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Значение изучения дикой‘ растительности для ориентиров- 
ки в природных условиях сельского хозяйства и для борьбы за 
расширение площади и увеличение продуктивности. земледель- 
ческой культуры в сухих областях (1—2). Необходимость со- 
хранения заповедников в качестве эталона, ‘по которому можно 
судить об изменениях в почве, производимых культурой (2). 

Важность знакомства с окружающей дикой растительностью для 
школы (2—3). Характер и план данного сочинения (3—4). 

3 нае, Kia re 

| - Энология растений и фитосоциология. Некоторые основные 
_ понятия и руководящие положения .............- 

Причины, влияющие на состав и ‘распределение раститель- 
ности на земной поверхности (6). Экология. Ее предмет (7). 
Основные единицы, ‘подлежащие экологическому изучению, и 

‚общие ее вопросы ` (7). Логические этапы экологических иссле- 
_ дований (8). Значение ‘сравнительно-экологического изучения 
° в пределах родственных групп (9). Внутреннее единство живого 
‘мира и специализация (9—10\. Положение экологии и ее зна- 
чение среди других отраслей ботаники (11—13). Научное рас- 
тениеводство строится на экологии культурных растений (13). 

° Экологические типы. Необходимость ° их критического пере- 
° смотра (14—15) «Ксерофиты» могут много испарять на единицу 

поверхности и быстро высыхать (15). Причины недоразумений 
в вопросе о ксерофитах (16—17). Нельзя перечислять в одной куче 

3 признаки, принадлежащие разным растениям (17). Необходимость 
2 устанавливать более реальные экологические типы по COBOKYN- 
и признаков (18). Мысль Тимирязева, что растение обла- 
° дает способностью обращать на свою пользу даже враждебные 
“ Bi силы природы (18). Вопрос о`целесообразности и необходи- 
© мость осторожности в экологических толкованиях (19—20). Ha- 

сы 

а = подходить к организму, как к физиологической машине. учи- 
x 
же тывая взаимное отношение и роль во внутреннем строе различ- 

Гы ных 2го частей (20—21). Значение экологии в вопросе 06 
волюции в растительном царстве. Географические и эко- 

> ли гические расы. Эволюция растений является в сильной сте- 
- in процессом экологическим (22). Преобразующее и отбираю- 

Ц ее действие внешних условий (22—23). Географические и эко- 
‘логические расы; их значение и способы изоляции (Вагнер, 
Bemmumeün, Корокинский, Комаров, Кернер, Христ, Кел- 
и ‚Arpyos, Пачоский) (23—28). Современное cocTo- 

новен ии новых наследственно постоянных 

Стр. 

1—5 

6—57 

6—53 
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форм (молификации, мутации, комбинации). Положение вопроса 
о мутациях: критика в литературе мутаций де-Фриза (29—33). a 
Гипотеза Лотси (30—31). Новые данные по мутациям, полу- rl 
ченные Dbanypon и Морганом (32). Разногласия по вопросу 9 ке 
модификациях (Бар, Иоганнсен, Семон) (33—35). Возражения ER 
против гипотезы Лотси (35—36). Критическое положение воп- ER 
роса о наследственных изменениях, как материала для эволю- 
ции (35—36). Роль внешних условий в процессе возникновения 
новых наследственно постоянных форм. Взгляды Корожинсного,. 
де-Фриза, Гетса на причины, благоприятствующие BO3HHKHO- 
вению мутаций (37—89). Приложение высказанных взглядов к. 
природным условиям (местообитания и районы с большой видо- 
образующей силой) (29). Попытка примирить идею преобразую- 
щего действия внешних условий в процессе эволюции с выво- 
дами современной генетики (40—45). Руководящие рабочие идеи, 
которыми пользуется автор: закономерность эволюции, роль ^^ 
внутренних и внешних условий (45—46); необходимость искать 
внутренней логики наследственных изменений (46); наследствен- 
ные изменения часто лежат в том же направлении, что и моди- 
фикации, и вероятные выводы отсюда (47); необходимость уста- 

. навливать при помощи ‘сравнительно ‘морфологического метода 
пути экологической эволюции в отцельных систематических. 
группах и пробовать экспериментально податливость в пределах _ 
этих групп в том же самом направлении (47); важность гео- 
графического и экологического обособления (47); одновременное 
нарождение и обособление нескольких новых наследственных 
форм, близких друг к другу (47); существование местообитаний, 
районов и, областей с большой видообразующей силой (48). 

| Фитосоциология. Ее содержание (49-50). Вводимое { 
автором понятие „общежитий“ и степень их самостоятельности 35 Mer 

(51). Фитосоциология и выработка новых форм у растений (51— 
52). Логический порядок фитосоциологических исследований (52— 

53). Термины „формация“ и „ассоциация“ в понимании автора — Ро 

(53). ; казной 

Схема растительно-почвенных 30H на равнинах России. ат, 
Общий план дальнейшего изложения ............ 5457 — 

Основные растительно-почвенные зоны (54). Поправки к 0 
идее зональности (55—57). Зонообразующее влияние климата ara 
накладывалось на области с различной геоморфологией (56). 
Зональность в чистом виде есть только руководящая идея (57). 
План дальнейшего изложения (57). 

Часть |. Общая. 

1. Некоторые важные свойства климата ........о 58—91 — 

Использование данных метеорологических станций для 06% 
яснения явлений распределения растительности (с какими за- _ 
труднениями здесь приходится сталкиваться) (58). Условность _ 
климатических характеристик (59). Изменение климата с севе-` 
ра на юг и, от морского к континентальному, с запада на во- 
сток (59— 62). Континентальный климат и растительность (61— 
62). Избранные опорные станции в пределах рассматриваемых 
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в книге растительно-почвенных зон; обозначения в METEOPONO- 

гических таблицах; источники приводимых метеорологических 

_ данных (62—64). Явления, характеризующие усиление KOHTH- 
нентальности климата к востоку по цанным опорных станций 
(64—66). Значение комбинаций важных климатических факто- 
ров для характеристики климатов зон (66—-68). Травяностеп- 
ная черноземная зона !). Литературные источники (68). Умень- 
шение к востоку осадков (68). Выдержанность температуры жар- 
кого времени года (69). Вопрос о причинах отсутствия дуба в 
Сибири (69—72). Опыты Гордягина с зимним испарением (69— 
70). Вегетационный период в западной и восточной части тра- 
вяностепной зоны (72—74). Более важные и характерные осо- 
бенности климата травяностепной зоны (резюме) 74—79). По- 
лупустынная зона. Свойства зимы, снежный покров, переход 
от зимних холодов к теплу (80). Продолжительность вегета- 
ционного периода на западе и востоке (81). Свойства лета (82). 
Отраженное влияние растительности на климатические элемен- 
ты (82—83). Характеристика климата в районе Темирского 
опытного поля, даваемая Чаяновым (83—84). Пустынная 
зона. Литературные источники (84). Свойства зимы, снежный 
покров (84—85). Годовое количество осадков (86). Свойства 
лета (86—88). „Огромная производительность почвы“ (88). 
Особенности весны и осени (88—89). Постановка вопроса об 
изучении климатов. Взгляды Фигуровсного (89—90). Вопрос о 
рели ветров в жизни растительности степей, полупустынь и 
пустынь (90—91). 

Il. Общие замечания о почвенном понрове ....... 

Задача данной главы (92). Основные зональные типы почв. 
`Травяностепная зона. Характер почвообразовательного про- 
цесса в черноземах (92—93). Черноземы, как известковые поч- 
вы (98—94). Подзоны черноземов (94—95). Взгляды Гумина на 
изменения свойств, важных для растительности, у черноземов, 
характеризующих подзоны (95—96). Нарушение зональной схе- 
мы в пределах черноземной зоны (Сибирь, Приазовские степи) 
(96—97). Почвенные зоны и провинции „(мнение Прасолова) 
(97). Полупустынная зона. Характерные особенности строе- 
ния и почвообразовательного процесса в почвах солонцеватого 
типа (97—101). Роль соды (98—99). Вероятная роль живых 
растений в круговороте солей, влияющих на почвообразователь- 
ный процесс (100). Условия увлажнения полупустынных почв 

(101) Свойства этих почв в зависимости от растительности 
(100—101). Могут ли полупустынные почвы считаться для рас- 
тительности засоленными (101—102). Полупустынные комплексы 
(102—103). Пустынная зона. Характерные особенности серо- 
земов. (103). Некоторые описания и цифровые данные для 
иллюстрации вышеприведенных положений относительно 
‘типичных зональных почв (103—107). К вопросу о плодо- 
’родии рассматриваемых зональных почв (104—108). Клу- 
беньки у бобового на глубине 2—2,1 метр в пустынной‘ почве 

1) В тексте, на стр. 68, заголовок „травяностепная черноземная 
зона“ по недосмотру напечатан курсивом вместо жирного штрифта. д 1 УР 

92—117 
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(108). Засоленные почвы. Их распространение. и условия. обра ИА 
зования (108—109), Разделение нахсолонцы и солончаки : (109). р SE 
Обобщенный разрез для.столбчатого CONOHUA: в северной части = 
черноземно-степной зоны по. Димю (109—110). Изменения‘ зо- | ик 
нального характера в. солпонцах—в строении, качествели степе- — - a 

ни засоления (110—114). Цифровые данные для’ иллюстрации и. 
зональных изменений в засолении - (113—114). Солончаковые_ х и 
почвы. Условия их образования. (112—114). Наличностьспере- ‚рана 
ходов к сопонцам, луговым. и болотным почвам (115). Карбо- — Е 
натные „солончаки“ (115—116), Степень искачество засоления 
типичных солончаков (цифровая иллюстрация) (116—117). 

1. Общий характер и классификация растительности .. 117-180: 5 
; ek 

Зональные типы растительности (117). Травяностепной 24%” 58 
тип. Обшая характеристика его при наиболее ярком. выраже- 
нии (117—118). Относительная роль дерновинных многолетних 
злаков (особенно ковылей\. и двудольных многолетних трав. 

(117—118). Соображения относительно. корневых систем (118— 
119). Слабое развитие однолетников и низших растений на 
почве (119). Классификация степей. Затруднения, с которыми 
приходится считаться при ее разработке (119—120). От. степ- 
ной растительности сохранились только небольшие клочки, ко- 
торые еще, обыкновенно, подвергаются более или менее ин- 
тенсивному воздействию со стороны человека (120). Влияние 
пастьбы скота. Наблюдения Танфильева, Гордягина, Келлера 
(120—121). Примеры растений, получающих преимущество на 
степных участках, благодаря выпасу,-—из. состава окоренной степ* м 
ной растительности и из пришельцев (121). Изменения, благо- 
даря пастьбе,‘в социальных отношениях между рестениями (121). я > 
Влияние пастьбы на самую почву и на распространение в свя- 
зи с этим низших растений (121—122). Засорение степи (122). 
Ослабление, благодаря‘ ‘влиянию пастьбы, способности степной 

растительности к саморегулированию в зависимости от особен- E 
ностей года (122). Стадии изменения растительности по мере ее г 
усиления выпаса (cxema Высоцкого) 123—193). Влияние сено- U 
косов. Сравнительные ‘наблюдения на участках Докучаевской Я 
Опытной Станции (123—195). Степь нуждается ‘для сохранения р ар 
своего естественного характера в умеренном `выпасе (наблюде- 
ния Пачоского). 126). `Последействие распашки и восстано- 
вление степной растительности на залежах (126). Классифика- у, 
ция степей может осложняться комплексностью и недостаточ- — 
ной типичностью обстановки уцелевших степных участков (127). 
Главные типы степей. Классификация Норжинсного (128—129). 
Степи с преобладанием Stjpa stenophylla и 
вопрос об экологических особенностях этого ковыля (129—133). _ 
Луговые степи; Разделение ‘их по Гордягинуу (133). Вопрос о _ НЫ дир: 
вторичном характере разнотравно-луговых и типчаково-луговых == пре. 
степей (134—135) Положение вопроса’ 06 отвечном безлесии. Аи 
степей (135- 136). Изменение в характере растительности тра.“ Иа 
вяных степей по подзонам (137—138). Классификация степей т 
по Алехину и Крылову (189—143). Схема, которой пользуется и 
автор (144—145). Схема Городнова (145--146). Полупустын- И > 
ный тип. Общая характеристика (136—147). Условные грани-. 1 А 
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цы в сторону травяностепного и пустынного типа (147—148). Вли- 
яние пастьбы; наблюдения Вёжоцкого (148—149). Изменения в 
полупустынном типе в зависимости от условий внешней обста- 
‘новки (150—151). Формы Artemisia maritima 
связаны с геоморфологическими районами (151). Варианты полу- 
пустынного типа (152—163). Пустынный тип. Весеннеэфемер- 
ная пустыня по Опрыгину ‘и Попову (153—154). Полынная 
пустыня по Борщеву (154). Влияние пастьбы на полупустын- 
ных и даже степных участках может приближать их раститель- 
ность к пустынному типу (155). Влияние изменений в поро- 
Де. Зонообразующие факторы накладывают свою печать и на 
подчиненные растительные и почвенные типы (155). Песчаный 
субстрат способствует продвижению на юг более северных ти- 
пов растительности (155—156). Влияние каменистого субстрата 

в известной степени аналогично песчаному (157), но важны 
особенности субстрата--сланцы, граниты, меловая порода (158). 
Возможность сближения растительности обнажений с зональ- 
ными типами (158—159). Влияние засоленных почв. Столб- 
чатые солонцы. Последние способствуют продвижению на се- 

вер более южных типов растительности (159—160). Особенно- 
сти строя растительных асоциаций на солонцах, связанные со 
свойствами почв (161). Солончаки: Два главные типа галофи- 
тов, характерные для солончаков и их распространение (161— 
165). Примеры растительных формаций на солончаках (165— 

° 168). Растительность переходных почв между солонцами и 
солончаками в полупустынной зоне (168—169) Раститель- 
ность переходных почв между солончаками и незасолен- 

ными сероземами или светлоземами (169--170). Характер 
экологических приспособлений у той и другой растительности. 

Влияние изменений в рельефе. Растительность лучше увла- 
жняемых и промытых почв в травяностепней зоне. Осиновые 
кусты (170—171). Березняки в Западной Сибири (172). Pac- 
тительность западин в полупустынной зоне и переходной к ней 

полосе (173). Байрачные леса в травяностепной зоне (173). 
Схема распределения лесной растительности на поперечном раз- 
резе через речную долину по Танфильеву и Морозову и эле- 
менты этой лесной растительности (173—175). Особенности 
рельефа и распределения растительности в травяностепной зо- 
не Западной Сибири (175—177). Леса в полупустынной зоне. 
Ергени. Лесок в Мугоджарских горах (178—179). Древесная 
растительность ha песках Средней Азии (119—180). 

IV. Схема ‘классификации растительности. ....... 

Краткий обзор и резюмирующие положения. 

180—183 
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Kurzer Jnhalts anzeiger. 

Borwort... 3,2088 
Einleitung. . . - 

Oekologie und Phytosociologie. Einige 
Grundsätze und leitende Ideen. .. 

Oekologie, ihr Inhalt, logische Etapen in For- 
schungen, ihre Bedeutung für andere botanische Dis- 
ciplinen. Wissenschaftliche Pflanzenzucht ist auf ОеКо- 
logie der Kulturpflanzen gebaut (6—13). Oekologische 
Typen. Organismus, als physiologische Maschine 
(14—21). Bedeutung der Oekologie für die Evolutions- 
theorie in Anwendung auf die Pflanzenwelt. Geogra- 
phische und oekologische Rassen. Die leitenden ge- 
netischen Ideen in diesem Buche (22—48). Phytoso- 
ciologie (49-—53). 

Schema der Vegetation—und Bodenzonen auf rus- 
sischen Ebenen. Allgemeine Orientierung über folgen- 
de Auslegungen ® ® . “ . . “ . . ° . 9 

Allgemeiner Teil. 

I. Einige wichtige Eigenschaften des 
Klımas ED Moe . . о, 

Allgemeine Orientierung (58 — 68). "Grassteppen- 
 nodenzone. Über winterliche Verdunstung bei 

den Bäumen (68—79). Halbwüstenzone (80—34). wu. 
stenzone (84 89`. Die Stellung der Frage о die 
Klimaklassification (89 —90). 

Ш. Allgemeine Bemerkungen über 
die Bodendecke : 

.Hauptsächliche zonale Typen der Böden. Grasstep- 
penzone. Schwarzböden (92—97). Halbwüstenzone. 

_ Helle Kastanien — und Braunböden (97 — 103). Wüsten- 
zone. Grauböden (103). Beispiele der vorher angege- 
benen zonalen Bodentypen in vergleichender Beschrei- 

_ bung und deren quantitative Charakterisierung (103— 
_ 107). Versalzte Böden. Zwei Grundtypen--die trockene 
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54—57 

58—91 

902—117 
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und nasse Salzböden (108—109). Trockene säurige 
Salzböden. Zonale Anderungen in der Versalzung 
(109—114). Маззе Versalzung (112—117). 

IH. Allgemeine Eigenschaften und 
Klass een der Vi6.8.BB bio + 

Zonale Typen (117). Grassteppenty pus. Einfluss 
der Weide, des Mähens und des an Pflü- 
gens auf die Vegetation. Hauptsächliche Typen der 
Grassteppen (117—146). Halbwüstentypus (146— 153). 

Wüstentypus (153--155). Einfluss der Änderung 
im geologischen Substrate. Der Sand-und Steinboden, 
Kalkboden (155 —159). Einfluss der Bodenversalzung. 

Die eigentümliche Structur der _Pflanzenge- 
sellschaften Bar trockenen Salzböden (159—161). Ve- 
getation und zwei wichtige Typen der Halophyten auf 
nassem Salzboden. (161—168). Vegetation auf solchen 
Böden, die den Übergang zwischen trockenen versalzten 
und nicht versalzten und nassen Salzböden vorstellen 
und ihre oekologische Besonderheiten (168 - 170). Ve- 
getation der drenierten Localitäten. Wald ın Grasstep- 
pen—und Halbwüstenzone (170- 179). Die holzige 
Vegetation der Sandwüsten Turkestans (179 —180). 

IV. Das Klassifieationsschema der Ve 
getation. Kurze Übersicht und resumierende Grund- 
az ee ee een ne 

117—180 

180—138 



00.0, Einige Grundsätze und leitende Ideen. 

ег Vertasser stellt sich die Aufgabe mit. Hilfe. der phytosoziologi- 
schen und oekologischen Monographien zu einer tieferen Erkenntniss der 
Vegetation in trockenen Regionen Russlands etwas. beizutragen. Es ist aber 
notwendig sich zu versichern, dass aus buntem Gewebe sich überflechtenden 
und: ineinander übergehenden Naturerscheinungen, für monographische Stu- 
dien die ausdrucksvollsten und am meisten typische sewählt sind. Einzelne 
tiefere Erforschungen bekommen ihre volle Bedeutung überhaupt nur dann, 
wenn sie an allgemeines orientierendes Schema geknüpft sind. Einer solchen 
Orientierung ist: gerade dieses ‚Buch gewidmet... Von seinem Plane und 
Inhalt giebt ein зреслеЙег Anzeiger Vorstellung. Hier sind noch einige 
wichtigere Schlüsse und leitende. Ideen des Verfassers beigeknüpft. 

1. Das Studium der wildwachsenden Vegetation ist von grösster Bedeu- 
fung, sowohl für die Orientirung in natürlichen Vorbedingungen der Land- 
wirtschaft, als auch für Kampf um. die Vergrösserung der Ebene und. der 
Vermehrung der Erreignisse landwirtschaftlicher Kultur in trockenen Regio- 
nen. Die wilde Vegetation ist ein feines Reagens auf die äusseren Bedin- 
gungen des Klimas und den Bodensverschiedenheiten. Sie giebt, so zu sagen, 
ein „Resume“ dieser Vorbedingungen und. charakterisiert dieselben gerade 
seits ihrer pflanzenzüchtlichen Eigenschaften. р 

2. Die geschützten Landstücke sind bedeutsam, als beständige Etalone 
zur Schätzung natürlicher Bedingungen der Localität und derjenigen Verän- 
derungen, welche die Kultur im Boden. und in. der. Vegetation. herforruft. 

3. Die oekologischen Typen bedarfen einer kritischen Verarbeitung. 
‚ ме müssen auf Gesammtheit der Merkmale gebaut werden. 

Man darf nicht, wie es gewöhnlich der Brauch ist, die oekologischen 
Merkmale verschiedener Pflanzen eines Typus, и. B., der Xerophyten bloss 
zusammen herzuzählen, dass heisst in einen Haufen die einzelne Teile von 
Maschinen, die gleiche Bestimmung haben, aber verschieden gebaut sind, 
zu werfen. Es ist notwendig zum. Organismus als einer physiologischen 
Maschine anzutreten und die innere: Anordnung. ihrer Teile zu schätzen. 

- Sehr fruchtbar muss sein vergleichendes anatomisch-morphologisches und 
vergleichend-physiologisches Studium der Arten, die vekologisch scharf 
verschieden, aber in systematischer Hinsicht nahe verwandt sind. 

4. Die Evolution der lebenden Welt war in srossem Teile ein оеко- 
logisches Prozess. Es giebt: Raionen und Regionen mit srosser artbildender 
Kraft. ‚Zu diesen gehören Wüsten, Halbwüsten und Berge. Die artbildende 

"Kraft der Wüstenregionen ist noch nieht erschöfft. 
5. Die Modifieationen kommen oft in derselben Richtung vor, wie 

auch erbliche Anderungen. Es lässt sich annehmen; dass unter dem Einfluss 



äusserer Bedingungen, welche den Organismus nach bestimniter. Richtung = 
biegen, das enistprechende Gen sich anfangs nur verstärckt, dann aber | 
sich zerspaltet, was eine Entstehung neuer, erblicher Abänderung bedeutet. 
Die Entstehung solcher Mutation kann ohne detallierte Analysein sesamm- = 
ter Population der Pflanzen wohl unbemerkt bleiben. Bei höheren Orga- ER 
nismen treffen wir complicierte - outrierte nnd specialisierte Merkmale und 
Reactionen an, welche sieh zu wenigen Srundlesenden Eigenschaften und 
Reactionen des lebenden Stoffes zurückführen lassen. Man kann Prien 
dass die betrefiende Merkmale und Reactionen, wegen der Spaltung und 
Vermehrung, der entsprechenden Gene, unter dem er äusserer ‚Bedin- 
sungen eisfeheh mögen. Are 

6. Die Evolution ist gesetzmässig. . 
| Man muss die Logik der erblichen Änderungen, die specielle Sole 
der Evolution in einzelnen systematischen Gruppen suchen und parallel in 
diesen Gruppen die Fähigkeiten zum Modifizieren studieren. _ 

7. Die Genossenschaften sind Gruppen von Pflanzen, welche in ̀ бтеп- 
zen einer РЦапиепаззосайон leben und sieh in ihren eigentümlichen (in 
Zeit und Raum) Bedingungen befinden. Sie besitzen einige Selbstständigkeit 
und können aus einem Vegetalionstypus in den andern übertreten; z. В. 
die Moosdecke im Nadelwalde und in der Gebüsehtundra, die Frühlings- 
epheineren, die Grasvegetation in lichten Laubwäldern und auf den Wie- 
sensieppen. 

8. Die zonenbildende Wirkung des Klimas durchkreuzt die Regionen 
mit verschiedener Geomorphologie. Die Veränderungen des. Klimas gehen 
nicht nur von №. nach 8., sondern auch. von W. nach 0. (oder vom 
okeanischen Klimas zum kontinentalen). Die Zonenzergliederung in ihrem 
В Ausdrucke. ist nur eine leitende Idee. 

. Man kann für jede Form des Reliels und jeden Typus des Subst- 
rats ein zonales Schema der Vegetation bauen. 

10. Der ovekologische Charakter der Vegetation hängt in grossem. 4 
Masse von dem Material ab, mit welchem die Natur das Besiedeln des _ 
Ortes vollführt. Sehr oft trat die Natur zu ein und demselben Orie von 
verschiedenen ‚ Seiten bei, mit solcher Vegetation, die eine verschiedene 
vorhergehende Geschichte hatte und fand dabei auch verschiedene Lösungen 
ein und derselben oekologischen Aufgabe; и. В.: in trockenen sandigen 
-Halbwüsten und Wüsten Russlands {reifen sich sandige Steppen und eigen- = 
tümliche Strauch-und Baumvegelation aus Mittelasien an; und auf dem ji 
Sande der Grassirppenzone beseunen sich Kieferwald und Sandsteppe. ито 

11. Die Hauptlinien der onalischen Veränderungen in der Vegetation я 
von den Wiesensteppen ай Dis zu den Wüsten einschliesslich (lehmiseher _ 
Substrat, ebener Relief) ) werden mittelst des Wechsels ‘und den Kombina- a и 
tionen wenige hauptsächliche Genossenschaften und Gruppen erreißhh; re S 2 
щен сп: Ра 

1) die perennierende Dicotylenstauden bilden mehrere пе и 
begrenzte Genossenschaften; | | а 

a! 
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Ri 2) die perennierende rasenbildende Gräser (Stipa-arten, Festuea Sul- 
Se, en Avena desertorum);- 

3) xerophytische, meisten Teils stark behaarte Halbsträucher; 
_ 4) die niederen ‚Pllanzen auf dem Erdboden (Flechten, Schizophyoeae, 

Moose); 
я 5) ‚die Frühlingsephemeren. 

` Die Folge der Weide in einem gewissen Grade ‚kann den Eindruck 
En, dass südlichere Vegetationstypen sich zu Norden verschoben haben. 

12. Es giebt nahe stehende Arten der Pflanzen, welche die Zonen 
‚gut charakterisieren (z. B., Formen von Stipa pennata sens. ampl.) und 
‚andere, die mit geomorphologischen Regionen verbunden sind (Formen 
Artemisia maritima Bess. sens. ampl.). 

13. In allgemeinem Schema der zonalen Verschiedenheiten von 
Grassteppen an bis zu den Wüsten einschliesslich treten folgende Gesetz- 
mässigkeiten hervor: 

a) Versalzung mit grosser Trockenheit im Sommer verbunden (säulige 
trockene Salzböden) befordert das Verschieben der südlichen Typen der 
Vegetation.nach Norden; 

b) Sandboden und rauher Steinboden (mit einigen Beschränkungen) 
beiordern das Verschieben der nördlicheren Vegetation nach Süden. 

14. In den Grassteppen können die ursprüngliche natürliche Typen 
‚der Vegetation nur mittels hartnäckiger und mühsamer Arbeit restauriert 
werden, wenn der von Weide, vom Heumähen und vorgehendem Pflügen 
gebildete Schleier abgezogen ist. 

15. АШ den Salzböden zeigen sich nach Grad und Eigenschaft 
der Versalzung und der Befeuchtung des Bodens sehr harmonische und 
‚sesätzmässige vekologische Reihen der Vegetation an. An bestimmte Glieder 
‚der Reihe sind ihre eigene oekologische Typen geknüpft: 7. B., аш den 
trorkenen Salzböden der Halbwüstenzone unterscheiden sich die Halophyten 
an Form und Structur von den Xerophyten nicht wesentlich und charakte- 
risieren sich mit gut entwickeltem mechanischem Gewebe, mit schwacher 
oder abwesender Succulenz, oft auch mit bedeutender luftführender 
Behaarung (Camphorosma monspeliacum, Nanophytum erinaceum). Hier 
‚können auf ein und demselben Boden mehrere Genossenschaften gedeihen, 
‚die und Bodensbedingungen sich 
befinden, z. B., die eine bekommen genug Süsswasser, die andere haben 

_ nur dürftliche Bewässerung und grosse Versalzung. 
16. Den extremen feuchten "Salaböden sind zwei hauptsächliche Geo: 

Josische Typen eigen—succulente Salzpflanzen und nicht suceulente Pflan- 
‚zen, die leichtlösliche Salze reichlich ausscheiden. Die succulente Salzpflan- 

zen des Typus Salicornia herbacea vertragen nicht nur bloss die Versal- 
zung, sondern gedeihen bei bedeutender Versalzung weit mächtiger und 

werden mehr lebensständig. In den assimilierenden Blättern haben diesel- 
‚ben ein ‚schwach entwickeltes mechanisches Gewebe; die luftführende 

®  ‚Behaarung bei ihnen fehlt. Bestimmte Zwischengliedern der oekologischen 
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Reihen sind durch succulente Salzpflanzen mit einer Decke von dichtew 
blasenartigen Wasserhaaren und durch solche Salzpilanzen, bei denen sich 
Suceulenz und reiche: luffführende Behaarung kombinieren, charakterisiert: 
(Atriplex canum, Atr. verruciferum, Halocharis hispida, Salsola lanata). 

17. Bei dem zweiten nicht sueculenten Halophytentypus können die 
Salzausscheidungen als äusserlicher osmotischer Apparat functionieren, der 
bei den Pflanzen die Ausscheidung der Flüssigkeit und Befreihung von "den 
Salzen fordert (Frankenia pulverulenta). | 



ЕД ИСЛОВИЕ. 

„Степной травы пучок сухой, 

Он и сухой благоухает! 

И разом степи надо мной 

Все обаянье воскрешает“... 

Майков. Стих, „Емшан“, 

Не без смущения приступаю я к поставленной в заглавии дан- 

ного сочинения большой теме. Слишком трудно, и сейчас даже не- 
возможно, дать сколько-нибудь полный экологический и фитосоцио- 
логичеекий очерк растительности русских степей, полупустынь и пус- 
тынь. Я и поставил себе поэтому в задачу не такой „очерк“, a „очерки“. 

Много накопилось интересных фактов и выводов, которые желательно 

привести в систему, поставить в связь, хотя и нельзя еще дать ввиде 
вполне разработанной общей картины. Многое можно осветить глубже 
и вместе наметить вопросы и пути для дальнейшего исследования. 

В полупустынях и пустынях земледелию приходится вести труд- 
°— вую завоевательную работу в борьбе GC неблагоприятными условиями 

’ природы. Главными препятствиями при этом являются общая сухость 
климата и почвы и часто наблюдающееся здесь сильное почвенное 

засоление. Свою борьбу с указанными препятствиями земледельческая 
культура должна развивать в двух главных направлениях. . 

Во первых, необходимо подбирать для разведения такие растения 
_ и такие породы их, которые подходили бы, по возможности, лучше к 

местным природным условиям. 
Во вторых, при помощи орошения и, где нужно, промывания. 

’ (дренажа), а также другими способами-—влиять на самую природную 

_обетановку, изменяя ее в сторону, благоприятную для земледельческой 

’° культуры. Можно сказать, что наша русекая агрономия еще только 
° Начинает завоевание обширнейших полупуетынных и пустынных тер- 
° | риторий, делает в этой области лишь первые, -неуверенные шаги. Ла 

: ‚ и необходимая для соответствующей успешной деятельности агрономии 
2 подготовительная почвенно-ботаническая работа также подвинулаеь He 

° особенно далеко. Вполне естественно, что молодой ‘агроном, попадая 
ei: co школьной скамьи в полупустынный или пустынный район, первое 

_ время обыкновенно чувствует себя очень беспомощным и постепенно, 
 ощупью принужден бывает вступить на путь исследователя-натуралис- 
° та. Здесь еще очень много чисто иеследовательской работы. Необхо- 



N 
сознательно использовать имеющийся кое-где местный опыт € с 09 3: 

Ho для а этого RN глубокое понимание и тонкий учет 

особенностей природы и прежде всего, конечно, таких, которые. и 

важны для растительности. 
Ч ER 2 © 

Мне в своих прежних работах приходилось уже неоднократно — к 
указывать, какую важную роль в данной области может играть. т: 

комление с дикой растительностью. Эта растительность, в своих ха- м 
рактерных чертах полно и разнообразно отражающая особенности Kiu- | 
матических и почвенных условий, является незаменимым руководите- =_= 
лем и истолкователем при оценке растениеводетвенных свойств ee 3 Y 
районов и отдельных местообитаний, лавая важные указания, в каком = 
направлении вести здесь борьбу для расширения площади и увели- п 
чения продуктивности земледельческой культуры. мы } 

Я не булу останавлаяватьея сейчае на раз‘яснении и доказатель- 4 
стве только-что IIPHBENEHHOTO положения, так как об этом свидетель- т 
ствует в значительной степени самое содержание моих работ, и преж- Elze 
них и данной. Pins 

и < 

Мне хочется оттенить здесь попутно еще следующую ER у 

сторону. 
< 

Сельско-хозяйетвенная культура ведет почву по пути. постепенной ох 
переработки из естественного тела в продукт, в значительной степени _ Ba 
искусственный. Вносятся глубокие изменения в етроение и климат и. N 
почвы, изменяется ее химический соетав. Но куда мы ведем почву NO р 
упомянутому пути? какой за-ней при этом нужен уход? как поддер- N 
жать ее ценные качества для сельского хозяйства и лечить ее ий, ый 
лезни“? Для освещения приведенных вопросов необходимо глубоко | 

изучить жизнь, тесно связанных между собою, почвы и растительности = 
в их естеетвенных условиях. С этой точки зрения особенное значение = 

приобретает сохранение заповедников в различных природных. районах 
России, чтобы у нас оставались постоянные мерки, своего рода’ этало- Br 
ны, для анализа и оценки изменений в почвах под влиянием ну 

тельных особенностей в.жизненных ormpan.zenman, представляет ker 
PROF 

них любителей природы, дает ценнейший материал педагогу. 

Как часто еще до сих пор у нае педагоги не в состоянии и 

Я предоставляется окружающей местной pmportoft. B особенное 
беспомощно в этом отношении положение по B ee 38 



а 

дые окружающей местности, а богатейший местный материал, более 

близкий. для учащихся, остается неиспользованным. 

_ Трудно выразить, насколько мы даже в сравнительно культурных 

слоях населения невежественны по отношению к своей родине, и как 

еше недостаточно в нас сознательной деятельной любви к ней. И IDH- 

чина этому коренилась в сильной степениеще в общеобразовательной 

° школе, которая дает нам первоначальное образование вне жи- 

вого общения с окружающей природой и культурно-хозяйственной 

действительноетью. 

Друзья природы в полупустынях и пустынях имеют перед собой 

интереснейший биологический материал. Вдумчивый наблюдатель, да- 

же без сложных приспособлений, мог бы оказать драгоценное содей- 

‚ ствие науке и познанию родины в Этих мало исследованных, удален- 

ных от научных центров природных областях. Можно отметить, Ha- 

пример, что большинство ботаников специалистов, связанное текущей 

учебной работой в крупных центрах, является по преимуществу бота- 

никами „лета“, а между тем полупустыня и пустыня имеют особенно 

интенсивную растительную жизнь в раннее весеннее время и отчасти 

осенью (ло глубокой осени включительно). 

Задумав сочинение, лежащее перед читателем, я стремился не 

только дать научную работу, но и написать такую квигу, которая по- 

могла бы агроному и педагогу, а также и вообще любителю ориенти- 

°  роваться в живой природе и содействовала бы привлечению к само- 

\ стоятельным исследованиям более широких кругов © некоторой естест- 

м. венно-научной подготовкой. В согласии с указанными задачами я ста- 

ралея Бридать книге достаточно удобочитаемый характер, излагая, 

для достижения цельности и ясности, некоторые вопросы и литератур- 

ные мнения с большей подробностью, чем бы Tu требовалось для спе- 

пиальной чисто-научной работы. 

Е Первоначально я предполагал заняться в данном своем сочинении 

= только растительностью полупустынь и пустынь. Но потом решилея 

en присоединить сюда и травяные степи, к чему меня побудили следую- 

® щие обстоятельства. Во первых, полупустынную растительность ока- 
er _ залось трудно оторвать от травяно- -степной, в виду наличности меж- 
Я ду ними тесного родства и самых постепенных переходов. Во вторых, 

a мне самому в недавнее время пришлось опять обратиться к изучению 

Be: степей (B Воронежской губ.). 

_ Более, чем кто-либо другой, я, конечно, чувствую недостатки 
Я ln работы. В чаетности, может обратить внимание читателя недо- 

< т: статочность литературных справок. Это в известной мере зависело 

Ра ока от обилия и разнообразия затронутых мною вопросов, так и от 

ge внешней обстановки, при которой была написана работа (в г. Воро- 

Ananıt,, Bor еще во время войны, когда получение заграничных 
Heike, вдали от достаточно богатых нужными сочинениями книгохра-. 



ботанических журналов было затруднено или— по отношени 2 

мёцким — носило случайный характер и было очень недостаточно). RER, 

Нужно еще прибавить, что лежащее перед читателям сочиненне было — | 
окончено еще в августе 1917 года и тогда же сдано для напечата- u у 

ния ныне покойному P. 9. Регелю. Позднее я мог внести в свою = 
рукопись лишь частичные изменения, очень мало использовать ли- 

тературу '). Но должен сознаться, что и не сюда, не в сторону под- 

робных литературных изысканий направлено было мною главное вни- 

мание в строе данной работы. 
Меня больше привлекали живые факты природы, которые толь- › 

ко и дают действительную опору идейным надстройкам и А › | 

оплодотворяются самые идеи. 

Мне казалось сейчае особенно полезным на фактах, при помощи _ 
небольших монографий глубже затронуть ряд более важных и харак- 

терных явлений, касающихея распределения и жизни растительности 

в наших степях, полупустынях и пустынях. Таким образом я думал _ 
содействовать более углубленному пониманию соответствующих явле- - 

ний и созданию твердой основы для разработанной общей системы _ 

законностей в области данных вопросов. Однако, я придавал большое 

значение также изложению известных руководящих идей и той, хотя 

бы предварительной общей ботанико-географической схемы, к которой 

необходимо было привязать отдельные монографии. И этой задаче по- 
священы Введение и Общая часть работы. 

В дальнейшем изложении я касаюсь для каждой природной обла- — 

сти, главньм образом, более типичных частей, расположенных на рав- 7. 

нинах в пределах Европейской России, Западной Сибири и‘''Туркеста- 

на. В упомянутых пределах можно наблюдать органическую связь и 
постепенные переходы между травяными степями, полупустынями и 

пуетынями и легче проследить законности, управляющие сменой ра- 2 

стительности. Вообще я старался отметить прежде всего типичные 

черты, а из фактов приводить только избранные, лучше разработав- = 

ные, не ставя себе в задачу полной литературной сводки. Последняя = — 
часто выражалась бы в механическом сочетании неоднородно сеыро- Е 

го, мало дающего фактического материала. BR 
Я буду счаетлив, если мое сочинение, содействуя познанию npu- и 

роды, отразит также хотя несколько и мою глубокую привязанноеть = — 
к ней, найдя этому чувству живой деятельный отклик в душе ЧАН 

теля. s Se 
Наш известный путешественник Г. Н. Потанин расказал _ мне. 

однажды о замечательном обычае, существующем, помнится, у коче- u 

Ste, Kt > 

!) Теперь уже третью дату пришлось мне ставить под этим. предисловием 
п в пераод, когда после долгого перерыва, начинает к нам опять притекать 39- 
граничная литература. С известным удовлетворением могу отметить, что новые 
данные науки даже по сложным вопросам видообразования не требуют су р 
ной переработки моего текста; к тому. что было высказано мною ещев 1917 
и прибавил лишь несколько штрихов, не изменяющих моих мыслей м 
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вых обитателей Монголии. На высоком перевале в горах есть полные 
дикой красоты. и величия вершины, одетые ризами вечного снега. 

Здесь пролегает караванный путь, и каждый караван, по обычаю, ко- 
гда достигнет этих вершин, то трижды обходит вокруг них, причем 

люди хранят глубокое молчание, отдаваясь чувству природы и пол- 

ные молитвенного настроения перед ee величием. Горы этим вели- 

чием даже несколько давят человеческую душу. 

_ Открытый простор степей, полупустынь и пустынь такого давя- 

щего влияния не оказывает, но общение C ними также оставляет в душе 

тлубокий след. Особенно сильно действует в этом отношении природа 

полупустынь и пустынь, которая лучше сохранила свой первобытный 

характер. Их дикая широта зовет в неведомую даль, манит к забвению, 

к грезе. 

В знойные летние дни насыщенная солнцем безграничная рав- 

нина замирает в жарком сне и, словно спящая царевна, грезит своей 

волшебной. сказкой-миражем о воде, о зелени деревьев, может быть, 

© будущих садах, о культуре. А пока эта равнина в своем безбреж- 

‚ ном просторе служит для культурного человека образом дикой воли, 
отрешения от житейской сутолоки, от той жесткой короеты, которую 

налагает на душу мелочная борьба за жизнь. И потому, должно быть, 
щемит сердце, когда аромат сухого пучка полыни вызывает в ду- 

ше былые переживания, слитые с этой дикой природой. 

Воронеж 30 августа 1917, 
25 сентября 1921 

и Т августа 1922 г. 
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ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ФитосоциОлОгия.. у Ben а 

„On  comprend enfin (гоп пе г. ры 
que par l‘etude de la nature“. 2 

\ Ch. Flahault. Le progrös de la geogtap ie b 
Er tanique depuis 1884. ar 

На земной поверхности развивается растительный ap; а 

ставляющий безконечное разнообразие форм и группировок. 15 дар 
Раетения есть в полярных областях и высоко в горах около 

BEBHOLD) CHETA, ОНИ NEMATESTHR laser скал, ИИ а. 

леса, и хотя и скудно, пустыни. НЫ лесу, на степи, ва 

лугу, в болоте имеется свой оригинальный растительный мир. | 

Все эти разнообразные виды растительности имеют евою исто | 

и в своем составе и облике, в своих IRGEDEER сменах и  сочетави: 
подчинены замечательным законам. BR). 

Причины, влияющие на группировку и на ее состав. в Er 

Tep а. можно N Ha 4 основные о 24 

ние ит. д.), а ar влияние на растительный мир диких. up те 
2. Взаимное и Е друг на apyra—y 

тенные, но сильно рАзвито и своего рода покровительство, 
ни растения, конечно невольно, обеспечивают возможност 
вания аи в, 

ео Я человека, мы на низких ступенях 1 

ВЫЙ EN, носи. в Ho разумного хозяина.  полвер ae 

более о ыы 

а нашего внимания—те величественные. р. 
и самого лика земли, BE пронеходили В отдаленном ‹ 

_ проиглом. : с 
Здесь мы сосредоточим свое внимание. в. 

тегориях, . ВОт а ABS? экологии 96 un con 
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ела категория будет учтена более полно и систематично в 
з-ей заключительной части данмого: сочинения. 

Экология растений исследует форму, строение и леизненные от- 
правления у растительных организмов в их отношениях с теми или 
иными типичными сочетаниями условий окружающей природной об- 
‘становки. ') 

Tarıım образом экология долужна постоянно считатьея с двумя 
сторонами—растением и ередой. | 

Основными единицами, над которыми работает экология с точки 
зрения их связи с внептними условиями. служат на практике, обык- 

новенно, виды растений, как они принимаются в современных „Фло- 
pax“. *) Примером в рассматриваемом отношении являегся широкое 
по замнелу сводное“ сочинение, предпринятое 0. фон Кирхне- 

ром, Э. ЛевомиКк. Olperepou—Lebensgeschichte der Blütenpflan- 
zen Mitteleuropas. 

то сочинение, как значится в подзаголовке его, представляет 
специальную экологию 3) цветковых растений Германии, Австрии и 

Швейцарии. Задачу своего предприятия названные авторы определя - 

ют, как рассмотрение особенных жизненных явлений и привычек у 

‘растительных видов или образа и способа, как отдельные виды сна- 
ряжены для того, чтобы при данных внешних условиях удовлетво- 

PATB евои жизненные потребности, обеспечивать себе. собетвенное су- 
ществование и произведение потомства. “). 

Идеальная конечная цель такого направления экологии заклю. 

чается в том. чтобы представить в цельной синтетической картине, 

как живет какой-нибудь вид или форма его в евязи со всем сложным 

комплексом жизненных условий своей естественной обстановки. 

Но было бы ошибочно лумать, что содержание экологии и по- 
рядок ее работ определяются именно указанной задачей выяснения 

жизни отдельных видов и их форм. Это привело бы в распылению 

данной отрасли знания среди огромного количества фактов и более 

важное, типичное затерялось ‘бы в массе несущественных мелочей. 

Между тем, цель экологии, как и веякой науки, заключается в TOM, 

чтобы в соответствующей области отношений растения к среде уста» 

вавдивать типы и общие законности, пользуясь всем разнообразием 

_ возможных ка теН. 1 и методов, ведущих к указанной цели. Необходимо 

и Название этой отрасли ботаники имеет корни из греческого языка от 
елов OHKOC— дом, жилище, местообитание и логос—слово, учение, наука; было 

‚ виервые предложено 9. Геккелем в 1866 г. 
2) Конечно, при этом большое внимание должно уделяться и мелким формам, 

‘относимым к одному и тому же виду или в р: де случаев упомянутые формы до: 1ar- 

SSSCHR- выдвигаться на первый план: В дальнейшем изложении будет указано, какое 
т ‚ важное значение для интересующей нас отрасли ботаники имеют так на: зываемые 

леографические и экологические расы, которые в современной систематике ипри- 
вимаются частью за более мелкие подразделения видов. 

3) Курсив принадлежит мне. E 
er < и. а 
Оу. Kirchner, В, Loew, С. Schroeter. l.ebensgeschichte der Blütenptlan- 

5 zen Mitteleuropas. 1% Stuttgart, 1908, Стр. 2 
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Логическое построение работ в экологии рисуется мне в hi: | 

щем порядке. u; 
1-ый этап— широкая экскурсионная ориентировка в природе; wiki 

пестрой мозаике растительности или в цепи постепенных и и 

переливов, которые характеризуют растительность в экологических — т 

рядах, выделяются типичные члены или просто некоторые ‘условно 

es 3BeHLA— растительные сфобщества. | { 

2-0й этап —изоранные растительные сообщества ` подвергаются x 

более 21 ih, изучению в связи со своей природной обстановкой. — 

Выясняются, при помощи фенологических наблюдений, к каким ча- ar) 

стям вегетационного периода приурочиваются различные жизненные | 

функции у входящих в состав сообщества растений и как распреде- 

ляются у них по горизонтам почвы корневые системы. Производятся. 

почвенные анализы, определения влажности почвы и еще многое = 

другое. EL 
Таким образом работы первого и второго этапов сводятся, Hpe- 

имущественно, к наблюдениям в природе. В экологии этим работам 
принадлежит, по моему мнению, чрезвычайно важное значение. Толь- 

ко они лают нам уверенность, что из безграничного калейдоскопа 

природных явлений мы выхватили действительно типичные или ло- 

статочно яркие, заслуязивающие изучения; только они позволяют — 

нам надлежащим образом наметить пути и поставить задачи для. nr 

дальнейших экспериментальных исследований и предохранят от блу- — 
зданий и труда в пустую. На основании указанных подготовитель- — 

ных работ избираются растения, которые затем подвергаются специ. h 

альному монографическому изучению и служат основой для выясне- MR? 

ния экологических типов. har ER, 
3-ий этап заключается в TOM, что упомянутые избранные pacme- | СЯ a 

ния рассматриваются со стофоны особенностей своей формы и стро г 

CHUS, причем руководящая идея заключается в стремлении подойти A 

NOSHAHUIO организма, пав физиологической машины, работающей: 8" 

определенных внешни условиях. | 54 

Наконец, в 4-м этапе мы переходим к опытам, которые могут 

ставиться не польно в лаборатории и вегетационном домике, но и 

самой природе. Опытам в природе надо дать возможно широкое pa 

витие. Вообще, чем больше мы извлечем при помощи наблюдения 

опыта из природы, тем содержательнее и богаче результатами 6 де ь 

наша работа в искусственной обстановке лаборатории и вегетационного. 

домика. | AR Wr 
Конечно, приведенная схема не должна стеснять индивидуально 

го творчества отдельных исследователей. Она подчеркивает. тольк 

ООД некоторой И логической связи и ‘последо 
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Есть еще один очень важный путь в исследовательской экологи- 

ческой работе, который стоит здесь подчеркнуть. Положим, мы жела- 

ем выяснить, какие особенности организации характерны для расте- 

ний сухих местообитаний. В этом случае очень ценные результаты 

дает сравнительный метод и в частности сравнение между собою фраз- 

Личных растений, которые относятся к одной тесной Cucmenamu- 
ческой группе, —например, видов. которые принадлежат к одному ро- 
ду или к одной и`той же секции рода. Так, мы можем взять род 
фиалок или род вероник. Будем подбирать виды этих растений, ко- 
торые близки между собою в систематическом отношении, но сильно 
различны экологически: виды лесов, влажных лугов, степей, сухих 
песков и т. д. При общем плане строения экологические отличия бу- 

дут выступать особенно выпукло. Метод этот старинный, он приме- 
нялся, напр., в одной из старых работ Фолькенса !). Из более 
поздних авторов, которые пользовалиеь сравнительным методом в ука- 
занной форме, отмегим Шермезона °). Этот путь обещает в разных 
отношениях дать плодотворные результаты, но использован до сих 

° Пор он был всетаки очень слабо. 

Конечно, весь живой мир на земле имеет единое происхождение, 
и у всех живых существ в основе находится общий субстрат, © ко- 
торым связаны явления жизни, —протоплазма. Во многих проявлениях 
формы и строения, во многих реакциях на внешние раздражения об- 
наруживается глубокая общноеть не только среди различных ^ групп 
растительного царетва, но и между животными и растениями. Так, 
напр.; растениям свойственна способность изгибать свои надземные 

зеленые органы в ту сторону, откуда исходит свет (положительный 
гелиотропизм). И подобное же изгибание, по Лебу, можно наблюдать 

у полипов. К свету плывут подвижные водоросли-хламидомонады и 
ползли в опытах Леба гусеницы °). Гемоглобин крови оказался род- 
ственным хлорофиллу растений ит. д. 

Одна из больших задач биологии заключается в том, чтобы ос- 
новные реакции, которыми отвечает живое существо на внешние раз- 
дражения, проследить через весь мир организмов и выяенить, вместе 

© тем, как эти реакции отражались в выработке форм растительного 
и животного царства. 

Но в то же время в отдельных систематических группах расте- 

‚. ния и животные обладают своими специальными особенностями, спе- 
° цифическим подбором внутренних наследственных зачатков, своими 
_ способностями и возможностями, что находит себе внешнее отражение 

3G. VWolkens. Zur Kenntniss der Beziehungen zwischen Standort und anatomischem 
Bau der Vegetationsorgane. Jahrbuch d. botanischen Gartens... zu Berlin. В. ПТ. 1884. 

2, Н. Chermezon. Recherches anatomiques sur 16$ plantes littorales. Aunnales 4. 
sciences naturelles. IX ser, Botanique. Т. XI. Стр. 127. 

3) Леб. Динамика живого вещества. eben под ред. проф. В. В. Завьяло- 

_ва. Одесса. 1910. Стр. 190 и 199. 



в разных типах ‘организации. т экологии:  прихо. тей 
тем, что дал:е в одних и тех же условиях могут, встречат 
ния, сильно между собою различные в указанном ‘отношении, 
будут и жизнь свою устраивать здесь очень неодинаково. ZA 
и при анализе о. в форме, а. к 

лежность его в Е ennoli групте сродства, 2 

выполняют в организме те или иные его части, 

шение 20 в окружающей внешней среде. | 

Приведу для иллюстрации хотя бы следующий _ мели 

Иселедования В. P. Заленского !} показали, что общая 

жилок в листьях, расчитанная на единицу поверхности, обнаруживае 1 

ACHyI связь с условиями жизненной обстановки и, _напр., у. лесных. 

растений значительно меньше, чем у степных. У меня В Вороней 

по вопросу, выдвинутому В. Р. Заленским, работал I. В. Ка ыы 
С целью т материал, более точно ОР: к опред В 

следующие Е общей длины жилок в листьях (в ‘ант. va 1 кВ. 
сант. площади),—я беру только средние. величины для. ‚зиетьеа, о. 
находившихея на высоте 80-—45: сант. 

3 

Степные раетения, a a SL a 
Лугово-стелные. растения, и. su с 1805 ВВ 

есные | > ea. нове: ла ЗАВ N 

Но особое место пришлось отвести `зверобоям--пределавит 
рода Hypericum. Из этого рода были исследованы три вида. € 
юЩими результатами: 

Br 

Степной Hypericum elegans .. . .... ни. сант.. 

Луговой Нур. perforatum .. о... 180,4 1, 
Чесной. Hyp.shirsutum”, U rare Зе 

дов очень высокими и даже у лесного зверобоя они и on 
зем у многих лугово-степных ‘растений, принадлежащих к д] др: 
родам °). Надо думать, что ‚указанные три вида а пр 

B ации. 

3) В. 3a аленский. `Матерналы к количественной анатомии 3. 
стьев одних и тех же растепий. Киев. 1904. 

2) Более подробные данные ем. в статье Ш. В. _Казнова: К т 
ве нерватуры в листьях растений. Запиежи Сельск иственн 
Петра гв оронеже. Т. 3. Москва. 1918. ER 



RR к. Этот пример показывает также нам, что. при экологической харак- 

°  Териетике нельзя придавать абсолютного значения отдельным призна- 

; KAM-—-BA5KHOE обстоятельетво, к которому мы еще вернемея позднее. 

Спираясь на сделанные выше замечания, коснемся теперь поло- 

_ жения экологии среди других отраслей ботаники. Прежде всего He- 

болышая иллюстрация. 
Для зеленых растений характерна их способность производить 

_ ассимиляцию или усвоение углерода при посредетве солнечного све- 

та. Физиология исследует упомянутый процесс, так сказать, в обобщен- 

ном виде, преимущественно в тех его чертах, которые свойственны 

зеленому растительному организму вообще. Но в природе последнему 

приходится выполнять рассматриваемое основное жизненное отправле- 

ние в очень различных внешних условиях—в пустыне и в море, в 

полярной области, в тропическом лесу и т. д. С годобными различи- 

ями связаны многочисленные особенности в форме, расположении и 

строении ассимилирующих орранов, на что уже с давних пор было 

обрагхено внимание исследователей. Сюда относятся, напр., вышедшие 

в восьмидесятых годах прошлого столетия работы А. Чирха 

9. Шталя, Г. Фолькенса. С тех пор литература по интере- 

сующему нас вопросу чрезвычайно разрослась, и многочисленные ука- 

зания на соответствующие особенности растений можно встретить в 

каждом курсе экологии. Здесь мы напомним хотя бы о световых I 

теневых листьях, а также о листьях, нормально ассимилирующих под 

водой. Последние при ассимиляции пользуются углекислотой, раство- 

ренной в воде, и для них характерна пластинка, сильно расчленен- 

ная на волосовидные дольки или вообще очень тонкая, благодаря 

чему большее количество ассимиляционных клеток находится в He- 

посредственном соприкосновении с водной средой, поставляющей 

углекиелоту. я 

Далее, напр., согласно исследованиям В. Н. Любименко, ') 

растения различных географических широт характеризуются неоди- 

ваковым содержанием хлорофилла. С различиями во внешней обетанов- 

ке бывает также связана неодиваковая интенсивность самого процес- 

са ассимиляции, даже могут находиться в связи, повидимому, и не- 

которые качественные вариации в его ходе, конечно, если не брать 

этот процеес в виде сокращенной грубой схемы. Может быть, сюда 

имеет отношение сравнительное обилие растений, богатых эфирными 

‚ маслами в сухих солнечных областях, так как есть взгляд, что обра- 

_зование упомянутых масел близко связано се ассимиляцией углерода. 

ВЫ Все этого рода особенности в ассимиляционном аппарате и его 

4 A ы работе составляют уже предмет изучения экологии. 

ar? Br. : \е Е ya | ) в. р менко.. О количестве хлорофилла у pacrenmi различных геогра- 
— фаческих широт. Оттиек из Трудов Петроградского О-ва  Естествоиспытателей 
IHM XLV, в. 1,1914 г. Toro же автора. О превращениях пигментов иластид в живой 
_ _ - зякани растения. Записки Академии наук. VIII серия. По физико-математическому 

› отделению. XNXXIII № 12. Петроград и 



щихся в природе. При этом экологии выпадает ответственнная и гиу- м 

‚as the central: and vital part of botany“. L. с., стр. 1. 

N 

В сущноети данная наука представляет из себя в и 
степени морфологию, анатомию и физиологию в пределах исследо 
отношения растений к разнообразию жизненных условий, 

боко важная роль об‘единять перечисленные отделы, ботаники на c08- 
‚местной задаче всестороннего освещения упомянутой картины HCUSHU | Е 
отдельных видов и их форм, приводить эти отделы е тесный mon — 
такт при разработне крупных вопросов общего характера. ‚Ana yao6- ar 

ства научной разработки и для целей преподавания в высшей школе 48.1 
ботаника по традиции раесекаетея на ряд крупных отделов, но. вух- мА 

но все время помнить, что такое рассечение являетея чисто PEN фа. 
венным и что в природе существует целое растение. | 

0. Друде указывает, что экология, благодаря упомянутому. ar N: 

связующему своему значению, получает возможность использовать — о р 
обильно стекающиеся к ней материалы других ботанических отраслей — 
m В этом „ee сила, ее выдающееся значение для современного ecTe- 
ствознания“. ') По замечанию Ф. 9. Клеменца, физиология, мор- У 

фология и гистология елишком часто трактуются, как независимые — 
области. И в результате развитие их вследствие крайних тенденций 
к специализации страдало неполнотой и односторонностью; BR к 138 

лось преобладание аналитических методов. Между тем, за анализом — 

должен следовать синтез. Ф. 9. Клеменц *) вообще считает, ro. BR 

экология должна занимать центральное, главное место при изучении | an 

растений, 3) мотивируя свою мысль тем, что по зрелому рассуждению | = 
№ „все вопровы ботанического знания раньше или позже приведут к. Ber 

двум конечным фактам: растению и местообитанию“. о МА: 
Но помимо указанного об‘единяющего значения экология cmo- 

собна влить в другие перечисленные выше отделы ботаники много | О 
нового важного материала для исследования, поставить им для pas fs 
работки не мало интересных тем и вопросов. И здесь экологи выпа- 
дает ee более важная и ответственная и ^ u od. 

Ih 

u aaa lb, С одной стороны, и И и Как Антей. 

древней греческой легенде от соприкосновения с землей, так ‘и на- 

то алист от общения с природой—каждый раз будет получать новые 

живые силы. Он не должен отрыватьея от того великого источника 
от которого получил и самое свое наименование. 

Можно отметить, напр., что физиология, устанавливающая т типы 
или шаблоны основных жизненных процессов у растений, пользу TCA 
для этого сравнительно немногими излюбленными об‘ектами, из у“ 
их в искусственной. обстановке. Нисколько не отрицая Зе огромно 

1) 0. Drude. Die Oekologie der Pflanzen. Braunschweig 1913. Стр. 278 _ 
2) Е. Ю. Clements. Research methods in `есо1осу. Lincoln, Nebrasea, | 

Отр. 1. an) 2 
3) „Ecology is therefore considered the dominant them in the study of plants, i n 



а 

к а такой вопоВиментальной работы, необходимо. все таки при- 
ve знать, что более’ тесная‘ связь с природой через посредство экологии 

° дала бы возможность многие физиологические вопросы поставить ши- 
ре и глубже, побудила бы идти в них порою по новым путям. Даль- 
ше, в разных местах, на страницах этого сочинения придется касать- 
ся подробнее относящихся сюда примеров, которые были поставлены 
передо мною наблюдениями в природе, хотя я этих примеров и не 
выискивал преднамеренно '). 

} Большое значение имеет экология для научного земледелия и, 

- B частности, той отрасли его, которая носит название растениевод- 

ства. Это уже отчасти указывалось в предисловии. Здесь ограничусь 

еще следующими замечаниями. 

Агроном старается приладить жизнь культурного раётения к 

внешней среде таким образом, чтобы получить наплучший урожай. 

`Упомянутая среда частью естественная, природная (климат, еетествен- 
ные свойства почвы), частью искусственная, создаваемая самим земле- 

дельцем при помощи внесения удобрений, почвенной обработки и т. д. 

Таким образом, агроном работает в области отношений между раете- 

ниями и средой, и, можно сказать, что его работа и вообще научное 

растениеводство строится на экологии кульпирных растений. 

Экологические типы. Нам на страницах данного сочинения при- 
дется иметь дело, главным образом, с двумя экологическими типами 
—ксерофитами и галофитами. 

В сухих областях, полупуетынях и пустынях мы находим не 
мало растений, которые даже в знойное летнее время при незначи- 
тельной влажности почвы сохраняют свои ассимилирующие органы. 
У этих растений, относимых к типу ксерофитов, своеобразная, бро- 
сающаяся в глаза внешность от тех или иных резких характерных 
признаков. 

et 

1) Здесь можно, указать для иллюстрации хотя бы следующие вопросы, вы- 
_ двигаемые наблюдениями в природе и требующие разработки: 

1) Тепловое воздействие со стороны окружающей среды на различные над- 
земные и подземные части растения, как правило, бывает ‘неодинаковым и мо- 
жет представлять сильные контрасты. Спрашивает я; как это отзывается на пе- 
редвижении воды и на других явлениях внутри растительного организма, 

3) В природе есть целые большие области, где преобладают почвы шщолоч- 
| ° ного характера; имеются далее случаи, когда щелочность в почве выражена весь- 
С ма сильно (на столбчатых солонцах в некоторой более северной части черноземной 

зоны). Интересно выяснить, какие особенности наблюдаются в такой среде в ус- 
° ловиях и характере солевого питания растений. 

x 4) Считается, что растения могут хорошо существовать `без поваренной 
соли (NaCl). Между тем оказывается, что солерос (Salicornia herbacea), несомненно, 
_ также HEKOTOPEIE другие мясистые солянки без упомянутого вещества развизают- 

°— ся гораздо хуже и не обладают такой жизнестойкостью. Рост корней у долерооз 
происходил гораздо лучше в водных растворах, заключающих в себе, кроме 

® обычной питательной смеси еще NaCl. И в опытах Остергаута при paspe- 
® вании тела у морской водоросли Ulva новые клетки на месте разреза образовы- 
_ лись только в растворах, содержавитих хлористый р см. W. Osterhaut. Plants 
ano require sodium. Botanical Gazette. У. 54. 1912. (Стр. 532). 

Er 

ми 
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Так, напр., исорофит часто имеют ‘форму роста. в ви 

стью почвы. О О сильная редукция листьев, и 

бота ассимиляции и в большей или меньшей степени HA 

опушение из воздухоносных кроющих волосков, отчего лиетья 
лучают вид беловатых или седых. Из других признаков, м 
приводятся, как характерные для ксерофитов, можно отметить. - 
ито о РИ налет, значительное отложение rn 

ное положение yersun и многое другое. Считается, что при  помоп 
таких особенностей ксерофиты оказываются в состоянии обходитье 
с небольшим количеством воды и успешно бороться € засухой.. — 

Ксерофиты могут. однако, в природе быть приурочены и. к суб- 
страту, богатому водой, вели этот субстрат является для них физио м р 
логически сухим. Так, напр., на моховых торфяных болотах. м Br 

встречаем характерные кустарники (Andromeda, багульник —bedum, — | 

Lyonia) с вечно зелеными листьями, которые имеют типично ксера- | 
фитный характер; между тем, торф, где распространяют. CBOH корни. RR 
упомянутые кустарники, напитан водой. Но иепарение у лиетьев Ha 
ших вечно-зеленых растений (по опытам A. Я. Г ордягина над. 

хвойными) ') происходит и зимой даже в сильные морозы, когда, 

всасывающая деятельность корней задержана. Уже ранней весной: это. 
испарение должно значительно увеличиваться. Между тем торф 4 
наступлением весны прогревается медленно и даже в оттаявшем 
торфе всасывание воды корнями’ совершается сравнительно слабо, | 
благодаря низкой температуре. Таким образом, торфяное болото, где’ 

вода присутствует в избытке, может для растений оказаться в в" | 
ние значительного промежутка времени физиологически сухим. о 

Согласно с вышеизложенным, ксерофиты—это растения, ya 
рых А Alaktah ыы испытывают или даже пу 

жения водой. Mer упомянутыми. двумя крайними. И. й 
типами выделяют еще промежуточную группу мезофитов. _Након 

06060 ставятся гидатофиты--растения, у которых ассимилирующие 0} 
ны погружены в воду. Этим обстоятельством He только Se 
своеобразные условия водоснабжения, но зеленые части. казны: ‚10 
вообще в совсем иной среде--вместо воздуха в воде и, на тр, 
кислоту им прихедится теперь получать из водного раствора 

1) и. Я. Гордягин. К флоре Акмолинской области. Изд. Тоб‹ 
Губернского Музея. Тобольск. 116. Стр. 359. ы 

2) Вышеприведенные термины составлены из греческих корней; слова | 
значит растение; ксерос—сухой; гигрое—влажный; тгидар и, пад, гид 
вода; мезое—средний; галсе (родит, пад. галое)—соль. & 
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* u Е Конечно, приведенное разделение экологических типов являетея 

_ искусственным уже по своей прямолинейности и потому, что оне 

основано на одном признаке—на отношении к воде. Между тем, эко- 

логические свойства растений зависят от разнообразных факторов. 

“Так. например, среди гигрофитов есть такие, которые приучены в 

природе к теневым местообитаниям—к болотистым тениетым . лесам 

(положим, ольшанникам) и другие, свойственные местообитаниям сол- 

нечным—-открытым болотистым лугам и т. п. Уже эти причины за- 

ставляют нас думать об установлении более сложных экологических 

типов, в которых учитывалось бы отношение растения совместиню % 

различным важным условиям внешней среды, и где бы разнообраз- 

ные экологические свойства у одного и того же организма или типа 

растений приводились во взаимную евязь. 

Но ееть и еще другие обстоятельства, которые побуждают нае к 

переработке наших понятий об экологических тепах. Обратимся для 

иллюстрации этого опять к кеерофитам. 

Последние ставят перед нами ряд вопроеов: каковы их жизнен- 

ные особенности, как велика их засухоуетойчивость, какими свойства- 

ми она обусловливается и т. д. Соглаено сделанному уже ранее ука: 

занию, выяснение таких вопросов предетавляет не только научный. 

интерес, но и большой практический—для распространения и улуч- 

шения земледельческой культуры в засушливых областях. 

Но когда для выяснения упомянутых вопросов подошли к ксе- 
 рофитам C физиологическими опытами, то получились неожиданные, 
‚на первый взгляд, результаты. 

Оказалось, что потеря воды на единицу листовой поверхности 

через испарение у ксерофитов бызает очень значительна (М. Делф, 

Н. А. Максимов с сотрудниками) ') и что многие из них могут легко 

й быстро высыхать (В. Р. Заленский) ?). И такие явления обнарузки- 

‘ваются, несмотря на присутетвие хорошо выраженных ксерофитных 

_ особенностей организации. 5 

N ÖÜTMEYeHHOE несоответствие приводило даже некоторых исследо- 

. вателей к крайнему выводу, что по форме и строению вообще нель- 

ki 3A судить о настоящей ксерефитности и что для этой цели может 

ых ee Sa опыт (3. Hamepaune) 3). 

= Г 1) 9: м. De 1 Е. ни in suceulent plants. Annal. of Botany. У. 96. 
1912. 

24$. . А. Максимов. Л. Г. Бадриеваи В А. Симонова. Интенсив- 
°—  ноеть транспирации и быстрота расходования водного запаса у растений различ- 

°— вых экологических типов. Работы физиологической лаборатории Тифлисекого бо- 
° танического сада. Вып. I. Работы 1914, 1915 и 1916 гг. Тифлис, 1917. 
0.9 B своем докладе на Всероссийс ком Ботаническом С‘езде в Петрограде в 

’° конце IX—nau.X—1921 г. 
A р. 3) 7. Kamerling. Welche Pflanzen sollen wir „Xerophyten“ nennen? Вора В. 
10 ar. 

SP, Зацженский в упомянутом выше докладе на Ботаническом С* езде 

тоже, Si будто, склоняется к такому взтляду. 



И и He веегда,  буществимому пути экоперимента. | r 

Однако, упомянутый крайний вывод а. 

ое " 

тер. Надлежит разобраться в причинах такого’ положения. a м 
ить выход из него. EBEN Ar 

В том, что у ксерофитов есть свои характерные ‘овобенности 5 
формы и строения, конечно, нельзя сомневаться: так товорят ми 
наблюдения в природе на естественных местообитаниях, и это я 
показывает отмеченный в и изложении opaBIITeHnERE 

CKOM RE HO различные Bro. “Ana иллюетрации по 
следнего положения лучше всего воспользоваться языком цифр. В. 
таблице [-ой подобраны парами более или менее близкие друг. к дру 
гу виды фиалок (Viola), Asperula, и Galium но так что в. KARO 

паре один вид и степной или я, более. и “en 

nina) к сравнительно влажным пуга ам. в и сообщаютея une 

устьиц и длина жилок в листьях по данным, собранным моими. $ 

трудницами 9. Ф. Лейсле и И. H. Саввиной. _ Таблица 1. о 

| | на || Виды = = Е ' Число устьиц на | = Е | Чиело. ‘уетьи 
8. Н en An, по- | | | Su Rs RR 

лесные и ЕЕ Е Е | перхности листа. Иды | 3.3 $ | верхное 
один (Viola m 8 A TEE en at 0; 

canina) |&*=,; = Верхн. | Нижн. | степные. | ев 
SP u луговой |S2_ = PER. eropgna. N RE & рН 

NER WERL | ИИА: ОА 

Asperula и Galium (9. Ф. Лейсле. 

} Se р % > n 23 I 

А. оЧогаба | 305 | 0 67 la. glauca, 1009 | ‚34 
{ 4 | Jan x р т N | 

G. N 453 | 0 74 | С. verum | ЕО 
м ее 

В С Саввина). Sc 

V. hirta | ER 51 'r. ui sol. 

Ай а 2624.10. .04 66 У. arenaria MR 1795 
Ar 

V, canina | 588 В, р. У И Tan 



EHE оды 

Примечание: Сравнение производилось у соответству- 
ющих друг другу листьев по положению на растении; цифры 

| даются средние. 
Видно, с каким постоянством и правильностью увеличиваются 

соответствующие цифры у ‚„ксерофитов“. 
_ Однако, о действительном физиологическом и экологическом зна- 

чении различных свойственных ксерофитам особенностей мы точных 
сведений имеем очень мало: в этой области было много априорных 
толкований и очень мало эксперимента. 
| Кроме того, характеристика экологических типов, в том числе й 
ксерофитов, обыкновенно дается в экологии в форме сводного пере- 
числения признаков, которые надерганы от разных растений. Но это 
Bee равно, что смешивать в одну кучу части машин, хотя и служа: 
щих одной цели, но разно построенных. Экопогические типы и их 

‚ подразделения должны устанавливаться на основании. сочетания при- 

знаков, как определенные системы. 

‚Заблуждения и противоречия могут получиться также благодаря 
неправильному. причислению растений к типу. ксерофитов. . Приведу 
примеры. A En 

В необычайно знойные июльские дни. Туркестанского лета Ha 
почве, с поверхности очень сухой, бывает можно видеть многочиелен- 
ные ассимилирующие побеги. верблюжей травы (Alhagi camelorum). 

Виды Alhagi вообще считаются особенно характерными для пустын- 

ных областей. И легко ечесть верблюжью траву за кверофит, как это 
и делалось в литературе, тем более, что у рассматриваемого растения 
есть и характерные для ксерофитов особенности: листовая поверхность 
развита мало, работа ассимиляции в значительной степени’ перенесе- 

на на зеленые ветви, имеется хорошо выраженный восковой налет. 

Однако, будучи сорваны и положены в тех же условиях, побеги 
верблюжьей травы чрезвычайно быстро и основательно высыхают; 
вместе с тем испарение на единицу поверхности в упомянутых выше 
условиях у Alhagi camelorum должно быть очень значительно. 

Об‘яснение кажущихся противоречий заключается в следующем. 
`Верблюжья трава имеет могучий корень, который проникает очень 

глубоко, достигая пресной грунтовой воды. К данному растению при- 
менимо то, что говорят арабы о финиковой пальме: у него голова в 
огне, а ноги в воде..Никакой засухоустойчивостью верблюжья трава 
не обладает, и значение ее. „ксерофитных“ приспособлений заключает- 

ся в том, чтобы, свести свой водяной оюджет—приход с расходом. 

Для наших травяных степей характерны несколько видов веро- 

ник Veronica prostrata, austriaca, spicata, incana !). Все эти виды 

легко счесть за ксерофиты, но из них первые два успевают закончить 

') Последняя на нашем Юго-Востоке живет, обыкновенно, на песках, но в 
Воронежской губернии я наблюдал ее в типичных травяных степях, на черноземе. 



свой вегетационный цикл сравнительно рано, до начала большой 

летней жары, и отнесение их ксерофитам сомнительно; е другой ето- 
роны Veronica incana является настоящим „степным ксерофитом“, так 
как поздно развивает свою листву и приурочивает вегетацию именно 

к самому лету. Но весь вопоос о „степных ксерофитах“ требует еще - 
более глубокого освещения с физиологической стороны. 

В типично пустынной формации черной полыни (Artemisia pauci - 
Нога) на корково-столбчатых солонцах хорошо представлена групиа 

весенних эфемеров. которые живут здесь в условиях обильного снаб- 
жения водой и, конечно, к ксерофитам отнесены быть не могут. Cpe- 

ди этих весенних эфемеров присутствует Myosurus minimus, евой- 

ственный также сырым лугам лесной зоны. 

В том же положении, требующем критического пересмотра, на- 

ходится и вопрос о галофитах, т. е. растениях, которые в природе 

характерны для засоленных местообитаний. 

Вообще сейчае задача экологии заключается в том, чтобы вместо 

этих неопределенных и мало содержательных понятий ксерофитов, 

галофитов u m. д. устанавливать более реальные экологические Mund 

на основе сочетания признаков. Путь к этой цели уже был мною на- 

мечен ранее, когда я указывал естественный порядок экологических 

исследований. 

Касаясь экологических типов, нельзя уже здесь в общей части 

обойти молчанием одно важное обстоятельство. 

читается, обыкновенно, что характерная особенноеть ксерофитов 

и галофитов заключаетея в их способности, в отличие от других рас- 

тений, хорошо выносить соответствующие неблагоприятные воздействия 

внешней среды, т. е. сухость и засоление. Но уже имеющиеея опыты 

определенно указывают, что кеерофиты и галофиты не просто выно- 

сят упомянутые воздействия, а в ряде случаев даже нуждаются в 

них для того, чтобы достигнуть гармоничеекого развития и большей 

жизнестойкости. Здесь вепоминается мысль, высказанная К. А. Т и- 

мирязевым, что растение обладает, способностью обращать на 

св0ю пользу дазюе враждебные емл) силы, природы. ') 

Такой вывод имеет чрезвычайно большое значение для сельеко-_ 

хозяйственной практики. В самом деле, разве не заманчива мысль 

подобрать такие культурные породы растений, которые бы не просто 

выносили сухость и засоление, но даже при известной значительной 

степени последних давали лучшие урожаи. И когда видишь, как не- 

обычайно пышно развиваются некоторые мясистые солянки на засо- 

ленных полях с погибшим хлопчатником, то упомянутая идея не ка- — а 

жется утопией. 

) I. А. Тимирязев. Борьба растений с засухой. Москва. 1893. 



ТЕ бы 

Много рассуждений и споров вызывает вопрое о целесообразности 

в строении организмов и приспособленности их к окружающей внеш- 

ней среде. 

® Учение Ч. Дарвина о борьбе за существование и естест- 

венном отборе вполне об‘ясняет нам, почему мир живых существ He 

может не быть проникнут целесообразноетью. Наличность последней 

мы вираве при экологических исследованиях принимать просто, как 

‘факт, даваемый самой природой. Как такой факт можно принимать и 

замечательное свойство растений активно приепособляться к окружаю- 

щей жизненной среде, целесообразно реагировать на внешние раздра- 

жения. Если в животном царстве упомянутое свойство достигает у бо- 

лее высоко организованных форм сильного обострения и специализа- 

ции в нервной системе, то у растений оно присутствует, так сказать, 

в более расплывчатой форме, но тем не менее совершенно ясно выра- 
жено. Ведь рассматриваемое свойство присуще и основному субетрату, 

в котором протекает жизнь, т. €. протоплазме: оно проявляется, напр., 

у плазмодиев слизистых грибов, когда эти плазмодии ползут в ту ето- 

рону, откуда течет вода, или к более теплой воде (до известной пре- 

дельной температуры} от холодной. Если поместить плазмодий на мок- 

‚рый мостик из фильтровальной бумаги, один конец котороцо опущен 
_ в воду 6t’-+30°, а другой @t’--7°C, то плазмодий направится в сторо- 

ну теплой воды; но если $*% последней поднимаетея выше-|-36°С, плаз- 

модий от такой воды будет уползать. !) 

И когда зеленые растения тянутся ксвету (положительный гели- 

отропизм) или у растений, воспитываемых в сухих условиях, наруж- 

ная стенка кожицы оказывается толще и с болыним содержанием ку- 

тина, ”) то в этом опять мы, несомненно, имеем известную целееооб- 

разную реакцию. 

Но вопрое о целесообразности требует к себе очень оеторожного 

отношения. При толковании особенностей организма с точки зрения 
целесообразности или приепособленности легко впасть в преувеличе- 
ние или даже ветупить на ложный путь. 

Здесь, во первых, можно привести предостерегающее замечение` 
де-Ф риза ): „Природа часто производиг на наблюдателя впеча- 

тление, что растения и животные в своих особенностях и своем ходе 
_ развития стоят в прекраснейшей гармонии с окружающей их обста- 

новкой, и под этим впечатлением слишком легко делается вывод, что 
организмы вообще приспособлены к своему местообитанию. Этот вы- 
вод, однако, часто является лишь постулатом, но не основан на ис- 
следовании. Само собою разумеется, что организмы не могут жить при 

N, 

} Pfeffer. Pflanzenphysiologie. Zw, Band. Leipzig. 1904. Стр. 767. 
они реет, АЕ Wi Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage, 

Jena. 1898. Стр. 7. 
Hugo de Vries, Die Mutationen in der Erblichkeitsiehre, Berlin. 1912. 

Стр. 19— 
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слишком неблагоприятных условиях, и потому, вообще говоря, мы 
видим только более или менее хорошо приепособленные формы. На 
самом деле большинство растений приурочено в природе к меетооби-. 

танию, которое не является для них наилучшим; если мировая тер- 

говля переносит их случайно в другие страны, то у этих растений 

часто наблюдается много более пышное развитие и много более быст- 

рое размножение. Они лучше приспособлены к новым, им до того не- 

известным местообитаниям, чем к своей прежней родине“. 

В сущности де-Фризом в приведенной цитате почти пов- 

торяется взгляд самого Ч. Дарвина. Соглаено мнению великого: 

английского ученого !) „все органические существа не настолько CO- 

вершенны, как они могли бы быть по отношению к окружающим их 

условиям, и это доказывается тем, что многочисленные туземные фор- 

мы BO многих пунктах земного шара уступили свои места вторгав- 

шимся чужеземцам. Кроме того, если бы органические существа и бы-. 

ли вполне приспособлены к окружающим их условиям в одно какое- 

нибудь время, они не могут оставаться таковыми поеле того, как эти 

условия изменились, если сами они не изменятся соответствующим об- 

разом; и никто, конечно, не станет оспаривать того, что физические 

условия каждой страны, равно, как и количество и характер ee оби- 

тателей претерпели много изменений“. | 

Следует добавить, что уже по недостаточноети наших знаний мы 

часто не можем для какого нибудь признака ни открыть его целесооб- 

разный характер, ни отвергнуть последний решительно. Нужно вообще 

очень остерегаться предвзятого и поспешного стремления веюду BH- 

деть целесообразность без надлежащей критической оценки и иметь в. 

виду, что даже полезный сам по себе признак может и не играть в 

жизни растения существенной роли. *) 

nun может быть, лучще было бы избегать CJIOBA „целесооб- 

разность“, как заключающее в себе нечто предвзятое и поставить BO- 

прос несколько иначе. Вполне законно и даже необходимо рассмепри- 

салть организм, как физиологическую машинл), работающилю в. тесном 

контакте и постоянном обмене с внешней средой. И мы зправе выяс- 

нять значение отдельных частей машины в ее внутреннем строе и от- 

1} Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного от- 

бора или охранение избранных ‘пород в борьбе за жизнь. Перевод © 6-го‘ англий- 

ского издания профессора В. Тимирязева. СПБ. 1896. Crp. 133. AS. 

?) Насколько необходимо быть осторожным при об‘яснении экологических 

явлений е точки зрения целесообразности, показывает следующий пример. На 
сухих накаливаемых солнцем каменистых склонах южного берега Крыма обращает 

внимание обилие колючих растений, хорошо вооруженных против поедания ско- 

том, и можно предположить, что такие растения здесь получили большое распро- 

странение благодаря отбору при пастьбе скота. Однако, недалеко отсюда нахо- 

zurca Яйла—горные луга Крыма, на которых пастьба производитея чрезвычайно. { 
интенсивно, притом неразборчивыми овцами, и тем не менее колючих ааа 
ва упомянутых лугах вовсе не замечаешь, 
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зозпениях к среде, т. е. подходить к организму не только C вопросом 
„почему“, но и с вопросом, — „зачем“. Различие при постановке этих 

вопросов я позволю себе иллюстрировать примером. 
В сухих степных и полупуетынных районах много растений, бо- 

гатых эфирными маслами, Подходя к этому явлению с вопросом „за- 

чем“, мы должны были бы выяенить, приносят ли эфирные масла 

соответствующим растениям пользу и какую в смысле облегчения по- 

следним нормального существования. среди особенной жизненной 00- 

становки в упомянутых районах. Мы могли бы заняться при этом 
вопросом о значении эфирных масел для защиты растения от излише 

него испарения или от поедания скотом. Вопрое „почему“ заставляет 

нае рассмотреть, какие внешние условия являются в данных районах 

благоприятными для образования больших количеств эфирных масел, 

не стоит ли это обстоятельство в зависимости, напр. „ от условий сол- 

нечного освещения, сухости климата ит. п. 
В опытах К. Гебеля !) ксерофитный злак, взятый Co скал— 

Festuca ovina var. glauca, культивировалея во влажной атмосфере. 

При этом получилея ряд характерных отличий: листья стали тоньше, 

длиннее, с шире раскрытой верхней стороной и уже не имели большей 

частью свойственной листьям в природе серо-зеленой окраски; меж- 

клетники оказались больше, слабее развивалась механическая ткань, 

у клеток кожицы оболочки были тоньше и т. д. 
Bonpoc „зачем“ по отношению к расематриваемому явлению зз- 

ставил бы нас исследовать, в какой мере изменения, получающиеся 

под влиянием влажноети или сухости атмосферы, можно PACCMATPH- 

вать, как автоматическую регуляцию, помогающую растению более 

нормально устраивать свою жизнь в соответствующих условиях. 
Что касается до вопроса „почему“, то на него К. Гебель отве- 

чает следующим образом. На естественном сухом, хорошо освещаемом 
местообитании рост листьев задерживается раньше, благодаря повы- 

шенной транспирации и наступающей в связи C этим относительной 
‘бедности водой. С другой стороны, ассимиляция углерода здесь 3H&- 

чительна, и избыток полученных ассимилятов идет на утолщение сте- 

нок в большем размере, чем это нужно для достижения у листа 

‘устойчивости против сгибания. Во влажной атмосфере (в условиях 
опыта) транспирация была слабее, содержание воды в растении боль- 

ше, а относительное количество органических веществ меньше. И это 
‚ вызвало соответствующие указанные выше изменения в листьях. 

— Во нельзя не сознаться, ‘что в этой области мы проходим еще 

только первые элементарные ступени. 

До сих пор в наших рассуждениях растения принимались, как 

имеющие готовую, закрепленную наследственностью организацию. Но 

y K. Goebel. Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen. Leipzig 
amd Berlin. 1908. Стр. 27—30. 
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теперь перед нами встает вопрос, как влияют внешние условия на 

изменение самих таких наследственных организаций, на образование. 
новых наследетвенно постоянных форм. Здееь экология подходит вплот- 

ную к вопросам эволюции живого мира, имеющим большое научно- 

философское значение и выдающийся практический интерес. 

Значение экологии. в вопросе 0б эволюции в раститель- 

вом царстве. Географические и экологические расы. Самый 

процес эволюции, несомненно, в сильной степени является воп- 

роеом экологического исследования. Ведь нельзя сомневаться, что все 

развитие и расчленение растительного мира на земле чернало свои 

импульсы во внешних условиях и вообще протекало под глубоким 

влиянием окружающей обстановки. Эколог и систематик не могут и 

сейчас отказаться от мыели, что внешние условия имели в процессе 

эволюции преобразующее действие, а не только отбирающее. В по- 

следнее время даже по отношению к крупным путям и группам В 

развитии растительного мира на земле вее больше применяются эко- 

логические об‘яснения. 

Так определенно экологическим является, без сомнения, процесс 
постепенного приспособления растения к наземному образу жизни в 
условиях вее более сухих, вплоть до пустынных включительно. Сог- 
ласно взгляду Хенслоу вея группа однодольных развилась благо- 
даря вторичному приспоблению к водному образу жизни. ') Целые 
семейства, напр., кактусы, Ohenopodiaceae, Crassulaceae, Najadaceae и 
друг., носят экологический характер. | 

Свежие следы зпворческого процесса в природе, где внешним ‘уело- 
виям выпадала преобразующаял роль, можно видеть в географически 

экологических расах. | 
Пусть какое нибудь растение расвеляется по лицу земли; ‘попав 

в новый физико-географический район,оно под влиянием господетвую- `; 

щих здесь условий изменяется, перерабатывается в новую породу— 4 

расу, которая и оказывается соответственно приуроченной к еоздав- 
шему ее географическому району. В случае экологических рас подоб- 
ное же явление может происходить в одном районе при расселении 
растения по разным местообитаниям. и РИ т + 

Наконец, оставаясь в одной и той же местности, раетение MO- _ 

жет постепенно превращаться в новую породу, благодаря. медленному, 

длящемуся многие века изменению климата, а также и других усло 

вий физико-географической обстановки. 

Во всех этих случаях внешние условия оказывают ‘одновременно. 
и преобразующее и отбирающее действие. 
———_Аиии 

1) О. Невз1оъ. The Origin of Monocotyledons from Dicotyledons oe Sek 
adantalion to a Moist or Aquatie Habit,. Annals of Botany. Vol. ХХУ. 1911. Стр. NT 
744. Я не касаюсь здесь правильности взгляда Хенслоу, но о о, 
подход к вопросу с экологыческой стороны. N 
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Для образования новых, наследственно постоянных форм расте- 

ний указанными путями признаются существенными два условия: 

1) длительность воздействия среды в одну и ту же сторону; 2) изо- 

ляция образующейся формы от скрещивания с материнской. 

Что касаетея до первого условия, то когда длительноеть была, 

достаточной, и новая форма сделалась наследетвенно-постоянной, эта 

последняя может быть уже не так строго связанной с породившим 

ее географическим районом и встречаться в одной местности ео своей 

родоначальной формой, сохраняя обособленность. Молодые, еще нахо- 

дящиеся в процессе образования географические и экологические ра- 

сы более строго связаны с формирующей их средой, а при промежу- 

точных пограничных условиях внешней обстановки наблюдаются со- 

ответственно перехолы между упомянутыми расами и их материнской 

породой. 

Изоляция может достигаться в природе разными способами. Рас- 

членяющиеся между собой породы—новая и материнская— могут быть 

приурочены к разным географическим районам или разным местооби- 

таниям. Если эти породы встречаются в близком соседстве, то изоля- 

ции может способствовать цветение в неодинаковое время. 

Наконец, расы могут оказатьея самооплодотворяющимиея или 

даже клейстогамными. ` 

Роли географических и экологических условий в процессе раз- 

вития новых наследственно-постоянных форм касалиеь многие иесле- 

дователи. ^ 

Значение расселения (миграции) и изолирования для видообра- 

зования выдвигал M. Вагнер. !) 

Р. ВЗеттштейн соответствующие идеи возвел на степень ге- 

ографо-морфологического ‘метода в систематике и для иллюстрации, 

при помощи этого метода, разбирается в спутанном клубке мелких 

видов и рас Gentiana и Euphrasia. ?). Следя за географическим рас- 

пространевием упомянутых видов, Р. Веттштейн устанавливает 

историю их расселения и вместе происхождения и обособления. При 

этом намечаются две категории рае по степени их обособленности. 

Те расы, которые при большом морфологическом сходетве и на- 
личности негибридных промежуточных форм имеют ареалы (области 

распространения), исключающие друг друга, возникли от общих ро- 
дителей сравнительно недавно (большею частью поеле ледникового 

периода). Соответственно, на основании географических и морфологи- 
ческих отношений, можно узнать и расы, более древние, восходящие 

к до-ледниковой эпохе. Для первой группы рае предлагается в сиете- 
_матике категория subspecies (подвид), для второй— зресез (вид). 

1) М. Wagner Die Entstehung «der Arten durch raumliche Sonderung, 1889. ` 
2) В. Wettstein. Grundzüge der geographisch—morphologischen Methode der 

‚ Pilanzensystematik, Jena. 1898, 
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В вопросе о происхождении рассматриваемых географических Ут 
рас Р. Веттштейн особенно выдвигает путь прямого пристособ- Я 

ления растений к меняющимся во времени и пространстве условиям. АХ 
жизненной обстановки, но отмечает, что та же картина получилавь бы 
и B случае, если развитие этих рас покоилось только на отборе @ _ 
стороны климата и почв возникающих у растений вариаций, 

Повядимому, еще раньше Р. Веттштейна все вначение ге- 
ографического метода для выяснения истории происхождения мелких 
систематических форм указывал наш крупный исследователь 0. И. 
Коржинский. В евоей ‚„,Флоре Востока Европейской Роевии“ 08, 
между прочим, пишет: ‚Подробное изучение географического распро- 
странения какой-нибудь формы C теми или другими признаками или 

даже отдельных признаков изучаемой формы, дает нередко такую пол- 
ную картину ее происхождения, развития и степени обособленности, 
что сразу решает нам вопрос, имеем ли мы перед собою отдельную. 

расу, формирующуюея или еформированную, или перед нами лишь 
вариации ') и случайные уклонения, зависящие от местных условий 
развития“*. ?) 

С. И. Коржинский не расематривает в. цитируемом сочине- 
нии самого споеоба происхождения рас и делает по этому вопросу 

следующее глухое замечание: ‚,Внимательное изучение относящихся 
сюда явлений позволяет, кроме того, проникнуть в самый процесс 
происхождения новых форм и дает повод к общим заключениям, не- 

безинтересным © точки зрения теории эволюции. Я намерен посвятить 
впоследствии особую работу этому вопросу, пока же оставляю в сто- 
роне общие выводы до накопления более солидного количества фактов“. 

Впоследствии, как известно, С. И. Коржинский выступил с. 
теорией возникновения новых наследственных форм путем гетероге- Г 

незиса или, по принятой теперь терминологии, мутаций’ (06 этом вм. = 

дальше). a 
EN внимание вопросу ‘о географических расах уделяет АА 

В. 1. Комаров в евоей ,‚,Флоре Маньчжурии‘'. Вот некоторые, 60- — в, 
лее о для нае положения и соображения названного автора, а 
относящиеся к данному вопросу. 3) | SE 

‚„.... При флористических исследованиях основою, единицею ис- — = 
следования надо считать не отвлеченное типовое понятие вид, a а Re 
альную генетическую группу „расу“. о: Set 

Процеее возникновения новых рас совершается под влияниём. мы 
медленных вековых изменений в Е и условиях. ка- | 

1) Под вариациями С. И. ВКоржинс кий понимает мелкие. формы, кото- — 
рые по своим свойствам не могут считаться особыми расами и характеризуются = 
признаками, не зависящими, повидимому, от внешней среды, но происходящими у 
в силу свойственной всем существам тенденции изменчивости. Sa 

fe, оф С. Корживоки1 ий. Флора Востока РОО: России в ее eu 

у -го тома ee Томского Университета. ED. 5: С. 
3) В. Л. Комаров. Флора Аа TER BD, 1901. On za 
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кой либо местности. Характерные свойства новой расы появляются 
одновременно ‚,у целого ряда неделимых, вернее даже у всех неде- 
лимых, населяющих данную географическую область“. Благодаря по- 
следнему обстоятельству, возникающие расовые признаки не могут 
сглаживаться скрещиванием. 

su... Процесс образования новых. рас, приуроченный к вековым 
изменениям климата и других условий жизни растений, является по 
существу своему медленною и незаметною для нас переработкою фи- 
 зиологических отправлений организма, влекущих за собою медленное, 

о коренное преобразование анатомического и морфологического стро- 

ения его. В результате, благодаря продолжительности воздействия 

упомянутых изменений и строгой постепенности их! появления, харак- 

терные расовые особенности получают „стойкость в наследственном 

отношении. ‚Словом „раса“, пишет В. Л. Комаров,—мы 0003H8- 
чаем такие групиы неделимых, которые, отличаясь ме; жду собою срав- 

нительно нерезкими признаками, тем He менее твердо передают эти 

признаки от поколения к поколению‘. 

Экологическими расами я называю близкие между собою формы 

растений, встречающиеся в одном районе, но приуроченные здесь бо- 

лее или менее резко к различным местообитаниям. !) 

Эти расы уже давно привлекли к себе внимание ботаников. Так, 

А. Кернер ещев 1863 году дал длинный список парных парал- 

лельных, близких между собою форм, которые, встречаясь в одной и 

той же местности, были приурочены соответственно в каждой паре— 
одна форма к извеетковому, богатому углекислым кальцием субетрату, 
другая —к неизвестковому. *) 

Точно также Христв 1879 году рассказывал, между прочим, 
06 интересных экологических формах Anemone alpina. Одна форма 6 
белыми цветами встречается в Альпах исключительно на известняках, 
другая с цветами желтыми— обитает на глинистом и кремнеземистом 
субстрате... ‚,Где переход известкового субстрата в лишенный карбо- 
ната извести совершается не сразу, а путем нечувствительного изме- 
нения, там и цветок анемоны проходит целую серию промежуточных 
‘нюансов от белой до желтой окраски“. На одном из. местонахожде- 

ний, по замечанию Христа, наблюдающаяся картина, очевидно, по- 

1) См. B. А. Келлер. Очерки и заметки по флоре юга Царицынекокго 
hen (глава IV. Эколого-систематические заметки) в книге Н. A Димо и 

А. Келлер. В области полупустыни. Изд. Саратовского Губерн. Земства. 
1907.. Также резюме моего доклада. „Об. эколого-морфологическом методе в CH- 
стематике“ (в „Дневнике ХИ с“‘езда русских естеетвоиспытателей и врачей в 
Москве с 28 декабря 1909 г. по 6-е января 1910 г.“ № 10. Стр. 518) и главу „К 

° вопросу о задачах и методах систематики в поле“ (в работе Б. А. Кеплер. 
Ботонико-географические исследования в Зайсаноком уезде Семипалатинской об- 
ласти. Часть II. Казань, 1912). 

2) Я пользуюсь указанием на работу А. Кернера, имеющимся у A ®, 
ЛИ импера в его ‚Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Jena. 1898. 
Br. 115. 
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казывала, что дело тут не в гибридных (формах, а в настоящих пере- Е. 
ходах. ') nie МА 

К экологическим расам, по моему мнению, приложимо в значи RT, 

тельной степени Bce то, что выше приводилось для географических. — 

Веттштейн, например, в своей, цитированной выше, работе, n0- 

видимому, вовее не разделяет оба эти тица рас. Рассматривая вопросо — 
близких видах, которые своими ареалами еоприкасаютея и взаимно — 4 

исключают друг друга, названный автор замечает, что ареалы этих. | 

видов могут лежать внутри одной и той же области маленькими уча- 

стками (напр., в случае приспособления к почвенными различиям). 
ВБеттштейн ссылается при этом, в качестве примера, на многие $ 

параллельные виды в Альпах, обитающие, с одной етороны, на изве- 
CTKOBOM, с другой—на кремнеземистом субетрате °). т 

Наоборот, В. Л. Комаров склонен, повидимому, сравнительно 

резко разделять географические и экологические расы. Вот некоторые 
относящиеся сюда замечания этого автора ?). 

„Разновидности и формы понятия уже другого порядка, здесь, г 

наоборот, стойкости в передаче наследственных свойств нет вовсе, или у 
же она наблюдается лишь в крайне елабой степени“... % 

„Разновидностями“ я называю такие группы неделимых, которые, 

отличаясь какою либо морфологическою особенностью от остальных 

представителей той же расы, встречаются целыми поколениями в 

спределенных жизненных уеловиях, причем выказывают слабую тен- 
денцию передавать ввои свойства по наследству. Подобно тому, как 

расы связаны с определенными физико-географическими облаетями, Я 

разновидности приурочены к определенным топографическим услови- nA | 

ям. Две близких расы никогда не растут в одной и той же области, —— 
две разновидности одной расы, наоборот, мирно уживаются рядом, но 

т из них будет приурочена к скалам, другая—к ровным склонам, 

дна будет раети в тени леса, другая—на лугах и т. п," ®). Ме: 

Понятие „разновидностей“ В. Л. Комарова близко или ‘даже } Kaah 
совпадает с нашими ‚экологическими расами“. SEEN 

Однако, проводимое В. Л. Комаровым столь резкое разгра- > ax 
ничение географических и экологических рас едва-ли справедливо: и. N 

те и другие могут находиться в различных стадиях обособления и | as я 

быть, напр., связаны в промежуточных районах, тезр. на промежуточ- Е 

1):Christ. Pflanzenleben der Schweiz. Zürich. 1879. A 
Я цитирую сейчас по значительно позднее вышедшей книге U. Christ. Latlo- / 

re de la Suisse et ses origines. Bale—Geneve—Lyon. 1907. Стр. 317. Ср. также взятую у. 
Христа выдержку в сочинении С. Schrocter. Das Pflanzenleben ur Alpen. 
Zürich. 1908. Стр. 429. | 

Сам Шретер, впрочем, склоняется больше к выводу другого anzopa, что — 
белая и желтая формы Anemone alpina представляют из себя самостоятельные, по- 
стоянные породы, а переходы между ними являются результатом ‘гибридизации НИ 

т ен у 
3) 176, отр. 08) SE 
*) Разновидности В. Л. Комаров сравнивает здесь с географическим 

равами. т 
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ных местообитаниях переходными формами. Географические расы, 
обнаруживающие в своем распространении ясную приуроченность к 
разным районам,, могут встретиться и в одном районе уже в качестве 

экологических рас на разных местообитаниях. В горах трудно, BO00- 
me, бывает отделять 1e и другие расы, так как здесь часто разные 
склоны одного и того же хребта, одной и той же долины должны 

быть отнесены к различным географическим районам, и последние 

сменяют друг друга на небольших раестояниях. 
Можно отметить, что условия для обособления экологических рас, 

живущих на разных местообитаниях, но в одном районе, менее бла- 
гоприятны, так как не будет достигаться столь полной изоляции OT 

‚взаимного скрещивания относящихся к разным расам индивидуумов, 

Однако, во многих случаях достаточная изоляция, несомненно, доети- 

тается. Не говоря уже о растениях клейстогамных и вообще с3мо- 

оплодотворяющихея, следует указать, что время цветения у близких 
рас, приуроченных к разным местообитаниям, надо думать, как пра- 
вило, частью или полностью не совпадают. Так, на склонах Ертеней 
около Сарепты мне приходилось наблюдать почти рядом Stipa capil- 

jata и Stipa sareptana, причем обе эти формы были хорошо 
обособлены; они очень близки друг к другу по своим морфологичес- 

ским признакам, но значительно разнятся временем цветения. ') Сле- 
дует вообще иметь в виду, что местообитания, даже’ находящиеся В 

близком соседстве друг с другом при равнинных общих условиях, 

. могут тем не менее обнаруживать немаловажные различия в CYULECT- 

венных для растительной жизни факторах своего климата (микровли- 

мата). 

Эначение такого расхождения во времени цветения для проенес- 

са видообразования указывал И. Клинге?). А по вопросу о роли эко- 

логической изоляции в упомянутом процессе мы находим, межлу 

прочим, следующие замечания у 0. Друде 3). 

„Близко родственные породы (Sippen), как правило, если не имеют 

отдельного ареала, то, по крайней мере, благодаря экологическим 

различиям, отделены по разным местообитанпям (heterochorisch)*, 

„Поселяясь на местообитаниях сходных, но Bce же различающих- 

ся, хотя часто и в мелочах, эти породы получают возможность эЕо- 

логического обособления (Separation). Этот последний способ пред- 
ставляется при возникновении новых форм наиболее частым путем 

для „фиксирования вида“; он является необходимым распространением 

) А. Беккер указывает, что установленная им Stipa'sareptanı 

цветет на месяц раньше, чем capillata, и имеет уже зрелые плоды в то врв- 
мя. когда Stipa сара начинает цвести (см. Alex. Becker. ‘Die Steinbildungen, die 

Staphyliniden und neue Pflanzenentdeckungen bei Sarepta. Bull, de la Soci6ts des Naturalis- 
tes de Moscou. Т. ЪУИ. 1882. Стр. 52). | 

2) Dr. I. Klinge. Zur geographischen Verbreitung und Entstehung der Dactylorelis— 

Arten. Труды С.-Петербугского Ботанического Сада. Т. ХУП, вып. 11, № 7. 1599, 
стр. 208. 
ола 57 6., 079.298 



Зэгнеровской миграционной гипотезы на ту область, которая \ имеет 

значение специально для развития видов в правяваниям к почве. 
растительном мире“. 2 

Много внимания вопросам, касающимся географических. и ‘эко- 
логических рас, уделяет у нае в России И. К. Пачоеский. _ 

Отметим здесь следующие положения этого автора: 

‚„... возникновение новой расы, как акт, совершающийея под 
злиянием общих причин, происходит на значительной, иногда на всей 

площади, занятой расщепляющейся материнской расой. Веледетвие 

этого раса еще задолго 00 выделения ее в нечто самостоятельное, 30- 

нимает уже известный ареал, причем этот последний являетея Pe- 

зультатом изменения на месте, ане миграции“ 1). Нарождающаяся 

раса живет при этом первоначально вместе с материнекой, но затем 
может постепенно обособлятьея и изолироваться. „Изоляция расы“ 

более полно может быть ‘доетигнута географически (распределение 

а.тагонирующих Pac в разных областях), экологически (обитание в 

той же области, но на разных субетратах и вообще при различной 
обетавовке) и биологически (развитие в разные периоды, напр., BECHOW 

и летом)“ °). 

Стремление выяснить, как нарождаются географические и эколо- — 
гические расы, приводит нае, естественно, к более широкому вопросу 

0 способе возникновения вообще новых ваеледетвенно постоянных 

форм растений. И здесь, конечно, необходимо искать опоры в наблю- 

дениях над специально для этой цели произведенными культурами и 

в экспериментальных исследованиях. 
Давая сводку важнейших результатов, добытых в указанной об- 

ласти, Баур в первом издании своего „Введения в экепериментальное 

HERAUS 0 HACJIEICTBEHHOCTU“ 3) резко разграничивал три категории 

изменчивости: модификации, комбинации и мутации. 

1. Модификации представляют из себя обыкновенные, всюду 

встречающиеся изменения растений под воздействием внешних усло- 

зий-—_света, тепла, питательных веществ и т. д. При математической 

обработке модификации обыкновенно дают характерную кривую ве- 
роятности. Как очень важное свойство модификаций подчеркивается, 

что они не закрепляются наеледственностью. Разбирая результаты 

соответствующих опытов, 9. Баур приходит по этому вопросу к ре- — 

эпительному выводу, ‚что до сих пор неизвестно ни одного экепери-. 

мезтально точно поетавленного случая, где-бы унаследовалаеь моди- 
фикация, что, напротив, все опыты, проведенные в большом масштабе 

с he материалом и безупречной постановкой, показали He- 

1) Пачосскний, Иосиф. Основные зерты развития флоры. юго-западной 
России. НН. Новороссийского Общества Естествоиспытателей. Приложение = 
= ÄXXIV т. Херсон. 1910. Стр. VI. Вуреив принадлежит цитируемому автору, 
выделяя 00: tee оригинальную. часть его воззрений. el 

2). 1. 104, OD. ХА UM) 
3) Е. Baur. Kinführine in die experimentelle Vererbungslehre. Berlin. 1911. 2 h 
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наслелуемость модификаций, даже при наблюдениях, продолжавшихся 

почти десятилетие“ '). 

_В том же смысле и столь же категорично высказывается по дан- 

ному вопросу В. Иоганнсен ?). 

2. Наши предетавления 0 мутациях строились первоначально, 

главным образом, на результатах, полученных де-Фризом у Oenot- 
Вега Lamarkiana в его многолетних культурах этого растения. >) По 

де-Фризу Oenothera Lamarkiana находится в особом периоде му- 
тационной изменчивости и повторно отщепляет от себя ряд новых 

форм—мутаций, отличающихся большею частью с первого момента 
своего возникновения полным наследственным постоянством. Эти му- 

тации сразу, как бы интервалом, отделяются от формы, их породиз- 
шей; природа, создавая их, делает как бы скачок. Мутации возника- 
ют благодаря глубоким внутренним изменениям в растениях M того 
непосредственного отношения к окружающим внешним условиям, ка: 
кое наблюдается при модификациях, не обнаруживают. 

3. Комбинации получаются при скрещивании различных пород 
организмов и представляют из себя сочетания у потомков наследет— 
венных признаков, которые до того были распределены между раз- 

ными родителями. Эти сочетания могут дальше опять разлагаться 

или подвергаться, так называемому, Менделевскому расщеплению, но 
дают также начало и новым наследетвенно-постоянным формам рас- 
тений. > . 

С точки зрения учения о внутренних наследственных зачатках 

или генах различие между указанными 3-мя видами изменчивости 

об‘ясняется следующим образом.. 

} При модификациях самый состав и состояние генов сохраняют- 

ся неизмененными, но наличные гены, в зависимости от внешних 
условий, неодинаково проявляются в наружных признаках. 

При мутациях, напротив, происходят глубокие изменения имен- 

но в самом составе и состоянии генов. Де-Фриз различает ния:е- 
следующие 3 вида мутаций; 1) прогрессивную, в основе которой ле- 

жит возникновение нового гена; 2) ретрогрессивную, когда какой ли- 

бо из существующих деятельных генов переходит в особое скрытое, 
покоящееся состояние и, благодаря этому, уже лишается способности 

проявления в наружных признаках; 3) дегрессивную . при’ обратном 
переходе гена из упомянутого покоящегося состояния в деятельное. 

Наступление самого мутационного периода де- Фриз об‘ясняет на: 

коплением в растении генов, находящихся в 0собом неустойчивом 

состоянии. 

ое ©тр: 44. 
2) №. Johannsen. Elemente der exakten Erhlichkeitslehre mit Grundzügen der 

biologischen. Variationsstatistik. Zweite deutsche Ausgabe. Jena, 1913. См. в особенности 
23 и 24 Vorlesung. 

3) Укажу сейчас только основное относящееся сюда counsenne—Hugo de 
Vries. Die Mutationstheorie B. I—II. Leipzig 1901—1903. 
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При комбинациях образуются только новые сочетания генов, уже 

имеющихся у разных родителей. ЗОН 

Источниками новых наследственно постоянных форм, еоглаено 
вымеизложенному, могут быть только мутации и комбинации, но нн- 

как ие модификации. 

Однако, за приведенной схемой, которая подкупает своей ясно- 
стью и простотой, скрывается еще много спорного, неясного п неза- 
ковченного. 

Нрежде всего к результатам, полученным де-Фризом в его 
культурах Oenothera Lamarkiana, ряд исследователей от- 
носится еще очень сдержанно или даже совершенно скептичееки, 
9. Баур ставит вопрос: можно ли обобщать упомянутые результаты, 

полученные у Оспо& Вега Lamarkiana, и дает на это ответ 
безусловно отрицательный. !) 

ПЛэвис стремился доказать, что Oenothera Lamarkiana 
представляет из себя помееь, и пробует при помощи скрещивания, 

так сказать, искусственно составить эту форму. °) 
Н. Гериберт-Нильсон еклонен был центр тяжести ви- 

деть в том, что Venothera Lamarkiana есть понятие еборное 

и содержит в себе ряд мелких элементарных видов, а ее мутации в 
культурах де-Фриза сводятся, на самом деле, к еложным явлениям 
образования и расщепления комбинаций. 3) | 

Наконец, в настоящее время склоняются к мнению, что Оево мега 
Lamarkiana представляет из себя очень своеобразный поетоянный BH- 

довой гибрид, не подчиненный обычным законам Менделевевого. 

расщепления. 

Лотси стоит на той точке зрения, что вообще не существует 

никаких мутаций (исключая, может быть, упомянутые выше ретро- 

грессивные по терминологии де-Фризвза. „Все, что описывалось, 

как таковые, есть результат расщепления (вегетативным или генера- 

тивным путем) гетерозиготных соединений“. *) Вооружившиеь данны- 

ми современной экспериментальной генетики, Тотси выдвигает 

1) ].с., стр. 196. Разрядкой выделено соответствующее место у Э Баура. 
2) См. рефераты в Zeitschrift für induktive Abstammungs—und Vererbungslehre. В. X. 

1915, стр. 162; также В. XII. 1914, стр. 62. Затем в Zeitshrift für Botanik. 9 Jahrgang. 
Ней 2. 1917, етр. 128, 

>) Основанием к такому заключению для указанного автора, помимо его собетвен- 
вых наблюдений над культурами Oenothera lamarkiana, (которая, впрочем, по его при- 
знаяию, не вполне совпадала с Оеп. Lamar. де-Фриза), служит также то, что 
д е- Фриз в своих соответствующих исследованиях не провел надлежащим образом 
метода чистых культур. (См. N. Heribert-Nilson. Die Variabilität der 
Oenothera Lamarkiana und das Problem der Mutation. Zeitschrift für induktive 
Abstammungs—und Vererbungslehre. В. УШ. 1912. Стр. 89—231). 

Т.Р. Lotsy. Forschritte unserer Anschauungen über Descendenz seit Darwin. — 
und der jetzige Standpunkt der Frage. Progressus rei botanicae. В. ТУ. 1913. Стр. 361— _ 
358. UM. также более раннюю статью того же автора: Versuche über Artbastarde und 
Betrachtungen über die Möglichkeit einer Evolution trotz Artbeständigkeit. Vorläufige Mit- 
teilung. Zeitschrift für indukt, Abstammungs—und Vererbungslehre. В. УШ. 1912. бтр. — dr 
325-333. Наконец, 1.04зу. Evolution by Means of Hybridisation, The Hague. 1916. — 
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‘опять старый взгляд А. Кернера фон Марилауна, 

утверждая, что образование новых видов ') совершается исключитель- 
но благодаря скрещиванию. особей, различных по своим генам, дру- 
гими словами, благодаря гибридизации. „Все имеющиеся у более вы- 

сокнх организмов наследственные зачатки находились уже в совокуп- 

ности у древних исходных существ (ÜUrorganismen), хотя каждое из 

последних обладало, вероятно, лишь немногими генами. Дальнейшее 
осложнение мира живых существ в процессе филогенетического раз- 

вития основывалось только на том, что имеющиеся гены при скрещи- 
вании ветупали во все более сложные и разнообразные сочетания. 
Лотеи находит здесь „полную аналогию между живым и лишен- 

ным жизни миром. Гены, нри совершенно грубом сравнении, соответ- 
ствуют элементам, постоянные виды—пПостоянным соединениям; и как 

последние только тогда могут образовать друг с другом новые -со- 

единения, если распадутся на свои элементы, и эти элементы в под-- 
ходящих средах вступят во взаимодействие и составят новые соеди- 

нения, так и постоянные виды могут образовать новые виды только 

таким способом, что при воспроизведении (Fortpflanzung) их комплек- 
сы генов распадаются и с другими распадающимися комплекеами 9б- 

разуют новые соединения генов; эти последние, поскольку они яв- 

ляются или делаются гомозиготными, представляют из себя новые 
постоянные виды“. 

Стоя на почве мутационной теории д е-Ф риза, мы должны 
принимать, что прегреессивное развитие, осложнение мира живых CY- 
ществ на земле происходило, благодаря возникновеиию и накоплению 
новых наследетвенных зачатков, т. е. благодаря прогрессивным мута- 

°циям. Между тем, эти последние представляют как раз одно из сла- 
бых мест в упомянутой мутационной теории. 9. Баур ?°) указы- 

вает, „что из действительно точно установленных мутаций значитель- 
но большая часть-—если не вообще все!—возникают, судя по имею- 

щимся данным, благодаря потере одного единственного 
наследственного зачатка“ (или перехода зачатка в скрытое состояние, 
как то принимает де-Фриз). „Очень много реже, повидимому, 
бывает, что путем мутации образуется новая менделирующая наслед- 
ственная единица. Насколько я знаю, до ‘сих пор известны вообще 

только некоторые, совершенно единичныеи притом еще не 
совсем точные такие случаи. Это очень удивительно, так 
как нельзя себе по настоящему предетавить, что Bce дифференциро- 
вание форм должно было итти вперед только через последовательную 

потерю отдельных наследственных единиц“. (Тот же вывод мы нахо- 
дим у В. Иоганноена, №е., стр. 656). 

1) При этом у Лотси под видами понимаются самые мелкие наследетвевые 
поетоянвые формы, соответствующие чистым линиям И оганнсена. 

ЗЕЕ сист. 197; 
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Сам 'де-Фриз для своих культур Оепо%ф Вет WB а- 
markıian а выдвигает лишь единственный пример прогрессив" — 
ной мутации—возникновение Qenothera gigas. И харак- 
терно, что в этом случае дело сводится, повидимому, только к ‘удвое-_ 

нию уже ‘имеющихся наследетвенных зачатков, а не к образованию 

каких-либо других новых. Как показали гистологические исследова- 
НИЯ АМ. плюс ции PH Ве, ао около но Зона 
ei gras отлячается" от’ Ol ето hieir Тама а ты 
удвоенным числом хромозом (в вегетативных клетках 28, вместо 14, в 
половых 14, вместо 7)/ В зависимости от указанного обетоятельства, 
Оепо Нега gi’ga 3’ характеризуется большей величиной 
клеток и. некоторых ‘органов. Правда, сам ‘де-Фриз вовее не 
склонен был считать, что все особенности рассматриваемого растения 
могут быть об‘яснены пеключительно ' упомянутым ‘удвоением числа 
хромозом. * Но появившаяся ‘не так давно замечательная рабо- 
та Г. Винклера подтверждает`именно последний взгляд. ST. 
Винклеру удалось у Solanum и Lycopersicum получить 

искусственным приемом формы с удвоенным числом  хромозом, при 
чем эти формы отличалиеь от соответствующих родоначальных видов 
подобными же признаками, как Oenothera gigas от Oen. 
Гатат Каша. Ре 

Однако в последние годы вопрое о мутациях значительно подви: 
нулея вперед. 

Прежде всего самый факт существования ee, теперь уже не 
может подлежать сомнению, причем они наблюдались и в совершенно 
чистом по генетическому составу материале—в т. н чистых линиях, 

В новом издании своей книги Баур различает уже целых 7 ка- 
тегорий мутаций и высказывает предположение, что этих ви 

на самом деле существует много больше. 4) | 

Дальше оказывается, что мутации не так редки. В частности, 

наиболее обычной по Бауру является первая категория, когда от исхо- 

дной расы отцепляетея форма, которая отличаетея одним новым на- 

следетвенным фактором, правильно менделируюшим. Баур указывает, 

что в своих опытах € Antirrhinum, он наблюдал уже свыше 40 таких 

мутаций, а Морган и его вотрудникиу плодовой мухи (Drosophila) 
описали их круглым. счетом 100. 

Наконец, с точки зрения оставляемой теперь гипотезы ‚‚приеут- 
ствия-- отсутствия“ генов некоторые из’ упомянутых мутаций можно 

считать прогресеивными, так как в ряде случаев при скрещивании 

1!) Цитирую по книге Hugo de Умез. Gruppenweise Artbildung unter specieller Be- 
rücksichtigung der Gattung Oenothera. Berlin. 1913. Crp. 177. 

2) 1. с., стр. "а 
3) Hans Winkler. Ueber die experimentelle Erzeagung von Pflanzen mit abwei- 

chenden и, Zeitschrift für Botanik. 8 Jahrgang. 1916. ‘417. 
*) Е. Baur. Einführung in’ die experimentelle Vererbungslehre. DR Dritte u. vierte _ 

Autlage. 1919. ei 
> ой 
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мутации с материнской формой отличающий первую новый признак в 

первом поколении помесей доминирует. Однако, Баур склоняется к 

тому, что все разделение мутаций на прогрессивные и регрессивные 
вообще лучше отбросить. 

Важно, что в мутациях намечается уже и некоторая своя вну- 

тренняя закономерность. Баур говорит о „гомологических рядах“ му- 

таций: „теже самые мутации, которые мы наблюдаем у одного вида, 

появляются совершенно гомологичным образом удивительно часто у 

родственных видов“. !) | 

Необходимо отметить, что и вопрое о мутациях у Oenothera La- 

markiana скорее теперь решается положительно. Еще в 1913 году 

Р. Р. Гетс в своем обзоре работ по мутациям у Oenothera писал: 
„Мы можем заключить, что работа де-Фриза и других иселедователей 

Oenothera показала в результате, что на самом деле могут возникать 

новые признаки путем наследственного изменения, а не представляют 

из себя только новые комбинации признаков гибридов. Значение этого 

вывода, по истине, велико в то время, когда мы уже приглашались 

_к предположению, что вся эволюция совершалаеь путем перетасовки и 

послелующей потери постоянных Менделевских элементарных при- 

_ внаков“. Бар в 1919 году He ретнается относить явления, наблюдаю- 

щиеся у Oenothera Lamarkiana к простой гибридизации и расематри- 
вает их, как особую категорию мутаций. 

Теперь еще несколько замечаний относительно модификаций. 

Де-Фриз в своей „Мутационной теории“ проводйл резкую 

_ границу и указывал целый ряд отличий между двумя типами измен- 

_чивости--модификацией (по терминологии де-Фриза индивиду- 

альной или флуктуирующей (текучей) изменчивостью) и мутацией. 

Модификации по упомянутому автору отличаются следующими 0со- 

бенностями: 1) имеют чисто количественный характер и заключаются 

в количественном изменении в сторону плюса или минуса уже имею- 

щихся признаков растения; 2) дают картину самых постененных, 
„непрерывных“ изменений между известными крайними пределами: 

3) колеблются около некоторой средней величины и являются ограни- 

ченными, не удаляясь значительно от упомянутой. средней; 4) не за- 

крепляются наследственностью. В противоположноеть этому мутации: 

1) представляют из себя изменения качественные; 2) производят BIIe- 

 чатление „скачков“; 3) могут являться резкими уклонениями от родо- 

начального типа; 4) с самого своего возникновения a большей 

-_ частью полной наследственной постоянностью. 

Позднейшие экспериментальные исследования, в особенности 

= Клебса, стерли в ео степени указанные отличия модифи- 

1 Это вполне отвечает установленному на основании обильных сравнитель- 
. но-морфологических исследований „закону гомопогических рядов в наследственной 

° изменчивости“ Н. И. Вавилова (Отдельный оттиск из Трудов 3-го Всеросеийско- 
‚го Селекционного С'езда в CE, Саратов. 1920). 



кации oT мутации. Оказалось, что а. могут I предетава : 

из себя резкие’ качественные уклонения и обнаруживаться ^ 

„скачков“; стоит только найти и соответствующим образом ском: 

ровать внешние условия, от которых зависит появление модификаци 

С другой стороны, работы Иоганнсена показали, что мелк 

° качестве мутаций, могут отличатьея друг OT друга очень. БО 
ми, чисто количественными, наружными признаками. Вообще, ‘как 

подчеркивает Bayp, по внешнему виду нельзя узнать, с. чем ‚мы 

имеем дело—с и re или В .. Be SE 

ной породой He дает оном частью ни малейшего | критерия. я BE 

для того, что находится перед нами, '). И даже особи, одинаковые — Е 

по внешности, могут, тем не менее, относиться к разным породам. Е 

ge составом внутренних наследственных зачатков. - = в 

чие в абледелвенносяй Однако, в этом вопросе BR. исследова- $ 
телей резко расходятся. Раныше уже был отмечен категорический | 
вывод, к которому приходят Баур и Иеганнсен. ос — 
точка зрения а Р. Семоном ?). 

и, аи u вместе ns реакций у потомков „логут быть > 
изменены в одинаковом смысле с внешними изменениями, ‚выстунаю N: 

“ео uumu y родителей“ 3). ее 3 A 

Разбирая критически относящийся сюда фактический en. 

обосновываясь и на рядё экспериментов, P. Семон дает на Ве. 
рованный только что вопрос ответ, определенно положительн 
этом, согласно мнению Е Семона, дело обстоит таким‘ г 

ной, чем гипотеза, так называемой, „параллельной а 
торой изменения во внешних признаках родителей и в _наслед 
ных зачалках возникают под влиянием раздражений Г: 
независимо, 4 | 

1) 1. с., стр. 189. Разрядка принадлежит Э. Baypy.. m IE: 
2) R. Semon. Das Problem der Vererbung «Erworbener Eigenschaften, Lei 
4, 12.3.6127: 9. 23 



в 
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ео BL К приведенным выводам Р. Семона присоединяется, например 
: ТР. Гертвиг в своей сводной статье, посвященной учению о еносо- 

_ бах развития организмов |). 

Из сделанного весьма краткого и схематического обзора видно, 

- что экспериментальные исследования дают нам следующие более 

_ твердо обоснованные положения (модификации, о возможности насле- 

® дования которых существует такое крайнее расхождение в мнениях, 

MEI пока оставляем в стороче). | 
I 1. В качестве’ бесспорно установленных источников для процесса 

эволюции имеются комбинации и мутации. 
Растения обладают очень большой пластичностью под воздей- 

®твием внешних условий, давая разнообразные модификации, могу- 

une иметь характер и резких качественных уклонений. ь 

` 8. Исследование наследственно постоянных форм в растительном 

мире привело во многих случаях к распылению их до степени чистых 
линий, т. е. мелких пород с ничтожными, нередко только количе: 

ственными наружными отличиями. 

;. Таким образом ветает вопрос, можем ли мы всю теорию эволю- 

ции построить, опираясь на указанные два вида наследственной из- 

®  менчивости. Отмеченная выше попытка Лотси все прогрессивное 
о развитие живого мира свести к получающимея при гибридизации 

| `комбинациям наследственных зачатков, которые существовали уже у 

первобытных организмов, должна быть, без, сомнения, признана по 

‘меньшей мере черезчур пбспешной и вызвала справедливую критику. 
с Веть целые группы растений, у которых половой процесе отсут: 

° сствует или выражен (у многих грибов) в такой форме, где не может 

°бычь речи о сочетании генов, происходящих от разных организмов, 

а тем не менее в этих тах, мы находим большое разнообразие 

видов. 

Далее, нет сомнения, что развитие растительного мира шло в 

® значительной степени по пути усиления, специализации, „утрировки“ 
а _ тех или иных признаков: напр., у некоторых растений до крайности 

ыы ‘выражена мясистость (кактусы, Стаззасеае), у других—редукция ве- 
ой _ тетативного тела в связи с паразитическим образом жизни (Rafflesia). 

ит. д. Об‘яснить такого рода процессы при помощи теорий комби- 

— наций не возможно. 
Et 'Каянус с большой` определенностью пишет: „Лотси сделал опыт 

_ обосновать эволюциенную теорию на менделизме. Собственно, в этом 

_ случае едва ли может быть речь о теории органического развития, 

: _ тотому- -что развитие, которое совершается только через перетасовку 

_ (Umkombinierung) стойких отдельных наследственных зачатков, есть 
$ _ логический абсурд, так как под развитием принято понимать идущее 

1) R; Hertwig, Die Abstammungslehre. Die Kultur der Gegenwart; ihre Entwicklung 
nd ihre Ziele. Herausgegeben von Paul Hinneberg, Dritter Teil. Vierte Abteilung. Vierter 
en. a 1914.—Crp. 1-91. 
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прочных оснований“ '). Нея. 

По отношению к мутациям Баур приходит к заключению, что. 
сейчае мы не можем ответить на вопрос о том, дают ли они достаточ- — | 
ный материал для отбора и вместе с тем для эволюции,—ни отрица-- en 
тельно, ни положительно. Однако, упомянутый автор считает веро- — 

ятным, что в немногие ближайшие м Ha это будет получен впол- = 

не утвердительный ответ. : те. 

Но, всетаки, даже если в дальнейшем мутации вполне оправ- вы 
дают это ожидание Baypa, мыеще не будем иметь об‘яенения процее- — 
са эволюции. Ведь нельзя успокоиться на загадочной способности = 
организмов услужливо подкладывать для отбора те или иные ваелед- — 
ственные изменения, а необходимо иекать логики этих. изменений, er 
истории их возникновения в зависимости от внешних и внутренних = 
условий. А для этого надо нашупывать новые пути или хотя бы по- = 
ка только отправные точки или наведения для дальнейших иселе- — 
дований. те Е 

Прежде всего, нельзя сомневалься, что в процессе эволюции. ER 
крупную роль играло образование сочетаний из однородных единип | = 
(организмов или частей их) с послелующим разделением труда между — 
ними. Так шла, напр., эволюция от клетки к клеточным колониям, и" 
по мере того, как в последних все глубже проводилось ра ых: 
труда,—к многоклетным организмам. И, если некоторое количество = 
цветов собирается вместе в тесное соцветие, то между ними тоже мо- 
жет наступать разделение труда и соответетвенное изменение "фор 
и строения. Zar, 

Большое значение в рассматриваемом отношении принадлежало, = 
надо думать, также сочетанию разнородных организмов в один, ак 
то выдвигает теория симбиогенезиса. ”) Из разнообразных о: 
от упомянутого сочетания здесь подчеркнем только возможность. 60- 
гатого творчества для природы в области формы. Об этой. возможно- 
сти некоторое косвенное представление могут дать причудливые тал 
лы, возникающие у растений под влиянием паразитов. к. 

"Ho нас сейчас больше всего интересует вопросе о роли внеш! 
условий в процессе нарождения и утверждения на земле новых Bi 
CJIEACTBEHHO постоянных форм растений. ыы 

Роль эта двоякая. 8 

Ве первых, внешние условия „(что сам Чарль 3 
особенно выдвигал) в процессе естественного отбора. 

1) Dr. Birger Kajanus. Zur Kritik des Mendelismus, Zeitschrift für. indu 
Abstammungs—und Vererbungslehre. В. XI. Berlin, IE —Стр. 233. ‚ya 
-..2) См. egonky—Bb. Козо-Полянский. N в. 

растительного мира. Отдельн. оттиск ‘из „Вестника опытного дела Сред 
земной области“ N 4. Воронеж. 1921. 

ет 



° ‘те изменения у живых существ, которые‘ являются полезными и, та- 

ким образом, ведут живой мир по пути выработки весьма совершен- 
ных приспособительных форм. | 

Во вторых ‚, внешние условия непосредетвенно воздействуют на 
экивые существа, вызывая у них изменения, которые поставляют ма- 
териал для естественного отбора. 

Когда мы утверждаем, что организмы несут на себе глубокий 

‘отпечаток своей внешней среды, то в этом необходимо учитывать 

‘результат совокупного действия обеих указанных выше причин. 
‘Остановимся сначала на втором виде влияния внешних условий 

и приведем, прежде всего, мнения некоторых ученых, касающиеся 
мутаций. 

-С. И, Коржинский, ставя вопросе о причинах ‘гетерогенных 
изменений, соответетвующих мутациям де-Фриза, в конце своей 
цитируемой работы !) пишет: ‘ 

„Из всех внешних условий, разобранных нами выше, мы при- 

знали, что лишь один фактор благоприятствует проявлению измен- 
чивости, это—хорошее питание и вообще процветание организма. По- 

добно тому, как в мире человека творчество, т. е. произведение чего 
нибудь нового, выходящего из установленных рамок, всегда требует 

избытка энергии; подобно тому, как для рождения гения необходимо, 
как думают, несколько поколений здоровых, уравновешенных людей, 
так, повидимому, и для проявления гетерогенезиса необходимо, что- 
бы несколько предыдущих поколений пользовалось благоприятными 

— условиями для своего развития. В этом сходятся единодушно мнения 
‚ всех культиваторов“. 

Приведем далее по интересующему нас вопросу некоторые дан- 

ные и соображения де-Фриза. ?) 

„Виды из сродства Denothera Lamarkiana ‘образуют 
- полиморфную группу, для которой теперешней родиной является Ce- 

верная Америка“. 
„На всех до сих пор ближе исследованных местонахождениях 

они живут преимущественно на оставленных пашнях, по краям куль- 
турных полей и на дорогах“. 

° „Они любят рыхлую, обработанную почву и это, вероятно, обу- 
словливается потребностями ‘их корней“. 

_ „Нели почва C годами уплотняется, то она делается для энотер 
неполходящей, и они исчезают, чтобы опять вынырнуть на других 

_©@веже обработанных местах. Здесь они размножаются первоначально 
_в бесчисленных индивидуумах, чтобы потом делаться постепенно опять 

| 

С. И. Коржинский. Гетерогенезис и эволюция. В теории происхо- 
ждения видов. Г. Записки Академии Наук. VII серия. По физико-математич, 
отделен. T. IX, № 2. СПБ. 1899. Стр. 87. 

ВЫ 2} Нисо de Vries. Gruppenweise Artbildung unter spezieller Berücksich- 
tigung der Gattung Oenothera. Berlin. 1913. Стр. 341—343, 



более редкими. Очевидно, они в общем постоянно странетвуют 

го места на другое“. АЯ: 

Первоначальной родиной, так называемым центром `распростра-_ 

нения данной грунпы Oenothera д е-Ф р из вместе е Бертле то Е 

переселились в Северную Америку, может быть, 

`вкие времена. Возникновение многих дюжин элементарных видов npo- 

исходило, по де-Ф ризу, чаетью на первоначальной родине, =. Г 

во время упомянутых переселений. с ee 

„Каждая отдельная мутация должна, еамо собой разумеется» и 
иметь не только внутренние, но также и внешние причины. В каче-_ eb; 

стве предварительного предположения (Vorläufig) мне кажется веро- = a 

ятным, что последние следует искать в совместном действии крайне = 

благоприятных и крайне неблагоприятных жизненных условий. Не- = 

давно возделанные страны, в связи с частыми перемещениями наших. ых т 

видов туда и сюда, повидимому, особенно пригодны для того, чтобы 
вводить в действие такие редкие комбинации“. 

Должно оговориться, что в приведенных воззрениях С. И. Ко р- 
жинского и Г. де-Фриза мало нового, по сравнению е мыс- я. 

лями, которые мы встречаем у Ч. Дарвина. Отмечая большую из- их. 

менчивость у домашних животных и культурных фастений, великий = 

английский ученый далее пишет: !) ... „эта значительная степень. и 
изменчивости зависит, главным образом, от того, что эти. искусствен- | ie 

ные произведения возникали при жизненных условиях, гораздо ме- Be 
нее одлообразных и несколько иных, чем Te, среди которых сущеет- ет: 

вовали в природном состоянии породившие их виды. Также довольно 

те и воззрение, высказанное Андрью Найтом, что эта из-_ 

продолжают изменяться в течение многих поколений“. Saar BU 
Р. P. Гетс высказывался за то, что благоприятную почву. ‘для. 

мутаций может создавать скрещивание, вызывающее неустойчивость. 
в наследетвенной плазме, но помимо того мутации способны BOBHN- 
кать и вследствие раздражений CO стороны внешних факторов. *) Г = 
этому должно добавить, что процесе видообразования в природе : 
шел, надо думать, по преимущеетву, именно в гибридном. а 

1), с - о (подробная ссылка г. мною ‘раньше mac 
16-ой). Стр. 12. 

2) Питирую по реферату Гериберта-Н ильсона в Zeitschrift für 
Abstamm. und Vererbungslehre. В. Х;. 1913. 2 162—164, Sr 
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MOB у И даже вегетативным путем, когда мутации возникают в качестве 

почечных вариаций. 

Отметим здесь еще резюмирующие указания Р. Гольдшмид- 
га °) и В. Иоганнсена, 3) что в тех случаях, когда условия воз- 
никновения мутаций были известны, они называлиеь „крайними“ 
раздражениями. 

Пользуясь некоторыми приведенными выше соображениями мож- 
но вообще принимать, что есть внешние факторы, местообитания и 
целые географические районы, представляющие сравнительно благо- 

приятные условия для возбуждения мутаций. Среди таких районов 
не последнее место, как мне кажется, должны занимать полупуетын- 

ные и пустынные--особенно, когда они сочетаются C горами; и тому 

должны способствовать следующие обстоятельства. 

_1) Обилие различных обнажений с открытыми растительными ас- 

воциациями, в которых борьба за существование между растениями 

сильно ослаблена или даже отсутствует. Эгим значительно. облегчают- 

веякого рода переселения растений, проникновение их в данные 

- районы извне и переходы © одного местообитания на другое. 

KpoMe того, можно думать, что развитая социальная жизнь вообще 

‘часто угнетает внутреннюю творческую деятельность в растениях, при- 

° водящую к возникновению мутаций (ср. указанный выше на стр. 

37 взгляд С. И. Коржинского), 

2) Резкие и часто контрастные воздействия на растения со сторо-. 

ны физических и химических факторов окружающей жизненной об- 

становки. Упомяну здесь о возможном влиянии разнообразных солей, 

‚ которые в сухих, знойных полупустынных и пустынных областях ча- 
‘ето скопляются значительными количествами в тех слоях субстрата, 
где коренятся растения. Помимо гипса, углекиелого кальция, хлори- 
стого и сернокиелого натрия, сернокислого магния, в данном случае 
могут иметь, вероятно, значение еще и другие соли, наприм., марган- 
ца, который играет немаловажную роль в пустынных корках выветри- 
вания. Укажу далее переходы от весенней влажности к большей су- 
хости летом, сильную инеоляцию, высокую температуру и вообще 

_ свойства континентального климата, резко выраженного в полупустын- 
° ных и пустынных районах, с его сильными контрастами и быстрыми 
колебаниями между теплом и холодом, влажностью и засухой. 

Но вопрое о том, можно ли на мутациях и комбинациях (связы- 
вая их с последующим естественным отбором) обосновать об‘яснение 

1) Интересны в этом отношении результаты, полученные Остенфельдом 
_у апогамных видов Hi eracium. Остенфельд пришел к выводу, что возникно- 
_ вение новых наследственно постоянных форм у подрода Агс В 1егас1и т может про- 
исходить у растений абсолютно апсгамных (т. е. образующих семена без процесса, 

_ оплодотворения). См. Ostenfeld. С. H. Experiments on the origin of a in 
the genus Hieracium (Apogamy and Hybridism). The New Phytologist У. XI. 1913, 
Стр. 347—354. 

2) Р. Гольдшмидт. Основы учения о наследственности. Перевод П. u 
— Шмидта. ОПБ. 1913 Стр. 212. 

3) W. Johannsen, 1. с. стр. 452. 
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всего процесса видообразования в природе, всетаки остается eure ba, Be; 

спорным. Против переоценки в этом отношении значения мутаций He- 

однократно выеказывалиеь и в нашей русской литературе. ') ° 

Факты из области морфологии, систематики и географии pacre- 

ний во многих случаях приводят нас к такой картине хода эволюции; 

Внешние условия, меняясь во времени и пространстве, оказывали 

на растительные организмы преобразовывающее и тесно с ними пе- 

реплетенное отбирающее влияние. При этом совершалась через по- 

средетво сложных внутренних соотношений (так называемой корреля- 

ции), по удачному выражению В. Л. Комарова, ‚глубокая перера- 
ботка физиологических отправлений организма“. В результате разви- 

тие той или иной груипы растений направлялось по известному пути. 

Так, напр., установлено при помощи опыта, что некоторые расте- 

ния, вроде лядвенца Lotuscornieulatus) um 
подорожника (Plantago major) при культуре 
на засоленной почве, поливаемой раствором поваренной соли, образу- 

ют более толетые и сочные, несколько мясистые листья, 2) РУ 

С своей стороны мясистость лиетьев и вообще ассимилирующих 

органов, как мы увидим в специальной части работы, явяяетея благо- 

приятной для способности растений накоплять в упомянутых евоих 

органах большие количества легкорастворимых солей. Последнее же 

обстоятельство позволяет соответствующим растениям распространяться 

на более засоленные местообитания, недоступные для других растений, 

Таким образом, при организации, достаточно податливой в указанном 

нанравлении, в определенных систематических группах под совмеет- 

ным преобразующим и отбирающим влиянием внешних условий могли 

выработатьея те резко мясистые формы о которые особенно — 

характерны для солончаков. Е 
Растения сухих солнечных областей, напр., наших полупуетынь, = 5 

нередко склонны принимать в надземных своих частях при более пыш- — 

ном развитии форму, приближающуюся к шарообразной. В этой форме ER > 

роста, несомненно, сказывается влияние условий освещения и исларе- = 

ния. Но затем другие внешние условия—открытый простор полупу- 

стынь И свободно влияющий здесь на растительность ветер — могли 

„подхватывать“ и совершенствовать в процессе естественного отбора 

упомянутые формы уже в качестве „перекати-поля“, т. е. особого 

биологического типа для распространения плодов и семян. И сейчас, 

например, у Ceratocarpus arenari us (эбелек: mo 

русски „устели-поле“) типичный вид „перекати-поля“ получается TONb- 

ко, как особая форма роста при более пышном развитии. 

1) На, Андрей Семенов—Тянь-ИТанский. Таксономические npa- ет 
ницы вида и его подразделений. Записки Академии Наук. 8-я серия. Но физико = — 
математ. отделению. Т. ХХУ. №1. Стр. 26. См. также работу В. И. Тали. — 
ева. Опыт исследования процесса видообразования в живой природе. Харьков. 1915. —— 

) Warming. Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. Berlin. USB: ER 
Стр. 305, _ SE 

чи 

2 
С. 

Не р 

=“ 



Е Ei Br: : Are ee 

| Точно также Salsola стае | ороыега 

ео: а Ваза п узвортЕ Ро 11а. при 06060 фла- 
гоприятной обстановке могут образовывать необычайно пышно и ярко 

выраженные куеты „перекатиполя“. Я наблюдал такие кусты упомя- 

нутых растений в Туркестане, в’ так называемой Голодной Степи Ha 

заброшенных, веледетвие засоления, пашнях, с разрыхленной и оро- 

_шенной почвой. Наоборот, при некотором угнетении перечисленные 

виды могут быть представлены тощими особями, совсем нехарактер- 

ными для „перекати-поля“. 

Относительно недавно подобную точку зрения развивал—О. 

ив. Уд... 1) 
По этому автору, на экологически обособленных местах у пона- 

дающих сюда организмов окружающими внешними условиями вызы- 

ваются изменения в отправлениях, что влечет за собой преобразование 

`’самих органов. В совершающемся,‚ таким образом, процессе нарождения 

„новой“ (слабой) расы, молодого вида с наследственными особенноетя- 

ми действуют совместно естественный отбор в смысле Ч. Дарви- 
на и Ламарковекое преобразование органов. Ветественный отбор 

производится односторонне действующими внешними факторами на 

экологически обособленном месте. ?) 

Друде, таким образом, признает возможность наследетвен- 

ного закрепления изменений типа модификаций и даже выдвигает их, 

как очень важный. источник видообразования. Уделяя должное вни- 

мание экспериментальным исследованиям, этот автор не склонен при- 

_ давать им исключительное, решающее значение в рассматриваемом 

вопросе о превращении модификаций в наследственные формы, CCH- 

лаясь и на обычное соображение, что в данном случае необходимо 
ечитатьея с геологически длительными периодами времени. В каче- 

стве другого источника видообразования Друде указывает. так- 

° же мутации де-Ф риза, причем большое значение приписывает 
наличности у соответствующей мутации экологически полезных 060- 

бенностей, позволяющих ей занять отдельное местообитание и тем бла- 

топриятетвующих ее сохранению, в силу изоляции от скрещивания € 

родительской формой. 
Итак, мы снова подошли к вопросу о возможности наследования 

модификаций, причем этот вопрос мы понимаем и рассматриваем в 

©смыеле и формулировке Р. Семона, каковые были указаны рань- 
ше на стр. 32—38. Уже отмечалось, что выводы иеследователей в 

данной области обнаруживают, как будто, непримиримое расхождение. 

Ho это только показывает, насколько еще малы и ограничены добытые 

пока экепериментальные факты по сравнению с теми сложнейшими за- 

_дачами, которые ставит перед нами эволюция организмов. 

и годе. К с,, 0792207. 
2) Нужно отметить опять, что на упомянутое совместное действие отбора и 

° преобразования органов мы встречаем ясные указания у самого Ч. Дарвииа, 
ae Et 



3 И оганнисен, 

затем отмечает, что `„сама эволюционная проблема представляет из се 
бя очень открытый вопрос“, т. е., что самый процессе эволюции. ‘при- rn 

веденным положением относительно мутаций и комбинаций еще дале-_ 
ко не раз‘ясняется. ') % Е 

Но, конечно, по вопросу о возможности положительной. роли v 

дификаций в процессе эволюции нельзя удовлетворяться ссылкой Ha 
ограниченность нашего опыта или безнадежным указанием на значе- — En 

ние геологически длительных периодов времени. Мне кажется, TO  — 

уже из имеющегося экепериментального материала можно почерпнуть | Er 
некоторые наведения, способные послужить хотя бы в качестве путе-. er En к 

водных нитей для дальнейших исследований в данной области. Преж-_ ; = 

де всего надо иметь в виду, что растения при изменении внешних = 

условий могут подвергаться разнообразным и глубоким модификациям. — ке 
Факты такого рода рождают даже мыель о возможности некоторой BB0- nr 
люции вне всякой связи с настоящей наследетвенностью, как на TO 

указывает В. Иоганнсеен. ?) Согласно этому автору, именно Ta 
ким путем об‘’яеняютея, может быть, известные непрерывные переходы 
между близко стоящими палеонтологическими формами. Правда, по. 

Иоганнсену, соответствующие эволюционные процессы, не ; 

изменяющие наследственной организации, имеют сравнительно узкие — 

границы. Однако, экепериментальные исследования показали, что мо- _ 
дификации могут носить не только количественный, но и качествен-_ 

ный характер и предетавлять отклонения, не меньше, чем при мутациях: 
Спрашивается теперь, когда внешние условия, подвергая Mol 

фикациям р ведут-их, так сказать, по м пути. разви- 

но воверптенно незатронутой. 
Вопрое сводится к выяснению нони между модификащ 

или, так называемыми, соматическими изменениями и Be 

I 4.46. стро 688; ? 
2) |. с, стр. 688. 



зачатков несколько усиливаться или ослабляться. Но затем, когда 

_ соответствующее изменение в наследственной массе достигнет извеет- 

ной степени, совершится то, что мы называем мутацией, т. е. 06060- 

бится новая деятельная наследственная единица или, наоборот, угас- 

| °нет одна из старых. В таких случаях мутации будут представлять из 
<  вебя как бы непосредственно продолжение и завершение соответствую- 

2 щих модификаций, при чем самый момент возникновения мутаций 
среди общей массы модицифированных в ту же сторону особей мо- 

жет легко пройти для наблюдателя совершенно незамеченным. 

Г В. Иоганнсен изучал в пределах чистой линии ячменя вли- 

яние отбора на количество „пустоцвета“ в колосьях ячменя. Отбор не 

давал никаких результатов... пока не возникла мутация, сразу по- 

высившая процент „пуетоцвета“. Характерно, что эта мутация появи- 
лаеь в той серии, где отбор производился в сторону увеличения ко- 
личества „пустопвета“. В степных районах Европейской России лиет- 
ва дуба нередко при своем таспуекании погибает от весенних замо- 

-  розков. И здесь же мы встречаем особую расу этой С породы? 

характеризующуюся поздним распусканием листвы. 
“Ррудно успокоиться на мыели, что упомянутая мутация в куль- 

‘турах В. Иоганисена возникла совершенно „случайно“ „уелуж- 

ливо подвернулась“, вне всякой связи с производившимея отбором и 
что дуб с поздно распускающейся листвой произошел без веякой за- 

_висимости от влияния весенних ‘заморозков. 

Отметим еще следующее, очень важное для нае обстоятельство, 
= © Га Имеются многочисленные факты, показывающие, что одна u та 

‘оке особенность люзюет появляться и как временное ‘изменение с 2а- 

фактером модификации и как наследственно постоянный признак. 

Такое явление наблюдается, напр., по отношению в белой окраске пве- 
тов у Primula !). Ввыше приведенных случаях у Lotus corni- 
eulatusu Plantago major при культуре на субетрате, кото 

рый поливалея раствором поваренной соли, развилась в виде моди- 

°®—  фикации некоторая мясиетость листьев, и мясистые листья у ряда со- 
3 ‘лончаковых растений представляют наследственную овобенность, COX- 
2 г ‘раняющуюся в известной степени и в том слу чае, если эти растения 
® культивируются на почве незасоленной. 
_ У одной и той-же растительной особи в разные фазы ее жизни 

°— какой либо орган может быть представлен формами, нередко сильно 
5 _ отличающимиея — — явление, для обозначения которого А. Дилье пред- 

а ̀ ложил термин „геликоморфия“. 2) Особеннно богатые геликоморфии 

7 _ наблюдаются у листьев. Формы, характеризующие ту или иную Фазу 
Е ‘развития, могут при модификациях, под влиянием внешних воздейст- 
_вий, получать господство или подавляться. И наряду с этим сущест- 
_ вуют отдельные виды, у lee господство или подавление такой 

_— 1) (м. Е. Вааг, Ес, стр. 
| 7 L. ‚Di E e@ 1$. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich. Berlin. 190%, 



же формы закреплено наследетвенностью. (См. и A HB с, 2 
Талиев в питированных сочинениях). вех 

Водные и наземные экземпляры, являющиеся только о 
циями одного вида, обнаруживают часто резкие отличия друг от дру- 
га, особенно в своих листьях, и подобные же отличия мы встречаем у. 
отдельных самостоятельных видов, если ый дем сравнивать среди НИХ er р = 
водные виды е наземными. Я 

Без сомнения, мы еще далеки от познания всего богатства, и pas тт 
зообразия форм, которые можно пробуждать у растений внешними = 

воздействиями. В одной групие наших опытов подвергалась ITepecan- 
ке во время цветения форма Veronica austriaca с листьями, сильно 

раесеченными на многочисленные узкие дольки. В результате пере- 
садки соцветия засыхали, не давая плодов, а в дальнейшем на цве- = 
точных побегах сильно выроетали боковые ветви, которые у нормаль- - 
ных экземпляров остаютея неразвитыми. И на указанных ветвях об- 
разовались крупные листья, частью вполне цельнокрайние, совер- — 
шенно необычайного типа для рассматриваемой Veronica austriaca, 
Этот случай показывает нам, что при помощи внешних воздействий 
мы можем заставить работать внутренние силы растения на одном 1 а 
пом же экземляре в новом сочетании, давая и новые формы. Где грани: — 
ца скрытых здесь возможностей, мы не знаем, но надо думать, она _ 
лежит далеко. PR и | 

Теперь коснемся еще другой стороны вопроса. Воть наследствен- BR 
ные зачатки, при наличности которых повышается интенсивность 8 =» 
явления уже имеющегося внешнего признака организма. Так, Haup., Е 
один наследственный зачаток усиливает красную окраску у цветов, = 
другой —делает ее еще более густой и т. д. Ветеетвенно предполо- = 
жить, что подобные зачатки размножаются при помощи отщепления 
от старых. !) А это‘приводит нас к мыели о том, что наследственные. 
зачатки вообще подвержены своей в значительной степени скрытой. 
замаскированной эволюции. Может быть, при этом они первоначаль- | 
но ослабляются или усиливаются. °) За усилением может последовать _ 
отщенление нового, самостоятельно менделирующего фактора. 

Далее, известны примеры, когда разные наследственные зачатки. 
при расщеплении помесей у одних форм оказываются тесно связан- + 
ными между собой, у других выетупают раздельно. Это обстоятель- | 
ство наводит на мыель о возможности возникновения новых посто- — 
янных форм при помощи внутренних перегруппировок и новых ча-. 
стичных сочетаний наследственных зачатков без посредства гибриди- | 
зации. Такого рода предположение находит себе теперь и материаль- у 
ную почву в своеобразных явлениях, наблюдающихся при делении | 
ядер, на хромозомах (увеличение числа хромозом на одну. у мута- 

!) OÖ таком отношении зачатков CM., напр,, интересные соображения. 
Р|афе. Vererbungslehre. Leipzig. 1913. Стр. 173 и 432. - 

2) На возможность существования однородных зачатков разной силы. ук 
zaer Каянус. в статье, уже итнрованной мною раньше на В. 30 



ционной формы—Оепо(Пега lata, ') „перекрест“ хромозом и обмен их 
друг с другом своими частями ?). | 

— Наконец, повидимому, есть наиболее устойчивая группа в на- 
следственной Массе, не участвующая уже в явлениях менделирования, 

Если положение действительно таково, то весь современный мен- 
делизм захватывает только сравнительно узкую группу наследствен- 
ных зачатков и фактов наследственности. И в литературе уже неодно- 
вратно давались подобные указания. 

У нас, в России, против переоценки значения менделизма энер- 
гично восстает наш знаменитый физиолог К. А. Тимирязев, указы- 
вая на то, что менделизм обнимает собой лишь ничтожную часть 

явлений из всей области эволюции, и что менделианцы со своим 

чисто формальным изучением фактов наследственности уперлись в 
конце концов, в тупик °). Выход из тупика надо искать в изучении 
явлений изменчивости и наследственности с точки зрения внутренней 
физиологической их основы и воздействия окружающей внешней 

среды. 

Резюмирую в заключение несколько мыелей, которыми я буду 
пользоваться, как руководящими рабочими нитями в дальнейшем 
изложении. 

1. Мир организмов имеет свои как-бы преднамеченные изнутри 

nymu развития. Здесь может быть проведена грубая, конечно, ана- 
логия с минеральной природой, где богатетво и разнообразие кристал- 

лических форм представляют выявление скрытых способностей мате- 

рии под воздействием внешних условий. 
Несомненно, что уже у древних простейших растений протоплаз- 

ма по образному выражению И. Веленовекого, заключала в себе 

„целые программы морфологической деятельности“ *). Недаром, напр., 

расчленение тела на части с видом и функцией листьев, ‚стеблей и 

корней мы наблюдаем среди растительного мира в разнообразных 
группах сродства, даже и очень сравнительно низко стоящих в си- 

‚› ereme. Такое расчленение обнаруживают неклетчатые водоросли 
(Caulerpa), многоядерная протоплазма которых не распределена по 

клеткам, бурые водоросли, лиственные мхи и т. д. Мы знаем также, 

что, напр., листьям протоплазма может придавать вид корней (Salvinia) 
и стеблям вид листьев (филлокладии). 

1) О значении изменений в хромозомах для образования мутаций CM. свод- 
ку УК. К. Gates. The Mutation Factor in Evolution. With particular reference to Oeno- 

 thera. London. 1915. 
ER 

Dr 2) Morgan, Sturtevont, Muller и Brigdes, работы которых по „механизму 
°— Менделевской наследетвенности“ я, к сожалению, только частью мог видеть в 

‘оригинале. г 
75 8) Ср., напр., статьи &. A, Тимирязева „Из научной летописи 1912 года. — 
„I „Отповедь виталистам“ и „IL. Отбой менделианцев“. Вестник Европы. 1918г. 
март и май; также статью „Мендель“ в Энциклопедическом Словаре Т-ва „Гра- 
`нат“. 7-oe издание. T. 28. Стр. 443. | 5 

4) Г. Velenovsky Vergleichende Morphologie der Pflanzen. Ш Teil, Prag. 1910; 

_ Стр. 1128, 



ний со стороны окружающей среды. Ken 

Дифференциация, разделение труда в пределах органиа | 
ление его качественного расчленения, выявление на нем новыа? Bi 
вызывается различиями во внутренних и внешних условияа, в ео 
рых находятся различные части организма и которые _ заставляя 

его внутренние силы расоталть в новом. сочетании. = a 
Так совершается эволюция по тлити осложнения. Но одновр оремен- | 

30 могут ‘идти ответвления в сторону распада слоэюных комтьлекоов: 
формы на более простые, «утрировки» признаков, их специализации . 

Это мы люжем считать в эволюции тутем упрощения. | Попав & 
такие рельсы, природа часто доводит какой-нибудь признак ‘до 

них, каэюущияся уродливымии степеней. И второй отмеченный 
совершается живым миром под преобразующим давлением. вн 
условий. is 

НИЯМИ В а ОИ массе. , | 
2. Условия, которые способствуют появлению таких наследотв 

ных изменений, в литературе указывались неоднократно, при чем Е 
вейшие авторы большей частью лишь повторяют то, что Bi IB 
длилось самим Ч. Дарвином. Же: 

По отношению к мутациям из этих условий, согласно. _ мнениям, 
которые N сообщены HA Ey UHR страницах, следует назвать: 

Be, 

ма ; (Коржанскин), усиленную гибридизацию (Гето), ‘чередо: 

крайне благоприятных -внешних воздействий с крайне ноблегоприй 

ными (де-Фриз), вообще резкие влияния извне (Иоганисен, В 

#IMHAT). ne 
Однако, сама внутренняя логика наследственных поменени И 

возможные формы и направления, зависящие от и ir 

© ed это экспериментальными исследованиями _ почти 

степных злаков,  ПИНАДАаА ЩИХ К разным родам (Stipa, 
Koeleria), мы встречаем рост дерновинами и узкие щетиние 



| _ при чем самая мясистость здесь принадлекили, с Öpyeomı) экологиче- 
_ екому muny, чем у) лебедовых. Поздней осенью (во. второй половине 

> Г _ октября 1915 года по старому стилю) я натолкнулся в полупуетыне 
— около Саренты на один экземпляр цветущей бесстебельной формы 

_ {Гехзсара) Erysimum уегз1со1ог--явление, присущее в качестве ви- 
-  Дового признака некоторым высокогорным крестоцветным (Chorispora 
”  ©х5сара, Раггуа exscapa) '). 

Se 3. Наследственные изменения. часто лежат, 6 MOM же направле- 

и нии, что u модификации. Логически это вполне понятно, так как 
— из экспериментальных исследований мы знаем, что внешние условия 

при модификациях могут подавлять или усиливать наружное проявле- 
° ние какого-либо наследственного зачатка и вту же сторону могут быть 

направлены внешние отличия, если в процессе возникновения мутаций 

_ соответствующий наследственный зачаток будет растцепляться или пе- 

реходить в скрытое недеятельное состояние. И если природная обета- 
новка в каком-либо районе или на отдельных местообитаниях модифи- 

_ цирует растения в определенном направлении, то это может служить 

‚для многих случаев симптомом, указанием на вероятность возникно- 

вения соответствующих наследственных изменений. Вместе е тем труд- 
_ ао допускать мысль, что между такими. наследственными изменениями 

° и модификациями нет никаких внутренних взаимоотношений, никакой 

°  координированности, и, может быть, корреляции. Во всяком случае, 
| становиться на почву решительного отрицания существа, взглядов 

Э. Семона, по моему мнению, по меньшей мере преждевременно: ис- 
° юледования в этом направлении должны еще энергично продолжаться. 
re 

5 5 
N в 

4. Очередная задача большой важностиь заключается в MOM, 

зипооы: 1) при помощи сравнительно морфологического метода уста- 

_ новить mymu, по которым в отдельные систематических группа 
совершалась выработка наследственных ксероморфных, галоморфных и 

‘других экологических munoe и 2) выяснить экспериментально, не 
_ обнаружится ли на почве модификаций достаточная податливость 

1} тех Ace систематических групи в my же сторону. Короче говоря, 
‘  цнадо обнаружить специальные рельсы развития и внешние условия, 
®— которыми растения из определенных систематических групи толкают- 

| <A по этим евоим рельсам. 

] 5. Как бы ни возникали новые наследственно постоянные фор. 
ий мы, весьма существенной для их сохранения является возможность 

оо И экологического обособления. 
=} £ & Ei 

si ок | 6. В одном районе, при достаточной его экологической расчле- 

С _ненности, может совершаться одновременно нарождение и обособление 

‘нескольких новых наследственных форм, близких друг к другу. 



‚ Веть. Е le el и области, 

и своеобразие его ф поры с большим количеством оригинальных. pac- 
тений резко сухолюбивого и пустынно-солончакового типа об‘ясняютея, — 3 
по моему мнению, не только глубокой древностью существования | 
здесь наземного раетительного мира, но и большой видообразующей | — a 
силой страны в относительно недавнюю геологическую эпоху, когда °_ 
создавались условия жизненной обстановки, благоприятные для BOB Ge 
никновения и широкого распространеня растений указанных THUTOB. FE 

Сходный взгляд был высказан A, Семеновым-—Тя ee H- we x 
ским, у которого мы находим следующее замечание: ?) „Когда я _ 

говорил о быстрым темпом слагавшихся видах, я разумел не гетеро- сх, 
генетические явления, не внезапные и случайные скачки в процессе Er 2%: 

видообразования, а вее же, так сказать, тягучий, хотя и очень JCRO- Ва 
ренный процеес развития последовательных форм под влиянием резко — 
изменившихся внешних условий их существования. Подобный уско- ni 
pennvü процесс формообразования происходит, NO MOCMAY мнению, me- a 
Nepb на наших глазах в некоторых местностях Средней Азии. под в 

влиянием перемоиваемых сю влиматических изменений, главным ce | E 
образом, повидимоли), YCHLamus“. Аи 

Правда, взгляд, по которому в Туркестане и сейчас еще и 
ходит усыхание, оспариваетея (Л. С. Берт), но, нееомненно, что — 

эта грандиозная природная лаборатория еще не исчерпала свои видо-. x 
образующие силы. Попутно отметим, что некоторой вспышки такой я 
творческой работы надо ожидать в`евязи с распространением в. крае. > 
интенсивной оросительной культуры PYCCKUX поселенцев, ибо здесь — 

ей сопутствует появление ряда занесенных более северных растений, 
попадающих в своеобразные новые условия жизни. gr 

Интересно, что в пустынях мы должны и е общей точки зрения | 
ожидать особенно деятельных центров видообразования, так как все. 
развитие растительного мира шло в значительной степени по муза 
ксерофитизации, т.-е. приспособления к меньшему обеспечению водой `)- х 

1). У нас, в. России, напр., И. Шмальваъузен уже давно  выска 
мысль, что „берег овые пески больших рек в южной России имеют некоторую | и. 
дообразовательную muy“ (в своей статье „О некоторых новых для окрестностей 
a . Циева видах растений“. Записки Киевского Общества, Естествоиспытателей. | 

. X], вып. 2. 1891, Стран. 73). В. А. Дубянокий ту же мысль прила-_ 
гает к меловым обнажениям южной Россин (ем. В, A, Дубно ии 
характере растительности меловых обнажений по исслед‘ваниям в Воронежской 
губернии. Известия СПЪ. ое rad Садв.: Al, вып. 7, 1903. Bu 209- 
227). | Е 

2) IC. ER 26. Курсив принадлежит мне. а 
8) бр. ‚7 У elensomwsky. и Morphologie der Pflanzen. Ш. fi 

‚Prag. 19. En. 1157. ch BR 



ое che 

‘Отметим в заключение, что сам Ч. Дарвин особенное зна- 
чение в процессе естественного отбора и вообще видообразования 
придавал отношениям между живыми существами '). Дальше мы еще 

коснемся немного этой стороны, поскольку дело идет о социальных 
отношениях между растениями. Что же касается влияния животных 
на растительный мир, то на этом вопросе мы сейчас останавливаться 

_ не будем. 

Фитосоциология. Этот отдел ботаники имеет своей задачей изуче- 

вие социальных групп-— обществ растений. 
’ В русекой литературе общим вопросом фитосоциологии уделя- 

лось довольно много внимания, особенно в работах Г. Ф. Морозо- 
ва, И. К. Пачоского, В. Н. Сукачева. Поеледний автор дал 
недавно также общедоступное изложение элементов фитосоциологии. *) 
Но так как в рассматриваемой области нет еще твердо установлен- 
ной общепринятой системы основных понятий и терминов, то я счи- 

таю необходимым коснуться здесь вее-таки соответствующих вопросов. 
хотя бы вкратце, имея в виду, главным образом, достижение боль- 

шей ясности и точности в последующей части работы. 
° Раетительные сообщества—это основные конкретные единицы 

фитосоциологии. Они представляют из себя собрание растений, жи- 
вущих на одном местообитании и связанных между есбою социаль- 

ными отношениями, т. е. оказывающих влияние друг на друга. 
` Приступая к исследованию какого-нибудь сообщества растений, 

мы, естественно, анализируем сначала его внешние черты-—из каких 
видов оно образовано и какова относительная роль отдельных видов 
в его составе и строении. °) 

Каждый вид рассматривается при этом, как единица, обладаю- 
щая определенными экологическими и социальными свойствами, не- 
которой экологической и социальной индивидуальностью. ‘) 

Состав и строение растительного сообщества находятся в тесной 
ай oT ие того местообитания, к которому ПАННО с00б- 

1) Ср., напр., стр. 326 в „Происхождении видов“; перевод, и издание указа- 
_ ны раньше—на ei 16-ой. 

?) В. Н. Сукачев. Введение в учение о растительных сообществах. Пе- 
троград, 1915 г. be 898 

В этом очерке указана и главнейшая литература, преимущественно русская. 
Большое значение для ознакомления с предметом имеет книга Г. Ф. Моро- 

зова: „Учение о лесе. Выпуск Т. Введение в биологию леса“. СПБ. 1912. 
3 позднейших литературных источников, появившихся после выхода книж- 

ки В. Н. Сукачева, следует отметить очень содержательную главу: „Что такое 
растительное сообщество“ в работе И. В. Пачоского: „Описание и, 
ности Херсонской губервии“. Т. „Леса“. Херсон. 1915. 

*) B дальнейшем изложении ве будут приниматься во внимание микроскопи- 
ческие организмы и, для И, дела, исключена из рассмотрения водная ра- 
стительность. 

“) Социальными свойствамн пли признаками вида называются те особенности, 
которые характеризуют его, как общественную едуницу. Строго говоря, в прило- 
жении к самим видам их социальные свойства являются B то же время и экологи- 
ческими, так как окружающие растения, с которыми особи какого-нибудь вида на- 
ходятел в социальных отношениях, представляют для этих особей тоже внешнюю 

Га 
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щество приурочено. Отметим теперь же важную черту, что на одном 
и том же местообитании условия для жизни растений меняются. во. 
времени—в течение года и В пространстве—по различным слоям поч- 

вы и воздуха, в которых растения располагают части своего тела. 
Связанные общественной жизнью, особи растений—все равно, от- 

носятся ли они к одному или к разным видам—оказывают воздейст-. 
вие друг на друга. 

Наличность такого воздействия, некоторой внутренней социаль- 

ной среды является характерным признаком каждого общества. Упо- 
мянутая социальная среда также меняет свои свойства на данном 
местообитании во, времени (в течение вегетационного периода) и мо- 
жет представлять здесь различные особенности в пространстве. 

Внутренние социальные отношения между растениями со своей 
стороны глубоко влияют на состав и строение растительных сообщеетв, 

Таким образом, мы должны изучать последние совместно © OKPY- 
жающей их внешней ‚жизненной обстановкой и также уделять о6о- 

бенное внимание характеризующей их внутренней социальной среде. 

Но всего этого еще недостаточно для об‘яснения явлений обще- 

ственной жизни у растений. Для указанной цели необходимо еще 

выяснить историю происхождения и развития различных раститель- 

ных сообществ, их взаимную генетическую связь, разнообразные из- 

менения, которые совершаются в них и с ними частью по внешним, 
частью по внутренним причинам. Самая классификация раститель-. 

ных сообществ в идеале должна быть построена на генетическом 

принципе. 

Уже из предыдущего вытекает, что одно. и то же сообщество ра 
е 

стений может состоять из видов, обладающих различными экологиче- _ 

CKHMH и социальными свойствами и часто приуроченных на данном 

местообитании к различным комбинациям меняющихея BO 

времени и пространстве условий. жизненной об-. 
становки. Вепомним закон, формулированный Чарльзом Дар- 
вином и применимый даже к малым площадям, что „наибольшая, 
сумма жизни осуществляется при наибольшем разнообразии строения“. *). 

Нередко при этом особи нескольких или одного какого-нибудь 
вида образуют в обществе более или менее ясно выраженные и хоро-. 

шо развитые группы—каждая со своей окружающей, внешней для нее _ 

обстановкой. Такие группы могут обладать известной самостоятель-. 
ностью и иметь даже свою отдельную внутреннюю социальную среду, 

представляя некоторую аналогию, с классами в человеческом общест-_ 

ве. Я предлагаю эти группы называть общежитиями. ?) 
') „Происхождение видов“ etc, в переводе К. Тимирязева (em. подр. | 

ссылку на стр. 16). Стр. 74. 
2) Понятие общежитий в моем смысле не совпадает © широко употребляемым = 

в фитосоциологической литературе понятием ярусности. Общежития на одном Me- 
стообитании, входящие в состав одного общества, могут сменять друг друга He 
‘только в пространстве, но и во времени, и в первом случае не только в вертикаль- 
вом, но и в горизонтальном направлении. weh? 
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5 Что общежития могут обладать известной самостоятельноетью, 
видно лучше всего на лесной растительности. Когда мы различаем 
такие типы боров, как травянистый, лишайниковый, моховой hylocomi’ 

озный, моховой сфагновый, то дело идет о сочетании общежития со- 

<ны с общежитиями травянистой растительноети, лишайникового` или 
соответствующего мохового покрова. Но не только такие социально 
могущественные общежития, какие дает древесная растительноеть, 

могут обнаруживать некоторую самоетоятельность. С хорошим под- 
тверждением этого я встретилея на Алтае. 

В таежных хвойных лесах отдельное общежитие составляет со- 
циальный моховой покров, приуроченный к поверхности почвенного 
‘субетрата. Оказывается, что этот. покров, сохраняя свои существенные 

черты, может комбинироваться не только с различными общежитиями 

хвойных пород (напр., сосны, ели, лиственницы), но на Алтае пере- 

ходит в кустарниковую горную тундру, соединяясь с общежитием 
лиственного кустарника— Betula rotundifolia. !) 

Если общество состоит из двух или нескольких общежитий, то 

оно. является сложным, в противоположном случае—просты м. 
Так как „производительные силы“ ?) местообитания часто не могут 
‚быть использованы целиком одним каким-нибудь общежитием, то в 
природе очень распространенными являются сложные. общества. 

’ Относительная роль отдельных общежитий в сложных обществах 
‘бывает весьма, различной. Одни общежития оказываются сравнительно 
слабыми в социальном отношении, другие, наоборот, сильными и гос- 
подетвуют над первыми, в значительной степени определяя условия 
их жизни. Наибольшим могуществом в указанном емыеле обладают об- 

щежития деревьев, особенно, если эти общежития являются сомкнуты- 

ми, „закрытыми“. В связи © этим, среди самих древесных пород мы 
находим наиболее могущественных в социальном отношении предета- 
вителей растений. 

Интересно с приведенным сейчас заключением сопоставить тот 

вывод, который мы встречаем у И. Веленовского, что в рай- 
нах с благоприятным теплым климатом, при ненаруавшемся” в Te- 

_ чение долгого геологического времеии развитии раетительности, по- 
< ютепенно вырабатываются древесные и кустарниковые формы 3). Ра- 

_ стительный мир здесь идет, так сказать, по пути выработки более 
_ сильных в социальном отношении форм. Как известный этап на том 
же пути можно расематривать, повидимому, явление, на кото- 
poe. en Энглер, что распространенные в Европе роды тра- 
_вяниетых растений—в Средиземноморекой области, где нет суровой 
зимы, медленно превралцают евоих травянистых представителей в по- 

:)-.См. Б. А. Келлер. По долинам и горам Алтая. Ботанико-географичес- 
ke: исследовавия. T. I. Труды Общества Естесгвоиспытателей при Казанском Уни- 
верситете. T XLVI, вып. I. Казань. 1914. Стр. 218 и следующие. 

2) Выражение И. К. Пачоского. 
3) 2. Velenovsky. Vergleichende Morphologie der Pflanzen, ИП. Teil. Prag. 1907. 
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Чарльз Дарвин подобное же явление отмечает для‘ океа- 
нических островов, указывая, что на них „часто встречаются деревья _ 
и кустарники, принадлежащие к семействам, которые в других ‘местах _ 

содержат ‘только травянистые виды“... Ta попадавших на острова. 

травянистых растений некоторые могли „приобрести преимущество надо 
другими травяниетыми растениями, выростая все выше и выше, и 

раскидывая свою вершину над ними: В этом случае естественный' отбор. 
стремится увеличить рост растения, к какому бы отрялу оно ни принад- 
лежало, и сначала обращает его в кустарник, а. потом в дерево Pe 

Вышеприведенный пример дает нам иллюстрацию того значения, 

которое могут иметь в процессе выработки новых форм социальные 
отношения между растениями. Я остановлюсь еще на одном примере, 
основанном на моих личных еоображениях и наблюдениях. 

B травяно-степных районах’ Воронежской и Оаратовской гу- 
берний неоднократно водной и той же местности, но на разных ме. 

стообитаниях, приходилось наблюдать три близкие между собою вида 

богородекой травы Thymus cimicinus, odoratissimusu. 
Marschallianus. Первые два вида приурочены бывают к обЕз- — 
жениям-—с1щ1с1ппз--меловым, а о Чога$ 151 т п з—к песчаным, ® 

т.е. к таким местообитаниям, где социальные отношения между ра- _ 

стениями развиты слабо или. отсутствуют. Наоборот, Thymus Mar — 
schallianus характерен для травянистых степей на черноземах 

и представляет сам из себя типичного общественника, члена ристи- = 
тельных групп с развитой социальной жизнью; на ‘его облике ясно 

запечатлелись условия этой социальной жизни—произраетание среди 
более или менее густой травы. В самом деле, Thymus Mar ME 

schallianus He имеет, подобно двум другим указанным. видам. — ar 

лежачих стеблей, его надземные побеги гораздо более вытягиваются _ 

вверх и обладают более длинными междоузлиями. В выработке этого — 

вида, надо думаль, вообще большую роль играли социальные отношения. | | 

Логический порядок работ и ‚социологии мне представлена 
в следующем виде, в пн: 

1. Выделение и описание растительных сообществ ' С характери- 
стикой их жизненной обстановки. Be 

2. Более полробный анализ строения Обет распределение 2% 

по горизонтам или ярусам ассимилирующих органов и корней, Io. = 

щадь, занимаемая отдельными растениями, характер их группировки 

I) Цитировано по упомянутому выше сочинению И. Веленов ско. 
(та же часть и страница). Дело идет здесь о вторичной переработке. травяниее 
форм в деревянистые, так как, вообще говоря, можно думать, что ‘родоначальни 
‚ками и древними типами современных цветковых растений были именно. A 

пистые формы. Щи 
° 2) „Происхождение видов“ etc, отр, - 268, Полное название сочинения. ‘нада- 

пня см выше на стран. 16-ой. | ST 

> 
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er 1 т. д. Изменения, совершающиеся в сообществе в течение вегетаци- 
онного периода. 

_8. Значение отдельных’ членов ‘сообщества в использовании Me- 
_ стообитания и социальные отношения между ними. 

4. Генезис и смена сообществ. 

Должно признаться, что мы в настоящее время находимся еще 

в самом начале указанного пути. Даже для самых важных и характер- 

‘ных еообществ Европейской России у нас не хватает основного доку- 

ментального материала, на котором должно  етроитьея их изучение, 

т. е. надлежащих научных описаний. Наши таежные (сосновые и ело- 

вые) леса, дубравы, ольшанники, степи и т. д. пока в литературе еще 

очень мало и поверхностно освещены в указанном отношении. 

И мне в дальнейшем изложении придется в области фитоеоцио- 
логии заниматься, главным образом, предварительной стадией рабо- 

_ты-—описанием их внешнего строя и мало касаться, внутренних соци- 

‚альных отношений между составляющими сообщества растениями, на- 

‘мечая здесь лишь задачи для будущего исследования. 
Укажу в заключение, в каком смысле будут употребляться в дан- 

ном еочинении основные термины— ассоциация и формация, —служа- 
щие при классификации растительных сообществ. 

| К одной ассоциации я буду относить все те конкретные расти- 

тельные сообщества, которые одинаковым (в существенных чертах) 
‚©п9с0бом построены из тех же главных видов и общежитий. 

В понятии „формация“ будут об‘’единятьея растительные сооб- 

плцеетва, которые относятся к разным ассоциациям, но или 

1) имеют сходное строение и главные виды и общежития, близ- 
кие по своим экологическим и социальным свойствам; 

или же 
2) все определяются одним общим главным видом. Этим вторым 

принципом классификации часто приходится пользоваться в полупу- 

«тынях и пустынях, где ассоциации растений во многих случаях 
‘очень бедны по своему видовому составу, при чем особенно сильно 

_ выделяется один какой-либо вид, встречающийся в разнообразных со- 

четаниях с другими менее важными видами и общежитиями. 

Изложенное понимание терминов „ассоциация“ и „формация“ 
(MIA последней то, которое приведено в пункте первом) мало отлича- 

етея от предложенного Ш. Флагои К. Шретером, как доклад- 
чиками комиссии для фитогеографической номенклатуры, на 3-м 

‘международном ботаническом конгрессе в Брюсселе (14—22 мая 1910 г.) 1) 

Что касаетея до того понимания термина „формация“, которое дано 
выше в пункте 2-ом, то к нему побудили меня прибегнуть отмечен- 

‘ные там же особенности растительности BORJUYCRBER и пустынь. 

- 1) Phytogeographische Nomenklatur. Berichte und Vorschläge herausgegeben von Ch. 
> -Flahault undC. Schröter, Berichterstatter der Kommission für Phytogeograp- 

 hische ann: Zürich. 1910. 
„4. 
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Общий план дальнейшего изложения. 

„Само собой разумеется, что полоечатость 
или зональность почв должна быть ‚принима-- 

ема только как общая, грубая схема“ 

Н. М. Сиби р цев. Почвоведение. 3-е. | 
изд. Стр. 322, = 

На обширных равнинах Европейской и Азиатской России, начи- 
ная с крайнего севера, закономерно сменяяют друг друга характер- 
ные крупные растительно-почвенные полосы или зоны. 

Основные из этих зон следующие: 
1. Тундра. 

2. Тайга или облаеть хвойных лесов с a Н- почвам: 
3. Травяная черноземная степь. 
4. Полупустыня. 
5. Пустыня. 
Кроме того, между 2-04 и 3-ей зоной можно выделить перекод- 

ную зону, так называемой, лесо-степи или области лиственных лесов, 
чередующихся с участками, которые до распашки были заняты тра- 

вяными степями. И между 3-ей и 4-ой зоной находится тоже поло- 
са переходного характера каштановая степь. | 

По отношению к степям, полупуетыням и пустыням, Bi. 
ноети которых посвящена данная работа, едва ли возможно очертить. 
достаточно полно и достоверно границы соответствующих основных и 

переходных зон на основании только ботанических фактов. Имеющие- x 
ся в ботанической литературе материалы, в общем, очень недостаточ- 

ны и отрывочны, 4 часто и мало пригодны по своему качеству для = 
интересующей нас задачи. В виду этого, я буду опираться в раеема- 
триваемом вопросе особенно на данные почвенных исследований, ре- — 
зультаты которых сведены в новейшем курсе почвоведения В. Д. 
Глинки. °) Такой путь оправдывается той глубокой взаимной 

связью и параллелизмом, которые существуют между растительным. и 

почвенным покровом всех перечисленных выше зон. Последние, ведь, 
и являютея по существу своему именно растительно-почвенными. _ 

Кроме того, в сильно распаханных черноземных районах бота- 

никам, по необходимости, приходится пользоваться данными почвенной = 

картографии, только связывая ботанические факты, по возможноети, по 
тщательнее и осторожнее, е почвами. м. 

Правда, и большой картографический материал, oogiähh два. зы 
воведами, страдает еще не малыми пробелами, но вее же он naer A, 
сравнительно много. Опираясь на него, я буду относить пока ‘услов-. Не 

но в качестве первой ориентировочной схемы: x пе А 
* « р { 

2) Проф. К. I. Глинка. Почвоведение. 2-ое издание. Петроград. дов. > в 



ыы 

а ды 

к пустыне в ботаническом смыеле-область сероземов и бурых 

почв, переходных к сероземам; 

_к полупустыне—зону бурых почв комплекеного типа и подзону 

светлокаштановых почв; | 

наконец, к травяной степи—черноземную зону. 

Необходимые поправки и раз‘яснения к такой точке зрения бу- 

дут-делаться в последуюлнем изложении. Здесь же отмечу только, 

что привязывая в таком виде ботанические области к почвенной ос- 

нове, я несколько отетупаю от той общей схемы деления почвенных 

зон, которая дается, напр., в упомянутом курее К. Д. Глинки. 
Для облегчения ориентировки я приложу к своему сочинению 

впоследствии карточку, на которой нанесены почвенные зоны России 

в пределах степной, полупустынной и пустынной областей, а также 

отмечены пункты и районы, для которых имеются более подробные 

исследования, особенно послужившие для данной работы. 

В качестве основной начальной причины указанной выше смены 

растительно-почвенных зон на равнинах России принимается измене- 

ние климатических факторов, соответствующее зональное распреде- 

ление климатов. !) | 
При этом, как я уже имел случай отмечать раньше, влияние 

климата на растительность осуществляется, так сказать, двумя пу- 

тями. С одной стороны, климатические агенты действуют на нее и 

на окружающую ее обстановку непосредетвенно в данное время. С 
` другой стороны, они принимали деятельное участие в формировании 

этой обстановки в ее историческом развитии, напр,, в образовании 

почв. Влияние климатических агентов, тесно сплетаясь с влиянием 

других почвообразовательных факторов, в конце концов отлилось, 

зафиксировалось в целом ряде морфологических, физических и хими- 

ческих особенностей почв, а эти особенности, в свою очередь, имеют 

крупное значение для растительноети. °). 
Но при одинаковом общем климате в пределах даже небольшого 

района мы встречаем различные виды растительности и почв. 

Здесь сказызается влияние рельефа, который приводит к различ- 

ному распределению климатических величин и агентов по отдельным 

местообитаниям. 
‘Затем, в рассматриваемом явлении в качестве первичного опре- 

деляющего фактора следует отметить различия в почвообразующих по- 

родах (глина, песок, мел и т. д.). 

Поэтому каждой растительно-почвенной зоне, даже если бы она 

‘была на всем своем протяжении однородной в прочих отношениях, 

1) В действительности при формировании 80H шло совокуцное изменение 

климатов, почв и растительности со сложным взаимным влиянием друг на друга, 
`и потому выделять здесь климат в качестве первопричины можно, конечно, лишь 
О | 2 

Ysy Н.А. ДимоиБ А. Келлер. В облаети полупустыни. Caparon. 1907. 

— Yacıs И. Стр. 1 



а 

являются свойственными целые группы типов растительности и почв, 
целые комплекты ботанических ландшафтов. <. 

Однако, климатические условия на громадной территории равнин: 
ной России меняются, в общем, не только с С. на Ю.. но и c 3. на В. 

Эдесь мы наблюдаем постепенный переход от морского климата Запад- 
ной Европы с ее сильно изрезанными берегами к континентальному 
в глубине большого материкового массива Азии. . 

Уже благодаря указанной сейчас причине, в рассматриваемых 30- 
нах климат в их западных и восточных частях является заметно не- 
одинаковым. - | 

Ho, кроме того, необходимо еще учитывать следующее важное об- 
стоятельство. Влияние климата при созидании раестительно-почвенных 
зон часто накладывалось на области с неодинаковым геологическим 
прошлнм. От предшествующей геологической истории зависят суще- 

ственные различия в высоте, над уровнем моря, характере рельефа, 
составе и свойствах распространенных поверхностных горных пород, 

коротко говоря, в том, что называется гео-морфологией. 
В связи © этим, даже под влиянием одних и тех же общих кли- 

матических факторов, в различных районах должны были бы созда- 

ваться несколько отличные условия для процесса почвообразования и 

лля жизни растений. Но рассматриваемые геологические причины из- 
меняют и самый климат. 

Отеюда в отдельных растительно-почвенных зонах мы можем еще 
отличать крупные подразделения в виде областей с различным гео- 
морфологическим характером и связанными © этими особенноетями 

растительности и почв. Упомянутые области вносят разнообразие и 
нарушают в большей или меньшей степени зональную выдержанность 

в сменах растительности и почвенного покрова. Такое явление об‘яс- 
няется тем, что зонообразующее влияние климата не распространялось 
параллельно, а, так сказать, пересекалось, с влиянием гео-морфоло- 
гии. !) Добавлю, что самые очертания--границы рассматриваемых pac- 
тительно-почвенных зон определялись также. порою под более или ме- 
нее сильным влиянием указанных причин геологического характера. 

Место на земном шаре той или иной гео-морфологичеекой обла - 
сти и геологическая история ее, в связи с соседними областями, име- 
ют еще свое специальное значение для растительности, определяя 
систематический состав последней, —то, что, обозначается термином 
„флора“. В данном вопросе важно, с какого времени известная об- 
ласть непрерывно. занята наземной растительностью, откуда могли по- 
ставляться образующие эту растительность систематические элементы; 
вообще, каким влияниям подвергалась наземная растительность в 
течение непрерывного ее развития здесь в минувшее геологическое 

1) Gros впрочем, заметить, что и сама гео-морфология того или иного рай- 
она в своих конечных формах стоит в значительной зависимости от климатических Е 

BIHNHNH. 
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_ время и с каким растительным материалом подходила природа к ре- 
шению местных экологических задач. 

Различия в степени богатства и своеобразия флоры могут также 
завиееть от того, что, как уже отмечалось раньше, естественная об- 
становка в различных зонах и гео-морфологических областях в их 

прошлом и настоящем екладывались неодинаково’ благоприятно для 
проявления внутренней творческой деятельности в растительном ми- 

ре, выражавшейся в процеесе видообразования, нарождения новых 
форм. Есть, надо думать, такие зоны и области, где указанный про- 
цеее шел особенно интенсивно и способствовал обогащению флоры 

своеобразными элементами. 
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать следующее. Яв- 

ления зональности в чистом виде развертывались бы перед нами толь- 
KO в том случае, если бы влияние различных климатов накладывалось 
и дифференцировало обширнейшую площадь, однородную по своей 

предшествующей геологической истории, по характеру рельефа, по 
свойствам первоначальных поверхностных почвообразующих пород, и 

если бы самая смена климатов совершалась бы исключительно и прн- 

том строго зонально. | 
В. действительности же мы имеем только большее или меньшее 

приближение к упомянутой чистой зональности, ‘которая, следователь- 
но, существует лишь в качестве идеи, имеющей тем не менее круп- 

ное руководящее значение при анализе и оценке природных явлений, 
Вышеприведенными соображениями уже намечается отчасти план 

для последующего изложения. | 
В Т.й общей части ‘даются краткие вступительные главы, посвя- 

щенные характерным особенностям климата, почвенного покрова и рас- 
тительности русских степей, полупуетынь и пустынь. 

Во П-й специальной части будут рассматриватьея более ваные 
растительные формации и асеоциации в связи C окружающей их жиз- 
ценной обстановкой, а также отдельные экологические темы. Здесь 

придется, главным образом, основываться на материале из районов, 
где соответствующие явления лучше изучены, и только по мере воз- 

можности привлекать факты, известные из других мест. В связи 

© этим П-Й чаети будет придан характер отдельных, до известной сте- 

невн самостоятельных очерков. 

- A надеюсь написать и третью заключительную часть, которая бу- 

дет посвящена сводке сообщенных ранее данных в одну общую кар- 

тину. Там же я предполагаю остановиться подробнее на изменениях 

растительности в пределах взятых мною зон по гео-морфологическим 

областям и рассмотреть влияние геологической истории вообще на 

флористический состав и на характер этой растительности. 
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Часть LVO CME a 

1. Невоторые важные свойства климата. 

Хотя и не возбуждает сомнений, что основной причиной, выз. 

вавшей образование интересующих нас раетительно-почвенных ‘зон, 

можно считать различия климатических условий, однако, сколько- 

нибудь точный количественный учет действительной зависимости рас- 

тительности и почвенного покрова от тех или иных климатических 

факторов и их комбинаций представляет очень сложную задачу. 

Правда, для характеристики климатов различных зон и областей 

мы располагаем многочисленными точными цифровыми данными ме- 

теорологических станций. Но судить по этим данным о действительном 

климате, в котором еовершается жизнь растений, можно лишь очень 

условно, с большими поправками и ограничениями. 

Во первых, для растительности имеют значение не теоретиче- 

ски выведенные средние величины для отдельных климатических фак- 

торов, а весь ход изменения этих последних в тесном сплетении и 

совокупном действий. 

Во вторых, те условия, в которых вегетирует обыкновенно ра- 

стительность степей, полупустынь и пустынь, —у поверхности почвы 

открытая действию солнечных лучей, —существенно отличаются от 

условий, в которых производятся, напр., важные измерения темпера- 

туры воздуха на метеорологических станциях. Количество осадков, 

определяемое в дождемерах, и TO, которое действительно становится | 
доступным растительности, весьма значительно отличаются. =“ 

Разные местообитания, даже находящиеся друг от друга на pac- 
стоянии немногих шагов, часто обладают важными для растительно- 

сти климатическими особенностями. Каждому из этих местообитаний 

свойствен свой особый микроклимат, в котором и ‚существует расти- 

тельность. | 
В. третьих, данное состояние растительности и почв несет на 

себе отражение не только современных климатических условий, но 
и прежних, не доступных точному учету. '). 

Все приведенные соображения заставляют нас смотреть на вы 
климаты, которые выриеовываются по наблюдениям на обычных метео- — 
рологичееких станциях в соответствующих растительно-почвенных 30- 

—— 

1) См. относящееся сюда замечание, сделанное ранее на стран. 55. 
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. нах, как на условную сравнительную схему. Но эта схема дает все- 
таки очень много для освещения ботанических и почвенных фактов. 

Она указывает нам, в каком направлении изменяются существенные 

для растительности и почвообразования климатические факторы при 
переходе из одной зоны или области в другую, дает нам условную 
мерку для оценки таких изменений, служит, наконец, той основой, 

к которой должны привязываться епециальные метеорологические Hä- 

блюдения, производимые в ботанических и почвенных целях. 

К сожалению, в литературе нет до сих пор надлежалцей, доета- 
точно широкой сравнительной сводки наблюдений метеорологических 

станций по растительно-почвенным зонам и гео-морфологическим об- 

ластям; пока имеются только единичные ‘разрозненные попытки в 

этом направлении, носящие частичный характер. К данным же отдель- 
ных станций приходится по разным причинам относиться с большой 

осторожностью. Можно указать хотя бы на то, что многие станкии 

находятся в больших городах, которые обладают своими особенностя- 

ми климата и часто расположены у берега крупных рек при топогра- 
фичееких условиях, не типичных для соответствующей зоны. Но име- 

ются не связанные с упомянутыми зонами и областями сводки метео- 

рологических наблюдений (по отдельным климатическим факторам). 

Из таких сводок весьма разностороннюю и сравнительно новую дает 

юбилейный атлас Главной Физической Обсерватории, заключающий в 

себе данные вее-таки только по 1895 год включительно. ') 

Позднее появился в печати чрезвычайно важный „Атлас карт 

среднего распределения атмосферных осадков. в Европейской Росейи 

за отдельные месяцы и за год, по наблюдениям 1888—1912 г.г.*,. с0- 

‘ставленный С. Небольсиным. 2?) 
В связи с вышеизложенным, при характеристике климатических 

особенностей рассматриваемых растительно-почвенных 30H, я буду 
ограничиваться лишь самыми общими и, так сказать, грубыми чертами, 

` для установления которых недостатки и неполнота использованного 

мною в дальнейшем метеорологичеекого материала не имеют сущест- 

венного значения. 
-  ФВопроеы микроклимата или климата отдельных местообитаний 

отнесены мною в следующую специальную чаеть работы, где идет рас- 

смотрение различных растительных формаций в связи © условиями 

окружающей жизненной обстановки. , 
Если следить на ночвенных картах, как тянутся зоны чернозе- 

мов, каштановых почв и бурых суглинков комплексного типа, то бро- 

‘сается в глаза; что эти зоны в Европейской России простираются в 

длину не прямо. в 3—В-м направлении, а ог ЮЗ к СВ. Такая 0собен-. 

1) Климатологнческий Атлас Российской Империи, изданный Главною Da- 
зическою Обсерваториею в память пятидесятилетней ее деятельности 1849— (899. 

°— 3 Приложение к тому ПТ Географического сборника. Петроград, 1916. 
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ноеть об‘ясняется тем, что е идеальным изменением. климатических 
агентов, которое . происходит. по меридиану с С. на Ю., здесь села- 
тается. изменение в общем характере климата приблизительно с. 3, на 
В—от морского в Западной Европе с ее сильно изрезанными бере- 
гами к резко континентальному на большом материковом массиве 
Азии. | 

Весьма удачную схему того, как отражаются \ на растительности . 

изменения климатических факторов, дали не так давно швейцарские 
Сотаники—Б рокманн - Е рошиРюбель. 1) (См. рис, 1). 

В схеме швейцарских. ботаников, не выделены полупустыни; они 

лелжиы быть помещены в виде промежуточной полосы м степя- 

ми и пустынями? { 

Все три интересующие нае растительно-почвенные зоны, как по- 

называет. их положение в схеме, являются по своему климату 00- 

лее или менее континентальными. При этом, если мы будем еравни- 

зать районы, расположенные на одинаковой широте, то пуегыни бу- 

дут характеризоваться более континентальным климатом, чем полу- 

пустыни, а последние—чем степи. И, е другой стороны, одна и та 

же из рассматриваемых растительно-почвенных зон будет появляться 

южнее при менее, континентальном-—и ‹ севернее при. более континен- 

‚тальном климате. 

Так, напр., в Европейской России травяностепная зона на за- 

паде, где климат имеет менее континентальный характер, раесположс- 

ва еравнительно далеко: к югу, а на востоке, где климатические ус- 

Л овия заметно континентальнее, поднимается в значительно более 

северные широты. | 
Следовательно, континентальность климата и более южное по- 

ложение могут в известной степени компенсировать друг друга. 
В чем ке здесь дело, чем об‘ясняетея возможноеть такой KOM- 

пенсации? Для ответа на поставленный вопрос и вообще для OCBe- 
щения климатических условий наших растительно-почвенных 30H MH 

должны подчеркнуть некоторые особенности континентального климала. 

Последний характеризуется прежде всего большими годичными и 

вуточными колебаниями температуры. При этом и сама годовая кри- 

вая температуры имеет в континентальном климате иную форму, чем 
в морском. | | 

Именно, для морского климата характерна сравнительно холод» | 

ная весна и теплая осень, так что апрель и май оказываются холод- 

нее, чем октябрь и сентябрь. В континентальном климате отношения 

обратные: наростание тепла весной совершается быстрее, и в Be 

тде нет снегового покрова, апрель теплее октября. °). 

+ Н. Brockmann—JeroschundE. Rübek Die Einteilung der Pflanzen- | 
gesellschaften nach ükologisch—physiognomischen Gesichtspunkten. Leipzig 1912. Стр. 67. 

2)Cp. Julius Hann. Handbuch der Klimatologie. I Band. ‚Allgemeine 
Klimalehre, Stuttgart. 1908. Стр. 136. | ая 
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‚ В течение суток днем в континентальном климате, благодаря 

более ясному небу и сухому воздуху, земля быстрее ‘и сильнее на- 

гревается солнцем, а ночью она по тем же причинам. быстрее и силь- 
нее охлаждается при посредстве теплового лучеиспуекания: В pe- 
‘зультате. дневные максимумы и ночные минимумы оказываютея более 

удаленными друг от друга. 
Можно утверждать, как то делает Брокманн - Ерош, !) что 

различные функции растительного тела в континентальном клима-. 
Te, по сравнению с,мореким, будут получать возможность осуществле- 
ния при более низкой средней суточной температуре. 

Это наглядно показывают приводимые простенькие схемы, взятые 
у Брокманн-Ерош. (См. рие. 2 и 3). 

Как легко видеть по этим рисункам, в океаническом климате’ с 
его относительно слабым размахом температурных колебаний может 
‘случиться так, что t° вовсе не достигнет предела, необходимого для 
развития растением известной функпиональной работы. Между тем, в. 
климате континентальном с его резкими колебаниями, при той же или 

даже более низкой средней величине, температура днем может подня- 
маться на некоторое время заметно выше указанного предела. 

Если мы в рассматриваемых схемах среднюю в 0° заменим дру- 

гой, достаточно высокой, напр., в 30°, то получим наглядную иллю- 

страцию и для другого важного для нае положения. Именно, при 
одинаковой достаточно высокой средней температуре растительность в 

континентальном климате будет испытывать на себе более сильное 

влияние солнечного зноя. 
| Континентальный климат, по сравнению с морским, характеризу- 

ется меньшей облачностью, неправильными и в общем незначитель- 
ными осадками. Часто они бывают короткими и сильными (ливни}, 

после чего скоро опять наступает интенсивное солнечное нагревание, 
Указанное действие солнца при небольшом общем количестве осадков 

об‘яеняет характерную’ для континентального климата малую относи- 
тельную влажность. 

Вообще же этот климат очень неравномерный—резких контра- 

стов,—в нем мы встречаем сочетание большого холода и жгучей жа- 
ры, влажности и сильной засухи, с быстрыми переходами друг к 

другу. 
` Среди растительности континентальный климат производит более 

‚ строгий отбор и подвергает ее крайним воздействиям, которые, согла- 

CHO изложенному раньше, должны‘ способствовать проявлению ‘у нее 
творческой видообразующей деятельности. В континентальном климате 
растения более исключительны в выборе местообитания, более строго 
приурочены к определенным разностям почв.. 

Н.В кое kmann-Jerosch. Der Einfluss des Klimacharakters 
auf die Verbreitung der Ptlanzen und Pflanzengesellschaften. Engleri’s Botanische Jahrbü 
cher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeograpkie, В. 49. Hett 3 und 4. Beib- 
Чай № 109. 
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‚ Выше было указано, что для континентального климата очень 
характерны большие годовые амплитуды температуры. Так как по’ 
температуре имеется сравнительно. обильный и точный материал, ©0- 

бранный метеорологическими станциями, TO он может служить хоро-. 
им мерилом для оценки степени континентальности климата. 

С этой точки зрения большой интерес для нас предетавляет в 
Климатологическом Атлазе Главной Физической Обсерватории таблица 

№ 28 с эмплитудами температуры воздуха по месячным ередвим 

(июля и января). Ha основании указанной таблицы, которая воспроиз-. 
водится’здесь в уменьшенном масштабе (CM. рие. 4), можно судить, что 

нонтинентальность климата в Европейской и Азиатской России увели- 

чивается в общем с 3. на B., достигая наибольшей резкоети на п 
нем. северо-востоке в Якутской области. 

Если мы будем расематривать в том же атласе изотермы июля 

и января, то увидим, что упомянутое увеличение годовых амплитуд 
температуры, служащее мерилом усиления континентальности клима- 
та, получается, главным образом, за счет более холодного января, но 
отчасти также, благодаря более теплому июлю. 

Усиливающаяся с запада на воеток континентальность климата, 

должна, вне всякого сомнения, отражатьея и на растительности. По- 
видимому, именно © рассматриваемым обстоятельством стоит в связи 
та смена близких друг к другу географических рас хвойных деревь- 
ев, которая совершается по направлению от Западной России в глуби- 
ну Восточной Сибири, а также постепенное выпадение к востоку це- 
лого ряда лиственных древесных пород и крупных кустарников—бука, 
граба, Cornus sanguinea, неклена Е саш резфге), ясеня, 
дуба. и: других. 

Конечно, понятие континентальности является сложным, и для 

различных широт заключает в себе неодинаковое сочетание климати- 

ческих элементов. Поэтому от общих соображений перейдем теперь на 

более конкретную почву и проследим на отдельных примерах более 

характерные комбинации климатических факторов специально, уже в 

области интересующих нас растительно почвенных зон. 

Для каждой зоны выбраны немногие основные опорные пункты, 
при том, по возможности, в западной —европейской и восточной—азиал- 

ской ее частях. !) Упомянутые пункты приведены в таблице П-ой. 

В пояснение этой таблицы необходимо указать следующее. 

Станции, лежащие, в. травяностепной зоне, напечатаны курсивом, .B 

полупустынной—разрядкой и в пустынной—жирным шрифтом. Обык- 
новенный шрифт оставлен для Акмолинска, который относитея к 

переходной области между травяными степями и полупустынями. Ta 

же система, соблюдается. и в. последующих таблицах. 

1} Нустынная зона вся находится в Азии, 
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При станциях приведены их высоты (собственно—высоты их баро- 
метров), заимствованные из Летописей Главной Физической Обсерва- 
тории, при чем доли метра откинуты. 

Bce станции, выбранные для травяностепной зоны, расположены в 

средней ее части (считая от северной границы зоны к южной), но характе- 

ризуют все-таки климат относительно довольно уже влажных степей 1). 
Для полупустынной зоны взятые мною европейские пункты (Ца- 

рицын, Малый Узень) находятся ближе к северному ее краю, азиалт- 
ские —Тургай и в особенности Иргиз—приблизительно в средней ее 
части. Нункт Малый Узень принят чисто условно на месте, где речка, 
этого имени пересекается 50-м градусом северной широты. Высота для 
данного, пункта взята та же вамая, что и на недалеко отсюда располо- 
женной станции Малый Узень. 

Таблица 2. 

| Сеерная Восточная долгота от Гринвича. 

oe | 40—45 | 4550 | 6065 | 651% | 70—75 
д с п Be О СтСидовова] 
156—550 er; Ze RR | RR 108 метров 

к Омек 
535—549 — — RE u и: 87 метров 

2 Пенза | и» 1 54—55 рт 2, 225 метров EN N A 
153—520 — = = er na; тот 

| B ею Акмолинск 
ЗЕЯ ны Ч N ми 3 347, Маре 
CR Харьков Мал.Узень ak N у 
151—50° 140: метров | к 39 метров 

я Тургай 2 1% 150-4% — тм 3 130 метров 

Царицын ho  Hprus 5 u 
| 49—48° Lt; 41 метр 112 метров 

к ==. _ = — м. 
41—46 — _ = = 5 2 

x Hasannnck ыы 46—459 т т 2 63 метра ие 

45 —440 — ae = a5 ur u 
=: Ja 

44— 430 — = _ . | nr er 
43—420 _ = zo г er 9 

Петро-Алек- | 
492—419 |  — Fo — сандровск — = 
Е | 85 метров | 

1) Дело в том, что упомянутое среднее положение станций определялось по 
почвенной карте, где в одной общей черноземной полосе соединены и деградированные 
черноземы и лесные суглинки. Это—карта, составленная В. Д. Глинкой, в 

_ издании Переселенческого Управления „Азиатская Россия“ (1914 г. }. 
« 
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Наконец, в пустынной зоне я выбрал Казалинск, находящийся 

близко к северной ее границе, и Петро-Александровек, расположенный: 

в средней части Туркестанских пустынь. in. hi 

Отмечу еще здесь, что | N er 
температура везде в a ai; pa6ore приводитоя no‘ 

Цельсию 1); 

осадки—в миллиметрах; 

относительная влажность—в процентах насыщения; 

облачность— в процентах покрытия неба; 

время—в данной главе считается, где HET особого ны 

по новому стилю. 

Климатические элементы для перечисленных пунктов были со- 

ин 
. Главным образом, путем интерполяции с упомянутых выше (23 

стр. 8 атласов Главной Физической Обсерватории и С. Небольси- 

на; таким способом, как мне думается, можно было получить более. 

характерные величины, лучше пригодные для общих сопоставлений и 

заключений; самые избранные мною пункты получают при этом значе-_ 

ние лишь условных опорных точек; 

2. также при помощи выборки из Летописей Главной Физической 

Обсерватории и некоторых сочинений, указываемых в дальнейшем о 

изложении °). | 

Сопоставление полученных таким образом данных сразу же 06- 

наруживает перед нами ряд характерных изменений климатических 

элементов с запада на восток. а именно: 
а) значительное понижение годовой температуры; _ 

b) увеличение суровости и продолжительности зимы; 

c) более быстрый переход от холода к теплу при наступлении весны 

d) уменьшение годового количества осадков. 

Отличия, указанные под рубриками „a“ и „5“, выражены весьма. 

сильно и наблюдаются даже в том случае, если мы азиатские станции 

будем сравнивать с лежащими значительно севернее европейскими. 

Некоторое представление об этих отличиях может дать таблица 3-ья. 

Из нее мы видим, напр., что Акмолинск имеет среднюю темпеза- 

туру года в--1,6°, а января B—18,4, тогда как для Пензы, лежащей 

относительно много северзее, соответетвующие цифры равны-- 4. и— 

13,3°. ИргАз находится на более южной широте, чем Харьков, а сред. 

ние температуры года и января у него заметно ниже (соответетвей- 

но--4,9 и—16,3° для рить --6,7 и—8,4% для Харькова). 

5 

a 

re. 

N 

1) Для температуры необходимо добавить, что она берется мною соответ = 
ственно высоте станций и, если в использованных метеорологических источай- 
ках давалась температура na уровне моря, она приводилась обратно к YHOMMEy- BER, 
той высоте. 

Я 

2) Приводимые в дальнейшем метеорологические таблицы №№ 3, 4 Е 5 ох С. а 
12— составлены на основании р №№ 5, 9, 10, Ши 13—upu посред- УЗ: 
стве.выборки из Летописей. $ 
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x“ | | Таблица 3. 

Средние температуры года, и января по. многолетним данным. 
| г. годовая темнература, ‘я.-январская. 

Я 
Е Восточная долгота от Гринвича. 
= 2 

3 f 
Er о | Э 40— 450 45—50° 60-—65° 65—700 70—759 

| г. 0,9 
я — 18,7 

56—550 — — — — Cmapo-Cu- SH 
009084 

Tr. 0,0 
55—549) — — — —_ вы я— 20,0 

; Омск. 
у г. 4,0 

54—530 — т я.—12,8 en 2 _ 
‹ Пенза 

53—520 ER NE u % р. 2 

_ Воронеж | г. 1,6 
52—51 г. 5,5. к, er Sr ый 3484 

я.— 10,2 Акмолианск 
г. 6,3 

Fa WERE: я.—12,6 
51— 50° я.—8,4 — Малый — ск ‚ii 

Харьков Узень х 
р г. 3,9 . 

50—499 а —- — - 3.—17,8 ый u 

Тургай 

Ще г. 4,9 
49—480 — я.—9;8 — a.—16,3 — = 
«Tele Царицын Иргиз 

48—470 a — ER, Fi und: — 

|| 471—469 Я 2 ai a Be An 

a Ar 
46—450 — — и. я.—12,5 ых Е 

Казалинск 

$ Ада Kan —- ml! PERL ze ето 

| 

„144-430 вы En Ar 2 bu — 

_| 43—420 — — — — — — 

са г, 19,2 
| я.—5,6 

42—41° — — — Петро-Алек- — — 
- сандровск 
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Следующая таблица—4-ая— иллюстрирует то положение, IIPHBe- a 

денное выше под рубрикой „с“, что переход от холода к теплу при. бу 

наступлении весны на востоке совершается быстрее, чем на западе 6 
(см. табл. 4). 

Тао ли ща’ 4, 

Р—разница средней температуры у двух соседних месяцев при пере- 
ходе к весне—последнего с температурой ниже 0° и первого © таковой 

выше 0°; римскими цифрами обозначены сравниваемые месяца. 

5 
Ев Восточная долгота от Гринвича | 
> | 
38 | mm 
© = 385—400 | 40—450 45—500 60—650 | 65—700 70—750 — 

| | Р. 10,9 
— — — — III—IV — 

Стар.Сидор 

Р. 9,6 Р. 10,4 
к AR III IV na Ka ту у 

Пенза Омск 

ро | Р. 10,8 
58—519 | TI—IV |. — une: — — II— 

Воронеж | | Акмолинсе 

Р. 8,5 | ТР. 10,0 Р. 12,8 
51—490 ШУ — III—IV ПУ — 5 

Харьков Мал.Узень Тургай 

Р.98 Р. 13,0 
49—470 — III—IV — IH—IV ‚— 

Царицын Иргиз | 

Наконец, об уменьшении годового количества осадков по направ- 

лению к востоку можно до известной степени судить на основании 

цифр, приведенных в таблице 5-ой, которая сама, ‘однако, составле- 

на для другой цели, к которой мы еейчас и переходим. 

Группируя еделанные метеорологические выписки по отдельным 

зонам, мы легко убеждаемся, что климатические факторы, влияющие. 

на баланс влаги у растений, на ее приход и расход, складываются 

наиболее благоприятно в травяностепной зоне и наименее благоприятно 
в пустынной. Для прихода влаги имеют существенное значение коли- 

чества атмосферных осадков, для расхода—условия испарения (темпе-_ 

ратура лета, относительная влажность и т. д.). Лальыше (в таблице — 

5-Й) сделано сопоставление ‚некоторых относящихся сюда климатиче- = 

ских. данных. я e „2 Rn 

Из таблицы 5-й видно, какое большое значение в расематривае- 

мом вопросе имеет именно комбинация климатических факторов. Так, 

в Царицынве осадков выпадает 3a TON [лишь немного меньше, чем в 

Отаро-Сидоровой, и заметно больше, чем в Акмолиноке. Меж Ten 
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м, 

9490—2480 

48 —47° 
147 —460 

чины, полученные путем интерполяции с атласов. 

385—400. 

Таблица GR 

_ ©е. —- годовое количество осадков; т.—температура июля; вл. —OTHOCH- 
$ = тельная влажность июля, обл. —облачноеть лета; BGE —средние вели- 

Восточная долгота от Гринвича.. 

40—45° 

06. 300 
T. 24,0 

вл. около 55 
обл. 38 

Царицын 

45—50° 

oc. 270 
т. 23,5 

вл. около 55 
обл. 42 
Малый 
У зень 

- 

60—65° 

обл. 

Казалинск 

ос. около 100 
т, 27,8 
вл. 36 
обл. 16. 

Петро-Алек- 
сандровск 

65—70° 

ос. 325 
т. 19,3 
вл. 70 
обл. 54 

Cmapo-Cu- 
дорова 

— | 

709—750 

ое. 230 
ть 21,2 
вл. 53 

обл. 44 | 
Акмолинок. 
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Царицын мы причисляем к полупустынной зоне, тогда как Старо- би- > с 

дорова лежит в области довольно уже влажных степей, а Акмолинск | 9 
в переходной. полосе ‘между етепями и полупуетынями. Этокажущевея _ 
противоречие устраняется, если обратить внимание на климатичесияе 
факторы, усиливающие испарение ‘воды и сравнить, напр., для взятых. 
нами трех станций температуры июля. и 

Остановимся теперь на каждой зоне в отдельности. Ir 
Травяностепная черноземная зона. Из литературных источников, 

касающихся специально ее климатических особенностей, отметим, как 

содержащие более обильный цифровой материал, работы А. Н. Бара- 
новекого, !) A. Я. Гордягина *) (для Западной Сибири), Н. I. 

Адамова (ana Европейской России). 3) Кроме того, упомянем еще 

здесь известное Издание „Россия“, в отдельных томах которого имеют- 

CA климатические данные и характеристики по всем зоо интересую- 
щим нас растительно-почвенным зонам. “) 

В соответетвии с тем, что было указано раньше, восточная часть 

травяностепной зоны отличается от западной—более низкой годовой 

температурой, более холодной и продолжительной зимой, более быст- 

рым переходом от холода к теплу при наступлении весны, наконец, 
меньшим количеством осадков. По отношению к последним А. Я. 
Гордягин 5), резюмируя сделанное сопоставление довольно 

обильного цифрового материала, замечает: „можно без особенной на- 

тяжки принять, что условия атмосферного водоснабжения етепного 

чернозема между Уральским хребтом и Обью довольно однородны и 

измеряются 35—30 сантиметрами осадков, в среднем, за год. Таким 00- 
разом, оказывается, что черноземные степи Западной Оибири получают 
осадков меньше, чем расположенные под теми же шШиротами чаети 

черноземной области Европейской. России, для которых можно Ipa- — 
нять среднюю годовую осадков в 40—50 сант.“. 3 

В сущноети, однако, такое уменьшение в количестве осадков 

резко выражено уже на востоке Европейской России и, Hallp., для 
Самары мы имеем годовое ‘количество осадков, согласно атласу ©. 
Небольсина, B 340 милл., т. e., приблизительно, на 100 мм. 

меньше, чем в Пензе, которая лежит на той же широте, но значи _ 
тельно западнее. KON 

Вместе с тем, температура июля у выбранных нами станций, pac- AG 
положенных в средней части травяностепной зоны, меняется по EA- 

- 

1) Барановский A. H. Главные черты климата черноземных оба. 
стей России. СПБ. 1891. "6 

г) Гордягин A. Материалы для познания почв и растительности aa HR 
падной Сибири. Труды Общества Естествоиспытателей при Казанском a a 
т. XXXIV, вып. 3. Казань. 1901. ыы 

8) А дамов Н.П. Факторы плодородия русского чернозема. Часть u 
вая. Климат и физические свойства. СПБ. 1904. Я 

*) „Россия“. Полное географическое nee нашего отечества. Под редакцией | 
В. П. Семенова-Тян-Шанского, Для травяностепной зоны см. в 
особенности том 2-й „Средне-русская черноземная область“ и 16-Й „Западная Сибирь“. 

Дю сотр: 58. 
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правлению в востоку сравнительно мало. Для Омека была получена 
цифра температуры в 20°, name на одну десятую градуса больше, 

чем в Пензе, хотя последняя находится заметно южнее. У Самары, 
по сравнению с Цензой, осадков, как мы видели, значительно меньше, 
а температура июля здесь на 1,0° выше (соответствующие цифры для 

Самары 20,9 и для Пензы 19,9%). 
Нели мы поставим в связь обе указанные выше особенности (от- 

носительно осадков и июльской тёмпературы !), то делается понятным, 
почему травяно-степная зона на востоке Квропейской России и даль- 
ше в Западной Сибири оказывается передвинутой в значительно 60- 
лее северные широты. | 

Интересно остановиться еще на вопросе о том, какое влияние на 

растительность оказывает прямо или коевенно увеличение к востоку 
продолжжительности и суровости зимы. Уже а priori можно думать, 
что резче всего это влияние будет обнаруживаться на древесной ра- 
стительности, которая сохраняет и зимой выеоко поднимающиеся над 
почвой, не защищенные снежным покровом Части. 

Как раз в травяностепной зоне (включая и лесостепь) и отчасти 
в прилегающей более южной полупустынной зоне мы наблюдаем упо- 

мянутое раньше постепенное выпадение по направлению к востоку 
целого ряда древесных пород. 

Для лесостепной полосы Европейской России характерны дубра- 

вы, тогда как в Западной Сибири дуб отсутствует, и дубравы замене- 
ны березняками. 

A. Я. Гордягин, разбирая вопрое о причинах отсутствия 
дуба в горах Кокчетавского уезда, замечает: „вся Сибирь (кроме Амур- 

ской области) является для дуба, так сказать, физиологически чрез- 
мерно еухой— вследствие ли низких температур почвы, на что указы- 
вал Г. И. Танфильев, или вследствие малого количества осадков, 
или, наконец, вследствие опасностей зимнего испарения“. *) 

Крупное значение этого последнего фактора усиленно выдвигал 
Кильман при об‘яснении северной границы распространения дре- 

° весной растительности в тундре: „Не механическая сила ветра сама 
‚Io себе, не холод, не содержание солей или влажность атмосферы 
ставят границу для распространения леса, но, главным образом, для- 
тцееся месяцами непрерывное высыхание молодых побегов-в то время 
года, которое делает невозможным какое-либо пополнение потерянной 

через испарение воды“. °) 
° Глубокий интересе для нае в данном вопросе имеют опыты А. Я. 

Гордягина над зимним испарением у SAH IIRRT ветвей деревьев. 

1) 6) N соответствующих изменений можно составить известное пред- 
‚<тавление по таблице 5-й. 

2) Гордягин, А.Я. К флоре Акмолинской области. Изд. Тоболь- 
_ ского Губерцекого Музел. Тобольск, 1916. Стр. 35. 3) Kihlman, A. О. Pflanzenbiologische Studien aus Russisch. Lappland. Hel- 
ssingfors. 1890. Стр. 79. 

FRE 
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В этих опытах сравнительно большие потери воды (в процентах веса) 
наблюдались у находившихся в зимнем покоящемся состоянии ветвей . 
дуба, которые в данном отношении превосходили не только ветви. 

березы и осины,.но и побеги хвойных, несшие значительное количе-. 

ство листьев и имевшие, следовательно, гораздо большую поверхность. 

испарения. Интересно далее, что испарение не останавливалось совер-. 
шенно даже в сильные холода. 1) 

Если действительно предел распространения древесной раститель- 
ности на север, в область тундры, кладется зимним иепарением, то 

нет ничего невероятного, что та же причина останавливает распро- 
странсние на восток некоторых лиственных деревьев. 

Отметим еще две особенности, относящиеся к зимнему времени Br 

и могущие тоже иметь некоторое значение в разбираемом явлении. 
Как видно из таблицы 5-ой, зима на восточных CTAHUHAX OTAH- 

чается более слабой облачностью и значительно меньшим количеством . 

‚ осадков. Дело в TOM, что отмеченное раньше уменьшение годового ко-. 

личества этих последних по направлению к востоку происходит в 

травяностепной зоне в значительной степени именно за счет. зиних 

осадков. (см. табл. 6). 

Табли Pr a 6. 

Осадки и облачность в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). 
Re 
яз Восточная долгота от Гринвизча 

ы в. 
“| = 35— 400 40—450 45—500 60—65° | 65—700 | 70-750 

oc. 42 
56—550 — — — — обл. 56 => 

Отар.Сидор 

oc. 43 
55—540 — — — — — обл. 60 

_ Омек 

ос. 87 
154—580 — — обл. 71 — — = 

Пенза 

538—520 — = — — — — 

ос. 80 | #33 
52—51° обл. 74 — — _- | — — 

Воронеэю | | 1 

ос. 87 | а > 
51—50° оби. 75 — — = —_. — iu, 

Харьков | N 

1) См. цитированную только-что (на ip 73) работу A. Го ‚В д ar u a u 
стр. 35—38. ee SR 
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Ho вообще в рассматриваемом вопросе необходим о ечитаться с воз 
можным влиянием разнообразных факторов, и каков их относительный 
вес, трудно сейчас даже входить в обсуждение веледетвие скудости 
и несовершенства имеющегося фактического материала, 

Можно, напр., отметить, что для ряда лиственных пород и, в 
частности, дуба имеют очень болыцое значение свойства весны, когда 

развивается листва. В травяностепной зоне весна вообще отличается 
неустойчивостью погоды с значительными колебаниями температуры 
и нередкими заморозками. Может быть, известную долю влияния на 

выпадение в восточном направлении указанных раньше лиственных 

пород имеет большая чаетота и сила весенних заморозков. Как раз, 

дуб обладает значительно большей чувствительностью к заморозкам, 
чем береза и осина. 

Так, напр., А. Н. Карамзин в своей книге „Климат Бугуру- 

сланского уезда Самарской губернии“ !) указывает, что „молодые ли- 
стики могучего дуба оказываются очень слабыми весной, их зачастую 
бъет мороз, и дубам приходится снова набивать почку и вторично 
распускать листики“. Это наблюдается, несмотря на то, что почки дуба 
распускаются заметно позднее, чем у березы. 

Быструю гибель развертывающейся листвы и соцветий у дуба 
под влиянием заморозков мне приходилось наблюдать в Воронежской 
губернии. 

_  Вамечательно, что в природе имеется порода дуба с сравнитель- 
но поздно развертывающейся листвой, менее страдающая от указанной 

причины. Соглаено мыслям, выраженным раньше, здесь пе- 
ред нами, повидимому, форма наследственно постоянная в отмеченном 
признаке, которая возникла именно благодаря влиянию весенних хо- 
лодов. 

Г. И. Танфильев, признавая вышеуказанное вредное влия- 
ние на дуб весенних холодов, придает, однако, особенное значение в 

данном вопросе низкой температуре почвы ?). 

Действительно, на основании цифр, приводимых упомянутым ав- 
тором, средняя июньская температура почвы на глубине в 1,6 метра 
спускалась в Барнауле до 4,7% (в 1898 году), а в Омеке (в том же 

году) даже до 2,6°. Конечно, в этом направлении и должна была 
сказаться продолжительноеть и суровость зимы в Западной Сибири. 

Но почвенный холод может задерживать рост и развитие корней 

и значительно ослабляет их всасывающую работу. В результате по- 
следнего обстоятельства не возмещается достаточно потеря воды ли: 
ствою через испарение. 

1) Изданне Самарского Губернского Земства. Самара 1912. Стр. 113. 
2) Г. И. Танфильев. Бараба и Кулундинская степь в пределах Ал- 

танского округа. Отд. оттиск СПБ. 1902. Стр. 199, 257 u след.. Также Г. И. 
Танфильев. Главнейшие черты растительности России. СПБ. 1903. Стр. 350. 
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„Корни дуба достигают на плодородных почвах степной. полосы. 

Европейской России не менее 1,2 метр. длины... В Сибири дерево 

встречает уже на глубине около 1,5 метр. в мае, а иногда даже и в 
июне сильно охлажденную почву. Воздух же в это время года уже 
значительно нагревается, илистья испаряют много воды... При низкой | 

весенней температуре почвы испаряющим частям дерева грозит смерть 
от засыхания. Практики лесоводы всегда и указывают на дуб, как 
породу, требующую теплой почвы“. 1). 

В травяностепной зоне на востоке, в западно-сибирской ее части, 

по сравнению с той ее частью, которая находится в Европейской 

России, растительность при начале своего развития весной должна 

испытываль вообще более контрастное влияние солнечного нагревания. 
надземных своих частей, а также температуры и относительной вла- 

жности окружающего воздуха и, с другой стороны, холодной темпе- 

ратуры уже на небольшой глубине в почве. Самая весна, в связи C 

этим, в Западной Сибири должна быть для растительности более су- 

хой физиологически. Но, к сожалению, в этой весьма важной обла- 

сти еще трудно выйти за пределы более или менее вероятных пред- 

положений. И, конечно, по отношению к травянистой раети- 
тельности дело находится еще во много худшем положении, чем 

по отношению к древесной. 

Так, очень важное значение с разных сторон имеет вопрос отно- 

сительно различий в почвенной температуре у западной и восточной 

частей TPABAHOCTEIHON зоны. С этими различиями, напр., могут быть 

связаны существенные особеннозти в обмене влагой между почвой и 

атмосферой, непосредственно и через растения. 

Между тем, по указанному вопросу имеютея в литературе лишь 
очень скудные и неудовлетворительные данные. Особенно необходимы 

здесь наблюдения на участках с типичными почвами II растительностью 

в естественном состоянии. 

Конечно, характерные для восточной части травяностепной зоныы-— 
более низкая’ годовая температура, более продолжительная и суровая 

зима должны отзываться и на. температуре почвы. Ноо степени это- 

го влияния’ судить а priori едва ли возможно. Как указывал 
А. Воейков, оно весьма значительно смягчается ‹ присутетвием 

снежного покрова. ?): 
Отметим. теперь еще, что вегетационный период в травяноетеп-. 

ной зоне к востоку заметно укорачиваетея, и весеннее развитие ра-. 
стительности начинается позднее, Tar, средняя температура апреля у 

N ON: равняется всего -+1,2°, а для. Омска даже немного 

ниже 0 (—0, 1), между тем, для станций из Европейской России 

1) Г. И. Тан нф ильев. Бараба и Кулундинокая степь. Стр. 202—203 
(260—261). Курсив принадлежит, мне. ale 

2) Воейков; A. И. Снежный покров, его влияние, на почву, Kikmam, и 
погоду и способы исследования. Записки Pyceroro Географического, Общества 
по общей географии. Т. XVII. №, отр. 16 и друг. 
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Вы 2) Там же--стр. 51. 

Bu, = 

_ (Пенза, Воронеж, Харьков) эта температура заключается мёжду 3,8 
и -+6,7 (более подробные - данные ‘по температуре месяцев, которые 
считаются весенними, см. в таблице 7-ой). 

Раб фа. 
р 

‚ Средние температуры весенних месяцев-—марта, um, апреля (ТУ) 
и мая’ (У). 

Восточная долгота от Гринвича 

, | & 

35— 400 40—450 | 45—500 | 60—55° 65—1700 | 70 - 750 

} | —9,7-+-1,2 
56—550 | 4 x ui Ad EM, wi 

Деу 
| Отар. Сидор 
| - 

| | 11.0051 
55—54° — — a N Ba. se: —-10,5 

| ПЕТУХ 
| Омек 
| 

—5,84-3,8 
54—530 — ar 13,2 | — —- ое: 

ПУ, 
Пенза | 

| | 
53520 a Е u | Sub aM a 

3, uns 5 | т 

ть т | | 
О | 

- Вер» | 

151— 506 | ER DR 1% го ых 
. En I VW | 

_ Харьков | 

По наблюдениям А. Я. Гордягина в черноземной части BA- 

падной Сибири даже в июле (по етарому стилю) темиература может 

спускаться ниже 0°, 1) 
Вегетационный период А. Я. Гордягин считает для Западной 

Сибири (кроме южных частей ее уже в области каштановых почв) 

_„@ 1-го мая по 30-0e сентября нового стиля“. 2) Еели сравнивать срел- 

ние месячные температуры Омска и Старо-Сидоровой, © одной стороны, 

и Харькова—с другой, то для последнего пункта, находящегося в за- 
| падной чаети травяностепной зоны вегетационный период без особой 

1 „Материалы для познания почв и растительности Западной нони 
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натяжки можно считать длиннее, по крайней мере, на полтора. месяца. 

с 1-го апреля до половины октября. ; 

В Воронежекой губернии уже в первой. половине апреля можно 
наблюдать рощи, синеющие внизу от цветов пролески (Scilla si- 

Ъ1г1 са), а в южных уездах еще раньше цветут крокусы. 

Резюмируем теперь вкратце более важные для нае и харавтер- 

ные свойства климата травяностепной зоны, главным образом, на 

основании данных наших пяти опорных станций. 

1. Зима более или менее холодная и продолжительная, с развит. 

тым снежным покровом. На трех из упомянутых станций (Воронеж, 

Пенза и Старо-Сидорова) температура ниже нуля свойственна, в сред- 

нем, 5-ти месяцам в году—с ноября по март включительно. Но на 

самой западной станции (Харьков) ноябрь имеет уже температуру 

немного выше 0° (+-0,5°), а на крайней воеточной—(Омек)—даже для 

‘апреля была получена величина отрицательная (—0,1°). Средняя тем- 

пература самого холодного. месяца—января—для Харькова равняетея— 

8,4%, а для Омска—20,0°. Наконец, абсолютные годовые минимумы 

температуры (из срочных наблюдений) в период времени с 1900 по 

1909 гг. колебались для Харькова между—22,4° u—30,9° и для Омека 

между—34,7 и—44,90, составляя в среднем, для первой станцииы— 

26,70 и для второй—40,5°. 
2. Снежный покров, одевая травянистую растительность, защи- 

нает ее надземные зимующие части от зимнего испарения, влияния 

непосредственного солнечного нагревания и т. п. Далее, он’ сильно 

ослабляет охлаждение почвы и вызывает сравнительно обильное ве- 

сеннее увлажнение ее, являясь весьма важным источником водоснаб- 

жения для растительности. Но дать конкретную оценку роли снежно- 

го покрова в указанных отношениях сейчас едва ли возможно по при- 

чине целого ряда осложняющих обстоятельств, мало или вовсе He- 

выясненных. 

Так, в крайней западной части травяностепной зоны осадки зи-. 

мой сравнительно обильны, а на востоке их значительно меньше. Но 

в первом случае снежный покров лежит более короткое время и, бла- 

годаря оттепелям, огличается меньшей устойчивостью. Ёроме того» 

важно знать, одевается ли почва снегом в замерзшем состоянии или 

нет, какое строение получает снеговой покров за время своего суще-. 

ствования и Т. д. 
3. Вевеннее пробуждение растительности сопровождается часто не- 

устойчивой погодой с быстрыми переходами от тепла к холоду и. 
обычными заморозками. По годам тепловые условия весны также мо-. 

гут сильно отличаться. Так, напр., для’ Пензы чиело дней © темпера- 

турой ниже 0’ для апреля за 21 год (с 1888 по 1908) колебалось от. 

3 (1888, 1901 гг.) до 25 (1896, 1898 гг.), составляя в среднем 16. За- 

морозки в Пензе по одному дню в единичные годы (1892, 1899, 1908} 

наблюдались даже в июне и до трех дней в мае (1899, 1902, 1908 тг.), г 



причем в действительности повторяемость заморозков должна быть 
етце чаще, чем показывают приведенные цифры. 1). 

В мае, когда происходит уже интенсивное развитие растительно- 
сти, воздух сравнительио еще чист от пыли и имеет довольно малую 
относительную влажность, значительно понижающуюся в средине дня, 
(см. таблицу 8-ую). Зеленые ассимилирующие органы растений отча- 
сти в связи с указанными свойствами воздуха испытывают воздей- 
ствие сильной инсоляции. 

Таблица 8. 

Относительная влажность мая (V) и июля (УП): ср.— средняя месяч-’ 
ная из трех наблюдений в сутки, ч.—ередняя месячная из наблюдений 

в час дня. 

5 
5 S Восточная долгота от Гринвича 
|2] м И 77 
a = 855—400 40—45° | 45— 500 | 60— 65° | 65—700 (10—12 

| . Ei 

У ср. 63 ч. 49] 
56—55° — — — УТЕ ср. — 

бр ч.1 
!Omap.Cudop. 

| V cp.63 т. DW 

54 = г — — УП cp 
67 u, 52 
Омек 

54—53® — = = = сы 

т, er 2% ER A 

52— 51° = г = RE 96 
| 

x | 

\ ср. 60 ч. 47 | 
51—50° УП cp — рр RE | м 

66 ч. 49 
Харьков 

Для Харькова и Омска по данным, взятым из Летописей Главной Физиче- 
«кой обсерватории, за 1960—1909 г.г. 

Для Старо-Свдоровой— оттуда же, за 1908—1909 г.г. 
Цифры для Пензы (ga 1888—1905 г.г.; для м ‹1904) заимствованы из 

цитированной работы А. A. Сперанского, 

— 
> 

1) Сперанский, A. А. Климат Пензенской губернии. Издание Нензеч- 
_©кого Губерн. Земотва. Москва. 1915. Стр. 41 и 43, также приложение стр. 27, . 
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туры. Если почва хорошо промочена, и май теплый, TO стенные травы, 

в обобенноети дерновые злаки, развиваются бызтро и пышно. При хо- 

лодной погоде роет их идет медленно, и они получают желтоватую' 

окраску благодаря недоетаточному образованию хлорофилла. 

4. На лето в травяностепной зоне (именно, на июнь и частью 

танже на июль месяцы) падает наибольшее количество. осадков. Но, 

с другой стороны, лето здесь уже довольно жаркое, и растительность 

должна терять много воды через испарение. Полученные при помощи 

интерполяции многолетние средние температуры самого жаркого ме- 

сяпа—июля--для избранных мною станций лежат. в, пределах между-- 

19.3 (Старо-Сидорова): и--20, 9% (Харьков). Максимальные температу- 
ры в тени (по срочным наблюдениям) достигают значительной вели- 

чины; замечательно, что если для этих температур вывести среднюю 

по каждой станции за 10 лет (с 1900 по 1909 г.), то получаются очень 

близкие цифры с колебаниями всего от 33,1° и до 33,7. Более подроб- 

ные данные приведены в таблице 9-й, из которой видно, что и на CH- 

биреких станциях, несмотря на их сравнительно северное положение, 

летние жары достигают большой силы-— новое подтверждение мысли, 

выраженной раньше. (см. табл. 9). 

Таблица 9. 
Абсолютные максимумы годовой температуры (из срочных наблюдений): 

кол. —колебания, ср. средняя величина—за период 
c 1900 по 1905 г. 

x | 

ше | Восточная долгота от Гринвича и 

ЕЕ — 
5 = | 35—40° 40—45° 45 —50° 60 —65° 65-—700 70-759 

| | | | Г 
| ср. 38,1 
| | кол. 30,1— 

56-—55° | — | — о жи 37,1 FR 

N |  Старо-Ои- 
N | дорова 
| cp. 33,2 

995—548 || — — — — ER кол. 28,7 — 
| 38,8 
i ср: 38,5 Омск 
it кол. 28.9— 

54—53 = Е. 35,7 = — — 
| Пенза | 

58-520 | — A X ar и Ri 

| ! 
Bao AN) N. ar т ab 
51—50] cp. 33,7 | 

| кол. 31,0 — — men ie EZ Be 

т аб, | 
| Харьков | | 
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На испарение воды растительностью большое влияние оказывает 

_ также относительная влажность воздуха. Таблица 8-я показывает, что 

эта влажность в травяностепной зоне летом, в жаркое время дня нор- 
мально значительно понижается. При этом еще, конечно, скрадывают- 
ся сильные минимумы в отдельные дни. 

Наконец, осадки в травяностепной зоне отличаются неравномер- 

ноетью и ‘непостоянством, в результате чего растительности летом при- 

ходится нередко испытывать на себе влияние сильных sacyx. Hs таб- 

лицы 10-Й видно, что количество осадков, выпадающих в июле, B& 

одной и той же станции в разные тоды подвержено очень сильным 

колебаниям; наибольшего размаха эти колебания за использованный 

период достигли для Харькова (от 7,0 до 147,9 миллим.), наименьшего 

для Старо-Сидоровой (от 27,3 до 85,8 mM ). (см. табл. 10). 

Таблица 10. 

Количество осадков в июле: кол.— конебания, ср.—есредняя величина — 
за период с 1900 по 1909 г. 

4 17] г 

Se Восточная долгота oT Гринвича | 
I ЕАН Е 
1853 | 35—40 40-450 45—50° 60—650 65-700 70-750 
HE Ze 

| 

. | ср. 49,2 
‚ “| 56—550 ne ne a bi кол. 27,3— dr 

| 85,8 
| Стар.Сибдор. Wr 

ср. 49,5 
1 55—540 Hi pre au an Een) кол. 11,9 

88.8 
| cp. 56,4 Омск 

‹ ü кол. 14,7— 
]154—53° | ми — 103,0 — rn — 

| Пенза 

& _ — — — я — 

Я 52—510 — — -— ad = — 

cp. 56,6 | P 
51—50° || кол. 7,0— —. — тт и — 

147,9 

Харьков 
в | 

ля Пензы (гимназия) я воспользовался данными (за 1900—1907 г.г.) из упо- 
_мянутой раньше на стр. 75 работы А. А. Сперанского. Цифры осадков з% 
1908 и 1909 г. отсутствуют для указанного пункта и в „Летописях“. 



В, II. Семенов по отношению к средне-русской чернозем- и 

ной области пишет: 1) „В один из летних месяцев иногда выпадает 

более 200 мм. осадков, т. е. половина нормального годового количе- = — 
ства. С другой стороны, во вее времена года месячное количество = 

осадков может падать до 0. По вышеприведенным данным для Гулы- ; 
нок, Пензы и Воронежа на первый взгляд кажется, что некоторые ме- 
сяцы, напр., май, июнь и, особенно, июль застрахованы от такого без- 
дождия в течение целого месяца; но наблюдения других станций это- 
го не подтверждают: напр., в с. Дробышеве, Орловской губ., в июле 

1891 года дождя не выпадало вовсе. Еели не принимать во внимание 
незначительных дождей в несколько миллиметров, которые при гое-. 
подствующей сухой погоде едва прибивают пыль на несколько часов 

и, конечно, никакого сколько-нибудь заметного благотворного влияния 
на растительность не оказывают, то засухи в средних черноземных гу-. 
берниях продолжаются иногда по нескольку месяцев. Самый выдаю-. 
щийеся пример в этом отношении из последних лет представляет 1891 

год, когда засуха на значительном пространстве нашей области про- 
должалась с ранней весны до начала августа, причем ей предшество- 

вала засуха второй половины лета и осени 1890 г.; в 1901 году почти 

полное бездождие наблюдалось в некоторых местностях ‘области также | 
более 3-х месяцев-—с половины мая до конца августа“. АА 

В сильные засухи преобладающий в типичных травяных степях . 
злаковый дерн с корнями, приуроченными, преимущественно, к верх- 

нему слою почвы, как говорят, „выгорает“—лиетья от недостатка воды. 
завыхают и желтеют особенно на своих верхушках. Более устойчивы- 
ми в этом отношении являются растения C глубоко идущей корневой | 
системой, напр., бобовые, вроде степной люцерны —Ме1еаоо falcata. u 

Но такие сильные засухи предетавляют уже евоего рода патоло- 

гическое ?) явление в климате травяных степей. Нормально же для 
лета‘здесь характерно некоторое умеренное увлажнение атмосферными 

осадками. В связи с этим, в составе степной растительности рэзко _ $ 
преобладающая, притом более или менее обильная масса образована == 

многолетними травами, которые нормально и летом несут хлорофил- = 
лоноеную ассимилирующую листву. сме 

Однолетники и растения—„эфемеры“ играют в травяных степях = в 
лишь очень небольшую роль. ро. 

Растительность сама является важным фактором, участвующим в = Уд 

созидании климата. Но для учета ee роли в данном отношении еще. Вы 

почти не имеелся соответствующих собранных фактов. Пока по отно- = 

шению к интересующей нас сейчас зоне отметим все-таки следующие — 

общие соображения. р .3 м 
— en 

1) „Россия“. Поиное географяческое описание нашего отечества, Том второй. Иаде Е 
"Девриена. СНБ. 1902. Стр. 45. A 

2) Этот термин заимствован мною y И.В^ Фит У р овского, из a | 
о ноторой ем. подробнее дальше, т 
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Для деветвенных степей характерно присутствие более или ме- 

нее густого и богатого по массе дерна травяной растительности. 

Этот дерн сильно замедляет и ослабляет обмен тепла между ат- 

мосферой и почвой, предохраняя последнюю от крайностей охлажде- 

ния и нагревания; хорошо фиксирует снег; при таянии снега и при 

выпадении дождей уменьшает потерю воды через стекание; в сухое 

теплое время, подобно насосу, выкачивает большое количество влаги 

из почвы, возвращая эту влагу атмосфере. 

Современное широкое распространение в травяностепной зоне 

‚земледельческой культуры, несомненно, должно было отразиться и на 

климате этой зоны и на условиях почвенного водоснабжения. 

Tax, напр., А.Н. Карамзин для Бугуруеланского уезда, 

Самарской губернии, в своей, цитированной уже мною, книге ') пи- 

шет:.„В прежнее время богатая степная растительность, сохранявшая- 

ся из года в год, особливо кустарниковые заросли, которые еще не- 

давно занимали не менее третьей части площади степей, и которые 

местами представляли непролазную, если можно так выразиться, ку- 

старниковую тайгу, в 2 аршина высотн, задерживали с первых же 

буранов большие количества снега. Этому помогали и леса. В настоя- 

итее время все изменилось: нет степей ни травяных, ни кустарнико- 

вых, леса уничтожаются, снег, перемешанный наполовину © землей 

пашен, ничем не задерживаемый, сколько бы его ви выпало, весь 

CHOCHTCA ветрами в овраги, пропадая там бесполезно, не увлажнив 

почвы ровных полей“. ?) | 
Полупустынная зона. Здесь, как было указано выше, условия 

° водяного баланса для растительности складываютея заметно более He- 

благоприятно, и летом растениям приходится испытывать на себе 

влияние значительно большей сухости. Это может зависеть и от более 

высокой температуры лета и от меньшего количества осадков, а так- 

же, конечно, от того и другого вместе (cp. таблицу 5-ю). 

В связи C отмеченным обстоятельством, многолетние растения с 

длительной вегетацией образуют уже много меньшую по количеству и 

сильно разреженную массу. Крупную относительную роль начинают 

играть так называемые эфемеры, приурочивающие свою деятель- 

ную жизнь к тем или иным более влажным частям вегетационного 

периода. 
Необходимо еще иметь в виду, что и в полупустннной зоне на- 

»блюдается подобное же значительное изменение климатических эле- 

_ ментов в западно.восточном направлении, как и в зоне травяноестеп- 

ной. На азиатских станциях (Иргиз, Тургай), по сравнению с взяты- 

ми мною европейскими ‘пунктами (Царицын, Малый Узень), зима мно- 

го суровее, а количество осадков заметно меньше. 

1) См. выще-— стр. 11. 
2) 1: е., стр. 211. 



климата в полупустынной зоне. ВА 

1. Зима здесь еще холодная. Многолетняя ‘средняя емпература 

января, по данным интерполяции, для Царицына равна—9, 89, MA 

Иргиза и Typrasg—coorBererBeuHo—16,3 и—17,3°. Ho абсолютным a 
нимумам некоторый небольшой материал сообшаетея в таблице 11-й. 

& 

Тори чоа Ih 

Абсолютные минимумы годовой температуры: кол. — колебания, сф.—- 
средняя величина, тод.— число лет, за которые имеются данные 06 

абсолютных минимумах—в период времени © 1900 по 1909 г. _ 

Восточная долгота от 
Северная | Гринвича. \ . 

широта | 40-2400 | 60-650 с. 
bes Sea a en an 2 rm hat ne ne m m ee = Ri 5 

. ср.—85,4 } 
50— 499 — | кол.—35,5—40,2 + 

год 5 Eu 
Typra 

cp.— 29,0 ср.—36,3 | 
49—480 Kon.—2 7,20, $ | Rom. —33,7—42,1 | 

год.2 год 4 - 
Царицын И ргиз 

2. Снежный покров, в общем, слабее развит—имеет ‹меньиную 

толщину, легче ‘сдувается ветром и одевает мочву в течение более 

короткого времени. В силу этого, характерная для полупустынной — 

зоны приземистая растительность менее затцитцена от действия моро- и К 

зов, а сама почва должна подвергаться более значительному зи мнему — 
охлаждению. И особенно с указанными ‘обстоятельствами необходимо — 
считаться в восточной части зоны, тде осадков меньше, а тем рН | Ba 

ра зимы ниже. 5) 

3. Для весны характерен быстрый переход от зимних хол 0208 IR 

теплу. ‘Эта черта опять резче выражена на востоке. Для района, Ha- 

ходящегося по близости от Аральского моря, мы находим у И. 0. и. 
Берга следующее замечание: 1) „Замечательно быстрое ме % 

ние температуры весной: в Казалинске апрель на 11,8° теплее map — 

та; 2) летние жары здесь наступаютеразу, через несколько дней после. Tv 

зимних холодов, что об‘ясняется, конечно, ничтожным снеговым NOR- 
ровом, таяние которого, где он обилен, поглощает много тепла“. Be 

1) Л. Берг. Аральское море. Известия Туркестанского Отдела Русокого | 
а ai Общества. Т. У. СПБ. 1908. Стр. 228. Er та 

2) По нашим данным, полученным при помощи интерполяции, эта ое г 
несколько меньше, а именно, составляет 1.19, со 
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Казалинск, COTJIACHO, принятому нами разделению, находится уже, 
собственно, в пустынной зоне, недалеко от ее северной границы. Но 
и на полупуетынных станциях, особенно восточных (Иргиз, Тургай), 

переход от. холода к теплу в весеннее время, как. показывает таблица 
3-я, совершается. тоже. с большой быстротой. | 

_ 4. Обралцаясь к вопросу о продолжительноети вегетационного 
периода, мы енова, сталкиваемся C значительным изменением клима- 
тических элементов в западо-восточном направлении. Всвязи © этим, 
ца станциях полупустынной зоны —Царицыне, Иргизе, Тургае--темпе- 
ратура марта и апреля близкая или даже (у двух последних станций) 
заметно ниже, чем в Харькове, который принадлежит. к. TPABAHOCTEH- 
ной зоне (ср. таблицы 12-ю и 7-ю). 

Таблица 12. 

Средние температуры весенних месяцев—марта (Ш), апреля (IV) 
ре и мая (У). 

Восточная долгота от Рринвича Северная 
=: тор EEE 

итирота 40—45° 45—500 60-650 

| MER 25:6 15:8 
91—500 — m IV V — 

as Узень 

—8,1 4,7 15,7 
30-490 -— | — IILIVV 

Typraihi 

| 

—2,2 7,6 16,3 —7,0 6,0 16,8 
49 —45° Ш IV V — ТАТУ У 

Царнцын И ргиз 

В Царицыне вегетационный период имеет, вероятно, такую же, 
приблизительно, продолжительность, что и в Харькове, т. е., при- 
мерно, с 1-го апреля до половины октября. Для восточных станций 
Иргиза и Тургая, если основываться на средних месячных темпера- 
турах, рассматриваемый период должен быть короче, что отчасти, 
вероятно, компенсируется более быстрым переходом от холодов к теп- 
лу в весеннее время. 

Однако, если мы будем сравнивать температуры весенних меся- 
цев у сибирских станций постепенно от травяностепной до полупу- 
етынной зоны включительно, то повышение температуры весны, а как 
следствие этого, и удлиннение вегетационного периода выступает со- 
вершенно очевидно. 



‘осадков, правда, u Здесь приходится. еще на летнее время (июнь | и 
июль) и только на южной окраине восточной части зоны перемещает- x 

ся уже Ha май. Ho, в общем, самое количество осадков меньше, 2 к 

кроме того, сильно сказывается увеличение потери их через испаре- | 
ние. Средняя температура самого теплого месяца в году—июля,— по. 
данным интерполяции, равняется 24,09 для Царицына, 23,38° для — 
Иргиза и 23,7° для Тургая. Летние жары могут достигать очень боль- 
шой силы, как это можно видеть из приводимых в таблице ae 
данных относительно максимальных годовых температур. 

Таблица 18: 

Абсолютные максимумы годовой температуры (из срочных наблюдений) 
кол.—колебания, ср. —ередняя величина, год—число лет, за которые — 

имеются данные об абсолютных максимумах—в период зрежоня. | 
c 1900 по 1909 г. 

Восточная долгота от 
Северная Гринвича, 

птирота 40-450 60-650. 

cp. 38,7 5 
50-490 кол. 36,6—40,8 x 

se ron 8: 
Тургай 

ср. 36,2 ep. 39.1 я BE я 
49— 490 кол. 34,8 —39,4 кол. 87,4—40,6 $ 

год 6 год 3 с 
Царицын Иргиз d Ro 

Указанные свойства лета приводят к тому, что для ‘растите: 2 в 

ности—для ее развития и вегетации —особенное значение и At, 

тают весенняя и осенняя части вегетационного Dep усиливается, | Я 
так сказать, относительная роль этих частей. _ r | и 

6. Мы должны отметить и отраженное влияние характера самой 
растительности на климатические элементы, имеющее особенную’ силу. 

в припочвенном слое воздуха и в почве. В полупуетынной зоне ти- — 

пичная ее растительность является весьма низкорослой и разрежен- т 

ной. Отеюда следующие важные отличия по сравнению с травяностеп- A 

ной зоной: - 

а) летом почва сильнее нагревается и теряет больший | процен 
воды через ee испарение; 

ное явление в полупустынной зоне. 
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_ €) снеговой покров легче сдувается ветром; 
- а) усиливается коэффициент стекания воды из атмосферных осад- 

_ков за ечет просачивания ее в почву. 

Словом, неблагоприятное для растительности воздействие кли-- 
_ матических факторов еще в значительной степени обостряется. 

Приведу в заключение краткую общую характеристику климата 

для района Темирекого опытного поля из книги С. К. Чаянова. !) 
_Упомянутый район интересен в TOM отношении, что он находится в 
средней чаети полупустынной зоны, как в северо-южном, таки в 

_западо-воеточном направлениях. | 
„Климат здесь очень суровый: с резкими ‘колебаниями темпера- 

туры, очень сильными и часто дующими ветрами, с очень ограничен- 
ным количеством атмосферных осадков: | 

Общее годовое количеетво осадков в данной местности в сред- 
‚нем около 250 MM. C преобладающими летними осадками. Еели общее 

годовое количество осадков принять за 100, то по временам года они 
распределяются так: ?) 

LEE er IE еде 

2 ee | 

ee ee a 

ыы Le 

Ито го. 2100 

Если к этому присоединить, что летние осадки выпадают в ви- 
де ливней, во время которых вода, не успев всовалься в землю, 
стекает в овраги; а также и то, что при быстром таянии снега весною 
мерзлая земля не может поглотить всю образовавшуюся воду, то 
станет ясно, что и так недостаточное количество атмосферных осадков 
еще более уменьшается, ибо выпадающая влага в значительной сте- 
‘пени не может быть использована растениями. 

Что касается тепла, то его очень много бывает летом и очень 

мало зимой. | 
Средние температуры по временам года распределяются так: 

Зима. ео 125 
Весна. Wer 
м А а 1 

Осень, А ие 1 
Средняя годовая ... +45 

р 1) Чаянов С. К. Отчет по Темирекому опытному полю Тургайско-Ураль- 
° ского переселенческого района. 1907—1908 г. Изд. Переселенческого Управления, 

‚ СПБ. 1910. Стр. 553. 
2) Цифры характеристики климата взяты из описания климата Тург.-Ур. пе- 

р рес. района (средней его полосы), приложен. к опислнию переселенческих участков, 
® образованных в 1908 г. Изд. Переселенческ. организации. Оренбург. 1908. 



Но эти цифры еще: не так сильно отражают колебания veurepa- x 
туры. Еели же взять средний за несколько’ лет абеолютный максимум 
37,50 и средний абсолютный минимум—36,7°,-то увидим, что ‘ампли- 

туда колебаний температуры” очень значительна—равна 74,20. Перехо- 

ды от морозов и буранов к оттепели и штилю бывают сплошь и ря-. 
дом в один день. Заморозки бывают и в июле (1908 г.). {а 

‚ Ветры дуют очень часто: затишье (штиль) в году бывает около 

160/,. или. только. 57,6 дней; сила ветра весьма’ значительна 1). Обыч- 

ная относительная влажность при этом бывает очень не велика. — 
Таким образом, недостаток влаги, плохое распределение тепла, 

ветры и сушь— вот те климатические условия, в которые поставлен 
район, окружающий опытное поле, и вообще весь Тургайско-Ураль- 
ский переселенческий район“. ке 

Пустынная зона. Для нее мы можем использовать имеющиеся 
специально для Туркестана климатическую характеристику В. И. Ма- 
сальского ?) и климатический очерк А. Воейкова. 3) Отметим 

здесь еще сталью Г. Г. Шенберга: „Климатические особенности 
русских пустынь“ “) и В. Шипчинского: „Климатический 
очерк хлопкового района Туркестанского края“. (Спб. 1912). 

Необходимо только в самом начале оговориться, что в Туркеста- 
He, даже в специально нас интересующей равнинной его части, кли- 
маг отличается значительным разнообразием, и должны быть хорошо 
внражены климатические районы. Такая районность зависит от раз- 

личного положения отдельных равнинных площадей по отношению 

к горам, от присутствия. ооширных сильно нагреваемых солнцем neo: 
ков U T. N. 

В дальнейшем мы будем иметь в виду преимущеетвенно более 

северную равненную часть Туркестана, где пустынная зона составляет 

непое и продолжение полупустынной и больше удалена oT гор. 
. Зима в северной части Туркестана еще относительно очень 

холодная. Так, по указанию А. Вое йкова °), , {азалинск, Ha DIH- 
роте Бордо, имеет TeMleparypy января много ‘более низкую, чем тако- 
вая северного берега Норвегии под 70° северной широты“ 5 а летом 

температура на упомянутом пункте очень высокая: в июле „она толь- 

ко на 1° ниже средней экватора. Годовая амплитуда этой ставции. 

равна 36,6°...“. | 

Л. С. Берг 6) приводит ереднюю температуру января для Kasa- 
линска по многолетним данным в—12,4 с колебаниями за отдельные ^ 

1) В 1908 r., в среднем, она равнялась 5,3 метра в секунду. 
2) См. цитированное выше издание „Россия“, T. XIX. Br р 

СПБ. 1913. 
3) Woeikof A. Le Turkestan Russe. Paris. 1914. 
*) В приложении к русскому переводу мниги Иоганна Ваньте pa En 

Законы образования пустынь в настоящее и прошлое время“. ие: 
Естествознания под ред. проф. П. И. Броунова и В. А. Фуеека — 
ИБ. 1911. Стр. 159. Er = 

5) 9... ©тр.< 38. ER 
$) 1. с. стр. 228 и след. Br 



АЕ 

° годы 07—24,30 до—3,2%. Абсолютный минимум за период времени 

— © 1901 по 1905 г. спускалея до—32,9%; ав среднем за. указанные годы 
° составлял—29,9%. С другой стороны, и абсолютные максимумы В 3UM- 

° ние месяцы достигают значительной высоты. По наблюдениям в вроч- 

ные часы за 1892-1905 года эти максимумы в.Казалинске равнялись 

для декабря--11,7°, января--5,2° m: февраля--10,5°. Даже и средние 

‘максимумы за TOT же период времени составляли для упомянутых 

трех месяцев соответетвенно-|-4,9°,-|-0,9° и--3,7°. Месячная температура, 

в среднем выводе из многолетних данных держится в Казалинске ни- 
же 0° еще с ноября по март, но при этом в ноябре и марте она уже 

очень близка к 0°, равняясь для первого месяца—0,95° и для вто- 

рого—2,67°. !) 
Казалинск, как уже было указано выше, находится на северной 

окраине пустынной зоны. Дальше к югу происходит довольно быстро 

повышение температуры зимы и сокращение ее продолжительности. 

Так, в Петро-Александровеке, на основании данных, полученных 

при помощи интерполяции, температура ниже 0° свойственна в сред- 

нем уже только 3-м месяцам в году, и даже в самом холодном меся- 

це—в январе—равняется всего лишь—5,6. По отдельным годам, в пе- 

риод времени с 1900 по 1908 г., средняя январская температура ко- 

лебалась между—14,3° и-|-0,9°. Последняя цифра относится к 1902 году 
и тогда для 1 часа дня в январе средняя за месяц составляла-[-3,5°. 

Но, по замечанию В. И. Масальского, „еильные ‘морозы 

в зимнее время наблюдаются в Средней Азии повсеместно, причем 

даже наиболее южные местности не избавлены в иные годы от не- 

о понижений температуры до 20—30° ниже нуля“. *) 

. Снежный покров на пустынных равнинах Туркестана уже, в 
ОВ слабо выражен и мало устойчив. Это стоит в связи C неболь- 

шим количеством зимних осадков, обычными здесь оттепелями, скудо- 

стью растительности, лишь очень слабо противодействующей сдува.- 

нию снега. По указанию В. И. Масальского, в северной 

части Туркестана снег часто сдувается свирепствующими здесь бу- 
ранами, а в более южных районах „только январь и отчасти февраль 

могут считаться зимой; сплошного снежного покрова не бывает; 

енег чередуется с дождем и быстро тает; изредка, при сильных вет- 

рах северных румбов температура резко понижается до 20—80° ниже 

‚ нуля, но морозы продолжаются очень не долго, и не редко среди зи- 

мы случаются совершенно летние дни“. 3) | 
Конечно, “При таких условиях растительность не находит уже 

вебе хорошей защиты в снежном покрове от крайностей зимы—силь- 

ных морозов и оттепелей, ветров, солнечного нагревания ит. д. He 

имеет подобной защиты и почва. 

Vi 3) Интерполяцией было получено для ноября —0,8° и для ‘марта—1, 70, 
3 2) 1. ©. стр. 2 

3) 1. c., стр, 
3, ЛЕ 
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3. Годовое KOJHYECTBO осадков на равнинах Туркестана, 3 вдали. > 

oT гор, очень мало и, по замечанию А. Воейков а.—„нигде’ He en 

превоеходит 165 миллим.“ ') По В. И. Масалье ком у, в 

огромном большинетве местностей равнинного Туркестана, вдали от. 

гор, годовая сумма осадков He превышает 150 MM., понижаяеь меета- 

ми почти до половины этого количества. Поразительной бедностью. 
осадков отличаютея низовья Аму-Дарьи, где в Tlorp nA rechne 

выпадает всего 97 MM., а в Hykyce даже 86 мм. ?) 

Максимум осадков приходится уже He на лето; как в TPaBAH0- 

втепной и полупустынных зонах, а на весну—апрель и март—и зиму. На-. 

против, летом осадки выпадают в наименьшем количестве. 2 

4. Лето на равнинах Туркестана xapakrepusyerca чрезвычай- 

ным зноем и сухостью. Выше уже было отмечено ‘указание А. В 0- 
ейкова, что в Казалинске температура июля только на 1° ниже: 
средней для экватора. Л. С. Берг приводит 3) для Казалинека. 
среднюю температуру июля (в выводе из многолетних данных) — 

25,56°, с колебаниями за отдельные годы между '22,1° и 28,4°. Для. 

того же пункта мы находим у Л. С. Берга следующие цифры 
максимальных температур О наблюдениям в срочные часы за РЯ 

1905 T.T.): 

средний максимум за июль... .... 38,10 

& } DON а 
абсолютный „ a РОЖЬ ПНА ВИ 

В.П: Масальский отмечает, ® что южная часть рав- 

= 
к 

нинного Туркестана по средней температуре июля и вообще лета „яв- о 
ляется наиболее жаркой областью в Poceum и должна быть поставле- = 
на наряду C такими жаркими MECTHOCTAMH, каковы, например, Хоро — 
сан, Северная Африка и северная часть Месопотамии. Летние, глав- — 

вым образом, июльские жары доетигают не редко 40 — 45° в тени“. 

Для Петро-Алекеандровека средняя месячная температура. июля. 
(на основании интерполяции) составляет--27,8°. По отдельным го: _ 

дам (за время с 1900 по 1909 г.) эта температура колебалаеь от — 

21,8° до 29,9°. Отмечу еще следующие максимумы за то же время — 
(из наблюдений в срочные часы). 

М ак с me 
_  ередний наименьший наибольший — 

Ио ei S 40,1° 838,0° 7 42 1a 3 
С ae Eu. 39,6° ©. A Pt 

С сильной жарой комбинируетея B июле полное отсутствие оса ER | 
ков или ничтожное их количество. Так, В Казалинске по данный! 

..©., стр. 228 и след. 

. с., отр. 184. 



Е ‘приведенным УЛ. С. Берга, 1) в среднем. выводе из многолет- 
° них наблюдений на июль приходится осадков веего 6,7 мм; 

‚Встречаются годы, когда в течение нескольких месяцев : подряд не 
° выпадает измеримого количества дождя, напр... ....в 1872 году— 

с апреля по сентябрь, в 1891 г.—е мая по июль‘. A 

Еще хуже обстоит дело в Петро-Александровеке. Здесь, напр., 
за 10 лет (с 1900 по 1909 г) на летние месяцы приходились следую- 

щие средние количества осадков (в миллиметрах): 

ИЮНЬ июль август 
й i 4 3,5 ! 0,4, , | 0,6 

Отсутствовали вовсе измеримые осадки за все три летние меся- 

на в 1903 и 1908 г.г., за июль в 7 и за август в 9 из взятых’ нами 

10-ти лет. | 

Сюда же присоединяется еше ничтожная облачность, малая от- 
_ носительная влажность. 

Естественно, что в связи с указанным выше условиями испаря- 

емость, как отмечает В. И. Масальекий, *) ,,B огромном 

большинетве ‘местностей края достигает необыкновенно значительной 

величины, превышая во много раз количество осадков. Наблюдения 

показывают, что годовая испаряемоеть превышает осадки... в Нукусе 

-—-B 27 ив Петро-Александровске-в 36 раз. Летом в некоторые годы 

| испаряемость превосходит осадки в 85 раз в Нукусе ив 270 раз в 

_ Петро-Алексанпровске“*. | 
От свойств лета зависит то, что у типичной зональной расти- 

тельности Туркестанских пустынь резко выражен период летнего по- 

коя или ‚сна‘, что наблюдается также и у предетавителей животно- 

го царства. В Самаркандекой области, в так называемой ›,,Голодной 

степи“ большие площади заняты чистой или’ почти чистой эфемерной 

растительностью, которая с началом засухи выгорает и замирает, 

оставляя над почвой блекло-буроватую, безжизненную, приземистую 

щеточку засохших листьев и стеблей. В это же время в состоянии 

летнего сна находятся сухопутные черепахи; глубже во влажные слои 

почвы прячутся термиты. 

Но зато там, где много пресной воды, как, напр., в иекуест- 

венно орошенных районах, можно наблюдать в связи C обилием сол- 

вечного тепла и света очень пышное и быстрое развитие раститель- 

ноети. Было бы интересно. проверить для этих условий нормы про- 

цесса усвоения углерода у растений и, в чаетноети, количество 

утилизируемой солнечной энергии. °). 

А, Воейков !) отмечает, что ‚обилие солнечного света и 

< _ тепла весьма благоприятно для созревания семян и плодов и для 

> 6. ©тО.-245,, 
£ 2) 1. с. стр. 1%. | 

3) Некоторые относящиеся сюда данные для хлопка и купурузы приводятся 
— М. М. Бушуевым в „Известиях Голодностепской Сельеко-хозяйственной Олытной 

° Ставции Самаркандской области, за 1914 г.“ Ташкент. 1914. 
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содержания в них белка’ u ‘сахара. Также и хлебные злаки. “богаты 3 
клейковиной; хлопок-,, 9TO AMTA солнца“--преуспевает чудесно, TO — 

не повреждают обенние морозы; плоды и сладкие овощи: ei врбу- =? 

зы очень богаты сахаром“. R 
Я видел, какого ‘необычно большого роста доетигают в орошен- са 

ном районе ‚Голодной стени“ некоторые ых ео р 
растения, в роде' Frigeron canadensis. 

С. И. Коржинский пишет об`,,огромной производителеноети 

почвы и мощности растительности“ в Фергане при условии хорошего 

водоснабжения ?). „На каждом шагу поражаешься щедростью природы: 

она как бы ждет лишь первых шагов со стороны человека, чтобы 

осыпать егосвоими дарами“. ‚,Насадивши черенков тополя вдоль ары- 

ков сарт уже через 6 лет получает дерево, годное на постройки, 

a'B 12—15 лет выроетают огромнейшие деревья“‘....,в 3—4 года 

можно развести целый сад *) и уже пользоваться плодами евоих 

трудов“". 
‘5. Особенное значение в жизни раетительности получает весна. 

Но хотя на Hee и приходится наибольшее количество осадков, BCE таки 

абсолютно это ‘количество очень не велико. 

Отметим здесь некоторые черты весны, как ее характеризует 

В. Я Масса жьюжи 1) 
Приходит она быстро „и несколько теплых дней достаточно, что- 

бы изгладить все признаки зимы"... „Средняя температура весенних 

месяцев на ‘северной окраине Туркестана не выше 7—8°, при чем. 

март в Казалинске u Перовске даже имеет температуру ниже 0; во 

всех остальных местностях равнинного Туркестана температура марта 

выше нуля, й в южной его части достигает 10—12%%... „Май, а в юж- 

ной части края и вторая половина апреля являются уже переходом = 

от кратковременной весны к долгому лету. Переход этот да и вообще р 

весна на юге настолько коротки, что, в сущности, весь год предетав- ^_ 

ляется состоящим лишь из двух времен, короткой сравнительно суро- 

вой зимы и продолжительного жаркого лета. С половины мая темпе- 

ратура быстро повышается; солнце начинает печь нестерпимо; дожди 

в большинетве местностей равнинной части Туркестана м. 

выгорают травы, 3ACHXAMT цветы“... MER; 

6. Осенью как будто наблюдается, по ав мере в части рав- 

нинного Туркестана, второй период оживления растительности в связи 

с перепадающими дождями. Повидимому, весенние эфемеры уже = 

осени в известной своей доле пробуждаются к ‘деятельной жизни, по- E 
: Ben 

— — f у 

1) 1. ©., стр. 38. 
) С. И. Коржинский. Очерки растительности Туркестана. Зашеки = 

падении Наук. VII серия. По физико-математическ. отделению. T. IV, №4. _ 
р < й 

3) Фруктовых деревьев. 
4) 1/е., стр. ` 202. С. 
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_ ирывая равнины -свежей зеленой травой-и опять превращая ‘их в 
пастбища. | ее их 

7. То отраженное влияние на климатические факторы скудости. 

растительности, которое отмечалось выше для полупустынной зоны, в 
пустынях, конечно, достигает особенной силы. . 

. Почва испытывает здесь действие чрезвычайно еильного нагрева- 

ния летом и значительного охлаждения зимой. (Некоторые цифровые . 

данные для иллюстрации летнего нагревания почвы будут сообщены 
дальше, в специальной части работы). 

В данной главе мы отметили только немногие грубые штрихи в 

некоторых более существенных для растительности климатических 

особенностях интересующих нас растительно-почвенных зон. Уже при 
этом нельзя было не указать, что в пределах каждой зоны наблюда- 

ются существенные отличия и вариации климата. Помимо общих ком- 
бинированных изменений последнего в северо-южном и ‚ западо-вос- 

точном направлениях существует еще ряд других обетоятельств, ко- 
торые имеют значение в данном вопросе. Сюда относятся, напр., вли- 
яние гор (Урала, Алтая, различных Туркеетанских хребтов) и морей 
(Черного, Каспийского, Аральского) на климат соседних с ними рав- 
нин 1), изменение климатических особенностей под влиянием гео-мор- 
фологии отдельных областей. Но к этой теме, к вопросам о климати- 
ческих районах—округах или провинциях в пределах зон —подходить 
‘сейчас трудно за крайней скудостью соответствующего метеорологи- 

- ческого материала. A 

‚ В самой климатологии наблюдается реакция против переоценки 
как принципа зональности, так и господетвующего метода средних 
величин. Весьма интересна для нас с этой точки зрения работа И. В. 

Фигуровекого „Опыт исследования климатов Кавказа“, *) ‘из ко- 
торой мы приведем здесь несколько общих положений. 

По мнению И. В. Фигуровского, „разделение климатов по 

зонам или поясам слишком искусственно и, если оно может держать- 
ея до сих пор, то исключительно благодаря тому, что еще не установ- 
лены для климатов надежные внутренние признаки, на которых могла 
бы быть основана их естественная классификация. Лишь изучая от- 

дельные климаты и их распределение в связи CO свойствами подети- 
лающей поверхности земли и вне всяких предвзятых гипотёз, мы мо- 
жем выяснить-их генезие, уловить законы, по которым формировались 
климаты, и наметить общие и отличительные их признаки“. 

1) Относительно такого влияния Уральских гор см., напр., замечания у А. Я» 
ТГордягина (Материалы для познания почв и растительности Западной 
Сибири“, стр. 44 и олед.) Для Аральского моря есть соответствующие указания 
ул... С. ерга (|. c., стр. 229 и след.); пользуясь случаем, отметим, что 
зравнительно высокая относительная влажность июля для Назалинска, приведен- 
ная в таблице 4-й, об‘ясняется, именно, близостью Аральского моря. 

2) Т. 1-й. Издание Главной Физической Обсерваторни, СПБ. 1912, 
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Цитируемый автор в своей работе проводит ту идею, что. „расти- 
тельность и почры не посторонние лля климата об‘екты, а имеют из- 
вестную, более или менее прочную внутреннюю связь © ним и прики- 

мают деятельное участие во всей совокупности метеорологических 

явлений, характеризующих климат“. !) На той же странице выше’ 
выражается мыель, что „распределение и1многочиеленность климатов 

‚вызываются не столько расположением материков и морей, воздушны- 
ми и морскими течениями, сколько составом и строением почв, е0- 

стоянием растительности и другими местными физико-географически- 
ми условиями, с которыми климаты находятся в органической связи“. 

Нельзя не приветствовать этого нанравления, когда климатолог _ 

становится в один ряд и тесный контакт с ботаниками, почвоведами, 
геологами и др. при изучении _ физико-географических облаетей, KO-- 
торые, ведь, в действительности существуют и эволюционируют, как 
нечто органически целое. | a ар 

Должно сознаться, что до сих пор самими метеорологами в их 
еводных работах на данную сторону пола обращалось большею частью 
лишь очень мало внимания. | | 

Что касается до метода средних величин, то он не может ечи- 
TaTbCA вполне пригодным для характеристики нормального климата. 
Ho замечанию И. В. Фигуровсекого, ?) „методом средних 
величин исключаются не только влияния посторонних факторов и. 
случайные пертурбации, а не редко и влияния местных факторов, 

благодаря чему нормальные величины искажаются“. er 

Ивтересны мысли автора относительно существования последей- 

ствия исчезнувших агентов на современный климат. В качестве иллю- 

* 

страции приведенного положения указывается, напр., что „леднико-_ 
вый период своими моренными отложениями придал почве обширных 

пространств своеобразный характер, который и до настоящего времени — 
сказывается на обороте тепла в них“. ®) Ниже, на той же странице, = 
автор. пишет: „признавая участие исчезнувших агентов в создании 
настоящих состояний климатосфер, мы исходим из положения, что. 
в атмоефере, как и на поверхности земли, деятельность всех агентов 
суммируется. Строение и характер отдельных климатосфер не созда- 
вались и не изменялись сразу, а вырабатывались веками всей сово- 
купностью естественно-исторических условий данной местности за — 

весь длинный период ее существования“. у 

В приведенном выше обзоре климатических элементов почти не 

были затронуты ветры. Ho их роль в жизни растительности раесма- 

триваемых равнинных сухих областей— степей, полупустынь и пу- 

стынь,—несомненно, весьма важна. Тому спозобствует уже безгра- . 

— Gr, отр. IV. 
C., crp. 108. 
с., стр. 119. у 

) 
) 
) 

» 
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_НИЧНЫЙ открытый простор к EHEN равнин с характеризующей их 

низкорослой растительностью. 

Роль ветров в жизни растений может быть прямой и косвенной, 

ий вообще разнообразна. 
Растения, напр., пользуются ветрами для переноса пыльцы, & 

> также своих плодов и семян, и мы в праве ожидать, что соответ- 

ствующие приспособления nr особенно распространены в рассматри- 

ваемых зонах. 

Как своего рода символ простора степей, полупустынь MH пу- 

стынь, и вместе символ упомянутой крупной роли ветра—могут слу- 

жить характерные для этих областей, своеобразные растения из раз- 

ных семейств, носящие собирательное название ,‚перекати-поле“. 

Это— растопыренные кусты, которые, высыхая, легко’ отделяются от 

почвы и, перекатываемые ветром, раесеивают таким образом свои 

плоды и семена. Бывает, что много растений соединяются в один пе- 

рекатывающийся ком. 

Ветры, конечно, чрезвычайно усиливают испарение и высыхание 

растений. В степной части Европейской России особенное значение 

в данном отношении приписывают юго-восточным ветрам, которые при- 

носят с собой нередко ‚сухой туман‘‘ или ‚мглу““. 

В полупустынях и пустынях чаето ‘наблюдаются пыльные, а ино- 

гда белые солевые смерчи, служащие важными факторами переноса 

и перераепределения солей в природе. Этим же областям свойствен- 

ны, так называемые, пыльные бури, которые в Туркестане могут до- 

стигать размеров величественного явления, как это мне самому приш- 

лось наблюдать в так называемой ,‚,Голодной степи“ в августе (по 

старому стилю) 1916 года. : 
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||. Общие замечания о почвенном покрове. 
Не так давно К. Д. Глинкой и покойным 1.0. Кос- 

совичем была дана сводная характеристика почвенного. покрова, “ 

в травяностепной, полупуетынной и пустынной зонах России I), (Сам 

я, не будучи специалистом в области почвоведения и не преследуя 

пелей полноты, останавливаюсь на страницах своей работы, . главным 

образом, на некоторых свойствах почвы, имеющих более важное зна- 

чение для растительности. В данной главе я ограничусь ЛИШЬ. .He- 

многими общими ориентировочными штрихами. В последующей ‘епе- 

миальной части работы постоянно придется возвращаться и к почвам, 

тесно переплетая ботанические материалы C почвенными. С другой 

стороны, сейчас при характеристике различных типов почвообразователь . 

вого процесса мы должны будем, забегая вперед, касаться и раети- 

тельности. | 
Посмотрим, прежде всего, какие основные типы почв и почво- 

образовательных процессов являются особенно характерными и раепро- 

страненными в пределах интересующих нас растительно-почвенных 

зон. При этом мы должны вее время иметь в виду глинистые и су- 

тлинистые разности почв при их плакорном залегании, т. е. когдаони 

находятея на равнинах и не подвергаются ни влиянию избыточных 

холичеств атмосферной влаги, ни действию грунтовых вод. 

Травяностепная зона есть в то же время и черноземная. На 
лучше сохранившихся от влияния культуры степных участках ?) чер- 
ноземы бывают покрыты сравнительно обильной травяной раститель-' 
ностью, в которой главную роль играют в типичных случаях сухолю- 
бивые многолетние дерновинные злаки —ковыли, типчак, Avena deser- р 

torum, Каждый год на степях образуется и отмирает более или ме- 
нее значительная травяная масса. Характерно сосредоточение очевь 
большого количества корней в самых верхних елоях почвы; особенно 
крупное значение имеют корневые мочки дерновинных злаков, необы- 
чайно TYCTO оплетающие почву у ее поверхности. К сожалению, мы 
не знаем, насколько быстро и интенсивно происходит возобновление и 
отмирание корней упомянутых злаков и у всей вместе совокупности 

с 

1) Проф. В. Д. Глинка. Почвоведение. 2-е издание. Петроград. 1915. 
П. Коесови ч. Основы учения о ОН, Часть I. Вып. I. Генезис пёчв, 

почвенные классификации, почвы пустынь и сухих степей и черноземные почвы. 
СПБ. 1911. 

2) В дальнейшем изложении, где нет специальных указаний, мы будем 
иметь в виду именно такие участки, наиболее близкие к типу первобытных 
‚степей. 
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растений, одевающих черноземы. Но есть основание думать, что при- 
роет корней здесь в течение вегетационного периода может достигать 
значительной величины; может быть, даже каждый год корневая си- 
стема у дерновинных степных злаков сменяется заново (по крайней 
мере, некоторые произведенные у нас опыты говорят в пользу этого). 

Тепла и влаги в степях достаточно, чтобы обеспечить еущество- 
вание характерной. для них сравнительно богатой травянистой расти- 
тельности. Но упомянутые факторы не образуют здесь благоприятного 
сочетания для быстрого хода микробиологических процессов, приво- 
дящих K разложению накапливающихся растительных остатков, ий в 
результате мы имеем черноземы, т. е. почвы созначительным содержа- 
нием перегнойных. веществ. 

° Дерновая растительность травяных степей должна хорошо задер- 
живать енеговой покров, a также способствует промачиванию почвы 
‘осенью и весной, когда всасывающая деятельноеть корней ослаблена. 

Процесс выщелачивания задерживается и отчасти компенсирует- 
ся в теплое летвее время. Тогда обильная травяная растительность 
сильно испаряет и полным ходом идет всасывающая работа корней, 
вызывающая подток воды снизу. ЗВлага выпадающих дождей интен- 
сивно используется корнями уже в верхних почвенных горизонтах. 
Вместе € тем растения извлекают частью с значительной глубины не- 

- которые соли, перерабатывая их и накопляя важные содержащиеся в 
в них элементы (напр., фоефор, ‘азот) в евоих надземных частях. Ко- 

нечно, наиболее интенсивно поглощаются при этом растениями солн, 
имеющие питательное значение. Разлагающиеся растительные остатки 
снова обогащают верхние горизонты почвы важными элементами из- 
влеченных из глубины солей. 

Должно отметить, что, несмотря на более или менее понижен- 
ное вскипание, черноземы, как это В свое время усиленно выдвигал 
Г. И. Танфильев, се точки зрения растительности, должны быть, 
но крайней мере, во многих случаях рассматриваемы, как известко- 
вые почвы. 

Прежде всего, корни многих растений на черноземах обычно до- 
стнгают и даже проникают во вскипающий горизонт. Затем роющие 
животные—грызуныр— часто выносят векипающий, богатый углекис- 

лым кальцием материал даже на поверхность почвы. 

В Воронежской губернии в связи с указанным обстоятельством 
встречаются даже особые ‚‚перерытые‘‘ черноземы, происхождение ко- 
торых можно представлять себе следующим образом: по мере увеличе- 
ния площади пашен вытесняемые с них грызуны сконцентрировались 
постепенно на немногих сохранившихся участков целин, и здесь ро- 
ющая деятельность этих животных сказалась на почвах очень сильно. !) 

1) Впрочем, допустама и обратная точка зрения: дольше сохранялись от рас- 
пашки участки степей, занятые своего рода поселениями грызунов, напр., сурков. 



В ‚„перерытых“ черноземах вскипание местное, пятнами, He vn 

ченное даже к ясно образованным KPOTOBHHAM, можно ‘наблюдать уже 

очень близко к поверхности почвы. : Be 
Следует отметить, что в степях мы имем. ряд благоприятных 

условий для намлучшего использования атмосферных осадков травя- 2 

нистой растительностью. 

Раньше уже было указано, что в растительном дерне должен хо- = 
рошо задерживаться енег. Этот же дерн ослабляет стекание снеговой — 

и дождевой воды и способствует таким образом промачиванию почвы. Ar 
Для усиления промачивания за счет стекания благоприятно и самое _ и 
строение чернозема с. верхним крупичато-зернистым слоем, в ОА = | 

как в губку, должна хорошо проникать вода. саме 

Вполне естественно, что при громадном протяжении травяно- = _ 
степной зоны характеризующие ее черноземные почвы обнаруживают = 
значительное разнообразие. Если где-нибудь Ha равнине пересекать 
мысленно травяностепную зону по прямому направлению к следующей 
за ней полупустынной, то в указанном направлении лето должно де- — 

латься все более жарким и сухим, количество атмосферных осадков. 
‘уменьшаться; словом, должно происходить соответствующее постепен- 

ное изменениие в существенных климатических факторах, а параллель- 

ое ДА 

оке. К 9 

но также в свойствах растительности и самих черноземных почв. 0° 

Для Европейской России в такой цепи постепенных. переходов 

были выделены особые подзоны черноземов, более или менее правиль- с 

но сменяющие друг друга, причем для каждой подзоны характерна 
своя разность черноземов. У К. A. Глинки в его курее „Почвове- _ на 

дения‘‘ приводится четыре таких разности, а именно (в. порядке их = ых 

последовательной смены) черноземы: 1, северный, 2, тучный или мощ- 

ный, 3, обыкновенный или средний и 4, южный. 

Г. М. Тумин отличает еще в качестве особой разности вы- — 

щелоченный чернозем, который в приведенном перечислении должен 

быть помещен между северным и тучным. ') У этого последнего авто- = 
ра в его цитированной здесь работе мы находим интересные ae 

жения относительно свойств всех указанных выше. разностей чернозе- 

MOB в связи с климатическими условиями и приростом растительности. 

Г. М. Тумин рисует при этом следующую схему, которую. в 

более интересной для нае части мы приведем в сильно сокращевном 

изложении и выдержках. 

И так, перед нами ряд черноземов, которые в идеале должны. 
правильно и последовательно сменять друг друга, а именно: — 

а) северный, Re 

b) выщелоченный, 

1) Тумин, Г.М. Почвы Тамбовокой губернии. Часть 1-я. O6me данные 
о морфологии, генезисе и залегании почвы. Издание Тамбовского a 
Земства, а 1915. 
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су мощный, 

а) обыкновенный, 
е) южный. 

Если мы в этом ряду станем постепенно- переходить от южного 
чернозема к северному, то количество влаги, выпадающей на почву 
из атмосферы, будет все увеличиваться, а вместе с тем и самые поч- 
вы оказываются все более выщелоченными. 

- Сначала вымываются соли, мало задерживаемые почвой, и преж- 
де из поверхностных, а потом также из глубоких почвенных гори- 
зонтов. 

Легко растворимые хлориетые и сернокиелые соли даже и в юж- 
ных черноземах находятся в очень малых количествах, но содержа- 

‚ ние этих солей к северу еще больше падает. 
„Углекислой извести у почв черноземного типа бывает повышен- 

ное количество, и на юге зоны довольно часто наблюдается вскипа- 
ние © самой поверхности. К северу углекиеслая извееть выщелачи- 
вается вглубь, и линия ‘векипания почвы постепенно опускается ни- 
же и ниже (вскипание почвы от соляной кислоты начинается при 
‘содержании углекиелой извести не менее 0,5—0,7%). У мощного чер- 
нозема, в центральной части его, вскипание наблюдается уже только 
В середине или конце горизонта В; у выщелоченного чернозема—в 
подпочве или на границе почвенных и подпочвенных горизонтов, а 
у северного чернозема опускается еще глубже“. 

Вынос солей указанного выше характера „есть первый этап вы- 

щелачивания“. Когда вынос их „достигает известной величины, то 
‚ начинается вымывание веществ, задерживаемых в почве ее. поглоти- 
тельной способностью“, и почва тогда может заметно беднеть цен- 
ными питательными веществами для растений. 

Г. М. Тумин приводит чертеж, наглядно изображающий схе- 

му зависимости прироста и разложения растительной массы и коли- 

чества гумуса у рассматриваемых разностей черноземов от степени 

увлажнения и выщелоченности почвы, а также от температуры. По- 

следняя, конечно, в общем понижается от южного чернозема к север- 

ному. Мы воспроизводим здесь и упомянутый чертеж. (См. рис. 5). 

По чертежу видно, что наибольший прирост растительной массы 
и наибольшее количество гумуса наблюдаются в центральной части 
мощного чернозема. К южному чернозему и к северному мы одинако- 
‘во имеем падение упомянутых величин. Но в то время, как прирост 
растительности в сторону южного  чернозема падает, благодаря умень- 
пению количества осадков, в сторону северного это. явление происхо- 
дит веледетвие уменьшения в почве питательных веществ. 

`Выяеняя отношение между лесом и етепью применительно к рас- 
сматриваемым разностям  чернозема, Г. М. Тумин приходит к сле- 
_дующим выводам. 
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„К югу от центральной части мощного чернозема степная расти- 

тельность, хотя и сокращает евой прирост, но становится все более и 

более устойчивой“, лее же к недостатку влаги более чуветвителен, 

чем степь, и потому условия для леса делаются в указанном напра- 

влении все менее благоприятными. р 
К северу от центральной: части мошного чернозема, благодаря a 

увеличению влажности и выщелоченноети почвы, отношения изменя- > | 
ются в обратную сторону. Прироет травяной растительности начинает | 

падать, степь становится все менее и менее устойчивой, и условия = 

делаются относительно все более благоприятными для леса, который. 

не так чувствителен к выщелоченности почвы. 

Автор. задается дальше глубоко. интересным вопросом: „Где: устой- 

чивость степи и леса к почвенно-климатичееким условиям будет весь- 

ма близка?“ и пишет следующее 1). 

‚,В данный момент на поставленный вопросе нельзя дать точный 
ответ, но во всяком случае это будет не в полосе мощного чернозема 2 

а севернее, вероятно, в полосе. выщелоченного чернозема. В. полосе же 
северного чернозема надо ожидать перевеса в сторону леса над. степью м 

и, наконец, еще севернее, в области почв. подзолистого. типа, устой- 

„‚чивость леса выражена, сильно“. 
Для приведенных соображений Г. М. Тумина желательно еще 

в разных отношениях достаточно полное фактическое обоснование, но 

во всяком случае они могут. послужить ценными руководящими ни- 
тями при дальнейших ‘иеследованиях и не только для почвоведов, но 

и для ботаников, почему я и позволил себе остановиться здесь на › 

указанных соображениях сравнительно подробно. | 

На больших территориях в пределах черноземной зоны мы имеем 

еще разнообразные изменения в свойствах черноземных почв В Зави- ю. 
симости от особенностей геоморфологии и климата отдельных районов, 2 

нарушающие общую зональную схему. : a 

Так, К. Д. Глинка, резюмируя результаты почвенных иселе- у 
дований, произведенных экспедициями Переселенческого Управления, 
отмечает своеобразные особенности, отличающие черноземную зону 

Западной Сибири от таковой же в Европейской России °). ° > 
В Западной Сибири упомянутыми экспедициями было обнаруже- 

но существование обыкновенного (среднего) и южного. черноземов, но 

подзоны мощного чернозема выделить не удалось. ‚,Оказалось, что те 

пространства западно-сибирской черноземной зоны, которые’ соответ- 

ствуют по своему географическому положению подзонам мощного и 
северного черноземов, представляют весьма сложный и пестрый поч- 

венный комплекс, где чернозем играет часто совершенно подчиненную 

роль и нередко не имеет морфологических признаков настоящего нер- 

с, сохр. 26: 
2) }, с., стр. 632—633. 
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°— мального чернозема, а. ближе стоит по морфологии к тем переходным 
группам, которым даетея название солонцеватых и солон- 

чаковаты х почв. Мало того, оказалось, что местами даже на, по- 

вышенных гривах, на ровных повышенных площадях лежит не черно- 

земная почва, а лишь только напоминающий последнюю. своим цветом 

и мощностью гумусовых горизонтов —так. называемый —-карбонат- 

ный солончак“. 

Д. И. Прасолов специальную статью посвящает другому 

примеру нарушения зональности, приходя к выводу, 1) что ‚,чернозе- 

мы всего обширного района приазовских степей от Дона до подножия 

Кавказа за Кубанью обнаруживают особые морфологические черты 
и предетавляют особую группу, скажу даже—особый тии чернозема, 

который выходит из ряда общих зональных его видоизменений. Вее 
признаки его в связи C тем, что мы знаем о природе Приазовья, ука- 

зывают на генезие данного типа в зависимости от особых климатиче- 

ских условий района, хотя, по нашему мнению, не исключена возмож- 
ность проявления в нем также геологических условий“. 

Автор цитируемой статьи возражает против излишнего увлече- 

ния принципом зональности и стремления устанавливать черезчур 

дробные подразделения 30H, указывая в заключение, °) что ‚еще во- 

прос, представляется ли вполне правильным и удобным для класси- 
фикации и картографии почв принимаемое иногда деление почвен- 

ных зон на подзоны. как подразделение первого порядка, или же сле- 

дует принимать зональный принцип только вобщей схеме и выдэлять 

затем в первом порядке почвенно-географические провинции, как ре- 

зультат уже комбинированного действия факторов“. 

Добавим еще, что даже ив небольших районах черноземы варьи- 

руют в зависимости от игры рельефа, изменений почвообразующих 

пород и т. д. Столь типично и резко выраженное в полуцуетынной 
зоне явление комплексности в известной степени приеуще и зоне чер- 

ноземной. 
Понятно, что при всех этих условиях приходится считать край- 

ностью, когда Г. М. Тумин находит возможным различать еще мел- 
кие полосы мощного чернозема, в 10—15 верст шириной, при чем с 

каждой полосой по направлению к северу „мощноеть горизонта А на- 

ростает на 1 сант., а глубина слоя с кремнеземистой присыпкой уве- 

личивается на 3—5 сант.“‘ 3) 
Полупустынная зона характеризуется, по вравнению с чернозем- 

ной, более сухим климатом © более жарким летом. (В связи 

_@ этим почвы. здесь еще слабее выщелочены, а растительность OTHO- 

сительно скудная и разреженвая, 

Ma Er nn men =— 

1) Прасолов Л. И. О червоземе приазовских слепей (к вопросу о поч- 
венно- ‘географических провинциях). Почвоведение. 1916. № 1. Стр. 43. 

2) 1. с., стр. 46. 
о отр: 10} 
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В полосе полупустынь зональными являются почвы, относящиеся у 

к типу солонцеватых. Последнее' название дается этим почвам потому, 

что у них ясно, хотя и более слабо выражены —почвообразовательный 

процесс и морфологическое строение, свойственные солонцам. 

Приведем вкратце некоторые характерные особенности упомяну- 

тых зональных полупуетынных солонцеватых почв. 

Самый верхний почвенный горизонт (А)—е сравнительно блед- 

ной окраской (обыкновенно она бурая или буроватая е более или ме- 

нее сильным светло-серым оттенком), он мало связан (легко разрых- 

ляется), часто обладает хорошо выраженной горизонтальной слоева- 

тостью, имеет лишь небольшую мощность. Мри общей слабой выще- 

лоченности почвы в данном поверхностном слое вымывание сказалось 

сильно; здесь не только не осталось сколько-нибудь значительных KO- 

личеств легкорастворимых солей и щелочно-земельных карбонатов, но 

он обеднен также илистыми частицами й полуторными окислами (гли- 

ноземом, окисью железа); относительно больше в нем кремнезема. Во- 

обще же это—-горизонт вымывания или элювиальный. 

Следующий слой—В— тоже небольшой мощности, окрашен темнее 

и отличается значительной плотностью; он является горизонтом вмы- 

вания—иллювиальным и обогащен упомянутыми илистыми частицами 

и полуторными окислами за счет верхнего горизонта. 

Уже в нижней чаети В или под ним, но очень неглубоко от по- 

верхности почвы " в значительном количестве скопляютея щелочнозе- 

мельные карбонаты, и начинается вскипание с соляной киелотой. 

Много ниже наблюдается максимум содержания. легкораетвори- 

мых солей, переходящих в водную вытяжку. Главную масеу их соста- 
вляют сернокиелые соли, а среди них преимущественное значение 
имеют гипе и сернокислый магний и заметно. меньшее —сернокис- 

лый натр. | 

При развитии солонцеватых почв действовал, хотя и в более сла- 
бой степени, TOT же почвообразовательный процессе, что и при форми- 

ровании солонцов. 

В этом процессе весьма видная роль приписывается в настоящее 
время соде, и самый процеес рассматривается, как пример щелочного 
типа почвообразования. 

Согласно К. Д. Глинке, !) упомянутая роль соды в бой 

ных чертах сводится к следующему 

Нормальная сода (Na: COs) в верхнем почвенном горизонте пе- 
реводит в состояние псевдораствора или ‚.‚золя“ гуминовые вещества 
почвы. В этот псевдораствор переходят и полуторные окиелы, а так-. 
же в нем взвешиваются тончайшие илиестые почвенные частички. 

‚, Весь полученный таким образом сложный комплекс золей и тонких = Ye 
суспензий будет просачиваться вглубь почвы“. 

1) Почвоведение. 2-ое изд. Стр. 494. 
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Но дальше, уже на небольшой глубине, нормальная сода превра- 

°  щается в двууглекислую (Na НСОз), которая неспособна поддерживать. 
к °® гуминовые. вещества в состоянии псевдораствора. Они выпадают в 
® виде коллойдального студня или, так называемого, геля, „удерживая 

с собой и тончайшие почвенные суспензии, вымытые из поверхно- 
стного горизонта почвы“....„Таким образом, при наличноети раетво- 

°— ра нормальной соды в почве может идти выщелачивание поверхно- 
| стного горизонта и образование вязкого, богатого гелями и суспензия- 

ми горизонта В“. | 
Такой процесс должен совершаться всего интенсивнее в период 

наибольшего увлажнения почвы за счет ATMOCd: рных осадков, т. е. 
весной и осенью. 

Определения, сделанные, по просьбе К. Д. Глинки, Скало- 
вым ранней весной в Оренбургских степях, показали, что и в это 
‘время в состоянии пресыщения влагой, а не только летом, верхний 
горизонт солонцов обнаруживает щелочную реакцию. 

Под влиянием солнечного нагревания и сухости двууглекиелый 
натрий в растворе может снова подниматься к поверхности почвы, „не 
изменив существенно пройденных им почвенных горизонтов“‘, и здесь 

переходит опять в нормальную соду. 

По вопросу о первоначальном источнике соды К. Д. Глинка 
_ высказывает „предположение, что сода образуется отчасти на счет 

распада гумуса, и что ее тем больше в солонцовой почве, чем богаче 
последняя гумусом“ '). 

« / 

К. К. Гедрой ц, стремившийся осветить вопрос о происхожде- 
в. нии соды в солонцах при помощи опытов, приходит к следующим вы- 

водам (мы передаем из них в сильном сокращении только самое для 

нас важное) ?). к 3 

„l. Главным источником соды в щелочных солонцах являютея 

продукты присоединения натрия к органическим веществам и сили- 

катам“... 

„2. Образование воды из этих натронных соединений происходит, 

во-первых, путем разложения их водой, при чем углекислота играет 

_, В этом процессе существенную роль, а, во-вторых, и в гораздо более 

Be энергичной степени,--путем обмена натрия этих соединений HA каль- 

© ций углекислого кальция“... 

& ‚4. Роль хлористого и ‘сернокислого натра в образовании соды 
6. косвенная—еоли эти являются источниками натрия для натронных со- 

5 единений органических и цеолитообразных веществ почвы“. 

Ne... cıp. 498. 

2) Гедройц К. В. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения. Г. 
° Воллоидальные вещества в почвенном растворе. Образование соды в почве. Солон- 
цы и солончаки. Сообщения из Бюро по Земледелию м Почвоведению к ченого 
Комитета Главного Управления Землеустройсва и Земледелия. Сообщение УТ, 

м 
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Можно отметить здесь и взгляд Гильгарда, что сода обра- — 

зуется в результате реакции обменного разложения между хлориетым Meat 
или сернокислым натрием, с одной стороны, и углекислым кальцием = 
или магнием-—е другой. Впрочем, данные Гедройца с этим не co 
гласуются. Е 

В общем процесс почвообразования в солонцах освещен, однако, 

нока еще очень мало; в таком же положении находится и затронутый 
выше вопрос об источнике соды и ее перемещениях и превращениях 
в почве. Мне хотелось бы здесь еделать еще только одно замечание. До сих. 

пор в рассматриваемой области особенно выдвигалась физико-хими- 
ческая сторона и игнорировалась возможная роль живых растений. 

Между тем, последние принимают весьма деятельное учаетие в про- 
цеесах перемещения и превращения солей. В частности, напр., на со- 

лонцах полупуезынной зоны растения накопляют в евоих надземных 

органах значительные количества минэральных веществ, вынесенных 
из более глубоких горизонтов почвы; так, в упомянутых надземных 
органах можно констатировать много кальция, отлагающегося B виде 
нерастворимой, хорошо заметной под микроскопом щавелевокиелой 
соли, а также большое содержание легко растворимых хлористых и 
сернокислых солей, главным образом, натрия. И часть этого натрия 

переходит в органические соединения, надо думать, еще внутри жи- 
вого растения в процессе его физиологической деятельности. Отметим. 
также часто наблюдающееся на солонцах и солонцеватых почвах весь- 
ма обильное развитие заметных даже на глаз низших растений, ка- 

ковы, напр., синезеленые водороели, тоже, конечно, оказывающие свое. 
влияние на совершающиеся в почве физико-химические процессы. 

Возвратимся теперь снова -к зональным полупуетынным солонце-. 

ватым почвам. Характерная их растительность, как уже было указано, 
сравнительно скудна и разрежена; она одевает обыкновенно всего. 

лишь половину почвенной повеохности !). Сухолюбивые многолет-_ 

ние дерновинные, длительно вегетирующие злаки типа ковылей и | 
типчака имеют здесь еще большое или только порядочное значение, — 
но представлены уже видами и разностями с более мелкими дернови-_ 

нами, растут относительно разбросанно и вообще дают гораздо мень- — 
ную надземную травяную, а также и корневую массу. При этом в | 
пределах полупустынной зоны по ваправлению кеще более сухой, — 
еще более жаркой в летнее время пустынной— относительная роль _ 
упомянутых злаков все уменьшается и все большее значение получа-_ 
ют низкие полукустарнички с малым приростом травы. Не могут ком- 
пенеировать общего уменьшения последней и мелкие кратковременно. | a 
вегетирующие эфемеры, которые в составе полупустынной раститель. | 
ности принимают гораздо более заметное участие, чем в трава о 
степной. 
СЕВЕРЕ О СОА a NE FR 

1) Часть поверхности почвы, занятая растительностью, везде в данной рабо- i 

ve определяетвя по проэкции всех EEE органов растений на почву. и, 



s 
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_В результате указанных своих особенностей, как уже отмечалось 
выше, рассматриваемая ‘полупустывная растительноеть слабее задер- 
живает снег и меньше препятствует стеканию воды; она уже неепо- 

_вобна в такой степени умерять колебания почвенной ‘температуры и 
оставляет значительную часть почвы незащищенной от сильного сол- 

нечного нагревания и непосредственного высыхания. 

К тому же еще нужно добавить, что находящийся на очень не- 

большой глубине глиниетый уплотненный слой сильно задерживает 

просачивание влаги вниз. Указанное обстоятельство создает уеловия 

для задержания и даже известного застоя влаги в верхнем почвен- 

ном слое. Такой застой наблюдается при сравнительно обильном ув- 

лажнении почвы, напр., весной, когда только-что стает снег, в сырое 

время осенью, а летом в злучае больших дождей. В жаркий летний 

период почва испытывает влияние весьма сильного высыхания, при- 

чем переходы от значительной влажности почвенного слоя к большой 

ухости могут совершаться весьма быстро. 

Наибольшей энергии почвообразовательный процесс должен до- 
стигать в более влажное весеннее и осеннее время, когда в почве 
относительно много воды и оживляется деятельность низших растений. 
И высшие растения свое развитие и вегетацию часто в сильной сте- 
пени, или некоторые даже исключительно, приурочивают к весеннему 

времени и в меньшей мере к осени. 
Большую важность представляет вопросе о том, могут ли 30- 

нальные полупустынные „солонцеватые“ почвы считатьея засоленны- 
ми для растительности. 

Выше указывалось, что под упомянутыми почвами наблюдается 
‘горизонт значительного накопления сернокислых солей. Но, во-первых, 
Этот горизонт находится глубоко (для крайнего юга Саратовской гу- 
бернии не выше 1,5 метра, согласно данным Н. А. Димо). Во-вторых, 
среди сернокиелых солей рассматриваемого горизонта главное меето 
принадлежит гипсу и лишь небольшая часть приходится на долю 
сернокислого натрия. Между тем, TUNG сам не принадлежит к веще- 

‘ствам, вызывающим засоление почвы для растительности, или оказы- 

вает в этом направлении лишь слабое действие, а, с другой стороны, 

способен даже смягчать вредное действие других солей. 

Что касается до щелочноети, то в зональных полупуетынных CO- 
лонцеватых почвах величина ее весьма незначительна и, не касаясь 

специфического действия щелочной среды, само по себе количество 

‚соды в ‘почве едва ли имеет существенное значение в смысле засоле- 

ния Почвы. | 

° Таким образом рассматриваемый зональный тип почв должен, 

как будто, считаться для растительности незасоленным. Но, может 

быть, некоторое, хотя и слабое засоление следует всетаки принимать, ° 

не потому, чтобы в данных почвах были большие количества соответ- 

твующих легко растворимых солей, а веледетвие того, что почвенные 
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растворы летом могут достигать значительной Kür en Dar благола $" 
ря малой влажности. ur 

Кроме того, рассматриваемые почвы дают весьма поетепенные. Я z 
переходы к столбчатым солонцам. Такие переходные разности часто = 
плохо отличимы от основного зонального почвенного типа, но при — з 

этом, уже в них может быть несколько повышенное, хотя всетаки 
небольшое содержание легко растворимых хлористых солей. 

Очень характерно и распространено в полупустынной зоне явле- 
ние, так называемой, комплекености почвенного покрова и раститель- 
ности. 

На небольшом клочке земли в зависимости от игры микрорелье- 

фа, многократно сменяя друг друга, сочетаются различные типы почв, 
И этой нестрой почвенной ткани соответствует не менее пестрая ра- 
стительность, 

В типичном полнозленном полупустынном комплексе на сухих 
водораздельных равнинах образуют сочетание солонцы (корковые и © 
более мощным горизонтом А), зональные солонцеватые полупуетын- 

ные почвы и темноцветные почвы западин, а в узоре растительности 

принимают участие три основных типа: пустынный, полупустынный и 
травяностепной. Таким образом, здесь в тесной перемежаемоети на, 

небольшой площади встречаются вместе три таких крупных типа ра- ̀ 

стительности, являющиеся характерными каждый для своей обшир- 
ной географической зоны. 

То, что в полупустынной зоне так хорошо выражена и сильно 
распространена комплекеность, можно до известной степени об‘яснять 

следуюшим образом. Характерный здесь баланс влаги, ее относитель- 
но малый приход и большой расход через испарение приводит к тому, 

что уже небольшое перераспределение атмосферных осадков в зави- 

симости от игры микрорельефа вызывает резкие эффекты в раститель- 
ности, а через растительность и также непосредетвенно это RER: 
сильно сказываться на процессах почвообразования. 

Нстественно, что комплексность лучше всего бывает выражена. 
там, где дифференцирующее влияние микрорельефа способно проявить 
свою полную силу, а именно, на глинистых равнинах, расстилающих- 

ея, приблизительно, горизонтально. На более заметных склонах KOM- о 

плекеность слабеет и исчезает !). 

Прибавим еще, что преобладающая в полупустынях сравнительно. 
бедная, разреженная растительность не в состоянии оказывать такого = 
сильного сглаживающего действия на условия местообитания, как это ^ 
делает лес, а в меньшей степени также и травяная степь. Наоборот, —— 
в полупустынях растительность сама очень резко реагирует на изме- ”.. 

„Lt 

1) Об условиях, при которых хорошо бывают развиты номплекоы--см. TOR = +4 

робнее статью С. С. H еуструева „К вопросу о „нормальных“ почвах и 07 DE 

нальности комплекса сухих степей“ Е T. XII. 1310. №2. бт. ER; 
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нение внешних условий и, как мною указывалось уже раньше, 
сама еще влияет в сторону усиления этих изменений. 
‚ Часто наблюдающиеся в полупустынях значительные колебания 
в условиях увлажнения и засоления на небольших. площадях в связи 
с только-что указанными чертами ‘относительно растительности при- 
водят к тому, что здесь вообще распространены комплексы, представ- 
ляющие большое разнообразие в своих слагающих элементах и их CO- 
четаниях. 

К полупуетынной зоне мы отнесли область бурых почв волонце- 
ватого типа и светлокаштановых. Те и другие не представляют меж- 
ду еобою глубоких различий и разделяются, главным образом, на 
основании окраски перегнойными веществами, но и в этом отношении 
связаны между собою очень постепенными переходами. Количество 
перегноя и в светлокаштановых почвах весьма незначительно (напри- 
мер, 3—3,5°/o), а в бурых полупустынных и еще меньше. 

Пустынная зона. Зональными здесь являются уже настолько 
‘карбонатные почвы, что векипание наблюдается с самой их поверхно: 
сти. Это—сероземы или светл®емы и примыкающие к ним с севера 

бурые почвы, переходные к сероземам. 

MH по отношению к упомянутым пустынным почвам можно гово- 

рить разве лишь о слабом засолении для растительности втом уелов- 

ном смысле, как было указано раньше (на стран. 101). 

Абсолютное. содержание соответствующих легко растворимых со- 

лей, которые могут создавать засоление, достигает в этих почвах до 

большой глубины. в 1,5 метра или еще ниже лишь ничтожной ве- 

ЛИЧИНЫ. 

Растительность на рассматриваемых почвах пустынного типа 

предетавлена, главным образом, двумя биологическими группами— 

мелкими полукустарниками € слабым приростом травяной массы и 

эфемерами. 
На сероземах, в так называемой „Голодной степи“, большие пло- 

щади заняты чистой ила почти чистой эфемерной растительностью, 

которая жаркое и сухое время проводит в состоянии покоя; и потому 

летом от нее видны только жалкие поблекшие остатки. Она образует 
на почве густую, но весьма низкорослую щеточку, и вегетация ее 
кратковременна. 

Вообще травяная растительная масса, которая развивается еже- 
годно на зональных пустынных почвах, сравнительно скудна и в зна- 
чительной части, если не вся, вегетирует очень недолго. Количество 
гумуса в этих почвах ничтожно. 

_ Некоторые описания и цифровые данные для иллюстрации выше- 
приведенных положений относительно типичных зональных почв. 
Мы остановимся здесь на нескольких (немногих) примерах для того, 
чтобы иллюстрировать более конкректно некоторые этапы в общей ли- 

— нии изменения упомянутых почв. Примеры эти еледующие. 
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1. Мощный чернозем в центральной части соответству- | и 
ющей подзоны в Тамбовской губернии (по работе Г. М. Тумина)1). — 

2. Типичные глинистые почвы полупустыни 
(светло каштановые) на крайнем юге Саратовской, ныне Царицынекой = 
губернии (по работе H A. Димо) ?). : О 

В указанных сочинениях Г. М. Тумина и Н. А. Димо содер- = 
жится весьма обильный, в значительной степени даже статистический 
материал. Мы возьмем из него только некоторые более важные для 
нае и характерные данные. 

3. Сероземы ‘или светлоземы Туркестанских пустынь, 
занятые типичной эфемерной злаково-осоковой растительностью, о’ ко- 
торой см. в следующей главе (по данным Н. А. Димо) 3). 

В целях большей наглядноети мы. сопоставим для указанных 
выше почв интересующие нас данные в нескольких приводимых да-. 
лее таблицах. См. табл. 14, 15 и 16. в 

Из таблиц 15-0й и 16-ой видно, что во всех сравниваемых поч- 
вах до глубины 1,5 метра содержатся лишь небольшие, притом мало 
разнящиеся количества легко растворимых минеральных солей. 

Дальше книзу на большей или меныпей глубине обнаруживается 
много сернокислых солей, из которых, однако, главная чаеть падает 
на гипс, не только не усиливающий, но скорее умеряющий вредное 
действие других солей. | 

Соглаено Г. Н. Высоцкому, в более глубоких слоях под 
гумусовыми горизонтами—в грунтах также обнаруживаетея  зональ- 
ность, выражающаяся в степени выщелоченности. В частности, грун- — 
‘гы под черноземами содержат углекислый кальций и гипе, а дальше 
в полупустынных районах сюда прибавляется еще NaCl ео CIYTHHRA- 

ми “). Но из таблицы 16-04 можно видеть, что в грунтах под типич- 

ными полупустынными почвами более заметную роль играет Na» 304, 
a NaÜl даже и в сероземах, характеризующих уже пустынную зону, 
констатирован лишь в ничтожных количествах. | 

К вопросу о плодородии рассматриваемых зональных почв. 

Обыкновенно считается, что зональным почвам полупустынь и пустынь N 
не хватает только влаги, а сами по вебе они являются весьма плодо- Pur, 

родными. Но это не совеем так.” `` | а 
1) Тумин Г. М. Почвы Тамбовской губернии. Часть 2-я. Механический 

состав, структура и химический состав почв. Тамбов. 1916, 
2) Книга „В области полупустыни“. Часть 1-ая. Стр. 140 и след. 
3) В таблице 13-ой использованы два ‘разреза светлоземов, которые описыва- 

ются под №№ 60 и 12 в работе упомянутого ‘автора „Отчет ‹ предварительный) 
по почвенным ‘исследованиям в районе восточной части ‚Голодной степи“ Самар- 
кандекой области. Грунты почвы и характер почвообразовательных процессов’ | 

Изд. Главн. Управления Землеустройства и Земледелия. СПБ. 1910. Стр. 20—83 и 
38—39. В таблицах 14 и 15 приводятся аналитические данные под буквой „a“ для 
разреза № 60 из только-что цитированного сочинения и под буквой „в“ для раз 
еза № 75, сделанного в той же местности. Для последнего результаты анализов — 

. А. Димо сообщил мне любезно в рукописи. ОУ <; 
$) Г. Н. Высоцкий. Ночвенные зоны Европейской Poccyuu в связи © core 

ностью грунтов и характером лесной растительности, „Почвоведение“. Т. № = 
1899. Стр. 19. 
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Or 

ища. 14. 

структура. 
(BERRORR, количество гумуса, мощность гумусовых горизонтов, 

Цифры количества гумуса округлены до десятых долей 
(по Г. М. Тумину и Н. A. Димо). 

j 
Можные 

черноземы. 

| 

Темная, почти | 
| Окраска верх- || черная, книзу | 
| него слоя. ||слабеет весьма | 
| „| постепенно. | 

| | 

) Среднее из | 
| Количество 55 Bao OD: I 

я гумуса в верх- ‚ 10,40) | 

+ 9,1—12.0%. 

A jr | 

is На 39—85 сант. | 

| | Количество | Среднее из 12 
гумуса на глу- | Разрезов: 4,79/0) 

бине. Колебания: | 
Er = 2 

} | 3,5—5,1%/. | 
Fr: | | 

ER | | 
= Н | 

| Общая мощ- || 
|, ‚ ность гумусо- || 105—120 сант. | 
< вых горизон- | 
р тов (A--B). 
} Pr 

| 
И 

3 nn A | 40—45 canr. 
р, ее Окрашен тем- | 

Bf нее, чем В. 20 окраски AuB. N 

| | 

| | 
_ || Зерниетая на | 

Характерная глубину в | 
структура 40—69 сант. от | 

UNE: an 
ei AN, 
gie у 

| поверхности. | 
| 

Ä 

| 
Типичные глинистые 

почвы полупуетыни. | 

Ce роземы 

‚или светлоземы. 

1 

il 

часто неясно а 

Бледная серовато-бу- 
роватая. 

Высокая равнина над |, 
склонами Ергеней: 

3,0—3,60%,. Низменная | 
равнина у подножия 

Ергеней: 2,10/,. 

На 45—50 сант. 0.8%, | 
На 90—95 сант. в дру- | 

rom разрезе: 0,40 | 

В среднем: 
39, 42 и 44 сант. 

' Колебания: 32—52 сант. || 

В среднем: 
10, 11,4 и 11,6 сант. | 
Колебания: 9—13 с. | 

Окрашен бледнее, чем В. | 

| розоватым 

А— мало связен, слоеват; 
В—иплотен, комковат и 

Бледная серо-налевая с 
оттенком или се- 

роватая желто-зеленая. 

ГИ 

Гумусовая окраска почти 
незаметна. Верхний слой 

| на 7—5 сант. чуть темнее. 
' До гаубины 15 с. развит 
| дерновой слой се обильны- 
ми корнями. Глубже 30 с, 
всякие признаки присут- 
ствия органических ве- 

ществ в почвевной массе 

исчезают; ее окраска, ста- 

HOBUTCA чисто палево-жел- 
той 6 зеленоватым OT- 

тевком. 

Верхний слой на 7—8 сан. 
ясно горизонтально сло- 
еват. На глубине прибли- 
sur. от 15 до 55—45 сант. 
бесчисленное множество 
ходов, жилищ, камер, нор 
и др. сооружений насе- 
комых и прочих животных. 
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О горизонта вскипания и количество Nimepunsax no ” В. I 
рехолящих в водную вытяжку (B’/0 на абсолютно сухую по 

_ Цифры округлялись до тысячных долей (по Г. М. к. и Н. А. я Ди, ко) 
7 

Мошные 

почвы полупустыни 
черноземы. ет 

— EEE | I u = 

| | 
Преимуще- В среднем 

Начало гори- || ственно в пре- 
зонта BOKUNA- ‚ делах 

ния; 40—110 сант. 

` 

В среднем из 

8 разрезов: 

1—5 сант. 

0, 082. 

40—45 сант. 

жку. 
r 
: ‘0, 038 

2 80—85 сант. 

Е 0, 037 
RB 

| 

в 
120—140 сант. | 

0, 087 

| 
| 

Количество минеральных веществ, переходящих в вод- 

FE BEENDETE 

Bi частности, напр., 

23: 34,6; 85 сант. 
колебания: 
24—46 сант. 

0—5 сант. 

0, 024 

15—20 сант. 

0,017 

35—40 au. 

0, 044 

90—95 сант. 

0, 042 

150—160 сант. 

0, 122 

175 —185 canr. 

0, 987° 

.225—235 саит. 

0,813 

250—260 сант. 

0, 814 

Типичные глинистые 

В одном разрезе: 

m 

следует указать, что запавы связаннс г 

та в упомянутых почвах сравнительно небольшие: обетоятельетво, © д 

ящее в зависимости от того, что эти почвы бедны гумусом. | я 

’ По данным Г. М. Ту мина ‚для Тамбовской губернии „N 

| hr а) , 047; в) 0, 016. 

и: 2 

mm 

светлоземы. 

По oöpasmanı р 
\ т 

из двух разрезов. 
Г ar 

aum 0-10 соавт, хе 

= 0, 3 

соб инь — и N 

в) 0, Е 

250—260 caın. | 
a) 0, 061. = 
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тральной частей соответствующей подзоны: отеюда происходит паде- 

ние к югу и северу. „Такой характер кривой азота, вне сомнения, 

является отражением кривой гумуеа“. 

М. Бушуев сопоставляет несколько осолоненный серозем (на 
поле в Голодной степи е предшествовавшим посевом бобового „маша“ 
Phaseolus Mulga) с воронежеким черноземом и приводит для пахотно- 
го слоя следующие цифры (в °/o) !), 

легко рает- фоефорная % 
вор. боли. К?0 кислота TYMyc. азот. 

к. чернозем . .... 0,07 0,5 0,16 11,0 0,5 
серозем АЕ 0,10 0,5 0,10 0,8 0,08 

Таблица 16. 

Cl и 503, также хлористые и сернокислые соли в водных вытяжках 

(в °/, на абсолютно сухую почву). 

> Цифры округлялись до тысячных долей %. Слово „нет“ значит, что 
N - у, 

при связывании результатов анализа на соответствующие соли ничего 

не приходитея (По Г. М. Тумину и H. A. uno), 

F | 
Мощные Типичная глинистая почва Сероземы или светлоземы (по 

черноземы. полупустыни. образцам из двух разрезов а ив). 

Глубина! cl SO, | Na, | Глубина мс Na, Mg | Са 

в сант. | 80. | в сант. | 804 80, | 504 

в р | 
| Or | Следы | | | | | я о > Я 

E Bin | 9 | р (Ha 15 0—10 | ни | niert | RS = Ах Е 20 сант. | Я SM | ) 

N 3$ | НА 0,001). of 

ASS | | 
‚ = | | 

= Am | | 1 X >. ы 
= © Aa о | | a) 0,005 0,007 

558 # 9-9 | 0,001 | 0,004 | 100--110 н ет 
z ее a | | в) 0,006 | нет 

[>| он | - 4 R а к 

| ЗЕЕ 150—160 | 0,0041 0,035 | 0,050. | 150—160 | a) 0,005 | 0,007 | не 
Е. DO | А 
3 285 115—185 | 0,008 | 0,570 | 0,180 
Е ен 

= » я 1225-285 0,012| -0,473 | 0,141 |225—235 | в) 0,003 | нет | 0,101 | 0,783 

| 2: я er Eh ой . 
| 3 58 | 250—260’ 5 | 0406 | 0,039 [250-260 a) 0,005| 0,038] нот 

Sr | | = = 

| | м те | 
| | | r | N | | | 

р | | | | | 

Bi > 3 М Бушуев С Голодностепекой опытной станции 1913 r. 1. Влия- 
вие удобрений на хлопчатник, рис, ишеницу, люцерну. Отд. оттиск из журнала 

_ »„Туркест. Сельск Хоз.“. Ташкеит. 1914. 
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| Мы видим в сероземе много меньшее содержание гумуса и азота: — |4 
Правда, относительно гумус в сероземах богаче азотом, притом самые = 
свойства гумуса иные, и азот может находиться в других соединее 
ниях, становясь легче доступным для растений. Но во всяком случае — 
стоит указать, что на сероземах в той же Голодной степи при условии 

. орошения азотистое упдобрение или севооборот с бобовыми могут зна- 

чительно повышать урожайность. Интересно, что, по указанию М. By- 
игуева в цитированной статье, в ряде случаев большое влияние в 
благоприятном емыеле имело ‘и удобрение суперфосфатом. 

Отмечу попутно, что связывание атмосферного азота бобовыми 

может и в пустынной зоне происходить в известных случаях на значи-. 
тельной глубине. Так, в Голодной степи, Самаркандской области, на 

засоленных светлоземах я нашел собирающие азот клубеньки веро- 

люжьей травы (АШаол camelorum) на глубине 2—2, 1 метр. от поверх- 
ности почвы (подробнее об условиях этой находки см. СПО ху 
часть всего сочинения). | | 

Засоленные почвы. До сих пор мы касались основных зональ- 
ных почвенных типов, которые характеризуются относительно: малым 
содержанием легко растворимых солей. 

Но в сухих областях с теплым летом процесвы выщелачивания 

вообще уже более или менее ослаблены, и часто создаютея благоприят- 
ные условия для накопления легко растворимых солей в поверхноет- 

ных или близких к поверхности почвенных Ориона. явление засо-. 

ления здесь очень обыкновенно и характерно. 
И в этом явлении засоления также сказывается зональноеть, так 

как зонообразующее влияние климата находит свой отпечаток не только 

в основных, но и в подчиненных почвенных типах. | 
Литература по засоленным почвам интересующих нае зон в на- 

стоящее время очень обширна. Мы в дальнейшем, самом кратком Bo. 
схематическом ориентировочном обзоре будем в особенности опираться 

на сводную статью Н. А. Димо „Главнейшие типы засоления почв. 

и грунтов на территории России“. 1) } 
В виде редкого исключения, небольшими пятнами и вкраиле- 

HHAMH засоленные почвы встречаются еще в лесной, подзолиетой зоне, 
но более постоянным и характерным элементом почвенного покрова явля- 
ются они лишь в области травяных степей. Еще сильнее распространены — 
и резче выражены эти почвы в полупустынной зоне и крупную роль = 

играют в пуетынях Туркестана. 1 | 
Для почвенного засоления благоприятны понижения рельефа без = 

стока или со слабым стоком и с трудно проницаемым грунтом, пре- _ 
пятетвующим глубокому промыванию. Самые соли собираются сюда, бе 

оведая из атмосферы или приноеятся водой C окружающих повышен- = 

I) Ежегодник Отдела Земельных Улучшений за 1918 г. Год \" za om. 
231—288. Петроград. 1914. Я цитирую эту статью по отдельному оттиеку. 
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ных мест. Увлажнение в упомянутых формах рельефа, более или ме- 
нее избыточное, хотя бы временами, за счет стеклющих сюда атмо- 
сферных осадков. | 

Засоление может быть, с другой етороны, связано е подтоком 

грунтовой или озерной воды, которая при высыхании сгруживает ра- 
створенные в ней соли в верхней части почвы. 

Заволенные почвы сводятся к двум главным типам-солонцовому 
и солончаковому. 

Первый из них находит себе наиболее яркое и выпуклое выра- 
жение в так называемых спуюлочатых солониах. 

Н. А. Димо даег следующий обобщенный пример строения 

столбчатого солонца для северной чаети черноземной зоны и для тех 

случаев, когда черты этого строения выражены наиболее полно и 
типично \). 

„1) Поверхность почвы, густо заросшей типчаком, до глубины 

3 —5 сант. представляет слой плохо перегнивших растительных остат- 

ков, смешанных с землистыми частицами: нечто в роде войлока или 
грубого землистого торфа (горизонт Ау). 

2) Ниже подетилки до глубины 10—12 см., почти одинаково. с 

окружающими черноземами, густо окрашенная и содержащая много 
перегноя (10—12°/,) рыхлая масса, имеющая характерное слоеватое 

сложение и рассыпающаяся на плоские линзы, чечевички, плиточки, 

а иногда и зерна (А!). 

3) Глубже 10—12 см. до 16—18 см. залегает белесый светлосерай 

подгоризонт ночвы A,, е характерной делимостью на плитки, тонкие 
пластинки, изобилующие мелкими пузырьками и порами. 

4) Далее располагается столбчатый горизонт B,, предетав- 

ляющий необычайно плотное, сцементир›ованное структурное тело 

(отдельность), требующее приложения громадной силы для его раз- 

дробления. В сухом виде столбчатый, горизонт имеет вид многогран- 
ных призм высотой в 10—15 cM., толщиной в 5—10—15 ем., и pas‘ 

единенных между собой трещинами. Верхушки призм чаще всего 

закруглены и присыпаны белесым мелкоземом из выше лежащего под- 
горизонта Аз; цвет столбчатых отдельностей интенсивно черный C ла- 
ковым блеском, но для самых северных предетавителей можно отме- 

тить заметное посерение и тусклость окраски, особенно ‘в верхней 

части столбчатого горизонта. 
| 5) На глубине 25—20 ем. столбчатый горизонт обычно сменяется 
неплотным ореховатым подгоризонтом B,, состоящим из блестящих чер- 
вых угловатых мелких (в 1—2 см.) комочков, в сухом виде не спаян- 
ных между собой. Мощность ореховатого слоя не больше 10—15 ем., 
но иногда суживающимися клиньями он глубоко проникает вниз (до 

50-ти см.). 
ee Su | 

1) См. цитированную выше на стр. 108 статью данного автора. 
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6) Ниже наблюдается пятнистая буроватая масса, делящалея. на 
более крупные угловатые комья. В этом подгоризонте, переходном. вас: 

подпочве, наблюдаются жилки и пятна углекислой извести, и глубина | Ber RR 
вскипания почвы с кислотой залегает на 45—25 CM. от поверхности. т» 

Далее, на глубине 70—75 см. перегнойная окраска не заметна. и 
подпочва содержит пятна и включения углекислой извести, обладая = — 
светлой желто-буроватой окраской“. 

В зависимости от условий промачивания и капиллярного подня- 5 
тия влаги и от других обетоятельетв солонцы дают различные вариа- 9 

ции, а также переходы к иным почвам. На площадях, где ветреча- | 

ются столбчатые солонцы, они и в черноземной зоне нередко сочета- 

ются в сложные комплексы в черноземами, солончаковыми, солонча- 

ково-луговыми и даже болотистыми почвами и связываются © другими. 
элементами комплекса разнообразными переходами. Не останавливаясь 

на этих вариациях и переходах, мы сейчас только отметим грубо CXe- 

матически линию постепенного изменения основного типа столбчатых 
солонцов через травяно-степную зону к полупустынной. i 

Io указанию H. A. Димо: !) „в ередней и южной. части чер- 

ноземной зоны, более засушливых, чем северная лесостепь, солонцы 

столбчатые встречаются в тех же условиях и имеют такие же типич- 
ные черты строения. Только уменьшается мощность горизонта А, чаще 

встречаются корковые разности, столбчатые отдельности становятся 

тоньше, и постепенно выпадает подгоризонт B, (ореховатый), — стол- 

бики непосредственно лежат на вокипающем и богатом другими со- 
лями горизонте почвы“. 

В полупустынной зоне столбчатые солонцы сохраняют тот же 
основной тип строения, что и в черноземной зоне, но „все горизонты К 

укорочены, солевые скопления приближены к поверхности почвы, 

окраска значительно светлее“... ь у. 

Обратимея теперь к гораздо более важным для нас физическим 
и химическим свойствам почв рассматриваемого типа. | ; 

Здесь, прежде всего, отметим физические особенности лежащего — = 

неглубоко от поверхности столбчалого слоя. Он отличается необычай- > 

ной INIOTHOSTBO и при просачивании сверху воды легко замокает, т 
очень туго пропуская через себя воду вниз. Поэтому, поеле таяния = — 
снегов или обильных дождей, на столбчатых солонцах могут возникаль = _ 

даже как бы болотца, ав сухое жаркое летнее время эти почвы сильно — x 
высыхают, и растительность на них должна существовать при весьма = FIR: 

недостаточном увлажнении. № 
Столбчатый горизонт очень задерживает также _ процесвы капил- 

лярного поднятия растворов снизу. | 

Раньше мы уже касались того оригинального солонцового типа ти 

почвообразования, который в известной своей степени и форме соз- 

4: е., сть. "10, 
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дает и рассматриваемые солонцы с их характерным иллювиальным 

столбчатым горизонтом, Теперь остановимся еще на явлении накопле- 
ния В этих почвах легко растворимых солей, что имеет весьма суще- 

ственноё значение для растительности. Упомянутое явление также 

подчинено закону зональности. 

Рисуя схему соответствующих изменений для черноземной зоны, 

Н.А. Димо пишет: 9 

„Самые северные представители столбчатых солонцов не содер- 

жат.... заметных количеств воднорастворимых солей как минеральных, 

так и органических... 

Несколько южнее, в верхних горизонтах солонцов, кончая етолб- 

чатым, количество воднорастворимых солей увепичиваетея, причем, 

однако, преобладает среди них группа воднорастворимых (преимуще- 

отвенно щелочных) органических солей. Глубже столбчатого горизон- 
та минеральные соди преобладают над органическими и состоят из 

углекислых щелочных солей (соды: нормальной и кислой) и в неболь- 

шом количестве щелочно-земельных карбонатов извести и магнезии. 

Еще южнее—в средней части и вдоль южной границы чернозем- 

ных степей—в столбчатых волонцах, ниже столбчатого горизонта, CO- 

да нередко не обнаруживается или же встречается совместно с суль- 

фатами в виде сернокислых щелочей (натр и кали), сернокиелой маг- 

незии и сернокислого кальция (гипс). 
При этом горизонт отложения гипса в разрезе лежит выше или 

ниже содового, вместе же эти соли быть не могут вследствие обмен- 

ной реакции, в результате которой образуется сернонатровая соль и 

углекислая известь. Только вдоль самой южной границы черноземной 

степи на столбчатых солонцах появляются хлористые соли в очень ограни- 

ченном количестве“. 

В столбчатых солонцах полупустынной зоны на небольшой глуби- 

не, под столбчатым горизонтом наблюдается накопление больших ко- 

личеств легкорастворимых хлористых и сернокиелых солей. 
Нужно еще отметить, что засоление в одной и той же почве из- 

меняется по вертикали, начинаясь нормально лишь на некоторой не- 

большой глубине под столбчатым слоем и имеет неодинаковый харак- 

тер и силу во времени. Самая комбинация солей, которыми вызывает- 

ся засоление, также меняется сверху вниз. 

‚ Хлориетое и сернокиелое засоление в столбчатых солонцах с03- 

дается, главным образом, соответствующими солями натрия. Значи- 

тельно меньшее участие принимает в этом сернокислый магний. А 

гипс, напротив, еще может ослаблять вредное действие вышеупомя- 

вутых солей. 

Прибавим, далее, что на одном и том же участке солонцы мо- 

гут сильно варьировать по толщине верхнего мало связного горизон- 

1) 1 е., отр. 12. 
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та А. В соответствии с этим различают глубоко—и корково-столбча- ER 
тые солонцы. В последних горизонт А имеет характер более или ме- “> 
нее тонкой корки или же почти вовсе сходит на нет. Плотный столбчатый Е 

горизонт В находится у них ближе к поверхности; легкорастворимых. те 

солей больше и скопляются они выше, так что эти почвы являютея = 
более засоленными и вообще представляют менее благоприятные жиз- Я 

ненные условия для растительности. 

В высокой стопени замечательно, что солонцовый тип почв u 
почвообразования уже не развит в пустынной зоне в связи ео слабо- 
стью здесь процессов вмывания (вскипание с поверхности!). Вероятно. 
благодаря этому, не получается надлежащих условий для COOTBET- 
ствующих микробиологических процессов, в результате которых, надо 

думать, и образуются данные почвы. 

Приведу, в заключение, несколько цифр, иллюстрирующих вна- 
меченную выше линию зонального изменения засоления в столбчатых 
солонпах. В таблице 17-ой сопоставляютея соответствующие данные, 
которые все относятся к столбчатым солонцам из различных районов: 
Саратовской губернии. Аналитический цифровой материал взят из 
работ Н. A. Immo (с сильными еокращениями). В частности, вы- 

бранные примеры солонцов предетавляют следующий ряд: 
Черноземная зона. ВИ 

Более северный содовый тип засоления (Евлашево, Вузнецко- 

го уезда). 

Более южный сернокислый тип (Елань, Аткарского уезда). 

Полупуетынная зона. 

Хлористо-сернокиелый тип (Сарепта, Царицынекого ‘уевда) (см. 
табл. 17). 

УН. A. Димо мы находим также интересные попытки выяе- 

нить ближе состав и количества воднорастворимых солей (еобетвенно 
отношение ионов) в столбчатых солонцах. Заиметвуем у этого автора’ 

несколько цифровых данных по отношению к главным солям для  — 
взятых нами выше примеров Еланского и Сарептского столбчатых CO- |. 
лонцов (см. табл. 18-ую). 

Солончаковые почвы особенно развиты бывают в понижениях © 
большой водосборной плошадью, имеющих лишь слабый сток или BO- 

все его лишенных, с грунтом, трудно проницаемым для воды, часто = 

встречаются также в заливных речных долинах, по берегам озер ит.п. — 

Будучи очень характерны для рассматриваемых сухих зон Рое- — 
вии, эти почвы, однако, могут быть распространены местами—по бе- — 
регам морей, соленых источников—и в зонах е влажным климатом. 

Но всетаки солончаковые почвы характерны именно для сухих 00Na- | 
стей и, если мы будем мыеленно пересекать черноземную зону, Br 

приближаясь к полупуетынной, TO, в общем, солончаковые HOYBH 
делаются более раепространенными и резче выраженными, а 060- — 
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которые данные для характеристики засоления столбчатых солонцов 
za A (по анализам водных вытяжек). 

250—260! 0,622 0,584 0,100 0,225 

_ ‚Цифры округлены до тысячных долей. (по Н. А. Димо.) 
и к { ; и | 

Горизонты | Общая | Мине- | 

ОЙ | 5 р ER альные Ма , 
| ы jo ы раство-. Р Cl SO3 | Реакция. 

глубина | римых | Beme- CO3 | 

(B’Ganr.). | ВоЩеСТВ.^ ства, | 

mm == | —— - 

РЕ 3-8 | 0,104 | 0,056 Е Е 82 | вт! 9 
Энн В 10—18 |. 0,244 09 „© нет Bench, 

9: в 25—30 | 0211 | 0111 | Че | 8° | 0,060 | ВЕ 
358 33| В» 40—45 | 0,170 | 0120 | вне | 42Е 0006| m 5 
Sr B, 60—65 | 0,132 | 0,106 | 528 | Н.Е [0,090 | ar: 
Os а С° 80—85 0,116 0,100 Be | ЕЯ ® | 0,084 || о 
ПЗЗ С 105-111] 0,100 | 0,082 | #3 22 [0,066 © A 

С С 137—№4| 0,098 | 0,071 | &8 =: 0,060 Е 

; } 

га |. 
SE a4 0091 Г 0054 | 0,002 | 0,017 | Почти нейт- 

ä O8 Ах 4—7 0,123 0,062 0,001 0,019 | ральная с сла- 
Er я .|Bı 7—13 0,367 0,209 0,002 0,053 бым оттенком 
SH = = В, 15—22 0,646 0,453 0,001 0,236 щелочности. 
9% s|| Вь 29—35 2,808 2,580 0,000 1.546 | (мень слабо щелочная. 
ЗЕо| В» 42...50 | 1,048 | 0,990 0,001 | 0,527 | 
as lc 55-60 | 0,854 0,822 0,001 0,431 | Во всех резко 
re С 75— 80 0,541 0,523 0,001 Se щелочная. 

ERS С 125--130| 0.175 | 0159 | следы | 0,018 | 
| 
| 

зы ПА 1-4 0,166 | 0,111 0,005 0,025 
ея В 4-8 0,120 | 0,086 0,001 0,023 Se 
> ен 1 

ан В» 15-20 | 0,215 | 0,184 0,040 0,007 | RB 
вин | В 20-25 | 0,371 | 0,317 | 0,128 | 0,006 | а 
воза! С 30—35 0,515, | 0,466 0,187 0,030 | = = 
нее olC 45-50 | 1,2952 | 1,094 0,260 0,388 | 8 2 
Ваня С 60—65 | 0,937. | 0,816 0,211 0,166 | ана 
НЕО. 90—95 | 0,529 | 0,496 | 0,202 | 0,051 ан 
Ро 195—135| 0,475 | 0,445 0,138 0,099 a 
ВЕ 175—185| 1,573 | 1,360 0,147 0,703 

| 
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бенно большого распространения и резкого выражения достигают Е. 
полупуетынной и пустынной зонах. ah ENGE 

`Наиболее яркие черты данного типа, наблюдаются у мокрых co a 

лончаков и соленых грязей, где. ночва уже от поверхности или очень. 5 ei 
неглубоко Nasre:B сухое жаркое летнее время бывает сырой или. MOR- ро 

рой. Весной эти почвы часто на известный срок затопляются водой, 
а к лету на них появляются беловатые солевые выцветы или ‚целые, 
корки солей. | “ 

rent 18. 

Главные минеральные вещества, переходящие В водную вытяжку, в 

столбчатых `солонцах. 

Цифры округлены до тысячных долей. (По H. 4. Дилмо). 

| | Черноземная зона. Полупустынная зона. 

Сернокислый тип засоления, Хлорието-сернокиеслый 

{Елань). | тип засоления (Сарепта). 

В. Be Che rel R С *% 
29—35 | 49—50 | 75—80 |125—130| 30-35 | 45—50 | 90—95 

Мас | Da 0210 | 0,420 | 0,3301 _ я | EA 
Na580; 1664 | 0894 | 0363 | 0,070 | 0166 | 0,014 

Ма» С0з 0,085 | 0,119 | 0,196 | | 

KaS0; | 0,031 | 0,024 | 0,050 | 0,008 | 0,013 0,066 | 0,082 

М0, | 0,355 | 0,058 | 0,005 | 0,002 0,283 | 0,046 

CaS0; | 0754 | 0,015 | 0,008 | 0,002 | 0,437 | 0,009. 

В развитии этих выцветов и корок большое, участие принимает 

обыкновенно вода, поднимающаяся из глубины почвы к поверхноети. 

и оставляющая здесь после своего испарения растворенные в ней соли. 

На мокрых солончаках и соленых грязях засоление захватывает, 

обыкновенно, большую или меньшую толщу почвы и грунта, достигая, 

максимума у или близко к поверхности, а находящиеея на глубине 

грунтовые воды под мокрыми солончаками могут оказаться даже 01-7 

носительно` пресными. | AR 

Солончаковые почвы связаны постепенными' переходами CO столб- | 

чатыми солонцами. Такие переходы наблюдаются там, где по уелови- 3 

ям увлажнения с некоторым промыванием почвы сверху вниз, харак-_ и 

терным для столбчатых солонцов, сочетается, напр., благодаря OTHO- a 

сительной близости грунтовых вод, капиллярное поднятие растворов. } 

солей снизу вверх. ER 
При этом могут создаваться своеобразные почвы с ясным столб- FR = 

чатым слоем, но у которых, напр., вскипание начинаетея > поверх- 

= 

= 



ности, ‘однако затем в столбчалом слое 2 re уже только по 
трещинам и ходам. A 

_ Солончаковые почвы связаны также промежуточными звеньями 
_ © луговыми и болотными. Последние два типа почв’ в полупуетынной 
р ‘и пуетынной зонах носят вообще чаето более или менее ясный COJIOH- 

_  чаковый характер. 

В полупустынях встречаются порой обширные площади, занятые 
фазнообразными солончаковыми и тесно примыкающими к ним по сво- 

‚им свойствам луговыми и болотными почвами в сложных и HECTPHX 
еочетаниях. _ 

В. столь характерных для полупустынь комплексах нередко при- 
вимают участие переходные почвы от столбчатых солонцов к мокрым 
солончакам. - | 

Что касается до солей, накопляющихея в верхних горизонтах 

_ Фолончаковых почв, то здесь и в черноземной зоне чаето в большом 
® количестве содержатся хлористые и сернокислые легко растворимые 

воли-—в частности хлористый натрий, сернокислый натрий и магний. 

’Солончаки вообще бывают обыкновенно богаты углесолями ще: 
лочно-земельных металлов, —главным образом, кальция и отчасти маг- 
ния; в связи с указанным обстоятельством эти почвы сильно векипа- 

ют с поверхности. Но есть особая группа карбонатных солончаков, 

которые характеризуются накоплением. именно упомянутых углеки- 

®  юФлых солей, а легкорастворимых хлоридов и сульфатов имеют в себе 
$: ‘лишь ничтожные количества. : 

Карбонатные солончаки темноцветные, содержат высокий про- 

цент перегноя. 
‚ В Европейской Роесни данные почвы ечитаются типичными для 

заливных речных долин черноземной зоны (главным образом, более. 

‘северных ее частей), играя, по указанию К. Д. Глинки, ') „роль 

‘как-бы переходных образований между солончаками более южных 

широт и луговыми почвами подзолистой зоны“. В Западной Сибири 

карбонатные солончаки, однако, распространены и на водораздельных 
пространствах в области, так называемой, лесостепи. 

| Мне часто приходилось наблюдать рассматриваемые почвы на 

к горных склонах Алтая тоже в районах лесостепного характера. При 

_ этом неоднократно карбонатные солончаки или еще сохраняли во вре- 

мя наблюдений лесную растительность или же ноеили ик 

очевидные‘ следы своего бывшего облесения. | 
Я имел случай познакомиться GC карбонатными солончаками еще 

в заливной долине реки Оскола, в степном районе, на юго-западе Во- 

_ ронежской губернии (в Валуйском уезде). Здесь тоже для меня пред- 
_  ставляется несомненным, что площади, занятые этими почвами, были 

раньше покрыты лесом. 

1) „Почвоведение“, стр. 483. 



Карбонаткые солончаки сами по себе, поскольку они 
от сколько-нибудь значительных количеств легкораствори\ 
не могут считаться заволенными для растительности, но пред. В. 
ют ей во всяком случае своеобразные жизненные ‘условия, Ex ое x 
в себе богатетво углекислой известью, более или менее высокую. влая 

ность, высокое содержание гумуса и некоторые другие особенности. ты 
Болышое значение имеют солончаковые почвы в области глини- | 

стых пустынь на равнинах Туркестана. Сравнительно более’ сухие 
почвы этого типа, согласно Н. А. Димо, приурочены бывают к mo 
нижениям, которые копили и частью еще копят осадки и соли с близ 
лежащих возвышенных мест, и в которых грунты мало проницаемы — 
для просачивания воды в глубь, A °C поверхности влага быстро mc } 

паряется с наступлением сухого и жаркого времени. . FEUER 5 oe 

Более сырые солончаковые почвы связаны, как. обыкновенно, er, i 
такими местами, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, 
или к влиянию грунтовых вод может еще присоединяться. действие _ 8 
поверхностного затопления. Последнее условие мы находим, в. ar ый 
заливных долинах рек и по берегам озер. arte 

Самое засоление носит по преимуществу характер BR 
сульфатного с теми же главными солями—хлористым натрием, серно- | 
кислым натрием и магнием в меняющихся отношениях. 1) Обычны | DB EN 
Туркестане также переходные почвы OT солончаков к типичным 80- — 
нальным сероземам или светлоземам. В подобных переходных ‘почвах г 

Таблица 19. 

Извлекаемые водной вытяжкой главны$, (по количеству) минеральные | 

вещества в мокром солончаке и голой Жолевой корке около > Сарепты.. 

(По A. А. uno). 

Глубина в сант. 

Состав солей. > 

1-10 | 10-15 | 25-30 | 50-55 00-10 Bi Te 

NEO TS . oo | 15 | 258 | 189 | 156 | La 

Na ........| 174 | 220 | 108.1 15 | 5 | Mass 
М5%. .......| 0,22 | 049 | 045 | ом | 0509 Mose 

ee | ба 0,9 
А. } 328 | 491 | 494 | 402 | 888 | 2138 

1) Так, на близких участках солончаков около Сарепты были мною найд 
рее изменения в количественных соотношениях между хпористым о ae 



засоление начинается лишь с некоторой глубины, неодинаковой в 

НВ случаях, от сравнительно малой до большой включительно. 

Y ' По отношению к мокрым солончакам я ограничусь пока только 
23 ae ‘цифровой иллюстрацией, именно, приведу (се сокращением и 
E округлением цифр до сотых долей) данные Н. А. Димо для мо- 

2 _ крого солончака C разбросанными куртинами сарсазана (На]осае- 
— шош strobilaceum) и для корки солей на белом голом выц- 

_ вете их тут же по соседству, в окрестностях Сарепты (полупустынная 
зона). Эти данные опять представляют попытку выяснить ближе со- 

став и количества отдельных солей (или отношение ионов), перехо- 
дящих в водную вытяжку (CM. табл. 19 на стр. 116). | 

Mm. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 

У каждой из интересующих нас зон есть свой основной, наибо- 

° лее для нее характерный или, коротко говоря, зональный тии раети- 
_ тельности, который-и должно называть соответственно —травяностен- 

_ ным, полупустынным и пустынным. 
Ри Травяностепной тип. Посмотрим, каковы его характерные черты 
®— в тех случаях, когда он наиболее ярко выражен и лучше сохранил- 

_ся от воздействий культуры. | 
°_. Тогда главное, резко преобладающее значение в составе расти- 

° тельности имеют многолетние крупнодерновинные злаки с узкими ще- 
° тинистыми листьями—жовыли (особенно узколистный перистый ко- 

_ выль-—З $1ра stenophylla и mupca Stipa capillata), 
иногда также Avena desertorum. Эти злаки считалютея 

обыкновенно ксерофитами, так как приурочены в природе к геогра- 
_ фической зоне со сравнительно сухим климатом. Однако, экология их 
_ остается еще мало раз‘ясненной, и вопрос гораздо сложнее упомяну- 
того грубоэлементарного понимания. Правда, на долю растительности 
на определенной площади в степной зоне достается, в общем, меньше 

® осадков, чем в лесной, но зато отдельные экземпляры преобладающих 
® На степях злаков имеют и гораздо меньшую растительную массу, чем 
т деревья, так-что в расчете на упомянутую массу и ее поверхность 

° каоюдый окземтляр степного злака, может быть, даже получает 
_ больше воды. | | 
e - Упомянутые злаки образуют основной фон, подчиняющий себе 
° остальную растительность. Дерновины их представляют подобие ко- 
г. чек и на некоторой высоте над почвой смыкаются или почти смыка- 

_ ются своей листвой. Очень характерны и распространены, но всетаки 
занимают подчиненное положение мииичаю. (Kestuca зи [сафа) и 

_ тонноног (К о е1етта бгас1 11 een того же общего биологиче- 



вышеуказанных злаков. Довольно много’ встречается характерных 1 H 3H- 

дов двудольных растений, но эти поеледние TOABKO BEPALMTEHH в. _об- B 
щую злаковую оправу и He придают картине рассматриваемой | степи. У 

_той пестроты цветами, какая часто наблюдается на влажных лугах. — 

Е Хотя на поверхности почвы между дерновинами злаков и пе 

ми цветковыми растениями имеются порядочные свободные промежут- — 3 
ки, но все же на некоторой высоте BCA масса травы совсем или поч- 7 
ти сливается вмеете, скрывая почву. к и 

„Незабываемый вид представляют такие степи, когда обильные | 

волосистые ости при плодах перистого ковыля уже в небольшом  отч € 
далении кажутся сплошным белоснежным или серебрието-белым морем. = 

Но эта картина делается теперь все более редкой. < 
Средняя высота травостоя или того слоя, в котором сосредото- — 

чена главная масса ассимилирующей листвы, имеет здесь ar 
ную величиву, напр., в 25--30 сант. De 

Однако, и подчиненные растения могут иметь немаловажное зна- 
чение в общей жизни всей данной a группы, В частности, 

и для преобладающих злаков. - ре 

Так, напр., бобовые, являющиеся здесь `хорактерным раепростра- — 

ненным элементом, важны своей способностью усваивать ae т 
азот и накоплять еГбв почве в связанном состоянии. ' 

Растения с корнями, проникающими на большую глубину, погло- | 

щают и поднимают опять кверху вынесенные туда воли и воду. ы 
Для количественного учета корневых систем и выяснения рас: Г. 

пределения их живых всасывающих окончаний по горизонтам почвы | 
сделано еще очень мало: = 

Мы знаем, что злаковый дерн дает массу в. a. бо: я 

тато оплетающих почву уже в самых поверхностных почвенных ело- = 
ях; на обильное увлажнение этих слоев атмосферными осадками OH х 

может быстро реагировать образованием новых всасывающих корней. м } 
Вообще злаковый дерн обладает сравнительно поверхностной. т 

корневой системой; но как интенсивно идут в ней процессы отмира-_ > 

вия и возобновления, каков ритм ее развития, до какой предельной = 
глубины достигают ее всасывающие OKOHYAHHA— BCE это весьма Bam Z 
ные и интересные задачи для будущих исследований. (\ т 

Может быть, корневые системы у злаков рассматриваемого типа 
даже возобновляются ежегодно заново. По крайней мере, опыты, ко- 

рый no a плану, были поставлены 0. В. Казнов ы нЕ пока- 

(напр, для степной их edica Е о falcat a) aaa г. 



ВР 

_ здесь, вероятно, более постоянным и равномерным количеством влаги 
и не испытывают из-за нее столь сильной конкуренции, какая должна 

Е происходить в засушливое время между растениями с более’ поверх- 
° Шостными корневыми системами. Промачивание же почвы в травяных 

степях ва, счет осенних и зимних осадков простирается на значитель+ 
_ ную глубину, что и обеспечивает возможность существования здесь 

растений с глубоким расположением веасывающих корней. 
A. U. Гордягин отмечал, что „в степях живет много 

видов © сильно развитым главным корнем или длинными придаточ- 

ными корнями...; многие из них гораздо лучше выдерживают засуху: 
чем преобладающие злаки, ибо могут утилизировать и ту воду, кото- 
рая находится в более глубоких частях почвы“. Из чиела таких ра- 
‘стений упоминается степная люцерна Medicago falcata, морковник— 

Peucedanum officinale и ряд других. ') 
Вкратце расематриваемый тин можно определить, как невысокую 

более или менее густую растительность многолетних трав, расечитан: 
ных на некоторое среднее увлажнение за счет атмосферных осадков и 

нормально сохраняющих на себе ассимилирующую листву даже в на- 
иболее жаркое время летом. Нужно еще добавить, что среди много- 

летних трав резко доминирующее положение по масее и.значению за- 
нимают упомянутые крупно-дерновинные злаки, к которым в сильной 

степени приходится применяться другим растениям. 
Густой обильный покров из длиипельно вегетирующих многолет- 

них трав, в общем интенсивно использующий наличную влагу, мало 

‚ благоприятен для развития однолетников и эфемеров, а также для, се- 

AAUNULCA ча почве низших. растений — Mo, AUWAÜHUKOE, синезеленых 
водорослей. И, действительно, эти биологические группы имеют в рас- 

сматриваемой растительноети сравнительно ничтожное, малозаметное 

значение. 

Выше был дан самый краткий и схематический абрис той расти- 
тельности, которая представляет травяностепной тип в наиболее ярком 

его выражении и при условиях хорошей сохранности от воздействия 

культуры. 

Остановимся теперь более подробно на вопросе о классификации 

русских травяных степей. ?) Начало их классификации и попыткам 

выделить среди них главные типы, имеющие более широкое геогра- 

фическое значение, было положено уже давно. 

| Однако, и по сие время мы в указанной области достигли еще 

сравнительно немногого, благодаря недостатку детальных исследова- 

ний и большой сложности ‘задачи; а также вследствие отсутствия еди- 



бытные типы рава -степной растительности. приходится по НА 
лучше сохранившимся здесь и там клочкам этой Е u такая ха 
задача наталкивается на следующие затруднения. | Аа. & 3 

1. Воздействие на растительность сельско хозяиетвонного исполь- EB 
зования ее или почвы под нею. Травяные степи, ‘сохранившиеся до 

сего времени, или служат выгонами или же косятея, а в ‘последнем 

случае оба эти влияния, обыкновенно, комбинируются, так как после. 

покоса на соответствующий участок выпускается скот. Посмотрим сна- ee | 
чала, к каким результатам приводит на степях выпае скота. ER 

Г. И. Танфильев !) отмечал; что под’ влиянием паетьбы 27 

скота растительность степных целин „может исчезать и изменяться“ te 
„Скот не трогает некоторых растений, которые поэтому сильно paapa- Ya 
CTAMTCA на счет растений, служащих ему пищей. Кроме Toro, удоб-_ Fi 
ряя почву, скот способствует развитию одних растений и HCUesHOoBe- = 3 г 
нию других. Вот почему толоки, т. е. степные пастбища бывают 
точно засеяны то молочаями Euphorbia Gerardianaugla _ 
гео5а, то полынью (Artemisia), то Linosyris Позы — 
Salvia Aethiopis или Ceratocarpus ‘агепагьа 3“. \ 

А. Я. Гордягин 2?) указывал для Западной Сибири, что. к. 

влияние выпаса скота может приводить к вытеснению ковылей и рас- 
пространению на смену им типчака, более ‘устойчивого против CROTOST 
боя. В связи с этим на деревенских выгонах, около водопоев ит. п. 
образовались вторичные типчаковые степи вместо существовавийх 
здесь раньше ковыльных. Sid 

Мне лично приходилось наблюдать подобные же изменения ра: “+ 

стительности под влиянием пастьбы скота на степях в Сарата Е. ие 3 
Воронежекой губерниях. ЕС 

Степь засоряется чуждыми ей элементами, a из природных ee a 
членов растения, более страдающие от поедания и выбивания скотом, | 
исчезают или сильно угнетаются, виды же сравнительно защищенные — 
и устойчивые в указанном отношении начинают играть более крупную. $ 
роль. Так ковыльный дерн.или вовсе пропадает, или сохраняется в о 
виде партий и островков, а в промежутках и вообще на емену ковыль- 
ной степи развивается типчаковая с очень характерным внешним ви- — 
дом: растительность ее порядочно разреженчая,  приземи-_ 

‘стая, носит на себе ясные следы  обкусывания, засорена_ _ви- = 

1) „Главнейшие черты растительности России“. Птб. 1903. Сгр. 370. См. также 
другую более раннюю работу названного автора „Ботанико- -теограрические исследов: 
НИЯ В Sremuok полосе“. [тб. 1898. Стр. 27. $ 

„Материалы для познания почв и растительности. Западной Сибири“. Каза 
1901. ой 431 и след. an, 

3) См. мою работу „Из области черноземно-ковыльных степей, Ботани 
’ географические исследования в Сердобеком уезде Саратовской губернии“. | 
1903. ик 98. 



=> 

Ei _дами вроде. Potentilla argentea, Trifolium.repens. 
er; Такие типчаковые участки имеют среднюю высоту травостоя, HAHp., 
e  веего 4—8 CM.; между тем, тут же рядом в зарослях ковыля (Stipa 

°—  stenophylla) она уже равна 25—30 сант. 1) 

и _ Получают преимущество виды, которых скот Нема избе- 
гает есть,—с млечным соком, сильно пахучие, горькие, ядовитые, Ko- 
лючие и т. п. К данной группе,-по моим наблюдениям, относятся, 
напр., в качестве более ярко выраженных представителей: 

Adonis vernalis Euphorbiagracılis 
А] пса genevensis | Hieröchloe odorata 
Artemisia austriaca Ouosmaechioides 
Carduus hamulosus "osalviamnutans 
Carduus nutans Taraxacum serotinum 
Euphorbia glareosa Taraxacum vulgare 

Are m 5 МотваНа Pia ни 

Некоторые из перечисленных видов, как Adonis vernalis, 

ThymusMarschallianus, несомненно, были присущи в ка- 

‘честве характерных элементов и первобытным степям. Другие самым 

"появлением своим в травяностепных ассоциациях обязаны влиянию 
выпаса. Подобное предположение закрадывается даже по отношению 
к Artemisia austriaca. 

Интенсивная паетьба сильно ослабляет угнетающее влияние ха- 
рактерных степных дерновинных злаков на другую растительноеть.. 
“Так, мощный ковыльный дерн заменяется более слабым типчаковым, 

ir последний, в свою очередь, делается низкорослым и разреженным . 
С этим, между прочим, связано менее полное использование влаги 
верхнего слоя почвы злаковым дерном. Должно еще отметить, что 

®  пастьба изменяет и физические свойства упомянутого почвенного 

«лоя, делает его более плотным, менее проницаемым для воды. 
Интересно с этой точки зрения отметить приводимое А. H. В 4- 

рамзиным наблюдение крестьян, „что вода в родниках пропа- 

дает от утолока“; „действительно“, пишет далее упомянутый автор, 
„уплотнение от пастьбы скота верхнего слоя почвы мешает провикно- 

"  вению в нее воды, которая стекает в овраги“. *) | 

| | Все только-что указанные обетоятельства имеют своим последст- 
_вием более заметное развитие и распространение на степных внгонах 

° низших растений. Характерно, в особенности, обилие дерновинок 
РН “xa—Tortula ruralis. В большом количестве встречается Мо- 

—  8toc commune. Сказывается в данном явлении также, возможно,” 
и влияние повышенного удобрения поверхности почвы экскрементами 

скота, По крайней а с этим последним обстоятельством связано, 

. 1) Приведенные цифры RR на соответству ющей пробной площади, взя- 
a под Nö 19 в Валуйском уезде Воронежской губернии, 16 мая 1916 года. 

° 21. е., отр. 211. Сочинение А. H. Карамзина подробно цатировано 

мною раньше на стран. 71. 
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повидимому, наблюдавшееся мной на Be пастбищах г 

кольца“ 1). Er 

Упомянутое угнетение злакового дерна отзывается, конечно, и де 

на высшей раетительности. Оно создает возможность Ana сильного — 

засорения степи чуждыми ей элементами, притом, конечно, так или. 

иначе устойчивыми против скотобоя. Получают значительный те N 

для своего развития однолетники и эфемеры (из последних на паст- a: 

бищах распространяется Poa bulbosa vivipara), ?2) также виды е — 
прикорневыми розетками листьев (как onyBanunku—Taraxacum = 

serotinum и vulgare), с короткими приземными побегами = 
(напр., Achillaea зефасеа) ит. п. Появляются некоторые от- 

носительно влаголюбивые виды, вроде А] пса genevensis = 
Lotus cornieulatusu Trifolium repens. Последнее 

растение —ползучий клевер—охотно поедается скотом, но все-таки цеп- = 
ко удерживается на пастбищах, давая разростающиеся по самой зем- — 
ле приплаетанные к ней, крепко укореняющиеся побеги. 

Отметим здесь еще следующее соображение. При значительном» Е 
угнетении растительности на степных выгонах, последняя уже не в. Е 
состоянии в такой степени саморегулировать свое развитие ‘в. _зави- 
симости от метеорологичееких условий данного вегетационного пери- — 
ода, и эти условия сильнее должны отзываться на составе раститель- т 
ных сообществ. Так, если вегетационный период изобилует осадками, Е 
то могут легче появляться на степях и в большой мере размножаль- 
ся сравнительно влаголюбивые виды, конечно, опять, ай Pau 
ценные в борьбе со скотом. Sr er ро. 

При сильном вытравливании, особенно, если оно приводится ай 

неразборчивыми овцами, первоначальная растительность претерпевает. ; С 
чрезвычайно глубокие искажения и делается, можно. сказать, _ и Eu 
наваемой. | | | RR, 

Г. Н. Высоцкий *) довольно. подробно характеризует те CTa- 

дии, которые проходит первобытная степная растительность, изменя-о 
ясь по мере усиления вытравливания и выбивания скотом. Ei 

Таким образом, ковыльная степь постепенно обращается сначала _ 
в типчаково-полынную степь е большим количеством полынка (Art e- 
misia austriaca), а потом получается совершенно неузна- — 

ваемая картина: *) ОА 
67 

1) ат И. Г. Бейлина, проверенное А. А. Ячевеким. = 
2) Это растение образует в основании своих дерновинок на поверхности зе- 

мли пуковички, которые летом легко сбиваются скотом и переходят в блуждающге: 
состояние. Указанное обстоятельство способствует сильному DACHPO Te Po 
bulbosa на пастбищах. (я 

- 3) „О лесорастительных условиях района Ам ЗУО Удельного. окр: 
Часть первая. СПБ. 1908. Стр. 103. | 2 

4) 4-я стадия в схеме Г. H. Высоцкого, ди 
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„Полная выбитость выгона— сплошной низкорослый покров вна- 
чале весенних однолетников с луковичным тонконогом (Poa bulbosa) 

во главе, сменяющийся затем таким же покровом столь же низкорос- 
лым осенних однолетников (устели-поле—С егафосагриз агепа- 
гта 5), серика Echinopsilon sedoides и местами на выступах— 
Salsola tamariscina, а по более впадистым местам-—спорыш 
дорожный. Такими путями ковыльнию переходит в сплошной покров 
устели-поля, & луговой покров C большим количеством Роа praten- 
sis angustifolia (в понижениях)—6в спорыиичик“. 

Сенокосы также отзываются на составе и характере травяно-степ- 
ной растительности, только их влияние, обыкновенно, комбинируется с 
действием пастьбы, и тогда трудно или вовсе не отделимо от 
последнего. 

Счастливое исключение представляет исследователям Докучаев- 
ская опытная станция в Бобровеком уезде; Воронежской губ., кото- 
рая на евоих старых залежах создала условия для ‘специального изу- 
чения именно упомянутого влияния. сенокосов. Здесь несколько таких 
залежей поделены каждая на два участка, из которых один ‘ежегодно 
косится, другой же, радом лежащий, оставляется без покоса, причем 
пастьба скота, на. этих участках совершенно не производится. = 

° ‚Летом, 1915 года я взял здесь для сравнения две одинаковых и 
значительных по размерам пробных площади (каждая, в 270 кв. саж.). 

Они находились близко друг от друга на одновозрастной залежи и 
были покрыты хорошо развитой типчаковой степью (ковыли ветреча- 

лись лишь в виде незначительной примеси). Почвенные условия на 
обеих пробных площадях были также однородны. Но одна из них (мы 
обозначим ее № 1) покосу не подвергается, другая же (№ 2) ежегодно 
_ скашивается, и такое различие проводится на них уже ряд лет. 
Мои наблюдения на обеих сравниваемых ‘пробных площадях были 
произведены в два срока: 14—15 мая и 12—16 июля—в первый срок 

это было незадолго до, а во второй значительно позже сенокоса HA 

пробном участке № 2. 
Результаты сделанного мною сравнения можно свести к сле- 

дующему. !) 

Сенокое заметно ослабляет угнетающее действие злакового дерна 
(в данном случае типчакового) на остальную растительность. 

Это было заметно еще 14—15 мая, т. е. до покоса. 

На участке (№ 1), который не испытывает влияния последнего, 
- типчаковый дерн отличался большой густотой и мощностью. Средняя 
высота травостоя (по типчаку) равнялась, примерно, 30—40 сант. 

Промежутки среди дерновин типчака были густо заплетены, как 
бы набиты непримятым войлоком мертвых листьев этого злака, подни- 

') Мои наблюдения в этой области еще очень недостаточны, и я останавливаюсь 
злесь на них, главным образом, для того, чтобы обратить на соответствующие явле- 

_ _ вия большее внимание других исследователей. 



мавшимся над поверхностью почвы до высоты приблизительно | 

12—30 сант. | - | 54 и: ти 

На участке № 2, скашиваемом, не было такого богатства, ‘мертво- 

го войлока листьев типчака. Дерновины последнего чаето оставляли. 

как бы лысинки с редковатой растительностью, среди ‘которой. заметно — 
проглядывала почва. 4 Er 

И 

На таких лысинках находили себе приют и anne простор. 
для развития некоторые однолетники, напр., Alyssum minimum, 
Ап 4гозасе septentrionalis, Arenaria serpyllifolia 
Oeratocephalus orthoceras, Draba пеш огоза, Homa- 
далось много всходов донника (Melilotus officinalis), веходов 

‘и молодых мелких экземпляров Achillaea nobilis, Вегфегоа _ 
incana, Dracocephalumthymiflorum ит. m В рас. 

сматриваемым лысинкам приурочивались еще, напр., такие растения, — 
как Artemisia aus'triaca, имеющая, повидимому, сорно-степ- — Er 

ной характер; Plantago- media WUrvilleana mer = 
bascum Orientale, ‘у которых служащие для ассимиляции = = 
листья — все или в большей своей части собраны в прикорневые — 3 
розетки. | о RR 

Наконец, здесь же, главным образом, сосредоточивалиеь предета- — т 
вители флоры низших: мхи, дождевики (мелкие плодовые тела), — 
Nostoc commüne. | TR 

Растительность на участке № 2, по сравнению его с участком. 
№ 1, производила вообще впечатление большого разнообразия; сред- 

няя же высота травостоя была, приблизит., Ta же—30—40 сант. 

Очень резко влияние сенокоса отозвалось на кустарниках. HB Si 
обеих пробных площадях встречались бобовник (Amygdalusn ana) 

и ракитник (Oytisus ruthenicus), но на той из них, которая 

подвергаетея покосу, упомянутые кустарники наблюдались лишь во 

виде мелких плохо-развитых экземпляров: бобовник только в вегета- e 
тивном состоянии и высотой всего до 30 сант.; ракитник также частью = 

только с вегетативными побегами, причем предельная выеота, конста- — 
тированная для него, была 45 см. Ha сравниваемом участке, который — 
не испытывает влияния покоса, оба кустарника были значительно ро- 
слее: бобовник—до 60, а ракитник—до 115 CM., последний обращал вни- о N 

мание своим обильным цветением; у бобовника наблюдались молоды 

плоды. 

Замечательно, что и почвенный 1 климат, в частности температура. 

почвы у сенокосной залежи на характерных для последней лысинках. 

обнаружила, по сравнению с нескашиваемой залежью, заметные OT- 

личия. 1) 

RR FREE 7 

1) См. мою статью „К вопросу о клаесификации русских степей“. 
Почвовед. 1916 г. № 16- 18. Стр. 55; —также специальную часть _данвой ` Pat 

Ра 



fee 

В другой период моих наблюдений, — 12—16’ июля, — значительно 
| спустя после того, как пробная площадь № 2 была скошена, для этой 
последней было отмечено, между прочим, следующее. 

На подрезанном типчаковом фоне теперь больше простора, полу- 
чили для евоего развития разные двудольные растения из тех, кото- 
рые сравнительно мало или вовсе не пострадали при косьбе. Сюда 
относились особенно: 

1) Формы с листьями в прикорневых розетках, вроде Plantago 
шеа1а а'Оту111еапа; 

2) растения, которые дают стелящиеся побеги, напр., выюнок— 
Convolvulus arvensis 

3) многолетние виды, поздно выростающие вверх; таковы, пови- 

димому, были экземпляры Picris hieracioides; : 

” 4) однолетники и двулетники, низкорослые или поздно развиваю- 
щиеся, напр., Calamintha Acinos, Euphrasia tatarica, 
Odontites rubra 

Средняя выеота травостоя в это время была вообще на данном 

участке равна приблиз. всего 15—20 сант. против 30—40 сант. до 

покоса. 

Нужно сказать, что подрезанные при покосе многолетние цветко- 

вые растения довольно успешно боролись за свое право дать потом- 

ство—почти у всех видов было констатировано присутствие цветов и 

частью уже плодов на уцелевших или вновь развившихся ветвях или 

побегах | 

По отношению к возможности обсеменения, конечно, в особенно 

благоприятном положении будут находиться ‘растения, успевающие 

образовать плоды и семена до сенокоса (каковы, напр., некоторые из 

указанных раньше однолетников—А lyssum minimum, Сегафо- 

cephalus orthoceras Draba nemorosa) и, с другой 
стороны, те виды, которые поднимаются над почвой более высоко лишь 

после косьбы и вообще поздно развивающиеся и цветущие; сюда отно- 

сятся, напр., упомянутые выше Euphrasia tatarica, Odontites 

rubra. 

Ho сисгематически в течение ряда лет производящийся покое 

может сам приводить, если не к нарождению, то, по крайней мере, к 

отделению и обособлению рано—и поздно выраетающих в высоту форм 
из одного тесно родственного цикла их, относящегося к одному виду. 
Соответствующие явления в свое время привлекли внимание Р. 
’Веттштейна, создавшего на основании их свое учение о сезон- 
ном диморфизме в растительности лугов. Наши степные сенокосы етце 

я ждут В этом отношении своих исследователей. 

И другие авторы, кроме вышеупомянутых, касались влияния 
_ Пастьбы и сенокосов на растительность наших степей, но соответетву- 
_ ющие Bo до сих пор остаются неразработанными сколько-нибудь 



неясного. | 

Интересны наблюдения. И. К. a ачосекого Hal раститель-. 
ностью защитного степного участка при эковомии ДАскания Нова. Этот _ 
автор приходит к выводу, что без влияния пастьбы и сенокосов „ни = 
чем не регулируемое, а, следовательно, (при благоприят- 5 Be 

ных условиях) непомерное развитие наиболее силь- — 

a элементов степи (ковылей, а особенно Stipa capil- — 
lata) ведет в конце концов K вытеснению менее СИЛЬ-_ 

ных стенных элементов (Festuca, Koeleria, Роа bul- 
bosa), затем к отмиранию дерновин этих домини- 

рующих трав, а, следовательно, к общей изре- 

женности. степного покрова и связанной с 
ней засоренности ингредиентными элемен- 

Tamm“. 1) Обильное накопление отмершей листвы от злаковых дер- ) 

новин отзывается вредно на развитии свежей растительной масвы. = — 

Умеренный выпас, которому были подвержены степи и раньше, до пе- / 

риода земледельческой культуры, способен, повидиму, поддерживать 

их в более нормальном, естественном состоянии. 4 

| На старых степных залежах мы ветречаемся еще с одним видом 

влияния культуры на растительность, именно, с последетвием рас- * 

пашки. Целый ряд исследователей установил, что на землях, остав- 

ленных в залежь, постепенно в течение нескольких лет может BOCCTA- 

навливаться растительность, близкая к первоначальной травяной степи. 

Однако, весь ход и конечные результаты данного процееса етоят в 

сильной зависимости от разных причин. Главнейшими из них по 

Г. И. Танфильеву 2) являются: 1) заеоренность растения, раз- 

водимого перед оставлением поля в залежь; 2) возможность прилета 

семян степных растений со стороны — обетоятельетво весьма сущеетвен- 

ное, если залежь оказывается изолированной среди культурных пло- 3 
щадей; 3) условия погоды, влияющие HA прорастание и развитие pa- 

стений; 4) характер обработки почвы; 5) степень плотности почвы; 6) 

продолжительность культуры хлебов. вы 
1) Иосиф Пачоеский. Заметки о флоре Днепровского уезда 

Таврической губернии. BT оттиск из „Зап. HoBopoc. Общ. Естеств“. Т. ХХХ. = 
Одесса. 1912. ee 

Я, к сожалению, не мог использовать более новую работу нашего давниш- 3 
него видного исследователя степей (И осиф Пачосский. Описание рас- я 
тительности Херсонской губернии. П. Степи. Херсон. 1917). Эта книга полу- 
чена мною после того, как была закончена данная часть моего сочинения, и я не д. 
имел возможности вносить в нее более значительные изменения и дополнения. = — 
Но я надеюсь еще вернуться к богатому содержанию упомянутой книги (где, меж- ей 
пу прочим, много внимания уделяется и впиянию пастьбы HA степную раститель- $ 
ность) при обсуждении соответствующих вопросов BO второй специальной части аи, 
своей работы. Теперь же отмечу еще только, что степной район, к которому отно- = Nr 
сится упомянутое сочинение И. К. Пачо с ского, на своей растительности, : 
повидимому; уже несет влияние Черного моря, осложняющее и затемняющее схе- — 
му зональности. г. 

2) См. цитированные уже сочинения ао автора „Ботанико-географические | "Ye 
исследования в степной полосе“, стр. 17 „Главнейшие черты растительности = 
России“, стр. 369. о 



В оетвия (пастьба, покосы, распашка) могут представлять различ- 
® ные комбинации, меняющиеся с годами. Эту предшедствующую куль- 
® турную историю степного ’учаетка исследователю обыкновенно не уда- 

ется восстановить с нужной полнотой. Подчеркну еще, что указанные 

влияния, как можно видеть из предыдущего, отражаются и на внут- 

ренних социальных отношениях между членами степных раститель. 

ных ассоциаций, и на внешней обетановке существования раститель- 

ности в.степях, и что одинаковые культурные воздействия в различ- 

ных по природе частях травяно-степной зоны могут, естественно, при- 

_ водить и к различным результатам. 

Другая группа причин, которую необходимо УЧИТЫВАТЬ при уета- 

новлении типов степей, связана © изменением топографических и поч- 

венных условий. Там, где от степной растительности сохранились 
лишь жалкие случайные клочки, трудно, конечно, ожидать, чтобы 

‚они оказались приуроченными как Pa; к типичной для района обста- 

‘новке и могут служить предетавителями характерных районных тра- 

зяных степей. Напротив, сенокосы часто оставляются HA опушках ле- 

<0в или в пониженных местах с лучшим увлажнением, а выгона 

приурочиваются, найр., к склонам степных балок и т. п. 

Далее необходимо иметь в виду, чтои в травяно-степной зоне мы 

должны считаться с так называемой комплексностью. Правда в Евро- 

ейской России резко выражено это явление в данной зоне обычно не 

столь часто и лишь на, ограниченных площадях. Например, известная 

в литературе Хреновская степь в Бобровском уезде, Воронежской гу+ 

‚ÖepHHU, предетавляет весьма сложное и богатое элементами комплек- 

ное сочетание, в котором участвует травяно-степная растительность 

различных видов и оттенков, осиновые кусты, солонцы и еще неко- 

торые другие элементы. 

_ Но в слабо выраженной степени явление комплексности в тра- 

зяных степях, повидимому, довольно обыкновенно и легко может 

приводить к ошибкам при установлении типичного для этих степей _ 

COCTABA растительности. 

° Наконец, характер грунта, на котором возникла почва—его боль- 

зная или меньшая глинистость, resp. песчанистость, богатство или бед- 

ность его углекислой известью и т. д.— также приводит к различным 

‘уклонениям в растительности травяных степей, затушевающим карти- 

ну зонального изменения этой растительности. 

Изложенные выше соображения достаточно подчеркивают, что 

‘восстановление более ппироких географических типов травяных сте- 

пей хотя бы В таком виде, в каком эти последние существовали до 

распространения в соответствующей области земледельческой культуры, 

° представляет большие трудности и должно производиться C большой 

-асторожностью на основании тщательного аналитического изучения 

= рак значительного количества фактов. При этом ботанические 



наблюдения необходимо обязательно привязывать: к x mormenm д 

ным. Тогда только ботаник в состоянии воспользоваться по 

картой и решить, в какой степени свои выводы, ‘полученные. ma She 

левших клочках травяных степей, он вправе Е. u past pre 

нить на целый большой район. Bi 

Несмотря на все затруднения, всетаки сейчас перед нами уже x 

обрисовываются, по крайней мере, главные, имеющие зональное зна-_ За IR 
РЕ 

‚чение типы степей. ; a, т 

Нели мы где нибудь станем мыслеляно пересекать травяностепную. nn т 

зону по направлению от ее. северной границы к южной, то уже apriori _ 

должно ожидать, что, параллельно общему изменению климатических 

и почвенных условий, и растительность травяных степей будет изме- 
няться в своем составе и характере в соответствующую сторону, Де 
Bce более устойчивой к сухости или „сухолюбивой“. С 

Это обстоятельство уже давно привело к установлению двух круп- 
ных типов степей. Е № 

Так, С. И. Коржинский разделяет „черноземно-стенвую 
область на две полосы: типичную степную, или ковыльно- = 
типцовую и лугово-степную или лесо- = 
степную*. !) В типичных етепях, по С. И. Коржинеко- _ 
м у, „растительность состоит, главным образом, из злаков, которые 
сидят неболыними’ дерновинками, образуя маленькие кочки, между — 
которыми видна голая почва. Более всего распространены виды ковы- 
ля, особеннс— обыкновенный перистый ковыль (Stipa pennata). Он пок- 
рывает нередко сплошь большие пространства и своими шелковисты- 
ми белыми перистыми остями придает степи какой-то особый а * 
щийся вид. EA 

На очень тучных степях развивается особая разновидность ковы- — ка 

ля, Stipa Grafiana, отличающаяся гораздо большими раз- 
мерами. На сухих же бесплодных степях растет более мелкий ковыль _ 2 
Лессинга Stipa Lessingiana). Ha сухих холмах, 060 — 

бенно C камениетой почвой, на востоке Европейской России встреча — 
ется St. Richteriana. Tupc (Stipa re | 
растет больше на перелогах, чем в девственных степях. После видов 
ковыля самую важную роль играет кипец или типец (Festuca 
зи 1сафа). Он встречается всюду в степях, но особенную роль 
играет к востоку от Уральских гор. Там на сухих степях он часто _ 
образует фон растительноети. Затем Phleum Boemeri, 
Koeleria glauc-.a 2) также повсюду распроетранены RE 

х я <? Ya 

!) См. его статью „Степи“ в Энциклопедическом Словаре, который издали. 
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон (Т. ХХХТ. Сиб. 1900 стран. 598—603). Я опираюсь 
на упомянутую статью, так как в ней автор дает в известной степени я. ре- 
зюме своим обширным наблюдениям над стешями. I 

2) Этот вид приводится здесь, несомненно,- по недосмотру вместо Кое! ‹ 
гла cristata или по OORPRRSEEIE терминологии Koeleria gracili 
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- пях, но играют роль примеси. Во многих местностях, особенно на во- 
стоке, играют большую ‘роль еще Avena desertorum и 
Роа sterilis. Такова’ основа степной растительности, одина- 

ковая на всем протяжении степей от Карпат до Алтая. На этом Фо- 

ве разбросано, кроме того, много других растений (главным образом, 

травянистых многолетних), состав которых весьма разнообразен также, 

как их распространение. Такие формы, сильно размножаясь, местами 
придают особый зарактер тем или другим участкам степи, но в общем 

они вее же играют очень подчиненную роль, так что типичная черно: 

земная степь есть ‘прежде всего ковыльная или типцовая и вообще 

злаковая степь“. Относительно луговых степей С. И. Коржин- 
ский пишет: „по мере движения к северу характер раетительно- 
сти черноземной степи начинает меняться. Дерновинки злаков все 

теснее сближаются между собою, к ним присоединяется масса раете- 

ний, отчасти тех же, которые встречаются и в ковыльных степях, от- 
части других, свойственных преимущественно северной полосе степ- 

ной области и растущих также на сухих опушках лесов и на лесных 

лугах. Таким путем ковыльно-кипцовая степь постепенно превраща- 

етсяв луговую степь (или степные луга), представляю- 

щую ярко-зеленый густой цветущий ковер растительности, в котором 

играют главную роль двудольные растения, степные же злаки, хотя и 

встречаются всюду, играют подчиненную роль“. 

Остановимея более подробно сначала на тех степях, которые 
С. И. Коржинеский об‘единяет под названием ковыльно: 

кипцовых. Как уже это намечено было отчасти и только что упомя- 

_нутым автором, среди них следует различать, по крайней мере, два 

типа, имеющих более широкое географическое значение и сменяющих 

друг друга близ южной границы травяностепной зоны. 

К первому типу относятся наилучше выраженные ковыльные сте- 

пи с мощными резко преобладающими дерновинами ковылей. Из по- 

следних особенного внимания в данном случае заслуживает Stipa 

stenophylla. Это растение предетавляет из себя, несомненно, 

самостоятельный, хорошо обособленный вид, устойчивый на громад- 

ном протяжении от Западной Европы до Западной Сибири включитель- 
но. По моим наблюдениям в Воронежекой губернии, он является клей- 

стогамным, что, конечно, благоприятствует сохранению его обособлен- 

HOCTH. 

Мне приходилось наблюдать степи с хорошо развитыми зароеля- 
ми Stipa stenophylla в Саратовской и Воронежской 

‚ губерниях Данный ковыль образует здесь крупные —дерно- 
вины с мощной гривой узких щетинистых листьев, дуговидно согну- 
той в одну сторону. Листья у Stipa:stenophyl- 
la даже и в сырую погоду не развертывают своих пластинок, как 

_ это делают прочие, встречающиеся в наших степях формы ‘сборного вида 
Stipa pennata (Тоапп{з, Grafiana аазур- 
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hyiila). В последнем отношении Stipa stenop h yıı Er 
сходна с другим более, в общем, южным KOBEIIeM—S t i ра Lessi nr | 

ai am тез Er 
В Саратовской и Bunde dirntn губерниях я мог KOHCTATHPOBATb 

еще порядочно клочков ковыльных степей, в которых главное преобла- 

дающее значение в составе растительности имела Stipa sten 

phylla. SE 
С большой вероятностью можно было заключать, что раньше, 

до распространения земледельческой культуры, подобные степи за-. 
нимали в указанных ETOEDEASE большие площади на сравнительно 

тяжелых глинистых почвах, образуя особую подзону, которая, по- 
видимому, покрывала подзону обыкновенного чернозема и, может быть, 
захватывала прилегающую часть южного чернозема. 

В свое время я пыталея восстановить также характерные черты — 
растительности, которые были свойственны данным степям до _распро- 

странения в этих последних земледельческой культуры. 
В расематриваемых степях угнетающее действие злакового дерна 

на остальную растительность должно было сказываться с особенной. 
силой, благодаря могуче развитым дерновинам Stipa stenoph yl la. 
В силу указанного OÖCTOATENBCTBA растительность носила здесь 
сравнительно однообразный, однотонный характер, и Е двудоль- 

ные не придавали интересующим нас степям вида луга, пеетрею- 
щего цветами. Однако, и в цо-земледельческий период существовали 
всетаки влияния, которые должны были в большей или меньшей сте- 
пени ослаблять упомянутое угнетающее действие злакового дерна и 
вносить в растительность известное разнообразие. Сюда относятся— 
степные пожары, деятельноеть роющих животных, пастьба стад, ВН 
надлежащих кочевникам, а также диких зверей. !) 

Нужно, впрочем, отметить, что сама Stipa stenophylla, 

повидимому, более устойчива против скотобоя, чем другие перечиелен- _ 

ные выше формы сборного вида Stipa pennata. Узкие, довольно — 
жесткие во’ взрослом состоянии листья Stipa stenoph y lla 
представляют мало привлекательный корм для скота. 

B степях узколистного периетото ковыля, по наблюдениям в Са- 
ратовской и Воронежекой губерниях, из других ковылей принимают 

1) До распространения земледелия в травяностепной зоне в жизни раститель- и. 
ности степей немаловажную роль играли, несомненно, степные пожары. Интересно, — 
что эти последние в известный период истории, производились намеренно в очень 
широком масштабе для государственных целей. Так в 1571 г. „в октябре, по Госу- 
дареву указу, кн. Воротынский с товарищами приговорили жечь степь, осенью, по 5 
заморозям, в октябре или в ноябре, как на поле трава сильно посохнет, снегов не 
дожидаясь, в ведренную и сухую пору, чтобы ветер был от государевых украин- 
ских готодов на польскую (степную) сторону. Станицам для зажжения степи выез- 
жаль из Мещеры, Данкова, Дедилова, Крапивны, Новосиля, Мценска, Орла, Рыльска = 
и Путивля, жечь на пространство степи от верховьев Вороны до Днепра и Десны“. —°— 
(Чтения Моск. Ист. 06. № 4, er, Беляева). Мною приведенная цитата заимствована = ее 
из книги Л. Б. Бейнберга. Очерк сельско-хозяйственной промышленности, водо вор Я 
нежской губернии. Вып. 1- й, (XVI-XVII в.). Воронеж. 1890. А. 
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5 Это растение я, однако, не могут считать подвидом St. pennata, 

— 131 — 

_ еще yanenıre в качество примеси а Joannis penicillifera 

_ и ковыль-волосатик (Stipa capillata). Последний вид образует 
в той. же растительной подзоне и более самостоятельные ассоциации, 

в которых ему принадлежит преобладающая или, по крайней. мере, 

крупная роль Такие ассоциации приурочиваются, однако, к болеё. 
трубым известковым или несколько песчаниетым почвам. 

Нужно еще иметь в виду, что Stipa capillata разви- 

вается сравнительно поздно, и на одном степном участке будут бро- 

саться в глаза цве картины или два аспекта—в первую часть лета 

_ узколиствый перистый ковыль, а позднее —ковыль-волосатик. 
’ Что касается до Stipa Joaunis penicillifera, то эта 
форма, отличающаяся от 5 {1 ра steuoph ylla более широки- 
ми листьями, которые способны развертываться в относительно влаж- 

ную погоду, является уже представительницей менее „ксерофитного“ 

экологического типа. Она очень характерна для более северных сте- 
пей, а в данной подзоне распространена, главным образом, в более 
северной ее части. В.противоположной южной; части подзоны узко- 
листный перистый ковыль начинает уступать свое место еще более 

›всерофитной“ Stipa Lessingiana. Последний вид появляется 

сначала в подзоне Stipa stenophylla в виде примееи или 

вкраплений на сильно известковых почвах. Так, в Воронежекой гу- 
бернии Stipa Lessingiana ветречается в виде примеси на 
особых перерытых (кротовинных) черноземах с высоким вскипанием; 

образует, часто совместно co Stipa сар!1]афа, заросли на поч- 

вах, образовавшихся на мелу, на степных склонах с близкой к по- 

верхности известковой подпочвой ит. п. Дальше к югу степи узко- 

листного перистого ковыля вообще, повидимому, сменяются постепенно 

степями ковыля 'Лессинга. 
В зарослях Stipa stenophylla из других характерных 

° дорновинных степных злаков распространены тиичак или‘ типец 

Festuca зи] саба (и тонконог Кое 1ег1а gracilis), но 

эти зтаки занимают здесь всетаки второстепенное, подчиненное но- 

ложение. 
Растительные ассоциации, в которых рвобладануцее или очень 

_ крупное значение принадлежит узколистному перистому ковылю, KOH- 
статированы на очень большом протяжении с запада на восток. 

Так, их. описывает доктор J. Ро@рёга для Богемии. 1) 

В работе этого автора содержатся очень интересные для нас замеча- 

ния, которые я позволю себе привести. Вот что он, между прочим, 

пишет: | 
°— „Из подвидов, на которые должна быть разделена Stipa реп- 

па о , прежде всего заслуживает внимания 5 1 ра Tir 

- 1) «Studien ueber die thermophile Vegetation Воевтеп$». Engler’s Botanisch. Jahrbü- 

Er; В. XXXLIVY. Beiblatt Nr. 76. Leipzig. 1904. 
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но вместе с Челаковским рассматриваю, как превосходный "re ; 

вид. Его экологическое приспособление, большое распространение. 
степной почве Южной России и его появление вновь в. Южной 

ции и Богемии, характер растительных формаций, где. 5. аи 

т 1гза одна господствует, позволяют этот вид сравнивать только — 
`Ауепаз{тиш desertorum У которое HMBRTT ложе 

самое географическое распространение". Ки о 

Описывая формацию Stipa 1 1тва в ̀ Богемии, J, р. 0 Ei) я : 
p € ra указывает, что эта формация представляет. замкнутые заро- 

сли из густых и широких дерновин рассматриваемого ковыля, пПодоб- | 
ных дерновинам белоуса (Мати 3). Количество. других и 

в таких зароелях Stipa Т1гза не велико, что, согласно авто-. 
ру, служит лучшим доказательством, насколько данный ковыль Bad. 

витой, густой ковыльный дерн, подчиняющий себе А. pac- 

тительность, которая является сравнительно бедной. — Ча 

о, 

девает субстратом. PN a 

бара Тевес емьв описании J. Роарёга, повидимому, г. ий 
предетавляет нашу 5 $1 ра stenophyllia CGzern ̀ Таким 3 

образом, мы видим, что и на далеком западе ассоциации 8:51 ра. $ 

бепорпу1Та сохраняют свои характерные черты—сильно. pas $ 
я 

Однако, в недавнее время К. М. Залесский выде- Er 
лил Stipa Т1гза в качестве особого самостоятельного sum. = 

Географическая и экологическая приуроченность этого последнего. 
остается еще неясной, хотя уже намечается, что он в общем, по opan- — т 
нению co Stipa stenophy1lla, является более. Южным и 2 
ee Dur En 

ков в Тобольской гузернии указывает, что на них в. массах. ‚растет 
перистый ковыль, большею частью именно в форме 5 е 1 о а. =; 
и К 

Sıt/1 Pr8: 8, t ешо у а составляли раньше, до в. 

ния земледельческой культуры, особую подзону на очень больш 
протяжении в Европейской России и Западной Сибири. Конечно, 1 
пределах этой подзоны степи узколистного перистого ковыля AONSRHE 
были предетавлять значительные отличия в составе сопутствующих 
форм. В зависимоети от местных изменений в почвенных условиях 
рассматриваемые степи давали разнообразные комбинации с ‚другими. | 
типами степей, связываясь C ними переходами или в некоторых рай- 
онах, может. быть, вовсе выпадали сами. 

1) Пначе Avena Чезетфоги м. 
2) EC. отр. 427: 
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Е 2 SB последнее время тамбовские исследователи (В. В Алехиюв 

=; ̀В. Смирнов) указывают, !) что в упомянутой губернии 

Be: ti ipa stenophyl Та в значительном количестве ветреча- 

Я ется на степях и вообще на местообитаниях довольно влажного ха- 

= _ рактера, причем, однако, почвенные условия отмеченного явления 
остаются пока не освещенными. 

__ Мне. ‚приходилось наблюдать узколистный перистый ковыль, на- 

_ пример, в качестве резко преобладающего растения (отметка—е о р. 
’зос.) на солонцеватом. черноземе, вместе с единично (3 0 |.) попа- 

давшимся злаком влажных IyJroB—Alopecuruspratensis 

или довольно ‚обильно (со р. 3) на северо-западном склоне, где поч- 

ва представляла слабо выщелоченный чернозем, и, наряду с характер- 
ными степными растениями, встречались такие виды (правда, в очень 

неболыном количестве), как Betonica officinalis, 
Ио то Viscäria.... 

Подобные случаи, конечно, не противоречат выделению особой 

указанной выше подзоны мощных ковыльных степей с преобладанием 
Stipa stenophylla. Ho, конечно, экология этого, как и других видов 

‘наших ковылей, остается еще очень мало, даже почти вовсе не осве- 

щенной. Кроме того, остается недостаточно ясным, как далеко рас- 

матриваемая зона распространялась на север и на юг. Я пока при- 
‘урочиваю ее к подзоне обыкновенного чернозема, но, может быть, гра- 
ницы ботанические (ковыльных и дернисто-луговых степей) не будут 

совпадать с условно устанавливаемыми в почвоведении границами 
обыкновенного чернозема и мощного. 

°— В югу от предполагаемой подзоны степей узколистного периетого 

ковыля в Европейской России и в Западной Сибири были раепростра- 
нены, а отчасти и теперь еще сохранились степи, в растительности 

которых большое значение имеет Stipa Lessingiana, а 
к северу—те степи, которые С. И. Коржинекий обозначает, 

_ как луговые. Остановимся сначала на этих последних. | 
— А. Я. Гордягин 2) указывал, что’в понятии луговой 

степи соединяются, в сущности, два типа растительности, которые 

необходимо различать. 

© одной стороны, к луговым степям относят, несомненно, в ряде 
случаев участки с развитым злаковым дерном, правда, главным обра- 

°— _ 30м, из мелкодерновых злаков-—типчака . Festuca sulcata) 
- М тонконога (KKoeleria-gracikis). Обилие. двудольных 

| придает нередко таким учаеткам вид пестрого. богатого цветами луга, 
° а присутствие злакового дерна не привлекает к себе достаточного 
_ внимания. Главное значение в этом дерне имеет обыкновенно типчак, 

р I вамые степи можно тогда обозначать, как типчаково-луговые. . 

+ 

г A) В своих докладах на Геобаланичесвом С‘езде в Москве в марте 1921 года. 
: er: с., стр. 440. 
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сти; А. Я. Рордягин !) ‘совершенно справедливо. и | 

известную параллель между ролью древесных пород в лесах и и x 
вых злаков в травяных степях, замечая, при этом, что _ „различные A 

виды Stipa, а также Festuca sulcata и Avena desertorum образуют 
также своего рода насаждения, в которых они занимают почву в 
ущерб сопровождающим видам“ 

` 29—30 мая 1915 года я производия описание типчаково- -луговой - 
степи в Воронежской губернии, B уезде Toro же имени. Стець ‘пред- 
ставляла очень пестрый по внешнему виду луг. Во время моих на- 

блюдений на степи начался покое, и на местах, по которым прошла, 
косилка, необычайно отчетливо выступало, какой большой _ процент 

площади был занят дерновинками типчака. | hr 4 
Вообще рассматриваемые дерновинные злаки, даже и такой отно- 

сительно мелкий из них, как типчак, обладают большой ‘социальной 
силой. Их дерновины’ € обильной, густо расположенной листвой зани- 
мают, в общем, значительный 0б‘ем у самой поверхности почвы, а под. 
этой поверхноетью мы имеем тоже’ своего рода дерновивь корней, 

необычайно густо оплетающих почяенную массу. Ei 2 

В другом типе луговых степей развитой злаковый дерн ‘отсут- 

ствует. Растительность представляет пеетрую CMecb большого количе- 
ства видов, причем с более или менее характерными степными форма? a 
ми здесь вместе встречаются растения относительно влажных лугов и = 
светлых лесов: *) Травяная масса гуетая, но зеленая листва вынесена 
уже в`сильной стёнени на некоторую‘ выеоту над почвой, а Внизу, 
если раздвигать траву, сквозь лес побегов обильно проглядывает поч- | 
венная поверхность. Благодаря отеутетвию дерна, Е легко ©ми- в. 
нается. . Rn 

Этот тип етепной растительноети я буду называть” ’’разнотравной Ä 
луговой степью. Он трудно отделим OT лесных и влажных заливных 
лугов, © которыми связан самыми постепенными переходами. о 

Большое количество участков с хорошо выраженными разнотрав- = 
ными луговыми степями мне пришлоев ‘наблюдать VB предгориях и в о 
нижней части лесной "области на Алтае. 9)’Ha этих степях неодно- — 

кратно удавалось уловить еще совершенно ясные‘ следы их вторично? — 
го происхождения на месте” истребленных человеком ‘лесов. Получай — 
лись также’ указания’, на то; что’ и в‘’своем ‘современном’ состоянии’ 
луга данные степи поддерживаются только р воздействиям. 
‘культуры--покоеам ‘и выжиганию. ^^ Ne: ‚2 SER HERE SERIEN 

Вообще мы‘ должны признать eh с В. И. Taruegun 
АЛ. Годы. Шов р es что Rn, 

ur 2.0 

Ar 

ä 
р. 

z 

yı C.,:CTp. 425. , 4 | 
2) Такие растения проникают, впрочем, еще и в типчаково-луговые efenk.. 
3) См. мою работу „По долинам и горам Алтая“. Труды Общества rer 2 

испытателей при Казайском Университете. Т. ХХУТ, вып. Г. А. 
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нотравно-луговые степи роДОтАВляЮт из себя раетительность произ 
водную, формирующуюся благодаря влиянию на природу человече- 

‘ской деятельности. Исключением являются, вероятно, только некото- 

рые солонцеватые и солончаковатые разности данных степей, а также 

вообще. мелкие вкрапления последних, напр., в комплексах. 

Что касается до типчаково-луговой степной’ растительности, то и 

по отношению к ней в ряде случаев можно с большой вероятноетью 
или даже несомненностью принимать ее вторичное происхождение 

под влиянием культуры. Этот тип растительности возникает, напр., 

в качестве одной из стадий при восстановлении (после распашки) 

на залежах ковыльной степи. Пока еще не водворилея на залежи бо- 

лее могучий ковыльный дерн и развит лишь дерн типчаковый, с по- 

следним лучше уживаются многие сравнительно влаголюбивые формы, 

и растительность дает картину сравнительно пестрого луга. Повиди- 

` MOMY, типчаково-луговая степь может образоваться и на месте истреб- 

ленного леса. 

Но едва ли мы вправе рассматривать сейчас типчаково-луговые 

степи целиком за вторичный вызванный культурой тип растительно- 

сети. В данном случае перед нами встает в сущности два вопроса. 

Во-первых, была ли предполагаемая нами подзона степей  узколиет- 

ного перистого ковыля в прежнее время, до распространения земле- 

делия, окаймлена с севера полосой менее сухолюбивых травяных CTE- 

пей. Во-вторых, каковы были отличительные особенности этих послед- 

них помимо указанного выше общего, мало говорящего признака мень- 

шей сухолюбивости. 

На первый вопрос приходится, повидимому, отвечать утверди- 

тельно—по крайней мере, несомненно, что еще не так давно, до рас- 

проетранения земледельческой культуры, травяные степи простира- 

лись дальше к северу OT ‘подзоны тех типичнейших ковыльных CTe- 

пей, где особенное значение имели заросли Stipa stenophylla. 

Но всетаки остается неясным, что собственно задерживало обле- 
сение этих северных дернието-луговых степей. Раз на них находили 
себе условия для хорошего развития многие двудольные, притом уже 
относительно мало сухолюбивого типа, то непонятно, почему не мог- 
ли поселиться здесь и постепенно образовать заросли кустарники и 
даже древесные породы. Возможно, что этому мешала внешняя по- 
сторонняя причина в виде степных пожаров. К такому выводу при- 

_ ходит А. Я. Гордягин по отношению к северным степным 
3 ‘участкам в Западной Сибири. „В виду вышеизложенного, следует при- 
_нять, что северные степные участки избежали сплошного облесения, 
благодаря степным пожарам: как и в борьбе сосны C елью, огонь по- 

мог степи удержать за собой территорию против вторжения леса“. ') 

1) 1. 65, отр: 5, 
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Должно вообщее отметить, что весь вопрос > тб: причина 

ного безлесия степей пришел сейчае В тупик. `Выеказаны. едва : 

Be Do 06° ACHCHHN: ее: для этой цели ‘физическ 

С влияние степных ветров, действие пожаров, ̀ конкуренция 

древесной растительности CO степными травами, отсутствие условий, — 
благоприятных для развития микориз у древесных пород ит. Be 
При этом интересно, что параллельно Te же самые об‘яенения. приво- * | 

дились северо-американскими исследователями по отношению к ире- \ м. 
риям (см. сводку уч. W. На! shberger. Phytogeographic- 

Ei vey of North America—B серии „Die зоба der Erde“. XII. 1911. _ 
Стр. 511). Мне кажется, что необходимо отказаться от попыток Dane 

шить огульно указанный вопросе по отношению к лесу вообще 0 Ri 

стать на путь изучения экологии отдельных лесообразующих м. и. 3 

их социальных групп в степной. зоне. 3 
Можно, далее, с болышой . BeEPOATHOCTBIO утверждать, что В ao 

мянутых более северных и менее сухих степях и раньше, в. р 

до-земледельческий период, злаковый дерн не занимал такого гла 
венствующего положения, и были сильно распространены двудоль- 
ные растения. Но были ли рассматриваемые степи именно типчаково- — 

луговыми или же на них ковыль играл относительно более крупную _ 
роль, чем типчак, и они являлись, следовательно, ковыльно-луговыми_ | 
или же, наконец, в пределах полосы этих степей, имеющей очень р. р 

большое протяжение в Европейской России и Западной Сибири, ову- | a 

ществлялись обе указанные выше BOBMOMHOCTU? Во всяком случае к — eg 
данному вопросу приходится относиться с значительной ‚ осторож- и: 
ностью. TE . > 

Хотя ковыль сильнее типчака страдает от пастьбы скота, но это- — 
го обстоятельства, конечно, еще недостаточно для утверждения, что, НЕА 
все первичные степные участки, занятые сейчае типчаково-луговыми р 

степями, имели раньше ковыльный характер. En 
От пастьбы страдают и разные другие растения, но это само. по. 

себе не дает нам права считать их доминировавшими в первобытных. г 
степях. Очевидно, надо найти такие’ участки, которые показали бы, 
что в области современных типчаково-луговых степей при вполне’ 
типичных для данной области топографических и почвенных ie 

бывают хорошо выражены степи‘ ковыльно- луговые. Аа 7 
Замечательно, что наиболее могучего развития ‘по массе и. вы- 

соте травостоя, MO угнетающему действию на другую растительность. 

злаковый in et B ee средней части травян 
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гармония, несомненно, в значительной степени определяется 

отношением между всасыванием и испарением воды, причем дернови- 
ны. злаков испаряют, возможно, массу воды. Мощный злаковый дерн в 

зарослях Stipa stenophylla так сильно использует ноч- 
®  венную влагу, что, надо думать, в значительной степени именно 
°— этим держит в подчинении себе на состоянии лишь примеси различ- 
=. ные двудольные растения. Последние не образуют здесь сколько-ни- 

° будь развитого и связного яруса над ковыльным дерном. 

| _ К северу и к югу от данной подзоны наиболее мощных ковыль- 

вых степей злаковый дерн у Ве, выражен уже относительно 

хуже. Fr 

К северу почвы получают В количество влаги, почвенные 

растворы делаются слабее; вместе с тем окружающие условия над 

поверхностью земли менее способствуют испарению воды. И Stipa 

stenop hy |] а—этот столь ярко и мощно выраженный тип дер. 

HOBUHHOTO степного злака-—постепенно теряет гармонию с внешней 

жизненной обстановкой. Отдавая меньше воды через испарение, узко- 

| листный перистый ковыль будет ее меньше и всасывать, а это обето- 

®  ятельство еще в связи с более слабой концентрацией почвенных рас- 

®—  творов, может быть, ухудшает и условия его питания за счет мине- 
ральных солей. Действительно, 5 %1ра stenophyllia m 

направлению к северу теряет господствующую роль; в большом коли- 

честве встречается другая форма периетого  ковыля—8 6 Гра J о- 

annis penicillifera с очень характервыми отличиями 

—y этой последней листья € более широкими пластинками, которые 

_епособны  развертываться. 

° Увеличение влажности почвы и ослабленные условия для испа- 

рения воды над почвой создают’ теперь более благоприятную обета- 
HOBEY для двудольных растений, которые выносят свои ассимилирую- 

щие u испаряющие органы в значительной степени.  вылие злакового 

# дерна, образуя над ним сравнительно уже густой ярус. 

Это обстоятельство еже более уменьшает испарение у дерновых 

злаков и ухудшает условия их питания, вероятно, как за счет мине- 

° фральных солей в, почве, так и в процессе ассимиляции углерода. Са- 
_ ми же двудольные, поднявшие свои испаряющие органы относительно 
° высоко, теряют, надо думать, порядочно воды, что в извеетных пре- 

BR делах усиливает всасывающую деятельность их корней. 
г По направлению к югу от нашей исходной подзоны наиболее ти- 

— Пичных ковыльных степей почвы получают все меньше влаги, а уело- 
Er. вия, епособствующие испарению, все усиливаются, и в связи с этим 

к _ злаковый дерн становится постепенно более низкорослым и разрежен- 

= HEIM, образует менее значительную травяную Maccy. Узколистный пе- 
и КОВЫЛЬ заменяется ковылем Лессинга, (Stipa Lessingiana), 

Однако, характер и состав растительности таких южных степей 

освещен B литературе очень . слабо. Остается. невыясненным, Ар 

г. 
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мер, какие сочетания образует Stipa Lessingiana с другими. % 
дерновинными злаками. Повидимому, из ковылей более. чаетым PAR: Kr 
ником ее является здесь Stipa capillata, a мелко- дерновинный 
злак —Кезфиса sulcata начинает занимать уже менее подчинен-. ? 2 
ное положение. BIT и 

Удаляясь еще несколько в том же направлении, мы из травяно- | 
степной зоны попадаем уже в полупустынную. Злаковый лерн делает- 

ся еще более приземистым и разреженным. Так, для полупустынной 

зоны юго-востока Европейской Роеспи в качестве очен характерной, 

относящейся к зональному типу, была описана мною типчаково-пире-_ 
тровая формация, которую Г. Н: Высоцкий переименовал недавно в 
типчаково-ромашниковую, 1) против чего я, с своей стороны, не имею 

особенных возражений. В упомянутой формации сильно распростра- 

нен именно мелко-дерновинный злак—типчак (Festuca sulcat а), | 

a ковыли—5 +1ра capillata и Lessingiana играют роль 

примеси. Высшие растения сидят сильно разреженно, оставляя св0- — 
бодной приблиз. половину поверхности почвы. Дерновые злаки не об- 
наруживают уже господства над другой растительностью. Это видно 

хотя бы из того, что в данной формации принимает большое участие 
ромашник (Pyrethrum achillaeaefolium), образующий 

сильно разрастающиеся у самой почвенной поверхности куртинки Be- 
гетативных побегов, занимающие, в, общем, значительную площадь. | 

мае © 

Ассимилирующая и испаряющая растительная масса уже не _ 
вычосилтся кверлу, как в мрговыл степях, а, наоборот, приближается —— 
к почве. ?) TEN 

Такова в самых общих и грубых чертах схема постепенного _из- 

менения зональной” травяно-степной ‘растительности ‘по ‘направлению 

от лесной к полупустынной зоне. Конечно, это только канва, но’ для’ 

того, чтобы вышить по ней более детальный рисунок не хватает еще _ 

многих данных. Я не буду пока делать попыток такой детализации, ; 

тем более, что, как мне известно, подготовлены к печати — a 

по северным дерчисто-луговым степям подробные исследования. ir 

И. И. Спрыгина в Пензенекой п Т. И. Попова в О у 
губерниях. | 

I, См. Г. Высоцкий. Ергеня, культурно-фитологичеекий очерк. Оттиеко 
из „Грудов. Бюро по прикладной ботанике“. VIII. 1915. № 16—И. Петроград. 1915. 

Е НЕВЫ соцки й—в своем цитированном только-что сочинении garni) 

действия пастьбы. 
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'Вопроеы. классификации степей недавно вновь были выдвинуты 
работами В. В. Алехина 1) ип. Н. Крылова *, и я считаю 

необходимым коснуться здесь теперь, хотя бы вкратце, этих работ. 
В. В. Алехин поставил себе задачей подметить явление’ 30- 

нальности в степной растительноети Тамбовской губернии. Он прини- 

мает деление степей, по С. И. Коржинскому и друг., на луго- 
вые и ковыльные п стремитея на основании своих наблюдений найти 
признаки для лучшего их разграничения, а также уловить еще в 
этих типах зональные градации или варианты. 

Перистый ‘ковыль ' B. В. Алехин встретил HA всех степных 

участках, которые служили ему опорой в ‘его выводах, „правда на 
южных в. большем количестве; чем на северных. °) Отсюда возникает 

вопрос, какую же’степь считать’ ковыльной“. Автор находит, что 

нельзя в этом вопросе руководитьеся количеством ковыля, которое 

определяется суб‘ективно, „тем более, что ковыль очень легко исче- 
зает CO степи от скотобоя и проч.“, Не годятся для этого также тип- 

чак (Festuca sulcata Hack.), келерия и другие злаки, „все эти 
растения не могут характеризовать различные зональные типы, так 
как ветречаютея ‘на степях веех типов, но TO чаще, то реже“. Более 
подходящими ‘для поставленной задачи являются те виды, которые 

на степях Тамбовской губернии находят южную гранипу своего рас- 

пространения в зональных, приуроченных к равнинам растительных 

сообществах. 

Иеходя из приведенных соображений и из соответетвующих на- 

блюдений, В. В. Алехин полагает, „что границей между луговыми 

и ковыльными степями можно считать южную границу зонального 

распространения таких растений, как Myosotis silvatica Hofim,, 
Leucänthemum vulgareL u Veronica Спамае4туз 1. 
(эта граница для всех трех растений почти совпадает). 

Приведенное положение поясняется далее следующим образом: 

„Вели мы еще’ ветречаем эти раетения на степных  водораздельных 

участках/ то должны признать, что здесь на лицо еще луговые степи, 
там же, где они переходят на северные склоны, или же совсем не 

встречаются—мы уже имеем более южные, ковыльные степи“. 
В другой своей работе— „Введение во флору Тамбовской губер- 

Hun“-2B. В. Алехин устанавливает для этой губернии пять расти- 

тельных ‘полос, илущих более или’ менее параллельно. Из них для 

нас имеют сейчас интерес следующие три, сменяющие друг друга в 

направлении с юга на север. 

т `В В. Алехин. Введение во флору Тамбовской губернии. (Ботанический 
очерк). Издан. Тамбовского Губернского Земетва. Москва. 1915. 
В. В. Алехин: Типы русских степей. Отдельный оттиск из „Извествй 

Ботанического Сада Петра Великого“. № 8—4. 1915, Er 
2) П.Н. Крылов. Степи западной части Томской губернии. Отдельный от- 

тиск из Трудов почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизацион- 

ных районоз Азиатекой России. Часть П. Ботанические исследования 1913 года, 

вып. [. Петроград 1916 г. 
3) См. указанную ранее работу В. В. Алехина „Гипы русских степей“, 



I. Ковыльная степь. Ha ровной | ‘степи отсутств 
(Leucanthemum. vulgare), незабудка. (М 
silvatica) `пороника-дуброва N eron ов on 

чаются особенно чаето а KOBEIND (Ss ti ра pen a 

келерия (Koeleria gracilis) Также Stip ze © 
lata (2). ex | ER Dee; 

II. Луговая степь—южный sapuanm. Or южной. границы: ser 
ного“ распространения кровохлебки (San gu вот ао ООВ 

nalis), черноголовки (Brunmella grandiflora) 1 

KoBoro поповника (Pyrethrum corymbosu m 
до подобной же границы KLeucanth, vulgare\ 
$18 511 та Уго Ола а и друг. 

Ш. Луговая степь—северный вариант. От северной границы ( 
бовника (Amygdalus папа) истепной таволжанки (S pi 2 

а ском ео Южной границы „степного“. раепроетра. — 

нения Sanguis. off, Brunella Bere 5 

ге Евг. corymbos. и друг. м аа 

Конечно, использование некоторых „руководящих“. ВИДОВ. в Ra- 

честве вспомогательного средства при разграничении различных TE: 
пов и вариантов степей надо признать в принципе очень целесообраз- 

ным. Но при этом необходимо тщательно проанализировать, не _зави- 
сит ли присутствие того или иного руководящего вида на данном 
участке от местных частных особенностей рельефа и почвы или о 
изменений, внесенных в растительность хозяйственной. делзельвостью 

человека. Re: 
С указанной стороны классификация в. В. GAR лех и а а. 

еше че может считаться Е 2 er а 

бота ПН: К рылова под заглавием „Степи западной. част 
Томской губернии“. В указанной работе автор делает опыт разгран: 

чения и классификации степных зон и подзон для района, указан! 

в заглавии. работы. Разные обстоятельства придают этому опыту. 

шую ne 

ного покрова. | Be Ruf 5 
Во-вторых, влияние культуры в давном ао. скав 

степной растительности значительно слабее. Так, П. Н. Кр 
сам пишет !): „Мы счаетливее наших товарищей, работающих в отра- 

нах с более ben и притом более интенойвной En НЫ “ 2 
= m $ ur р ” er % us 

С 1 6., отр. 4. | a Er 

Kr у 

с ‚= 
Г 4. 
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Европейской России; мы успели еще захватить не малые участки и 
u с восстановившимся покровом залежи“. 

В третьих, в основу классификации был положен обширный ко- 
личественно и г в качественном отношении фактический Ma- 
териал. 

При установлении своих подразделений П. Н. Крылов 
пользовался следующим методом. 

На большом числе участков составлялись подробные списки ра- 
стений, и в этих списках определялея процент степных и лесных 
форм. Самые участки выбирались, по возможности, на плакорных одно- 
родных по своему микрорельефу местах. 

Кроме того, делались еще на ряде участков подробные описания 
растительности с отметками по ‘системе Друдэ. 

Особенное значение при разграничении своих зон и подзон 
I. -H. Крылов придает статистическому методу— именно, про- 

центному учету степных и лесных форм, но принимает во внимание 
также относительную роль дерновых злаков и двудольных, гуетоту и 
высоту травостоя и т. п. 

В результате получилась‘ следующая система разделения (из е0- 
ответствующей таблицы П. Н. Крылова мы приводим здесь 
только часть, касающуюся степной области). (См. таблицу 20). 

о ии 20, 

(По I. Н. Врылову. 

RER | Зоны, ‘ Ползоны. 

| 
| 

5 | 1 a. Дернието-луговая, 
(Черноземовидная). 

1. Лесо-степная, 
1—400/, степных форм. 

Округ солончаково-бере- 85 видов на участке. 
зовой лесостепи. Облесенность 60—45°;,. 

Степная. Задернованность 100%. 
1—80°/, степных форм, 

Провинция степная ' 70—85 видов на участке. 18. Разнотравно-луговая. 
Западной Сибири Облесенность 60—1%/0. | { Черноземная). 
Н. И. Кузнецова. | Задернованность 100—60°),. 

< 40—60°/, степных форм. 
1—99%% степных ; 85 видов на участке, 

форм. | Облесенность 45—20°/,. 

2. Безлесная лугово-етеп- || Задернованность 90—809/, 
ная. 

(Каштановая). 1 с. Ковыльно-типцовая. 
(Южно-черноземная). 

80—99 степных форм. 
45 видов на участке. | 60—80°/, степных форм. 
Облесенность 04. | 70 видов на участке. 

Задернованность 60—40. Облесенность 20—1°/,. 
|\ Задернованность 80—605,‹, 

Остановимся поближе на приведенной в таблице классификации, 



Дернисто-луговая подзона, по взгляду самого П. H. Крылов: 
представляет область вторичных степей, образовавшихся HA ‘месте - 
истребленных человеком лесов. Собетвенно, далеко не всегда, ‘раепро- I 

страненные здесь луговые ассоциации › васлуживают Name _ ‘названия 2 
степей. Во многих случаях это луга типа лесных и вообще влажных. Sr 
с небольшой примесью степных форм. В других случаях эта примесь. а 
более значительна, появляются и дерновые злаки (Stipa pen. < у Fi 

пафа Fest.uc,.a sure at%a, ıKaored Bra ge rw BE 

но крупной роли в составе растительности еще не играют. в 

В общем, луговые ассоциации, характерные для данной подзоны, == 

соответствуют в моей схеме разнотравным луговым етеням с их разно- 
образными переходами к лугам лесным или вообще более влажным, 
не имеющим сколько-нибудь сильно выраженного степного характера. 

Замечательно, что эта подзона, хорошо. выраженная в районе ER 
ill. H. Крылова, уже, повидимому, слабее развита в Espo-  _ 
пейской России, если только вообще может быть ‘здесь выделяема. — | 

Указанное обстоятельство, как мне кажется, об‘ясняется следую- х 
щими причинами. 0.8 | $ x 

Во-первых, в Сибири нет такого недостатка в земле и большое 
количество участков ИЗ-ПОД истребленных лесов сохраняется и под- 

держивается в состоянии луга. 

Во-вторых, в северной части травяно-степной зоны Ha Западно- 

Сибирекой равнине много солончаковых и солонцеватых почв, различ- 

ные степени и оттенки которых встречаются в тесном сочетаний и x 

перемежаемости как друг C другом, так и с разнообразными другими = A 

почвами. В таких пеестрых сочетаниях разнотравные луговые степи К 

лучше защищены от распашки и, занимая здесь отчасти почвы упо- SH 

мянутого солонцеватого и солончакового характера, могут быть name = 2 

в известной степени первичным элементом растительности. | 2. 
$. 

В третьих, соответствующая часть травяно-стецной зоны в Espo- = IA 
пейской России должна быть суше, благодаря сравнительно богато _ Fe, 
развитой системе речных долин и балок. У 

Наконец, имеет, вероятно, значение и распространенный тир 
подпочвенных образований, большая или меньшая их глиниетость или = — 
песчанистость и неодинаковая проницаемость для воды. м | ar 

В следующей подзоне, которую N. H. Крылов называет Sr 
разнотравно-луговой, происходит постепенно усиление роли злакового 
дерна в составе растительных ассоциаций, но упомянутый дерн еще “ Е. 
не Вт себе другой п и в значительной степени 

. впечатление пестрого луга. 

Можно ли выделить в р Цзи реЫСя ова типча- 
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aa бе! ра pennata, capillat а)— остается не ясным. 
Как будто скорее имеет место именно последний случай. 

Следующая подзона носиту П.Н. Крылова название ко- 
вылЬьно-кипцовой и, повидимому, может быть поставлена до известной 
степени в параллель с моей подзоной настоящих ковыльных степей € 
преобладанием Stipa stenophylla, Однако, насколько глубоко 
идет сходство в обоих сравниваемых случаях решить пока трудно. 
Так, можно думать, что на степях в ковыльно-кипцовой зоне II. H. 
Крылова типчак (Festuca sulcata) играет нередко более круп- 
ную роль, чем ковыли, но автор не сообщает о том, предсгавляет ли 
данное обстоятельство черту первичного или вторичного характера. 
Остается неизвестным, встречается ли и какое имеет значение на упо- 
мянутых степях Stipa stenophylla; Bun формы перистого ко- 
выля не различаются. 

Дальше к югу Ц. Н. Крылов выделяет еще целую зону, кото- 
рую он называет безлесной лугово-степной. 

Я уже писал раньше о том, какое неудобство представляет такое 
применение названия „лугово-степная“. А. Н. Краснов, С. И. Кор- 
жинский, A. Я. Гордягин и многие другие исследователи поль- 

зовались упомянутым термином для обозначения более влажных сте- 
ней, лежащих к северу от ковыльных, a ll. Н. Крылов переносит 
его на область, расположенную к югу от последних. 

Нет сомнения, что метод сравнительного флористического анали- 
за степной растительности в ее целом по зонам и подзонам, приме- 

няемый П. Н. Крыловым, является очень ценным вепомогатель- 

ным средством, в особенности при определении границ упомянутых 
зон и подзон. Ho я и сейчас не могу согласиться © глубокоуважае- 
мым автором, что на основе флористического состава следует строить 
классификацию растительности, располагающейся более или менее 

правильными полосами в зависимости от климатических условий. Не 
‚могу я также присоединиться к тому мнению, что „флористическая“ 

и ботаническая география—это синонимы. Но мне кажется, что наши 
разногласия с П. Н. Крыловым основаны в значительной степени 
на недоразумении. Ведь, и П. Н. Крылов, я думаю, согласен е 
тем, что фитогеограф не может отказаться от изучения растительно- 

сти, как таковой, и об‘яснения ее особенностей в зависимости от кли- 

матических и почвенных условий и не может выбросить из сферы 

своей деятельности. анализ ландшафтов растительности. 1) 

1) Я не могу здесь. к сожалению, остановиться подробнее на статье П.Н. 
_ Крылова. „По поводу вопроса о классификации русских степей. В ответ Б. А. 
а. (Отдельн. оттиск из „Статистико-Экономических Бюллетеней“, издаваемых 
Информационным Бюро CTATHCTEKOR Сибири и Туркестана. 1918 г.) Томск, 1918. 
Это не дает мне возможности содействовать в полной мере раз ‘яснению вопроса. Но 

некоторые замечания с указанной целью позволяю себе всетаки сделать. Слово „30- 
Ha“, а не область, я упот; ебляю согласно тому, как это быно рекомендовано на 
Брюссельском международном ботаническом конгрессе. Кроме того, получается хо- 
ее тет и с терминологией B почвоведении. по отношению тоже кв 
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воет тых подзон еще много ne u нет Be HMOTO 0: 

гласия даже в самых методах работы. Мне пока в качестве p к оводя-. 

щей нити нь. дальнейших исследований казалось бы m, | 

(CM. a 22), 

TOD RUM UST a Er 

о & г 

. | 

Re “ Fe: a 
= Е Лиственные леса и разнотравные луговые степи. 
® |= 2 
—- 

= = 
? 
© ит 5 |. = 

| р Е Дернисто—(типчаково—или ковыльно—) луговые степи. = | 

> 5 В 3 . * ) | ze «3 

5 | Из ковылей более характерна Stipa Joannis. 5" 

= | 
S Крупно-дерновинные ковыльные степи. 

< A Главная роль принадлежит Stipa stenophylla. и a capillaie, 
ы „ ‘ местами также Avena desertorum. er Зы: 
и | | 
[55 2 
8, > 

= о 
к | 

еще к лесной зоне, так как. разнотравные тени, несомненно, er 

ставляют из себя, за исключением некоторых солонцеватых. ие олон- 

чаковых разностей, вторичный тип растительности, сформировавшийся 

ва месте истребленных лесов. Но две стоящие в начале по H 
можно выделить в качестве особой переходной зоны, обозначив ee 

как лесостепную. Последнее название наиболее _ подходит, ‘именно, 

данным двум подзонам, где условия местообитания лесной и степн 
растительности, в общем, еще en не так м 

климатическим полосам почв. О ковылях при своем разграничении Be м 
я упоминаю еще и потому, что они в степях играют подобную же роль, как глава 
древесные породы в лесах (см. выше замечание A. Я. Гордягина,), - Бы; 
также странно не упоминать о них, как если бы при характеристике нак 
чаети таежной лесной зоны не ба о главных породах, обравур та 

7° 
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характерно и подвержено более значительным колебаниям в зависи- 
мости от местных топографических. уеловий. | 

_В переходной лесостепной зоне различаются два округа-—восточ- 
но-европейский дубовый и западно-сибирский березово-солончаковый. 

® В отличительных чертах почвенного покрова и. растительности 

этих округов мы имеем как-раз видоизменения  зонального типа, вы- 
званные тем, что у каждого округа есть свои важные особенности в 

’ климате, рельефе, характере грунтов. В данном случае зонообразую- 

_ щее влияние климата пересекает области с несколько различной гео- 
° морфологией, да и самый климат изменяется существенно не только 
с С. на Ю., но ис З. на В. Я еще вернусь к этому вопросу, а пока 

только напомню, что разнотравные луговые степи хорошо выраженные 
в Западной Сибири, напротив, в Европейской России в соответству- 
ющей части травяно-степной зоны предетавлены, повидимому, относи- 
тельно слабо. 

Близкие между собою виды и формы растений часто являются 

весьма поучительными при отграничении и характеристике ботанико- 
географических районов и отдельных местообитаний. Вспомним хотя 

бы лиственницы’ (европейскую, сибирскую, даурскую, и некоторые 

другие хвойные. | 
% Это еще причина, по которой в приведенной схеме я отмечаю 

характерноеть для соответствующих подзон различных ковылей. !) 

Нет сомнения, что и у Festuca оу!па в широком емыеле иу 
Koeleria gracilis имеютея формы, которые могли бы быть ие- 
пользованы для той же цели, но данный вопросе по отношению к на- 
итим степям еще требует разработки. 

В конечном итоге приведенная в таблице классификация весьма 

близка, если не совпадает с той, которую дает II. Н. Крылов. 06е 
они могут быть, по моему мнению, примирены и соединены. 

„Недавно Б. H. Городков: опубликовал „Опыт деления Запад- 
‚ но-Сибирской: низменности на ботанико-географические области“. ^) Из 

‘схемы этого автора я приведу здесь в кратком извлечении ту чаеть, 
‘которая относится к разбираемому сейчае вопросу (см. табл. 22-ю). 

Но статья Б.Н. Городкова, имеющая характер краткого введе- 

ния к его более полным работам, по’ интересующему нае вопросу о 
° классификации степей не дает почти ничего. Автор мало останавли- 

вается здесь на самой степной растительности и на тех ее видоизме- 

вениях, которые являются характерными для отдельных подзон. 
| При дальнейшей разработке общей клаесификации травяных сте- 

_ пей и соответствующих растительных подзон должны быть использо- 

_ваны и все те весьма ценные признаки, которые выдвигает П.Н. 

аа 1) Была бы очень желательна монографическая обработка различных мелках 
к форм новылей в связи C местообитаниями и географическими районами. У меня есть 
че основание считать, что эти формы в имеющейся литературе еще не исчерпаны. 
а, 2) С картой ботанико-географических областей. Изд. Тобольского Губернекого 
— музея, Тобогьск. 1916, | 
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Табли ца 22. 

(По Б. Н. ropndraep). 

> 1 И {1 у 32 > eh «3 

> Е Es Основные бо- Основные поч- Основные р we 
Е га ы я Я 5; Танико-геогра- nen. 2 ев. 

Подзоны БОК X я о Ж | фические фаж- NDR Or 
&8 ER 5 = торы ванных мест ER 

Подволистые ес 5 
Заболочен- . | 

Лиственных Be и подзолы, де- | Лиственные TR 
лесов. 14,18 269,6mm., ность почвы,  Грёдировьн- (береза, осина 

oe ные черно- леса. = $ 
E земы. 

a Черноземы, | Ковыльная, | oo 
Е = подзолистые типчаковая “ Лесостепи. . 14,98 | 228 mm. Е и подзолы, | степь, лиет- > 

о я солонцы. венные леса. 
© 

о |= № 

Типичной En | 3 Каштановые, | Ковыльная, ! 
степи. 16,86 |128,2 ши. | со солонцы. 4 типчаковая ; 

| ‹ | степь. 

Крылов, а именно: °/, степных форм, количество видов на пробных = 
участках одинаковой площади, °/, облесенности, %, задернованности. = 

Необходимо также установление точных соотношений между расти- — 
тельными и почвенными подзонами, Но для достижения веех указан- FE: 

ных задач требуется, конечно, надлежалщая согласованность ботанико- — 

географических исследований в отдельных районах; накопление боль- = 

шего количества научно’ собранных фактов по одному общему илану. = 
Только тогда мы получим действительно разработанную и прочно = 

‘обоснованную систему классификации для у степей: иих 
подзон. и ИФ к. 

Полупустынный тип. В составе его растительноети еще долее или 

менее значительную роль ‘играют многолетние дерновинные злаки тех. 

же или близких видов, что и в травяных степях, а именно: munyan ея 

(Festuca sulcata valesiaca), отчасти также ‘вовыли (56 1ра _ Bi 
Lessingiana) и особенно формы из цикла Stipa ар о 
тонконог (Koeleria gracilis). | we 

Ho эти злаки ‘растут здесь уже сильно азбобечжий mpeosnanemn 4% 

степях. ® аа 
С другой етороны, видное положение в составе растительности 

приобретают некоторые сухолюбивые полукустарнички. в относительно. 

малым. годовым приростом травяной массы, с листвой сильно серова- ив 
710й или беловатой от обильно ее одевающих воздухоносных \ крою- _ у 

щих волосков. Из таких полукустарничков особенно. характерны : 

полупустынного типа зриморская полынь —Атфеш151а mari 

(в различных формах) и usen—Kochia prostrata. 



° которых при указанных раньше общих признавал —разреженности, 

ле 

Растительность вообще уже довольно скудная, низкорослая, раз- 
феженная; она в типичных случаях главную массу своих ассимили- 

рующих. ‘листьев сосредоточивает в слое всего, напр., до 5—8 сантим. 
‘высотой и занимает приблиз. только половину поверхности почвы. 
г Omanosumes весьма заметным участие в растительности одно- 

летиников, эфемеров u низших (мхов, лишайников и синезеленых водо- 
_рослей). Все они получают здесь большой простор для своего разви- 
‘тия и, кроме того, благоприятно для них присутетвие Ha небольшой 
глубине уплотненного горизонта, благодаря которому относительно 
много влаги задерживается в верхнем слое почвы. 

°®  Нязшие растения, заметные на глаз, встречаются тоже разбро- 
санно, не давая сколько-нибудь развитого и связного почвенного по- 
крова, и бледная окраска почвы, бурая или буроватая се сильным се- 
‘рым оттенком, всюду обильно проглядывает среди растительности. 

“Только в периоды более обильного увлажнения за счет атмосферных 
‘осадков поверхность почвы может слабо зеленеть от тончайшего на- 

‚лета пробужденных к энергичной жизнедеятельности нитчатых форм 
синезеленых водорослей. В сухое время эти последние нисколько не 
‘выделяются на почве. 

Для растительности полупустынного типа характерны более или 
`менее поверхностные корневые системы, что вполне естественно, так 
KaK почвы получают атмосферных осадков уже сравнительно мало, и 
‘последние плохо проникают в глубину. Корневые системы развиты 

‘бывают мощно, по ` богатству разветвлений значительно превосходя 
надземные части и весьма полно используя поверхностные слои поч- 

вы. По расположению надземных чабтей растений ассоциации полупу- 
‘етынного типа представляются „открытыми“, несомкнутыми, но рас- 
_копки корневых систем приводят к обратному выводу. ') 

„Полупустынный тип растительности связан самыми постепенными 
переходами с травяностепным и пустынным, между которыми он за- 
_нимает промежуточное положение. Такие переходы можно наблюдать 
как на маленьком клочке земли, в зависимости от местных изменений 
B _уеловиях жизненной обстановки, так и в более крупном географи- 
ческом масштабе в связи с общим изменением климатического и поч- 
венного режима по направлению от полупустынной зоны к травяно- 
степной или—в обратную сторону—к пустынной. 

° Возникает вопрос, где же поставить границы для полупустынно- 
a типа, отделяющие его от двух остальных. Конечно, при наличности 

упомянутых самых незаметных переходов, дело может идти лишь 06 
‚ иекусетвенных условных границах. Я считаю наилучшими  вырази- 
‚ тельница.ми полутустынного типа те растительные ассоциации, в 

5 
HUSKOPOCAOCMU и т. п,,—наряду со злаками степного характера— 

1) См. мою работу „Очерки и заметки по флоре юга Царицынского ' уезда“ 
Uran часть книги „В области полупустыни“). Стр. 149, 



‘мобивые полукустарнички, нак Art em isia ‚mar i ti ım 1a, Er 

prostrata. та 
о я причиеляю еще % о в mung me um. 52° 

NE занимает лишь половин а почвы, u ynonany- 
тые дерновинные злаки, главным образом, титчак, сидят "очень раз-_ Е 
бросанно, разделяя свое господство, с двудольным травянистым pacme- er 

nuem-—-ponaunuron Pyrethrumachillaea ef olium). Послед- Ä 3 

ний главную массу своей ассимилирующей листвы ‘сосредоточивает У 
самой земли, образуя куртинки © обильными FMRO DOCH BELETATHB- х 
ными побегами. г 

| В обратном направлении, при переходе от ‘полупустынного ти- 3: 
па растительности к пустынному, многолетние дерновинные _ злаки 
степного характера идут постепенно на убыль, и на первый план все т 

больше выдвигаются сухолюбивые полукустарнички. et > 
В этом ряде переходов я буду относить к помупустынному: mu-. SE 

ny me растительные ассоциации, где упомянутые злаки встречаются 
еще в порядочном количестве (с общей отметкой не ниже Sp). a 

‚Нужно, однако, иметь в виду, что малое распространение злаков = 

может быть в известной степени вызвано А. приченой— Sr 
- сильным выпасом скота. ая = 

_ На этом вопросе необходимо остановиться подробнее, а RZ = 
‚ Благодаря своей сравнительной скудости, растительность HONy- _ 

пустынь вообще мало устойчива против вытравливания скотом. Осо- A г 
бенно сильно страдают упомянутые многолетние дерновинные злаки, ее: 
а ромашник Pyrethrum achillaeaefolium) um. 
лынь (Artemisia maritima) на известных стадиях. BH- 24 
травливания получают даже некоторое преимущество. — te # 

Изменениям полупустынной растительности под влиянием. пасть- = 

бы скота довольно много уделяет внимания Г. Н. Высоц к и H er 

в своей недавно появившейся, цитированной уже мною работе 

„EpreHa“. !) fe 
Однако, рисуемая автором схема соответствующих ‘изменений € 

кажется мне не во всех своих чаетях достаточно обоснованной. _Со- 
ставлялась она, как можно судить по замечанию самого Г. Н. Bu 
соцкого, при помощи „путевых заметок“ и во всяком. _ случа 

не подтверждается документальным фактическим материалом. В Bun 
описания пробных площадей и почвенных разрезов. А, ме и 

wi 
u. >. 

sero изменения. кА ь 

1) См. в предыдущем изложении—стр. 138. 



w 
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Так, для меня, напр., представляется недоказанным и мало Be- 
роятным, чтобы во второй етадии выбивания целины разрастались 
‘кузьмичева трава (Ephedra vulgaris) и аржанец 

(А згоругиш eceristat um).. Я. могу высказывать это со- 

мнение на, основания своих наблюдений в Царицынеком уезде, кото- 
рый непосредственно примыкает к району исследований Г. Н. В ы- 

соцкого, причем мои данные по Царицынскому уезду этим aB- 
тором многократно цитируются и вовлекаются в его схемы и сопоста- 
 _вления. Кузьмичева трава в Царицынеком уезде вообще на глинистых 
‘полупуетынных почвах, находящихся в плакорных условиях залега- 
‘ния, распространена очень мало и появляется в значительном коли- 
честве лишь на более грубом, особенно на более или. менее песчаном 

‘субстрате. Аржанец же очень ‘сильно об‘едается скотом и является 

одним из самых первых растений, угнетаемых при пастьбе. 

Кроме того, схема Г. Н. Высоцкого в известной сте- 

пени сводная, захватывает неодинаковые почвы и формы рельефа, и 
OT этого уменьшается ее ясность и типичность для района. 

Нели оставить в рассматриваемой ‘схеме то, что предетавляется 
для нас вполне приемлемым, то суть в самом кратком виде сведется 
к следующему. — | 

Многолетние дерновинные злаки степного характера постепенно 

‘убывают и исчезают. Разрастаются ромашник и полыни. Увеличивает- 
ся количество однолетников и двухлетников. Больше становится“ 
Poa bulbosa DB заключение, пройдя через стадию господства 
полыней, участок превращается в сбой, на котором остаются лишь 
наиболее устойчивые в борьбе со скотом элементы, преимущественно 
однолетники—особенно устели-поле (Сегафосагриз are- 
aarius), местами лебеда Atriplex laciniatum) и 
cpu Echinopsilon sedoides) „За этой стадией 
следует уже полное оголение почвы“. 

Не нужно, однако, забывать, что некоторое влияние пастьбы на 
растительность полупустынь существовало, несомненно, и при перво- 
бытном их состоянии. Так, даже деятельность человека — номада с его 
стадами сплетается здесь с жизнью природы с весьма отдаленных вре- 

° мен и должна быть рассматриваема, как один из естественных фак- 
_ торов среды, окружающей растительность. Но, кроме того, в. полупу- 
<тынях паслись и стада диких зверей. 
° Происходящее в полупустынной зоне постепенное уменьшение и 

_ выпадение указанных раньше злаков степного характера, конечно, 

_имеет важное значение в самой растительности и должно также отзы- 

ваться существенно на свойствах почв. 

к. Мы предлагаем ставить границу между полупустынным и пу- 
тынным типом там, где определенное выше малое количество и не- 
ir 



Общая скудость растительности, присущая полупустыни 
имеет своим результатом еще ур важную черту. % 
уже касался раньше. * 

их мертвой oki среды, и сами в значительной степени созда 

свойства этой среды, часто нивеллирующим покровом одевая Be en 

проетранетва, TO по отношению к екудной растительности, `‘характе- 

ризующей полупустыни, дело обетойт несколько иначе. N RT 

бас находится, ‘так сказать, значительно болит власти — 
внешних физико-химических факторов, легко и резко реагируя уже’ er 
на небольшие местные из изменения. В результате при общей. ‘скудо- а й 

сти часто наблюдается в растительности полупустынь зрозвычайная = 

en u ee даже на небольших площадях. Как N yRarı Fe 

НЫ и erh комплексные сочетания различного состава. — at 
N 25. Re 

Интересно, что отмеченная черта в известной степени проявля-_ x 

ется, повидимому, и BO всей смене зон—етепной и полупустынной.. | 

В то время, как таежная зона занимает по направлению от ‘се- А 
верной своей границы к южной в целом весьма большое протяжение, = 
‘меняясь сравнительно медленно и слабо, дальше в области. степей: 
a полупустынь смена зон происходит много быстрее. В этом имею 
силу, как мне кажется, две причины. С одной стороны, степная 
полупустынная растительность, несомненно, чувствительнее и ско- | 
рее реагирует на изменение климатических и почвенных условий; Ч. 
другой--там, где растительность менее мощна, менее способна, er es 
лировать условия окружающей мертвой среды, там и самый. кли ко 
и почвы изменяются еравнительно быстро. | 

. 

Прилагая вышеприведенные соображения к основному’ ‘полуп; - 
стынному типу растительности, мы должны ожидать, что OH будет 
предетавлять разнообразные звидоизменения, и в пределах этого типа 
уже не легко будет устанавливать ‘более дробные ‘подразделения. 30 
вального характера, благодаря сильному воздействию местных, ра 
онных или ‘областных факторов, не зональность. | LA "und; 

Нужно еще добавить, ‚ что полупустынная зона, ‘депствит ль 10 
пересекает очень различные геоморфологичеекие. области . в напр 
лении приблиз. перпендикулярном тому, по которому a и 
ляться зональноеть. 

бассейна. 
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Дальше к востоку полупустынная зона захватывает еще следую- 
ацие главные геоморфологичеекие облаети: !) 
Е ‚Южные отроги Урала a Мугоджарские горы, 

Тургайскую столовую страну, 
Киргизекую складчатую страну. 

Как отзываются особенности перечисленных теоморфологических 
областей на основном ‘полупустынном типе растительности, раесуж- 
дать. сейчас трудно, за крайней скудостью соответствующих Ффакти- 
ческих данных. Но интересно отметить, что и здесь, повидимому, по- 
мимо общих изменений в составе и характере растительных аесоци- 

аций, хорошими показателями могут служить некоторые географиче- 
ские расы, относящиеся к одному и тому. же сборному виду. 

Раньше мы использовали pack и виды ковыля при разграниче- 
нии подзон, которые можно различать в пределах травяно-степной 
зоны. При разграничении полупустынь по геоморфологическим обла- 

стям известную службу может оказать, повидимому, Artemisia 

maritima. :70—00гатый формами сборный вид, находящийся, 

по моему мнению, сейчас в периоде географического U экологического 

расчленения. Я уже указывал в прежних своих работах относящиеся 

сюда факты. Чеперь отмёчу только, что в западной европейской части 

полупустынной зоны. с сравнительно тяжелыми глинистыми почвами 
распространена и характерна беловойлочная Artemisia м а- 

Titima incana. В противоположной восточной азиатской 

части, в районе с более грубыми почвами (в Зайсанском уезде Семи- 
палатинской области), по моим наблюдениям, упомянутую форму за- 

меняла apyraa—Artemisia maritima sublessim 

giana. 

В травяно-степной зоне на столбчатых солонцах мы встречаем 

опять особенную разность Artemisiamaritima е грязно 

серовато-зеленоватой окраской листвы. Эту разноеть, известную мне 

только по экземплярам из Европейской России (Саратовской и Воро- 

ренежской губерний), я предлагаю назвать Artemisia м а- 

РР а Эферр о а: 9) | 

° Отказываясь пока от более частной географической классифика- 
ции полупустынного типа растительности, мы перечислим здесь вкрат- 

це лишь те его видоизменения, которые известны на основании более 

точных научных данных. 

1) Я руковожусь здесь тем разделением их, которые дает Л. С. Берг 

°_ В своих работах: 
„Опыт разделения Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфологические 

области“. Сборник в честь семидесятилетия профессора Дмитрия Николаевича 

Анучина, Москва. 1913, Стр. 117. Глава „Устройство поверхности“ в сводном 

издании Переселенческого Управления „Азиатская Россия“. Т. Ц. Сиб, 1914. 
Стр. 55. 

= 2) Эта географическая и вместе экологическая раса, будет описана мною В 
_ специальной части работы. 
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1. ао ромашниковая Е Описана мною для край- 
него юга Саратовской губернии ‘под названием типчаково-пиретровой. у 
Представляет, так сказать, сравнительно северную разность полупу- и 

CTEIHHOFO типа, довольно близко ‘стоящую к травяно-степному. Глав- = 
ные растения--типчаю (Festuca sulcata) и ромашник 

(Pyrethrum’achillaeaefortliu m): в. 
2, Типчаково-ковыльно-польнная формация. Указываетея,. как 

распространенная, В. И. Смирновым для района его ис-. | 
следований в Акмолинской области. !) Главные растения —munuan 

(Festuca зи |1 сафа), ковыль (1: ра затора 
и полынь. Artemisia maritima). 3 

3. Полынно-ковыльная формация. Описана мною для полупу- 

стынного района в Зайсанском уезде Семипалатинской области. Глав- 
ные растения—полынь Artemisia шаг! 1: ша sub 1 е з- 

sineiana ae ur и KoBblab - (Stipa subsa 

у-е:р. сапа). 2) 

4. Полынночпипчаковая формация. Участки ee, по В. и. 
Смирнову, встречаются чрезвычайно часто в упомянутом вы- 
ше районе его работ, но большими размерами, обычно, не облада- — or 
ют. В этой формации особенно обильна полынь (Artemisia Mars 

ritima), а из дерновых злаков степного характера Ha первом месте _— 
стоит mumyar (Festuca sulcat а), которого бывает довольно — 2 
много. 3) 

Еще раньше, под названием „польчно-типчаковой (или титча- 

7:060-полыниной) степи“ В. С. Богдан отмечал для Новоузенекого 
уезда Самарской губернии полупустынную растительность, в составе | 
которой видную роль играли „разные формы полыни (Artemisia = 

шаг]! $1 а)... в смеси почти на половину (по занимаемой ими пло- Be 
щади) с некоторыми злаками, главнейшие —Тг1%]саш cristat um, | 

Festuca ovina и Stipa capillata. °) er 

Есть, конечно, еще и другие вариации и сочетания. Te Hanp., я 
в окрестностях Сарепты мне приходилось наблюдать ассоциации, KO- 
торые можно было бы назвать MUNYAKROBO-NOALIHNHO ромашниковыми. 

Господствующие формы—Е езфиса sulcata, Artemisia ma — 
116] та incana, Pyrethrum achillaeaefolium. 

Dr + 

m 

) В. И. Смирнов. Растительность в области рек Сарысу и Кон. 

(Акмолинской области). Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследова- 

нию колонизационных районов Азиатской России. Часть u. Borannsecrue. ис- 

следования 1908 года. Вып. II. Сиб. 1912. Стр. 95. 5. “ 
2) B. A. Келлер. Очерк растительности Teste ER долины. Тру- 

ды почвенно-ботанических экспедиций etc. Вып. 10. Сиб. 1911. ат: 62 и след. 

3) В. И. Смирнов, Г. с., отр. 96. 
- 4) В. С. Богдан. Отчет Валуйской Сельско-хозяйственной т станция 

(Новоузенского уезда Самарской губернин). Изд. Повар Зомлодолаие И 
1900. Стр. 52. | 
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На подобную же растительность имеются указания у С. К. Ча- 
янова для участка Темирского опытного поля. !) 

Пустынный тип. Идя сейчас по основной руководящей нитк зональ- 

ности, мы должны остановить свое внимание на глинистых пустынях 
Туркестана. К сожалению, и здесь мы сталкиваемся © недостатком 

_ фактического материала. Только сравнительно недавно И. И. Спры- 
гиным и М. Г. Поповым *) была описана весьма интересная в 

экологическом отношении растительность, свойственная здесь незасо- 
ленным лессовым открытым ‘равнинам пустынного типа. Я наблюдал 

эту растительность в летнем ее состоянии в 1916 году. Так как она 

для нас очень важна, то мы приведем с небольшими изменениями ее 

описание, составленное И. И. Спрыгиным и М. Г. Поповым. 
Весной упомянутые равнины „покрываются зеленой, довольно 

высокой травой: °) они ‘подобны тогда внешне нашим северным тра- 
_ вяным степям. Но лишь только минует март и первая половина ап- 

- реля, как зелень трав быетро сбегает... и в начале мая и с середины 

его‘ перед глазами расстилаются желтые пространства ‚самого без- 
отрадного вида“ C жалкой засохшей щеточкой растительных остатков, 

едва поднимающейся над почвой. „Таким образом, на этих равнинах 

есть лишь весенняя растительноеть, и она. представлена всегда в 0C- 

новных чертах одной и той же злаково-осоковой формацией. Это наи- 

более типичная и устойчивая эфемерная формация из свойственных. 

туркестанеким пустыням. Создаваемая в первую очередь двумя ма- 

_ ленькими многолетниками с очень коротким периодом вегетации, 
падающим всецело на весну (март и апрель)—Сагех stenophylla 

Wahlb. и Роа bulbosa Г..—0она имеет вполне определенный 
состав подчиненных форм, в числе которых опять таки подавляющее 
большинетво составляют эфемеры‘. Для примера приводится описа- 

ние пробного участка, взятого в Голодной Степи, верстах в 12 к 

\УМ\’ от раз*езда Золотая Орда. Здесь ‚‚злако-осоковой формацией 
покрыто значительное пространство‘ пустыни, ‚представляющей 

ровное, как стол, плато; рельеф пробного участка нарушали лишь 
незначительно приподнятые над поверхностью бугорки термитов. 

_ Ни одного высокого растения не виднелось на этом участке, и над 
низким, ровным, значительно уже пожелтевшим осоковым дерном воз- 

‘вышались лишь стебли Poa bulbosa 1,.; 16 апреля 1911 года 

eo. были отмечены: . 

1) С. К. Чаянов. Отчет по Темирскому Опытному полю Тургайско-Ураль- 
° ского переселенческого района. 1907—1908 г. Издан. Пересененческого Управления. 

Спб. 1910. Crp. 9. 
2) И. И. Спрыгин и М. Г. Попов. Вотанико-географические исследо- 

вания в Туркестане. Почвенные экспедиции в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму- 
Дарьи. Вып. I, под фехажщиея Н. А. Димо. Изд. Главн. Управления и 

_ тва и Земледелия. осква, 1915. Стр. 53. ° 
ау р 3) Средняя высота травостоя здесь всетаки очень незначительна, равняяоь, как 
: _ видно из вы описания, только 6—8 см. 



En stenophylla Wahlb. сор. | soc.  Gagea 
hata Schult:sp. Poabulbosa L. cop. 306: Girgens 
oppositiflorä В21. 1-2 шт. Ranuneulus Sever 
В 51. сор. 1) Veronica bileba Ъ. 50}: — | та 

Halocharis hispida €. А. М. 0]. р. ?) р Блез tenuior 

L. sol. Leptalium fieifolium D. С. un. za ro A 
Hä поверхности почвы в большом количестве встречались _ ма 

ИЯ ия лишайников: Gollem-a sp. OP: та ir sora 2 " 

aa Poa hulbosa 1220 с сантим. Bee 

Эфемерное сообщество подобного состава является всегда’ ‚при 
уроченным к мелкоземным (лессовым) незасоленным равнине oe + 

сухим и знойным“. | A 
Вспомним, что количеетво атмосферных осадков здесь вообще 

очень Мало, что максимум их приходится на весенние месяцы март. u Er 

_апрель, а летом: при сильнейшем зное в течение долгого периода, 
обыкновенно, не АЕ? ни капли дождя. Со такими НН 3“ 

G ий у летним покоем. новая 
Е: приобретают заметное значение еще в подупуотьином 

сутетвуют и обе главные ^ формы вышеприведенного списка- у о: 

bulbosa у1у1рага и” Сагех stenophylla. 72 ah 
В ряде постепенных переходов от полупустынного типа. расти: 

тельности к пустынному мы условились раньше считать  поеледний, 
начиная с тех растительных ассоциаций, в составе которых перечис>. 
ленные в свое время злаки етепного характера играют лишь ‘неболь- 
шую роль, и на первый план выступают сухолюбивые полукустарнич-_ 
ки, Сюда относится раетительноеть гливиетых полынных пустын 
имеющих большюе распространение в Арало-Каспийском крае. По. 1 
Борщову гоеподетвующими формами в этих пустынях. являют 
Artemisia fragrans и Art. monogyna. „Housa, иногда 
ва необовримое пространство, покрыта исключительно только’ ‚ЭТИМИ 
двумя видами душистой полыни, которая называется у киргизов 
докуссан или кара-джуесан, и придает уже без. того. однообразн. 1 
ландшафту какой-то невыразимо мрачный колорит“. °) vet 

‚Теперь мы можем указать, следовательно, в пустынной _ 
тельности еще один этап, когда даже сухолюбивые кустарничкт 
зают, и растительность делается чисто PÜRMSRRPA, 

Te << 

1) Местами OTCYTOTROBAT. 
ри На ВЫ почвах засыхают п ‚ze достигая! цветения. K ei 

прая. Сиб. 1865. Стр. 38, Art e m isia fra с та п $ и: “должно 6 

из форм Art. meritima Bess. sens, anne a Art. лохи есть а Art 
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Должно указать, что интенсивная пастьба скота на типичных 

_ полупустынных участках и даже на травяно-степных, изменяя расти- 
тельность, тоже как бы приближает. ее в известном условном. CMBECAE 

в пустынному mung. | 
Возможно, что и в современных границах полупустынного и пуетыя- 

HHOTO типа сказалось не только влияние климатических и почвенных 

условий, а также, в некоторой степени, и влияние пастьбы; но я уже 

отмечал выше, что паетьба в известной мере является для раститель- 

ности тоже естественным фактором окружающей среды. 
Характерно, что описанная выше эфемерная пустынная расти- 

тельность должна. считаться вместе C тем по.своим главным предста- 

вителям—Роа bulbosa и Сагех з6епорВу! 1 а—типично паст- 

бищной 1). | 
Необходимо еще иметь в виду, что и самые результаты пастьбы 

сильно зависят от характера климата и почв. 

Влияние изменений в породе. До сих пор мы следили, главным 

образом, за основной линией зональных изменений растительности. 

Для этого мы должны были вее время иметь в виду глинистые и 

суглинистые почвы в плакорном положении. Но уже из прелшествую- 
щих глав, как мне кажется, ясно, что даже при соблюдении только- 
что указанных условий мы будем иметь лишь болышее или меньшее 
приближение к идеальной схеме зональности, В действительности 
набяюдаются разнообразнейшие отклонения от упомянутой схемы. Можно 
найти целые районы, где основной зональный тип растительности и 
почв вообще плохо представлены и мало распространены. Одезко, 
такие районы удается все-таки приурочивать к той или иной зоне, 

потому-что зонообразующие факторы накладывают свою печать не 

только на основной, но ш на подчиченные растительные и почвенные 

munn, | 
Вышеприведенную схему зональных изменений мы строили ддя 

глинистого субстрата, принимая, что OH, в общем, является в наших 

зонах преобладающим и наиболее характерным. Но представим себе, 

что место глинистого субстрата занимает песчаный; тогда тоже можно 

было бы установить схему зональноети, но уже другую, считаясь © 

‚ особенностями песчаного субетрата. Посмотрим, какие отклонения вызы - 

вает последний от основной налшей линии зональных изменений расти- 

тельности. | 

Песчаный субстрат вообще способствует продвижению Ha 102 более 
северных типов растилтельностии и благоприятствует развитию расти- 

тельных ассоциациф менее с1)70.мобивого характера. 
x 

1) Относительно распространения Ha ` пастбищах Poa bulbosa cm. 
замечание, сделанное раньше на стр. 122.Что касается до Сагах stenophy 1 а 
то ee А. А. Яната причноляет к растениям, более приспособленным н „близ- 
кому сожительству со скотом“ и распространяющимеся в большем количестве HA 
выпасах (см. А. А, Яната. Флора степи Мелитопольского и юго-западной чести 
Явепровского уездов Таврической губернии. Стр. 63). 
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Так, по пескам надлуговых террас u водораздельным. далеко B 
травяно- степную зону проникли теперь уже сильно. истребленные COCHO- ie 
вые боры с целой евитой северных таежных видов. 2 N Er 

Травяные степи, в почве которых содержится значительная ри Е" 
месь песчаных частиц, имеют более влаголюбивую растительность, чем Е 
на глинистых почвах. ^ $ De 

В полупустынной зоне на глинисто-песчаных почвах раепростра- 5" 
нева характерная растительность с большим количеством ковыля-воло- = 

caTuka (Stipa capillata), приближающаяея к травяной степи. <a 

Такую растительность я наблюдал и описывал в очень удаленных. друг. a 
от друга чаетях полупустынной зоны—в Царицынском уезде Саратов- 
ской губернии и в Зайсанском уезде Семипалатинской области. 

На песках в полупустынной зоне, там, где они закреплены расти- 
тельностью, эта последняя сравнительно богата и часто получает назва- — 

ние песчаной степи. Здесь большую роль играют в таких случаях 
злаки (Festuca ovina, Koeleria glauca, Stipa pennata 

sabulosa), представляющие близкие параллельные расы с травяно- 

_ сгепными (Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Stipa 
pennata penicillifera). И вообще по своему составу и эколо- 

гическим особенностям эти песчаные степи заметно о. к 
травяным степям, 

Даже и в пустынях Средней Auge: в северной их половине, на. 
песках, в качестве последней стадии их зарастания, хорошо выражена 
и распроетранена, согласно В. А. Дубянекому, песчаная злако- — 
вая степь. Среди глинистых полынных пустынь, крайне бедных зла- 

`ками, она имеет здесь большое значение в жизни кочевого населения, 
как ценное пастбище. А в крайней северной части наиболее ‘серые EB . 

этих песчаных злаковых степей, т. е. наиболее связные и богатые пере- —— 

гноем, даже распахиваются киргизами под посевы проса и друг. ea — 
орошения, и в лета без сильных засух они дают хорошие урожаи '). — 2 

В. A. Дубянский прилагает фотографию с песчаной злако- ее 
вой степи в песках Большие Барсуки, к северу от Аральского моря. 
Растительность этой степи сильно разреженная, но все же довольно 
обильная; в составе ее большое значение имеют злаки —Festuca ovina 

и Асгоругиш desertorum. | % 
В. М. Савич ?) отмечает, что „в пустынную облаеть. заросли и. 

Stipa заходят лишь по супесям, да узкими полосами сопровождают и 
выходы мела“ (ниже мы ‘увидим, что каменистый субстрат вообще = — 
действует в рассматриваемом отношении подобно песчаному). 

Однако, рассматриваемое влияние песчаного субстрата на расти-_ 
BEAPHOOTE проявляется только при известных условиях. Так, в более _ 

; 1) Дубянский В. Растительность русских песчаных пустынь. Прило- — 
жен. к русскому переводу сочинения И. Вальтера: „Законы образования. 
пустынь в наотоящее и прошлое время“. Стр. 191, BF, 3 > 

2) См. работу этого автора—„В Прикаепийских степях и пустынях Вепрь. = 
Отдельн. оттиск из „Труд. Ботанического Сада“. XXVIL. 1908. Стр. 37 er: ß 
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_ северной таежной зоне, где влага нахожится уже в некотором избытке, 

‘наблюдается обратная картина. Здесь, напр., песчаные поляны в борах, 
‘песчаные обнажения на возвышенных берегах рек дают пристанище 

целому ряду южных степных видов. 
- Очень важное значение имеют, следовательно, относительные коли- 

чества влаги, которые просачиваются и сохраняются в глинистых и 
песчаных почвах и могут отдаваться ими растениям. 

В. А. Дубянский отмечает следующие важные особенноети 
песков, благодаря которым эти последние несут сравнительно богатую 
и более влаголюбивую растительность даже в пустынях Туркестана. 

1. Большая водонепроницаемость, благодаря которой „песок, при 

прочих равных условиях, пропускает воды в три с лишним тысячи 
раз’ более, чем глины“. Эта вода при наличии соответствующей гли- 

‘нистой подстилки может скопляться неглубоко от поверхности песков. 
2. Малая водопод‘емная сила песка, вследствие чего „при испа- 

рении высыхает лишь верхний слой песка, а из нижних влага не тра- 

тится, тем более, что верхний слой прикрывает собой нижележа- 

щие, предохраняя их от нагревания“. 

3. Сгущение в слое, близком к поверхности, парообразной вла- 

ги, диффундирующей сюда из более глубоких слоев. „Существование 
этого поверхностного влажного слоя является чрезвычайно важным 

для травянистой растительности с недлинными корнями, которая без 

него могла бы расти только в котловинах выдувания; при наличности 
же этого слоя получает возможность селиться даже на верхушках 
‘барханов“. !) 

Может быть, в данном вопросе немаловажное значение имеет и 
сгущение песками парообразной влаги из атмосферы. 

Напомним. в заключение, общеизвестный факт, что пески гораздо 

легче отдают свою влагу растительности, чем глинистые почвы. 

Каменистьй субстрат действует на растительность до извеет- 

ной степени аналогично песчаному. Так, в травяно-степной зоне COC- 

новые боры встречаются также на каменистых меловых и кремнието- 
глиниетых почвах. | | 

Интересно указание И. И. Спрыгина и М. Г. Io 

пова ?) относительно различий в растительности у глинистых и 

щебенчато-галечниковых пустынь Туркестана. Для первых характерна 

чисто эфемерная растительность, описание которой было приведено 

выше. Тогда как на щебенчато-галечниковых почвогрунтах большое 

значение принадлежит сухолюбивому полукустарничку Artemisia 
maritim а, что является характерным для более северного ва- 

 рианта пустынной растительности. 

1) Эти указания В. А. Дубянского (1. с, стр. 1836) относятся к 

хорошо сортированным ветром сыпучим пескам, у которых всего резче выражены 
`типичные особенности песчаного субстрата. 

2) |. с. Подробная ссылка на эту работу сделана в предыдущем изло- 
жении—на стр. 153, 
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Но, конечно, в рассматриваемом вопросе необходимо считаться. u = т. 
с особенностя,миь самого камениетого субстрата. Хорошую иллюстрацию _ 3: 
тому мне удалось наблюдать в районе © общим полупустынным ха-  — 
рактером в Зайсанском уезде Семипалатинской области. Там по бли- = 
зости друг от друга встречались обнажения темно-окрашенных гли- 
нистых сланцев и сравнительно светлых гранитов. Сланцы, благодаря 
своему темному цвету, очень сильно нагревались солнцем; продукты 
их выветривания, которыми часто был спаян сланцевый щебень, были. 

мелкоземиеты и, благодаря обилию углекислого кальция, сильно веки- 
пали с соляной кислотой. Граниты нагревались от волнца не так 
значительно и давали при выветривании материал более грубый и с 
кислотой не векипавший. И в соответствии с указанными различиями 
„на сланцевыф ’ обнаженият растительность имела полутустынный 
или даже местами пустынный характер, а на гранитных— она дли- 
же стояла к травяно-степной. и. 

Конечно, те или иные виды субстрата—глинистый, песчаный, : 

различный камениестый—имеют значение для растительности не толь- 
ко CO стороны характеризующего их водяного режима. Есть и еще ряд 
других весьма важных отличий в химизме, тепловых особенностях 
ит, д, P; 

У песков, напр., очень важна их способность переходить в под- 
вижНное состояние, когда они могут засыпать растительность или об- 
нажать у нее корневые системы. В связи с этим у растений сыпу- 
чих песков мы находим ряд приспособлений, обеспечивающих орга- 
низму продолжение существования в борьбе с указанными явлениями. 

Очень своеобразны условия для жизни растений на меловых 
обнажениях; здесь мы имеем: 

1) породу из углекислого кальция, который влияет своим хи- 
мизмом, напр., нейтрализуя всякие кислые выделения и дейетвуя, 
как щелочная среда; кальций накопляется, в виде щавелевой соли, 
в большом количестве в самих растениях и принимает немаловажное 
участие в их внутренней жизни; 

2) белую поверхность породы, сильно отражающую солнечные 
лучи, благодаря чему растительность испытывает на себе воздействие — 3 
усиленного освещения; к 

3) отчасти, в связи с указанным сильным отражением солнеч- 
ных лучей, сама порода даже в жаркие дни при нагретом воздухе. № 
уже на небольшой глубине относительно холодна и влажна. FR 

Коснемся попутно вопроса о TOM, насколько вообще раститель- 
ность песчаного и каменистого субстрата, в особенности, если дело 
идет относительно обнажений, можно сближать с тем или иным OCHOB- 
ным зональным типом. В каком смысле, напр., название степь прило- = 
жимо к песчаной степи вроде той, которая изображена на упомяну- 
той выше (на стр. 170) фотографии В. А. Дубянского. (= 
Я напомню, что растительность этой песчаной степи сильно разре- 



ee 

‘кенная, и большое значение в составе ее имеют 31aku—Festuca 
orina и Доргоруташ desertorum. 

На обнажениях социальная жизнь растений ‘бывает развита сла- 
‘бо или даже совсем отсутствует. И особенно сильно выступает вли- 
яние на состав и характер растительности физических и химических 
факторов окружающей внешней среды. Часто уже не приходится го- 
'BOPHTb об сколько-нибудь определенных ассоциациях и формациях, а 
только об известном экологичееком типе растительности, характерном 
для данного местообитания. И в таком именно смыеле можно Kae” 
‘изводить упомянутое выше сближение. 

Так, в песчаной степи, как уже отмечалось мною раньше, боль- 
‘ое значение имеют злаки того же общего экологического типа, что 
‘и в травяных степях на черноземах, и есть ереди этих злаков парал- 
‘лельные корреспондирующие виды—Еезфмеа ovina Beckeri, 

Koeleria gslauca, $ ё гра фреш ша а: 3 46 uw:l:ose, 

Agropyrum desertorum и соответственно близкие 
‘к перечисленным Festuca sulecata, Кое! етта, gra- 
cilis, Stipa pennata реп! с1111Ёега, Agropyrum cris- 
'tatum в травяных черноземных степях. 

’ В Зайсанеком ‘уезде на‘ камениетых склонах предгорий Алтая, 
‘там, где к темвому сланцовому щебню ‘примепгивалиеь значительные 
‘количества векипающего от соляной кислоты мелкозема, часто и по- 
многу встречались такие растения, как Artemisia шагт- 
ма, Коба рт ба, SE uno поют а $ 0- 

_ 1 Фе з—вее сухолюбивые полукустарнички с сильно опушенной седо- 
‘ватой или беловатой ‘листвой. ‘) Это сближало растительноеть ›уно- 

_мянутых местообитаний с аа или ‘отчасти даже с пустын- 
‘ным зональным типом. 

Вообще в этом случае ‘много помогают близкие экологические 

_`равы или часто также общие виды ‘у растительности ‘обнажений и в 

‘соответствующих зональных типах. 
Влияние засоленных почв. Столбчатые солонцы. Эти почвы в 

типичных случаях являются с некоторой небольшой глубины засолен- 
ными и в летнее время достигают большой сухости. Сочетание отме- 
ченных двух особенностей об‘ясняет ‘весьма интересную для нас об- 
щую черту. А именно, no столочатым солонцам может проникать 

‚далеко на север растительность южного характера, носящая уже AB- 
ные черты M020 тита, который получает зональное значение южнее, 

2 
„Там, где климат делается суше, а лето более жарким. £) 

7 9=h.Cm. Б.А. Келлер. Ботанико-географические исследования в Зай 
"CAHCKOM уезде, Семипалатинской области. Часть I. Изд, Переселенческого Упра- 
_вления при Главн. Управлении Землед. и Землеустр. Сиб. 1912. Стр. 23. - 

2) В некоторых случаях своеобразие и более южный характер флоры и рас- 
`тительности столбчатых ‘солонцов етоит, повидимому, в связи CO значительной 
щелочностью этих почв. Солонцы в своей щелочной реакции являются как бы 
представителями более южного типа почвообразования. Ср. Б. А. Келлер. 
_К вопросу о щелочности почвы, как ботанико-географическом “факторе. `Приложе- 
‚ние к протокол. заседаний Общ. Естествоиспытателей при Казанском универси- 

у в: тете № 244. Казань. 1908. 



приморской полыни Artemisia шаг! 4 i m a) a _ 

-ся. также uen Kochia р ГОА: ab Эта Ра 

‘чае очень к нему близка. Be 
На столбчатых. солонцах полупустынной зоны весьма распростра- ee 

нена чернополынная формация, ') ED сама относится к пустын-_ я EN 
ному типу. © ие RER: 

Как примеры явлений этого же порядка, можно упомянуи Th ‚еще к 
следущие. Я т 

По наблюдениям М. И. Пташи Ко го перистый ковыль (3 Ира 

`релпафа, в какой форме-— неизвестно), у северной границы своего’. 

распространения представляет характерное растение для столбчатых = 
солонцов ?). Интересно, что дальше к югу Stipa pennata, наоборот, — 

‘уже избегает этих почв 3). Это вполне согласуется с выставленным — 
Эй нами общим положением относительно влияния столбчатых солонцов ей 

на ‘растительность. - ER SEA и 
На дальнем востоке, в Якутекой области, в евязи с ‘резко конти- SER 

нентальным здесь характером. климата под очень северными широтами, = 
‘в глубине таежной зоны были конетатированы оазисы степной расти- — 

тельности. Эти оазисы, повидимому, главным образом, или почти HCRAN- | 
-YATEJIbHO, связаны C солонцами и солончаками *). | че: 

Сравнительно большие площади солонцов и солончаков были. у к 

обнаружены исследованиями Г.И. Доленко на террасах р. Лены, 
в окрестностях Якутска (под 6251’ северной широты, т. е. значительно = 
севернее Вологды и Петрограда) °). Указанный автор отмечает присут-_ $ 
ствие здесь сплошных густых зарослей ковыля, чистых или © me = 

‘месью Еезфиса ovina.u Koeleria). и 
Как указание Ha нервую, еще слабую степень солонцеватости, ME ie > 

приходилось констатировать в сравнительно северной части травяно- — a 

| 1) Описана мною в книге Н. А. Димо и Б. А. Келл е р: ̀В 5б- 2 

ласти полупустыни. Часть 11. Саратов. 1907. | ма EEE 

м Пташицкий М. И. Растительность ee —— тек Е 

Западной Сибири. Cry. 499. 5 т 
1) Проф. К. Д. Глинка, О нарушении общей зональности почв ee 

_в Западном Забайкальи п Якутской области. ‚Почвоведение“. 1912. № 4. Стр. 61. a 

5) Г. И. Доленко. Долина р. Лены, близ Якутска. Предварительный > 
отчет об организации и исполнении работ по исследованию почв Азиатсв 

России в 1912 году. Под редакцией проф. К. I. Глинки. Изд. Пересел. У праЕ 
Снб. 1913. Стр. 211. | ae 

6).1.28,, стр 217. 
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* вет! Ay, о была ТА солонцеватая степь, и по en растительности 

с можно ‘было отыскивать даже мелкие пятнышки столбчатых солонцов, 
= _ затерянных среди других почв ?). 

re Нужно вообще отметить, что растительноеть хорошо выраженных 
_ столбчатых солонцов по своим экологическим особенностям, и, в значи- 
u тельной степени, также по своему составу представляет большое родетво 
и A сходство с теми или иными зональными типами. И здесь в соответ- 

we _ ствующих случаях играют крупную роль многолетние дерновинные 
ти: степные злаки—Еезбиса sulcata Koeleria сга- 

— eilis, сухолюбивые полукустарнички с более или менее сильно 

опушенной сероватой или беловатой не мясистой или сравнительно 
_ мало eine мясистой листвой—А тем! ;1а maritima Kochia 

—  ргозёгава, Artemistra.pauciflora, . Campho 

rosma ов ре L1a cum, 

®— Но, конечно, это POJICTBO и сходетво не могут переходить в тож- 
дество. У столбчатых солонцов есть свои, особенно для них характер- 

3 ные виды и расы, не свойственные соответствующим близким зональ- 

5 HEIM типам. Напр., в травяно-степной зоне мы ветречаем на столбчатых 
солонцах особую расу Artemisia maritima и Kepmen 

(Statice Gmelini)—roxke в особой форме. —Своеобразные 
свойства этих почв отзываются на салюм строе привязанных в ним 

_ растительных ассоциаций. Так, в чернополынной формации Ha кор- 
 ково-столбчатых солонцах полупустынной зоны сравнительно очень 
сильно развито общежитие низших растений, главным образом сине- 

£ зеленых водорослей и лишайников. Указанное обстоятельство 06‘яс- 

° няется присутствием на небольшой глубине хорошо выраженного 
_ столбчатого слоя, задерживающего воду в такой степени, что на поверх* 

® ности солонца могут даже образоваться временно как-бы болотца. 

г. в _ Солончаки-—в типичных случаях характеризуются очень высоким 

_ содержанием легко растворимых хлориетых и сернокислых солей и 

a ’болышой влажностью даже и в сухое жаркое время. 
r У таких солончаков есть CBOH особенно для них характерные, 

y резко выраженные экологические типы растений. Из этих типов на 
_ первом месте должны быть поставлены, так называемые, мясистые со- 

`лянки. Наиболее ярких представителей мясистых солянок мы находим 
та 

Bi семействе лебедовых Uhenopodiaceae, и тогда они обладают 

од дующими характерными особенностями. 

) См. составленную мною ое исследований травяно-стенных полу- 
ынных и пустынных формаций“ „Предварительных программах для бота- 

и ико-географических исследований, ae ботанико-географической подкомис- 
°  сцей при почвенной комиссии Вольно Экономического Общества“. Спб. 1909. Стр. 11, 
пи ..-2). ne упомянутых растений в данном случае было, скорее всего, 



о Их ассимилирующие органы, благодаря сильному | 

водоносной ткани, являются очень сочными. г. 
В качестве примера солянок с хорошо отчлененными. ‘мясиетым 

листьями отметим различные виды Suaeda. Из форм, у которых р 
листья сроелись со ‘стеблями в мясистые, члёнистые ассимилирующ 
побеги, !) назовем Cosepoc—Salicorniaherbaceaıu сарсазан—Н 

loenemum strobilaceum. Be 

2) Характерна ‘для расематриваемых солянок их способность скоп- 

лять в своих ассимилирующих органах громадные количества лег vo 
растворимых минеральных солей. При этом каких-либо волосков, же- = 

лезок или гитатод для выделения наружу упомянутых солей не `наб- О 
людаетея, и последние накопляются в растворе, в клеточном соку. 

3) Скопление в клеточном сову очень дольшиж количеств Bi s 

растворимых хлористых и серновислых солей не только дает возмозжис- 
ность мясистым солянвам добывать себе воду ‘из крепких почвенных ar 

растворов в засоленном субстрате. Повидимому, € указанным. свой- Far 
ством связана у данных растений еще способность их сочных ассими- | 

лирлиощих органов в сильной степени противостоять иссушающему. 

действию среды, несмотря на то, что в характерных случаях отеут- 
ствуют некоторые обычные структурные приспособления для защиты _ х. 

от высыхания (погруженное положение устьиц, толстые ти ый 
отложения). о 

4) Обыкновенно, данные солянки не имеют он воздухо- — 
носных кроющих волосков; растительность солончаков, благодаря это- = 
му, обращает внимание своей сравнительно интенсивной зеленью. = 

Такая зелень, благодаря указанным выше физиологическим особенно- 
CTAM солянок, сохраняется здесь и в жаркое время, когда Ha других. | 

местообитаниях более свежие и яркие тона растительности давно по- 
тускнели и посерели, и чаето составляет красивый ОНТ 0. резко 
белой коркой солевых выцветов. м а 2 & 

Осенью солянки нередко бывают на больших площадях Orpamıe- = 
ны в красно-багровый цвет; появлению такой окраски способствует. 
понижение температуры, а летом подобная же окраска развивается 

У данных растений на засоленных местообитаниях, Benz силь-_ 
но подсохших. 

5) Вообще приепоеобленность к засоленному субстрату у мяси- у 
стых солянок доходит до такой степени, что, по крайней мере, некото 
рые из них при значительной степени засоления растит горазд | 

пьъличее, чем дез’него, обнаруживая ясную осмофилию. Кроме _ того, 
ТОЛЬКО 6 уе засоления они бостигают 6в0его гармонического ̀ раз- ; 

1) Риуа1-—Зоцуе М. Des Salicormia de ге. Observations anato 
morphologiques. Bull. de la Societ6 Botanique de France. T. 15. 1868. стр. 132. 



ется для рассматриваемых растений. хлористый натрий, а вообще соли 
BL натрия денствуют сильнее, чем соли калия, и хлориетые сильнее 

°— юернокислых. 1) 
_ 6) Замечательно, что среди рассматриваемого. типа солянок, про- 

сы ‘израстающих на резких солончаках, мы ветречаем большое количест- 

® 80 как однолетников, так и деревяниетых форм (полукустарников и 
® Кустарников), а многолетние травы почти или вовсе отсутствуют. 

Такое ‘явление наблюдается даже среди видов, относящихся к 

° одному роду, напр., у Suaeda. *?) В этом роде мы встречаем 
”— Частью однолетники, Hanp, Suaeda altissima arcu- 

Bere Hetrerophy!la, шагу бтгша, ‘за Гза, частью 
деревянистые растения, как Suaeda mierophylla phy- 

op mo Ta. Из упомянутых раньше суккулентов с приросшими 
Св Иетьями солерос является однолетником, а сарсазан —полукустарником. 

_ На данном явлении мы еще остановимся позднее. 

В. С. Арцимович 3) обратил внимание на то, что для 

наиболее резких солончаков, еще доступных для растительности, ха- 
рактерны стеблевые суккуленты, которые относятся к родам на-цело 

галофитным (евгалофиты) *). Таковы именно указанные выше солерос 
и сарсазам. 

Другой экологический тип, характерный для солончаков, COCTA- 
вляют растения, которые по сравнению с мясистыми солянками много 

меньше задерживают легко растворимых солей в своем теле, но за то 

_ обильно выделяют их при помощи специальных эюелезок наружу, 
являясь своего рода насосами, перекачивающими соли из глубины 

НОЧВЫ на ее поверхность. 

M данному типу относятея растения разнообразного CHCTEMATH- 
ческого положения. Есть среди них кустарники, полукустарники, MHOTO- 

летние травы, однолетники. Общий характерный признак данного ти- 
па -еще отсутствие MACUCMOCMU. 

Сюда принадлежат различные виды тамарисков (Tamarix), пред: 

ставляющие из себя крупные кустарники. Они принадлежат к кра- 
сивейшим растениям полупустынь и пустынь, особенно, когда, под 

ослепительным жгучим солнцем усыпаны как-бы облачками мелких 
- нежно-розовых цветов на фоне голубовато-зеленой листвы. 

1) Подробнее см. Б. А. Келлер. Опыты и некоторые общие выводы 
по экологии солончакового растения Salicornia herbacea 1.. Вест- 
ник опытного дела Средне-черноземной области. Воронеж. 1921. 

2] Е Boissier в своей Flora Orientalis (Vol. ТУ раз. 937—945) при- 
_ водит 20 видов Зизе а (считая вместе mSchanginiäa) Из них 9 дере- 
 вяниетые, остальные 11—однолетвие. В списке Б, А. Федченко „Pac- 
_тизельность Туркестана“ (стр. 355—856) содержитси видов Suaeda 21, из ко- 
_торых деревяниетых 3, однолетних—16 и 2 остались невыясненными, так как под 
руками у меня не было соответствующих сочинений для справки. 

% 3) В. С. Арцимович. Мокрые сопонцы окрестностей Баскунчак- 
_ ского. озера. Опыт, ойкологического исследования растительности мокрых солонцов. 
о. 1910. 

3 ее От греческих слов ARTE Se» гале од пад. галое)—еоль и фитон—рас- 



Из многолетних трав отметим, во-первых, некоторые | K 
мека (Statice) Из них Stative G melini и близ 

к ней фБошепфе!1а образуют порой обширные. ‘заросл 
торые в период цветения упомянутых видов превращаются в. 
ные лиловые моря от их мелких цветов. Упомянем еще Static 

caspia, otolepis, perfoliata. Характерная для ı 
которых солончаков Statice suffruticosa является у 
полукустарником. | ых 

| К числу многолетних трав данного типа принадлежат также 
злаки—А е1иториз littoralis.ua у Шова 2 zz & 

| Наконец, как пример однолетника, назовем Fran ® 6, u та. En 

pulverulenta. FE EN 

Ранним утром растения рассматриваемого типа часто боты Re 

в изобилии убраны капельками горько-соленого раствора, ав знойное. =: 
время оказываются как`ды облеплены многочисленными соляными KPU- SR, 

сталлами, порою даже целыми корочками солей. Выделяются желез Nr а и 
ками растений в изобилии те самые соли, которыми по a 
обусловливается засоление субстрата, т. е. хлористые и сернокиелые 
соли натрия. a 

Таким способом раетение освобождаетея от вредного избытка. 
солей. Кроме того, наши опыты с Frankenia pulverulen _ N 
t а обнаружили интересное явление: легко растворимые соли, Be 
деленные на поверхности ассимилирующих органов, играют роль — 
внеиинего осмотического аппарата, который. присасывает воду изнут-. 
ри растения. Но вообще экологические особенности галофитов pac- _ 
сматриваемого характера еше мало освещены экспериментально. Мы _ 
вернемся к ним для более подробного расемотрения в специальной. 
части работы. Не 

Растения данного типа, не мясистые и способные выделять нару? 
большие количеетва легко растворимых солей, особенное значение 
распространение имеют на почвах, которые при большой влажное 
уже He так сильно засолены, и где растительность обильнее u Hepent 
уже несколько приближается к луговой. Наиболее резкие солончаки, 
еще доступные для цветковых растений, несут лишь очень скудные 
и разреженные растительные насаждения, которые, главным образом, 
или даже исключительно, образованы мясистыми солянками. Соответ- | 
ствующий последний тип растительных аезоциаций можно Ben к 
солоччаковыми мясисто-солянковыми тустынями. 

Коснемся теперь вкратце изменений растительности а cononsaran 
по интересующим нас зонам. Br 

B и можно сказать, что оба, очерченных выше главных. Bn0- 

fan er 

представлены в пустынной зоне и сравнительно бедно в травяно-с ‘еп- 
ной. Так, из хорошо выраженных мясистых солянок, относящихся 
семейству лебедовых, в травяно-степной зоне о a лишь 0, 



— 165 — 

HURH и притом, кажется, всего только два вида —солерос (Salicornia 

herbacea) и Suaeda maritima. К ним можно присоединить 
еще’‘несколько характерных растений из других семейств, напр., Aster 

Tripolium,Plantago maritima, Scorzonera par- 

УЕ! ота Triglochin maritimumwm, у которых в 
листьях есть известная мясистость, но в общем более слабая. ` 

Много богаче мясистыми лебедовыми солянками полупустынная 
_ вона, при чем здесь среди них приобретают уже большое значение“и 

`полукустарники. Самые солончаки резче выражены и составляют более 

‘характерный элемент ландшафта. Трудно представить себе полупустын- 

гную зону без белых пятен солевых корок на почве, на фоне которых 

кажется особенно густой и свежей зелень сочных ассимилирующих 

побегов солероса или сарсазана: 
| Гораздо богаче представлен здесь и тип растений не мясистых, 

‘выделяющих соли. 
Там, где солончаки начинают принимать уже несколько луговой 

характер, наблюдается даже и в жаркое летнее время в полупусты- 

ях сравнительно обильная и тустая растительность, в которой много 

свежей зелени и ярких красок ‘цветов. И весе эти особенности еще 

полчеркиваются и становятся еще более привлекательными при общей 

скудости и тусклом тоне преобладающей растительности полупуетын- 

ной зоны. Самые луга и болота имеют здесь нередко более или MeHea 

олончаковатый или солончаковый характер. Порою встречаются—в 

обширных понижениях без стока или со слабым стоком и с близким 

_ стоянием грунтовых вод—большие площади, где пестрым образом соче- 

_ таютея солончаки, соленые грязи, болота, луга, и сама растительность, 

в зависимости от разнообразных степеней и комбинаций увлажнения 

и засоления, отличается соответствующей пестротой. Местами в полу- 

пуетынях подобные площади намечаются зарослями гигантского злака— 

ковыля, так называемого чия (Stipa splendens). Чий 

может образовывать могучие дерновины, корни которых черпают влагу 

из грунтовой воды. А среди зарослей его и развертывается упомяну- 

_ тая выше пестрая растительная и почвенная ткань. 

Е В качестве примеров формаций, в которых главную роль играют 

мясистые солянки, можно привести для солончаков полупустынной 

_зоны следующие. 

А. Более важные, отмечаемые далее растения—однолетники. 
1. Формация солероса (Salicornia herbacea). 

bo 2. X Suaeda maritima. 
A a8 Ex Petrosimonia crassifolia. 

— В. Главные растительные формы —полукустарники. 
_ 1. Формация сарсазана (Halocnemum strobilaceum). 

2. = Atriplex (ОЪ1опе) verruciferum. 
В тоя группе лы и В) формации расположены по убывающей 



ные данные, что при этом резко меняются и соотношения com | 
специальную часть). Нужно помнить, однако, что однолетник; 
урочены своими корневыми системами к сравнительно. поверхнос 
горизонтам почвы; а корни полукустарников идут глубже. Сле; 
тельно, самими формациями характеризуютея неодинаковые слои су 
страта, и нередко бывает, что эти формации (однолетников, с одно 
стороны, и полукустарников— —c другой) сочетаются или как бы. накла- 
дываются друг на друга. Формации Petrosimonia crassi folia 
u Atriplex verruciferum представляют уже некоторое от- 
клонение, слабый переход от растительности мокрых солончаков K к. та- 
ковой сухих засоленных почв—солонцов. И у главных растений. ‚здесь 
стоит отметить некоторые особенности. Petr оз: шоп! а crassi foli 8. Я д‘ - 

листовой суккулент, но листья не голые; на них много своеобразных 
воздухоносных призкатиых волосков. У Atriplex verruciferum 2% 
(тоже листового суккулента) листья имеют серебристый беловатый _ 3 

цвет OT плотно одевающего их покрова из нрупных пузырчатых в0д0- | 2 гв 

носных волосков. Оба растения не обладают уже той ae их 

интенсивной зеленой наружной окраской ассимилирующих органов, И 

которая свойственна наиболее типичным мясистым COJIAHRAM. Данное 

явление, повидимому, вовее не случайно, и МЫ вернемся к нему позд- — 

нее, в следующей специальной чаети работы. 4 в. 

Нужно еще отметить, что о формациях, по крайней мере, для. не- 2 
которых перечисленных выше случаев, можно говорить лишь услов-- му 
но, так как социальная жизнь ереди растений на более резких Ra . 
солончаках развита бывает слабо. | k | Be 

Из формаций, где главное место принадлежит видам Be мясис- 

тым, но выделяющим большие количества солей наружу, er я 
для солончаков ве зоны TRETEN wi 

мовичу y особую. полосу по арт соленоеных ручьев y у Био 
чакекого озера. 34% 2 

ER 
Формация Statiece tom&öntella-xopomo ди в пони- 

жении у основания склонов Ергеней, близ Сарепты, HO предетавляет. 
в своем ярком выражений только вторую, более позднюю. фазу. ‚ботов sr 
чаково-луговой растительности. . le, a 

Туркестан обладает чрезвычайно богатым контингентом растений 

которые приепособлены уже или сравнительно легко могут. прие 3 Se 

биться к жизни на, ре солончаках. Действительно, в ‚Туре 

тельно богат так’ 6 Then и видами ‘растений не. яспсты 
тенсивно выделяющих наружу легко растворимые. воли. 

1, е/, етр. 89. 



чены. eine мало. ers но только сильно схематизированные 
нные. een 1.45 Banana. и . М, Г. Поновв своей сов- 

er er 

и 23. 

j (По И. И. Спрыгину u М. Г. Попову. 

Условия и хараккеристина. 

Группа А. Занимают самые пониженные места солонча- 
ковых низин, где почва увлажнена обильно, а 

Salicornia herbacea L. количество растворимых солей огромно. 
Halocnemum strobila- Преобладающие формы принадлежат к груп- 
ceum №. В. пе Salicorniewae; все они стеблевые 
Halostachys caspica суккуленты евгалофиты, т. е. имеют толстые 
ба. М, - сочные стебли, редуцированные листья и OT- 

. Kalidium caspicum . носятея вы родам, исключительно галофитным 
Une.—St. . (ем. Арцимович; „Moxp. солонцы Баскунч. 08.” 

Харьков, 1910). 

Занимают промежуточные между А и С по 
условиям рельефа, засоления и увлажнения ме- 
ста солончаковых низин. Преобладающие формы 
из групп Sodeae и Suaedeae: листовые суккулен- 
ты и евгалофиты (© переходом к мезогалофитам 
в би 7 зонах). 

Группа В. 

Suaeda arcuata Bee. 
. Salsola crassa М. В. 
. Salsola lanata Pall. 

У ир\илра: С: Занимают слабо засоленные почвы на сухих 
высоких местах солончаковых низин. 

. Artemisia maritima Преобладающая форма—листовой суккулент, 
Bess. факультативный галофит из не Chenopodiaceae 
Brachylepis заза изи из грунпы Апаразеае сем. СвепороФасеае и 
С. А. М: | тогда отеблевой суккулент. 

= 
— 

Я наблюдал в Голодной степи на пониженных местах с наиболь- 

засолением аи заросли о: которые тянулиеь 

_ на целые версты. 
er. BD той. же Голодной степи интересную картину представтяет 

растительность в условиях вторичного засоления почвы, получивше- 

гоея благодаря орошению. Оросительные воды подняли из глубины 

_ почвы к ее поверхности и привели в подвижное состояние легко PAC- 

тво мые соли. Последние подвергаются поетоянным перемещениям 

помощи распыления или en водой. Веюду Е А Ha 

Jo ] 7 ‚стр. 60. Cana работа А более подробно в предыдущем изложе- 
MH о 2 



сорняков растуг типичные мясистые солянки —однолетники: name 

виды Suaeda. 

мариски пышно разрастаютея по насычям вдоль арыков. 

Aeluropus littoralis на оставленных без культуры nat Gt 
нях образует заросли, которые косятся на сено--хорошая иллюстрация = 

тому, что этот злак, выделяющий массу солей наружу, » рав р 

мало скопляет их внутри себя. Pi ® 
Растительность переходных почв между солонцами и солонча- | 

ками в полупустынной зоне. В этой зоне упомянутые переходные поч- R = 
вы нередко участвуют в комплексах и порою занимают большие пло- _ 

щади по окраинам понижений, в которых развиты типичные солонча- — 
ки. В природе можно подбираль ряды самых постепенных переходов. ты 
между солонцами и солончаками, как по отношению к почвам, тк — 
параллельно и по 9тношению к растительности, при чем общая влаж-_ 
ность и содержание легко растворимых солей в почве C большой 1 О 
степенностью увеличивается в сторону солончаков. | Er 

Из таких промежуточных звеньев в растительности отметим здесь, т 
как более важные, формации жокпека (Atriplex canum) и — 
дбыюргена (Brachylepis или Anabasis salsa) 1) Оба эти | : 

растения представляют из себя мясистые солянки, относящиеся к семей- — 
ству лебедовых: ховтпек—плиетовой, а дбьюрген—„стеблевой“ суккулент. — 

Таким образом, mun мясистых солянок распространяется u на 
некоторые переходные почвы между солончаками U солочцамии. Ho, в RE 

общем, этот тит представлен здесь все же менее богато u ярко, Ba: 1 = 

mon родами He столь полно солончаковыми. В частности, кокпек, напр, — 
является уже несколько своеобразным в том отношении, что у него. 
но, о листьев 1 меется ат покров из Be > 6000- а 

сивной зеленой окраской своих ассимилирующих органов. ие N: 

что к формации кокпека (Atriplex canum) 8 цепи пережо- — 

006 между солонцами ‘и солоччаками со стороны последниж часто. 
непосредственно примыкает формация Atriplex verrucifer u n 

и оба эти растения очень близки друг к другу по своим 3KONoTHye. 
ским признакам—в частности у обоих хорошо развит Е и 
покров ‘из тузырчалтьых водоносных волосков. 

1) Для полупустынь и пустынь много туземных 1 названий ие привод 
ся. в книжке И.. Киреевского „Флора. наших средие-азиатских владений 
алфавитному порядку туземных названий растений“. Сиб 1874, (м. 
Федченко. „Растительность Турневтана.. . Петроград. 1915. 



RT. Seelen та 

© другой стороны; на расематриваемых промежуточных почвах 

встречаются и часто имеют большое значение растения того же muna, 

или даже me же самые, которые характерны для сухих столбчатых 

солонцов. Таковы, напр., виды Camphorosma (monspeliacum 
Е Шт Арбоем ла ратегЁ1 ога. You 

ассимилирующие органы (листья) уже не мясисты, с более или менее 

развитым опушением из воздухоноеных кроющих волосков. 

Растительные ассоциации рассматриваемого переходного характера, 

°— _ В общем, низкорослы и очень скудны, занимая, напр., лишь третью 
°— или даже меньшую часть почвенной поверхности, и отличаются боль- 

шим однообразием—часто их физиономию создает и главную преобла- 

GE дающую роль в них играет только один какой-либо вид. 

= Вее перечисленные выше для этих ассоциаций растения OTHO- 

_ CATCA в группе поюлукустарников, которые и занимают здесь главен- 

| _ствующее положение. 
Разреженные заросли кокнека могут в полупустынях тянуться на 

целые версты, составляя заметное, очень характерное географическое 
явление и не последний элемент ландшафта. 

Картина таких зарослей унылая, благодаря общей скудости расти- 

тельности и тусклым сероватым тонам окраски листвы. Это— мясисто- 
солянковые тиустыни, переходные от солончаков к солонцам. 

Растительность переходных почв между солончаками и незасо- 

ленными сероземами или светлоземами. В данном случае тоже можно 
подобрать в природе самые постепенные переходы между указанными 

крайними типами почв и соответственно параллельные весьма посте- 

пенные переходы в растительности. 
Среди таких промежуточных почвенных звеньев Н. А. Димо 

выделяет тип засоленных светлоземов. В Голодной степи имеются 

большие площади данных почв с. растительноетью, представляющей 

‚ весьма характерное сочетание. 
Здесь, с одной стороны, хорошо развито общежитие эфемеров, 

° свойственное незасоленным светлоземам, описание которого уже при- 

5 ведено было раньше. Это общежитие приурочено своими корнями к 

°  поверхностному, лучше увлажняемому весной и пресному слою почвы. 

®— Оно предетавляет низкорослую, но густую щеточку надземных побегов 
я и листвы дерновинок, имеющую в весеннее время свежую зеленую 

°—  юкраску и быстро желтеющую с наступлением более сухого и жаркого 

‚ периода. 
С другой стороны, сюда присоединяется еще второе общежнтие 

_ мясистых солянок, т. е. того типа растений, который находит себе 

_ наилучшее выражение на солончаках. Срели упомянутых солянок о060- 

‘бенное значение имеет Halocharis hispida, и много 

_— меньше Salsola 1апафа. Оба растения являются однолет- 

° никами и листовыми суккулентами, но к мясистости листьев у них 

_ присоединяется еще более или менее обильное onywenue из воздухо- 
м" - - 

Bar a a a he a = er Ех 
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кроме того, очень сильно развитым восковым налетом, который 1 

им резко голубоватую окраску. Очевидно, здесь и по внеши 

знакам и по физиологии мы имеем нечто среднее между типам 

ний, характерными для сухих незасоленных ть и солонч 

жей а листвы. Своими. я они. приурочены 
несколько более глубоким почвенным слоям, которые ЯВЛЯЮТСЯ уже до 
известной степени засоленными й сохраняют заметную влажность Br, 
в жаркое летнее время. $ | 

LA ит 
Влияние изменений в рельефе. При отрицательных формах pe: 

ER 
ефа возможны уклонения OT зонального типа растительности в двух 
главных направлениях. РА 

т -первых, понижения без стока или со слабым стоком при труд- 5: 
но проницаемом грунте могут создавать благоприятные. условия. дая - 
засоления почв. В таких понижениях в зависимости от их глубины, 
размеров их водосборной площади, близости или отдаленности от по: — 
верхности грунтовых вод и т. д. мы находим различные виды солон- ^ 
цов, солончаков, солончаковых лугов и болот. Влияние Ha арх 
ность засоления почв. уже обсуждалось нами раньше. | 

Во-вторых, в отрицательных формах рельефа повышенное увлаж 23 
нение за счет атмосферных осадков или грунтовой воды может спо 3% 

собствовать, наоборот, промыванию, дренажу почвы. Тогда наблюда 
ется растительность, уклоняющаяся в сторону mund, характерног 
для более северной, долее влажной зоны. На этом мы остановимся под 
робнее. Bst 

В травяно-степной зоне Европейскей России, особенно u 
сти дернисто-луговых степей, на открытых водораздельных | 1 
странетвах встречаются оригинальные рощицы или группы деревьев, — 
так называемые, осиновые кусты или просто кусты. Они приурочены — 
здесь к замкнутым понижениям-западинам, в которых болыше сконл я. 
ется снега, и, вообще, наблюдается избыточное увлажнение почвы a 
счет атмосферных осадков. Интересно, что по исследованиям Т. $. 
Попова, в таких понижениях могут первоначально обравовали 
столбчатые солонцы, но затем присутствие в этих поеледних о 
ненного столбчалого горизонта В создает ‘условия для еще. 
накопления влаги в верхних почвенных них В Der 

‘строения. и в качестве "ahökem ra none стадии. заросли. 
‘пельной ивы (Salix einer ea), которые, накопляя и зал 

живая CHEN, способствуют еще большему промыванию а" 
товляют условия для: развития осинового. TE 



sono, y an 2) губерний. 
ТФ. И. HouoB для Воронежекой губернии приводит факты, 

° указывающие на то, что кусты еще в относительно недавнее время 

_ сильно расширили свои площади. Так, в Хреновской степи под ку- 

г стами около 100 лет тому назад, по данным генерального межевания, 

_ чиелилось только 95 десятин, тогда как по новейшим данным под. ни- 

_ ми значится уже 145 десятин. °) В качестве другого свидетельства в 

_ пользу „весьма значительного расширения кустов за историческое 

° Время“ автор приводит „заростание осинами курганов, находящихся 

— у опушки". %) 
У Но эти и некоторые другие факты приводят нас, естественно, к 
* дальнейшему выводу, что и возникли нынешние кусты, по крайней 

°—  Мере, в части случаев относительно не так давно, вероятно, уже в 
®— период распространения в степях земледельческой культуры. 

и. Указанный вывод вполне гармонирует с тем предположением, 

которое “появилось у меня в свое время по отношению к кустам при 

‘равемотрении приспособлений для распространения плодов и семян у 

характерных для кустов растений. °) Тогда я писал, что „эти оазисы 

древесной растительности как-будто сохраняют еще на своей флоре 

следы заносного ее происхождения на островных участках в сухой 
безлесной равнине, может быть, среди ковыльных степей, без сомна- 

ния, сравнительно недавно окружавших кусты.“ 6) 

*) Т. И. Попов. Происхождение и развитие осиновых кустов в пре- 
целах Воронежской губернии. (Гео-ботанический очерк). Труды Докучаевского 

_Почвенного Комитета. Вып. 2. Цетроград. 1914. 
7" ) A. И. Литвинов. Очерк растительных формаций степной юго-во- 

| _ сточной части Тамбовской губернии. Труды Ö.-Ierepöypreroro Общ. Естеетвонепы- 
_—  тателей. Т. ХГУ, выц. 2. Сиб. 1884. 
Е `В. В. Алехин. Введение во флору Тамбовской губернии. Москва. 
о: 1915. Стр. 31. 
= "= Его же. Тамбовекие creum и их варианты. Стр. 36. 
ER 3) Б. А. Bea пер. Из области черноземно-ковыльных степей. Казань. 1903. 
= 3) 1. ©., стр. 155." 
er *) 1. с., стр. 156. 
Km в) „Из, области черноземно-ковыльных степей“. Стр. 76. 
ER 4: 6) Против такого моего предположения высказывается В. В. Алехин 

Е В оевкь стени и их варианты“, стр. 44 и след.), думая, повидимому, что п ©0-. 

x став флоры кустов склонен об‘яснить исключительно условиями заноса, не считаясь 
€ влиянием характерной для кустов экологической обстановки. 
20 B дейс твительности, я, конечно, нисколько не хотел умалять зпачения этой 

последней, и тогда не внес соотгетствующую оговорку, которую теперь в да: ьней- 
°— шей цитате выделяю курсивом. Именно, у меня было ваписано „Таким образом, не- 

® вольно возникает предположение, что состав растительности степных мокрых ку- 
г OB; NOMUMO природные условий, „должен об‘ясняться еще и относительной легко- 

— стью’ заноса отдельных растений“. (Ср. также замечание ‘о болотных растениях 
en un тра 75): 
s Но для меня u до сих пор не ясно, можно JM исключительно условиями эколои- 
eco обстановки об‘яснять отсутствие в огромном большинстве кустов дазе единич- 
_вых экземпляров таких, напр., растений, как 0,0, mamaperuü влен (Acer tata- 
jeu m). Правда, В. В. Алехин и виды влена причисляет. к тем формам, 

к О имеют плоды, превосходно приспособленные к переносу на далекие рас- 
стояння“.” Но такое заключение основано разве на TOM, что плоды кленов относятся 
рутину. крылаток. Не имея возможности дольше задерживаться здесь на зозраже- 

_В. В. Алехина по данному вопросу, я отмечу, что вовсе не хочу 
что. бы то ни стало заптиащать свое эредполоэжение, но пока продоля:эло считать. 

ероятным. 
u 



В травяно-степной : зоне. Bafakkıon Сибири. ‘аналог | 

вестной степени с осиновыми кустами являются, и) 

черезняки. Согласно Г. И. Танфильев вх: 

новенно Se к слабым, иногда, едва заметным Ее. ‚гла: 

В этих березовых колках, кроме о (Betula у & EN, u. 

и отчасти в виде примеси Betula ри Ъ esce еп 5), 1 важн: DE 

`няя а Deren также ивы, в том числе и упомянут 

выше яепельная ива (Salix cinereä), и ® ГЕ 

котором заболачивании. x | 

Часто такие колки, как и осиновые кусты, сочетаются с com 

‘пами, болотами U-T. д. | s 
Но во всяком случае далеко He все бобевннйй МОГУ считаться 

‘аналогами OCHHOBEIX a поры 

ченность ee к лучше увлажняемым "Eistee может. ̀прел 

‚CTABAATB из себя явление вторичное, возникшее, благодаря использо 

занию промежуточных, более сухих участков нод пашню. о 

Отметим еще, что березняки Bee же, в общем, являются ‘более 

типичными предетавителями лесной растительности, чем осиновые 

‚кусты. 

В полупустынной зоне древесная растительность в понижениях. 

западинах на водоразделах с глиниетым грунтом 7 предо ty 

чрезвычайно редкое явление. Er Е 

Интересно, что в переходной полосе между травяно- „степной к 
ной и полупуетынной констатировано местами значительное рас тр 

странение западин, занятых кустарниковой степью—зарослями 1 та 
ги (Spiraea hypericifolia). . le; 

Еще дальше в полупустынной зоне местами очень распрос тран! 

ны и характерны западины, занятые травяной степью. Этот. тип раст | 

тельности, RAR B wege -степной зоне м. Ta, 

тельности. Повидимому, такую схему уже и a. В ИЗ 
степени приведенный выше ряд—осиновые кусты, западинная ку 
_виковая степь и западинная травяная степь. Но, чтобы _ твержд: 
это более уверенно, необходимы еще дальнейшие исследования, г 
чем должны быть учтены не только Ор и размере самих апа, 

у) Главнейшие черты‘ растительности Por Oo: 374. 
=) Материалы к‘’познанию почв’ и растительности. ‘Западной Сибири. 
3) Степи западной части Томской ор Стр. 41. 

4 



Ге И Е фа РУ N ge 

= : 

< nom свойства почвы и грунта, и влияние общего изменения климати-- 
г ческих условий. 

” a _К числу отрицательных форм рельефа C повышенным увлажне- 
“u нием. ‚и хорошим дренажем принадлежат также овраги и речные до-- 

_лины. Здесь древесная растительноеть получает еще заититу от. иссу- 
_ _Шающего действия ветров. 

_ В Европейекой России травяно-стенная зона испещрена, оврага 
_— ми, к‘которым приурочены обильвые, так называемые, байрачные лес- 
° ки. А речные долины, неемотря на большое лесоистребление, и до’ 

сих пор еще в пойме и на возвышенных своих берегах часто прел- 

етавляются зелеными лесными галлереями. 
Байрачные леса образованы только лиственными породами. По’ 

‘моим наблюдениям в Саратовской и Воронежской губерниях, в этих. 
лесах главное значение имеет дуб. Опушки—там, где дубовое насаж- 
дение поднимается из буерака к краю водораздела—характеризуются 
целой свитой сравнительно устойчивых к сухости древесных пород и 

кустарников. Таковы—дерест (Ulmus glabra), татарский клен 
(Acer tataricum), хрушина сладительная (Bhamnus cathar- 

tica) яблоня (Pyrus Malus), груша (Pyrus communis), 

‘боярышник (Crataegusmonogyna) mepn (Prunus spinosa), 

степная вишня (Prunus fruticosa), додовник (Prunus nana). 

‚Из других древесных пород и кустарников, более характерных 

для байрачных лесков, отметим липу, остролистный клен (Acer 
platan oides), мльм (Ulm us scabra), обитающий по тенистым 

®— склонам, вяз (Ulmus pedunculata), свойственный в особенно- 
сту сыроватому дну оврагов, opewnus (Corylus Avellana), 
бересклет. (Evouymus verrucosus). 

Ha байрачных лесков Воронежекой губернии можно указать 
еще меклен (Acer campestre), дерен (Сэтпиз sanguinea) 
другой вид бересклета (Е уопушиз ечгораен 3). 

% Встречается в байрачных лесках и осина по более низким и CH- 

 роватым местам. Что же касается березы, то она здесь сравнительно 
® редка, и присутствие ее совсем не типично. | 

°— Для речных долин и их возвышенных берегов была дана в свое 
_ время Г. И. Танфильевым !) общая схема распределения 
_ лесной растительности, применимая, согласно автору, к степной 
or ‘приблизительно между FERN DOM Ha -западе и Su 

Fr ньем 

sr | в „Ботанико-географические БОН „в“’ степной полосе“, стр. 37. Глав” 
нейшие черты растительности России“, стр. 3731 Подробные ссылки на упомянутые 
сочинения см. выше стр. 120 

u Er L А: в биологию леса. Cn6. 1912. Стр.' 48—49, рис. 61. 



ченные выше для байрачных лесков. Кроме того, внутр 
насаждения более постоянными и частью распространенными 
являются: липа, остролистный клен (Acer platan 
орешник (Corylus.Avellanöd), бересклет (Е vo 

verrucosus) дальше к западу еще ясень (Fra xin 
excelsior) чеклен (Acer campestre), Pe wor 
saıuguinea), другой вид дбересвлета о ymus е 

лесном насаждении. 

Нагорные дубравы в типичных случаях приурочены ‘быв 

глинистым почвам, часто, однако, на m. возвышенных Be, 

которых теперь только кое-где сохранились еравнительно жалкие vorände a 

На песках надлуговой террасы левого берега раньше были ра; 3 
виты, тоже теперь уже CIMABHO истребленные, сосновые боры, которые 
дальше от реки там, где почвы получани более глинистый ‘характер, 

делалиеь двух-ярусными (с лубом во втором ярусе). о -. 

Самые долины рек были прежде также очень боге лесам 

‘которых крупную роль играл. дуб, занимая в пойме более повышенны 
незаболоченные места. И до сих пор еще кое-где по долинам рек сох 
нились крупные деревья-великаны старых дубов. На болотистой. почв зе 
see очень И. тип лесных насаждений в виде оль- 

Alnus и 

ee долины C их возвышенными берегами вообще внос 
чительное разнообразие в степную природу. | PR 

В Epponetieroit Роевии исследователь в типично-степных районах 
пересекая водоразделы, имеет дело большей частью лишь с безграни 
ным морем нив. Редко-редко можно натолкнуться на клочок т 
со стелящимися серебристыми перьями ковыля и услышать B о ВИ ь 

вание сурка. И только курганы сравнительно часто ветают. HEMBIMIT ’ 
свидетелями былой картины диких cTeneii. Ho вот, когда путешествен: - 
ник, утомленный бесконечным однообразием HUB, солнечным 3H0 
черноземной пылью, которая черной маской покрывает лицо и крути 
столбом смерча по полям, спускается в богатую водой и лесной р 

тельностью долину Der то он чуветвует себя не 

природу.. 

ri 



ы + ‘порфявыми мхами из рода Sp Ъ. аспим, с росянкой. Вообще по 
` речным долинам на юг в область степей проникает много элементов 

ы 8 _ северной таежной растительности, и наблюдающиеся здесь картины 

_ Порою довольно близко напоминают тайгу. 
С ЕО в настоящее время и по речным долинам растительность пре- 

® терпела уже разнообразные глубокие изменения под влиянием куль- 

°  Турной деятельности человека и продолжает еще их испытывать. Вни- 

® мательный наблюдатель всюду наталкивается на свежие следы таких 

г изменений. И привлекалельная для него задача заключается в том, 

fir чтобы путем тщательных розысков, обнаруживая лучше сохранившиеся 

®— _ черты, осторожно восстанавливать первобытный характер растительности. 

- ’ Сосновые боры по мере изрежения наводняются етепными видами 

и, наконец, совсем исчезают. Пески, занятые раньше этими борами, 

приобретают подвижной характер и своими дюнами засыпают местами 

поля, а порою даже надвигаются на поселения. Вместо прежней боро- 

вой растительности теперь обитает здесь новая скудная, состоящая, по 

преимуществу, из характерных песчано-степных видов, приспособлен- 

с ных к жизни на подвижных песках. Но кое-где далеко на юге, в глу- 

бине степной зоны, среди этих песков еще сохранились остатки болот 

€ торфяными сфагновыми мхами и другими северными растениями, 

характерными для таежной зоны '). 

Подобные же изменения происходят и с меловыми борами на 

возвышенных берегах рек. И тут на месте истребленного леса разви- 

7 ваются часто обнажения. Порою выделяющиеся своей белизной выходы 

мела образуют красивые сочетания с темной зеленью еще сохранив- 

шихся отчасти сосновых насаждений. В дальнейшей стадии на мелу 

могут остаться только отдельные деревья сосны, низкорослые с харак- 
я терной пиниевидной кроной. И, наконец, перед нами уже вовсе лишен- 

ные древесной растительности белые меловые склоны, часто выступаю- 

°— щие вперед в форме трапеций, е целым рядом своеобразных, очень 

характерных растений. Но где-нибудь по соседству в овражке, среди 

_ поросли лиственных пород иногда еще можно бывает разыскать типич- 
ных спутников сосны—грушанку (Pyrola зесип а), боровые мхи. 

® В заливной чаети речных долин, на месте уничтоженных лесов 

° сильное распространение получают луга, нередко наблюдаются явле- 

- ния вторичного засоления. 

ее. _ Травяно-степная зона в пределах Западно-Сибирекой низменности 

® имеет свои особенности рельефа, которые, естественно, оказывают 
большое влияние на топографическое распределение растительности и’: 

2 т: 1) Cp., напр. Б. А. Кеплер. Ботанико-географические исследования в 
к BO SDEER: Труды Общества Естествоиспытателей при Казанском 
- Университете. Т. XXXV, вып. 4. 1901 г. Стр. 24. 
З.Н. Сукачев. К флоре Арчадинского лесничества Донской области 
_ Отдельный оттиск из „Известий Спб. Ботанического Сада“. T. П., zum, 2. 



фельефа. В и полосе. Западной Сибири сост TAB, 
возвышения или просто гривы. „Эти т гривы тянутся. zuo 
раллельными рядами в направлении с ЮЗ на СВ, р 
oT EEE плоскими ложбинами. —между: NEE понижения! 

кавших к северо-востоку, соглаено € вышеуказанными направлен A 
наклона равнины“. !) - 

Б.Н. Городков, касаясь изменений в топографической» 
распределении растительности при переходе от области типичных ет 
пей к лесной зоне, рисует в общих чертах следующую. картину 

На юге лиственные колки, приуроченные к ‘более. _влажны? 
глубоким западинам, еще теряются среди обширных степных. участко 
расположенных на гривах. К северу эти колки начинают попадатье 
все чаще и чаще и, наконец, получают преобладающее значение _ 
гривах, а стенные формации переходят на пологие склоны грив. 

В междугривных понижениях распространены явления заб! 
чивания и засоления. Это об‘ясняется слабой дренированностью, 
годаря отсутствию хорошо развитой сиетемы балок и „ оврагов, ‚6a 
зосетью грунтовых BON и сравнительно богатых солями грунтов. AR 4 

М. И. Нташицкий для северной части исоледованного 
им лесостепного района на Ишим- и - водоразделе дет, и 
близительно следующую схему: и 

„... гривы покрыты значительными березово-осиновыми’ KORAN 
с более или менее широким бордюром луговой растительности H 

оподзоленных почвах (деградированном черноземе, лесной О де 
градированном солонце и друг.)*. орк 

На склонах грив ветречаютея столбчатые солонцы, к которы: ‚п 
видимому, и приурочиваются северные островки более. типично 
вяной степи. 

„Межгривные пространства, значительно большие no ‚площа: 
ими занимаемой, чем сами гривы, предетавляют из себя, главы 
разом, солончаки и болота © И а сменой ‹ 

ностью их микрорельефа“. 3) Ka 
ГИ. er ee en в указывает на _ „весьма, _характерн‹ 

отличие“ в топографическом распределении лесов и стелей между з 
падно-сибиреким березовым предстепьем и ередней частью дубовог 
Европейской России. В последней „леса вдаютея в степь, приде 
ваясь высоких, изрезанных оврагами, берегов рек, тогда как в. 

1) А. Я. Topaarum. Матервалы. для познания. почв и pa are Ги 
=ападной Сибири. Стр. 19—20. ._ 42 мда 

)Б. Н. Городков. Опыт деления Заладво-Сибирекой низменности, N 
Е ро оо. области. "Тобольск. 1916. Ст У - 

3) 1. e., стр. 33. Подробная ссылка на рабов и. u sam u д у 
выше—на стр. 160. Ч 



| Вурочевызия- водораздела, обыкновенно ‘избегая соседетва 

ей а. 

Е ие лесов. в травяно-степной зоне Западной Сибири главное 

значение ‘принадлежит березнякам и много меньшее сосновым борам. 
Но ‘березняки, по мнению A. Я. Гордягина, сами в большой 
степеви имеют вторичный характер, сбразовавшись, благодаря воздей- 

_ствию челогека на месте сосновых боров. 
ER 3%. 

Е ‘Однако, ив Западной Стбири, в подгоне типичных ОЕ сухих 

5. RA, степей, сосновые боры, повидимому, сравнительно строго придержи- 

: р _ ваются более трубых почв, а березовые колки среди степей приурочены 

: к подобным же условиям, как осиновые кусты в Европейской России. 

Лислвенные леса, распростравенные особенно силено в погранич- 

‚ной полосе между лесной и степной зонами, и в самом своем социаль- 

ном строе представляют обыкновенно сочетание тех главных ‘обще- 

житий, которыми по преимуществу характеризуются соответственно 

‘упомявутые зоны. Именно, в этих лиственных лесах мы имеем, с одной 

CTOPOHB, общежитие древесных пород, ве другой— травянистой раети- 

_ тельности; первое типично для лесной, второе—для степной зоны 
= 

_ АБалогично этому в хвойных таежных лесаз общежитие древесных 
_ пород сочетается с общежилтием M0X06020 или лишайникового покрова, 

_ которое является особенно характерным для тундровой зоны. 

| _ В рассматриваемые лиственные леса легко проникают степные виды; 
поляны и лесные луга чаето носят характер разнотравных луговых 
_ степей, а в Западной Сибири такие степи, повидимому, могут даже 
как бы непоередетвенно сочетаться в виде особого общежития © более 
Е березовыми насаждениями. 

Ha месте истребленных лиственных лесов, при известном воздей- 
ствии u поддержки со стороны человека (выжигание, покосы и т. AL), 

_ сформировалось и. сохраняется много луготРых степей. Случаев, когда 
таким образом возникли бы настоящие вполне типичные ковыльные 

степи, мне не известно. _ 

Г. _ Соеновые боры, проникающие далеко на юг в травяно- степную 
5 зону, получают, естественно, особый „степной“ отпечаток. Характерный 

® для таежных и сосновых боров почвенный покров из мхов и лишай- 

_ ников здесь обыкновенно бывает развит сравнительно слабо, часто лишь 

а Ser u. Tandrızes, Бараба и Кулувдиноквл степь в пределах Азтейеного 
а. Спб. 1902. р 146. | | al 



en - 

> ти соеновые боры вдоль’ дорог, на полянах и T. п. 
водняются степными видами. А когда здесь лесная р: сти 
_вовсем истребляется, то на месте ее могут быетро. образов: ть 
ния, несущие специфическую флору (стенного. ‘обще г 
в завиеимости от свойств самой обнажившейся _ породы | 
гранит ит. д.). N 

`В полупуетынной зоне мы встречаем еще довольно. хорошо р: 
витые лески, типа АНН на склонах Ергеней. В ARE местнс - 

Seo для поселения древесной растительности в смнеле дренажа, 
соединенного е повышенным увлажнением, а также отчасти: и зат ГЕ 

ER и балкам GC’ хорошим. стоком, в которых обычно. абтодаилоя г. | 

выходы или близкое стояние пресных грунтовых вод. Кроме дуба, 
более важное значение: в составе самих насаждений этих лесков нок 

породы, которые в травяно-степной зоне особенно’ характерны для _ 

степных опушек,—а именно, Öepeem (Ulmus glabra), татарский 
клен (Acer tatarieum). Нриеутетвуют в качестве обыкновенны 
и типичных членов в рассматриваемых лесках также и другие формы 
из той же группы—нрушина слабительная Rhamnus cathartica), › 

яблоня (Pyrus Malus), груша (Pyrus сом шип! $), боярышнии BR 

(Crataegus monogyna). Сопутетвуют данным леекам и степные 
кустарники—терн (Prunus spinosa), добовник (P runus.n a п a), 

Лесные насаждения часто Е наводнены re oe 
привыкли считать сорными, или сорно-лесными, и более ‚или мен 
ясно степными. У 

Там, где ложбины становятся более мелкими, бараны mes | 
выклиниваются, CMEHAACh часто зарослями куетарниковой степи” a 
(Spir sea eh EN _в свою _ a а X 

1) Подробный список деревьев и кустарвиков в  Ергеньисках. лес 
`Г.Н.В ысоцкого „Ергеня“, стр. 126. Эта работа “была ae ука 
ранее—на стран. 138. | 2 ГА д 
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‘полупуотыне лесная рватительноеть воверженно: отсутетвует. Только 
_ при сочетании 0с0бо благоприятных условий, как тгрубозерниетость 

А _ночвы, ‘присутотвие достаточного. количества. воды‚защита от-ветров 
пе > отрицательных формах рельефа, мы еше далеко в глубине полу- 
re ‘пустынной зоны встречаем ‘последние жалкие отголоски более северной 
и: _ лесной. растительности. Береза, напр., констатирована еще в Мугод- 
$ _ жареких горах среди ясно полупуетынной ‘общей природы, и вот как 

_ рисует. обстановку одной из таких рощиц И. Борщов в „Материа- 

и ax для ботанической географий Арало-Каснийского края“ A), 
_ и Спуетяевь.с возвышенности Уркач, ‚приходитея ироходить ‚Bep- 

— ТЫ четыре сухими ‘песками, нагроможденными в ряды холмов и 00- 
°  вершенно безжизненными. По достижении последнего ряда, перед 
_ главами удивленного путешественника совершенно неожиданно рас- 
_ = кидывается в котловине густой молодой ‚лее, состоящий преимущеет- 

венно из стройных дерев черного и белого тополя, осины, березы, 
боярьыминика (Crataegus oxyacantha?) и нескольких пород 

_ 46 Лев этот тянется версты на полторы. Иротивуположность свежей 
| зелени дерев и роскошной травы, растущей между ними, с. PAcKaleH- 

_ ными, совершенно мертвыми песками, окружающими котловину ши- 
роким поясом, поравительна. Надобно быть на месте, чтобы вполне 
понять всю прелесть этого ландшафта, особенно при том тенлом 

° колорите, который ‘придается здесь всем предметам ослепительными 
лучами жгучего солнца. При виде рощи Якши-Уркач-Басы, кажется, 

° будто она каким-то волшебетвом перенесена с родной почвы в среду, 
_ для нее совершенно чуждую. Существованием своим и здоровым видом 
деревья, растущие здесь, обязаны исключительно многочисленным 
родникам, находящимся при подножии возвышенности Уркач, а также 
часто перепадающим здесь дождям“. 

Но с юга и юго-востока на встречу более северным лесным эле- 
ментам попадаются уже свои особенные древесные породы и крупные 
кустарники, характерные именно для полупустынь и пуетынь. 

“Так, по указанию В. А. Дубя некого, *) в северных пе- 

сках Средней Азии, в котловинах выдувания, при хорошем увлажне- 

_ нии сравнительно пресной водой имеются целые рощицы 1024 

Elaeagnus angustifolia). 

05. Äna песков. Закаспийской области там, где они больше“ удалены 

®— _ от населенных мест и дорог, С. И. Коржинский °) описывает 

к _ характерную растительность, в которой главную роль играют древесные 

Be ° породы. „Известный саксаул (Haloxylon Ammodendron), 
Een 8 alsola Arbus eula), ВИДЫ" Calligonum, кустарная 

12% 

1) Спб. 1865. Стр. 30. 
_ 2) Г. с., стр. 188. Подробная ‘ссылка на данное сочинение сделана в. предыду- 

ри о besonnn. на стр. 156. 
УС Е еж Туркестана“, стр. 4. Подробная есылка дана’ мною 



Ephedra ЦЕ. strobilaoea Bge), так навываемая, 
акация (Ammodendron’ Karelini), 
aph.yllum ru ee, кустарные виды do 
(А. ee | реже _ ВН Ba 

части невысокий, корявый, часто Bo HERE eine or у 
продольных борозд. Ветви большей частью белые IE сероватые, 
листья узкие, серо- ‘зеленые; чаще же листьев совеем HET, и их роль 
выполняют молодые ‘веточки, заключающие в себе хлорофилл. Боль- 
шая часть этих древесных пород растет весьма медленно, имеет 
древесину, чрезвычайно твердую, но хрупкую, чем в особенности — 
отличается саксаул. Эти деревца стоят весьма редко одно от другого 
н не дают‘ни малейшей тени, так что почва под ними почти столь = 
же суха и бесплодна, почти столь же накаливается лучами. ‘солнца, #2 ie 
как если бы их вовсе He было. Эти заросли нельзя сравнивать ни C — 

лесами, ни с кустарниками умеренной полосы, и вообще к ним нель-_ 
зя применить ни один из употребительных в литературе и науке 
терминов. Они составляют совершенно особый тиц растительноети, = 
столь самобытный и оригинальный, что ‘он, я думаю, никогда He = n 
изгладится из памяти того, кто хоть раз в жизни имел оО его р 
видеть“. | о ео 

[У. СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 

На предыдущих страницах были намечены главные более характер- Г 
ные типы растительности в зависимости от климатических и почвен- — 
ных условий. Задача заключалась в том, чтобы дать ориентировочную | 3 
схему, общий OCTOB—peutemky, с которой можно освещать и к которой A 

привязывать отдельные облеченные в Плоть И НЫ и. u 
характеристики. я 2 у 

Представим для удобства обозрения эту схему в. виде одной — > 
таблицы и, пользуясь ею, подведем некоторые итоги, резюмируем_ E 
вкратце некоторые положэния, вытекающие из предыдущего (см. боль- _ о. 
шую таблицу в конце книги на особом листе). ЗЕ 

Г. Таблица показывает, что- природа на огромном протяжении. 
рассматриваемых зон достигает богатого разнообразия растительности | 
при помощи сравнительно немногих главных экологических типов и 
общежитий. о. 

Так, в основной линии зонального изменения растительности. =» 
географические звенья составляются в грубых порта. следующими: 
основными общежитиями. 

1. Многолетние двудольные травы. 
2. Многолетние  плотно- дерновинные злаки CO 

листьями. 



— 181 = 

к Rn $13: Коврофитные болев. или. ‘менее сильно ‘опушенные полукус- 
Fr zen. | 
с 4, Низшие_ растения на почве о лишайники, синезеденые 
a ее 

5. Весенние ee 
Hast каждого общежития есть своя кривая распространения, свой 

AR maximum развития U значения в рассматриваемом географическом ряду. 
ER _ Чем менее благоприятной делается общая обстановка для 
ER жизни растительности, тем резче очерчены, определеннее выражены 
г. соответетвующие общежития. Наиболее расплывчалую в этом отношении 

картину дает группа многолетних двудольных трав, которую на самом 
деле надо рассматривать, как смесь нескольких неясно отграниченных 
общежитий, 

_ Соседние зоны своими общежитиями как-бы накладываются или 
лучше сказать „вдвигаются“ друг в друга. Так, напр., общежитие 
многолетннх дерновинных злаков распространяется на травяностепную 
и полупуетынную зону, а общежития ксерофитных полукустарничков 
и весенних эфемеров на полупустынную и пуетынную. 

II. Хозяйственная деятельность человека и, в частности, пастьба 
скота. при достаточной интенсивности в том же ряде зонального измене- 
ния растительности может вызывать результаты, производящие 
впечатление сдвига к северу более южных растительных типов. 

Так, в травяных степях при интенсивной пастьбе, угнетающей и 
даже уничтожающей злаковый дерн, сильно распространяется полы- 
HOR— Artemisia austriaca, получает благоприятную обстановку для развития 
общежитие весенних эфемеров (в частности, в массах разростается 

Poa bulbosa vivipara, являющаяся одним из главных растений даже в 

весенне-эфемервых 7устыняа). Также общежитие низших растений 

(Tortula гига Из, Nostoce commune) хоропто бывает выражено на уплотненной 

и удобренной благодаря пастьбе почве. 

Затем и в полупустынной зоне благодаря сильному угнетению 

злаков на участках, подвергающихся интенсивному выпасу, раститель- 

er ‘может уклоняться OT полупуетынного типа к пустынному. 

Ber -_ II. Просматривая другие вертикальные ряды в таблице, мы видим 

ны ^ что и для них в большей или меньшей степени уже сейчас устанавли- 

№. ваются зональные изменения. 

в "Так, напр., если мы вместо глиниетого субстрата, подставим пески, 

то и для последних будет иметь место своя схема зональности. 

и Гы В общем, песчаный субстрат для наших сухих 30H и примени- 

en естествэнным растительным формациям CHOCOÖCTBYeT продви- 

€ RED на юг более северной растительности. 

EEE Ir Tax, напр. ., в зоне травяных степей мы ветречаем на песках 

RT _ боеновые боры, в полупустынной зоне пески несут растительность, 

А там по а составу и экологическим особенностям может быть 



‘названа, ‚ степной. Существует и оответотаующай 1 м 
‘степи. za 

Правда, сейчас же. Должно. оговориться, то каз 
требует и свойх специальных приспособлений у растительн 
или менее оригинальных (напр., Не. BAR Ne 

сходства. a ars wenige ER 

‚  Ветуцая в зону. пустынь, мы в  Наноторой бани Be 

на песках очень своеобразный лин растительности с чрезвычайно интере 
ными. кустарниками и даже деревьями-—сюда относятся” саксаул, вил 
Calligonum. Эта растительность дает нам яркую en 
следующего. положения. . ip | AR 

| 4..Именне неред нами иллюстрация влияния сеодонВОНВЕВ Е: 
шилого. Повидимому, к одному и тому же району и субетрату. ‘природ 
подошла C разных сторон, © растительностью разного, происхождени: r 
и характера и BWABHCHMOCTH от этого HAITA ина de Е 
решения одного и того же вопроса. BEN Se; 

Растительность. песчаных ‚степей в” своей ИБ: повидимому, 
тесно евязана ;© TPABAHRIMH черноземными степями, о чем. уже ‘евидетель- 
ствует ряд. параллельных близко ‘родетвенных видов. ` Характерные 
кустарники и деревья песчаных пустынь иного, несокионноу боле 2 
древнего происхождения. Экологические сближения между обоими 

Ана тинами и в данном rn Beni 

De м | | or № ie? 
Тоже получаетея при сравнении пеечаных ' отепей_ и оон 

боров. на песках. ö jr 

Семипалатинской а продуктах выветривания тлей = 

бой гранитной дрееве - растительность по CBOHM экологическим 060088 
ностям приближалась к степной, а на темном глинистомь сланцево 
щебне, с продуктами его выветривания в виде вскинавшего. от ‚соля ir 
ной кислоты мелкозема, растительность носила, подупустыннийх И | 

местами пустынный И | 

продвижение К can Южных типов растительности. } ie Ne в 5$ 

степной зоне развивается довольно типично-выраженная. полупу. 
ная растительность. Именно здесь преобладает разреженный Tı 
в виде сизой ‘росы с восковым _ налетом — Резбиса sulcata valc 



и. а ‘иногда, и Косма prostrata. 
ответственно. на. _ корково-столбчатых ‘волонцах EN 

формация. Artemisia , paueiflora, которая в нашем понима 
» быть отнесена, к пустынному ei 

ланос и отчаети пустынной зоны), наблюдается постепен- 
характерная ‘смена экологических типов: ксерофиты, не мясистые 

или слабо мясистые, с более или менее развитым опушением из 

_ резко мясистыми галофитами. Для промежуточных условий характерны 
_ растения € сочетанием упомянутых отличительных признаков. К этим 
же условиям приурочен особый тип мясистых галофитов с листьями, 

_ серебристыми oT Se ah водоносных волосков (Atriplex canum, 

Pac verrucifera). 
Her сомнения, что отмеченной смене во внешнем и внутреннем 
ру. en соответствует и смена физиологических особенностей. И таким 

© образом схема здесь, как и во многих других частях, намечает типы 
— для физиолого-экологичеекого иселедования. 
8. Особенноети 30H и геоморфологических областей природа 
2 _ отмечает сериями близких видов (ковыли, Artemisia шагИйва —См. 

° выше стр. 145 и 151.). 

= = 
Pen 5 - : \ 

Er ` Конечно, предложенная здесь схема еще очень груба и несовершен- 

_ на, Ho прежде, чем отделывать MOPOTM, надо их грубо пробить. Я буду 
Г ‘считать себя удовлетворенным, если, при дальнейших исследованиях, 

_ она, поможет провести новые связующие нити, лучше сблизить и 
_ обобщить. в соединенной картине-системе обильные факты природы, 
A для нашей работы сейчас эта схема дает программу более глубо- 

| ких ‘физполого-экологичееких исследований. Такому более глубокому 
К _ анализу общежитий и экологических типов будут посвящены частью 

р готовые к печати следующие выпуски данного сочинения. 

’ `воздухоносных кроющих волосков еменяются, в конце концов, голыми. 
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увлажне ии хорошем. este 
Еще хорошая защита от. ветров). И 

рормы. рельефа: западины с сравнительно промылой u 
› пожбины, балки, овраги, речные долины. | 

у И, 

А, 9 4 
Склоны балок, Западины я 

23 Ber _ опушки лесов. и ложбины,` | Балки, овраги. 

Островные западин- 
| ные лиственные 

степные рощи. 
Осиновые кусты. 

1 Pi | Березняки ‘пойменные листвен- 

| 

‘ные леса от доволь- 
Байрачные листеен-| но сухих до 60N0- | 

ные лески. ‚тистых ввлючитель- 
(Querceus pedun- ‘но (вторично аут | 

| eulata и друг.). га). 
Пойменные дуб- | 

равы. n 

Ольшанники, 
(Alnus glutinosa). | 

Bine: сосновыб 
боры на каменистых 
почвах (вторично 
на ‘обнажениях 

| _ каменистые 

Кустарниковые | 
степи. | 

R | | 
(Amygdalus папа, | 
Cytisus rathenicus, | 

| 
| 

| 
| 
| 

Caragana frutex, | 
Spiraea crenifolia, | 
Prunus fruticosa | 
Pr. spinosa). a 

| | 
| 
| 
| | 

| 

| 
| 

| 
|Байрачные листвен- | 
ные лески (редно) и’ 
кустарниковые CTE- | 

пи (часто). 

Каменистые степи 
И (в зависимости 
| о субстрата и 

экспозиции) 
каменистые полу- 

| пустыни и даже р. тЫ 
Barum sam | | ($piraea hyperiei- | 

> | folia). | 

Запалинные кустар- 
ниновые и травяные 

степи. 

‚ (öpiraea hyperici- (Ulmus glabra). 

ri 
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ns Мисисто-срлянновые 
пустыни. 

ини MACH- 
стые солянки (Sa- 

| lieornia herbacea). 

Conomanossıe луга, 
| систых 

новых полу- 
вустарников и ву- 
старников и пере- 
ходы к MACHCTO-CO- 
лянковым пустыням. 
[Многолетние зла- 

i (Aeluropus litto- 
ralis). 

Кустарники и no- 
лукустарники (ви- 

st Tamarix, Arte- 
maritima. за- 

Масисто-соланковые 
пустыни. . 

‚ Однолетние мя- 
систые солянки 

(Salicornia herbacea) 

Полукустарвико- 
вые мясистые со- 

.|лянки (Halocnemum 
strobil aceum). 
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Г Мясисто-соланковые | пустыни, переход- 

ные от солончаков | и солонцам. - 

Однолетние мя- 
| систые солянки 
| (Petrosimonia сгаз-, 

sifolia) 

Полукустарни- 
ковые мясистые 

Fer 
| Полунуетарни- 
ковые мясистые | 

солянки (Atriplex | солянки! (Atriplex 
verruciferum). |canum, An: en sal- | 

4 
= er 

эфемерные пустыни. | 
Аа днолетние "MSI- 
Bi систые солянки | 

ола 

le голе 

cata). _ 
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полукустарни 
(Artemisia зари 
FRachia pre strat 
Hranme pacrem 

на почве. 

Е Солонцовые полу- 
пустыни и переходы 
к солонцовым № 
_  СТЫНЯМ. 

_Дерновинные 
злаки (Festuca sul- 
саба). ^^ 

Исерофитные по- 
лукустарнички 
Artemisia maritima, 
 Kochia prostrata, ° 
Camphorosma mon- 
peliacum, Art. pau- 
“ eiflora). 
Весенние эфе- 

_ меры. 
изшие растения 

`болонцовые уст ни 

Коерофитные 
лпукустарничя 
и м 

Hranne Bnore 

Е: 

и Глинието-пеоча- 

Дернисто-(ковыльно— и ‘типчаково —) N 
4 ‚луговые степи. 

Многолетние двудольные травы. 
Дерновинные злаки (Festuca sul- 
сада, Stıpa Joannis, Koeleria gracilis 

и друг). | 

Ковыльные степи, врупно-дерновинные. 

Дерновинные злаки (Stipa stenoph- 
ylla, St. capillata и друг.) 

’Многолетние двудольные травы. 

$ 

Ковыльные и новыльно-типчаковые сте- 
пи, мелко-дерновинные. 

Дерновинные злаки (Stipa Lessingiana, 
St. capillata, Festuca sulcata и друг.) 
Многолетние двудольные травы. 

Дерновинно-зланове-ромашниковые и-— 
полынные полупустыни. 

Дерновинные злаки (Кезфаса sulcata, 
Stipa capillata sens. 1.). 

Многолетние травы (Pyrethrum achil- 
laeaetolium). 

Ксерофитные полукустарнички 
(Artemisia maritima sens. |., Kochia 

prostrata). 
Весенние эфемеры. 

Низшие растения на почве. 

Полынно-дерновинне-злаковые полу- 
пустыни. 

Ксерофитные полукустарнички 
(Artemisia maritima sens. 1., Kochia 

prostrata). 
Дерновинные злаки (Festuca sulcata, 

Stipa capillata sens. 1.). 
Весенние эфемеры. 

Низпгие растения на почве. 

Полынные и полынно-эфемерные пустыни. 

Ксерофихные полукустарнички | 
(Artemisia maritima sens. 1.) 

Весенние. емо (Poa bulbosa vi- 
vipara, Сагех stenophylia и друг.). 

’ ные ночвы. 

‘аменистые поч- | 
вы и обнажения; 
часто возвышен- 
ные берега реки]. 
оклоны речн. дол. 

а 3 ̀балок, 
опушки. ‘лесов. 

Пески, рельеф 
часто дюнный. 

Западины 
и ложбины. | 

nn mn nn nn ar en 
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_ ПЕРВАГО МИНИМУМА 

° ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

_ Рис . 5 (к стр. 95). © о 
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ПРОФ. B- A. НЕЛЛЕР. 

ПизШиИе растения Ha почвах. 





Проф. В: А. Неллер. 

Низшие растения. на зональных почвах и столбчатых солон- 
цах в полупустыне. 

Как это ни странно может показаться, но наш сухой и жаркий 
Юго-восток по некоторым особенностям обнаруживает сходство 
с далеким Севером, полупуетыня—с тундрой. He’ даром тундру 
часто в научной литературе называют арктической пустыней. 

На севере, в тундре более высоко организованные, семен- 
ные растения, благодаря неблагоприятным условиям для жизни, 
уже не в силах овладеть всей почвой и’оставляют достаточно 
простора, на котором пышно р развито целые ковры мхов 

_ и лишайников. 
И в полупуетыне высшая ее не может доста- 

точно густо заселить почву; остается на последней много CBO- 
бодных промежутков, на которых обильно развиваются низшие 
растения—0особенно синезеленые водоросли и. лишайники, отча- 
сти и мхи, 

Правда, здесь мхи и лишайники не образуют сплошных 
пышных ковров. В сухую жаркую погоду. вы, обыкновенно, все 
указанные выше группы низших растений на почве едва заме- 
чаете: они образуют здесь легкие налеты или разбросанные 

’ сухие корочки или сморщенные дерновинки, еще отчасти зама- 
скированные пылью. Лучше заметны они после того, как 
поверхностный слой почвы обильно смочит влага: тогда налеты 
получают яветвенный зеленоватый оттенок, дерновинки мхов 
расправляются и тоже зеленеют и т. д. 

° Этот мало заметный мир подчинен своим заковам распро- 
®  странения и представляет, несмотря на свою кажущуюся 
°  ничтожность, глубокий интерес в разных отношениях. 
ER Сильному развитию низших растений на почве в полупу- 

° стынной зоне благоприятетвуют два обетоятельства: 
_ а) указанная выше разреженность высшей растительности, 

оставляющей много свободных промежутков почвы; 
° в) присутствие в почве близко от поверхности более или 

° менее уплотненного горизонта; этот горизонт, задерживая про- 
_ сачивание воды в глубину, способствует временному более 
_ обильному увлажнению поверхностного почвенного слоя. 
А Для полупустынной зоны характерны светлокаштановые и 

урые` почвы. Уже эти почвенные типы, наиболее в этой зоне 



распространенные и составляющие здесь как бы общий фон — 
почвенного покрова, имеют упомянутый горизонт © уплотне- 
нием, хотя еще и не очень сильным. 

Наиболее хорошо развит рассматриваемый горизонт на столб- 
чатых солонцах. 

Эти солонцы делятся на глубоко-и корково-столбчатые. 
Последние занимают наиболее пониженные места (с характером 
замкнутых понижений), и столбчатый слой у них особенно 
близок к поверхности. В результате, корково-столбчатые солонцы 
в периоды обильного увлажнения дождевой или снеговой водой 
могут даже превращаться как бы во временные болотца. 

закономерность в распределении главных групп низших 
растений на почвах полупустынной зоны мы можем предста- 
вить для. первой грубой ориентировки в виде следующей таб- 
лицы (составленной по наблюдениям в полупустынном комплексе _ 
около Сарепты (Красноармейска). (См. табл. I на 3 етр.). 

В дальнейшем изложении в [-ой главе делается краткий 
обзор рассматриваемых растений по группам. А во П-ой п. 
заключительной даются некоторые общие указания о TOM, какой _ 
они предетавляют интерес и значение. 

Г. 

Синезеленые водоросли особенно обильно развиваются на кор- 
ково-столбчатых солонцах, где имеются наиболее: благоприятные 
условия для временного застоя воды на поверхности почвы. 
Жизнь синезеленых водорослей. идет интенсивно в периоды 
более продолжительного и обильного увлажнения весною и 
осенью. Тогда на почве хорошо выступает темно или черно- 
вато-зеленый налет, заключающий в себе множество заметных 

уже на глаз нитчатых тяжей Microcoleus vaginatus (Vauch.) | 
(omont, переплетающихся в густую сеть. Много также ветре- '_ 
чается в этом налете ниточек другой синезеленой водороели— 
Sceytonema ocellatum Lyngb. 

У Microcoleus тело представляет из себя нить, состоящую _ 
из одного ряда клеток. В более толетых тяжах много таких KR 
нитей заключено в общем слизистом футляре. о 

Рассматривая тяжи Microcoleus под микроскопом в воде, —— 
 смоченные накануне, после того, как раньше они долго про- = 
были в сухом состоянии, можно наблюдать, как нити харак- о 
терным скользящим движением покидают свои футляры. Так 
должно происходить и в природе, хотя бы когда на зы — 
сти солонца образовалось временное болотце. г 

Нити Scytonema ocellatum —каждая облечена своим отдель- > 
ным плотным (не слизистым) футляром буроватого цвета. он 

7’ 
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В изобилии присутствуют на корково-столбчатых. солонцах. 
слоеваща— колонии Nostoc commune Vauch,, имеющие в сухое 
время вид невзрачных черных тонких мелких сухих корочек. 
При смачивании они быстро напитываются водой, делаютея 
мягкими и приобретают ясный зеленоватый оттенок в своей, в. 
общем, темной буроватой или черноватой окраске.. 

Во время поздней экскурсии в вначале ноября 1915 г. чаето. 
наблюдались формы размножения Nostoc commune в виде тес- 
ных скоплений многочисленных мелких шариков (диаметром, 
напр,, 1,0—1,3 mann). Интересно, что при оеновании этих 
шариков, там, где они впаяны в почву, оказалось еще большое 
количество очень маленьких свежих зеленых колоний. Нови- 
димому, шарики отделяют от себе эти новые колонии, как бы 
почкованием, в сторону почвы, где они и зимуют под некото- | 
рой защитой между почвенными частипами. 

Такие же скопления шариков были eu и на сле- 
дующую весну в апреле. 

Налет синезеленых водорослей (не считая даже лепешек— 
слоевищ №506 commune) на корково-сетолбчатых сеолонцах на- 
столько обилен, что: при хорошем увлажнении весной и осенью 
почвенная поверхность часто только проглядывает сквозь тон- 
кую густую сетку упомянутого налета. г 

В летние жары и засухи картина здесь иная. Слоевища 
Nostoc commune сильно высыхают, ставовятся ломкими, полу- 
чают черную окраску. Нити и тяжи других синезеленых водо- 
рослей тоже прибывают в сильно сухом состоянии, запыляются, 
и вообще их войлочек делается плохо заметным (обнаружить } 
его легко при помощи смачивания), | 

Что касается до распространения данной группы Ha pas- 
личных почвах полупустынного комплекса, то присутствие всех 
трех указанных видов—М03$0е commune, Microcoleus vaginatus, 
Scytonema ocellatum—xapakrepHo и для светлокаштановых почв 
без сильно развитого уплотненного горизонта и не засоленных, 
HO- только уже не в таком обилии, как на корково столбча- 
тых солонцах. | 

Вообще эти три вида принадлежат к вульгарным, очень | = 
широко распространенным. А 

У Леммерманна ') приводятся для них следующие замечания 
об условиях жизни и степени распространенности. и че 

__ Nostoc commune.... на влажной земле, на лугах, на тени-. 5% 
стых лесных ‚дорогах, верещатниках и т. д. Широко в & 
пространено. N | а > 

д №, Be 
ER 8 : en { 

д 

FR ооо мен ога. а Mark а р BE Фара. Dritter — % 
Вала. Е. Lemmermann, Algen 1. Leipzig. 1910. Crp. 156, 169 и. А ть 2 

—^ 



А, И 

'Misrocoleus va einatus... ‚ на влажной земле всюду обыкновенно. 
_ Эсубопеша ocellatum... ‚на влажной земле, влажных CTe- 

нах ит, д. | у N 
› Земляной волос — Nostoc commune Vauch. var. flagelliforme 
(Berk. et Curtis) Bornet et Flah. Эта интересная форма Nostoc 
‘имеет слоевища в виде черных, похожих на волос нитей, кото- 
рые, часто перепутанные, лежат свободно на поверхности. почвы. 

_ Земляной волос в форме таких тонкйх нитей встречается, 
вероятно, во всей полупустынной зоне. ‘Sl находил его’у запад- 
ной окраины последней—на глинистых почвах —около Сарепты 

_(Красноармейска) на склонах Ергеней, затем на горе Б. Borno 
и недалеко от Астрахани близ берега Тинакского соленого 
озера. Также ‘и на восточной окраине полупустынной зоны у 
предгорий Алтая в растительной ассоциации пустынного типа, 
где главную роль играло Nanophytum erinaceum, а почва гли- 
нистого характера представляла из себя столбчатый солонеп. 

Около Сарепты земляной волос был находим мною только 
‚ на склонах Ергеней. Типичная форма его наблюдалась на .крас- 

ной глине, вскипавшей с поверхности, причем склон имел 
‘довольно крутое падение. Слоевище у данной формы носило 
характер тонкого. почти цилиндрического волоса, переходив- 
шего в несколько уплощенную узкую ленту; Ширина слоевища 
при этом колебалась от 3—4 милл, в лентовидной и до 0,27— 
0,29 милл. в волосовидной части. Из собранного материала 
удавалось при размачивании выделять тяжи длиной до 30 сант. 
и всетаки еще с оборванными концами. И 

‚Ha склонах Ергеней около Сарепты были, однако, заме- 
чены и сравнительно широкие лентовидные формы. 

Так, напр., кусок в 16 сант. длиной имел в ширину 4—6 
милл. Далее, начались перехолы на одном и том же слоевище 
от пластинки, подобной обычному Nostoc commune, к очень 
узкой ленте шириной, напр., всего в 1 милл. 

Возможно, что упомянутые своеобразные волосовидные и 
лентовидные слоевища представляют только формы. роета в 
зависимости от условий увлажнения и свойств поверхностного 
субстрата на склонах. В монографии Борна и Флаго мы встре- 
чаем для Nostoc commune следующее замечание: / 

„На других местообитаниях слоевища становятся бурыми, 
`кожистыми и испешряются параллельными анастомозирующими 
‘утолщенными жилками там, где вегетация более деятельна, 

gem в промежутках, которыми эти жилки ‚разделяются. С 
° возрастом тонкие части исчезают, и ‘слоевище получает 

_ характер сетчатого с более или менее крупными отверсти- 
_ ями и более или менее ‘узкими ограничивающими их участ- 

_ _ ками. _Экземгляры с тонкой сеткой сильно приближаются 



’ 

к оригинальной форме, ‘которая известна под именем Мозюе = 
flagelliforme и, как показал один из нае, не может быть `отде- A: 

ляема в особый вид от Nostoc оная му | 

Среди экземпляров из окреетностей. Саренпты можно было 
ваблюдать подобные же картины: именно в тех случаях, когда. 
слоевище давало переходы от широкой пластинки к узкой ленте, 
ясно было, что это совершалось благодаря разрушению тонкой 
пластинчатой части и сохранению утолщенной жилки. 

Однако, в других случаях переходных форм между pac- 
сматриваемыми волосовидными и обычными формами слоевища, 
у Мозфос commune не наблюдалось. 

Выдоросли из других групп. На образцах, собранных в начале 
ноября 1915 года в полупустынном комплексе около. Сарепты, 
были обнаружены еще диатомеи. Они присутствовали на всех 
почвах взятого нами экологического ряда—еветлокаштановых,, 
затем на глубоко-и корково-столбчатых солонцах. 

Кроме того, на тех же образцах и почвах были обнаружены 
находивитиеся в состоянии покоя одноклетные шарики зеленой 
водоросли, окрашенные в красный цвет. 

Иногда в природе эти шарики скоплялись в таком большом 
количестве, что поверхность почвы получала от них заметный 
уже на глаз. красноватый оттенок. 

Лишайники на корково-столбчатых солонцах находят себе: 
менее благоприятные условия, чем на глубоко-столбчатых, где 
достигают наибольшего богатства по чиелу видов и особей. 
Повидимому, в данном случае для лишайников неблагоприятна. 
способность корково-столбчатых солонцов, уже неоднократно, 
здесь отмечавшаяся, при обильном увлажнении легко образовы-. 
вать на своей поверхности как бы временные болотца. Тогда 
слоевища данных растений могли бы оказаться на порядочный 
срок прямо в воде. 

Но некоторая задержка воды на или в самом поверхностном, 
слое почвы происходит всетаки и на глубоко-столбчатых солон- 
пах, повицимому в оптимальном для лашайников размере в _ 
ряду других сравниваемых местообитаний, С 

Мои сборы по лишайникам в полупустынной зоне o6pada-. 
тывались в свое время A. A. Еленкиным и позднее М: П.. 

Томиным. —При этом в давном оригинальном мире почвенных 
лишайников оказалось несколько новых видов и форм и даже _ 
один новый ' род. | я у 

Некоторое представление об относительном богатстве. ли- | 
шайниковой растительности на разных почвах может дать Be. ка 

м 

ва, Вотаеф ве СЕ Iahault. Revision ча оо: hötorooystes. 
Annal. des sciene. naturell; 7 serie, tome-V'Il. Стр. 207. | . 
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Из всей рассматриваемой группы лишайников особенно оби- 
лия достигает Diploschistes scruposus Norm v. terrestris Pers., | 
светлые серые корочки которого BO множестве испешряют почву, _ 
именно на столбчатых солонцах с более мощным верхним гори- 
зонтом А. 

Очень красивы из корковых Vena Boni Schleie! 
heri Mass. с своими бледными светлозелеными слоевищами 
и Psora decipiens Hoffm. с розовыми слоевищами. И те и дру- 
гие заметно выделяются на почве, но встречаются много реже, 
чем Diploschistes. 

Рассматриваемая группа почвенных лишайников имеет очень 
широкое географическое распространение, главным образом, в 
полупустынной зоне. Здесь не место давать в этом вопросе 
сводку, и я приведу только несколько фактов. 

В Камышинеком уезде недалеко от села Tanosku y хутора 
Панферова или, по местному, Отрепкина я еще в 1904 году 
обнаружил типичный полупустывный комплекс с пятнами чер- 
ной полыни (Artemisia рапоога Web.) на корково- :OTOBOTATEE 
солонцах. 

Здесь из почвенных лишайников были найдены: Асагозрога 
Schleicheri Mass., Parmelia ryssolela Nyl., Cetraria aculeata Fr., 
Parm. vagans Nyl., Diploschistes sceruposus Norm. у. terrestris 
Pers. и еще нек. друг.. 

На восточном конце полупустынной зоны у предгорий 
Алтая я наблюдал (не считая форм лишайниковой манны, о 
которой ем, далее) Parmelia vagans, Psora decipiens, Se, 

И. И. Опрыгин и М. Г. Попов описывают растительность, _ 
‘характерную для глинистых пустынь 'Гуркестана (в так назы- 
ваемой „Голодной степи“) и отмечают присутствие в ее составе 
большого числа слоевищ лишайников —СоПеша (sp.), Psora 
decipiens, Thalloedema coeruleo-nigricans Poetsch. и Her. друг.. = 

Этими данными очерчивается ‚огромная площадь распро = 
странения почвенной лишайниковой флоры полупустынного и и 
пустынного типа. & i 

Из отдельных лишайников особенного внимания заслужи- 
вают, во-первых, разнообразные формы так называемой „IR = 
‘шайниковой манны“. Формы эти, даже встречаясь вместе, как, 

напр., на горе Б. Богдо у берега Баскунчакского озера, всегда 
хорошо друг от друга отличимы, ®е дают никаких. ее. а 
и, несомненно, могут считаться отдельными видами. : 

`По числу видов и по множеству экземпляров лишайниковой в 
манны исключительно богата, re ropa B. ‚Borno. nr 

группы лишайников, 



`АзреШа affıinis Mer. :. ‚ Asp, esculenta Mer. 
Asp. .desertorum Мег. Asp. fruticulosa Мег, 

Asp. hispida Mer.. 

Из них у второго вида слоевище образует корочки, ‚при- 
. роешие к камням или, если камень очень мелок. охватываю- 

ющие его кругом. У остальных видов слоевище‘ неприкреп- 
ленное, лежит свободно на земле, причем у Aspieilia hispida 
оно кустистое, а у трех других—в виде плотных комочков, 
для неискушенного наблюдателя более похожих на камешки, 

‚чем на живые существа. 

Такие слоевища—комочки на горе Б. Богдо часто в чрез- 
вычайном изобилии усыпают глинйетый субстрат. 

На равнинах полупустынной зоны из форм лишайниковой 
манны распространены, повидимому, только Aspicilia fruticu- 
losa и hispida, но при том очень рассеянно. Несмотря на то, что 
оба эти вида живут на почве неприкрепленными, они бывают 
приурочены в полупустынном комплексе почти только к к 
деленным почвам, именно к корково-столбчатыми солонцам ") 
“Около Сарепты я встречал еще эти виды более или менее 
часто на склонах Ергеней. 

Отмеченное выше присутствие большого количества видов 
и множества экземпляров рассматриваемой „лишайниковой 
манны“ именно на горе и ограниченное распространение их 
на равнине, где ‘они притом приурочиваются к определенным 
почвам, говорит за то, что эти лишайники не тако легко могут 
перекатываться ветром и переходить в кочующее. блуждающее 
состояние. Исключение в этом отношении представляет, надо 
думать, только более легкая кустистая Aspicilia hispida. 

Ana 'Aspicilia eseulenta наиболее северное известное мне 
местонахождение находится около с. Белых Глинок Камышин- 
ского уезда. Я нашел здесь этот лишайник во множестве в 
верхней чаети склона балки на меловом обнажении и на при- 
легающей к склону площадке. На упомянутой площадке с 
серым мелкоземистым известковым субстратом, который был 
усыпан щебнем, - ‚среди ‘многочисленных кустиков Artemisia 
'salsoloides были найдены еще другие виды почвенных лишайни- 
’ков и два вида мхов, из которых один особенно интересен— 
это. Tortula desertorum Broth.. | | 
 Aspieilia. езси]етба встретилась мне еще во, множестве ‘на 
склонах возвышенности около’ озера Эльтон. и a 

Очень близкая, но He тождественная с Asp, esculenta форма 
о собрана Н. И Дино. на и рен: зач ааа: 

1) Более определенно я ‘могу. это. утвериодать по отношению к Aspicilia, 
 fruticulosa.  . 



НО. и 

На восточной окраине полупустынной зоны у прергорй = 
Алтая ‘из форм лишайниковой манны были найдены Asp. 4езег- 
torum, Asp. affinis и Asp. fruticulosa. Последние два видая | 
наблюдал только на возвышенности Ашу-тас на берегу Черного — 
Иртыша. Они были встречены здесь на самой вершине упомя- 
нутой горы при условиях жизненной обставовки, сходных © 
тем, как на Б. Богдо. 

Кроме того, в указанном районе (в Зайсанском уезде Семи- 
палатинской Облаети) была найдена мною еще одна форма. 
лишайниковой манны, которую К. C. и. описал, | 
как новый вид (Aspicilia lacunosa Mer.). 

Значительный интерес представляет лишайник  Theloschistes 
brevior Wain у. halophila Elenk.. В очень большом количестве 
и пышном развитии я обнаружил его’ вблизи‘ Астрахани у 
берегов Тинакского соленого озера. Он встречалея здесь в 
полосе, непосредственно прилегавшей к резким солончакам с 
сарсазаном —Halocnemum  strobilaceum МВ. В. самой полосе 
преобладала белая полынь—Ат4еплуа maritima Bess. у. incana 
Kell., и были признаки, что с небольшой глубины почва ‚тоже ER 
имела известное засоление. Может быть, влиял и приное еоли — 
ветром с соседних резких солончаков и озера. Но во всяком 
случае получалось впечатление, что Theloschistes жмется ближе 
именно к засоленным местообитаниям. 

Новый, выделенный М. П. Томиным в отдельный род ли- 
шайник Kelleria polyspora М. Tom по своей окраске настолько | 
сходен с почвой и притом настолько мелок, что в.сухую. по- 
году, можно сказать, незаметен. Только после сильного увлаж- 
нения почвы чешуйки его слоевища становятея более замет- 
ными, но и то лишь тогда, когда подробно розбираон а поч- | 
венной флоре низших растений вблизи. | N 

Cladonia pyxidata var. пез]есфа—=одна из Bcex лишайвиков, к 
упомянутых в таблице [-ой, предпочитает местообитания стуше 0 
расположенной высшей растительностью и наибольшего pa“ 
пространения достигает уже за пределами взятых нами звеньев 
экологического ряда — в травяностепных западинах u Ha пере- FR 
ходных участках OT травяностепных к типично HOAyOy- В" 
етынным. . | | ER 

Кочующие кустистые лишайники — Cetraria РА Par- ме 
melia ryssolea и Parmelia vagans очень, обильно встречались = 
около Сарепты по склонам Ергеней на глинисто песчаном суб- ns 
страте и более связных песках. о. | и Е 

Лишайники из всех рассматриваемых низших. ‘растений 
представляют группу, по своему составу в значительной и ь 
нени свойственную именно специально полупустынной и oma 
сти пустынной зоне. Это NOKRAsKIBAeTCH уже Tem, что, ‚аа 



БН 2. gel 

установлено несколько новых видов и форм лишайников, кото- 
рые нигде, кроме полупустынной зоны, вообще не найдены. 
"Таковы, напр.: Aspicilia hispida, Kelleria polyspora, Thalloedema 
Kelleri; найдутся, вероятно, еще и другие новые виды. | 
`‘Замечательны черты сходства, которые обнаруживает an- 

шайниковая флора полупустынь с далеким севером U высокими 
горами. 

Psora decipiens есть, напр., на Новой Земле. Done 
нашим формы лишайниковой манны CBOHCTBEHEI высоким 
областям гор и т. д. Более подробные указания и подсчеты 
ем. в статье М. П. Томина. 

Печеночники `(печеночные мхи). Из данной группы в описы- 

ваемых условиях встречаются два вида Riccia—R. intumescens 
Heeg. и В. sorocarpa Bisch.. 

Эти слоевцовые растеньица, подобно лишайникам, также 
находят себе, повидимому, наиболее благоприятные условия на 
столбчатых солонцах с несколько более глубоким верхним го- 
ризонтом и, разрастаясь на них, образуют порою своими мини: 
атюрными слоев щами порядочные куртинки. Ветречаются, 
однако, и на светло-каштановых почвах. Корково-столбчатых 
солонцов в их наиболе пониженной части избегают. Но. в 06- 
‘щем, нигде большого значения не имеют. 

’ Поздней осенью, уже после морозов, 2—5 ноября 1915 года 
в полупустынном комплексе около Сарепты обе Ricciae были 
найдены в виде свежих по внешности слоевищ © обильными 
спорогониями на различных ступенях развития от молодых до 
зрелых включительно В том же состоянии эти’ растения на- 
блюдались здесь и весной следующего года -— еще рано—в ап- 
реле. Летом их слоевища пребывают в состоянии покоя сильно 
сухими. 

У Riccia intumescens встречалась, главным образом, разно- 
видность с обильными волосками—уаг. сапа Heeg., но. была 
найдена (на столбчатых солонцах с большим количеством чер- 

ной полыни) и форма, считающаяся типической. 
Riccia sorocarpa грубо; по внешности, отличается от Rieccia 

intumescens отсутствием волосков. 
Оба рассматриваемые вида Riccia не представляют епеци- 

альной особенности полупустынь и распространены более или 
менее широко на разных местообитаниях в Западной Европе 1}. 

Лиственные мхи, в общем, на интересующих нае местооби- 
таниях существенной роли не играют, но присутетвие их здесь 
всетаки весьма постоянно и характерно. Ветречаются’ только 
верхоплодные мхи, образующие дерновинки из прямостоячих 

1) Подробнее `0б этом ем. К. а Die Tiehermoose (В Aa uhorsts $ ‚Кур. 
togamen Бо etc.) Тлеё 3.1907. ^^ 



побегов, большей частью с обильными длинными стекловидными | | 
волосками, которыми заканчиваются листья. Эти дерновинки = 
очень мелки, едва поднимаются над почвой, растут разбросанно = — 
не давая`никакого подобия сколько-нибудь связного покрова. 
В жаркое и сухое время пребывают в состоянии' покоя, сами 
сильно сухие, но при смачивании быстро принимают свежий вид. 

В таблице Ш-ьей приводится список лиственных мхов. для 
сравниваемых местообитаний на юге Царицынского уезда. 
Определения их принадлежат большей частью В. Ф. Бротерусу. 

а ыы ' 
> о ЭР N 8 ЗЕ Ба, | Ge 

ная «Ех онЕн 

Е. 
Названия мхов ЧЗЗЕЕН =нюаа Зоя 

ННЕНо| сена | /SBERS 
бан E8 ,2S 28.88 | 
Bass | бочо° ИИ | 
=.8 ° |= sm = © оз 2 ( 
нЕ8н |285 пала $ 

Bryum. саезрстат Brid...:... = 
| E 

Öeratodon purpureus Brid......|ı + { 
| \ 

Crossidium griseum Фиг........, | =: | & 
$ 5 . | | 

Grimmia pulvinata Sm......... -- ГО у 

Phascum. piliferum Schreb...... | Ben. х 
| ${ 

Pterygoneurum cavifolium Jur. | — | Ir | + © 
; x + | x 

r * 4 к 2 > ы ] | \ > Pterygoneurum subsessile (Brid).| - + | HN x 
„ 11а 71а | | A Tortula ruralis Ehrh........... + EN R 

Из всех этих мхов наиболее заметна и в тоже ‘время. а 
довольно сильно распространена Tortula ruralis. Она принад- = — 

‚лежит к весьма обыкновенным и распространенным видам о 
широко и за пределами полупустынной зоны. В полосе травя- 
ных черноземных степей Tortula ruralis сильно разростается ni 4 
степных пастбищах при более интенсивном выпасе. 

и в приведенном списке лиственных мхов. мы, вообще, не 
находим. каких-либо, видов, 

упомянутая раньше Tortula desertorum Broth, но она найде: 
при своеобразных условиях в связи с  меловыми ный 1 



Г nme на дерновонки мха корда о они сухи) прямых солнечных лу чей. 

N ana 

108 

`Предыдущие строки приводят нае прежде всего к  следую- 
щему важному результату. 

Оказывается, что та поверхность полупустынных HOYB— 
зональных и столбчатых солонцов, которая представляется нам 
почти голой, на самом деле насыщена жизнью. 

Правда, эта жизнь интенсивно проявляет себя только как 
бы пароксизмами, всвпышками—в сравнительно короткие пери- 
оды обильного увлажнения почвы, но тем не менее влияние ее 
на поверхностный почвенный слой должно быть значительвым. 

О поразительно интересном факте сообщал мне покойный 
В. Р. Заленский. Ему удалось обнаружить с одной из своих. 
сотрудниц ‘следующее явление у Nostoc commune, ‘ 

Как известно, слоевища-—колонии этой синезеленой водо- 
росли— состоят из нитей клеток, погруженных в слизистую 
массу. Упомянутым лицам удалось обнаружить присутствие в 
этой слизи у Nostoc бактерий, собирающих свободный азот из 
воздуха. | 

В предыдущем изложении мы касались только более круп- 
ных представителей низших растений, которые сравнительно 
еще хорошо доступны и невооруженному глазу. Но, mecom- 
ненно, что все эти пленки синезеленых водорослей и, вообще, 
вся указанная флора низших сопутствуетея богатым миром 
более мелких существ—в особенности бактерий. 

Простейших животных мне не раз попутно приходилось“ 
наблюдать при просмотре своего материала. 

Таким образом встает вопрос о роли всего этого мира в. 
почвообразовательном процеесе и в обогащении почвы азотом. 

Другая интересная сторона—это чрезвычайная устойчивость. 
рассматриваемого общежития растений к большой засухе и’ 
сильному солнечному нагреванию в летнее время. Замечательно 
при этом, что эти растения переживают указанные неблаго- 
приятные условия в виде обычных своих ассимилирующих и, 
вообще, вегетирующих частей, но только находящихся в сильно 
сухом состоянии | 

Конечно, слизистые футляры у Microcoleus, слизь, в кото- 
рую погружены нити в слоевищах Nostoc commune, может 
быть, также стекловидные волоски, которыми заканчиваются 

_ листья мхов, могут задерживать быстроту высыхания '). Но 
само высыхание должно. быть всетаки весьма значительно. 

К этому еще надо добавить интенсивное действие прямого 
солнечного света и влияние сильно ‚нагревающейся_ почвы, к 

—) Вир очем,, волоски скорее’ служат в качестве ширмы, которая ослабляет дей- 
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которой многие низшие растения прилегают всем своим телом 
или даже в нее как бы впаяны. Устойчивость против указан- 
ных неблагоприятных факторов” заложена в CBOÜCTBAX самой 
протоплазмы рассматриваемых растений. Характерна также 
для них способность легко впитывать в себя влагу и быетро _ 
переходить в состояние деятельной жизни, Когда, м засуха 
прерывается дождем. 

В таких случаях поверхность почвы прямо на глазах при- 
обретает явственный зеленоватый оттенок от нитей синезеле- 
ной водороели—М1сгосо]ей5 vaginatus; дерновинки мха— Тогиа 
ruralis быстро расправляются и т..д. 

Интересные опыты, показывающие поразительную устойчи- 
вость рассматриваемых низших растений к сухости и нагрева- 
нию, проделал Г. Шредер *). 

Мох —Grimmia рёуштаа— продолжительное время сушился 
над серной кислотой, затем подвергался в течение часа нагре- 
ванию при температуре в 95—100° в присутствии свеже-про- 
каленного хлористого кальция и оставался после этого живым. 

С тем же растением был проделан следующий опыт. Оно 
подвергалось быстрому высущшаванию в стеклянной трубке про- 
пусканием теплого и сухого воздуха в течение 18 часов, после 
чего одна часть мха была увлажнена, другая же помещена в 
эксиккаторе над серной кислотой, тде и пробыла 15 недель. 
Обе части остались живы. | 

Другой мох — Вгуиш caespiticium — после 20-недельного npe- 
бывания над серной кислотой, будучи затем опять увлажвен, в 
течение немногих дней дал новые стебельки, но и старые 
листочки сохранил при этом живыми. Даже после 10-Mecay- 
ного высушивания указанным способом у Bryum caespiticium 
развивались еще‘ новые побеги, и наблюдалось оживленное 
образование предростка, но старые листья оказались погибшими. 

У Nostoc commune, пробывшего в течение 7 месяцев в 
сухой атмосфере над серной кислотой, отмирание было выра- 
жено слабо, и от старых слоевищ на влажном песке и. — 

образовывались новые колонии. 
Будучи приурочены. к самому поверхноствому почвенному 

слою, рассматриваемые низшие растения даже и на солонцах 
не. связаны определенно ic засолением почвы. Напр., столь 
обычный здесь Bun—Nostoc commune—B большом количестве 
встречается и на черноземах— на степных выгонах, где благо-_ 
даря усиленной пастьбе верхний почвенный горизонт несколько _ 
уплотнен, и выешая растительность очень а 

1) @. Schröder. Ueber die Austrocknungsfähigkeit der Pflanzen, Untersuchun 
aus dem botanischen Institut zu Tübingen. В. 11. Leipzig. le ie I a 



_ неблагоприятным влияниям самой протоплазмы. 

Однако, некоторое влияние легко растворимых хлористых и 
сернокислых солей натрия низшие растения на. поверхности 
солонцов, вероятно, всетаки испытывают. Стоит только‘ вепом- 
нить, что, напр., Camphorosma monspeliacum — очень распро- 
страненный на ‘солонцах  полукустарничек-—накопляет в своей 

‚листве значительные количества упомявутых солей. По отми- 
рании листвы эти соли частью вымываются на поверхность 
почвы, частью попадают сюда с растительной трухой. 

Но, как было указано выше, есть всетаки лишайник — 
именно Theloschistes brevior у. halophila, который, повидимому, 
довольно определенно связан с засолением почвы. 

И еще имется один неблагоприятный жизненный фактор, 
к которому должна быть устойчива рассматриваемая флора 
низших на почве — это влияние морозов. Надо только вспомнить, 
что более продолжительный и непрерывный период деятельной 
жизни у цанных растений имеет место весной и осенью, начи- 
наясь с таянием и заканчиваясь с выпадением снега. При 
этом рассматриваемые растения часто захватываются морозами 
в сильно сыром состоянии. Тем не менее их вегетативные части 
устойчивы к морозам и переживают зиму. 

‚Можно было бы думать, что такая устойчивость отчасти 
связана с высохим осмотическим давлением клеточного сока. 
Однако, в 1915‘году я производил плазмолиз в листьях у Тог- 
tula ruralis, которая была собрана на участке полупустынного 
комплекса около Kpacnoapmeücka 1-го ноября и привезена в 
Воронеж, где и были деланы соответствующие определения 
9 и 11 ноября. Оказалось, что осмотическая сила клеточного 
сока в листьях у Tortula ruralis сравнительно небольтая: плаз- 
молиз, более резкий в нижней части листьев и слабый в сред- 
ней—вызывался уже 2°/o-BIM раствором селитры (КМОз) 

Перед нами на данных страницах прошел в беглом очерке 
удивительный мир живых существ, который обладает чрезвы- 
чайной выносливостью к неблагоприятным внешним условиям — 
сухости, нагреванию, морозам. 

Каковы причины такой выносливости—иеследовано еще 
очень недостаточно А между тем выводы, полученные на дан- 
ных низших растениях, несомненно, удалось бы в известной 
степени применить и использовать по отношению к высшим 

растениям. 

`’Для последних, вообще, приходится разрабатывать вопросы 
о засухоустойчивости, нагреванию, морозостойкости в двух 

_ направлениях: 
1. Степень и причины выносливости к соответствующим 

мт 
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2. Как и почему от указанных неблагоприятных воздействий 
нарушается согласованная работа всей системы органов и тка- 
ней внутри растения, и расстраивается весь его внутренний. 
механизм. 

Итак, в заключевие, подчеркнем, что изучение низших ра- 
стений на почвах полупустынного типа и столбчатых солон- 
дах тесно сплетается с двумя большими темами. 

Первая тема—о процессе образования самих почв и о. кру- 
говороте в них органических веществ. 

Во второй теме Мы через посредство низших и. ‚DON 
ходим к самым глубинам вопросов 06 устойчивости живых 
существ к засухе, морозам и сильному нагреванию. 



М. 1, ТОМИН, 

почвенные Лишайники. 





М. I. Tonun. 

Hro-Bocrona. 

Природный ниже список почвенных лишайников составлен мною на 

ании гербарного материала, собранного ассистентом Отдела прикладной 
аники Саратовской областной опытной станции 1. И. Казакевичем 

профессором Воронежского сельско-хозяйственного Института D. А. Kea- 
ром. Кроме того, в список, для полноты, включен один вид, собранный 
офессором Саратовского Университета ‚1. 9. Унишевским в с. Усолье 
‚бирской губернии. 

® Главными местами сборов были: Сталинградская (бывшая Парицынская) 

рния, окрестности г. Красноармейска (кол. Сарепты), озера Эльтон, с.с. 

танки и Ивановки,—Астраханская губ., окрестн. горы Богдо, Баскунчак- 
о ` озера и Тинакской мм — Калмыцкая автономная область, 

_ Из приведенных. для вышеуказанного района 36 видов лишайников, 

видов относятся к высокогорным формам: sro—Parmelia ryssolea Nyl., 

elia vagans Nyl., Aspicilia affinis Mer., Aspicilia desertorum Mer., Aspi- 
‚eseulenta Mer., Aspicilia fruticulosa Mer., Theloschistes brevior Wain., 

{ si. fulgens Elenk., Acarospora dealbata Nyl., Acarospora Schleicheri { 

3 т видов встречаются в горах и на крайнем севере: 3T0—Squamaria 

era МУ. Топима aromatica Mass., Psora deeipiens Hoffm., Рзога lurida 
Rinodina nimbosa Th. ЕР, Dermatodarpon hepaticum Th. пы 4 вида пока 

a Be только _ В вашем И een hispida Mer., Placodium 

Ihrem проф. ЗБ? Е положившего столь много сил в дело 
ця лишайников полупуотынной области, посвящаю вновь Jerananınmae, 

у 



№ 

use 

Ключ для определения. 

1. Слоевище не прикрепленное к почве, в виде комочков или в виде KYCTH- 

ков, которые могут иногда переноситься ветром с одного места на. 

Друг со м ое. © И 

— Слоевище плотно прикрепленное к почве, неподвижное. . . . . Ш. 

2. Слоевише имеет вид сероватых или охристого цвета сухих твердых ко- 

мочков (различные виды лишайниковой манны) ...... . 8. 

— Слоевише в виде кустиков или сильно изрезанных пластинок. . . 5. 

3. На разрезах ясно заметно, что комочки образованы из древовидно раз- 

ветвленных лопастей, отходящих от общего центра во все стороны; 

окончания разветвлений вздуты и близко прилегают друг к друту, про- 

межутки между ними обычно заполнены землею, отчего получается вид 

шарообразного комочка с мелко бугорчатою поверхностью. . . . 

Aspicilia ‚fruticulosa Mer. 

— Комочки внутри плотные, древовидное разветвление лопастей OTCYT- 

GTBYET . Sn re ee Ba ee Sr ee 

4. Слоевище имеет вид неправильных комочков, иногда продолговатой фор- 

мы, состоящих из крупных отдельностей, прижатых плотно друг к дру- 

гу и связанных здесь тонкими перемычками; поверхность их мелко 0у- 

грибтая, потрескавшаяся глубокими щелями. По внешности несколько 

напоминает предыдущий вид .. . . . . Aspieilia affinis Mer. 

— Слоевище в виде 0. м. угловатой формы комочков, со складчато-борозд- 

чатою поверхностью, образованной из чешуевидных лопастей, которые 

своими извилистыми краями поднимаются над поверхностью слоевища и 

придают ей очень неправильный вид . . . Aspicilia esculenta Mer. 
5. Слоевище желтовато-зеленое или грязновато-зеленое с поверхности или’ 

с обеих сторон... я. . - сс ее 

— Слоевище пепельно-серое, коричневато-серое или коричневатое с поверх- 

ности или с обеих Сторон ео и 

6. Слоевище листоватое, сильно рассеченное на узкие доли, желобчато 

завертывающиеся по краям на нижнюю сторону; иногда лопасти сильно 

закручиваются в трубочки, вертикально приподнимаются и придают елое- — 

вищу кустистый вид(у var. desertorum Elenk. завернутые края сростаютея 

и срединная полость заполняется тканью). Белая сердцевинная ткань 

слоевища при действии на нее раствором едкой щелочи *) сначала желтеет, 
потом скоро становится кроваво-красной.... Parmelia vagans Nyl. 

— Слоевище листоватое, с более короткими и широкими лопастями, отли- 

чающимися серножелтой, реже белой, окраской нижней стороны. Серд- 

цевина от КОН не изменяется в окраске..... Cladonia foliacea Schaer. var. 
convoluta Wain. 

7. Слоевище темно-коричневатое или оливково-коричневатое. 2: 

— Слоевище пепельно-серое, иногда © зеленоватым оттенком, более © светлое 9. 

Ra 

*) Обычно для этой реакции берется 10 проц. раствор КОН в воде. _ 



8. 

10. 

2; 

12. 

13. 

14. 

It: 

Е 

Слоевище отличается своею жесткостью и хрупкостью; веточки его на 

концах имеют острые шипы или колючки..... Cetraria aculeata Fr. 

Слоевище более мягкое и эластичное, окончания веточек притупленные 
без шипов..... Parmelia ryssolea Nyl. 

Слоевище имеет вид пепельно-сероватых, с охристым оттенком, плоских ло- 

пастей, очень широких до 1 см. у основания, к верхушкам разветвля- 

ющихся и оканчивающихся узкими дольками.... Theloschistes brevior Wain. 
f. halophyla Elenk:- 

Слоевище в виде кустиков с округлыми веточками, которые у основания 

не превосходят 5 м.м. в диаметре. ев ER Та, 

Округлые веточки слоевища внутри полые. Сана Е Hoffm. 
f. vagans Tomin. 

Веточки слоевища внутри ILIOTHEIe.....Aspicilia hispida Mer. 

Слоевище гомеомерное *), имеет вид черноватых, изрезанных пластинок, 

во влажном состоянии Е и ослизняющихся; в качестве тони- 

auf находится №506. . , . ä } АВ 

Слоевище гетеромерное **), очень hasHoaeharorn ВИ и окраски, во 

влажном состоянии не разбухает и не ослизняется, в качестве гонидий 

зеленые водоросли. . . . . Sr N SI 

Сердцевинная ткань слоевища Daran плотно сплетенными гифами, 

от действия раствора иода в иодистом кали краснеющая. Споры по 8 в 

сумке, бесцветные, 4-х клетные или немногоклетно-муральные. 25—40Ж 

10—15 м. ***] . . . . Collema cheileum Ach. 

Сердцевинная ткань образована рыхло сплетенными гифами, от действия 

раствора иода в иодистом кали не изменяющаяся в окраске. Споры по 

8 в ‘сумке, безцветные 4-х клетные или немогоклетно-муральные 16—97 

x6—10 м.. . . . Collema pulposum Ach. 

Слоевище в виде сильно разветвленных кустиков. .... . . 14. 
Слоевище корковидное или в виде плоских листовидных пластинок 15. 
Округлые веточки слоевища внутри полые. . . . . . Cladonia ran- 

giformis Hoffm. var. pungens Wain. 

Округлые веточки слоевища внутри плотные ( см. ступень 10). 

_АзреШа hispida Мег. 

Слоевище оранжевое, желтое или желтовато-зеленое . ны 16. 

Слоевище иной окраски ‘°. ..... О ет: 

Слоевище и апотеции от действия КОН не изменяются в окраске . 17. 

Слоевище и апотеции от действия КОН краснеют . . . BE НЯ 

Слоевище оранжево-желтое, 6. м. однородное, беорчито-вбВАИВНОе ИЛИ 

мелко-чешуйчатое, апотеции одноцветные с ним, споры одноклетные, 

редко двухклетные, безцветные по 8 в сумке 10—18Ж4—6 м... . 

Candelariella cerinella Elenk. var. unilocularis Elenk. 

") Т. е. клетки водорослей —гонидии--распределены в нем равномерно. 
= Гонидии сосредоточены в 0с0бом слое. 

) Значек м. означает слово „микрон“. 



а о желтовато-веленое или трязно-веленое, 62 м. 

18. 

19; 

21. 

свободной. . 2... U LAN EN RS: 

’ вых лопастей В Air 28 

5 ET ne м 
ли: RT NE En \ \ 

тое, по периферии лопастное, иногда все почти ‘зпотовихное. | 
Слоевище состоит из листовидных лопастей, которые при; хреп. ют 
почве на незначительном протяжении, большая же часть. сих 0 ar 

Ne состоит из мелких (3—5 MM. длины), сближенных и. верт 

кально приподнимающихся чешуевидных лопастей, жолтовато-велен 

очень резко выделяется разнипа между верхней зеленой. ото а 
ней белой... . . . .  Cladonia pyxidata Fr. f. sterilis Тоши 

Слоевище состоит из крупных (более 1 см.) рассеченных листови; Ib 
пластинок, окрашенных с нижней стороны в серно-желтый цвет. 

ступень 6) . . . . . Cladonia foliacea Schaer var. convoluta Wa 
Слоевище состоит из бугорков в центре и чешуек с извилистыми к] 

ми по периферии. Апотеции сначала погружены в слоевище, СИЛЬНО | 
ие с темным диском, потом плоские и даже становящиеся выпуклы 

1. Споры по очень многу в сумке, мелкие 2.5—3.6Ж2.0 м. 25 “4 

и Schleicheri Mass. =. 

Слоезище состоит из крупных чешуек, по периферии ясно лопастное $ 
Апотеции не погруженные в слоевище, споры по 8 в сумке более. Kpy 
NE er а Bar, Е _ . ® 

на 1.0—1.5 мм. в диаметре, с выпуклым светлым ‘желтовало-ко’ 

ричневатым диском, слоевищный край хорошо заметен только вначал 

подконец исчезает. Споры 10:5—11.5Ж 4.55.5 м... . . 

muralis Elenk. f. argillicola Malbr. В 
Слоевище почти листовидное в виде округлых розеток с очень. 

ми, красиво изрезанными по периферии лопастями, ею 

загнутые вверх края. Слоевище часто, особенно в центре, покрыто х 

стым белым налетом и тогда кажется почти чисто белым. _Апотед 
плоские с неисчезающими краями, О 10—12%5—6 м. 
Squamaria lentigera МУ]. 

Слоевише хорошо развитое, ясно заметное. ..... 

Слоевище не заметное, видны только одни оранжевые апоте: 

по 8 в сумке двуклетные безцветные 12—14. 6.5—7.5 м., 

перегородка широкая до 4 м. . . . Placodium cerinum Wa 

Слоевище накипное, зернистое или ее без ACHO & | 
x 

. . . . . . в 

Слоевище, желтоватое или в, бвдоватов, имеет. вид Ш 
_ листовидной розетки с красиво изрезанными по ‘пери ) ри! 

_  Апотеции ЕО OPBERRERHE, споры. ONHORIETHEIE en 
р о Ы. а БЕ a ful ы. 



ке 111—456. 5—1.5м., рединная а тонкая до 0.5 м. 

_Р\асодпии desertorum Tomin. | 
`Слоевище однообразное зернисто-пылевидное беловато-пепельное. Fe 

ции с вогнутым восково-желтым диском, окруженным загнутым, одно- 

цветным CO слоевищем краем; споры по 8 в сумке, двуклетные, бесцвет- 

3 ные, 10—13Ж7—8 м. срединная перегородка очень утолщенная, до 6 м. 

Placodium gilvum Wain. var. stilieidiorum Нерр. 
95. Слоевише состоит из близко расположенных одна от другой краснова- 

°  Тых, округлых или иногда выемчатых по краю чешуек. Апотеции чер- - 

ные; споры одноклетные бесцветные, по 8 в сумке, 12—16Ж5—7 м. 

_ Рзота decipiens Hotfm. 

mr _Слоевище от пепельно-серого или почти белого, до темно-коричневого или 

О, ое Е ИТ И 

26. Слоевище красновато-коричневое или en без голубовато-белого 

a о ЗОО БОЕ Ве т 

— —_ Слоевище пепельно-серое или почти белое от покрывающего его белого 
налета, иногда темное, но не коричневое ......... 31. 

a. Органы плодоношения апотеции в виде ясно заметных на слоевище 

блюдцевидной MODMEESOTOBOBRENM. NO... Ze о В 

Be Органы плодоношения перитеции целиком погруженные в слоевище, с 

едва только заметным в лупу выходным отверстием в виде темной точки 30. 

28. Слоевище состоит из сближенных или налегающих друг на друга краями 

крупных лопастных чешуек . ...... оо 

_ __ Слоевище состоит из мелких серовало-коричневатых ee чешуек. 

Споры четырехклетные, бесцветные, по 8 в сумке 12—16 3—4 м. . 

Toninia aromatica Mass. $ 

_ 29. Апотеции очень темные, споры одноклетные, безцветные по 8 в сумке 

`12—16Ж5—1 м... . . . Рзога lurida DC. 
— Апотеции темно-коричневые, споры двуклетные, коричневые, по 8 в 

сумке . . . . Rinodina nimbosa Th. Fr. f. sareptana Tomin. 

= Слоевище состоит из мелких, около 2—3 мм. ширины чешуек, часто He- 

ее  боприкасающихоя друг с другом. Перитеции окружены светлым футля- 

_ ром, споры одноклетные, бесцветные, по 8 в сумке, 10—15%X6—7 м. 

#  Dermatocarpon hepaticum Th. Fr. 

— - Слоевище по внешнему виду мало отличимо от предыдущего. Перитеции 

. reine черным футляром, споры мурально-многоклетные, коричневые, 

е отличимой. от почвы. . Органы плодоношения перитеции ом `по- ое 
ные в олоевищо u совершенно не видимые. Споры по очень многу E 5 

_ или. неясно— различимо двуклетные, бесдветные 

‚.  Kelleria ры Тонны: 
en 



Er тая 

— Слоевище хорошо развитое и ясно заметное на почве. Органы плодоно-_ 
шения апотеции, если и погруженные глубоко в Ткань слоевища, но. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

всегда с 6. м. ясно различимым диском. . . п... 

Слоевище однообразное, корковидное. Споры одноклетные, бесцветные, по 

очень многу в сумке или по 4—8, но тогда мурально-многоклетные 

темные очень крупные, со a 

Слоевище состоит из ясно заметных чешуй, иногда лишь в центре сро- 

стающихся в сплошную корочку. Споры по 4—8 в сумке, одно— или по- 

перечно-многоклетные бесцветные. . . . ар NEO 

Слоевище корковидно-бугорчатое. Апотеции сильно бен в слое- 

вище, иногда имеют вид точек. Споры мурально-многоклетные темные, 

по 4—8 в сумке, 25—35Ж 12—15 м. . . . . Diploschistes scruposus 
Norm. var. terrestris Pers. 
Споры очень мелкие, одноклетные, бесцветные, по многу в сумке . 34. 

Слоевище довольно толстое по краю неясно лопастное, белое от покрывающе- 

го его белого порошковатого. налета. Апотеции вогнутые или плоские с ясно 

заметным краем. Споры шаровидные одноклетные, бесцветные, по многу 
в сумке 4.0—4.5 м. . . . .' Acarospora dealbata Elenk. 

Слоевище тонкое сероватое. Апотеции выпуклые, лишенные края. Споры 
одноклетные, безцветные, по многу в сумке, 6—10x3—4 м. 
Biatorella fossarum Th. Fr. 
CHOPBE. одноклетные о 

Споры дву-мнотоклетные. . . . и. о 
Слоевище в виде правильных почти листовидных розеток, покрытое с 
поверхности густым белым налетом. (См. ступень 18). 
Squamaria lentigera Nyl. 

Слоевище в виде грязновато-серых неправильной формы корочек, обра- 

зованных из сросшихся чешуек. Апотеции погруженные в ткань слоеви- 

ща, кратеровидные. Споры по 4—5 в сумке, одноклетные, безцветные, 

шаровидные, 22—24 м. .Aspicilia desertorum Mer: f. terrestris Tomin. 

Слоевище беловато-серое мелкозернистое. Апотеции черные: Споры 8—16— 

клетные, бесцветные, по 8 в сумке, 40—60Ж2=—3 м... 
Bacidia muscorum Arn. 

Споры двуклетные, короткие. . . . : с м. 

Слоевище черное с голубоватым оттенком и ть налетом или ве него. 

Чешуи, образующие слоевище, бугровидно вздувающиеся. Споры двуклет- 

ные бесцветные по 8 в сумке 14—25Ж2—4 м. . . Thalloedema coe- 
ruleonigricans Poetsch. 
Слоевище обычно белое OT густо покрывающего его белого налета. 39. 

Слоевище всегда белое от густого белого налета с морщинисто-складча- 

той поверхностью. Чешуйки, образующие слоевище, тесно сближены и 

не сильно вздуты. Споры двуклетные, бесцветные, по 8 в сумке, 15—80 
Ж3—4 м. ... . Thalloedema candidum Mass. 

Слоевище сероватое с легким или густым белым налетом; чешуйки обра- 

зующие слоевище несколько вздутые, иногда вследствие недоразвития 

превращающиеся в отстоящие друг от друга бугорки. Споры двуклетные, — 

бесцветные, по 8 в сумке, 10—12Ж4—5 м. Thalloedema Kelleri Elenk. | 
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Вог ето 3. 

Сем. Parmeliaceae. 

‚ Сетага aculeata (Schreb.) Fr. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 118. 

Красноармейск (Кел.) и Тундутово (Каз.) 
‚ Parmelia ryssolea (Ach.) МУ. Еленк. Фл. лиш.-Росс. стр. 150. 

Красноармейск (Кел.) и 03. Цаган-Хак (Каз.) 

. Parmelia vagans МУ. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 142. 

Красноармейск и г. Богдо (Кел.) 

var. desertorum Elenk. Еленк. Кочующ. лиш. пуст. Изв. Главн. Бот. 

Тов, 9, MD 56 
Богдо (Кел.). 

Сем. Lecanoraceae. 

. Aspieilia affinis (Eversm.) Mer. Мереж. Лихен. поезд. в Кирг. степи. 

Труды Каз. Общ. Естеств. т. ХЫШ, в. 5, отр. 8. 

-T. Богдо (Кел.). 

. Aspicilia desertorum (Krempelh.) Мег. Мереж. Лихен. поезд. в Кирг. 

‚ степи, стр. 12. — 
f. terrestris Tomin nov. f. 

Слоевище в виде грязновато-серого цвета неправильной формы корочки, 

образованной из сросшихся мелких чешуек. Апотеции глубоко погружен- 

ные в чешуйки, кратеровидные, наружное видимое отверстие апотециев 

не более 0.5 мм. в диаметре, диск с слабым голубоватым налетом. Спо- 

ры обыкновенно по 4 в сумке, округлые 22—24 м. в диаметре. 

От типичной отличается более тонким слоевищем, состоящим из плос- 

ких чешуек, очень маленькими погруженными апотециями и субстратом. 

Баскунчакское озеро (Кел.) и дол. р. Аршан-Зельмень (Каз.). 

. АзреШа esculenta (Eversm.) Мег. Мереж. Лихен. поезд. в Кирг. степи 

Р.Е 

Белые Глинки Саратов. губ. Камыш. у., 03. Эльтон и г. Богдо (Кел.). 

. Aspieilia fruticulosa (Eversm.) Мег. Мереж. Лихен. поезд. в Кирг. степи 

отр. 9. 

Красноармейск и г. Богдо (Кел.). 

. Aspicilia hispida Mer. Мереж. Лихен. поезд. в Кирг. степи, стр. 10. 

Красноармейск и г. Богдо (Кел.) 

. Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 244. 

Тундутово (Кав.). 
. Squamaria lentigera (Web.) Nyl. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 247. 

Оз. Ханата, (Каз.). 

. Squamaria muralis (Schreb.) Elenk. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 250. 

f. argillicola Маг. Harmand Lich. de France рае. 949. 



12. 

14. 

15. 

16. 

17; 

DT 

Слоевище желтовато-зеленоватое, состоит из частью черепитчато нале- 

тающих, а частью обособленных друг от друга чешуек. Краевые лопасти 

развиты слабо, а местами и совсем незаметны. Апотеции  светло-корич- 

неватые, скученные в центре слоевища, очень рано становящиеся вы- 

пуклыми (биаториновидными) и тогда лишены края. Споры по 8 в сум- 

ко, 10.5—11.5Ж4.5—5.5 м. 

Я условно отношу выше описанный лишайник -к f. argillicola Ма г., 

так как не имею для сравнения подлинных экземпляров, мне кажется, что 

это скорее всего особая почвенная форма. 

Os. Ханата (Каз.). 

Сем. Gandelariaceae 

Candelariella cerinella (Floerk) Elenk. var. unilocularis Elenk. Еленк. Фл. 

лиш. Росс. стр. 273. 

Окр. г. Красноармейска (Кел.) и 03. Ханата (Каз.). 

Сем. Theloschistaceae. 

Theloschistes brevior (Nyl.) Wain. f. halophyla Elenk. Еленк, Ei 

лиш.. пуст. стр. 62. 

Богдо и окр. Тинакской грязелечебницы (Кел.). 

Placodium cerinum (Ehrh.) Wain. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 297. 

Оз. Ханата (Каз.). 

Placodium desertorum Tomin nov. sp. 

Syn. Caloplaca desertorum Tomin. 
Слоевише состоит из слабо заметных на почве грязновато-желтого цве- 

та чешуек, от КОН краснеющих. Краевые лопасти развиты очень слабо 

или почти совершенно не заметны. Апотеции от 0.7 до 15 м. м. в 

диаметре с рыжевато-оранжевого цвета диском, окруженным немного более 

светлым слоевищным краем. Споры по 8 в сумке двуклетные бесцветные 

11—16xX6.5—7.5 м. срединная перегородка тонкая, 0.3—05 м. по 

всей длине однородная, совершенно одинаковой толщины с наружными 

стенками. 

Тонкою срединною перегородкою в спорах (которые по своему строению — — 

совершенно тождественны с таковыми же у рода Candelariella.) Наш вид 

резко отличается от всех виденных представителей этого рода. 

Баскунчакское озеро (Кел.). 

Placodium gilvum (Hoffm.) Wain. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 295. 

var. stilieidiorum (Hornem). Hera. A. Smith, Brit. Lichens I p. 212. 

Оз. Ханата (Каз.). 

Сем. Lecideaceae. 

Toninia aromatica (Sm.) Mass. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 309. 
Усолье Симбир. губ. (Яниш.). > 



_ стр. 311. 

Красноармейск (Кел.). и 03. Ханата 3 

=  Песчанка и ро Же (Ken). 
ИЕ. Васа muscorum (Sw.) Arn. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 323. 

Красноармейск (Кел.). 

2. Psora decipiens (Ehrh.) Hoffm. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 344. 

Красноармейск (Кел.) и Тундутово (Каз.). 

_23.\Рзога lurida (Sw.) DC. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 342. 
® Ивановка (Кел.). 

Сем. Cladoniaceae. 

24. Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. convoluta (Lahm.) Wain. Еленк Фл. 

_ mu. Росс. отр. 598. 

Bir Красноармейск (Кел.) и 03. Hapız (Kas.). 
25. Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Floerk.) Mass. Еленк. фл. лиш. 

— Росс. стр. 577. 
Bee собранные образчики представлены одним первичным слоевищем, 

к образованным очень сближенно, как щетка, сидящими чешуйками верти- 
‚ кально приподнимающимися на 3—5 м. м. над почвой. Эта форма, по- 

видимому, широко распространена на сухих почвах, о чем можно предпо- 

ложить из того, что подобные же эк-ры были собраны проф. Б. M. [0з0- 
Полянским на меловых почвах по склонам в Воронежской губ. 

: ® Вее это заставляет выделить узазанные образчики в особую форму, ко- 
® _ Торую я предлагаю назвать sterilis mihi. 
бы `Разбойщина, Красноармейск. (Кел.) и 03. Ханата (Каз.) 

` 26. Cladonia rangiformis Hoffm. var. muricata (Del.) Arn. Еленк. Фл. лиш. 

E Росс. стр. 526. | 

Описываемые ниже образчики я отношу к данной разновидности только 

_ потому, что они имеют большое сходство с гербарными эк-рами leg. 

А. Letzel in insula Meleda, Grebova; det. Е. Wainio; такого же ко- 

‘ричневатого цвета подеции, покрытые хорошо развитым коровым слоем, 

‚ местами бугорчато-складчатым, но в то же время и сильно отличаются 

_ общим обликом слабо разветвленного слоевища, A главное тем, что пред- 

_ оставляют свободно живущие не прикрепленные к почве кустики, почему я 

_ И предлагаю выделить их в особую форму под названием vagans mihi. 
_ Эта форма кроме степей Калмобласти была собрана, взначительном ко- 

_ личестве проф. РБ. А. Веллером. в Крыму, в окр. Евпатории, на гли- 

истой: почве с. растительностью полупустынного характера. а 
лм ‚область, без. „точного и Оден kr et 



27. 

28. 

30. 

31. 

34. 

36. 

ee в, 

Сем. Асагозрогасеае. 

Acarospora dealbata (Nyl.) Elenk. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 9a 

Баскунчакское озеро (Кел.). 

Acarospora Schleicheri (Ach.) Mass. Еленк Фл. лиш. Росс. стр. 616. 

Красноармейск (Кел.) и 03. Ханата (Каз.). 

. Biatorella fossarum (Duf.) Th. Fr. Еленк. Фл. лиш. Росс. стр. 637. 

Ивановка (Кел.). 

Сем. Diploschistaceae. 

Diploschistes serposus (L.) Norm. var. terrestris Pers. Еленк. Фл. лиш. 

Росс. стр. 655. 

Красноармейск (Кел.) и 0з. Ханата (Каз.). 

Сем. Buelliaceae. 

Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr. f sareptana Tomin. 

Томин, Ботан. Мат. Инст. Спор. Раст. Главн. Ботан. Сада т. II, стр. ‚18. 

Красноармейск (Кел.) и Тундутово (Каз.). 

Сем. Collemaceae. 

Collema cheileum Ach. Harmand, Lich. de France р. 78. 

Г. Богдо (Кел.) u 03. Ханата (Каз.). 

Collema pulposum (Bernh.) Ach. Harmand, Lich. de France р. 82. 

Г. Богдо и Баскунчакское озеро (Кел.) 

PyTe 2013058225 

Cem. Dermatocarpaceae. р 

Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr. Wain., Lichen. Fennica, р. 20. 

Красноармейск, г. Богдо (Кел.). и 03. Цаган-Хак (Каз.) 

Endocarpon pusillum Hedw. Wain., Lichen. Fennica р. 81. 

Г. Богдо (Кел.) 

Сем. Verrucariaceae. 

Kelleria polyspora Tomin nov. gen. et sp. 

Слоевище в виде едва развитой, потрескавшейся на мелкие площадочки, 

корочки, одноцветной с поверхностным грязно-серым слоем почвы и 

поэтому от него совершенно не отличимое. Перитеции, целиком погру- — Bi 

женные в слоевище, с поверхности не заметные, в разрезе шаровидные $ 

до 100 м. в диаметре с очень узкими светлыми до 15 м. в диаметре — | 

выходным округлым отверстием. Футляр одноцветный с слоевищем твер- Be 

дый, стенки его достигают 10 25—30 м. в толщину и образованы MIO 
но сплетенными гифами. Перитеции внутри плотно набиты сумками, cpe- Е “2 



оторых. ‘едва различимы | очень тонкие ветвистые парафивы. Сумки по 
едине брюшисто вздутые до 50 м. ширины к обеим концам утончаю- 

mmeca (no строению своему они напоминают таковые же у рода Thelo- 

сагров,) тонкостенные, плотно набитые многочисленными спорами. Споры 
в неопределенно болышем числе бесцветные продолговатые одноклетные, 

_ Чала синеет, но потом быстро ‘становится буровато- краеным. 
_ Красноармейск (Кел.). 

т | М. Р. Tomin. 

vineien Astrachan und Stalingrad ea und in Autonomischer Kalmuken- 

gebiet von Prof. В. Keller und L. Kasakewitsch as war. Eine 

; neue Gattung, zwei neue Arten und I neue Formen sind beschrieben. 

Ar Aspicilia desertorum (Krempelh.) Mer. Excursion lichenologigue dans les 

steppes Kirghises, (Mont Bogdo), p. 12. 

f. terrestris Tomin nov. for. 
Thallus crustaceus, ое р" sordide griseus. en minuta, 

.usque, 0,5 mm. in diametro, thallo profunde immersa. Sporae “in ascis 

_ quaternae, globosae, 22—24 м. in diametro. 

En Habitat solo subsalso arido in vicinitate lacus Baskuntshak, prov. 

_— Astrachan, a prof. В. Keller lecta, neenon in valle fluminis Arshan- 
5 ‚Zelmen terrae Kalmukorum, a L. Kazakevicz lecta. 

ER Obs.: А typo differt: thallo tenuiore, apotheciorum parvitate песпоп sta- 

_—_ Мое (substrato). 

= Placodium desertorum Топ nov. sp. 
 SYB- ‚Caloplaca desertorum Tomin. г 

hr _ Thallus crustaceus, squamulosus sordide flavus, sub KOH sanguineorubescit, 

а ambitu vix ‚lobatus. ae sessilia eirca 0, 1—1 ‚5 mm. lata, disco Tun 

Er _ сю. рога in ascis octonae bicellulares, incoloratae, 11—16 опар et 

6,57, 5 м. crassae, septo 0,3—0,5 м. сгазз0. 

abitat ‚solo ‚subsalso -arido in vieinitate lacus Baskuntshak, ргоу. Astra- 
a Beat. > Keller тео. a 5 aa; 

ec 1—2 капельками масла внутри 8—14Ж4—6 м. Теций от иода сна- и 

\ 



Thallus primarius tantum e squamis sessilibus, erectis, approximatis, со- 

mpositus, circa 3—5 mm. altus. р 

Habitat solo subsalso arido in vicinitate urbis Krasno-Armejsk (Sarepta) 

et adpagum Razbojtshina prov. Stalingrad, a prof. B. Keller lecta, nec- 

non in vicinitate lacus Chanata terra Kolmucorum proveniens, a L. Kaza- 

kevicz lecta. 

Obs.: Forma haec ab omnibus formis varietatis neglectae Mass. podetiis 

plane nullis, atque thalli primarii squamis, dense sessilibus, erectis, $60- 

pulam formantibus, differt. 

Cladonia rangiformis- Hoffm. var. muricata (Del.) Arn., Wain. Monogr. 

Clad. I, p. 369. 

f. vagans Tomin nov. for. 

Thallus primarius nullus. Podetia crassa, vix ramosa, brunnea, strato сог- 

ticoso locis nonnullis plicato-tuberculato tecta, omnino libera, terrae non 

coalita. 

Habitat solo subsalso arido in desertis terrae Kalmukorum, a T. Gordejew 

lecta, necnon in decliviis stepposis prope Eupatoria (Tauria), a prof. B. 

Keller lecta. 
Obs.: Specimina descripta exemplariis exsiccatis а A. Letzel in insula Me- 

leda, Grebova, lectiseta E. Wainio pro var. muricata (Del.) Arn. deter- 

minatis similia sunt, sed подо vivendi a solo libero satis differunt. 

. Kelleria Tomin nov. gen. 

Thallus crustaceus ex hyphis laxe contextis compositus, gonidiis viridis 

(Chlorophyceae). Perithecia profunde thallo immersa, subglobosa parie- 

te pallida. Asci ventricoso-inflati, sporis numerosissimis donati. Sporae 

unicellulares, interdum , quasi subbicellures. Paraphysae paucae tenues 

ух distinctae. 

Genus clar. pröf. В. Keller, collectori lichenum desertorum dicatum. 

Kelleria polyspora Tomin nov. sp. 

Thallus cerustaceus areolato-diffractus, sordide-cinereo-griseus, solo ob COo- 

lorem vix conspicuus. Perithecia thallo immersa, globosa, usque 100 м. 

lata, ostiolo angusto (usque 15. м. lato), pallidiore donata, parietibus thal- 

10 concoloribus, duriusculis, usque 25—30 м. crassis. Asci medio ventri- 

coso-inflati, usque 50 м. crassi, utrinque attenuati, structura genus Thelo- 

carpon in memoriam revocantes, parietibus tenuibus, sporis numerosis- 

simis. Sporae incoloratae, unicellulares, interdum subinconspicue bicellula- 

res, olei guttis 1—2 notatae, oblongae, 8—14 м. longae et 4—6 m. 

стаззае. Perithecia sub I primo coerulescentia, dein bruneo-rubescentia. 

Habitat solo subsalso arido in vicinitate urbis Krasno-Armejsk (Sarepta), 

prov. Stalingrad, a prof. В. Keller lecta. 
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