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З а м ѣ т к и o н ѣ к о т о р ы х ъ р а с т ѳ н і я х ъ Е в р о п ѳ й с к о й Росс іи . 

О . Коржиігска-го. 

(Читано въ засѣданіи Фішко-математическаго отдѣленія 11 мая 1894 года). 

1. Vicia murtîcaulïs Ldb . Pl . alt. III, 345 ; le. pl. flL.ross. ill. t. 50 ; 

FL ross. I, 0 7 8 ; Ervum megalotropis T r a u t v . v. multicaulis T r a u t v . Cat. 

V i c in Acta horti Petr. v, III, p. 5 1 . 

Эта сибирская Форма найдена H. X С к а л о з у б о в ь ш ъ въ Пермской 
хуберніи около В. Суксуиекаго завода на скдонахъ и обрывахъ холмовъ. 
Экследиціей Г о Ф м а н а она б ь ш собрана также въ низовьяхъ Вишеры 
меэду 60° и 60° 30 ' с. ш. y д. Говорливой и Сыпучей (herb. Trau tv . ) . 
Назваішьш мѣстиости ііредставляютъ крайиіе пункты распространенія дан-
наго вида на аападъ. • 

2 . Cotoneaster nigra W a h l . — Focke in Koch Syn. ed. II, p. 860 ; 
Wi l lL Forstl. Fl. p, 601 ; K o c h Dendr. I, 166; Egl. in Acta horti Petr. v. 
II , p . 315 (exel C. laxiflora J a c q u . , quae est forma hortensis). G. vulgaris 
L i n d l , v. melanocarpa L d b . Fl. alt., v. II, p . 219. G vulgaris auet. fl. ross. 
(non L i n d l ) . 

Назвашіый видъ распространенъ no всей южной Сибири, въ большей 
части Европ. Россіи и доходитъ къ западу до восточной Пруссіи (Lyck). 
Отъ G. vulgaris L i n d l онъ отличается 1) 3—5-цвѣтковьши кистями, 
обыкновенно превышающими по длшіѣ лістья, и 2) совершенно черными 
плодами (въ зрѣломъ состояніи). Но такъ какъ до созрѣванія плодьі долгое 
время остаются красньши, то это рбстоятельство постоянно вело къ оши-
бочяому опредѣлеиію зтого растенія y всѣхъ почти Ф л о р и е т о в ъ Россіи. 
Имеино во всѣхъ сочинеиіяхъ по «морѣ средней и восточной часта Европ. 
Россіи и всей Сибири подъ именемъ G vulgaris надо подразумѣвать G nigra 
W a h l , какъ могъ я убѣдиться при изслѣдованіи экземпляровъ гербарія 
Ими. бот. сада и Акад. Наукъ. Настоящій G vulgaris встрѣчается лишь 
на самой западной окраинѣ Еврои. Россіи (Остъ-зейскія губ.). 

3 . Epilobium nervosum Boiss . e t B u h s e . — H a u s s k n . Mon. Epil. p. 197; 
E. roseùm S c h r e b . v. subsessile Boiss. Fl. or. v. II, p. 7 4 9 ; E, roseum 

(non S c h r e b . ) L d b . FL alt. II, 69 ; C le rc in Зап. Ур. Общ. Ест. т. I, 
стр. 28 , 1 8 7 3 ; M a x i m . Prim. fl. amur, p. 105; Цинг. Сб. Св. № 508 
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( ^ а с ^ ; Ж A a t o (non Gris.) Крыл. Вят. ФЛ. № 170; Ж tetragonum 
(non L ) Крыі. Ііерм. ФЛ.ß 289; Цинг. Сб. Св. Аа 507 (отчаета). 

Стебель при основаніи даетъ короткіе побѣгп съ роветками листьевъ, 
прямой, внизу голый, вверху съ прижатьшъ пушкомъ, въ шіжпеіі части 
съ 2-мя, въ верхней съ 4-мя выдающимися лшгіями. Шжпіе лиетья шще~ 
видно-продолговатые, средніе яйцевидно-ланцетиыс и яйцсвидныо, сѵь мел-
кимирѣдкими зубчиками, внизу съ выдаюіцимися нсрвами, еидячіе пліг 
верхніе съуженные въ едва замѣтиый черешокъ. Лепееткп блѣдтнрозовые, 
наконцѣ тупо-выемчатые. Рыльце булавовидіюе, 1% mu длішы, % м м , 
ширины. Коробочки тонкія 4—5 см. длины. Сѣмеиа обратім-яйцевидиьш, 
y основанія тупыя. 

Этотъ видъ долгое время смѣшивался то съ E. adnahim ( i r i s . (К te
tragonum L.), то съ E. roseum Schreb., средипу между которьшя онъ ео-
ставляетъ. Отъ перваго оиъ отличается болѣе пшрошши листьями, оть 
второго тѣмъ, что листья сидячіе. 

Е. nervosum распространенъ по всей Сибнри (гдѣ no I l a u s s k n e e h t y 
E. roseum отсутствуетъ), иа Кавказѣ, a затѣмъ па воетокѣ и въ ередиеп 
части Европ. Россіи, именно въ Пермской (ІІермь, Киргпшаігь, Ккатсрии-
бургъ, р. Мелковка), Вятской (г. Вятка), УФІШСКОЙ (Уратьма, Mena, y.), 
Казанской (Морквашъ), Симбирской (Котяковъ, Тумкина, Оуішнское), Ря» 
занской (Пронскъ, Ряз. у .—герб. Цшігара), Пеизеискои (Пеім. у, — герб. 
Цинг.), Тульской (герб. Цинг.), Орловской (Лив. у. — герб. Цшп\; Елецк. 
у.—Грунеръ) и Тверской (Вышневолоцк. у.—герб, Цінх\). 

4. Trinia Lessingii Bchb. fil. Icon. fl. germ. v. XXI, p. 8, fab. 8 1 . Tr. 
Kitaibelii ЖЖ. var. fructibus Uspidis Ldb. FL ross. v. II , p . 243 ; Tr, 
Kitaibelii M.B. yar. trochycarpa Trautv. Enum. plant, song. Ля 408. 

Растеніе совершенно гладкое, сизоватое. Стебель съ волокнистой шей-
коі, бороздчатый, весьма вѣтвистый. Листья дважды перисто-разсѣчешіые 
на узкія линейныя доли. Зонтики иравильные, y мужескаго растепія 6 — 1 0 -
лучевые, y женскаго—5—6-лучевые. Зонтички y пѳрваго 6—12-, y вто-
раго 3—6-лучевые. Покрывальда многолистныя. Плоды болѣе или менѣе 
остро-бугорчатые (рѣдко дочти гладкіе); ихъ ребрышки смьно выдаются 
надъ глубокими узкими ложбшшами. Въ этихъ нослѣдігахъ проходитъ по 
3—6 тожнхъ канальцевъ, ясно видимыхъ лишь подъ микросшшмъ. На 
спайкѣ канальцевъ 6—12. 

Все растеніе весьма похоже на Trinia Kitaibelii, но рослѣе и болѣе 
вѣтвясто. Особешо же отличается оно по характеру илода. У Trinia Ki
taibelii ребрышки тонкія иитевидныя, ложбинки же широкія, илоскія и нри-
томъ, по моимъ наблюденіямъ, безъ канальцевъ (no словамъ B o i s s i e r «ob
solete univittatae, что мнѣ кажется ошябочпымъ). По характеру илода Тг. 
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Lessingü гораздо болѣе иодходитъ къ Tr. Eoffmanni M. В. (Випгіа Іеіодопа 
0 . А. М.), которая одиако отличается острьши ребрышками и ложбинками, 
снабжеішьши no одшшу широкому канальцу. Во всякомъ случаѣ Tr. Les-
singii еоетавляетъ, no мосму убѣждсиію, совершеино особый видъ, который 
иѣтъ оеповапія присоедишпъ къ Trinia Kitaibelii. 

Ошюшшія : Trinia ramosissima F i sch . -Ldb . Fl. alt. I, p . 357 (описа-
nie оишбочио); K a r . et K i r . Enum. pl. anno 1840 in reg. alt. coll № 372; 
Tr. Kitaibelii M.B. — L d b . Fl. ross. II, p. 2 4 3 ; Bge . Rel. Lehm. № 518 ; 
C l a u s , LocalH. Wolgag. Ind. pl. Serg. № 2 6 6 ; RgL et H e r d . Enum. pL 
Sem. №. 4 2 7 ; Ш е л л ь У Ф . Op. № 3 9 3 : Корж. Сѣв. гр. черн. обл. II, р / 
4 0 ; Tr. Kitaibelii var. trachycarpa T r a u t y . pl. song. № 4 6 8 ; Grammopeta-
lum L e d c b o u r i 0 . A. M .—Meinsh . Süd. ü r a l i n Linnaea, v. XXX, № 147; 
Nomina inedita: Trinia guberlinskensis Less , in herb. Acad. Petr.; Tr.tu-
berculata T u r c z . in herb. Acad. Petr. (spec. Lessingiana); Tr. Ledebouri 
0. A. M. in herb. Acad. Petr . 

Такимъ образомъ na описываемый видъ уже давно обращали вниманіе 
миогіе изслѣдователіг. Изъ всѣхъ предложеииыхъ иазваиій я принимаю Тг. 
Lessingii, такъ іюдъ этимъ имепемъ нашъ видъ былъ впервые точно отдѣ-
леиъ н изображеігь. Что же касается до болѣе стараго названія, именно 
Tr. ramosissima F isch . , иршіятаго І е д е б у р о м ъ въ его Flora altaica, TO 
OHO, какъ оказывается, основаію иа ошибкѣ, потому что F i s c h e r иикогда 
и пе иредлагалъ такого пазваиія, но употребилъ его на этикеткѣ гербарія, 
какъ эіштетъ (DC. Pr . y. IV, р. 104). 

Trinia Lessingii распространеиа въ чериоземныхъ степяхъ востока 
Европ. Россіи и западиой Сибири, именио на Алтаѣ (Локтевскъ, Бухтар-
минскъ, Солоновка и пр.), въ Семипалатинской о.бласти (Семипалатшскъ, 
Аркалыкъ, Улу-тау ж др.), въ Оренбургскоі губ. (Верхнеуральскъ, Губер-
лиискія горы, укр. Наслѣдника, Спасское на р. Сакмарѣ, Оренбургъ), Са-
марской (Сергіевскъ), и извѣстна въ Астраханской губ. на г. Богдо (Клаусъ 
въ герб. Ледебура) . Къ западу отъ Волги не встрѣчается. Близкій же къ 
ией видъ—Trinia Kitaibelii встрѣчается въ Австро-Венгрш, Турціи, Бес-
сарабіи, Подольской, Херсонской, Кіевской губ., Полтавской, Екатерино-* 
славской губ. и иа Кавказѣ, но не проникаетъ къ востоку за Волгу. 

5. Galium rubioides L. 
vor. subphysocarpum m.: fructibus glabris, pluribus yel fere omni

bus yesiculoso-inflatis, quam G. physocarpi L d b . minoribus. 
Отъ G. physocarpum L d b . (который лучше считать за yar. plysocar-

pum) наша ФОРМА отличается лишь тѣмъ, что плоды ея менѣе вздуты и не 
достигаютъ такихъ размѣровъ, какъ y назваішаго вида, и притомъ взду-
ваются ие всѣ, но на одяомъ и томъ же соцвѣтіи мы находимъ и обы-
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кновенные піоды и вздутые. Эти іюслѣдніе иа первый взглядъ производятъ 
впечатлѣніе какои-то аномаліи, но они заключаютъ въ себѣ наравнѣ съ 
первыми зрѣлыя сѣмеиа. 

Олисанная ФОРМА встрѣчается во всей восточной полосѣ Квронеііскои 
Роесіи, т. е. въ губериіяхъ: Казанской, Симбирской, Ншкітородскоіі, Оа~ 
марской, УФИМСКОЙ, Пермской и Вятской. Она составлнегь такнмъ О Б Р А -

ЗОМЪ какъ бы переходъ отъ типичсской Ф О Р М Ы , раепространеишш на за-
падѣ, къ G. physocarpum, растущимъ въ изобиліи въ нштвыіхг Волги. 
Кромѣ вздутія плодовъ этотъ іюслѣдиій видъ рѣпштелыю ішчѣмъ no отлп-
чается отъ тшшчнаго G. rubioides. Болѣе іюдробиыя шіблюдешн должны 
рѣшить, не составляетъ ли это вздутіе нлодовъ слѣдетвіе кпкого либо н:п> 
условій мѣстообитанія, иапр. обилія влаги на залшшыхъ лугахъ и т. н. 

6. Artemisia macrobotrys Ldb. FL alt. v. IV, p. 7:5; icon. pl. ross. tab. 
467; FL ross. II, 582. 

По изслѣдоваиію оригииальиыхъ экземнляровъ Ледебура оказалоеь, 
что названный видъ есть иичто шюс, какъ А. Armemaca Lam. , шідъ, 
оставшійся неизвѣстньшъ Ледебуру при обработкѣ его алтаііской Флоры. 
Точно также и y другихъ авторовъ іюдъ имеікчѵгь A. macrobotrys подразу-
мѣвается преимущественно -4. агтепіаса1 хотя въ чаетиоотн тутъ сущо-
ствуетъ много недоразумѣній, вслѣдствіе Т О Г О , что меясду Л, агтпжса, 
latifolia жіасіпіаіа часто встрѣчаіотся средиія Ф О Р М М . Л. агшппаса рае-
пространена въ черноземной полосѣ Европ. Росеіи, на Кавкалѣ, въ Гіша-
лаяхъ и вдоль всей юяшой Сибири до верхяяго тсченія Амура. 

7. Echinops Ritro L. 

Ha востокѣ Европ. Россіи встрѣчаются слѣдующія рагшовидпости: 

u ) vulgaris DC—Gaulis albo-lanatus. Folia piünatipartita laciniis ser-
ratis vel incisis, 5—10 mm. latis.—Наиболѣе расироетраіюшіая Ф О Р М А . 

ß) tenuifolius DC. Caulis albolanatus. Folia bipinnatapartita laciniis in-' 
tegris vel subincisis 2—3 mm. latis. 

Встрѣчается въ Пріуральи на юяшыхъ известковыхъ склоиахъ ІІерм-
ской и УФИМСКОЙ губ. вмѣстѣ съ предъидущей. Сюда отиосится E. dàhuri-
CUS (non Fisch.) Крыл. Перм. ФЛ. № 428 ; Шелль , У Ф . ор. № 5 4 9 ; Е. 
Büro Ldb. FL alt. IV, p. 44. 

y) glandulosus m.—Caulis cum petiolis foliorum inferiorum glanduloso-
hirtulus Y. subglaber. Folia, ut in var. vulgari. 

Стебель не бѣлошерстистый, ио почти голый, усѣянный мелкими го-
ловчатыми желѣзистыми волосками. Эта ФОРМА иаблюдалась мною па из-
вестковыхъ склонахъ Жегулевскихъ горъ около д. Подгоры. Также най-
ДЕНА П. Н. Крыловымъ около с. Сороки Самар. губ. 
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8, Centaurea ruthentea L a m . 
Обзоръ разновидностей и Ф О Р М Ъ . 

а ) депміпа. — Tota planta praeter Collum albo longeque lanatum 
glaberrima. 

1) f. lyrata T r a u t v. Enum. pi. song. Ж 660. — Folia pinnati-
part i ta laciniis integris serratis. Lacinia terminalis elliptica vel 
late ovata, lateralibus duplo-triplo latior. 

2) f. typica (T rau tv . s. str.).—Folia pinnatipartita laciniis in
tegris serratis. Laciniae omnes conformes, lineari-oblongae, 1 0 — 
20 mm. latae. 

8) f. angustiloba m.—Folia pinnatipartita laciniis integris ser
ratis. Laciniae omnes conformes, lineares angustae, 3—-7 mm. latae. 

4) bipinnatifida T r a u t v . — F o l i a pinnatipartita laciniis subpin-
natipartitis v. pinnatifidis. Laciniae angustae. Habitu praecedenti 
similis. 

(3) Mspida m, Gaulis parce foüaque densius praesertim ad nervos pilis 
rigidis obtecta. Folia praecedentis. 

G. ruthenica ііредетавляетъ одиу изъ весьма распространеиныхъ Ф О Р М Ъ , 

свойствеииой черноземной полосѣ Россіи и зап. Сибири. Изъ всѣхъ описан-
иыхъ разновмдностейнаиболѣе частовстрѣчаеггся f.genuina typiea. F.lyrata 
поюднмому, соотвѣтствуетъ болѣе затѣиеинымъ и влажиымъ мѣстообита-
иіямъ и попадается отдѣльными экземплярами: среди тиличныхъ (въ Симбир. 
губ., Казанской; Ш р е н к о м ъ иайдено въ Киргизской степи въ горахъ 
Хаитау и Лабассы), a f. angustiloba — болѣе сухой, сильно нагрѣваемой 
почвѣ (Сороки Самар. губ., Сареита; яа Алтаѣ вмѣстѣ съ нормальной). F. 
bipinnatifida представляетъ какъ бы дальиѣйшую ступень въ томъ же на-
правлеиіи. Оиа коистатирована пока лишь въ горахъ Улу-тау (въ Киргиз. 
стеіш) и около Новочеркасска (Henning in lierh. Ii. P.J. Особенно ште-
ресна var. Mspida, отличающаяся отъ всѣхъ остальныхъ тѣмъ, что она 
іюкрыта жестюши волосами. По листьямъ она примыкаетъ къ предъдду-
щей, т. е. имѣетъ листья дважды перисто-раздѣльные. Эта Ф О Р М А найдена 
г. К р а с и о в ы м ъ въ Астраханской губ, около с. Элиста и Арагули. 

9. Centaurea stenolepis K e r n , in Oesterr. bot. Zeit. 1872, p. 4 5 ; Beck. 
Fl . v. Nied.-Oest. v. II, p . 1 2 5 7 ; C. conglomerata (non C A . M . in Beitr. 
zur Pfl. d. Russ. R. V, p. 44) КауФМ. Моск. ФЛ. изд. 1-e, стр. 2 8 1 ; изд. 
2-е, стр. 2 8 7 ; К р ы л . Вят. ФЛ. стр. 2 6 7 ; 0. ріггудіа (non L. fl. suec , nee 
Koch Syn.) Bge. Rel. Lehm. № 735 (cum Gphrygia L. intermixta); G.phry-
gia f. viügaris T r a u t v . in herb.; C. pseudophrygia (non C. A. M.) C laus 
Fl . Serg. № 3 6 7 ; G. austriaca (non Wi l ld . ) V e e s e n m . Veg. Verh. Ш 310 ; 
L i n d . Fl . Chers, v. II , № p. 350. 
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Стебель ири осиоваиіи иѣсколько восходшцій, крѣнкій, д<> метра вы-
шины, въ верхией части вѣтвистыи. Головки б. ч. тЫію екучены но :5— 
6 на концахъ вѣтвей. Шжиія и среднія чешук обвертки къ коицѵ е/ьужон-
н ы я и непосредственно иереходятъ (бсзъ раеширешя) ігь средшшую ндае-
тинку чернобураго или рыжеватаго иридатка, равнаго но длинѣ ѵттіу no-
готку (т. е. чешуѣ) шга въ 1%—2 раза б о л ѣ е ддиинаго. Нридатки дуго-

образно отогнуты наружу (въ сухую іюгоду); ихъ ередшшая нлаетинка 
лшейно-шиювидная, очеиь узкая; ея ширшіа во м и о г о \тъ корочо. ооко-

выхъ гребенчатыхъ долей. Придатки самыхъ внутрешшхъ лиоточкоігь об-
вертки немного шире своего ноготка; оші яйцевидньш илп округлыо, цѣль-
ные, большею частію выставляются иод'ь отопіутымп ирндатками еред-
нихъ чешуй обвертки. 

Описанный видъ долго и унорно смѣшивался ѵъ il phrygia L. ? кото-
р ы й отличается о т ъ пего слѣдующими призиаками: 1) меньппшъ ростомъ, 
2) стеблемъ большею частію иростьшъ ІШІ съ одпои-двѵмя вѣтвями, :)) го-
ловками одиночньши на коіщахъ стебля и в ѣ т в е й и наконоцЪі 4} Формий 

првдатковъ чешуй. Имеиио y G plirygia юіружиыя сроднін чешѵи оопертіш 
кверху съуживаются и затѣмъ виезаиио расширяютея въ чернобурый иріь 
датокъ, который въ 1%—2 раза корочс чешуи. Средшшая нластишса иа-
ружныхъ чешуй трехуголыіо-яйцевидяая, средшіхъ же оічругло-яйцеиид-
н а я или ромбическая, иа копцѣ шиловидно заоетренпая, по краамъ гребен-
чато-перисто-раздѣльная съ долями, въ 2—8 раза іфічюоходнщпми иш-
рину средшной пластинки. Первый, к т о выділилъ G stmolepîs, былъ и:ь 
вѣстный авторъ Московской <моры I I КауФмаиъ, которыи ц далъ е и хо-
рошее описаніе (Моск. Ф л о р а , 1-ое изд. с т р . 281), ио къ сожалѣяііо подъ 
невѣрнымъ названіемъ G conglomerata C. A. M. Затѣмъ ужи въ 1872 году 
ее описалъ Кернеръ въ Oesterr. bot. Zeitimg. Одиако и до еихъ норъ во 
всѣхъ Ф л о р а х ъ о и а смѣшивается съ G phrygia. G. stenolep'is евоііетвеіша 
преимущественно Европ. Россіи, гдѣ область ея раеиростраиеиія зшпшаетъ 
всю.южную полосу о т ъ Урала до Бессарабік и отъ Кавказа до Москов-
ской H Пермской губерыій. Въ гербаріи Ишераторекаго ботаническаго 
с а д а находятся экземпляры э т о г о вида изъ Бессарабіи (Кишииевъ), ІІо-
дольской губ., Херсонскож (Елизаветградъ), Полтавской (Лубен. у.), Шсв-
ской (Кіевъ и др.), Тульской (Тул. y.—f. flore albo\ Орловской (Галичъя 
гора, Пальна), Московской (Серпуховъ), Рязанской (Даиковъ), Воропеж-
ской (Задон. у.), Саратовской ( о к о л о Саратова) и изъ иѣкоторьтхъ мѣстпо-
стей Кавказа. Я наблюдалъ ее въ Нижегородской губ. (Семышы, Васкль-
сурскъ); въ Казанской губ. о н а встрѣчается повсемѣстдо, также какъ въ 
Симбирской, сѣверной части Самарской (иовидшому рѣже), обилыіа въ 
УФИМСКОЙ H въ ЮЖНОЙ половинѣ Пермской. Извѣстиа также изъ Open-
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бургской губ. (Оренбургъ и др.). К ъ востоку отъ Урала G stenolepis 
была найдена около Талицкаго завода (ІПелль), но въ западной Сибири не 
наблюдалась. Къ заііаду она заходитъ въ Австро-Венгрію до Нижней Авст-
РІИ и Штиріи. 

Что касается до G phrygia: то область ея распространенія тоже идетъ 
полосой черезъ всюЕвроп. Россію,.но лежитъ сѣвернѣе области иредъиду-
щаго ввда. C. phrygia встрѣчается въ Швеціи. Германіи и сѣвериыхъ про-
вщщіяхъ Австро-Венгріи; въ Финляндіи. Петербургской губ., Остъзей-
скомъ краѣ (Ревель, Юрьевъ и ДР.), Могиевской (Могилевъ), Чернигов-
ской (Стародуб. у.), Курской, Тульской (Тул. у.), Орловской и Москов-
ской губ., затѣмъ въ Олонецкой, Вологодской, Вятской, сѣверной части 
Казанской, Вятской и сѣвериой части Пермской (Пермь. Янычи, Верхо-
турье), Наконецъ около Тобольска. 

Тамъ, гдѣ названные два вида обитаютъ вмѣстѣ, нерѣдко находятся и 
средиія ФОРМЫ меяцу ГАШИ, вѣроятно, обязанныя своимъ происхожденіемъ 
скрещиванію. Во всякомъ случаѣ ихъ существованіе не можетъ служитъ 
нреиятствіемъ къ тому, чтобы продшмать за самостоятельыые видовые 
типы описанныя двѣ ФОРМЫ, столь отличающіяся мевду собою ж по мор-
ФОЛОГИЧЕСКОМУ характеру И ло ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ распростраиенію. 

1 0 — 1 1 . Centaurea sibirica L. и C. Marschalliana S p r e n g . Въ виду оби-
лія переходныхъ ФОРМЪ между G. sibirica L. и G. Marschalliana Spreng , 
я оішшу вкратцѣ ихъ отличительные призиаки и главныя разновидности. 
Названные виды имѣютъ много общаго въ ФОРМѢ и опушеніи листьевъ. 
которые, равио какъ и стебель. покрыты бѣльшъ войлокомъ съ обѣихъ 
сторонъ- ы и только снизу, перистораздѣльны, ио верхніе стеблевые, a 
иногда и всѣ 7 цѣльнокрайные, обратно-яйцевидно-лащетные. Отличитель-
иые нризнаки заключаются въ ФОРМѢ листочкомъ обвертки и ихъ придат-
ковъ. Именно y G sibirica придатки среднихъ листочковъ обвертки круп-
ные, широко-яйцевидиые, по краямъ часто бахромчатые, вдвое длшнѣе 
самихъ листочковъ. y G Marschalliana же придатки среднихъ листочковъ 
обвертки различной ФОРМЫ, ' но всегда въ 1 У 2 — 2 раза короче самихъ 
листочковъ. Оба вида распростраиены прешущественно въ черноземно-
степной полосѣ Европейской Россіи и западной Сибири. причемъ оби-
таютъ въ ковыльиыхъ степяхъ и на степныхъ известковыхъ, мерге-
листыхъ или глинистыхъ склоиахъ; G Marschalliana встрѣчается кромѣ 
того часто на сухой песчаной иочвѣ въ рѣдкихъ сосновыхъ борахъ и при 
такихъ условіяхъ довольно глубоко проиикаетъ въ лѣсную область. 
Область распростраиенія G Marschalliana обнимаетъ пространство отъ 
Бессарабіи до Алтая и Кавказъ; G. sibirica обильно растетъ на Алтаѣ, 
къ з ападуже рѣдѣетъ и едва доходитъ до Донской области, на Кавказѣ 
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же отсутетвуетъ, смѣняясь тамъ другимъ близюшъ видомъ, имеино G. deal-
bataWülä. 

C. sibirica L. 
1) var. typica: robusta, rhizomate crasso, caulibus adscendentibus de-

mum rectis, 30—50 cm. altis. 
Головки крупшя, обвертки около 2 CM. В Ъ діаметрѣ. Средігіе.листочки 

обвертки широко-яйцевидные, иа коицѣ силыю съуженные и затѣмъ сразу 
расширенные въ крупный широко-яйцевидный или трехугольно-яйцёвид--
ный придатокъ. Придатки въ 1%—2 раза дліинѣе самаго листочка, жел-
товатые, блестящіе, 4—6 мм. ширииы, 6—8 мм. длины еъ бахромками 
въ 1—1,5 мм. длиною. 

Распространеніе. Встрѣчаетсявъковыльныхъстеііяхъи на степныхъ 
известковыхъ и вообще каменистыхъ, рѣже глшистыхъ склонахъ въ чер~ 
ноземной полосѣ западной Сибири отъ Алтая до Урала. Въ Пермекой губ. 
часто въ такъ называемой лѣсоетешшй области (КрасіюуФимскъ, Вардьшъ, 
Тавра,* Кыштымскій заводъ и др.) къ сѣверу до с. Ордынекаго (д. Верхъ-
Кунгуръ) и къ западу до с. Енапаева. Затѣмъ въ гористой час/га УФИМ-

ской (Златоустъ-Нестер., по р. Юрезаии-Антои.) и Оренбургской (Ильмен-
скія горы, Міасскъ, Челябинскъ, Гирьяльскій отрядъ и up.) губерніи до 
южной границы этой послѣдней (Ор.енбургъ). 

2) var. diffusa: caules debiles diffusi, 10—20 cm. longi. 
Bee растеніе гораздо мельче. Обвертки въ діаметрѣ окодо 1% см, При-

датки листочковъ обвертки нѣсколько меиьшей величшы, 3—4 м м . ш і -
ршы, 5—6 мм. длины, и болѣе блѣдіюй окраски. Эта Форма стоитъ по 
срединѣ между тшшчной C. sibirica и Формами 0. Marschalliana. 

P a с п р о с тр a н е ы i е. Въ ковыльныхъ степяхъ и на стешіыхъ (особеино 
известковыхъ) склонахъ степной полосы западиой Оибири оть Алтая до 
Урала; въ Оренбургской губ. (Гирьяльскіи отрядъ Орскаго у., между Орен-
бургомъ и Орекомъ), въ УФИМСКОЙ (ОКОЛО г. УФЫ), Уральской области 
(около Уральска), въ Самарской губ. (Сороки—Крыл.), Саратовской (Сос-
новка—Бекдеръ) и Донскон области (по р. Доицу —Пачоскій подъ име-
немъ C. Marschalliana Y. intermedia Sclimalh., no p. Доиу — Гешшигъ, 
1816). 

Экземпляры, собранныя г. Пачоскимъ иа р. Донцѣ, равно какъ боль-
шая часть экземпляровъ съ Алтая представляютъ въ чистомъ видѣ дашіую 
разновидность: они вполнѣ сходны съ типической C. sibirica ио Ф О р м ѣ 

своихъ листочковъ обвертки и ихъ придатковъ и отличаются лишь мень-
пшмъ ростомъ и лежачими стеблями. Но изъ многихъ другихъ мѣстиостей 
(Саратовъ, Сосновка, Сороки, Уральскъ) находятся экземпляры, которые 
по Формѣ придатковъ уже уклоняются отъ типа и болѣе дриближштся къ 
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Ф о р м а м ъ G. Marschalliana. Нерѣдко y рснованія эти придатки получаютъ 
бурую окраску, какъ y G. Marschalliana. Вообще такія Ф о р м ь і представ-
дяютъ очень большое разиообразіе и крайнее иепостоянство въ своихъ при-
зиакахъ. Гастеніе изъ Сосповки (Веккера) на одномъ и томъ же индиви-
дуумѣ вредставляло одни головки, близкія къ тиішчной G\ sibirica, дру-
гія съ признаками G, Marschalliana. Такимъ образомъ несомнѣнно, что во 
миогихъ мѣстностяхъ къ описанной Ф о р м ѣ примѣшиваются .разныя помѣси 
мейсду G* sibirica и G. Marschalliana. Ho зиачительное постоянство осно-
вной Формы и ея географическое распространеніе ие позволяетъ никакъ 
считать ее нросто за рядъ гибридныхъ Ф о р м ъ . 

NB. 0. sibirica var. stenölepis Kgl . Pl. Semen. № 610 съ лаицетовид-
ными придатками среднихъ листочковъ обвертки встрѣчается изрѣдка на 
Алтаѣ i въ Киргизскихъ степяхъ (Барнаулъ, Еаркаралы, Балыкъ-куль) 
вмѣетѣ еъ другими Формами, средними между G. sibirica и Marschalliana. 
Подобяая же Ф о р м а собрана г. Н а в а ш и н ы м ъ около Саратова. Она была 
весьма близка no ввду къ var. diffusa, но имѣла длиииыя (до 7 мм. длины и 
около 3 мм. ишрииы) яйцевидно-лаицетиые придатки съ рѣдкими бахром-
ками no краямъ. Всѣэти Формы я считаю за гіомѣси. 

С. Marschalliana S p r e n g . Въ этомъ п о л и м о р Ф і ю м ъ циклѣ можно отли-
чать слѣдующія главныя Ф о р м ы : 

1) var. Ledébouri: Involucri tomentoso-lanati squamae exteriores et me
diae ovato-lanceolatae in appendicem membranaceum fuliginosum lanceolà-
tum parvum integerrimum vel hie in$e«p$rce fimbriatum attenuatae. 

Bee растеніе покрыто бѣльшъ войлокомъ, болѣе густымъ, чѣмъ y слѣ-
дующихъ разновидностей. Эта Ф о р м а наиболѣе распространена на Алтаѣ 
(экземпляры Ледебура , Мейера , Бонгарда , К а р е л и н а и Кирилова 
относятся no большей части имеино къ этой разиовидности), гдѣ встрѣ-
чаются также.очень часто и различныя переходныя Формьх къ Y. vulgaris 
д къ С. sibirica var. diffusa. Въ Европёйской Россіи описанная разновид-
ность коиетатироваиа въ УФЙМСКОЙ губерніи (около с. Бережные Челны), 
Самарской (Ставроіюль, с. Архапгельское), Симбирской (Буинскъ, Самар-
ская Лука), Оаратовской (Кузиецкъ), Орловской (Галичья гора и Пальна 
Елецкаго у.) и Кіевской (около Кіева). Повсюду встрѣчаются и лереход-
ныя Ф о р м ы къ слѣдующей. 

2) var. vulgaris: Involucri plerumque glabri squamae exteriores a basi 
late ovata in appendicem membranaceum fuliginosum triangulari-lanceola-
turn integerrimum attenuatae. Appendices mediae triangulari-ovatae, parce 
fimbriatae in squama ovatö-lanceolata vel oblonga (2—3-plo eas superante) 
insidentes, 2 — 3 mm., rarius usque 4 — 5 mm. longae. 
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Эта Форма наиболѣе распростраиеиа въ Европейской Россіи, жмеиио 
въ Бессарабіж (Очаковъ), Подольской губерніи (Савраиь и др,), Херсои-
ской (Одесса, Елизаветградка, Мѣловое на Днѣпрѣ), Полтавской (Дуб. у.}, 
Орловской (Орелъ), Вороиежской (Задон. у.), Донской областа (Новочер-
касскъ), Саратовской губ. (Ольховка Цариц. у.), Пензенской (Пеиза—собр. 
Jacquet), Симбирской (Буинскъ, Поповка, Сытовка, Ширяево), Казаиской 
(Царевококшанскъ, Чебоксары, Болгары, Новошешмиискь), Самарской 
(Сергіевскъ), УФИМСКОЙ (Бережные Челны) и Оренбургской (р> Уй). Также 
во многихъ мѣстностяхъ Кавказа (Акушка въ Дагестанѣ, Григоріополь 
Ставр. іуб., Чиръ-юртъ иаСулакѣ, р. Кума — S t e v e n ; гора Богулты въ 
Арменіи ж п р . ) . 

•3) yar. bessarabica T rau tv . in herb, (nomen): Involucri plerumque gla-
bri squamae fere omnes (praeter extimas paucas) oblongae, versus apicem 
non angustatae, sed late rotundatae. Appendices ovales vel late ovatae basi 
latissima in squama insidentes et lateribus sensim decurrentes, margine 
irregulariter fimbriato-lacerae, plerumque muticae. 

Опжсанная характерная Ф о р м а констатирована пока лишь въ двухъ 

мѣстностяхъ: въ Бессарабіи около Кишинева (въ большомъ количествѣ въ 
герб. ТраутФ.) и на Кавказѣ около Ставрополя. 

4) var. dubia: Involucri plerumque glabri squamae fere omnes (praeter 
extimas paucas) oblongae versus apicem non angustatae, sed late rotundatae. 
Appendices triangulaii-semilunatae vel late ovatae basi latissima in squama 
insidentes et lateribus sensy». 4ectwentes, margine dense fimbriatae, apice 
in acumen plus minus longu§b^ép%que^ productae. 

Отлжчія отъ предъждущея разиовндности состоятъ въ томъ, что ири-
даткж по краямъ правжльно бахромчатые (не разорваниыя) и вытянуты въ 
болѣежлжменѣе ясно замѣтное осіроконечіе. Экземпляры, отнесешіые сюда, 
сколько я могу судить, ш составляютъ, подобно предъидущей разновид-
ностж, особой расы, но екорѣе представляютъ комплексъ разныхъ Формъ 
гжбржднаго прожсхожденія (G/siUrica™ Marschalliana), a, быть можеть, 
отчастж случайныя уклоненія отъ var. vulgaris. Встрѣчается на Алтаѣ и въ 
нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ Оренбургской, УФИМСКОЙ, Самарской, Казаиской 
ж Саратовской губерній. 

Такжмъ образомъ между крайними тжпамж, G. sibirica v. typica съ од-
ной стороны и G. Marschalliana v. Ledebouri съ другой, наблюдается ц ѣ -
іый рядъ разнообразнѣйшжхъ переходныхъ Формъ. Значительную роль въ 
этомъ разнообразіж жграютъ гжбрждные циклы, т. е. рядъ помѣсей, проис-
шедшжхъ отъ многократнаго скрещжванія родичей. Мы отличаемъ такіе 
циклы по крайнему разнообразію признаковъ и различиому ихъ сочетанію 
y экземпіяровъ, собранныхъ вмѣстѣ въ одной и той же мѣстности. Иногда 
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даже иа одиомъ и томъ же индивидуумѣ мы наблюдаемъ вѣтви или отдѣль-
ныя головки съ различивши призиаками. Но изъ данной серіи мы можемъ 
отмѣтить и нѣсколько такихъ Формъ, которыя ? хотя и весьма близки между 
собою, но отличаются зиачительиьшъ постоянствомъ иа большихъ разстоя-
иіяхъ, какъ иапримѣръ G sibirica v. typica ж diffusa, G Marschalliana 
var. bessarabica, vulgaris и Ledébouri. Быть можетъ, и эти послѣднія въ 
отдалешіомъ прошломъ произошли отъ номѣсей, ио каково бы ни было ихъ 
ироисхожденіе, вгь настоящее время онѣ представляютъ Формы съ болѣе 
нлн менѣе устаиовившимися призиаками и обладаютъ опредѣленными ареа-
лами распростраиенія, такъ что жхъ слѣдуетъ разсматрнвать за особыя 
юиыя расы (petites espèces). 

12. Halenia sibirica B o r k . — L d b . Fl . ross. III, p. 74. 

Это растеніе, широко распространешюе ио всей Сибири, было найдено 
миой вмѣстѣ съ H. X С к а л о з у б о в ы м ъ въ Пермской губериіи около Би-
лимбаевскаго завода въ большомъ количествѣ по окраинамъ почтовой до-
роги вмѣстѣ съ другимъ сибирскимъ растеніемъ Gentiana ciliata L. Пови-
димому, только въ этомъ пунктѣ (по почтовому сибирскому тракту) Halenia 
sibirica переходитъ иа запйдпый склонъ Урала. Въ Пермской губерніи эта 
Форма вообще весьма рѣдка, ж IL Н. К р ы л о в ы м ъ совсѣмъ не ириведеиа 
въ его «Матеріалі къ Флорѣ Пермскоі губериіи»; но она указана 1 епехи-
н ы м ъ около Верхотурья (Ldb . 1. с ) , и, въ связи съ приведеннымъ мною 
Фактомъ, ея нахождеиіе тамъ весьма вѣроятно. 

Физ.-Мат. стр. 111. 




