
К. гиешса УМ1Лекя г. — Юго- 

воеточн. Росея, Кавказъ, 

Джунгарля. 

С. БогеаЙ$ ВаЁ. — СЪв. Аме- 
рика. 

Р. уегасШафит Г. — Европа. 

Р. чиайгНойа 1. — Европа. 

Т. егеебит Г. — С. Америка. 
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ЗтПах ОВапу Мщае]. — >. пегБасеа Т.. — С. Америка. 
115 ипШога Рай. — 1. гбЛешеа Отуапа. — Вост. 

Европа, Сибирь. 

1. яБпчеа Г. уаг. омешаН$ — ТГ. Беа Г. — Европа, Си- 
Твипь. бирь. 

1. таозванеса Мах!т. — [. атепама \Ма19$. Ки. — 

Европа. 

5ечез$ 7 М!сгозрегтае. 

29. ОгеаАасеае Глпа1. 

(Сепега 17, зресез 30). 

Литература: Н. С. ВеслепЪась Из, Тсопез Е1огае бегтап1сае 

уо1. ХШ ОгсеЫеае...... Тецаштеп Оге1оэстарШае епгореае. Глрзфае 1851; 

Е. Ктаепгйт ОгсЧасеагит сепега её зресез у01. 1. Вега 1397—1901. 

135. (0. Сургреййит Е. 

432. (1.) С. Сасеоиз Ё. Эр. рапф. р. 951 (заЪ Суррей им 
её ех рагёе); Эша @епега её зр. Отеша. ш „Эе/тадег’з Меце 

Точти. Воал. ТГ (1805) р. 102; Титегай ЦП» р. 189; Ктаепейт 
р. 16; Махип. РтиаИ. 270. Вед Оззат п° 488; Ф. Шмидть, 
Сахалинъ 10° 457; Ко’змизку Аба Н. Р. ХИП р. 3938; Егапейе 

1е5 Суррей. 4е ГАзе сепгае её отеп+. р. 5; Райт Аба 
Н. Р. ХУ р. 140; Шмальгаузень П стр. 464. 

Приводится: Макси.мовичемь для долинъ нижняго (Сучу) и верхняго 

(устье Онона) теченйя р. Амура; Маакомь для долины Амура у мыса 

Бальхада и между станщею ПомпЪевекою и станицею Екатерино-Николь- 

скою и для береговъ озера Ханка по экземил. Усольцева; Корожинскимь 

для дубовыхъ лЪеовъ у поселковъ Биджанскаго и Бабстовой на Амуръ. 

Гербарн. экземпл: 1. 22 Мая 1858 Буреинеюя горы (Радде); 2. 13 Мая 

1860 долина р. Уссури у устья р. Та-ситухе; 3. 20 Мая у устья р. Ли- 

фудинъ; 4. 28 Мая долина р. Да-дзо-суй (Мансимовичь): 5. Тн. 1872 дер. 

Барановка на Суйфунъ (Гольдениитедть); 6. 31 Мая 1889 г. Русеый ост- 

ровъ близь г. Владивостока, по ручьямъ (97065); 1. Устье Буреи (Маак5). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 25 и 27 Мая у станицы Радде; 2. 2 1. 

устье р. Верхняго Дичуна; 3. 19—22 [н. долина р. Хингана. Въ 1896 г. 4. 

2 м. долина р. Ушагоу. Въ 1897 г. 5. 28 Мая у перев. Камасо-когаръ; 

6. 31 Мая долина р. Емменъ-су у дер. Кочанъ-пенъ; 7. 21 у перев. 

Абуцза-когаръ. 

Отм$чено: въ 1896 г. 1. 26 Мая долина Суйфуна у поселка Констан- 

тиновскаго; 2. 28 Мая долина ручья Санчагоу; 3. 12 Пн. большая гора 



506 В. Л. Комаровъ. 

на лЪв. бер. Суйфуна противъ гор. Санчагоу. Въ 1897 г. 4. 20 Мая у 

перев. Мусанъ-ллянъ; 5. 2 ]н. долина р. Емменъ-су выше д. Садипенъ; 

6. 4 1. у перев. Садиренъ; 7. н. долина р. Курсынъ-бури близь Пекапена. 

Растеть въ дубовыхъ и смфшанныхъ лЪфсахъ на прога- 

линахъ или вообще тамъ, гдЪ тЪнь не густа и есть степной 
травяной покровъ. ЦвЪфтеть съ начала Мая (на югЪ) до 

конца Поня. ЦвЪтовъ на стеблЪ отъ 1 до 3, они сильно 
варшрують размЪрами и окраскою, которая отъ обычной для 

европейскихъ экземпл. краено-бурой для лепестковъ и свЪ- 
тло-желтой для губы измЪняется для лепестковъ то на 

темно-(/1олетово-красную, то на свЪтло-желтую. ПослЪднее 

замЪчается у болЪе тЪневыхъ экземпляровъ и цвты тутъ 
значительно мельче. Эта форма собрана мною у устья р. 

Дичуна на АмурЪ и въ долинЪ р. Емменъ-су въ сЪв. Кореъ; 

возможно, что при большомъ числЪ экземпляровъ окажется 
со временемъ возможность выяснить ее лучше и установить 

соотвЪтетвующую разновидность. 
Общее распроетр.: средн. Европа, Росая, Сибирь съ 

Даурею, восточн. Монгомя, Маньчжуря и Сахалинъ. 
Въ СЪв. АмерикЪ замфняется близкимъь С. штощапат 

Боцз]аз. 
1 Мапзрана 406а ш $1у1$ тоша!$ дцегей$ уе! пихи$ 

10613 Гас Ме ш4е зосаЦег уе зоШалме сгезей. 

433. (2.) С. тасгапоп Змагы ш Асба Ношиае 1800 р. 251 

еф ш „осЛга4ег”» Меце Ломтп Вобап. Г р. 103; Тигегат. Ц» р. 

190; Ктаеп2Ит р. 26; Шмальгаузень П стр. 464.—(. Сайеео14$ 1. 

Тлпте Бр. рИ. р. 951. 
Собрано мною: въ 1895 г. 1. 26 Мая у станицы Радде; 2. 2 Шн. устье 

р. Верхняго Дичуна въ кустарной заросли. 

Настояций С. тасгапоп Э\аг&й, съ яйцевидно-ланцет- 

ными боковыми долями околоцвЪтника, не превышающими 

длиною длины губы, болЪе никЪмъ въ предЪлахъ Маньчжури 

найденъ не былъ, всЪ же указаня па его нахожденя относятся 

къ слЪдующему виду. Въ ЕвропЪ ветрЪчается только ти- 

пичная форма, на УралЪ и въ западн. Сибири она еще пре- 

обладаеть, но чВмъ далЪфе на востокъ оть Оби, тЪмъ чаще 

и чаще встрЪчается С. уепйеозит Б\. и т5мъ рЪже стано- 

вится С. тасгап оп Э\уатй. Гурчаниновь утверждаетъ, правда, 

что С. уепёеозит Б\. встрЪчается лишь изрЪдка въ Забай- 

кальф, но говоря далЪе, что онъ оть С. тасгап ой Бу. „91$- 
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Чпои ит реба$ 1абегаН аз 1абе|алт зпрегап $“, обнаружи- 

ваетъ, что спуталъ эти два вида и считалъ С. уепачеозит 
за С. тасгап оп и наоборотъ. „-/ Ёгеуя въ статьЪ своей „Р]алкае 

Кагоапае Павансае“, помъщенной въ „Озбеггесзеве Вофап. 

Гейзсвт Ш“ 1896 г. на стр. 87—98 описываетъ новую форму 

С. Егеупй Каго, которую онъ считаеть за С. сыееоз ЫХС. 

шасгай ой Э\у.; безъ сомнЪня почтенный авторъ имЪлъ свои 

^ основанйя признать эту форму за неописанную ранЪе, но вни- 
мательно прочитавъ его д1агнозъ и таблицу сравненя между 
С. сайсеощз [.., С. Егеупи Каго и С. тасгатВоп ЪЭ\., я никакъ 

не могу избавиться отъ глубокаго убЪжденя, что то, что 

онъ называетъь С. тасгапВоп 5\. есть на самомъ дЪлъ 
С. уепыеозит З\., а С. Егеупи Кахго-настоящй С. тасгапвой 

Хм. Сообразно этому падаетъ и высказываемое далЪе пред- 
положене, что описанный имъ новый гибридъ то же, что 

С. уепы1еозит бю. Достаточпо сличить опиеане Фрейна съ 

любыми двумя экземпл. С. тасгапПоп З\. и С. уепа1еоз ит 

К\. изъ Даурш, чтобы увидфть его ошибку. 

Общее распр. Европа и Сибирь. 

ш ргоушая АтиатепзЕ ш ЁаЙсей$ 4епз15 В1е шае сгезей. 

434. (3.) С. уепачеозит З\маг. Асба Номмае 1800 р. 251; 

еб ш „ослгадегз Мепе оптпаЁ Вофап. Гр. 108; Гли4. Отеа. 

р. 528.—0С. шасгап оз Бу. В. уепаеозшт Сахгееге Веуце Вот- 

Яесое 1877 р. 310; Кгаепгт р. 26; Мазлат. Ру. р. 270; 
Еедей Оззитт 1п° 484; Ко’змизку Аба Н.Р. ХПр. 398.— 
С. тасгай лит З\\., Латез р. 459; Ф. Шмидть Сахалинъ, п° 458; 
ЕтатсйеЁ Ларот. П р. 40; Рам. р, 295; Тигегап. П» р. 190.— 

С. зресез Мотузой р. 204. 

Приводится: Максимовичемь для верхняго теченя р. Амура (Алба- 

зинЪъ); Маакомь для долины Амура между ПомпЪевкою и ст. Екатерино- 

Никольскою и для низовьевъ р. Уссури у мыса Ауа; Коржински.иь для 

д. Бахаревой на Буреъ, Бабстовой и г. Хабаровска; Досемсомь для пути 

его изъ Мукдена въ Гиринъ; Моррисонолм для юга Маньчжурми. 

Гербарн. экземпл.: 1. 21 Мая 1858 Буреинск1я горы (Радде); 2. 21 1, 

1859 г. у поселка Ушакова на Амур5; 3. 17 Мая между устьями Дзябиго 

и Науту на верхнемъ течени Уссури; 4. 29 Мая 1860 долина р. Да-дзо- 

суй (Максимовичь); 5. 8 Тн. 1372 Барановка на Суйфунъ (Гольдениитедть); 

6. 20 Мая 1869 долина С1анъ-хе (Пресевальски); 1. Заливъ Хаджи, |1. 

1887 (Маргаритовз); 8. Май 1332 Сидеми (Янковский); 9. Май 1380 Влади- 

востокъ (Августиновичь); 10. 23 Мая 1855 Камень-Рыболовъ (Пальчевски). 
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Мною собрано: въ 1895 г. 1. 24 Мая у станицы Радде; 2.1 1. у 

устья р. Верхняго Дичуна; 3. 3 Тл. у Марьинскаго поселка на Амуръ; 

4. 25 Авг. долина р. Кирмы у сел. Котонъ. Въ 1896 г.: 5. 17—20 Мая 

окрестн. г. Никольска на Суйфунъ; 6. 26 Мая у станицы Синельниковой: 

7. 2 н. долина Ушагоу. Въ 1897 т. 8. 22 Мая между перевалами Мусантъ- 

ллянъ и Чао-р1енъ; 9. 2 [н. долина р. Емменъ-су выше Сади-пена; 10. 

10 Тн. долина р. Курсынъ-бури у Чанъ-пена. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 20 Пн. долина р. Хингана; 2. 5 Пл. долина 

р. Урила; 3. 21 [л. у станицы Иннокентевекой на.АмурЪ; 4. 18 Авг. Торо- 

килакъ нар. КирмЪ;5. 28 Авг.у подножя горъ Ульдура на КирмЪ. Въ 1896г. 

6. 27 Мая у станицы Полтавской на Суйфунъ; 7. 12 Тв. лъв. бер. Суй- 

фуна противъ города Санчагоу; 8. 1 Тл. плало Чанъ-лина у Таймагоу; 

9. 22 |л. долина Палуоди; 10. 4 Авг. долина И-че-сунъ-хе. Въ 1897 г. 11. 

14 Мая перевалъ Канпаренъ; 12. 28 Мая перев. Камасо-когаръ; 13. 4 1н. 

у перев. Сади-менъ; 14. 7 1н. долина р. Курсынъ-бури у д. Пекапенъ; 

15. 13 Тн. у д. Сегель-су; 16. 16 Пн. долина Сегель-су-корани: 17. 26 1. 

уд. Анкуби:; 18. 7 Пл. у перев. Ибанъ-енъ; 19. 24 1л. у д. Карами; 20. 

7 Авг. долина Санъ-кори; 21. 16 Авг. долина р. Ялу у дер. Тананинъ- 

донъ; 22. 24 Авг. у перев. Ундонъ-енъ; 23. 31 Авг. долина р. Ялу по- 

выше устья р. Чашинъ-гана; 24. 6 Септ. долина Тудагоу; 25. 9 Сент. 

спускъ съ перевала Лоелинъ; 26. 21 Сент. у Юнъ-лина. 

Растеть по лЪенымъ опушкамъ и прогалинамъ, среди 

кустарныхЪъ зарослей и на горныхЪ лугахъ, особенно тамъ, 

гдЬ послфдНе появились поелф уничтожешя лЪфса. Въ пе- 

р1одъ цвзтеня, въ концф Мая и началЪ Шюня таюе луга 

часто кажутся чуть-ли не силошь покрытыми великолЪп- 

ными цвЪтами С. уепи1еозит 5\. Въ лЪсахъ и среди ку- 

старныхъ зарослей цвфты эти обыкновенно {фуолетово-розо- 

вые; на лугахъ же они даютъ богатый подборъ оттЪнковъ 

оть чисто ОЪлаго до яркаго розово-краснаго и гораздо 

крупнЪе, особенно значительных размъровъ достигаетъ губа. 

Общее распростр. этой формы: Сибирь, Даурйя, Манвь- 
чжуря и Корея, Сахалинъ, Япошя, еЪв. Китай, восточн. 
Мопгол1я. На Гималаяхъ ее смЪняетъ близкая раса, опи- 

санная подъ именемъ С. ВИпаеит ВоШе, а въ ТибетЪ дру- 

гая близкая раса—С. .ейеит Ко. 

п Мапзваа фо{фа а тагошез зИуагит, ш ба Ыеей$ е1 

ш ргаМ$ топа! иЪ1ае сор1озе сгезец. 

435. (4.) С. динашт $м. Асба Ношиае 1800 р. 251, её Ш 
Бейлта4ег”з Хепе Топги. Вофап. Гр. 104; КтаенгИт р. 30; Тиг- 
сгап. П» р. 191; Махт. Ртий. р. 270; Ведей Оззш п° 485: 
Котзитзву Асба Н. Р. ХИП р. 398; Латез р. 459; Ф. Шмидть, 
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Сахалинъ п° 459; Егапейеё Рам. р. 295; Сурмр. Аз. се. 

её от1епф. р. 13; Шмальгаузень П стр. 464.—С, СаееоТаз уах. 5. 
лтт. Бр. р|. р. 951. 

Приводится: Махси.мовичемь только для береговой полосы (заливъ 
Хаджи) и верхняго Амура (Албазинъ); Маакомь для долины Амура у 

мыса Баль-хада, вь ущельи Буреинскихъ горъи у устья р. Сунгари; 

Коржинскимь для станицы Покровской и поселка Бабетовой на АмурЪ 

„Дожелео.мь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 1853 Буреинскя горы (Радде); 2. 18 11. 1859 у 

поселка Толбузина на АмурЪ; 3. 30 Мая 1860 горы между долиною р. 

Да-дзо-суй и заливомъ Св. Владимфа (Манси.мовичь); 4. 26 Мая 1869 западн. 

бер. озера Ханка (Пржевальсни); 5. Пн. 1872 Барановка на СуйфунЪ 

(Гольденииптедть); 6. 1н. 1882 Сидеми (Янковсвё). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 27 Мая у стан. Радде; 2. 1 ]н. близь 

устья р. Верхняго Дичуна; 3. 21 1н. долина р. Хингана; 4. 17 Авг. Торо- 

килакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 5. 19 Мая окрестн. г. Никольска; 6. 3 1н. 

долина Ушагоу. Въ 1897 г. 7. 20 Мая перев. Мусанъ-ллянъ; 8. 2 1. до- 

лина р. Емменъ-су повыше д. Садипенъ. 

Отм$чено: въ 1895 г. 1. Тл. долина р. Грязной. Въ 1896 г. 2. 26 Мая 

гора у дер. Синельниковой на СуйфунЪ; 3. 27 Мая у стан. Полтавской; 

4. 29 Мая долина Лючехезы; 5. 12 [н. лЪв. бер. Суйфуна противъ г. Сан- 

чагоу; 6. 82 [н. плато Чанъ-лина; 7. 22 |л. долина Палуоди; 8. 31 Тм. до 

лина р. Джуръ-де-хе. Въ 1897 г. 9. 29 Мая у перев. Камасо-когаръ; 10. 

31 Мая долина р. Нмменъ-су у дер. Кочанъ-пенъ; 11. 4 Тм. у перев. Садн- 

1енъ; 12. 6 Пн. долина р. Курсынъ-бури у Пекацена; 13. 9. 1н. у дер. 

Чанъ-пенъ; 14. 16 Пн. долина Сегельсу-корани; 15. 19 |н. у перев. Абуцза- 

когаръ; 16. 26 1. у дер. Анкуби; 17. 1 Пл. долина р. Унъ-чхенъ-гана; 18. 

20—22 [л. у д. Карами; 19.28 [л. перев. Анканъ-енъ; 20. 1 Авг. у устья 

р. Тоинъ-мури; 21. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 

Растеть въ свЪтлыхъ лиственныхъ или смЪъшанныхъ 

лъсахъ, на прогалинахъ съ болЪе сухою почвою, всегда по 

многу. ЦвЪтетъ въ концЪ Мая и въ началЪ [юня. Плоды крайне 

рфдки. Общее распростр. южная и средняя Росея, Сибирь, * 

сЪв. Китай, сЪв.-западн. Гималаи; Маньчжур!я и Корея, Са- 

халинъ; сЪв.-американское побережье Тихаго океана, отъ Аля- 

ски до Британской Колумби. 

ш Мапзвама ба Ш $У5 #0п40$8 уе] пихИ$ 10615 

[1141$ сс иМаае афип4е стезей. 

136. (2.) гсм 1. 
436. (1.) 0. зайпа Тигсхап. П,5 р. 177; Глиеу Отеа. р. 

259; Гейеб. Е. Возз ТУ р. 53; КИлде Ава Н. Р. ХУП} р. 
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39.—0. 1аёМоЦа Го. уаг. забтеагпафа ВсйЪ., Ко’тзмтзу Аба 

Н. Р.Х р. 395. 
Приводится: Норосинскимь для сырыхъ луговъ у поселка Союзнаго 

на АмурЪ. 

Общее распростр.: Алтай, Забайкалье, Даурля, Монголя 

и Тибетъ; т. е. это видъ по отношеню къ нашей области 

западный, степной и его можно ожидать также и для дру- 

гихъ мЪетъ на западной ея окраинЪ. Клинге причиесляетъ 
0. за!па Тигс7ай. вмЪетЪ съ 0. ишКезатса КПоое, 0. айт- 

сапа КИпое, О. сШаса КЦпее, 0. озташса КИпеое и 0. ЮПоза 

Зо|ап4ег, какъ „зизресе$“ къ установленному имъ-же аб- 
страктному виду О. омешаИ$ КПпое, общее распространеше 

котораго занимаеть Монголйо, южную Сибирь, КЦазказъ, 
Малую Аз, сЪв. Африку, о-въ Мадеру, Иепаню и Пор- 
тугалию. 

№ ргоушаа Атагепз! а@ граз Й. Ашиг ша тоше$ 

Ваге]ае а Саг. 5. КогзмизКу соПеса. 

437. (2.) 0. раисИога Рзсвег ех /л41. Отс. р. 280 

Весйетрасй Тсопез у0]. ХШ р. 175, 4аЪ. 170 Ё 1.3 Тигегат. 

П,5 р. 177. — утпадеша раасШога Глп4. Отев. р. 280; 

Теаеь. Е|. Возз. [У р. 65; Котзмизву Аба Н. Р. ХП р. 396. 

Приводится: Лоржинскимь для долины Амура у поселка Союзнаго. 

Гербарн. экз.: 1. 22 [н. 1859 Улуссу-модонъ на АмурЪ; 2. 23 Ш. 1859 

станица Буссе на АмурЪ. (Максимовичз); 3. 15 Пн. 1872. Пуциловка на 

СуйфунЪ (Гольдениитедть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 19 [н. долина Хингана. Въ 1896 г. 2. 

13 Пн. лЪв. бер. р. Суйфуна противъ гор. Санчагоу; 3. 19 1. перев. Ванъ- 

лу-гау; 4. 30 [н. плато Чанъ-лина. Въ 1897 г. 5. 2 [н. долина р. Емменъ-су 

выше Садипена; 6. 9 Тн. долина р. Курсынъ-бури у Чанъ-пена; 7. 12 [н. 

у д. Сегельсу; 8. 25 1н. у д. Анкуби. 

Отм$чено: въ 1897 г. 1. 4 Ш. у перев. Сади-р1енъ; 2. 6 1. у дер. В 

Пекапенъ; 3. 7 Сент. долина Тудагоу. 

Растеть на сырыхъ долинахъ или горныхъ лугахъ на 

торфяниетой, богатой перегноемъ почвЪ, обыкновенно мас- 

сами. Экземпляръ, изображенный Рейхенбахомъ всего съ 2 

цвЪтками, представляетъ собою исключительно обЪдненную 

форму, найденную притомъ гдЪ-то въ Даури чуть ли не 

въ одномъ единственномъ экземплярЪ. Турчаниновъ самъ 

не находилъ этого вида и лишь цитируетъ его по Линдлею 

и Рейхенбаху. Коржинскш собралъ уже значительное чиело 

болЪе развитыхъ экземпляровъ съ 4—7 цвЪтками и далъ 
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имъ подробное описанше. Какъ и Линдлей, онъ отнесъ этотъ 
видъ къ роду @утпадеша, основываясь на томъ, что же- 
лезы пыльцевыхъ массъ у него раздЪльныя, но такъ какъ 
всЪ остальныя особенности нашего растешя приближають 
его къ Огс|!$, то одинъ признакъ не можеть имЪть ръшаю- 
щаго значешя. Мои экземпляры несутъ отъ 2 до 11 цвът- 

ковъ, причемъ послЪдне кромЪ того и гораздо крупнЪе пер- 
выхъ. Амуреше экземпл. сравнительно мало развиты, тогда 
какъ собранные на югЪ достигаютъ вдвое большихъ размЪ- 

ровъ. ВнЪ нашей области 0. раасШога Е1зеВег собрано 

только НаарГомъ около Иркутска и неизвЪстнымъ лицомъ 

(гербар Фишера) въ Даури, слЪдовательно въ ея предЪ- 
лахъ и находится настоящее отечество этого вида, расту- 
щаго здЪеь, какъ уже упомянуто, массами. 

ш ргоушей$ Атиагеп$1, Алз6го-Оззиетз1, Китепя, Мак- 

Чепепз! (раге омепфа!) её ш Котеа зерфег. ш ргай$ топ- 

{ап1$ $010 Пиио ииТоз$о Ве ш4е афип4е стезс. 

438. (3.) 0. субосвИа Махт. ш Ме. Вю]. ХИП р. 548; 
КтаепгИт р. 885.—Нафепама сусосВПа Етгапсйе ароп. И р. 

516. @утпадеша сусосВПа Ко’змизву Аса Н. Р. ХП р. 

396. —Чутпадеша эр. 4/9 ие Ргоазю р. 439. 
Приводится; Лорэюинскимь для лЪеовъ къ сЪверу отъь Биджанскаго 

поселка. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 7 Пн. долина Верхняго Дичуна: 2. 22 

Авг. склоны горы Лондоко. Въ 1896 г. 3. 4 Авг. долина И-че-сунъ-хе. 

Въ 1897: 4. 18 [н. долина Сегельсу-корани; 5. 21 Тн. долина между пере- 

валами Абуцза-когаръ и Чонгай-енъ. 

Растетъ по берегамъ горныхъ рФчекъ на камняхъ по- 

крытыхъ мхами и травами и по скаламъ, сквозь трещины 

которыхъ пробиваются ключи, всегда въ тЪни лЪсаи всегда 

по многу. Очень оригинальный видъ съ тонкими корнями, 

однимъ чептуевиднымъ и однимъ развитымъ листомъ, двумя 

цвЪтками и двумя листовидными прицвЪтниками. ЦвЪты ро- 

зовые, а не ОЪловатые, какъ значится у Максимовича и 

Франше, не видавшихъ живыхъ экземпляровъ. ЦвЪтетъ въ 

ГюнЪ, зрЪлые плоды въ АвгустЪ. ВнЪ нашей области най- 

дено только въ Лпоши (Фудзи-Яма, Чоноски). Ближайшими 

видами являются гималайеке 0. зрабваада ВеВЪ. Е и 0. 

ХИтаепеу! НооК Г., особенно же первый изъ нихъ. Отъ типич- 
ныхъ Отс $ всЪ эти виды отличаются значительно, но еще 
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болЪе отличаются они оть @утпааета и Наепама, т. что 

скорЪе можно выдЪлить ихъ въ 0с0бый родъ, чВмъ при- 

числить къ этимъ послфднимъ. 
№ ргоутей$ Атигеп$, Кмет её ш Когеа зерен г. 

а@ т!раз мушогила $010 1ар!9 050 Втоз0 уе] т $5115 гарпим 
10615 итго$1$ (Ш $И\ ргитаеу!$) №е ш4е вофаШег стезс. 

137. (3.) Негтимит Е. 

439. (1.) Н. Мопогсв$ В. Вг. Ногбаз Кемепз!$ У р. 191; 

Ноойег Е] Вт. 94. УГ р. 128; КтаепгИт р. 532; Тихтегап. 
П» р. 183; ВеейетЬ. Шсопез уо]. ХШ р. 105 185. 63; Ведё, 

Оззи п° 480; Котзмизву Аса Н. Р. ХП р. 397; Егапейе 

Ра\14. р. 295; Шмальгаузень П стр. 460.—ОрВтуз топогев$ 

Г.. Бр. р|. р. 947.—Оге1$ топоте $ Стаи. Амятг. р. 478.— 
Негишиит $р. У/@тез. р. 459. 

Приводится: ЛМаахо.мь для Уссури между стан. ПЪшкова и устьемъ 

р. Калкули и для горъ Чаимтунгъ; Коржинскимь для лЪеистыхъ хол- 

мовъ у поселка Биджанскаго; „Джелмесомь для пути его изъ. Мукдена въ 

Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 19 Пн. 1859 г. у станицы Черняева на Амуръ; 

2. 22 |н. у поселка Корсакова; 3. 29 Тн. у г. Благовфщенека; 4. 5 Тм. у 

станицы Иннокентьевской; 5. 7 [л. 1360 заливъ Посьета (Максимович); 

6. 14 Пл. 1373 у г. Владивостока (Гольдениитедть); Т. Тн. 1882 Сидеми 

(Янковский). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 26 1н. у поселка Башурова на Амур5; 

2. 2 [л. водораздвлъ между р. Мутной и Грязной; 3. 13 [л. водораздьль 

между рЪками Харомъ и Буреею. Въ 1896 г. 4. 27 Мая долина Суй- 

фуна у станицы Полтавской; 5. 3 Тн. переваль между долинами Ушагоу 

и Лючехеза; 6. 11 Пн. гора на лЪв. бер. р. Суйфуна противъ города Сан- 

чагоу; 7. 26 1н. долина р. Мурени у сел. Монахо; 8. 22 Авг. у г. Т!ао-хо 

или Чао-хо. Въ 1897 г. 9. 31 Мая долина р. Вмменъ-су у дер. Кочанъ- 

пенъ; 10. 3 1. у перев. Садиренъ; 11. 18 Тн. долина Сегельсу-корани. 

Отмфчено: въ 1896 г.: 1. 13 Ш. у г. Никольека; 2. 29 Тн. плато Чанъ- 

лина близь Таймагоу; 3. 1 Тл. долина ОрЪховаго ручья; 4. 16 м. долина 

Шиту-линъ. Въ 1897 г. 5. 6 1н. долина р. Курсынъ-бури у д. Пекапенъ 

6. 8 1н. у дер. Чанъ-пенъ; 7. 13 Пн. у дер. Сегельсу; 8. 23 1н. долина. 

Тадинъ-пенъ; 9. 26 [н. у дер. Анкуби; 10.7 Пл. у дер. Нарани-пу на лЪв. 

берегу р. Ялу; 11. 22 Пл. у дер. Карами; 12. 2$ |н. долина р. Унъ-чхенъ- 

гана; 13. 1 Авг. у устья р. Тоинъ-мури. 

Очень распространенный видъ, растетъ въ лиственных 

лЪсахъ (дубъ и береза) по сухимъ секлонамъ горъ, въ за- 

росляхъ кустарниковъ, по открытымъ склонамЪъ (рфдко) И 
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на пескЪ заливныхъ луговъ по возвышеннымъ гривамъ 
(релкамъ), гдЪ образуется уже сплошной дернъ. ЦвЪтеть въ 
1юнЪ. Въ АвгустЪ нерЪдко можно наблюдать на горизон- 

тальной небольшой вЪтви корневища образоване молодого 

клубня съ почкой будущаго года. Въ среднемъ мои экзем- 
пляры рослЪе и развитЪе европейскихъ, но ничЪмъ суще- 
ственнымъ отъ ихъ не отличаются. Растеть чаще разсЪянно, 
но въ очень большомъ количествЪ и всюду. Общее распро- 
странеше: еЪв. и средн. Европа, Гималайи, Сибирь съ Даур!ею, 

сЪв. Китай. Въ Япоши, на СахалинЪ и въ Охотекой обл. 

не найдено. 

шп Мапзвана $0фа Теге и аае ш $15 Ёоп90$15 ше 
10615 516615, ш исе$ еб ш рга@$ т!рагИ$ 1061$ @еуа@$ 5010 

заб и1030 стезе. 

138. (4.) бутпадета В. Вг. 

440. (1.) 6. сисиЙаа |. С. Всп. ш Ап. Маз. Рат15. [У р. 57; 

Веслетб. Тсопез у0|. ХП р. 109 4аЪ. 66; Ктаеп2т р. 553; 
Гедеь. Е1. В. ТУ р. 66; Титсгат. П»ьр. 180; Мазт. Рети. р. 267; 
Ведей Оззи 19 473; Ф. Шмидть, Амгунь 19 355; Сахалинъ 

10 443.— ОгеВ1$ сасиПафа Р. Бр. р|. р. 939.—НаЪепама сцсчПаёа 

Ное\ ИГмальгаузень П стр. 462. 

Приводится: Л/ажси.мовичемь для пюго-восточнаго склона Холодной 

горы близь Хинганскаго пикета (теперь поселокъ Пашкова); Маано.мь 

для сЪв. берега озера Ханка; П/мидто.мь для низовьевъ р. Бурен. 
Гербарн. экземпл.: 1. 1л. 1353 Буреинск1я горы (Радде); 2.13 Авг. 1860 

г. Владивостокъ, сЪв. берегь залива; 3. 2 Сент. заливъ Деансъ-Дундасъ 

на Русскомъ островЪ (Мансилюовичь); 4. 1 Авг. 1873 у г. Владивостока 

( Гольдениитедть). 

Мною собрано: въ 1897 г. 1.3 Авг. долина р. Хёчхенъ-гана у дер. 

Омеганъ; 2. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури; 3. 9 Авг. низовья р. Чанъ- 

джинъ-гана;: 4. 14 Авг. прав. бер. р. Ялу у дер. Шильдагоу; 5. 20 Авг. 

долина р. Ялу у устья долины Андори. 

Сверхъ того (1. сасиЙайа неоднократно встрЪчалаеь на 
всемъ пути отъ города Самъ-су до Мао-еллъ-шана на гли- 

нисто-каменистыхъ склонахъ среди кустарныхъ зарослей, 

особенно же часто и цфлыми обществами у пробивающихся 

изъ почвы ключей и особенно тамъ, гдЪ въ почвЪ замЪтно 

было присутетые извести, вмЪетЪ съ папоротниками изъ 

рода ПауаШа. Общее распроетр.: Воеточн. Прусая, Галищя, 

„Труды ИмпеР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 33 
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западъ Европ. Росёи, Уралъ, Сибирь оть Алтая до Даури, 

Маньчжур!1я и Корея, Сахалинъ, сЪв. Китай. 

ш ргоушейз Атиатепя, Оззаеп$, Ацзго-Оззшчепя1, 

МиКаепепя: (рагёе оешаН) её ш Когеа, зерфешщт. ш Чес Пу из 
аго0$0-1ар190$15$ а@ Юют{ез, ргаестрае 50]0 саеагео, Ме шае 
зос1аЩег стезс1. ш уаПе 1. Да 4еситзи тео и ачае а`ип4а%. 

441. (2.) 6. сопорзеа В. Вг. т Ногфи$ Кемепз1$ \ (1813) р. 191; 

Веейеть. Тсопез ХШ р. 3 ф4аЪ. 70, 73, её 166; КтаепгИт 

р. 557; Геаб. Е|. Вовз. ПУ р. 64; Титегат. П» р. 179; Вед 

Оззит! 0° 474; КогзиизРу Асеа Н.Р. ХП р. 395; Шмидть, 
Сахалинъ по 442.— Нафепата сопорзеа Веп{®. её НооК., Шмаль- 

гаузенъ П р. 461. Огер1$ сопорзеа 1. Бр. Т1. р. 992. 

Приводится: Л/аако.и® для долины Уссури (устье Нора, мысъ Калангъ, 

Сумуреыя горы, мысъ Уангъ-Бобоза); Коржинскимь для устья р. Зеи и 

поселковъ Союзнаго и Столбовекого. 

Гербарн. экземпл. 1. > Тл. 1853 Буреинсмя горы (Радде); 2. 21 1н. 1859 

у поселковъ Ушакова и Касаткина на АмурЪ; 3. 23 ]н. 1859 поселокъ 

Бибикова на АмурЪ; 4. 13 1н. 1860 долина р. Вай-фудина близь залива 

св. Ольги (Манси.мовичь); 5. 1н. 1861 у зал. св. Ольги (Шлиидте); 6. 28 1и. 

1872 долина Суйфуна въ 10 в. ниже г. Никольска (Гольдениипедт»); 

7. 1 1. 1869 среднее течеше р. Мо (Пржевальскии); 8. Пл. 1837 заливъ 

Хаджи (Маргаритово). 

Мною собрано: въ 1895 г. 21 Тн. долинар. Хингана. Въ 1896 г. 2. 2 м. 

долина Ушагоу; 3. 12 Тн. лЪв. бер. р. Суйфуна противъ города Санчагоу: 

4. 19 Тн. у перевала Ванъ-лу-гау; 5. 26 Пн. долина ручья, текущаго въ 

р. Мурень. Въ 1897 г. 6. 22 1н. долина р. Тадинъ-пенъ; 7. 26 Тв. у дер. 

Анкуби: 8. 29 Тл. луга у перевала Чунъ-понъ-енъ близь города У-чен-по. 

Отмфчено: въ 1895 г.: 1.9 тл. долина р. Хара; 2. 18 Пл. низовья 

р. Буреи. Въ 1896 г. 3. 27 Мая долина Суйфуна у станицы Полтавской; 

4. 4 1н. долина Савчагоу; 5. 19 1н. у перевала Ванъ-лу-гоу; 6. 23 [н. 

долина Сяо-Суйфуна; 7. 25 Тн. долина Мацохе; 8. 29 1н. плато Чанъ-лина 

у Таймагоу; 9. 2 Тл. долина Модоши; 10. 16 Пл. долина Шиту-линъ. Въ 

1897 г. 11. 8 1н. долина р. Курсынъ-бури у дер. Чанъ-пенъ; 12. 13 1. у 

дер. Сегель-су; 13. 7 Пл. у перев. Ибанъленъ; 14. 22 м. у дер. Карами; 

15. 1 Авг. устье р. Тоинъ-мури; 16. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 

Растеть по склонамъ между кустарниками на болЪе 

сырыхь мЪсетахъ, по опушкамъ ЛЪеовъ, лъЪенымъ лугамъ и 

росчистямъ. Регель выдфлилъ экземпляры Л/аака въ особую 

разновидность: „оах. ие, ТоШ$ иМетог из оруетзе 1ап- 

сео]а{0-0510121$ оБбазИазси$ у. газ Ппеай - 001915, зире- 

могриз Нпеаг1-]апсео!а 1$ аси 51115, гозбеПо то ротгесфо“. 

И дъйствительно, маньчжурекое растеше не тождественно 
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съ европейскимъ, однако раздфляюще ихъ признаки не 

постоянны и расплывчаты, такъ что не всегда легко кон- 
статировать ихъ наличность. 

Общее распростр.: почти вся Европа, Европ. Росая, 

всея Сибирь съ Даурею и Охотекою областью, сЪв. Китай, 

Сахалинъ. 
ш Мапзвана еге юба (збайоп из 110$ ехе1а$15) 

ш ргайз зПуа&се1з уе] а@ татопез зИуагит абаие ш гайсей$ 

Ме ш4е зрагзе стезей. 

139. (5.) Р!афат{Пега 1. С. Виспагч. 

442. (1.) Р. сМогапва Сизюг ш М5. НапаЪ. П, 1565; 

КтаепгИт р. 627; Ге4еб. Е]. Возз. ТУ р. 70; Мажт. Рграй. 
р. 268; Кеде звал! п° 476; Ф. Шмидть Сахалинъ п° 445; 
Котзитз®у Асйа Н. Р. ХП р. 397; ЕгатейеЁ дароп. П р. 32.— 
Р]. шопбапа Веелеяб. 11. 1еопез ХШ р. 123, {а5. 78.—Отс18 

[Па уаг у. Глиие Бр. р. р. 939. — Огеб$ топбапа бейте 

Е]. Воёписа р. 35 (1793 г.). — Набепайа сШогата Ва шэфоп, 

Шмальгаузень П стр. 463. 

Приводится: ЛМакси.мовичемь для долины Амура повыше устья Зеи; 

Маако.мь для долины Уссури (станица Венюкова, мысъ Нюрцё, устье 

р. Кёча, уроч. Сиргаленъ, мысы Хатъ и Субки); Коржинскимь для долины 

Амура у поселковъ Столбовекого, Венцелева, Биджанскаго и Бабетовой 

и стан. Екатерино-Никольской. 

Гербарн. экземпл.: 1. [н. 1858 Буреинск1я горы (Радде); 2. 91 Тн. 1859 

долина Амура между поселками Кольцова и Ушакова; 3. 19 Тн. 1860 до- 

лина р. Вай-Фудина у залива св. Ольги (Максимович); 4. 1859 берегъ 

Маньчжур!и между 44 и 45° сЪв. шир. (Вильфорд5); 5. 1н. 1861 заливъ 

св. Ольги (Шмидте); 6. 27 Ти. 1873 близь г. Владивостока (Гольдениитедте); 

1. Пн. 1882 Сидеми (Янхковек®). 

Мною собрано: въ 1895 г.: 1. 1 н. у поселка Марьиной на Амуръ; 

2. 1 [л. водораздьлъ между рзками Хинганомъ и Мутною. Въ 1896 г. 

3. 3 1н. долина Ушагоу; 4. 12 Тн. лЪв. бер. р. Суйфуна противъ г. Сан- 

чагоу; 5. 28 [н. долина Мурени близь сел. Монахо; 6. 17 1л. долина 

р. Пилахе у Эллъ-джана. Въ 1897 г. 7. 3 м. горы надъ лЪв. берегомъ 

р. Ялу надъ сел. Сангъ-су-у. 

Отм$чено: въ 1895 г. 19 н. долина Хингана; 2. 14 ]л. водораздЪлъ 

между р5ками Харомъ и Буреею. Въ 1896 т. 3. 19 1. перев. Ванъ-лу-гау; 

4. 23 н. долина р. Сяо-Суйфуна; 5. 29 н. плато Чанъ-лина олизь Тай- 

магоу; 6. 4 Авг. долина И-че-сун-хе; 7. 19 Авг. гора С10о-лаба-лацза. Въ 

1897 г. 8. 1 [л. долина р. Ун-чхен-гана близь д. Цаи-бонъ; 9. 22 [т. близь 

д. Карами на окраинЪ плато Пей-шана. 

38* 
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Растеть въ кустарныхъ заросляхъ и по опушкамъ лиет- 
венныхъ лЪсовъ, встрЪчается сравнительно не часто и не- 
большими группами изъ нЪеколькихъь экземпляровъ. ОтдЪль- 
ные экземпляры сильно отличаются отъ европейских 
чрезвычайно пышнымъ развитемъ всего растешя и длиною 
шпорцевъ, но обобщить эти отличйя мнЪ не удалось. Макеи- 
мовичъ считаетъ амурсые экземпляры за особую разность, 
выдфляя ее, какъ „уаг. зера]юо заретоге ицеото, 1аешИ$ рег1- 

2опй п\емог из шшог из, 1аЪеПо 1юопэ1оте“, и далЪе: „р!аща 

уШ 20 гобазИог фаат еигораеа, Нот из Бгасфезуе заере та- 

Лот, сегтте заере ЦЧеотзшт атечафо-сигуафю, Ца и сайсате 

зигзити зресёап{; зе ргасег ЧШетепйаз сотлтетогаба плШаз 

аПаз шуейте ройи“. Цв. въ ШюнЪ и въ лЪ; тъневые экзем- 

пляры крупнЪфе, чЪмъ выроспие на открытыхъ мЪетахъ. 
Общее распростр.: Европа, Росея, Алтай, воет. Сибирь съ 

Даурею, Сахалинъ, сЪв. Китай. 

1 Мапзвима Геге фофа (ргоу. Мак4епейз! ехемза) ш Ёгч- 

Я сей$ еб а@ татошез <Пуагат №е ше стезей. 

443. (2.) Р. иззичет!$ Махит. М61. В101. ХИ Ь. 551: Кгаепайт 
р. 629, -Р. Иру! ез уаг. 155ел$!5 АедеЁ Оззи п® 477 фаБ. 

Х Во. 7—9; Егапейе Зарот. П р. 32. 

Приводится: Маа»о.мь для мыса Цацырь и горы Чаимтунгъ въ долинЪ 

Уссури близь устья р. Сунгачи. 

Мною собрано: |. 13 Гл. 1895 г. долина р. Буреи ниже сел. Доми- 

канъ: 2. 18 1л. 1896 г. долина р. Пилахе у Эллъ-джана. 

Растетъ на долинныхъ лугахъ съ песчаною, но богатою 

перегноемь почвою среди травы и кустовъ. Цвфтетъ въ 

первой половинЪ Поля. 

ВнЪ нашей области растеть еще въ Япони (о-ва 1езо, 

Ниппонъ и Му-с@1у). 
ш ргоутейз Атпитепт$, Оззаетя! её Кутеп$! ш рга@$ 

ци 1$ $010 Витозо Вс ше зрагзе сгезеи. 

Р!. Нрио!4е$ № та. (Махпи. Репий. р. 268, Ф. Шмидтъ, 

Сахалинъ п® 447) собрана Максимовичемъ близь г. Нико- 

лаевска. Это видъ свойственный вообще Охотской области 

и сЪв. Япони. 

444. (3.) Р. тапфагтогит Веб. М. м „Глапаеа“ 901. 25 

(1852) р. 226; Мат. Ма. Вю]. ХИ р. 551 (зупопума); 
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Ктаепгйт р. 629.—Р1. отеа4ез В. тасгосепгой Егатейеё её Загс. 

"Тароп. П р. 514. —Набепама Кезке! Мне! Ргоаз1ю р. 139.— 
Рцап Мега Кезке! ЕгалейеЁ Лароп. П р. 31. 

Собрано мною: 1. 25 [н. 1895 дубняки около станицы Радде:; 2. 30 м. 

1896 г. плато Чанъ-лина у Таймагоу; 3. 26 1и. 1897 г. южная окраина р 

плало Пей-шана у сел. Анкуби. 

Экземпляры 1896 и 1897 года вполнЪ однородны, какъ 

между собою, такъ и съ экземпл. гербар1я Максимовича съ 

средняго Ниппона, собранными Чоноски въ 1864 г. Ближай- 
пий къ основанию стебля листъ ихъ чешуевидный, второй 

тупой удлинненно обратно яйцевидный. стеблеобъемлющий, 

трет! и четвертый (послЪдняго часто нфть) линейные, си- 

дяче; верхше листья превращены въ прицвЪтники. Экземпл. 
1895 года отличаются болЪе узкимъ ланцетовиднымъ вто- 

рымъ листомъ и боле мелкими цвфтами съ длиннымъ 
шпорцемъ и сходны съ экземпл. гербарля Манеимовича изъ 
М№шеро въ южн. КитаЪ, собранными Напсос’омъ 6 Мая 1877 

на высотЪ 1.600 ф. надъ моремъ. Друше экземил. герб. Мак- 

си.мовича также неоднородны съ выше поименованными. 

Видъ этоть очень близокъ къ Р1. орбтуо4ез Е». беииааЕ (Са- 

линъ п” 448 зи Р. Орвту@ю1ез; ЕхапейеЁ Лароп. Пр. 32 © 
513 зи 6 Р1. Вешй зр. поу.), хотя и отличается отъ него на- 
дежными признаками въ строеши своихъ много меньшихъ 
цвътовъ. Атаей2Ит относить эти два вида къ разнымъ груп- 

памъ, первый къ „@рвуПае“, а второй къ „топорвуПае“, 
что избавляетъ его отъ дальнфйшаго сравнен!я ихъ; однако, 

дълеше это вполиЪ искусственно, потому что и у Р. тап- 
Чаттогит крупный стеблевой листь почти всегда одинъ 

и по Ваау оба вида вполнЪ сходны, только листья у 
Р. Орвгуо4ез болЪе широко-овальные. 

ВнЪ нашей области Г. тап4датпогит ВеВЪ. извЪстна 
изъ Японш, съ о-вовъ Корейскаго архипелага и изъ Китая. 

шт ргоушей$ Атагепз, Кимепз! еб ш Когеа зербетг. 11 
рга&1$ $Пуас15 еб пцег айсез №1е шае сгезей. 

445. (4.) Р. изсезсеп$ КгаепаИт р. 637.—Оге 1$ Еазсезсет$ /.. 

Эр. р|. р. 943.—0. ВегБлю]а Рихзй. Е]. Атег. П р. 743.—Реги- 
Лала Газсезсепз Гл. аепега её зр. Оге№ а. р. 281; Веелетд. 
Тсот.. ХШ р. 116 её 179, 425. 74 её 167; Гедеб. Е. Вовв. 

ГУ р. 66; Тиусгап. ИП» р. 180; Малт. Ргйпи. р. 267; Веде 
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Оззи! 19 475; Ф. Шлиидть 09 444; Кгапсйей Тароп. П р. 30; База. 

р. 294; Ко’зитзфу Аа Н.Р. ХПр. 397; атез р. 459. — 
Рензбушз уштезсепз Гли4Ё. |. с. р. 298; Стейт Еюта Эт. [. 
фаю. 4 Г. 2. 

Приводится: Максимовичемь для долинъ Амура (пониже устья р. Зеи; 

въ 20 в. ниже устья Онона) и Уссури (пониже Нора); Мааком для окр. 

г. Хабаровска и долины Уссури (подноже хребта Хёхцыръ, устье Чирку, 

станица Венюкова, мысъ Калангъ, устье р. Абдэри, мысъ Субки, дер. 

Туткуми, Джарчха); ЛНоржинсвимь для поселка Бабстовой на Амуръ; 

Джелмсомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземлл.: 1. б [л. 1857 г. Буреинеюя горы (Радде); 2. 21 |. 

1859 г. Ушакова на Амур5; 3. 24 Февр. 1860 у станицы Козловскаго на 

Уссури (сухое растеше); 4. 19 ]н. 1360 долина р. Вай-Фудина близь за- 

лива Св. Ольги (Макси.мовичь); 5. 23 |н. 1873 г. у г. Владивостока (Голь- 

денлитедть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 20 и 22 ]н. долина Хингана; 2. 3 ]л. 

водораздЪьль между долинами р. Мутной и Грязной; 3. 16 Авг. Тороки- 

лакъ на р. КирмЪ. Въ 1896 г. 4. 3 Пн. долина Ушагоу; 5. 12 1. лЪв. бер. 

Суйфуна противъ города Санчагоу; 6. 19 [н. у перев. Ванъ-лу-гау; 7. 17 Пл. 

долина р. Пилахе близь Элль-джана. Въ 1897 г. 8. 30 Мая долина р. Ем- 

менъ-су у д. Кочанъ-пент; 9. 2 Тн. у д. Садипенъ; 10. 24 |н. долина Та- 

динъ-пенъ; 11. 26 м. у сел. Анкуби; 12. 6 1л.у перев. Ибань-]енуъ; 13. 4 Авг. 

у перев. Пексанъ-енъ; 14. 12 Авг. долина р. Ялу пониже устья р. Чанъ- 

джинЪъ-гана; 15. 21 Авг. у перев. Ундонъ-енъ. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1.5 Пл. долина Урила; 2. 14 Пл. водораздълъь 

между рЪками Харомъ и Буреею. Въ 1896 г.: 3. 1 Пл. плато Чанъ-лина 

У Таймагоу; 4. 10 Авг. у перевала "енъ-гуань-цай-линъ; 5. 1 Сент. у 

перевала Лое-линъ. й 

Растеть по опушкамъ лЪеовъ и въ густыхъ кустар- 

ныхъ заросляхъ, всегда въ тЪни. ЦвЪтетъ въ ШюнЪ. Чешуе- 

видныхЪ лиетьевь у основан1я стебля 4, затЪмъ идуть 2 

крупныхъ листа съ короткими черешками и широко-эллип- 

совидными пластинками, затЪмъ одинъ ланцетовидный листъЪ 

и отъ 1 до трехъ значительно меньшихъ узкихъ листиковъ. 

Колосъ многоцвЪтный, густой изъ небольшихъ зеленоватыхъ 

цвЪтковъ съ небольшимъ шпорцемъ и прицвЪтниками рав- 

ными ДЛИНОЮ завязи. „Листья при сушкЪ чернЪютъ немно- 

гимъ развЪ болЪе, чфмъ у другихъ видовъ Р]афап®ега. Это 

одинЪ изъ наиболЪе распространенныхъ въ Маньчжур!и ви- 
довъ орхидныхъ. 

Общее распростр.: Иркутекъ, Киренскъ на ЛенЪ, Дауря, 
Япон!я, СЪв. Америка. 

ш Мапзпина $06а а@ тагошез зИуагит уе! ш Ёайсей$ 

1061$ ит го$1$ и аае зратзе сгезей. 
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446. (5.) Р. №о!од/о$ Махии. РгиаИ. р. 268; М61. В191. ХИ 
р. 553; Ведей! Оззи п° 478; Когзмтзку Ава Н.Р. ХП р. 397; 

Етапсйей Зароп. П р. 32; /атез р. 459.—НаЪепайа пепгореа]а 
Мщие Ргоаз10 р. 139.—Р]1. пепгореа Егапейе! Тароп. П р. 33. 

Приводится: Мажси.мовичемь для долины Амура повыше устья Сун- 

гари; Маахоме для средняго течен!я р. Уссури (устье р. Абдери, подно- 

я1е Сумурскаго хребта, у мысовъь Цифяку и Кхахцоле, пониже и около 

устья р. Имана); Коржинскимь для устья Зеи и окрестн. дер. Толетовки 

на р. ГильчинЪ; „Лосе.исомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ; Веб- 

стеромь для Мукденской пров. (по Креницлину). 

Гербарн. экземпл.: 1. 6 [л. 1357 ущелье Буреинскихъ горъ у нижняго 

конца его (Радде); 2. 6 Пл. 1859 г. долина Амура у Касаткиной; 3. 8 1л. 

1859 у станши Помпфевка на Амур5; 4. 6 1мл. 1860 луга у залива Посьета, 

( Максимовичь); 5. [л. 1861 зал. Посьета (Шмидть); 6. 1867 у хребта Хёх- 

цирЪъ:; 7. 2 Тм. 1869 верхнее течеше р. Мо (Пржевальскаи); 8. Тл. 1872 до- 

лина р. Суйфуна въ 10 в. ниже г. Никольска; 9. 14 ]л. 1873 у дер. Че- 

мухе на СуйфунЪ (Гольденитедтз); 10. Гл. 1882 Сидеми (Янковсней). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1.^22 [н. долина р. Хингана; 2. 1 ]л. между 

Хинганомъ и Мутною; 3. 5 Пл. долина Урила; 4. $ Пл. долина Хара. 

Въ 1896г. 5. 23 1н. долина р. Сяо-Суйфуна; 6. 25 Пн. долина Мацюхе; 

7. 28 [н. долина р. Мурени у сел. Монахо; 8. 10—11 Пл. у Сали-джана 

на Муданъ-дзянЪ; 9. 17 [л. долина р. Пилахе у Эллъ-джана; 10. 13 Пл. 

долина Шиту-денза; 11. 26 [л. долина Тилинхе. Въ 1897 г. 12. 30 1н. пе- 

реваль Чунпонъ-енъ близь гор. Унъ-чхена; 13. 7 [л. у перев. Ибанъ-енъ; 

14. 11 [л. старицы правой стороны долины Ялу у сел. Ши-сыдатоу. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 14[л. водораздъль между рЪками Харомъ и 

Буреею; 2. 16 [л. долина р. Буреи пониже д. Домиканъ; 3. 21 ]л. станица 

Иннокентевская на АмурЪ; 4. 30 Ш. у поселка Пашковой на АмурЪ. 

Въ 1896 г. 5. 8 Пл. у сел. Фадифуль на р. Муданъ-дзянЪ; 6. 19[л. берега 

озера Пиллъ-тенъ; 7. 1 Авг. долина Джуръ-де-хе; 8. 16 Авг. у фермы 

Хубейхо; 9. 18 Авг. у дер. Чао-джанъ на р. Лаба-хо. Въ 1897г. 10. 18 [л. 

прав. сторона долины р. Ялу противъ городка Сесанпо: 11. 15 Авг. до- 

лина р. Ялу у дер. Шильдагоу; 12. 12 Сент. долина р. Хунъ-дзяна ниже 

Падеджана (Мукденская пров.). 

Растетъь на заливныхъ и горныхъ сырыхъ лугахъ на 
торфяной или перегнойной почвЪ всюду и по многу. По 

общему виду п формЪ ея бЪлыхъ цвЪтовъ, эту орхидею 

легко принять за видъ аутпадеша, но анализъ цвЪтка ') 

заставляетъ отнести ее къ шестой секщи (по АтаепгИгу) 

рода Р1абапега—къ „ОоПевозаепуае“, большинство (7 ви- 

довъ) представителей которой уроженцы СЪв. Америки, одинъ 

1) Резоопи |аспиа ех{етога оуабо-о опа, пбетога штога Ппеат1а 

обиза, 1аБеШия Бтеуе о базит, Йогез ше юсгез а, зртса Чепз1Йога, сад- 

1$ ЮНози$, ЮШ$ статте!$. 
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видъ растетъ на Гавайскихъ островахъ и одинъ только нашь 
Р. в01081045 Мах!т. занимаетъ область распространения, соот- 

в.тствующую восточной части Даурш, Маньчжури и Японйи. 

ш Мапзвина ю{а, ш ргайз$ Ва $ $010 фаг{оз0 уе] Вп- 
п0$0 и аие зостаШег стезей. 

140. (6.) Набепама \МИ9. 

447. (1.) Н. ИпеагНйойа Махжт. Реп. р. 269; Аедей О $8 

10° 479 её фа. 10 Ё 14—18; Латез р. 459; Мщией Ргоа10 
р. 140. — Н. зао Шега Ктаепгйт р. 425, её т Епфе’з Завт- 

Бйепег у01. 16 р. 205. 

Приводится: Л/ансимовичемь для долины Амура (пониже Доле, по- 

ниже Онни); Мааномь для долины Уссури (заливъ Бульджи, повыше 

устья р. Имана, дер. Чомборко, дер. Дамгу и береговъ Сунгачи); Кор- 

жински.мь для устья Зеи и При-зейской равнины (село Ивановское, дер. 

Тамбовка и поселокъ Михайловский); „Дже.мсо.мь для пути его изъ Мук- 

дена въ Гиринъ; по Атаен2И"’у собрана также УУЙ/та’омь на побережьи 

Маньчжур!и между 44 и 45° сЪв. шир. 

Гербарн. экземпл.: 1. 17 |л. 1859 долина Сунгари у дер. Хотонъ-Ги- 

ринъ; 2. 3 Авг. 1860г. у залива Посьета (Максимович); 3. 1л. 1861 У 

г. Хунчуна (ИГлеидть); 4. [л. 1868 у озера Ханка (Пржевальски); 5. 20 ]л. 

1872 долина р. Суйфуна въ 10 в. ниже г. Никольска Гольденитедть). 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 1 Пл. долина р. Хингана близь Пашко- 

вой; 2. 7[л. долина Урила; 3. 9[л. долина р. Хара; 4. 12 Пл. водораздълъ 

между рзками Харомъ и Буреею; 5. 17 [л. низовья р. Буреи: 6. 21 1. у 

станицы Иннокентевской на АмурЪ; 1. 30 1л. долина р. Хингана близь 

устья рЪчки БЪлой. Въ 1896 г. 8. 23 Тн. долина р. Сяо-Суйфуна: 9. 14 1л. 

долина Шиту-денза; 10. 17 [л. долина Пила-хе у Эллъ-джана: 11. 22 ]л. 

долина Палуоди; 12. 27 [л. близь г. Омосо. Въ 1897г. 13. 11 11. у дер. 

Ши-сыдагоу на р. Ялу; 14. 3 Авг. у д. Омеганъ на р. Хёчхенъ-ганЪ; 

15. 14 Авг. долина р. Ялу у дер. Шильдагоу. 

Отмфчено: въ 1895 г. 1. 16 [л. низовья р. Буреи. Въ 1896 т. 2. 25 в. 

долина Мац!охе; 3. 27 Пн. долина р. Мурени у сел. Монахо; 4. 8 1л. до- 

лина р. Муданъ-дзяна у дер. Фадифуль: 5. 12 [л. у Сали-джана:; 6. 16 Тм. 

долина Шиту-линъ; 7. 19 ]л. берега озера Пиллъ-тенъ; 8. 1 Авг. долина 

Джуръ-де-хо; 9. 16 Авг. у фермы Хубей-хо; 10. 18 Тл. у д. Пао-хо на 

р. Лабахо. Въ 1897г. 11. 30 Тв. перев. Чунъ-понъ-енъ надъ городомъ 

Унъ-чхеномъ; 12. 8 11. у дер. Нарани-пу на р. Ялу; 13. 1$ Пл. долина 

р. Ялу, прав. берегъ противъ городка Сесанпо; 14. 22[л. окраина плато 

Пей-шана надъ д. Карами; 15. 3 Сент. долина Ялу пониже Мао-еллъ-шана. 

Растеть массами на заливныхъ и горныхъ сырыхъ лу- 
гахъ, преимущественно на торфянистой, богатой перегноемъ, 
почвЪ. ЦвЪфтетъ въ ПолЪ. Легко отличима по нижней губЪ 
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несущей двЪ боковыхъ лопасти, такъ что общая форма ея 
крестообразна, концы веЪхъ трехъ лопаетей бахромчато 
надрЪзаны. Рейхенбахъ, описавший Н. за Мега (Вобатузеве 

ебите 1845 р. 334) по экземплярамъ @0утд’а изъ Японш, 
говоритъ: „афе|ам и Иаат 1аетИз ИШого из 10911915“ и 

далЪе: „1аБеЙо 914о, 1асшИз Ппеаг из Пабегайч$ раёепЯ- 
из“, почему Манси.мович», внимательно изучивиИй дагнозЪ 

Рейженоаха и отнеесъ собранные имъ и МШаакомь на АмурЪ 

растешя къ особому виду. Въ гербари Л/аксимовича лежить 

очень много экземиляровъ, какъ принадлежащихь къ зао (- 
ета ВсБЪ., такъ и принадлежащих къ Н. ПпеагНойа Махил. 

и они съ перваго же взгляда прекрасно отличаются одни 
отъ другихъ; анализъ цвЪтовъ только усиливаетъ это убЪ- 
жденше. Атаепгий позднфе описалъ растешя идентичныя 

тЬмъ, которыя ЛМакси.мовичь считалъ за настоящую Н. зае(- 

ИГега ВесВепЪ., какъ новый видъ подъ назвашемъ Н. О]АВатт 

Ктаепит (т Епег’з Воап. ЗабтЬ. ХУГ, р. 205), а Н. Ипеан- 
Гойа Махит. призналъ за синонимъ Н. зао ета Веепепь. 
Одно изъ двухъ: или описаше Рейженбаха не вЪрно и Ктаепг- 

т, имЪя оригинальные экземпляры (07%9’а исправилъ опи- 

саше Рейхенбаха и благодаря этому присоединилъ видъ 

Максимовича къ виду Рейхтендаха; или экземпляры @0утд’а 

не отличаются отъ описашя ихъ составленнаго Рейхендахо.мь 

(что гораздо вЪроятнЪе) и тогда АтаепгИт поступилъ совер- 
шенно произвольно, устанавливая Н. О1аВатЕ и низводя 

Н. ИпеагИоНа Махит. на степень синонима. Фактически мы 
имфемъ здЪеь дфло съ двумя несомнфнно различными ви- 
дами и тремя видовыми названями, изъ которыхъ одно яв- 
ляется очевидно излишнимъ, и тЪъ матералы, которые хра- 
нятея въ Петербургскомъ Ботан. Саду, не оставляютъ ника- 

кого сомнфшя въ томъ, что лишнимъ является именно 
Н. ОВатт Кгаеп7Йп, какъ синонимъ настоящей Н. зао Н- 

[ега ВеспепЬ. КуаелеЙйт пользовался матер!алами изъ гер- 
баревъ ВЪнекаго, Берлинскаго и Ке\у и возможно, что по 

отношенио къ этимъ гербарямъ ') онъ и правъ; во всякомъ 
случаЪ Рейженбажь и Мансимовичь заслуживаютъ скорЪе боль- 

шаго, чЪмъ меньшаго довЪрАя сравнительно съ Атаейгт’о.мъ. 

1) Экземпляръ Сбн’а входиль по словамъ *Рейженоаха въ состав 

гербар1я Коете”а подъ № 593; гербар!й этотъ перешелъ затБмъ во вла- 

дъне Эва е\уог а (Швейцария). 
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Общее распространеше: Япошя, Маньчжур!я, сЪв. Ки- 

тай (Чифу, Пекинъ). Н. за21641{ега ВсВЪ. извфетна 
только изъ Японш, но въ предЪлахъ послЪдней распростр. 
широко. 

ш Маозвана $04а ш ртай$ Ва 11$ 5010 изо аии4е 

стезей. 

Н. Зент Махип. ш зсреЧ. а4 НегЪ. Ногй Ретор., собранная 
Ф. Шлидтомь въ ГюлЪ 1861 г. по моему ничто иное, какъ 

плохой экземпляръ Р]афапфВега Газсезсепз Кгаепи|., 

выроспий при неестественныхъ для него условяхъ на сухомъ, 
открытомъ мЪетъ. 

141. (0.) Родота 1и$$. 

448. (1.) Р. ормодоззоез (1.) Кег. Ш /л7еу Вофап. Ве. 

{аЪ. 148 (1816); Втйют апа Вгошт Т, р. 467; Ко’змтзву Ава 

Н. Р. ХИП, р. 395; ЕгатслеЁ Лароп. П, р. 34; /атез р. 459. 
Приводится: Коржинскимь для окрестн. БлаговЪ щенека (7 1л. 1891 г.); 

„Дожемеомь для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Гербарн. экземпл.: 1. 14 1л. 1873 долина р. Суйфуна у дер. Чемухе 

( Гольденлитедть). 

Мною собрано: въ 1895г. 1. 20 Тн. долина р. Хингана; 2. 4 м. пред- 

горя Осинда; 3. 71л. болотистая равнина между рЪками Уриломъ и Ха- 

ромъ; 4. 13[л. водораздЪлъ между Харомъ и Буреею. Въ 1896 г. 5. 23 1н. 

долина р. Сяо-Суйфуна; 6. 25 Пн. долина Мацтохе; 7. 30 Тн. плато Чанъ- 

лина; 8. 18 Авг. у фермы Хубей-хо. Въ 1897т. 9. 18 Тл. прав. сторона до- 

лины Ялу противъ городка Сесанъ-по; 10. 11 Авг. перевалъ съ низовьевъ 

р. Чанъ-джинъ-гана къ долинЪ р. Ялу. 

Отмфчено: въ 1895г. 1. 21 ]н. старица р. Амура близь станицы 

Иннокентевской. Въ 1897г. 2. 30 1н. у перев. Чунъ-понъ-енъ надъ горо- 

домъ Унъ-чхеномъ; 3. 14 Авг. долина р. Ялу у дер. Шильдагоу; 4. 10 Сент. 

западное подноле Лоелина (Мукденская пров.). 

Растетъ на торфяниетой, богатой перегноемъ почвЪ до- 

линныхъ луговъ обыкновенно въ значительномъ количествЪ, 

рЪзко выдфляяеь своими яркими розовыми цвЪтами на блЪд-_ 

ной зелени окружающихъ ихъ осокъ. 

Тамъ, гдЪ травы гуще и больше тфни, экземпляры Ро- 

21а вытягиваютея и достигаютъ вышины въ 25—30 сант., 

тамъ-же, гдЪ они ярко освЪщены солнцемъ, ихъ стебли 

имфютъ всего отъ 10 до 20 сант. Д/ансимовичь помътилъ 

японсюе экземпляры своего гербар1я, какъ Р. ор108105801- 

Цез уаг. }арошса (безъ какихъ либо критическихъ указан) 
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и дЪйствительно, какъ они, такъ и экземпл. изъ Маньчжу- 

ри отличаются отъ американскихъ меньшимъ ростомъ, вдвое 
меньшими цвЪтами, линейно ланцетовидными, заостренными 
на концахъ, а не ланцетовидно-овальными листьями, нако- 
нецъ, значительно болЪе узкими боковыми долями около- 
цвЪтника. ЦвЪтетъ съ половины Тюня до половины Гюля. 
Эрълые плоды къ 20-му Августа. Прикорневой листъ у цв%- 
тущихъ экземпляровъ отмираеть и стебель несетъ всего 
одинъ болЪе крупный листь на половинф своей высоты и 
одинъ прицвЪтникъ. 

Общее распространене: СЪв. Америка—Пр1атлантиче- 

све штаты отъ Нью-Фаундленда до Флориды и на западъ 
до Канзаса. Японя, Маньчжуря. 

ш Мапзвита Теге фо4а (ргоушеа Оззимеля! ех@иза) т 
ргайз Вии а1$ $5010 батозо Пфег сатеез Ве шае сор1озе стез- 
сей. Ехетр1. тапзписа сит ]ароп!е1$ отито сопетиа, аЪ 

атегсат!5 Йоз Фшию штоги$, забита ВашШоге, 101$ 

Ппеат!-|апсео]а$ аси$ (пой 1апсео]а40-оуаИ$), ребаПз Пафега- 
ИЪи$ ти 0 ап азИог из Шегию6. Е $6 уате(аз /аро7исеа Махит. 

42. (8.) Серпа!ап{Иега 1. С. Всп. 

449. (1.) С. егефа №тпа!. еп. её Бр. Оге№ма. р. 412; В ите 

Отема. АтеШре]. 114. Т, р. 188, фаБ. 65 ({. 2) её 66; Етапейе 

Тароп. П, р. 35.—Бегар!аз етесба Трир. Е]. Лароп. р. 27. 
‘Собрано мною: въ дубовомъ лЪсу на одномъ ихъ хребтовъ, примы- 

кающихъ къ долинЪ р. Ялу у дер. Пантеза-гоу 16 [л. 1897 г.; росла оди- 

НОЧНО, ЭКЗ. СЪ незрълыми плодами. 

Распростр. по всей Яповши и въ КореЪ (Сеулъ, экз. 

Готтше). 

т уаПе Науй Таа Чеситзи зирег. а расит Ратеза-оои 
(МапзВиг.) ш зПуа тогбапа дчаегета 100 стат! 1050 ехетраг. 

иитеат е21. 

143. (9.) Еррасё$ 1. С. Вией. 
450. (1.) Е. Та опа $\. уаг. рарШоза Махит. п зсвейиЙз аа 

НегЬ. Ноты Регор.—Е. рарШоза Е’. её бах. Тароп. П, р. 519. 
Собрано мною: въ 1896г. 1. 8 Авг. долина Иче-сун-хе близь фермы 

Худзи-дянь; 2. 13 Авг. плато къ сЪверу отъ перевала Тенъ-гуань-цай- 

линъ. Въ 1897 т. 3. 16 [л. долина р. Ялу у дер. Пантеза-гоу. 
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ВстрЪчается лишь очень рфдко и одиночно, но вЪро- 

ятно есть въ большей части нашей области. Растеть въ 
тЬнистыхъ лЪеахь на мало задернованной почвЪ. Цв. въ 
ГолЪ. Оть европейской расы отличается главнымъ образомъ 

тЪмъ, что листья съ обфихъ сторонъ по жилкамъ и у краевъ 
густо усажены сосочковидными волосками, также какъ и за- 
вязь; кромЪ того все растеше мельче и листья уже. 

Общее распространеше: Лпоня, Камчатка, Маньчжурия, 

ш ргоушеа КитепзЕ её а И. даа Чесагза зареготе, 

"ра Ч4ехбта ш $! пихИ$ итго$15 016 шае зоШаме стезей. 

451. (2.) Е. 9датеа Ноок. Е1. ВогеаЙ-Атенсапа у0|. И, 
р. 202, фаЪ. 202; Ае9ё Чззит! п° 481; Егапейе „ароп. П, 

р. 519.—Е. Трапегой А. Стау ЕЙ. Фароп. р. 819; Еганейе 

Лароп. П, р. 37. 
Приводится: Маа*0.мь для средняго течешя р. Уссури (лЪв. бер. по- 

выше устья р. Имана близь урочища Шанъ-Ънгъ). 

Мною собрано: въ 1896г. 1. 17 [л. долина р. Пила-хе у сел. Эллъ- 

джанъ; 2. 20 [л. берега озера Пиллъ-тенъ; 3. 18 Авг. у фермы Хубейхо 

на пути изъ Омосо въ Гиринъ; 4. 22 Авг. долина р. Лабахо близь г. ТТао- 

хо или Чао-хо. Въ 1897 т. 5. 15 Авг. долина р. Ялу у дер. Шильдагоу. 

Отм$чено: 1. 12 Сент. 1897 долина р. Хунъ-дзяна пониже сел. Падед- 

жанъ. 

Опредфленные сначала Регелеме, какъ Е. э1еап{еа Ноок.., 

экземпляры №Маака были затЪмъ выдфлены Максимовичемоь 
въ особый видъ Е. тапзиеа Махпм., оставпийся неопубли- 

кованнымъ за смертшо автора. Манси.мовичь основывалъ само- 

стоятельность маньчжурекой формы главнымъ образомъ на 
формЪ губы околоцвЪтника, но провЪрка анализа цвЪтка 
показала мнЪ, что Мансимовичь на этоть разъ ошибея и 

или перевернулъ рисунокъ этой губы или оборвалъ часть 
ея или, наконецъ, неудачно выбралъ для анализа уродливый 

цвфтокъ. Такимъ образомъ, считать В. тапзпицеса за особый 
видъ нельзя, но если собрать веЪ мелюя отлищя между 
аз1атскими и американскими экземпл., заставивиия уже было 
Аза @тау`‘я выдЪфлить первые въ особый видъ Е. ТВапЪегей, 

то станеть яснымъ, что необходимо установить особую расу 
или подвидъ для азатекихъ экземпляровъ. 

Е. 9ап{еа НооК. уаг. тапзвигмса Махит. (те4.). КЫхота ге- 
реп$ з6о]опегит ПВотиалвае, са $ етесбиз$ зшеафиз БазЕ ЮШ5$ 
уаошИои из из уезииз, Че ЮПози $, №05 4—3 оуа$ 
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аситтай$, арсе аси@$, зез$Ъиз, пегу!$ ргота $: зр!са 

]ахзеШа 6—10 Йога, Ртасбе!$ |ае - |апсео] аз Пасез Ш- 
э(гиева; Йогез БгеуЦег рей иисша  райет{ез, оуао, ив фоба р1апфа, 

ЭаБеггипо е1опоафо; рейеойй рБуПа ех{фегпа аситишафа оуада 

стсКег 17 шШ. 1юпеа; п\(егпа |а{егаПа П$ ТаЧота, 1абе!лил и т 

Е. о1оап{еа зе ер1еВШо ар1се асийоге; сарзШа Вехасопа, 

05$ шстазза $, 1 сей. ш Фат. её 2Мз сейф. 1опеа, ар1ее 

реналиВто $1еео сотопаёа; зетта П\еа оопеа, фез{а вуаПпа 

19—15-е$ 1опо1ога (2 шШ. юпеа, 05 мШ. 1аёа) ргаейИа. 

Растеть на сырыхъ лугахъ съ торфяною богатою пере- 
гноемъ почвою, небольшими группами. Экз. Маака доети- 
гаютъ почти одного метра вышины, или мельче, но очень 
сходны съ ними. Цв. въ первой половинЪ Гюля; цвЪты зеле- 

новато-коричневые. 

Общее распространеше вида: СЪв. Америка (британскя 

владьня на сЪверЪ), Япошя и Маньчжуря. 

ш ргоушейз Оззичепз!, Кифтепя её МаКаепеп$! ш рга- 
$ рап140$15 500 изо Ве шае сгезей. 

Ер!родоп арпу!из $маг Митит. уесе{. Эсапа. 1814, р. 32; 

Ф. Шмидть Сахалинъ 1п° 455; Тигегап. П» р. 184; Шмал- 

гаузень П, стр. 450. 

Въ нашей области еще не найденъ, но констатированъ 
для Забайкалья и о-ва Сахалина. Въ виду обиля въ Мань- 

чжури мЪФетъ, чрезвычайно подходящихъ для произрастаня 
этого вида и того, что онъ цвфтетъь не каждый годъ, я ду- 
маю, что онъ скорЪе просмотрЪнъ изелФдователями, чЪмъ 
дЪъйетвительно отсутетвуетъ въ лЪсахъ этой страны. 

144. (10.) Зригат{Иез$ |. С. Виспага. 

452. (1.) $. аизгайз па. Сепег. её Эр. ОтсВв. р. 464; 

Весйеть. Тсопез ХШ, р. 552, 4аЪ. 124; Титгсгат. П»ь р. 188; 
Ге4еь. Е]. Возз. ПУ, р. 84; Мажип. РеймИ. р. 268; Ф. Шшмидть 

Сахалинъ 19 453; Ведей Оззи п” 482; Когзитзку Аа Н.Р. 
ХИП, р. 398; ЕгапейеЁ Лароп. П, р. 87; Пах. р. 295; Ноойег 
Е. Втц. 114. р. 102. —@угозаеруз ачзгаИ$ Вите, Огева. 

АтеЫр. 14. Т, р. 128.—5р. атоепа Фргетд. Зузф. уесеф. Ш, 

р. 708; Випде Епатм. р|. СВшае Богеа$ р. 63. 
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Приводится: Л/ажси.мовичемь для нижняго (Доле), средняго (БуггК\, 

Сра!, Хинганск! пикетъ) и верхняго (устье Кумары) теченйя р. Амура; 

Маакомь для сЪверо-восточнаго берега озера Ханка (у дер. Лунгъ-мяод}; 

Коржинскимь для луговъ у г. БлаговЪщенска. 

Гербарн. экземпл.: 1. 3 Авг. 1859 утесъ Дырки ниже устья Сунгари; 

2. 4 Авг. 1860 у залива Посьета (Максимович); 3. Пл. 1861 зал. Посьета 

(Шлидть); 4. 2 Авг. 1872 у г. Никольска (Гольдениитедть); 5. Авг. 1882 

Владивостокъ (Августиновичь); 6. Пл. 1882 Сидеми (Янковсийй). 

Мною собрано: въ 1895г. 1. 1 Гл. у поселка Пашковой на Амуръ: 

2. 14 [л. водораздЪльъ между рЪками Харомъ и Буреею; 3. 18]л. низовья 

р. Буреи; 4. 21 Тм. у станицы Иннокентевской на АмурЪ; 5. 8 Авг. у 

Любавинскаго пр!иска: 6. 13 Авг. долина р. Сутара ниже Любавинскаго 

пруиска. Въ 1896 г. 1. 14 [л. долина Шиту-денза; 8. 22 [л. долина Палу- 

оди; 9. 1 Авг. долина р. Джуръ-де-хе; 10. 19 Авг. у горы С!ю-лаба-лацза. 

Въ 1897 г. 11. 7 [л. долина р. Ялу у дер. Нарани-пу; 12. 2 Авг. долина 

р. Хёчхенъ-гана ниже устья р. Тоинъ-мури. 

Отмфчено: въ 1896 г. 1. 12]л. у Сали-джана; 2. 19 [л. у озера Пиллъ- 

тенъ; 3. 27 1л. долина р. Тилинхе; 4. 4 Авг. долина И-че-сун-хе; 5. 17 Авг. 

у фермы Хубей-хо. Въ 1897т. 6. 12 м. долина р. Ялу у дер. Ши-сыдагоу; 

7. 22 |л. у сел. Карами; 8. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 

Растетъ на сырыхъ лЛугахъ и мочажинахъ, часто у до- 

рогъ. ЦвЪтеть съ половины юля до половины Сентября. 
ИзрЪдка попадаются экз. съ бЪлыми цвЪтами. 

Общее распространенше: Сибирь съ Даурею, Монгомя, 
средн. и сЪв. Китай, Формоза, Корея, Японя, о-въ Саха- 

линъ и Маньчжур!я, Афганиетанъ, Остъ-Инд1я, Австралия, 

Новая Зеландия. 

шп Мапзвана ф0а Ш рга&$ Вал а15 аще зрагзе сгезей. 

145. (1.) Ы$Зега В. Вг. 

453. (1.) Е. Зауанем Махит. (зр. ше4.)—Г. Езевзево дата 
Мат. Ртипи. р. 269.—1. }ароп1еа Ехгатсйе её бага. Зароп 
П р. 37 поп Вште ех Мат. даоа4 зреспита 4-г15 Бауайег. 

Вр 1иота отасЦе а4зсепаепз, сад $ егесфиз за оргии, шага 

оПа э]аЪег, зарга рифезсепз; уаота зоШеала (уе поПа) аргее 
оЪбиаза етато1пайа, Юз Ъ11$ оуабо-Че ое; Баз! забеог4а $ 

ар1се асабазеиИ$ уе! оБа$15 зе5$ Пиз, зербеттегуй$, пегу!$ 

1абега из о530]е{3; зр1еа 1ахшзеШа Ногфиз$ 5—12 тетой$ 

утезсепи из уе] Пцео$, Ьгасфе1$ юЮПасе!5 зе ШЬиз оуа$ рат- 
уиИз, ре@ееШз Из таЦо (10) 1опе1ют из егес$ рифезсепй- 
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Би$ этасШИ5; оуама оЪопеа ага, 1аЪеат 1айазеч ил 

оБсог4айит, таз Иш@о Ч4епйео шзйиефо, татош из ипая- 

1а$15, ре1оопй 1ас Из саеет1$ оуафо-[апсео]а{1$ о51$1$ зафаедиа- 

ПЪиз, 1аБе|о апр Бгеуотг из, социлпа сгаззтазеа Ътеу1. 
Г. Езевзев01$721апа Сам. си! а 018 а рама 

позга ТоШз о 0т20-оуаМз пес ЧебоЧез, ]афеШо оБецпе- 

ТоттЕ ремеопй ТаешИз саеет1$ ро 1опе1оте, ар1ее етаг- 

эшафбо, поп Чепйещафо, со]аттпа шаЦо 1опо1оте её апоиз@оте, 

ет. (Г. Езевзево1471апа Сам, уега ш БЦева е 

Опа азебка зопит ору). 

Г. ]ароп1еа Ваще (3есиф. Фаг. Махитоваег) 1аЪеШ 
101210115 Тогта ЧШегге уейи; зреспиша Чао пзеггита 
ВегЬаги Глоит. Вадах. 10$ за1ее Че 6о14е1$ албет АШегии%. 
ЕоПа зресе! позбтае 1—2,, сепф. 1опеа, 1.—8,. сепф. Таба; 
сай (сита зсаро) 12—16 сепф. аз; зрРеа ПогИега 2—9 

сепё. 1юпоа, ре@ееШ Ног Ме стейег 3 шт. юп2, оуагиит 
стса 2 Ш. 1опеат; 1абе|!ит а@ 7 шШ. 1юпеат её стса 

5 1айим (ар1ее). 

Собрано: ЛМакси.мовичелмь у залива Де-Кастри и у мыса Лазарева; * . 

мною въ 1897 г.: 1. 13 Тн. долина р. Курсынъ-бури у д. Сегельсу; 2. 

18 1н. долина Сегельсу-Корани; 3. 21 Пн. переваль Чонгай-енъ; 4. 24 |н. 

долина Тадинъ-пенъ, окраина базальтоваго плато Пей-Шана; 5. 24 ]л. 

сЪв. склонъ хребта Цатанъ-4енъ надъ дер. Карами; 6. Авг. у перев. 

Пексанъ-енъ; 7. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 

Отмфчено: въ 1897 г.: 1. 27 Тн. перевалъ Цатанъ-фенъ; 2. 23 Авг. 

у перев. Ундонъ-енъ. 

Растетъь въ густыхъ дЪвственныхъ хвойныхъ лЪсахъ 

изъ пихть и елей, на мшистой почвЪ, небольшими груп- 

пами. ЦвЪтетъ въ конц [юня. ВнЪ нашей области найдено 

еще японцемъ Чоноски въ Японш (ргоу. Бепапо; ргоу. Ка!) 

и получено Саватье изъ неизвЪстной мЪъстности, все съ о-ва 

Ниппона. Наконець по всей вЪроятности сюда же принад- 

лежать и сахалинсюе экземпляры Г. Езепзево ата Глена 

(Ф. Шмидть, Сахалинъ п*° 450). Такимъ образомъ общее 

распр. нашего вида: югъ Охотской области, горы Япови и 

сЪв. Кореи; вЪроятно онъ будетъ еще найденъ и въ предЪлахъ 

Южно-У ссурШскаго края, Гиринской и Мукденской областей, 

лЪъса которыхъ совершенно однородны съ лЪфсами сЪверн. 

Кореи. 
ш Когеа зер{етг. ш зПу!$ асегоз$1$ (ае-р1сей$) итго- 

$15 5010 п\у5е0зо иМаие Шеге отезабйя стезсй. Ехбга йпез 
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ге210115 позгае м $Пу!15 тотал Зарошае (тз. №Мрроп), т 

шзща Басра (?), аб а Ипез те юпа]ез гезлот1з Осво{етя1 
оссигРИ. 

|. согдафа В. Вг. (ЛГалат. РтпаИ. р. 269; Ф. Шмидть Са- 

халинъ п° 451; Амгунь 1° 356) найдена въ прилегающихъ 
частяхъ Охотской области. 

46. (12.) Меса |. 

454. (1.) №. п!4из$ а\мз (Ё.) Вюв. тёт. Чи Мизбат [У р. 59 

(1817); Ф. Шмидть, Сахалинъ 19 200; ИГмальгаузень П р. 448.— 

ОртВуз пи$ ау! 1. Бр. р|. р. 945. 

Уаг. тапзпимса (поуа.) А рапба бурса {ет оуагИз, ах 

НотИега ре@сеШзуе ти с]ап@10$1$ (рШз Бтеуфи$ гиай$ 

ап 110$15 Чепзе рабеги!$) забита штоте, редееШз етас- 
Пог из, [аЪеш 1051$ еопеайз$ абаие ргобш $ зтиай$, т 
Пот из поппи $ ашешт 1афеПо фиаЧеИоро. 

Собрано мною: въ 1895 г. 1. 2 1н. у устья долины Верхняго-Дичуна; 

2. 16 ш. лЪса Хинганскаго перевала; оба раза по два экземпляра. 

Растеть въ густыхъ хвойныхь лЪсахь. Ближайшее 

мЪетонахождене о-въ Сахалинъ (Глен»); въ Японш, Сибири 

и КитаЪ никЪмъ не встрЪчена, также и въ Гималайяхъ. 
Общее растростр. вида: Европа, Малая Азя и Кавказъ. По 

Шлидту сахалинсвще экземпл. ничъмъ не отличаются оть 

европейскихъ, но возможно, что онъ не обратилъ вниман!я 
на отлич1я указанныя выше, или не придалъ имъ значе- 
ня, что возможно тЬмъ болЪе, что кавказская форма этого 
вида также имЪеть опушенныя завязи, только опушене 
это совефмъ другое. 

т ргоушеа Атигепз! а@ ШпИез Богеа]ез гез1от1$ по- 

5тае ш Пу! и11тг0$1$ асего$1$ (ш сефтейз) В1е ш4е зратзе 

сгезе. 

455. (2.) №. писгап а 9. Чепега её зрее. Огема. р. 45$: 
Кесйеть. Тсопез ХШ р. 147. 

Гербарн. экземпл.: 1. 25 Мая 18360 верхнее течеше р. Лифудина въ 

смъшанномъ лЪсу на почвЪ покрытой хвоею. (№Макси.мовичь). 

Мною собрано: въ 1896 г.: |. 1 1н. долина Ушагоу. Въ 1897 г.: 2. 

24 Мая у перевала Чао-р1енъ; 3. 10 1н. долина р. Курсынъ-бури у дер. 

Чанъ-пенъ. 



Флора Маньчжурти. 529 

Бидъ этотъ былъ описанъ Линдлеемъ по экземплярамъ 
гербарля Гугезсой’а откуда-то изъ Сибири со слЪдующимъ 

краткимъ дагнозомъ: „№. эЛаБегета. зераЙз |апсеоай$ аси- 

па раёепиБиз, реаИ$ питогЬиз, 1абеЦо Бте\юге 

оуабо асцитаво раз ехсауаю, сПпап@гюо падо. Р]алба ота- 

с, рейаИ$, гасетоза, Йогез зрагз!г тит сепез, абеит 
оуафит аситшайий мештЬгапасеит. Тапбил поуЁ ех цшюо 

зреейите, Чафо а Чейшевю ПРусзсоН, сш паПа пова аЧ@ЦКа егаё, 
015 еззе Уфенеат®. 

Сравнительно съ №. Капизерайса Гл. наше растене 
вдвое мишатюрнЪе, прицвЪтники у него очень мелше и не 
превышаютъ Уз или много '/> длины цвЪтоножекъ, тогда 
какь у №. Катёзерайеа они равны имъ, завязь лишена опу- 
шеня, нижняя губа (1аБе|ат) не длиннЪе или даже короче 

другихь долей околоцвтника и на концЪ не раздвоена, 
гиностеми укороченный. ЦвЪтущихъ стеблей у одного ра- 

стешя часто по нЪъекольку. Растеть въ смъшанныхь или 
хвойных лъсахъ па перегнойной, покрытой мхами почвЪ 

по многу. ЦвЪтетъь въ первой половинЪ Коня. 

Внь нашей области найдено еще японцемъ Чоноски 

на о-в НиппонЪ въ лЬсахъ вулкана Фудзи-яма. Растеню 

Прескопта по всей вЪъроятности было получено имъ отъь 

Непитуа и собрано въ Иркутской губ. 7). 

м ргоушей$ Ацзто - Оззимейзь, Китепя её 1 Когеа 

зербете". ш $115 тЫ итго$$ $00 тизеозо №е шае $0с1- 
ащег сгезей. 

47. (13.) боодуега В. Вг. 

456. (1.) 6. герепз. (1.) В. Вг. ш Аи. Нотба$ Кех. У р. 
198 (1813); Реейеть. еопез ХШ р. 155, аЪ. 130; Геае. №. 

Ко5$. ГУ р. 86; Тигегап. И, р. 189; Маалт. Рити. р. 270: 
Ме1. Вю. ХПр. 927: ЕгапейеЁ Лароп. П р. 38 е 520; Ф. 

Шмидт», Сахалинъ п° 438; Ноокег №. Веги. та. УГ р. 111; 
Шлмальгаузень П стр. 449. —Уэугиия герепз 1. 5р. ра. р. 

') Лом» Русясой получиль свой гербарй главнымъ образомъ отъ 

Иегтапт’а, служившаго консерваторомъ при ботаническомъ садЪ Разу- 

‚мовскаго въ Горенкахъ и потому имълъ въ своемъ распоряжени расте- 

шя Геннинга, Биберштейна и Стевена 

„Труды ИмпЕР. СИб. Бот. Сада“ т. ХХ. 3+ 
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945.—Регатииий герепз баз. ш Тгапз. Нот. ое. Гр. 301 
(1812); Втйюп ап Втоши Гр. 474. 

Приводится: Махси.мовичемь только для залива Де-Кастри и мыса 

Лазарева (Охотекая область). 

Мною собрано: въ 1897 г. 1. 14 [н. долина р. Курсынъ-бури у дер. 

(‘егель-су; 2. 20 1н. у перевала Абуцза-когаръ. 

Мои экземпляры еще не цвЪли, па нЪфкоторыхъ уже 

образовались почки, на другихъ сохранились прошлогодние 
стебли съ плодами, листья одноцвЪтны. Мансимовичь гово- 
рить объ японекомъ растеши слЪдующее: „ЁЕтгатейе е Эа- 

ганег |. с. р. 520 епитегаи" (. терецет отито р|. еигораеае 

сопетиат; е \фроп, ип4е уегозйа ег е ргоу. Возюм зрес- 
теп имеат рВабиегио. Меа зресйтта }арот!са уего Йоге 

та)оте её 0$ сопсоог из Шетгийе зе4 оЪ гозеЙлима Ы@еп- 
(абита её зассиим 1афеШ аецие ргоРапаит поп а4 (. за Иет 

Вме зе4 пис регбтеп+.“ Надо думать поэтому, что и туть 

на лальнемъ востокЪ Азш мы имфемъ дЪло съ формою, 
хотя и близкою къ европейской, но все же нЪсколько отлич- 

ною отъ нея. 
Общее распростр.: сЪв. и средн. Европа, Росая, Малая 

Азя, Афганистанъ, восточн. Туркестанъ, Гималайи, южная 

Сибирь, Камчатка, Японя, Сахалинъ, Охотекая область, 
Маньчжуртя, СЪв. Америка. 

т Когеа зеретг. ш зу! ргИмае\у!5 асего$5 $019 тиз- 

6050 Ме шае зостаШег стезе (3—6000' зирга таге). 

148. (4.) Мисгозлуй$ Мин. 

457. (2.) М. топорвуНоз$ (1.) Ета. Сепег. её. зр. Огера. р. 

19; Ресйепфаей 1еопез ХШ р. 163, фаБ. 141. Титегат..П. р. 
173; Шмальгаузень П стр. 446. „Латез р. 459.--Егапейеё Баха. 
р. 294; Латез р. 459. — ОрВту$ топорвуПоз А. Зр. р1ап%. р. 947.— 
№Пег. @рвуУПоз 747. Чет. её зр. отс@. р. 19.—Ма!ах!5 @рвуПо$ 

Ойат. ш „Глппаеа“ у0]. Ш р. 34. — Аебтоап®ез$ топорвуНа 
('геете „Роша“ у01. П. р. 183 (1891); Вт" ата Втоши Т р. 415. 

Приводится: „Д.же.исом5 для пути его изъ Мукдена въ Гиринъ. 

Мною собрано: въ 1896 г.: 1. 10 Авг. плато у перевала Т1енъ-гуань- 

цай-линъ. Въ 1897 г.: 2. 26 |н. луга по южной окраинЪ базальтоваго 

плато Пей-шана у сел. Анкуби: 3. 25 Пл. хребетъ Цатанъ-енъ со стороны 

обращенной къ р. Ялу близь сел. Карами; 4. 4 Авг. у перев. Пексанъ- 

1енъ: 5. 7 Авг. долина Санъ-кори-мури. 
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Растеть въ хвойныхъ и смфшанныхъ лЪсахъ или на 
свъжихъ росчистяхъь изъ подъ лЪфса одиночно или груп- 
пами. Цв. въ ПолЪъ. 

Восточно-аз1атекое растеше въ среднемъ нЪсколько 
рослЪе европейскаго, цвФты крупнфе и лепестки толще, 

чЪмъ у послЪдняго; листьевъ всегда два, Въ остальномъ оба 
тождественны. 

При изучени этого растеня ветрФтилось елЪдующее 
затруднеше: сдЪлавъ анализъ цвЪтка, я былъ пораженъ сго 

несходетвомъ съ рисунками у Рейхенбаха и другихъ авто- 
ровъ. Для пров$рки я едЪлалъ анализъ еще и нЪъеколькихъ 
цвЪтковъ взятыхъ отъ европейскихъ растений: послЪъднй 

оказался тождественнъ съ моимъ первымъ анализомъ;: вема- 
триваясь ближе, я убЪдился, что несходетво происходить отъ 

довольно странной причины, именно у Рейхенбаха и другихъ 

авторовъ цвЪтокъ М. топорвуПо$ изображенъ, такъ сказать, 
кверху ногами, что измЪфняетъ его до неузнаваемости. 

Общее распростр.: СЪв. и средн. Европа, южная Сибирь 

до Байкала, Маньчжур!я, сЪв. Китай (районъ г. Пекина); СЪв. 

Америка отъ Канады до Пенсильвани (Приатлантич. штаты). 

ш ргоушаа КишептзЕ е› ш Когеа зербен. ш 315 
хз №е ша4е зо|Цаме уе] отехат зрагзе стезей. 

149. (15.) Мраг$ |. С. Всп. 

458. (1.) |. фаропсеа Мах. т МЕ. Вю1. ХП р. 54+. — Ме 
сгозу|$ ]Даромеа 2/9. Реоа$ю р. 135; ЕгапсйеЁ Лароп. П р. 21. 

Приводится: Маси.мовиче.иь для Буреинскихь горъ по экз. Радде, 

для истоковъ р. Вай-Фудина и для Руескаго острова близь г. Владивостока. 

Собрано мною: въ 1895 г.: 1. 13 и 19 Тн. долина Хингана. Въ 1896 г. 

2. 22 [н. долина р. Вынь-суй-хе; 3. 2 м. ОрЪховый ручей; 4. 3 Авг. до- 

лина И-че-сун-хе. Въ 1897 г. 5. 6 1л. долина р. Самеу-мури; 6. 16 1л. до- 

лина р. Ялу у дер. Пантеза-гоу; 7. 25 |л. хребеть Цатанъ-енль близь 

сол. Карами: 8. 23 Авг. у перев. Ундонъ-1ентъ; 9. $ Сент. долина Тудагоу. 

Отм$чено: въ, 1896 г. 1. 22 [л. долина Палуоди:; 2. 19 Авг. гора С10- 

лаба-лацза: 3. 29 Авг.—1 Сент. у перев. Тоелинъ. Въ 1897 г. 4. 20 №. 

верхняя стоянка на р. Ялу: 5. 16 м. долина р. Ялу у дер. Тананинъ- 

донъ; 6. 31 Авг. долина р. Ялу повыше уетья р. Чашинт-гана: 7. 7 Сент. 

подъемъ на перев. Лоелинъ. 

Растетъь въ лиственныхь лЪсахъ и по опушкамъ смЪ- 

шанныхъ и хвойныхъ, рЬже среди кустарныхь зарослей, 

З4* 
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одиночно или небольшими труппами. ЦвЪтеть во второй 

половинЪ юня и въ пачалЪ Поля. 
ВнЪ нашей области распространено по всей Япошм, 

гдЪ растетъь въ мшиетыхъ лЪесахъ. 

ш ргоушсеи$ Атигеп$, Апзёго - Оззи еп, Китепвя. 

МиКк4епепт$! (рае омепфа) её ш Когеа зербетг. ш $15 

((цегей 1$ уе] а@ таготез $Пуагит рубтаеуйия № мае храгзе 
уе! отеоайфит стезей. 

459. (2.) 1. Шиойа Вен. Отсв! а. Еитор. р. 38: ДАдие! Рго- 
а5ю р. 386; Кганейеё Уароп П, р. 21. — Герфогем$ ШИЮНа 

Кии %е Кеу. эей. р[апф. Пр. 671; Вгиюя ава Втошт Т, р. 476.— 

рту ШИЮНа Г. р. р. р. 946. 

Мною собрано: въ 1896 г. 1. 2 |н. верхняго течешя р. Ушагоу; 

2. 21 н. долина р. Бадао-хеза, притока Суйфуна. Въ 1897 г.: 3. 26 1. 

луга по южной окраинЪ базальтоваго плато Пей-шана близь д. Анкуби. 

Отм$чено: въ 1897 г.: 1. 20 Мая у перев. Мусанъ-ллянъ; 2. 26 Мая 

олизь г. Мусанга: 3. 13 Тм. прав. сторона долины р. Ялу противъ 

г. Сесанъ-по. 

Растеть одиночно на сырыхъь лЪеныхъ лугахъ. ЦвЪтеть 

въ началЪ Поня и имЪетъ красноватые или (1олетовые ЦВЪтТы, 

ЧЪМЪ сразу отличается отъ предъидущаго вида, имъющаго 

зеленовато-желтые цвЪты. ВнЪ нашей облаети распростр. 

вь Японш и Пр!атлантическихь штатахъ СЪФв. Америки. 

ш ргоушей$ Апзго-Оззиепз, Кифмелз! её м Когеа 

зерфеп. ш ргаМ$ зНуайе Ме ш4е зоШаме сгезен. 

150. (16.) Саурзо Зай$В. 

460. С. Богеай$ ЗайзЬ. Рага@з Гоп@т. фаБ. 39: Тапа, 
(епега ап@ зр. Отема. р. 179; Тигегат. Н» р. 175; Гаев; 

Е|. Возз. ТУ, р. 52; Тгащь. Е. Оево%. 11° 308; Леде! Е1. Адам 

п" 275; Махит. Рени. р. 267; Ф. Шлиидтъ, Сахалинъ п‘ 440. 
Шомальгаузень П, р. 447. — С. БиФоза Неейеть. Гоп. ХШ. 

р. 158, фаЪ. 137; Вьйют айа Втошт 1, р. 477. — СурирейЙат 

БиФозит 1. Бр. рат. р. 951. — Саурзо атемеапа №. В». 

ш Нотёа$ Кеметз!$ У, р. 208. 
Приводится: Д/ажсн.мовичелмь для окрестн. Албазина по экз. Маака. 

Гербарн. экземпл.: 1. Май 19362 г. низовья р. Амура, гора Огоби 

(Г’ленз):; 2. 23 Мая 1960 г. среднее течеше р. Ли-фудина въ хвойномъ 

участкЪъ среди смьшаннаго лБеа (Мажен.иовичь) 
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Мною собрано: въ 1397 г. 1. 24 Мая у перевала Чао-р1енъ; 2. 14 н 

долина р. Курсынъ-бури у д. Сегель-су; 3. 16 и 18 1н. долина Сегельсу- 

корани; 4. 21 Тн. еЪв. склонъ перевала Чонгай-енъ. 

Растетъ въ тЬнистыхъ дЪвственныхъ хвойныхъ лЪъсахъ, 
въ наиболфе глухихъ ихъ участкахь на мшиетой почвЪ, 

группами. Цвфтеть въ МаЪ и въ началЪ 1юня. Мои экземил. 

тождественны съ европейскими. 
Общее распространеше: Швещя, сЪв. Росая, Уралъ, 

Сибирь съ Даурмею и Охотекою областью (гдЪ очень часто), 

Сахалинъ, СЪв. Америка отъ Лабрадора до Аляски и на 

югъ до Калифорнш и Аризоны. 
Въ Японш замфняется другимъ, сколько мнЪ извЪетно 

еще не изданнымъ видомъ С. }аротса Махит. ') (Рид Уата, 
1364, НаКопе а4 т1ущ108 1 $115, Мати 1865—1866, Тейотоз®». 

1 ргоушаа Апзго-Оззамептя$! её ш Когеа зерфепг. т 
$11; ргйтаеу!$ асетго$15 5010 пизе0$0 Ме шае этезайт стезец. 

151. (17.) Огеогсм$ Ыиеу. 

461. 0 раеп$ Мпфеу ех Аеде! Оззи п” 436, пар. ХЬ 

Е. 1—7; Мщие Ргоазю р. 338; КганейеЁ Тароп. И, р. 27.- 
Согга|ПогЫ ма рабеп$ Гл еу @епега её зр. Отема. р. 535. 
Отгеоге 5 |1апсИоПа А. Стау Вобапу Уароп. р. 410. 

Приводится: №440. для западнаго склона хребта Хёхциръ близь 

д. Турмэ, ГДЪ роеъ сощально вь тьнистыхь лиственныхъ и мшанныхЪ 

лъесахъ. 

Мною собрано: въ 1895 г. 1. 1 |н. устье пади Глубокая на Амуръ 

повыше Дичуна; 2. 20 1н. долина р. Хингана. 

Растеть въ сырыхъ хвойныхъ и мфшанныхь лЪсахъь 

одиночно или группами. Цв. въ началЪ юня. ВнЪ нашей 

области найдено еще \И///Го.мь, Максимовичемь и Мауаве 

на о-вЪ [езо. 

1 ргоумей$ Атигепз! её Оззиметя: Ве ше ш $15 

171510515 Вито зоШаме уе] отезафит сгезей. 

1) Са!урзо }фаротса Махит. (5р. тед.), "ихоттаке герепи, 0113 И$ С. Ботеа $ 

эииИЬиз, рзендориИз аешт пиШз, Бгасеа уастИогть Йоге зоШал1о 

речеови рвуШз 1апсео]айз асибз ПауиИз, 1аЪ 10 арего саттафо шшите- 

Чие зассао тагоше иоашафо, сотпа ааа, ап®егае сит соппесйуо 

сатпозо а\ае ата её аЪ Шо аБзс1580. Р]ала отп уз рагйЪиз ацат 

@. Богеа11$ Ба|$Ъ. 1% ро та]ог. 
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Таблица распространеня Орхидныхъ Маньчжури. 

(Огсмаасеае МапзНимае). 

В. П. Комаровъ. 

Гигоо{ве толя и 
лчниаолАт и изо | 
-Ироо4 в19н99 | 

| 
НА 

р В 
"ннеятоиг 9.23. | 

‘уачниоях 9.23] 

-вэ4ом ‘я3.0) 

| ‘ввяонегяА д 
] 

|-гоо кеяонийи] || 

о | 
-иЧАэд-0н0 | 

| ‘иеяои!Ч Ао А 

гопоиэоУ 

200 веяо4АКУ | НН + + -- 

| и вызоэьино@, || 

`меу 
| чэоя ‘меине | 

| ‘зляозьизмау || 

`зчидему ‘яз | 

пода 

"в игол 
-нои и ивиу || 

°г9о вЕВмотохо | 

"итнойн 

‘ктооБипо 9109 | 

знаки || 

Сургере4 Иа Са]еео]а$ 1. 

5 

т топогеы$ В.Вг. . 
а сасШаба Г. В ев. 

тасгалАвой Э\. 

(С. уеписозит ЗУ. . 

сифайий З\. 

0. субосй|а Махит. 

Е 
5 : >. 

чм о —- со < 

Р]!абалега сШогапа Сцзог. (1. сопорзеа, В. Вг. 

12| Р. чззигеп$!8 Махим. 13| Р. тапааттогим Вень 
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536 В. Л. Комаровъ. 

Половина вефхъ орхидныхъ Маньчжурии принадлежитъ 
кь групп арктическихъ видовъ. Изъ чиела ихъ только 
три: ШМрамз Ша Вев., Рмал®ега Казсезсет$ Кгаеви. 
и Ровоша орВ10310$50ез Кег. свойственны СЪв. Америкъ, 
именно ея Шратлантической области, остальные же ве 

принадлежать главнымъ образомъ европейской флорЪ. Изъ 

13 эндемичныхъ для востока Ази формъ, формы Ерраси$ 

столь близки одна къ европейскому, а другая къ сЪверо- 

американскому виду, что какъ виды оть нихъ не отдЪлимы 
и потому занимаютъ нЪФеколько колеблющееся положен, 
представляя переходъ къ групи арктичеекихь видовъ. 
Сродетво съ Япошей здЪеь не сильнЪфе сродства съ Даурею, 

но группа японекихь формъ своеобразнЪе п четыре вида 

изъ 17 общихъ этимъ двумъ сгранамъ болЪе пигдЪ не ветрЪ- 
чены. НаиболЪе своеобразною формою нашей флоры является 

Отс рацеШога Е1зерег, который хотя и ветрЪченъ въ 
Даурской области, но тамъ крайне рЪдокъ и представленъ 

сильно обЪдненными экземплярами, въ предьлахь же нашей 

области образуетъ мЪетами цфлыя заросли. 
15 видовъ свойственны или веъмъ областямъ Маньчжури 

или не хватаютъ въ одной или двухъ изъ нихЪ, благодаря не- 
полнотЪ изелЬдовашя, четыре свойственны преимущественно 
южной половинЪ страны (Рай Фега тапЧагтогим ВеВЪ., 
Ер!расЫ$ э1еал{еа Ноок., МИто$уй$ топорвуЦа Гл. и [Ара $ 

ШиоНа В ер.), остальные 11 рЪдки и частью свойственны чуж- 

дымъ элементамъ, заходящимъ въ нашу флору изъ соеЪд- 
нихь областей и занимающихь въ ней случайное положенше 
(таковы СуриреШий тасгатой 5\. и ОгеВ 5 заПпа Титейаи. 

на сЪверо-западЪ, №еоа п из а\!5 [. на сЪверЪ. Серваап- 

Пега, егесба Тли 41. па югЪ), частью представляють собою виды, 

ютящеся въ укромныхъ горныхъ углахъ страны, гдЪ хвойные 
лъЪса сохранили виолиЪ свой первобытный характеръ (Саурзо 

Богеа|$ ЗайзЬ., Хеоа пуста а [лп41., Соодуега герепз В. Вг.. 

[А$бега Бауацет Махит.) и наконець отчасти являются 

видами вообще растущими крайне разеЪянно и одиночно и, 
быть можеть, уже вымирающими (Р]абапега из ет$$ 
Махит.; ЮррасИз |а&МоПа 1. уаг.; Отеоге 5 рабевз №и41.). 

НаиболЪе распространеннымь и наиболЪе тиничнымъ 
для физюномш маньчжурекой флоры видомь является среди 
орхидей СурреШим уепаеозит У\., милюны экземляровъь 
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котораго растутъ на обширныхъ лугахъ, занявшихъ территор 

вырубленнымъ лЪеовЪ; значительными зарослями ветрЪ- 

чалются также во веЪхъ частяхъ страны СуртфрейИит эиНаим 

Хм. Росоша ор!юо10$$0ез Кег., Огеб5 рачеШога Е15еВег, 

Ненттиия, Р|Аабап Вега 10109105 Махитм. и НаЪепаа Ппеат1- 

оПа Махил., изъ нихь Рай ега, НаЪепа а и Роооша 

типичныя формы сырыхъ луговь и луговыхь болоть по 
долинамъ рЪкъ и рЪЬчекъ, какъ въ низменныхъ, такъ и въ 

горных частяхъ страны, такъ какъ онЪ свойственны и не- 
большимъ плоскимъ открытымъ ручьевымъ тальвегамъ, 

даже тамъ, гдЪ сосЪдые склоны заняты лЪеомъ. Типичныя 
формы хвойнаго лЪса уже перечислены выше, для дубо- 

ваго же особенно характерны виды СуртрейЙамт, Р!абап ета 

Газсезсепз Кгаепийш и рай ]арошса Махйт. Характерно, что 

чисто лъеные и чисто луговые виды уступають по численности 
мЪето видамъ опушекъ, которые съ уничтоженемъь лЪеовЪ 

переходятъ въ кустарныя заросли и на лЪеныя росчиети. 
ТБеные виды цвфтуть преимущественно въ концЪ Мая 

или въ первой половинЪ оня, луговые развертываются на- 
обороть въ первой половинЪ юля и одинъ только Ура ®ез 

аиз'а$ п. является украшешемь конца лЪта и даже 

начала осени. 
И въ этой групиЪ МОНО ОТУ’ЬТиИТЬ формы не тожде- 

ственныя ‘съ европейскими или сЪверо-американекими ви- 
дами, но и не отдфлимыя оть нихъ. КромЪ боле ръзко 

отличающихся разновидностей ЕЮррасйз Та ТоНа 5\. и Е. 91- 

оап(еа НооК., которыя уже были отмЪчены, сюда приходится 
отнести еще и боле тонко отличающияся Росоша ор105105- 

зо1ез Кег. (основная форма растетъ въ СЪв. АмерикЪ), Нег- 
шшиой мовоге5 К.Ве., Оутра4ема сопорзеа В.Вг., Р1а- 
{ап фега сШогай а Сизбог, №еоа п1из ау! Вер. и Муего- 

уз топорпуЦа Ти: далЪе виды СуррейЙат (Сасеощ$ 
и уеп@еозит) отличаются здЪеь своею сильною измЪнчи- 

востью и наконецъ наблюдается нЪеколько парныхъ видовЪ 

кь видамъ сосфднихъ странъ, таковы: 

Раба ега 55 е$15 Мах. — Р]. Иршо@ез Глаа[. 

Наепата ПпеатНоЙа Махил. — Н. зао ега ВеВЪ. 
Гл\{ега Захайе Махи. [.. Езейзевоййата Сват. 

Меоа пиегай а Гл. — №. Катбзевайеа п, 
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МРЕХ АЕРНАВЕТСИОЪ 
ЗРЕСЕВИЫМ ЕТ ЗУМОМУМОВИМ 

УПО ХХ. 

(Мопипа ад т!зза НИейз сга$$1$ ехргезза зип, зупопута е{ раззт 

а44ис{а — ИШей$ ог@паги$). 

АБ1е$ а]апепз1з Картес Ве 197. 

Пргма Мазетз 204. 

Вгта бер. её мес. 

214, 215. 
0гас!!$ Котаг. 203, 204, 215. 

Во!орпуНа Махит. 201, 204, 205 

206, 213, 214, 215. 

62061815 51еъ. её Имес. 197. 

Мепиези Ег. её Бах. 198. 

Меплези ли еу 215, 556. 

писгозрегта Тлиеу 198. 

перйго!ер!з Махит. 199, 200, 201, 

202, 203, 204, 206, 
213, 214, '215. 

обоуафа Вартесйф 195. 

Раса Еогфез 202. 

засваНпепз15 Маз{етв. 202, 203, 

204, 205, 215. 

эилса Вча. 195. 

э1Бичса Когзв. 200. 

э1ичса уат. перйтоер1з Тгашфу. 

200, 201. 

Уейеви Негаег 200. 

Уецени Тлиеу 202, 203, 204, 

214, 215. 

„ у. шапазвагеса Махип. 

202, 204. 
у. первгер1$ 

500. 

‚ у. заеватетз1$. Ег. Зет. 

202. 

204, 205, 

Мазет$ 

апис]ео1Аез Тгалбу. е1 

Меу 436, 437. 

Асег отааа Махпа. 43. 

Аспгоатез шопорпуПа Отеепе 530. 

АсопЦат агсаайии Махит. 56. 

Гусобютит 1. Ё атЬтозат 

КогЪй. 42. 

тасгогвупеВат Тагехам. 56. 

Ва4еарлю Кезе] 56. 

Асогиз сайатиз Е. 412, 423, 424, 425. 
Астозйевит арта ВоШоп 109. 

„ Буре огенш Та/еаа 1909. 

о устное То 10 

Асейаай $ 

Ас а аслитаба зеп за иатет$1$ 

Вла. 36. 

А4епорвога збепорвуПа Нет еу 37. 

АФапбит редафит 1. 55, 59, 142, 170, 

173. 

А40п13 алиогеп$1$ Везе] 56. 

А=торугоп = Аеторугат. 

Агторугит саптит В. е+ $еН. 314, 325. 

„ У. атагелзе КотзВ. 314. 

сШаге Ргапсве! 315, 325. 

., „ У. розат КотзВ. 316. 

рзеидо-Адгоругит Егапсйе{ 315, 

325. 

герепз Р. Веаиу. 313. 325. 

Аетозиз аа Эсйгач. 276. 

„  бапта |. 276; 323, 326. 

НаПемата Сама. 277. 
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Аего$И$ 1ахМога В. Вг. 275. 323, 326. 

гига Тиагсхап. 276. 

уШоза Свайх 277. 

Ага саезрКоза ([. 7. зе{Мойа КосН. 283. 

329. 

АИзта Р!атадо-адиаса |. 230. 231. 

агсмайий Азер. ип Ог. 231. 

рагпазз опала Ва$$! 231. 

„ гепИогте Эоп. 231. 

АЙций асщаптещат Эсвгаа. 445. 

апяшо$ит 1. 504. 

- у. та] Тгеу. 445. 

ап15орофцит 1е4еЪ. 450, 451. 
азса]отлелит [.. 452. 

Балса!епзе \/Ша. 444. 

ВаКег! Везде! 452. 

Сера Г. 452. 

«пштепзе Поп. 451. 

сопфепзафит Тигсгап. 

501. 

Взиовиш |. 452. 

=амешли Эертга4. 444. 

(гауг Весе| 452. 

ефероиггапит ЗеПвиН. 447. 501. 

Ипеаге |. 446, 501. 504. 

тасгоз{етоп Випде 445, 501. 

Мах!то\!с2й Веде! 447, 501, 504. 

топап{Пит Махит. 451. 501. 

одогит [. 451. 501. 

ргозгабиа Махии. 447. 

зассиИегит Махит. 449. 499. 

зайушш Г. 452.1 

эзспоепоргазит ЕЁ. 447, 448. 501, 

504. 

.  зепезсепз |. 444, 499, 501. 

ы. 5. ацсит КВеее] 445. 

эричеиш Г. 448. 

зрепаетз \ША. 446. 
$р. Махию. 451. 

Эбеуеп! =. соп4епзайии Гееь. 

449. 

зачению Зергай. 446. 

Чепи!ззтит Ё. 450. 499, 501. 

у. азоро@иит Ве- 

6] 451. 

Тпипбегой Ооп. 452. 501. 

УсфогтаН$ Е. 444. 501, 50+. 

А\Моресигаз афиша Эш. 273. 

449, 499, 

Котагоу. 

Аресиги$ атигеп$1$ Котаг. 272. 

ИЛуи$ $т. 271. 323, 326. 

вешецщаи$ [.. 272. 

1опоеаг!з{афиз Махит. 273. 323, 

327. 

. Попкегаабиз Веве| 273. 

Аштиз шсапа Г[.. 86. 

Апгоробой сШаз ТВаоь. 251. 

Ва!ерерзе Вгофё. 336. 

топ{апиз Вох. 249. 322. 

зогопит Вгоф. 250. 326. 

зогвфишт ушаг! Дарошецт 

Наск. 250. 

зогавим паерепзе ]ето${ас вуз 

НасК. 250. 

АпеИеша Кезак НаззК. 421. 424. 

опсап ют Е. её $. 421. 

Апетоле а {алеа ЕазсВег 52. 

Верайса 1. 51. 

петогоза 1. 52. 

Каа4еапа Везе! 56. 

Во$зи 5. Мооге 35. 

14е10$1$ Тгалёу. её Меу 56. 

Апелппага З{ееблапа Татгехап. 42. 

Апфенсят @тейшшаташт Зеваи. 433. 

Апиа агоцер$ ЕгапеВет. 251. 

„ агеаепйь ]ларошса Ал@ег$$. 251. 

сШафа Ве. 251. 

имегЬ1$ Вей. 251. 

ушШеаг1$ Наске] 251. 

Апи@еа эрилеа Кац. 433. 

Анзаета атигепзе Махит. 414. +23, 424. 

]Даротсит Вште 415. 424. 

1аизеецию ВЦиме 415. 

> зеггация Зером. 415. 

иЧрвуЩию Тогг. 415. 

Агьоюема эрво ГНеги. 65. 

АггЛепайегат ауепасешм Р. Веацу. 

258. 

е|аНиз Мегё её КосН 288. 324. 

Анешияа ущеат!з Г. 55. 

Аг@®гахой саг! Р. Веацу. 245, 322. 

:. у. ацзгаИ$ Вет. 

245. 

й: 5 у. Гапоз ог! Наск. 

248. 

„ ]арошел$ Мае| 248. 

Гат Чог Мата Ноев${. 245. 

0% 



ш4ех афВаБейеи$. 

Аг@тахой п040$и$ Котаг. 249. 

Агаш Пгасапси!з ТБчпь. 415. 

Атип@теПа апота!а З4еи4е! 252. 322. 

а ь „ у. ректет5 

Махит. 253. 

Агито РЬтает (Кез [.. 289. 

Азсо!ер1$ КУШиелое$ У{еиае1 328 

Азрагаеиз$ даигеи$ ЕзсНег 467. 502. 

. ЭЪЪаз Випее 467. 

-  0190610по$ Махип. 466. 499, 502. 

„ ОМетайз ВакК. апа М. 466. 

.„ пистата$ 5. © Й. 467. 

- рагуШогиз Татехаю. 467. 

зспобег!оез Кип\В. 467. 499.502. 

ЗиеБо!4т Махпл. 467. 

\Уней ет Аза Огау 467. 

и асшШеавит 5\. 129. 

асшеавим у. дарошеци 0115 

130. 

а „ уаг. Даротиечт Маф. 128. 

Р „ В. тапазванелая Маф. 12$. 

.„ асеабит Об. уаг. Втаапи 

Егапевеф. 129. 

- Вгацпи Зреплег 129. 

„  стазрейозогит Махит. 127. 
ЧПабалат З\. 

егу тгозогит Ваоп. 

ЕШх-таз$ Б\. 119. 

с 3 у. егутгозогит 

СВ56. 120. 

гастапз$ б\. 1921. 

122. 

120. 

зиищюозшт З\. 

р - у. оепаплий МИае 

122. 

а г ЧПафация 5%. 
„ заритрутпайия \Пчие 124. 

.„  Тлыурете 5%. ИУ. 

„  и\етой Кали 129. 

„ уагиит 5%. 130. 

122. 

АзМепиит асгозйесрое$ 5\. 132. 

.  стопабт Емез 135. 

[аПастозит МИае 135. 

„ Ешх-+епипа Во{\. 133. 

„ ПИ х-Юепипа Вегопвата. 133. 

(оттелатит 135. 

шозит ТВипЬ. 139. 170, 173. 

.„ шопеойелю Егапевее 135. 

прропсит Мен. 134, 135. 

АЗрепций ректепзе Напее 139. 

грхорвуШашт Везей 137. 

Ви{а-тигаг!а |. 138. 170, 173. 

Зааш Ноок. 139, 170. 

зршозит ВаКег 115. 

зиричатеиате Ноокег 136. 

еурего!@ез Мевх. 132. 

Тзиззптепзе НооК. 129. 

игор{егов М1. 135. 
уаг1ап$ Ноок. 139, 140. 

вы ап ети Чавалит Кип. 470. 

„ б\ошим Каф. 473. 

Аз(ег Мааски Везе| 43. 

АШугций асгозЯспоез 01е!з 132. 169, 

172 

сгепа{ит Вирг. 133, 134, 169, 173. 

субозогит Вирг. 133, 13+. 

„ ТаНасюзит МИде 135. 169. 

.- ГИбетта Вой. 133. 169. 

„ Мртлайиа Варе. 13+. 
бртпабим Вирт. 134. 

Ноокомапит Моотге 115. 136. 

топеовеит Егапсйее 135. 

прропсит 01е!$ 134. 169. 

т у. гибеНит Котаг. 135. 

зрти!озит СВг1$+. 136. 169. 

Атазепе тасгореаа Ге4еЪ. 56. 

Ато тагИита О@г1зеь. 309. 

Ауспа саНоза Тигсгап. 285. 321. 833. 

@айог Г. 288. 

„ Иауезсетз [. 283. 

р!апси!т!з Зсйгач. 287. 324, 356. 

ргае1$1$ 10. 286. 

з „  бепеНалпа КогзИ.256. 

риезеепз 1. 288. 

„ зама. 287, 326. 

ЗснешШапа НасКе! 286. 323 

‚  эфитса 1. 266. 

% уегеоог №. Ноок. 286. 

Ваглаг а ]ароптеа ЗеваНе$ 465. 

зеШоез Тлпа|. 465. 

с Шо@е$ Махит. 465. 

Весктапита егисИогииз Ноз{. 285. 324. 

ВетЬет1$ УШоатты 1.. 52. 

) атигей$15 Варе. 2 

Ве о Егтаюе Стат. 194. 

вха[а‘а 9. Мооге 32. 

Воевтетюрз1з еп. поу. Кошаг, 91, 
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151, 

152. 

Вотуспиия ЁГипага $м. 170. 

‚ тайчеаае Брг. 

Чегпафит ТвипЬ. 151. 170, 172. 

утгойтапит $\. 152, 170. 

ВгасвуБо "уз рат@Ногииз Махит. 39. 

Вгаспуро@ цию сбтепзе 5. Мооте 315 

саге Махип. 315. 

зИуайслит Вакег 315. 

Втазета рагригеа РатзЬ. 65. 

Втоти$ сШафи$ Ё. 312, 313, 325, 326. 

тпегт!з [еу$5. 312, 313. 

Вифоз{у!з сарШалз Кип. 345. 

Виботи$ итбеНафиз (. 237, 241. 

(‘дата2тоз$ атиптасеа Везе!| 281. 

Бгаспуепа З4еи@е! 280, 281. 
323. 

Ер!де!юз Во{Н 276, 279, 323. 

НаПег1апа Р. Веаму. 277, 219. 

Галезаот мита 278, 279. 

топапа О.С. 280. 

пед!ес+а Р. Веацу. 282. 323 

прропса Егапспе{ её $ау. 282. 

323. 

ротазтИо14ез Нат. 27 

рагритеа Таз 278, 2 

о гоБаза Егапенее 232. 

‚ ЗИуайса Ноз$ 280. 

„ вр. Котзи. 42, 280. 

„ эбмаа Р. Веацх. 282. 

„  уагма Ноз{ 280. 282, 323. 

узта Махит. 281 

уама 1опоеамзаба КотзВ. 282 

УШоза Мше|. 277. 219, 321, 323. 

а 1155111121515 Весов] е{ Мааск 

43. 
о 

173. 

8, 

19. 

`Чеза рагпаззИоНа Раг!аф. 65, 

231. 241, 242. 
у. та] Мевей 231. 

„ у. штиз Мтевей 231. 

‘аа ра!из+г1$ |. 413, 423, 424. 

‘аШзасе дави еа Е1зеВег 55. 

‘а1урзо Богеайз ЗайзЬ. 832. 535, 

БаШоза Веевепь. 532. 

„ амемеала В. Вг. 532. 

„ [аротса Махип. 533. 

‘узеела зерцит В. Вт. 52. 

„ Чабимеа Еепег 52, 55. 

Запрбозогиз эфйчеиз Вирт. 137. 

536. 

| 

Котагоу. 

Сагех асща 1, 369. 

аррепфещаа —Ег. 

Зепииа{ 403. 

афа Эсор. 376, 411. 

афа{а Воо{ 358. 406. 

арта $м. 370. 406. 410. 

аКосам!$ ВтИоп 389. 

ат ]осагра Тигсиап. 401. 

>. зат: 

атЬ!уо!ер!$ Тгащу. 396. 405. 

409. 

атеипен$!$ Ег. Зевштий 57, 

402. 

ашриПасеа Махии. 380. 

атигеп$15 КИК. 382. 407, 411. 

абБтгеу1аба КИК. 383. 

ЧтуторВЦа Как. 383. 

арег{а ВооН. 366. 367, 

409. 

„ В. патШ$ Воой 367. 

артса Тигехаю. 393. 

агеуго!ер1$ Махпа 358. 

аг1з+афа В. Вг. 382, 407, 411. 

Агпе!! СНг!5{ 377. 379, 407, 409, 
411. 

азрегц!а Титехат. 

а{га{а |. 372. 

Аиди${тоу!с2й Метзн. 42, 

406, 409, 411. 

Вузи МУ|. 363. 

Воп2ат ата С. А. Моеу. 380. 

Боз4гуспозНота Махит. 374. 407, 

411. 

гасвуУ]ер1$ Титехап. 370. 

Бгеу!си!т!$ В. Вг. 374. 407, 410. 

Ьг1и01ез Т.. 361. 

„ %. сатрезит; \Упит. 361. 

Випееала Оееаих 335. 

Бителапа Мештзв. 384. 

саезр Коза |. 365. 366. 367, 406, 

411. 

сатзевайсет$1$ Кар(®. 389. 

сапезсетз Г. 363. 406, 411. 

сар!асеа Воо#Н. 383. 405. 

сар!аг!з |. 377. 407, 410. 

Ге4деБопти Ег. Зевтии 

те 

ра 4оза Ег. Зев и 4376. 

сарНи!Могт!$ МетзН. 354.405,411. 

319, 406. 

372. 

370. 
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Сагех сарг!согп!з Мешзв. 44, 379. 407. 

х 

спаеботгыяа Егапевеф 359. 

сВегокеел$1$ Эевуу. 379. 

спогдогЬ ма 3. Воо4е. 359. 

сНМого!еиса МештзН. 397, 305, 409. 

с1ап4езйпа @004. 398. 

созбаба Тигсиап. 393. 

ситалса Махпл. 389. 

> 8. апоиз она Тигехал. 
359. 

сурегоез |. 355, 405. 

ЧоКа+а [. 398. 408. 

5 у. раШаа МешзВ. 398. 

@зра!афа Воо#. 391, 392, 408. 

(Изра!аба  уаг. №15аеп$1$ 

ЕгапсВеф её Зах. 391. 

зисва Нид$. 361. 

Чтуте]а Г. 378. 

ЧгуторНИа Тигсгап. 383. 354, 

407. 

Чиргщзсиа С. А. Меуег 360. 

егасбезда РыШфрь 393. 

ебгас{еафа Тгащу. 393, 401, 408, 

411. 

епзтоез Ег. Зевииав 370. 

о Титгехап. 402. 

@опбафа Г. 357. 

саба Тотсхап. 388. 

етгосттеа Зсорой 403. 

ЯМогииз Е. 385. 407. 

Потапа Мештзь. 399. 

Гопоз1ззита Ег. ЗептЕ 387. 

о1аБетгила МетзВ. 381 

<амса Эсор. 393, 411. 

Таис огти!з Метзн. 393, 408, 411. 

добу! агз |. 397. 408, 410, 411. 

бтейи! Ноок. 369. 406, 409. 
=упокга{фез \УогтзК. 355. 

ВаетаогВупеВа Егапейее её 

Зах. 391. 

НапсосКапа Махит. 371. 372. 

406. 

Ве{егоз{аспуа Випце 384. 355, 

402. 

Ва 9. Титсхаи. 383. 

Вит $ Геуззег 398. 405. 

и\егтеф!а бо04. 361. 406. 

шисиа Эш. 403. 

Сатех ]ларошеа ТВилЬ. 379. 

]Ламеп$1$ Котаг. 369. 406. 

ЛапсеНа Ёе$ 365. 

Ки’Иомй Тогехал. 409. 

Когеапа Котаг. 399, 408. 

Когзпизки Котаг. 394. 40$, 411 

аеу1ея из МетшзВ. 364. 

1азорша \УаВЪ. 365. 

1апседаба Воо%. 401. 

Гапоз@отВт Воо. 375. 

1а#здиатеа Котаг. 386, 407, 411. 

1аха Маю. 374. 407. 

|етогпупспа С. А. Меу. 358, +406. 

1епсос ога Випее 374, 

1еиео]ер1з 361. 

Итоза |. 373, 407. 

1оПасеа |. 362, 363, 406, 411. 

1оПасеа Махпа. 361. 

1опдегоз{га{а С. А. Меу. 357 389. 

408, 411. 

10п91здциата{а Метзн. 399, 400, 
408. 

Мааскй Махит. 357, 365, 405. 

тасгосерна!а М9. 356, 379, 

405, 409, 411. 

тапзпиг!са Мешзв. 394. 403. 

Махипоуеяи Воеск. 378, 379. 

Махппомехи Ег. Зевииав 57. 

Меуег!апа Кип{П. 372. 407. 

Мтереш В. Воой 389, 390. 

Х\ПаЧепотЯи Ег. Зевииае 57, 

403. 

топ+апа Ё. 395, 408, 411, 412. 

„ у. тапзВиг!еп$1$ Котаг. 396. 

шигесаба В. Тгеу. 359. 

пеигосагра Махит. 357. 406. 

папа Воо{. 353. 

по{па Кип{И. 393. 40$. 

пуфапз$ Ноз$+. 384. 355, 407, 411. 

5 у. шаапозваевуа Егап- 

спеё 38+. 

ореза АП. уаг. Воой 393, 

оБизафа ЕШеш. 354, 405. 

опооз{аспуз МетзН. 377. 407,411. 

огфозтаевуз$ С. А. Меу. 382, 333. 

у. ЧгутшорйИа 333. 

у. Ш аеЮгииз 

Махиш. 382. 
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Саргех огпозбаеву$ у. р|озизеша Ма- 

хий 384. 

раЦезсепз Г.. 392. 

раШЧа С. А. Меу 356.. 

реЧогт!з С. А. Меу. 400, 401. 

408. 

у. Йомрип4а КогзВ. 399. 

у. реЧипешаба Мах. 401. 

у. ре!ае4а Мештзв. 400, 

от. 

у. тозгайа Махпт. 393, 

395. 

Ре!{изат! Котаг. 371. 407. 

Реегзй С. А. Меу. 339. 

Раего#! Мщие! 386. 107. 

рНоза Зсорой 388. 40$, И 1. 

рИаШега 1[.. 402. 

р!$Ногт!$ ВооН. 375. 407. 

р!апси!пи!з$ Котаг. 392. 403. 

РазурвуПа Сатеу 391. 

ртаесох Фаса. 395, 411. 

рзеидосигаса Ег. ЗеппиЧе 57, 

359. 406, 409. 

рзеа4осуреги$ уаг. Бгасву- | 

з(асвуз ЦКеее| 380. 

рзецаовиа Мезй. 384. 
риБеги!а Воов. 375. 

риШа оой. 403. 

ритНа ТпипЬ. 385. 407. 

Кайе КиК. 381. 407. 

гага ВооН 353, 405, 410. 

ВейоузЮата С. А. Меу. 355. 

гетова Г.. 364, 411. 

гето{оги!$ Котаг. 364. 106, 

411. 

г|!2одез ВИун 393, 401. >. 

408. 411. 

глупспорпуза С. А. Меу. 381. 

407, 410. 

мо1Аа (оо4. 368. 

Воспертитт Ег. 364. 

Воу[еапа Х№еез 379. 

гирез $ АП. 355. 

заб теп$1$ 1е3$. 395. 402. 10$, 
411. 

зайпа Мар. 703. 

Загб\уе т Пе\усу 361. 

захайИз Ма. 403. 

Сагех Зертинй Мешзн. 365. 366. 367. 

379, 406, 409. 411. 

ЗеВгебег! Зенгапк 361. 406. 

ЗеЧакоми С. А. Меу. 376. +97. 

409. 

зебааеюгин$ , Тигехат. 358 
эричеа М ША. 362. 

эссафа Ое\меу 356. 357, 405, 409. 

зЧегозИс{фа Напсе 390. 391. 405. 

411. 

Зрасешапа Воои. 379. 

зфепорнуНа МаРМЬ. 360. 406 

з4сфа бо04. 368. 369, 406. 

зируаетаа МетсН. 367. 

зиЙипеп$1$ Котаг. 373. 407. 

зирта Ма. 355, 393, 394, 

408. 

зирта улг. созфафа МетзН. 393. 

зууайеа Ний$. 379, 411. 

5уУуайса 8. Тигехап. 373. 

1епеНа ЗспКийг 362. 363. 406. 

411. 

тепиога Мам. 361. 4106, +411. 

(спиззпла Вой 402. 

ТВапрегой ${еи4е] 365. 

ТгалкусоНеала Котаг. 393 

изепосагра Ме. 381. 

фиттеп$15 .Котаг. 368. 406. 

Тиагехаптохй Зеиае| 393. 

Тивехаптомтата Мешзй. +42. 

378, 319. 

иуа Махит 353. 354. 405, 411. 

иЧа уаг. заспайпет$$ Ре. 

Зейший 353. 

и$$игеп$15 Котаг. 376. +107. 411. 

шгеш ата Воо{. 380. 407. 

уадтафа Таизсй. 389. 405. 

Уан Ш бевкайе 370. 

уезсаг!а |. 380. 407. 

уезеаа Метзв. 334. 

уШдаг!$ |. 365. 367. 

у. Тпипбегой З4{еиае! 

365. 406. 
ушрутта 1. 357, 365. 

хрМит Котаг. 387. 408, 411. 

$р. поуа Махит. 367. 

Сазыа зр. 51. 

Саародцой паЙаерае Сзеь. 312. 
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Сада гаеШз Ша. 228. | 

Сеазгти$ НахеПал1з Впрг. 43. 

Серва]ап Вега егесфа №91. 523, 535, 

536. | 

СпеЦай ес агдепеа Кипге 141, 170, | 

172. | 
‚ с У. 06$сига Сим 142. 

„  Кипий МИЧе 142. 170. 
Свепородцим туотае Пат Вале 3$. 

ОШогай $ тап@зВлиеа$ Вирг. 43. 

Сон саидафа Тгт 288. 321, 324. 

Стпла атип@тасеа Г. 274. 

„ ПамЮПа 01156. 274. 

„ репдша Тгт. 274, 321, 323. 

‚  Змауеет$ Варгесйй 274. 

Стсаеа сог4аба ВоУе 52. 

„  ШоШ$ ©. е 7. 52. 

СШцота арта Кип. 469. 

БогеаИ$ Во{. 504. | 

-  Шепяе Тг. е"Меу. 468, 469, 499, | 
502, 504. 

Соеаиа$ зи Зее! 273, 323. 

СоттеНпа соттип (. 420, 423, 424. 

ро]удата Во. 420. 
„ \УУШаепоми Кар. 420. | 

Соптозталите Фгахтеа Рёе 140, 170. 

СопуаПатта БЧоПа ТГ. 473. | 

„ сттЬНоНа Вапее. 

„  мараИз |. 482. 503, 499. 

„ раусопабит Т. 478. 

„ ТНойа 1. 473. 

СогаПотмиа райетз Тлпа|. 533. 

Сота сапа@ет$1з |[.. 67. 

СогудаПз Ва@4еата Везе] 56. 

Сотушз ауеПапа Г. 53. 

„ П@еторвуЦа ЕзеВет 52. 

„ шалзвимеа ВартесВе 43. 

Стерз Биге]ептз1з Ег. Зевимав 57. 

Стурз1з асшеа{а АНоп 270. 323, 326. | 
Сурегиз атигсиз Махйп. 330. 404. 

ЧИТогти$ Е. ЗЗ1. 404. 

Егадгоз#з`, УаН!. 334, 404, 411. | 

Пауезсет$ [.. 329. 

Науезсет$ гиарго - таготава$ 

Кеже] 334. 

‚  Пзсо-афег МешзВ. 42, 322, 404. | 

‚  Чотегафи$ |. 333, 404, 409. | 

„ аш. 334, 404. | 

Труды „ИмпЕР. СПб. Бот. Сада“, т. ХХ. 

Сурегиз Котзвтазки Мешзв. 334, 335. 

№този$ Махип. 331. 404. 

Мот Г.. 81. 332. 

роза УаЫ. 330. 

ро!узфаспуиз ВоНЬ. 333, 404. 

рутаеи$ В. ВоескК. 339. 

зегонпиз$ Во. 332, 404. 

зе огт!з КогзН. 42, 328. 404, 

410. 

5опеот1ем$ Кат. её К. 334. 

Чгипсаи$ Тигсгап. 329. 330, 404. 

уШ=ат1з Веее| 332. 

Са!сео!из 1. 505, 

534, 537. 

„ СасеоТа$ т. 1. 506. 

Сасеоа$ 5. Т.. 509. 

Ба озит Г. 552. 

Егеупи Каго 507. 

диуНаит $. 508, 534, 537. 

Випа]алеит ВоШе 508. 

тасгапПоп $м. 506, 2507, 

536. 

8. уепичеозила Сагг. 

507. 

‚ шШошалат Бой ]аз 506. 

(ВТБейсит Кто 508. 

уеп+созит $м. 506, 507, 536, 

537. 

„ эр. Могтзоп 507. 

СуртфредЙит 508, 

534, 

» „ 

Сургфеднию = Сургредшит. 

Сузюрет!1з азШз Г. 109. 

гад! Вегпй. 113, 168. 

зришоза Махил. 115, 136. 

„ зиенса А!. Вгаип её МИЧе 114. 
168, 173. 

ПауаШа Виза Ноокег 131. 

рПозеПа НооКег 131. 

гротроеа НооКег 131. 

\МШюгат ВаКег 59, 131. 

Рермащой Мааскалат Весе 43. 

Пепубаед йа ви’зцфа Мей. 131. 

Пезспашрэа саезрйоза Р, 

283. 

саезрИова у. зе опа КосВ 283. 

Веаму. 

Пеуецх!а ]аротиеа Эртепе. 248. 

Пуатгпепа атетсапа Веацу. 299. 

‚ ]аротса Егапенеё её Зах. 299. 
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ГлатеВера тапзпига Махип. 298. 361, | 

92 За 

П1оЦатта соттифафа ЗспиН. 255. 5322. 

о]арга Р. Веацу. 254. 

Вим иаза Ретз. 254. 

Ипеаг!з КгосК. 254. 322, 

ПтегарН!$ агиптасеа Тм. 263. 

Птозсотеа Бафафаз Оеспе 489. 

„ роузаспуа Тагсхат. 487, 438. 

„ Чшточеоба Тпипб. 487, 45$, 499. 

503. 

$р. Мотт1зот 489. 

Риаевте Бийеатеа Вогит. 292. 

го14ч]а Махит. 291. 

зегойпа ГликК. 291, 292. 

зего#та сНтеп$!$ Махип. 291. 

292, 321.324, 326. 

„  зтепзз Напсе 291. 

П15рогия  зтНастит Аза бгау 469. 

502. 

,. „ @. аБаш Махит. 470. 

„ в. утезсетз Махит. 

469. 470. 

1. ИЦезсет$ Махит. 

470. 

Птасосервайит этепзе 5. Мооте 35. 

Птуор{етз Втамии Опаег\у 129. 

Е х-таз ЭеВоф. 119. 

ь„ Шаотарз бепой. 121. 

„ зршиоза Капёие 122. 

зрииоза ЧПафаба Сл4еку. 133. 

„ ‹Тн@ауремз А. `@тау 118. 

Вертосвюа стиз-еаШ 1.. 256. 

„ стп$-саШ Р. Веаму. 266. 

ВаеосНат1$ = Ееосват$. 

еосватз астец!аг!з В. Вг. 350. 405. 

аКа ВоесКк. 352. 

о етутосату$ Маие| 352. 

Егайсвее её Баху 

352. 

Ларошеа У1аае! 351. 405. 

шиИтафа Егапсвеф её Баху. 352 

ОВалтт Махпа. 352. 

‚ Опоег Етапевеф её Бах. 352. 

„  оуаё В. Вг. 349. 405. 

Р]еосват!з раз“ з В. её $. 348. 405. 

у. ито 1$ апсб. 349. 

реазаба Махип. 352. 

> 

Вакопей$15 

Котагоу, 

Ееосват1$ фетациега №еез. 351, 405. 

411. 

„ шит ЗепиН. 349. 405. 

„  \Уиспагат Воес К. 352. 

Неш\егососсиз зеписози$ Махил. 43. 

Вутиз дабигси$ Тигегап. 318. 319, 325. 
„ Чайанеиз суйпа тетя Егапейе 

318. 

Чазузфаспуз Тгии$ 320. 329. 

с: Махитоу!с2й Котаг. 

320. 325, 327. 

ехсе!зи$ Тигсхап. 319. 325. 

то!!$ Тгийиз 319. 325. 326. 

‚ |зе140-Азторугат Геиитиах 315. 

„ эзюиюи$ Е. ЗИ. 325. 

„ чБичец$ Ег. Берни 319. 

Епелоп Ва@4еапат Вехе] 56. 

ЮрурасЫз 9апеа НооКег 524, 525, 536, 
291. 

тапзпигса — Махит. 

524, 535. 

1а&Нойа Эм. 523, 537. 

рарШоза Махит. 523. 

535, 536. 
„ тапзБимеа Махим. 524. 

‚ рарШоза Егапевеф еф Зах. 528. 

„ Тииетей Аза-@гау 524. 

Ерведга Йауа Могизой 213. 

„ У ал$ Могнзов 213. 

Ерурозоп арВуЦаз З\уат 525. 

Едизейию агуепзе 1. 152. 171. 

„| Яма Ше Т.. 155. 

Не@еосват!$ ВЪьВ. 155. 

Вуета[е |. 156. 171. 

Итозит Е. 155. 171. 

<“  рашизге 1. 154. 171. 

рга{епзе Епгв. 153. 171. 

гато$1$ тит Оез{. 156. 171. 

гатозит ЭЗеШеей. 157. 

зетро@ез \№ейх 157. 

„ ЗИуаНсит Ё. 154, 171. 

уамесация ЗеШеев. 157. 

Втаэгози$ Егаетози$ Кат еп 293. 

Теггидтеа Р. Веацу. 294. 

та]ог Но${. 294. 

‚ тедазфаспуа ЦК 294. 324. 

ми сацИз$ З4еи@е! 293. 

„ роза Р. Веацу. 293. 334. 

” „ 

> ” 
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ЕгатозИз роаеоез Р. Веаиу. 292. 324. | 

‚  уегеШаа Р. Веацу. 293. 
Етай 1$ ппетаба Гатейа. в. афегша 

Цезе[ 56. 

Емосаой а!резёге НоокК. Г. 3. гобиз {из 

Махит. 419. 421. 

„ слот В. Вг. 415. 

„ ЧесетЯогит Махит. 418. 

424. 

. ПахуШация Мтевх. 419. 

„ ПеегатИит Веп#пат 418. +124. 

„ Кшуапаш Махит. 419. 

„ бохапошате [.. 419. . 

„  иззигепзе КоегписКе 419. 424. 

ЕтюсН!оа уШюза Кип. 253, 322. 

Еморпогит арицит |. 337. 

„  апдизИойит ВоВ. 337. 404, +09. 

„ Птаспуап®егит Тгаабу. 337. 

„ СВапт! $01 С. А. Меу. 336. 

„  дгасИе КосН 337. 404, 409. 

Ларомеим Махпо. 339. 

1а{Иойит Норре 338, 404. 

„  тапзвигсит МетзН. 336. 404, 

409. 

‚ роузасвучт &. апеаз@Юит 

Веге] 337. 

„  роузасвуат 8. ПайЮПат Г. 

#1. 338. 

-  таззеоций Емев 336, 409. 

„  уадтаит Е. 336. 404, 411. 

ЕщаПа Чепза Мипго 245. 

КуаНама БМопа Хеск. 473. 

„ роусопаба №еекК. 478. 

Куапза Шевобота Оеспе 498. 

`Ехоспог4а зетгайЮНа 5. Моотге 39. 

ЕКезбиса 91щатеа У. З11. 325. 

„ магИита |. 312. 325. 

оупа |. 310. 325. 

„ оуша аагазеша, 10. 810. 

-  гибга |. 310. 325. 

ы „ Баса! еп! @г!зер. 311. 

рапИоПа НасКе] 

ЗИ, 

„ {епиШога Зевтай. 312. 

„ Чпайазяса КипиИ. 309. 325, 326. 

ЕитЬт15 (Уз аезбуаН$ УаН|. 347. +495. 

„ Муреаа Воеск. 346. 

Чрзасеа Веп{Н. 346. 405. 

423, 

= ” 

Рип зу 1аха УаВ1. 3 рабета Кай 

347. 

[е1осатра Махпм. 347. 

зйчаггоза УаН|. 347. 405. 

зибызриса{а № ез$. 346. 495. 

Егахшиа$ Випееала О. С. 52. 

сВтет$1$ ВохЬ. 52. 

ЕгИШалча Фадапа Тигсгап. 463. 

502. 504. 

Кап\зсНа{сетз1$ бащег 464. 202. 

504. 

„  габфетшеса \Млекувг. 463, 504. 

и5зиг1еп$!$ Махип. 463, 501, 504. 

Рипкта 1апсНоНа Зргепде! 441, 442, 501. 

‚  оуафа Зргепд. 442. 501, 504. 

оуа(а х. Йоге уюаеео Кип. 

АТ, 442. 

| оуата 8. Кии. 4. 

асеа 1щеа ЗеВиН. 443, 201. 

рааслЙога Тиагехап. 443. 

ризШа ЗеспиН. 443, 501. 

“ога В. её Эев. 443, 464. 

(тайаеЦа Меуеп@отйи Везе] её МааеКк 

43. 

(1епйапа Ратфафа 1.. 244. 

„ мтези Нетеу 37. 

(тегапцим Махипомтейи Веое| сё МаасК 

43. 

(ипеко Пора 1. 39, 213. 

(Пусета атго1@ез Зец4е] 293. 

ацианса Май. 307. 308, 325. 

ь асиИМога Махит. 307. 

= ЧерШог Ггт. 307. 

(Йога Когз|. 307. 

„ сазма Тгииаз 308, 309. 

‚ (ШаЦапз В. Вт. 308, 309. 

1ербогг51иа Махит. 307, 
308, 327. 

„ 1зепугопеага 5беле 308. 

„ Пероггыха Котаг. 307, 303, 325. 

татИита \Уа ель. 309. 

зресфарШз Мегф. её Кос. 307, 

325. 

„ зиМазиелафа Силе. 309. 
‚„ пепла СатКе 309. 

(Пусше 155111е1$15 Кесе| её МаасК 43. 

Сооуега герепз В. Вг. 529. 535, 530. 

„ из Ваше 530. 

” > 

35% 
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Отажтеп депиз поу. Вейе] 298. 

„ шШащегт. Махил. 298. 

бутпадента сопорзеа В. Вг. 514, 534, 

537. 

у. иззиг!еп$1$ Кеде! 514. 

сисиПафа В. С. Вей. 513. 534. 

субосвПа Котзй. 511. 

„ рамсотга Глиа|. 510. 

„ 5. Маче 511. 

(:ушпозталите ]ауалиеа Вцоме 140. 

(гушпо ых ]арошеа Киз 260. 

(утозбаевуз апзбгай$ Впите 525. 

Настат та сотртезза В. Вг. 247. 

НаБепатта сШогатВа Ватто 515. 

‚ сопорзеа Вей. её Ноок. 514 

„  саспПаба Ноей6. 513. 

субосв|а Егапейе$. 511. 

Кезкет Маие] 7517. 
ПпеагМойа Махит. 520, 535, 537. 

пеитореба]а Маие! 519. 
(Вала; КтаепиПиа 521. 

„ зарлыМетга ПКтаепиЙт 520, 537. 

заеыГега ВеЪЪ. 521. 

„ осппы@и Махпт. 522. 

НееосВат1$ = НМеосвати5. 

Некогита _ @есвоюта Ттацфу. 475. 

НететгосаШз саегШеа Апагеху. 442. 

„ ОитогНегт Моггеп. 439, 441, 500. 

„ Иама |. 437, 439, 441, 500. 

Науа Тагсхал. 439, 441. 

огашшеа В. ВитШог Махилт. 

439. 

этажи опа ЭеШесвё. 438. 

1апсНойа Тит. 441. 

М!4Ч9епдог® Тгашу. е{ Меу. 439. 

441, 500. 

ттог МИ. 438. 441, 499, 500. 

раша” ЗайзЪ. 43$. 
ти ]ат$ Нот. 439. 

„ мероаи Нотё. 439. 

Негмтиию МопогсНз В. Вг. 512. 534, 

537. 

„5. Ташез 512. 
Н!егосЪ106 арта В. еф Зеб. 266. 

‚„  БотеаП$ В. её Бев. 264, 265. 

„ @апотеа Ти. 264, 265. 

Шегосоё ®]ата Тит. 264, 265. 

одога{а |. 264. 323. 

Котатоу. 

Нота]осепсвги$ огуйо1аез РоШсе®. 263. 

Нотдеия по4озит Г. 816. 

„ ргмепзе Ни@в. 316. 

„ зесайтит Зепгев. 316. 

„ Уу\щдаге |. 317. 326. 

„ В. тапазранса Везе] 317. 

Ноа саегШеа Тгаф6. 442. 

1апсИопа Епег. 441, 

Ну@еШа уегёсШафа Сазрагу 237. 235, 
241, 242. 

Ну@горугыт Та оПза Сиззер. 261. 

Нуютесой уегпай$ Махит. 45. 

Нура@уйтит пиегосервайию В. Вг.328. 

по ета тасгозбаенуа Уепё, 51. 

Ппрегафа засспатога Махит. 243. 

[1$ атепата \а136. Ки. 505. 

Воп4о\мт Ге4еъ. 497, 498. 

„  Шспофота И пп. Г. 498, 499, 503. 

„  епзафа ТпипЬ. 490, 499. 

„ У. сНпеп$5 Махип. 490. 

491, 503. 

„ Памэзипта РаН. 497. 499. 503. 

у. Вюидом! ВаКег 497. 

5 -. у.иитгоза, Випее 497. 

(ппепит Г.едеЪ. 492. 

ВаетафорвуПа Е1зевег 494. 

КаетрРег! ЗтеБ. 493. +94, 490,503. 

]асфеа Ра|. 490. 

1аеуда{а ЕузсНег 492. 493, 494, 

503. 

В0г(е1$1$ 

493, 494. 

р у. Каетр!ет1 Махит. 493. 

у. фура КотзВ. 493. 

МааскИ Махит. 496. 503. 

тапдзпиггса Махит. 497. 499, 503, 

504. 

пегентзКа То044. 494. 

‚ охуреа Випее 490. 

„ РаЙази у. сЬтетз1$ Е1зеВег 490. 

„ Рэзепдасогиа$ Везе] 496. 

‚ ПВоззИ ВаКег 497, 499, 503, 504. 

„  тешса Лаштез 491. 

гибешса Латез 491. 

‚ тафегса Птуапа. У. 

Ра. 491. 

запоишеа Поп. 494. 

зефоза ТпипВ. +490. 496. 499, 503. 

> ” 

Махим. ” ” у. 

ип ога 
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[15 эта |. 52, 494, 495, 499, 504. 

„ у. ВаетафорвуНа Е1- 

зепег 494. | 

В „ у. омепаИ$ ТпипЬ. 22, 

494, 495, 503, 504. 
‚ иМога РаН. 491, 492, 499, 503. | 
„  Уепигсоза РаН. 489, 499, 503. 

„ уегясоют ТватЪ. 492. 

1506{е$ ]аротиса А1. Вт. 167. 

15 ер1з МПепенапа В. её бевай. 339. 
{Иа Хеез. 345. 

‚„ зирша В. Вг. 344. 

уеггисИега Махип. 346. 
[Хорвоги$ &амси$ МазВ. 257. 

уегИсШафаз$ Маз. 259. 

„ уш@в МазВ. 258. 

Ли ]ап$ тапазватса Махип. 52. 

„  Уепосагра Махилт. 52. 
"АшееНи$ рузтаеи$ С]атКке 332. 

зегойтиз$ СЛагКе 332. 

илеоез сатрезге Кипфие 430. 

ипеи$ асиитааз Мсвх. 429. 

‚  агемсаз МУШа. 477. 

„ атасшабая Т.. 429. 

у. зепати$ Варе. 428. 

г. я у. асийЙогиз Варг. 

428. 

„ Ба@сав Ре. 427. 

„ БаНсиз МИН. 427, 504. 

С ( у. Наепке! ВисН. 427. 

493, 500, 504. 
р „ У. арошеаз Ег. Виев. 427. 

у. Пфогай$ @. Е пет. 427. 

Я „ у. тощапаз а. Везера.427. 

„  гаспузра из Махит. 426. 500. 

Бигопиз |. 425, 499, 500. 

:. ы у. апиеи$ Маха. 425, 

„ сатрези“з Г.. 430. 

„ сотштиз Е. Меу 425. 

„ сотргеззиз М. 1. Ладит 427, 500. 

еТизиз |. 425. 504. 

у. дестр!етз Ег. ВисН 426. 

500, 504. 
ЯМогтиз Е. 426, 500. 

> „ у. Бтаспузра аз Веде! 436. 

„ шасл$ Воуе 428. 

„ ПезспепалИ и Сау 428. 

„ шопаса 5фемае! 428. 
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иле пропеп$!$ Рг. ВисН 429, 500. 

‚  ризтафюсагриз В. Вг. 428. 429, 

504. 

„ У. ГезспепаииИ Ег. Висп. 

428, 429, 500, 504. 

у. ТезспепаиНИ Ег. Висй. 

8. ипНиБи!юзи$ Ег. Вией. 

428. 429. 
зрпаесгосагра Меез 425. 

МаШеШализ$ Гаватре 428. 

ирегиз атгрогеа Вча. 36. 

сотииитиз [.. 208, 209. 

сотштии$ Тань. 207. 

Чапигса Ра|. 208. 210, 214. 

Чавеса Котзй. 208. 

ехсе]за Виа. 207. 

папа \Ш@. 209, 210. 

га ЗТеБ. е+ Рисс. 207, 205, 214. 

Ка@зига з1еп$1$ Тиагсй. 52. 

Ка]орапах пешоНа 59. 

> 

Кое!ега сгуз{фа#фа Регз. 295, 324. 

„ 0. марог КосН. 296. 

у. топапа Найт. 296. 

Кгазспенши!коуа тирезаме Тигсхаи. 

56. 

„ зууа@са Махпа. 56. 

Кговзеа ТШиаи Везе| 475. 

Ку|теа ЬгеуЦопа Во. 335. 
„ отасШира Маяе| 335. 

‚  топосерва!а Во. 335, 336, 404. 

Вледечата Метз\. 335. 

ах ашегеала РаЦаз 190. 

Чапигса Тигегап. 190, 192, 193, 

195, 213, 214, 215. 
Чавеса у. ларошса Махит. 195. 

дес1Ч аа МаПет 8. риса Коевпе 

194. 
]аротиеа Виа. 36, 194, 214. 

КигИелз1$ Мауг. 194, 195. 

„ зиа 19. 192, 194. 195, 214. 
„ эичса Везде! 190. 

Газаетозиз афша Е. Бевииае 57. 

Геетз1а огу2014ез Зо!апфег 263. 322. 

Геппажщйиии эфичеишт Зеви. 432. 
Гетпа 96а Е. 417, 424. 

титог |. 416. 417, 423, 424. 

рамесозаба Насел. 417. ” 
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Гетпа роутг№аиа [.. 416. 

{15а |. 417. 424. 

Геопысе писгогвупева 5. Мооге 35. 

Геопоро@йит зенит Саз$. 49. 

Герогев5 ИИНопа Кипёе 532. 
Гезрефеха Мео]ог Титехаю. 43. 

„‚„ Ше@еавтоез Вапее 51. 
1лНцш ауепасепт Е1зсВег 457, 455. 

462, 504. 

Визе тапит Т044. 453. 

„  саНозит $1еб. её Сисс. 460. 461. 
462, 501. 

„ У. ЧепорвуПит Мах. 460. 

„  сегпиит Котаг. 461.463, 501,504. 

с0псо1ог ЗайзЬ. 453. 154,462. 501 
со оп Э1еь. её Ое-Уттез. 455. 

‚  ЧФаигсит бам. 455, 456, 462,501 

и. Туреат Веое| 456 

В. ити Веее| 456. 

7. сгосешт Веое] 456. 

5. созайии Веее] 456. 

ГесйЕт 457. 453, 462. 

499, 501. 504. 

Кали бзепа&сепзе [.. 464. 

НаНопат Ногпешт. 459. 

‚ Мааеоп Махии. 457, 453. 

Ра епеют З1еБ. её Ое-У мех. 

454. 

репизууамеии ба\ег 455. 

ротроппий ТВиюЪ. 460. 
ре о-Чавиецт 

455, 457. 

‚ рыевеамт Е!зерег 453, 454. 
рати П.С. 459. 

ь ратисеит Э1еЪ. её Ое-Утуе$ 459. 

„ эресбаПе Тлпк 455, 456. 

-  ЧепиНоНит РАзснег 459. 461, 462, 

499, 501. 
Гат Ядгтит бам. 452. 462, 501. 

ишБеПайию Нотё. 455; 456. 

1лтпосвюа сайасога Татехал. 261. 
1лраг5 ]аропеа Махит. 531. 535. 537. 

Миона В1св. 532. 535, 536. 
|лросагрва шасшаба’ Тогг. 328, 404. 

т/госерна!а Кип{Н. 328. 404. 
[л5{ега согаа%а В. Вг. 528. 

Напзоп! 

Кефоззе]еу 

Взевзевойжата Маха. 

524, 531, 

526, 

У. Котагоу. 

Гл$ега ]арошеа Егапевей её Зау. 526, 

527. 

„  ФамаНег! Махит. 526. 535—537. 
Лоу та 4гМога ВаКег 443, 464. 465, 502. 
Гллисега Еег@тапа! ЕгапсНее 41. 

уезеата Котаг. 41. 

Глиа сатрез{г!з 0.С. 430, 431, 500. 

у. сарцафа Мие] 431. ” ” 

> у. мш@Йога Сеас. 431. 

т у. раПезсеп$ \УаШепь. 

431. 

гиГезсепз РузсНег 429. 201. 

Бусородйит афримия 1. 160, 171. 

-  аппотит |. 159. 171. 

„ сПмепзе СвгзЕ. 157. 155, 171. 

„ Сауат ЕЁ. 160. 171. 
‚ сошыапайот Г. 161, 171. 
„ Чепаго@еат Муевцх. 159. 

Ларомецт ТВивь. 159. 

. Мюобозе Егапевей её Зау. 160. 

„ 06зсигит ТпипЬ. 158. 171, 173. 

З@аео 1.. 158. 

„  зеггаит Твипб. 158. 171. 

Гузевиим Капизеваеепзе Зеро. 414. 

Гуеи зайеама Г. 52. 

утеайит [.. 52. 

Мааск1а ататетз1$ Вирг. 45, 57. 
Мадап епиии БЙоНит 0.0. 473.475, 502. 

Бом 8. Капизевайсит 

Тгалиу. её Мех 474. 

сапаЧепзе Ое3{. 474. 495.502. 504. 

соот Моепев. 473. 

Ма!ах1$ ЧфрпуПо$ СБаж. 530. 
Махипоуейа с тетз1$ Варе. 45, 52. 

51%. 59: 

Мали ит зфичеит Тлапб 432. 

Мейса @тейи!? Тигегап. 296, 324. 

пифапз Ё. 297. 321, 324. 

у. агдуго!ер!$ Котаг. 298. 

гайШа ЕгапеВее 297. 

„  Зсабгоза Тгт. 297. 324. 

УМИего|ерта Визива Зуаг 131. 169. 17: 
М ИГога! Мооге 131. 169. 

\Иерозуйз ИрвуПоз Тлва]. 530. 

Ларотеа Мпадей 531. 

-  топорвуНо$ Мпа. 530, 535—537. 

МИцит еЙизит (. 268, 321, 323. 
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Миса из ]аройтем$ Ап4ег$. 245. 

„ пераептя$ Наск. 245. 

Ф парез НасК. 245. 

„  ригригазсетп$ Апдегз. 244. 322 

зат. 

.  засепагИег Вет. 265. 

„  засспагМогиз НасКе! 243.322,327. 

.„ чиепяз Апаегх. 245. 

„ Ипсютшз Наске]. 245. 

Митгоз1суо$ 1оБафи$ Махии. 45. 

Мойита соегШеа 1. 253. 

„  зегойпа Махил. 291. 

Мопоевога Когзакоуй Цезе| ( Маасек 

43, 422. 

уадтай$ Ргез|. 422. 424. 

5 2. тииз$ Мщие! 422. 

Ма опбегаия ]Даротса ${еифе! 270. 323. 

уг зита Меез 269. 3233. 

МугпорпуПат иззителз$е Махит. 44. 

Хадаз ПешШе! Р. Март. 228. 

„ этатше Пе. 228. 

„ Магта |. 227, 241. 

„ тиог АН. 228. 241. 

.„ зеггаазирма Мавти$ 225. 

.  зегг5рша Махип. 228, 241. 

„ бепаНопа В. Вт. 228. 

Хагаигиз ЯШогтиз Меез 312. 

отешщай$ Мапго 312. 

„ {епиШогиз Зета. 312 

Хагс15$1$ Тахева |. 439. 

Хегип4о тапазВинеа ВиЧ. 

ХеоШа Кашёеепайса Гли4]. —. 537. 

тесгап{ва Е т91. 528. 535, 536, 537. 

„ Пиз ам Вен. 528, 535, 536, 537. 

з „ у. тапдзпигса Котаг. 528. 

Херйго ит е5тепзе Вакег 124. 

„ ЧИажаит Оезу. 123. 169. 

. Огуорегз Мвх. 126, 169. 

„  егугозогит Ноок. 120, 168. 

м „ У. тапдзпигса Котаг. 120. 

еизрти!озит 01е1$. 122. 

у. атигепзе МИЧе 122. 

ЕИх-таз ВЕН. 119. 168. 

г Е у. е!опдафит ВаКег ап@ 

Мооге 119. 

> 7: у. ра!еасеит Мооге 120. 

„ Чтадгаптз Вспаг@$. 121. 16%. 172. 

„ Паеит Котаг. 124, 169. 

сх — 

Херйтойииа МщиеНапит Махит. 123. 

124, 169, 172, 113. 

Рнедор{ег!з Ваитд. 117. 168. 

рупсфафит 01е!$. 127. 169. 

Ворегапит Ргап. 125. 126. 

утепзе Могезой 124. 

„ зршшобит Оезу, 122, 123, 124, 

169. 

„ у. Иртпани Ноок. 122. 

у. ЧШШабацит Ноок. 1253. 

Е у. ММапейаптиат (г. 123. 

„ зибгрипаит 01е1$. 124. 169. 

Тпе!урег1$ Оезу. 118. 168. 
Хеигосталите гахтеа ОВезе. 140. 

Хоро $ ИпеагИоНиз бтезепор. 148. 170. 

Ипдиа 1. $т. 147. 170, 174. 

Хушрпаеа ругтаеа АН. 52. 

я {газопа Сазрату 79. 

г \епией! Мааск. 43, 52. 

Отрпаоых 1юп&фрез Махйт. 46 

Опоеа зегтатеа Ноок. 115. 

„ зепзИ |. 116. 16%, 172 
у. пцетгирва Махим. 116. 

Загар *ег1$ Ной. 115. 

Орвю2ю$зит ушШеайит 1. 152. 

Орвтуз ИИМоПа Г. 532. 

топорвуоз$ 1.. 530. 

Мопогев!$ Г. 512. 

ОрИзтепя$ Сгиз-за! Кин. 256. 

отешасеиз Ким. =Рашеит 

гит. Е. её Ъ. 256. 

Огсз ай1еапа КИпее 510. 

Копа 1.. 515. 

сШеса КПиое 510. 

сопорзеа Т.. 514. 

сусосНИа Махит. 511, 534 

оПоза Зоата. 510. 

р [изсезсетз Г.. 517. 

Вегмо!а РитзВ. 517. 

„ Пана 1. у. за5теагпаа 

Невь. 510. 

Мопогев8 Стали. 512. 

„ тощаша Зевпиа® 515. 

Е омепбай$ КПпзе 510. 

„  озташеа КИпоее 510. 

‚  раисМога Ризевег 510, 534, 536, 

531. 

за!та Тигсгап. 509, 534, 536. 
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Огсв15 зрайишафа ВевЪ. Е. 511, 

ЭУгасвеут Ноок. 511. 

„  игкозбалиеа КПизе 510. 

Огеогср1$ рафепз Ыт@еу 533, 535, 536. 

ь‚ 1ШапсоПа Аза-@гау 533. 

ОгиНВозацим ]арошеши ТВииь. +65. 

„ (\огат Ге4еь. 464. 

Огуха с<апдезипта А, Вт. 263. 

зайуа 1. 262, 326. 

Озшии@а стпатотеа Е. 149. 170, 172. 

Озгуа шапазВигса Виа. 36. 

ОКепа айзтоез Регз. 238, 241, 242. 

айзто!ез у. }арошеа \Уаие! 

239. 

]аротеа Маае 238. 

Оху'ор1$ Пифа Випее 51. 

Раеота отеобеоп 5. Мооге 35. 

Рапах зез5Шйогим Махии. 43. 

Разисшалт1а атенсава Мас. МШат.307. 

Ратиецит соот 1. 257. 

‚  сотилайит Меез. 255. 

Сгиз-бай! |. 256. 

Гитетасеит Егапспе{ е{ $ау. | 

256, 327. 

оаргит Сама. 254. 

эЛачелит [.. 257. 

погЧе!огте ТВиаЪ. 260. 

„ Шапазватсат Махиа. 252. 

Рапеий тмШасеит Е. 257. 327. 

„ риграгазсетз Ор. 259. 
„ уегасШабаю 1. 259. 

‚ уш@е [. 258. 

М\Шатз!т Напсе 253. 

‚ 3р. Могязоп 256. 

Рагаап Ваз @Иевооти$ ГеаеЪ. 498. 

Раг!з Чабмаеа Е1зевег 484. 

ВехарвуЦа Тгамфу. 484. 

ороуава [еаеЪ. 484. 

дцадгМоНа |. 484. 504. 

‚ У. НехарпуНа ТгацЧу. 485. 

499, 504. 

й „ 0. обоуаа Цедеб. 484. 503. 

Разрацит запелитае Гат. уат. 2. сот- 

ши(афит Ноок. 255. 

УШозии Твин. 253. 

Репизеит Вот@еИогие З{еи@4е] 260. 

]ларотсит Тги. 260. 

Репогит Попе Везе] её МаасКк 43. | 

У. Котагох. 

Регатиит гереп$ Бай$Ъ. 530. 

РегфаПап из туошега $ Егапере! 

476. 

Ретг15бушз утезеетз Глиа|. 518. 

Регшалла [изсезсет$ липа]. 517. 

Рва]ат1з агипдтасеа |. 263. 323. 

„ 0гу2о14е$ 1. 268. 

Рвеёор{ет1з Огуоретз Еее 126. 

„ Пгуоретз Коегйапа Пауепр. 
125. 

Рвезор{етз КеузегИия 117. 

„ роуро@юаез$ Еее 117, 

рапебайа Веда. 127. 

„ КВофегНапа В. Вг. 125. 

РиеПо4еп@гой атагепзе Впрг. 45, 55, 

ЭЙ. 

РШешт а!ртит |. 271. 323. 

„ Воейшет \Ше|. 271. 

]аротеит Егап. её Бау. 271. 

„ ргабетзе [.. 271. 

ы „ эршим Азсв. ап@ Оу. 271. 

РгаетиИез$ соттип$ Тги. 55, 289, 324. 

‚ РЬгазштиез (1..) Каг&еп 289. 

Раееа А]апепз!з Рзснег 196, 197, 199, 

204, 206, 213. 

‚ А]апепз1$ я. вепаша Тгадбу. © 

Меу. 199. 
и к 3. забицевеггипа г. 

её Меу 199. 
Атсоскапа Сатг. 200. 

вхсе]за Тлик. 195, 214. 
Е ы у. аЦалеа Тер]. 195. 

„ (ево Ег. Зертиае 200. 

‚ 1№0п40бп$1$ Мауг. 199. 

„ Мепмеви Тао. 214. 

„ офоуафа Ва4. 200. 

„  обоуа{а Гедеб. 195, 196, 197, 198, 

214. 

„ У. Чаперя$ ЕеШег 197. 

„ у. Зейтешаапа Ее ег 

197. 

„ РаеШа Махпл. 200. 

Зепгейапа 214. 

$ИеВеп$1з Ттамфу. её Меу. 199. 

Ршиз Агшапа! Егапсвеф 139, 214. 

„ Семга №. 184, 189. 

В. ехее]за Махиа. 184. 
рита РаЦаз 189. 

> > 

> » © 
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Ртиз 4апиг!са Е1зспег 190. 

„ ЧепзЙога Зе. е 

130, 181, 214, 215. 

- Тилебг8 Котаг. 177, 

180, 181, 214, 215. 

„ Кога!епз!5 ЭтеБ. е{ Рисс. 177, 183. 

| 184, 187, 188, 189, 
204, 214. 

.„ Когеепяз Мауг. 183. 

„ Гамх у. ашетсапа РаПаз 190. 

„ Гоаефолги ЕпаЙсВег 194. 

‚ тапазвагеа Варг. 55, 183. 

„ Маззопапа 0. Ооп. 178, 179, 151. 

182, 214, 215. 

„ Мепаези Рагафоте 198. 

„ омещаи$ Г. 195. 

„ рагуога 51еБ. её Ицес. 189. 

„ ритИа Веце! 189, 190, 214. 

зНуез{г1$ 1. 175, 176, 178, 179, 

214. 

. з1епз1$ О. Ооп. 182. 

„ Тпипфегй Г. 279, 180, 182. 

183, 214, 215. 

Р]артотгВезта Чаи Махит. 45. 

Рарлтозрегтат зтепзе ОПуег. 39. 

Р]абап®ега сН!огаппа Сизог 515, 534, 

537. 

„ Гизсезсепз Кгаеп2!т 517. 522, 

535, 536, 537. 

- №0090 Махит. 519, 520, 535. 

537. 

„ Кезке Егапсвеб её Зах. 517. 

„ тапдагтогит ВесвЬ. 516, 534. 

536. 

„ шощЩапа ВеевЪ. 515. 

„ пепгореаа Ег. её Бау. 519. 

‚ ороту@юез Ег. Зейла. 517. 

„  орвтуо4ез Ег. Беби. 517. 

огеа4е$ В. шастосет гов Ет. в{ 

Бах. 417. 

„ Кеши Ег. её Вах. 517. 

„ Иршоез Тлпа1. 516, 537. 

„ Иршо1ез у. иззиттет$15 Махпи 
516. 

„ и58иг1еп$1$ Махит. 516, 534, 536, 

587. 

Ресозйвша рапеШога Татсхал. 443. 
Ресбтат Виз \Уе ет! Нетшз]еу 37. 

Гласс. 36, 

178, 19, | 

Р1еоре!$ и$5ит1е1$1$ Веде| е{ Мааск. 

43, 146. 

Р1епгорпи$ Гапзз@огйй Тгииа$. 248. 

Роа асго!еиса $4еи4е! 305, 325. 

ь„ аппица Ё. 304, 325. 

„  аЧепиайа Тгт. 301. 334. 

„ Спамхт УШИ. 305. 325. 

„ Чавамеа Тгоиа$ 301. 

„_ ИЕтаетозиз Г. 293. 

„ егаПз Нозф. 303. 

. Эащтатз Тит. 306. 

тасгоса!ух Тгадбу. еб Меует 

306. 

„  петогайз |. 302, 324. 

„  рашив\гз |. 302, 324. 

„  ргафепзз |. 299, 323. 

-  ртаёелз1$ у. аавазЮНа е4еЪ. 

300. 

„ тафыа Ег. её Бах. 305. 

„ зегойпа Евги. 302. 

„ зИуайса Спах. 305. 

зрпопЧу!одез Тгт. 301, 303, 304, 

325. 

„ э5р. Котзв. 42, 303, 304. 

Роа зепапб%®а Тгииаз 306. 

задейса Наепке Емез. 305. 

зи4ейса В. гешофа Етез. 306. 

„ Ча ЕЁ. 300. 301, 304, 324. 

Рогоша орп0910$$014ез Кег. 522. 535, 
536, 537. 

= „ ]аротса Махит. 522, 523. 

Ро!ииа нибегыз М№еез 249, 322. 

х. вепита Наске] 249. 

‚ ]арошеа Тиш. 249. 

„ паа Те. 249. 

Роузайа зфичеа Г. 56. 

Роу зопайт сышепзе Кио. 482. 
„ ситЬПают Воуе 482. 

„ ПитНе Азсвег 477. 499, 502. 

„ И\Мамт Котаг. 480, 502, 504. 

„ Муошсгамт Махт. 476, 502. 

504. 

„  Масгородит Тигсгап. 480, 481, 

502. 

‚ Махппоутери Ег. Зевимае 479. 

„ оста АН. 478. 479, 502. 

„ оймешае Моме! 477. 

у. пашШе Вакег 477. ” ” 
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Роузопанит оста у. Махитоу1сиий | 

Мах. 479, 480. 

у. горазба КогзВ. 479. 

аи Ведои{ё 482. 503. 

з4епорпуНит Махит. 481. 4199, 

503, 504. 

„ усгасШайвиой ВаКег 481, 504. 

„ усгасШайий у. “епорвуШит 

закег 481. 

ущеате Аза С@гау 477. 

ушШеате Пез{. 478. 

5р. мае. Махит. ео 

РОВ атрВцим То. 

„ зу огим Не ты т. 

„ Маасюаптат Весе] 43. 

Роуро@ит АШегы Везе] 147. 

‚ агуошеит ЭтиИВ. 109. 

Птуорег1$ 1. 125. 

Пгуор{е5 ВоБегйала ауепр. 

125. 

‚ у. Кофегаапа Вартесви 
125: 

Роуро4пом Впеаге Твипь. 146. 170, 174. 

сопфогит СНгЗ+. 147. г А 
‚ лима Бу. 147. 

Рвезор&ет1з 1. 117. 

рапсабат ТваюЬ. 127. 

„ ПКорегаатат Ном. 125. 

„  сойгадет Мен. 146. 

уш!даге Е. 145, 170. 

Ро зисвит Вгаипй Рёе 129. 169. 

сгазредозогит 01е!$ 127, 169. 

‚ У. Лларошеит Махиа. 128. 
‚ у. тапазванесит Махит. 

128. 

ЧПабаит О.С. 1233. 

Ешх-таз Вор. 119. 

гастапз Геаер. 121. 

зриюозит ОП. С. 122. 

зриию$ит У. 

123. 

Твеуркет1$ Во. 11$ 

‚ Тзавзппепзе Ноок. 129. 

‚  ЧгИИегоп ). $м. 129, 169, 172. 

‚  уагшт $т. 130. 169. 

Ротцедема уазштай$ Г. 423. 

Роатозеюоп а!ритиз Ва. 224. 240. 

сотргеззиз |. 225, 226 

ЧФИабавит б\у. 

6, 227, 240. | 

У. Котагоу. 

Роатозеюн сг!зриз Е. 223, 226, 240. 

„  сг$фафиз Веде! е{ Мааск 43, 226. 

241. 

-  ИПиИапз Во\. 222, 240. 

дгаттецз$ |. 222. 226. 

В р. у. ПеегорНуНиз Ег!е$ 

223. 240. 

9дгаттеиз > регГоНафиз 223. 

ВеегорвуПаз Зертер. 222. 

Нур а$ Егапсвей 226. 

Ларолем$ Егапеве{ 229. 

]Дауатшсиз НаззКаг! 226. 241. 

. ИтозейИоНиз Махип. 42. 225. 241] 

„ Маауапиз Маче! 224. 

Мавтито Макто 225. 

-  Мисгопафи$ Рге$|. 224. 240. 

па{апз |. 221. 240. 

пабал$ 8. ааа ИоПа Ге4Ъ. 231. 

оба НоНа$ Меге. её Кос. 226. 

охурпуНиз$ Мщие! 227. 241. 

регРоНафиз |. 221. 240. 

& у. еггез{г!з Меуег 222. 

риз из Ё. 225, 241. 

гшезсет$ Ве$$. 224. 

зеггша{фи$ Веде! её Мааск 43, 

226. 241. 

Минерва! Маггау 224. 

розбетае Пиз Зеват. 227. 

$р. п. Махим. 224. 

р а ет 5сеп$ Веое 469. 

Рзепаосатгех р]аахтеа \М1дие! 390. 

Рем пит р Корп. 144. и 17+. 

. саида*а Ноок. 
Не 113 афиШпа з 144. 

агоещеа Отейа. 141. 

Р+4егухосаух уошЬ$ Махип. 46. 

Рустейз запелитетеа$ № 6$. 

Опегса$ Мас-Согииеки Сагг. 36. 

„ шопаойса ЕаеБ. 194. 

Крододепатор Эейпрреюъасви Махиа. 
бт. 

Зевпиае 52. 

этоззшатта 1. 52. 

Во йфоеШа сотргезза Е. #1. 247. 322. 
С 5. Дарошса НаеКке! 247. 

Ц . 8. азаешаба НасКе] 247. 

Паррта тагиита 1.. 227. 
Завала арта МУША. 232 

Кез Багеет$е Ег. 

233, 234. 
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Зая ата афиша у. ааеща{а] Котат. | 

ю 

” 

” 

> 

) ы 

У. 

286. 

ететза Тигсиап. 233, 

284, 236. 

„Иацавз Когзв.234, 236. 

„ у. ИпеатНоНа Кот$В. 284, 

” 

” 

у 

у 

236. 

‚ пабапз КогзВ. 233, 236. 

‚зартегза Титсиап. 233. 

]аМойа \УШа. 235. 

1оп51оБа Тиагейай. 235. 

ру&таеа Маце! 235. 

зад аеГоНа Г. 232, 233, 235, 241. 

” 

> 

А 

У 

\ 

А 

у 

а|йзтоез Котаг. 236. 

. аимешафа Котаг. 236. 

„ЬтеуКоНа 236. 

{уегзНона  Мевей 

232. 

у. етегза Тигс?. 236. 

я 

у.1опдЙоБа Тигсё. 235, 236. 

у. ттог Веце! 235, 236. 
т 

У 

У 

. ИпеагМоНа Когзи. 236. 

. пафапз$ КогзН. 236. 

’. погта!з Котаг. 236. 

. ойзосатра Мей. 233, 
235. 

ы „ у. заБаечи ора Везе] 235. | 

Зайзвата аапйЮПа ЭЗшИВ 213. 

Зайх раруюшеа 1. 36. 

пихба Когз|. 42. 

ругапи4айв Вич. 36. 

Заупиа пафапз АН. 150. 170, 173. 

ушеат1$ Мевей 150. 
бабугций геретз$ Г. 529. 

Запззигеа Махипо\1е2й Нег4ег 35. 

Зауаз(апа о4огафа ЗетИтег 264. 

ЗахИтаеа эр. КогзВ. 42. 

{аби а1т1$ Нетеу 37. 

Зепепевиетма разг! |. 230, 241. 

Зеиатага степ! Ваш. 52, 88. 

Зевиорероп Ъгуошае ит Махии. 48. 
ЗеШа сптепз!$ Веп{Н. 465, 502, 504. 

<Вше1$15 Егапевеф 465. 

Ларопса ВаКег 465. 502, 504. 
Зараз асещат15 Г. 350. 

а и15 Во. 342. 

сарШат18 |. 345. 

сопсоог №Мевх. 340. 
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Соггепаа. 

Стр. 33 строка 5 снизу вмЪъето Уи слъдуеть \ИВе 
Зи = = покатами Г покатями. 

НЗ В 7 сверху ›„ Вет Вегососси$ „ Е ец{Вегососси 

и БВ х их г Епепиаз Епепиой 

. 146 5 0 = Май. э Мей. 

5 И ы. 2 снизу -. Г. Брете (Г..) Зргте 

„т : 198 х 5 сверху ›„ Мепзези ы Мепитези 

„ 9315 строки 16—17 снизу слЪдуетъ вычеркнуть слова: 

„и наконець А. Мепиези [ло4. еЪверо-востокъ Америки“, т. к 

А. Мепмези Глпа|!. то же, что Рееа Мепиези Тлю4. и видъ этотъ. 

является замъняющимъ къ Р. а]апет$1$ Е15сВег, а некъ АШез 

первго]ер1$ Махил. 
„ 245 строка 13 сверху вмЪсто Тшебютшз  слЪдуеть М. Ипебог$ 

” 245 = 2 снизу > Аеташихи р Асташихи 

НК 13 сверху „  ©таш!о$я5 Е этат0$1$ 

„ 249 = 9 м > Чашинъ-чана „ Чашинъ-гана 

„ 219 РЕ 18 снизу „ ГапеаотНи ы ГапозЧот 

АИ п въ концЪ пропущено: „подъ С. зр.^. 

‚„ 309 Е 3 сверху вмЪсто етогешаба слБдуеть етагетаба 

„ 316 поелЪ стр. 16 снизу пропущено назван!е рода 88 (46) НогЧеит (. 

‚ 321 строка Ш сверху вмЪето Ппрегаба  слЪъдуеть М15сат $ 

ЗН =, 9 снизу „ рошеви > РоШерви 

=. 1346 у 2 сверху > Е. зааалтоза 2 Е. заматгоза 

т 12 р „ Е еосвам$ ы Н@еосВат!$ 

ии 950 2 12 „ пропущено передъ зрее. „То.“ 

> '352 м 2) у вы’ьсто Е. Оепе! слЪъдуеть Е. Опое 

„ 353 * 4 а С. тата > (С. папа 

оно 1 С „  охуссайае = ехзесадае 

514398. 45 1 енизу „ ‘С. рШоза АП. (. р|оза Зеор. 

„ 499 м 1 = вмъето Нетегоса$ 

шпог Оитог. „ Н. штог МШ. 

„ 2500 > 3 д к Нешегоса $ 

итог АП. : Н. шшог МШ. 

ПослЪ страницы 

” ” 

263 невЪрно помфчены 264 и 

268 Ре = 269 „ 

265 какъ 364 и 365. 

369. 
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