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II Р  Е  Л  И С Л О В  И  Е.

Работы по изучению л у го в  в пределах  М ологошекснинского аллю 
виального массива начаты мною но поручению  Государственного  Л у гового  
И нститута имени В. Р. В ильям са в 1922 году. В этом го д у  был произведен 
рекогносцировочный об'е-эд района и и зу ч ал и сь  болота М еж дуречья. 
В 1923 го д у  работы производились  только ранней весной и  состояли  в н а
блюдении за разливом р ек  М о л о т  и  Ш ексны. В 1924 г. работа  была 
сосредоточена на изучении  лугов  по реке  Мологе от гор. У стю ж ны  Чере
повецкой губернии  до у с т ь я  р ек и  у  гор. Мологи Я р ославской  губ. Н а
стоящ ий  очерк яв л яется  результатом  этих  последн их  работ.

Кроме сотрудников  п ар ти и  (Г. Я. Бронзовой, Я. М. К ндрик и II. В. 
Чижикова», в обработке полученны х п р и  работе м атериалов  прин и м али  
у ч асти е— 1C. II. Голенкина, которой п р и н ад л еж и т  половина приведенны х 
в предлагаемой работе механических анализов, Е. В. Ш лы ги н а ,  вы п олн ив
ш ая  валовой анализ 4 образцов н аи л к а  и М. И. Н азаров, оп ред ели вш ий  
мои сборы S a lix ‘OB.

Определение обилия растений  производилось глазомерно по Д р у д е ,  
при  чем прим енялись  такие  сокращ ени я:

Soc (socialos) — растение дает фон и  надземные части  его сомкнуты.
Сор (oopiosae) — растение господствует в травостое, но не сб л иж ается  

своими надземными частям и , п р и  чем степень обили я  
по убываю щ им степеням обозначается знакам и: сорз, 
гора, copi.

S p rs  (sparsae) — растение встречается  в значительном количестве, но 
не господствует.

Sprs-sol — растение встречается  в небольшом количестве.
Sol (solitariae) —растение встречается  единично.
Un (unica) — растение найдено в одном, д в у х  экземплярах.

Добавление g ro g  (g regariae )  указы вает ,  что растение в стр еч ается  
группами.

По недостатку  места из многочисленных описаний  растительн ости  
приведены только некоторые.

Пользуюсь случаем  всем лицам  и учреж ден и ям  (Иловэнский С.-Х. 
Техникум, Мологское Об-во краеведения и др.), помогавшим мне при  вы
полнении настоящ ей работы, а такж е  В. Р. Вильямсу, взявш ем у на  себя 
труд  проредактировать  настоящ и й  оч^рк, принести  свою благодарность.

А. Бронзов.



В В Е Д Е Н И И .

географичес- Бассейн  рек Мологи и Ш ексны  занимает самую северную 
ние Молото- маст1‘ бассейна К асп и й с к о ю  моря, вклиниваю щ ую ся м еж д у  

шенснинского балтийским  и Беломорским бассейнами. Общ ая п ло щ ад ь  бас- 
аллювиально- сейна д в у х  названных рек  равна приблизительно 70000 кв. 
го массива, килом. Вся эта б р о м н а я  п лощ адь  в той или  иной форме 

покры та сплошной пеленой ледниковы х отложений и только в области 
нижн<ч о и частью ср ед н ею  течения рек  Моло1 и и Ш ексны  и но их 
притокам —  С уде и частью Чагодощ е —  эта сплош ная  пелена  разор
вана полосой древне-аллю виальных отложений. Д ревне-аллю виальная  
полоса, захваты вая небольш ую часы» правобереж ья р. Волги м еж ду  с. Г л е 
бовым и г. Рыбинском, по рекам Мологе и Ш ексне, впадаю щ им в В олгу  
на расстоянии 28 километров д р у г  от д р у га ,  идет далеко  в северозападном 
направлении  в пределы  Череповецкой 1 уб. (схема Л» 1). Ш и р и н а  ее по 
мере у д ал ен и я  от В о л ш  на СЗ. у вел и чи вается  от 35 километров до 90 и 
более; длина же этой полосы до сих  пор точно не установлена, но во всяком 
сл у ч ае  это аллювиальное* пониж ение идет д ал ьш е  на СЗ. от дороги  из 
Устюжны на Череповец, к о т о р у ю , i еологи А. Крылов и С. Н икитин  счи тали  
северной е ю  ]раницей. В дальнейш ем излож ении  однако под Молого- 
ш екснлнскпм  аллювиальным массивом или Мологопгекснинским м е ж д у 
речьем будет подразумеваться часть древнеаллю виальной полосы, р аспо 
л ож енная  к Ю1у  от д оро 1 и I' Устюжны на Череповец, т. е. в п р ед ел ах  
указанны х Крыловым и Н и к и 1 шым, так к а к  только эта ^асть  была захва
чена работами Государств. Л у г о в о ю  Института. Общая п ло щ ад ь  этого 
массива в указанны х п ределах  равна приблизительно 7000 кв километров.

Границы. с  к»! о-западной стороны М ологошекснпнский аллю виальный мас
сив ограничен „слабо холмистой равниной, центром которой с л у ж а т  окрест
ности г. Б еж ецка, восточнее которого определена и н аи больш ая высота мест
ности до 100 саж. (213 метров) над уровнем моря у с. Ханеева. Эта равнина 
постепенно и равномерно п о ниж ается  во все стороны до высоты 52— 61 саж . 
(110— 130 метров) по направлению к истокам р. Мологи, г. Ры бинску , 
с. Глебову и Корчеве; только на северо-востоке равн ин а довольно кр у то  
сп у ск ается  в доли н у  р. Мологи, отчего правые притоки  этой реки  текут  
в живописно изрезанных 6epei ах. “ х) На 56 листе геологической карты  Р осси и  
по С. Н икитину  вся поверхность описанной равнины  занята  „валунны ми 
отложениями, скрываю щ ими породы неизвестною  возраста. “ Только в части  
-этой поверхности, прим ы каю щ ей  к ниж нем у течению р. Мологи, н ачиная  
от притока ее р. Себлы до р. В о л ш  и по Волге севернее У гл и ч а  названные 
валунны е отложения подстилаются юрскими песками, песчаникам и  и г л и 
нами. Кроме т о ю  по речке Редьме у  ея у стья  okojzo с. Перемут и несколько 
выш е у сть я  Редьмы в нравом аллювиальном берегу  р. Мологи геологом
А. II. Ивановым указан ы  выходы слоисты х синезеленых и красн ы х  перм 
ских мергелей, подстилаю щ их ры хлую  грубопесчанистую  краснобурую  
гл ин у , переполненную крупны м и валунами. 2)

!) С. Никитин—Общая геологическая карта России лист 56. 1884 г.
-) А. П. Иванов „Геологич. исследования фосфор, залежей по р. Нолге и левым ея 

притокам в пределах Тверской и Ярославской губ.“ Отчет по геологич. исслед. фосф.'за
лежей т. IV.
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Г раницей, отделяю щ ей М ологошекснинский аллю виальны й  м ассив от 
коренного берега с ЮЗ стороны, приблизительно можем счи тать  почтовую  
дорогу  из г. Мологи на У стюжну. С востока и с.-востока М олою ш ек- 
снинское аллювиальное понижение ш р ани ч ен о  тоже довольно высокой 
сильно холмистой равниной, возвы ш аю щ ейся до 80 саж. (170 метр.) н ад  
уровнем моря по лин и и  Вологодской ж. д. По данным С. Н икитина, р а в 
нина эта поката на запад  и только в южной части  на юг к Волге, у  кото
рой понижение доходит до 45 саж. (06 метр.) над  уровнем моря. З д е с ь  
тоже морена подстилается  породами неизвестною  возраста и только по 
левым притокам Ш ексны — У хре, Кондоме и  Маткоме на геологической 
карте, изданной Геологическим Комитетом в 1915 г., отмечены выходы  
отложений пермской системы, отмеченные такж е в виде отдельных пятен  
и между Мологой и Ш ексной. Границей, отделяю щей Моло! ош екснинекий  
аллю виальный массив от коренного берега с востока и севера-востока, можно 
приблизителт но прин ять  доро 1у  из Рыбинска через Нош ехонье на Чере
повец. Па юге М ологошекснинский аллю виальный массив прим ы кает  к  
долине р. В ол1 и. Породой, подстилаю щ ей имеющиеся здесь выходы мо
рены, являю тся отложения юрской системы. Северная ]р а н и ц а  массива, 
к ак  указано выше, не прослежена. (См. схем. к а р т у  №  1).

Древняя Основными элементами л ан дш аф та  Мологошекснинского аллю- 
пойма. в и ал ьн о ю  массива являю тся —  1) незаливаемая древняя  пойма 

(надлуговая  терраса, 2-я терраса) и 2) заливаемая современная пойма р. р. 
М о л о т  и Ш ексны с и х  притоками. Первая, занимая около 0,8 всей п л о щ а 
ди, представляет из себя плоскую , почти предельную  равнину, все неровности 
которой сннвеллпрованы торфяниками. Только в с.-западном у г л у  массива 
рельеф оживляется всхолмлениями, носящ им и дюнный характер . При взгляде  
на к а р т у  бросается в глаза  чрезвычайно слабо р азви тая  ш д р о г р а ф и ч е с к а я  
сеть этой равнины. Встречаю щ иеся здесь небольшие речки  тек у т  в н изких  
берегах и отличаются чрезвычайно слабым падением. Не редки сл у ч аи ,  
когда реки  пе имеют истока и одним концом впадают в одну реку , д ругим  
в д р у 1 ую (таковы p .p .  П уш м а, T e iy c j .  Безсточныо небольш ие озера всю ду 
в небольшом числе разбросаны по равнине, но в северной и северо-запад
ной части массива их много. Вся незаболоченная часть  массива покры та 
тонкими кварцевыми песками с некоторой примесью слюды, известными под 
названием слю дистых супесей. Па дне торф яников  мы находим те ж е  
тонкие слюдистые супеси, а в более пониж енны х местах глины. С плош ная  
пелена слюдистых супесей , покры вая поверхность М ологошекснинского 
понижения, заходит на небольшое разстояние и на прилегаю щ ие к пони
жению коренные берега, где постепенно утон чаясь  быстро сходит на нет, 
обнажая скрытую иод собой морену. О механическом составе этих тонких 
песков и супесей можно составить себе некоторое представление по данным 
механическою анализа дву х  образцов, из которых один (Л1> 1) взят  с г л у 
бины одного метра около дер. Водяники  М олою кого уезда ,  на гр ан и ц е  
аллювиальною массива и коренн ою  берега, а д р у го й  (Л« 2) со дна Ш ах- 
матовского болота, расиолояченного м еж ду  p .p .  Мологой и Ш ексной с г л у 
бины 5 метров от поверхности торфяника. (См. табл. №  1).

Анализ произведен но способу Вильямса.

Упомянутые супеси, прикры вая  и л и  морену, и л и  древнеаллю виальны е 
отложения иною  механическою  состава, являю тся м атеринской породой 
д л я  почв древней поймы. Почвы на полож ительны х частях  рельеф а п ред
ставлены здесь в различной степени выраженными подзолами. Пониженные 
участки  древней поймы заняты верховыми сфа] новыми болотами с сосной.
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Таблица  JVe 7.

Л» о б ]) а з ц а. " 1 - ,\" 2.

Песок (частицы крупнее 0,25 м м . ) ........................................................ 0,14 И О о 00

П ы л ь  песчаная (от 0,25 до 0 05 м м .) .......................... 49.14 22,15

П ы л ь  крупная (от 0,05 до 0,01 м м . ) .................................................... 40.76 25,48

П ы л ь  средняя (от 0,01 до 0,005 м м .) .................................................... 4,68 28,79

П ы л ь  тонкая (от 0,005 до 0,001 м м .) .................................................... 0,5 5,21

Всего пылеи................................................................................................... 95,08 81,63

Ил (мельче 0,001 м м .).................................................................................. 6,31 18,28

И т о г о ...................................... 101.53 99.90
1

Основными моментами, наклады ваю щ ими я р к и й  отпечаток и на оби
тающую в продолах дровней поймы растительность  и на хозяйственную  
деятельность человека, являю тся: а) бедность материнской породы, п ред 
ставленной перемытыми водой и часто перевеянным ветром слюдистыми 
супесями и б) наличность, как  увидим  ниже, погребенной морены, обусло
вливающей высокое стояние почвенных вод. В соответствии с этим, здесь 
на более повышенных, хорошо дренированных местах господствуют нетре
бовательные сосновые и только местами еловые .леса, а остальное п ро
странство занято громадных размеров верховыми с ф а 1 новыми болотами, 
площадь которых постепенно увели чи вается  за счет окр у ж аю щ и х  их  лесов. 
Общая площ адь верховых болот, вычисленная д л я  М ологошекснинского 
междуреч!я по 10 верстке, превосходит 1 ооо кв. километров, хотя  эта пло
щадь сильно иреум еш  шена, так  как  нам п р иш лось  убедиться ,  что многие 
несомненные верховые болота показаны  иод лесом. Мощность торфа на этих 
болотах колеблется от 2 до 4 метров, но и зредка  (наир, на Ш ахматовском 
болоте Мслогского уезда) глуби н а  торф а превосходит 0 метров. Б о л ь ш и н 
ство болот получилось путем  су х оп утн о 1 о заболачивания. Внизу  торф яни ка  
обычно мы находим березовоосоковый торф с примесью сфагнов, а выш е 
идет сфагново-пушицевый и сфа] новый торф с сосной. Л и ш ь  и зр ед ка  
наблюдались болота, образовавшиеся путем  заростания озер.

Современная Полную противоположность бедной песчаной, покры той хвой- 
пойма. ннми лесами и сфагновыми болотами древней пойме представляет  

современная заливаемая пойма. Общая п ло щ ад ь  ее в п р ед ел ах  Мологошекс- 
нинскою аллювиальн. массива равна  приблизительно 900 кв. километр., при  
чем почти 90% этой п ло ш ад и  сосредоточивается в нижнем течении Ш ексны  и 
М олот. Здесь весенние полые воды н ад о л 1 о галивают 1ромадные п ло ш ад и ,  
при чем в пределах М ологскою  у езд а  Я рославской  губерн ии  реки  Молога 
и Шексна во время разлива  сливаю тся своими водами. П одпираемые как  
плотиной водами Волги полые воды Ш ексны  и М о л о т  надолго  заливают 
свою пойму и постепенно сходят, оставляя  на ней по спаде вод аллю виаль
ные отложения, количество которы х весьма не одинаково в различны х 
частях поймы. О механическом и химическом составе этих аллю виальны х 
отложений или наилков как  и вообще об особенностях современной поймы 
будет сказано ниже.



Огромные площ ади  заливных лугов,  лиственные леса  и н изинны е 
болота являю тся основными элементами л ан д ш аф т а  современной поймы.

Гипотезы Среди моренного л ан д ш аф та  кр а я  Мологошекснинское аллюви-
образования альное понижение представляет  из себя весьма своеобразное пятно.
Мологошекс- 1 1
минского ал- Вопрос о его происхож дении  давно п ривлекал  внимание исследо-
лювиального вателей, интересую щ ихся образованиями четвертичной эпохи.

массива. Первая попы тка в этом направлении  была сделана  А . А . К ры 
ловым в его работе — ..Описание Я рославской  губ. в геологическом отно
шении", в Т р у д ах  Я р о сл авск о ю  С тати сти ческою  Комитета в семиде
сятые годы. По мнению Крылова, в отдаленные времена на месте реле 
Мологи и Ш ексны сущ ествовали  огромные потоки, занимавш ие всю сов
ременную долину, в несколько раз превосходящ ую  ш и р и н у  тепереш них 
рек. Эти потоки и ун ичтож или  здесь „дилю виальны е отлож ения" и п р и 
дали  этой местности котловинообразный вид. Ж ал к и м и  остаткам и этих 
громадных потоков и являю тся теперь Ш ексна и Молш а. Д о ку чаев  в своей 
известной работе о „Способах образования речных долин Европейской 
России" тоже занимается вопросом о происхож дении  этого массива.

По его мнению, „на том месте, где находится теперь нижнее течение 
р. Ш ексны приблизительно от г. Череповца, та часть Мологи, которая, на
чинаясь  от границ  Тверской губернии, тянется  до Волги, эта последн яя  
от г. Рыбинска до г. Мологи и несколько выше и, наконец, все пром еж у
точное между этими пределами пространство, которое и теперь едва воз
выш ается на :!00— 500 футов над уровнем моря", сущ ествовало в послелед
никовый период огромное пресное озеро, которое принимало в себя р. Ча- 
годотцу и верхние Мологу и Волгу. С. Н икитин в выш е цитированой  р а 
боте1) об 'ясняет происхож дение этого массива совместной деятельностью  
р. р. Мологи и Ш ексны, подпираем ых водами Волги и б лаго дар я  этому 
сильно разливаю щ ихся во время весеннею  половодья. В более отдаленные 
времена, когда р у сл а  рек  Мологи и Ш ексны не были так  у гл у б л ен ы , как  
сейчас, эти разливы  захваты вали  еще больш ую  площ адь. Все упомянуты е 
авторы, коренным образом расходясь  меж ду собой по вопросу об образо
вании М олою ш екснинскою  аллю виального массива, единодуш но п р ин и 
мают, что на пространстве всего массива ледниковы е отлож ения у н и ч то 
жены водой и аллю виальные толщ и м еж д у р ечья  подстилаю тся коренной 
породой. Только небольшие островки морены остались неуничтоженными 
и изредка встречаю тся м еж ду Мологой и Ш ексной. Т акие „останцы" у к а 
заны С. Никитиным в нижнем течении р. П уш м ы  у  дер. Рындиной, у  с. 
Яна. у  с. Наволок и т. д. (См. схем атическую  к а р т у  Л® 1). В берегах  p .p .  
Мологи и Ш ексны выходов морены ни Крыловым ни Н икитиным не обнару
жено. Как на единственное место, где „в пр ед ел ах  Ярославской гу б ерн ии  в 
берегах Мологи являю тся валунны е образования". Н икитин, вслед  за К ры
ловым, указывает обнажение у  д. Инаровой в 7 верстах  выш е у стья  р. Мо
логи, при  чем эти валунны е образования подстилаю тся  юрским железистым 
песчаником >).

Как указано выше, геологом А. Г1. Ивановым отмечены выходы морены 
в берегах Мологи и для  некоторых д р у г и х  пунктов  Я рославской  х у б . , 'а  
геологом Дитмаром такие выходы обнаруж ены  у  у сть я  р. Ч агодощ п и по р. 
Мологе выше Чагодощи.

В виду  того, что вопрос о н ал и чи и  или  отсутствии  морены в п р е
делах  междуречья помимо теоретического интереса имеет практическое  
значение, так как  разреш ение его поможет у яс н и т ь  особенности водн ою  
и питательного режимов имеющихся здесь местообитаний и п равильно

') Никитин. Общая геологическая карта России. Лист 56.



оценить расположенны е здесь сельск о х о зяй ствен н ы е  уго д ья ,  я позволю 
себе привести  свои наблюдения по этому вопросу.

Погребенная р. Молога была прослеж ена нами от впадени я  в нее р еч ки  Ко- 
морена. божи (выше г. Устюжны) до впадени я  в Волгу , всего на п р о тяж е

нии приблизительно 250 километров. Везде на этом протяж ении , где р ек а  т е 
чет в высоких б е р о а х ,  подмывая древнюю пойм у, в разрезе подм ываемою  
<5epci а наблюдаются сверху  аллю виальны е отлож ения,представленны е обычно 
в верхних горизонтах тонко песчаными (пылеватыми) разностями, а в н и ж 
них нередко аллю виальными су гл и н к ам и  и глинами. И ноьда в этих  аллю 
виальных отложениях встречаются неш ирокие линзы  торф яников  от 1 '2 до 
2 метров мощностью. Эти аллю виальны е отлож ения  обычно подстилаю тся 
валунными суглинкам и , сильно вскипаю щ ими и  изобилую щ ими известня
ковыми валунами на р я д у  с валунам и  кр и сталл и ч еск и х  пород. Эти cyi линкм 
обычно скрываю тся под водой. Только в одном месте, п р и  впадени и  в 
р. Мол01 у  речки  Ш олоц, километрах  в 30 выш е г. Весъегонска, под валунны ми 
cyi линками на уровне воды бы ла об наруж ена коренн ая  порода.

Р азрез берега обычно имеет такой  вид.

Выходы морены в 6ep e iax  М олш и наблю дались— около д. Соловцово 
(выше ю р о д а  Устюжны), ниже г. Устюжны, около у сть я  речки  Орла, около 
устья р. Ч аю дощ п, меж ду устьем Чагодощ и и дер. С луды , недалеко от 
впадении в Мологу речки  Вани, около М оденскою  монастыря и т. д. (См. 
кар ту  .V' 1). Следует  отметить, что морена вы ступает  из иод аллю виальных 
отложений только местами и видна бывает на протяж ени и  от нескольких 
десятков метров до километра, а с небольшими переры вами и больше. 
В тех случаях , когда морена бывает зам аскирована аллю виальными отло
жениями, о ней обычно свидетельствую т многочисленные валун ы  по берегам 
и дну реки. С ущ ествую щ ие на М олою пороги обязаны своим п роисхо
ждением скоплению этих валунов, загром ож даю щ их ру сл о  реки. В неко
торых сл у ч аях  на разрезе отсутствует  не только валунны й  с у к ш н о к ,  но 
и валуны, и аллю виальные отложения ух о д ят  под воду.

Морена совершенно отсутствует  в местах расш и рен ий  современной 
поймы. Здесь  на протяж ении  м но .и х  верст мы не встречаем ни морены, 
ни сопровождаю щ их ее валунов. Таковы пойменные р асш и р ен и я  у  д. Слуды ,
г. Весьегонска и в нижнем течении р. .\1оло1и, н ачиная  от с. Борисоглебское. 
В последнем случае? выходы морены последний раз мы наблюдаем около
д. З а л у ж ь е  недалеко от с. Борисоглебское. Снова п оявляется  морена в 
6epei ах  Моло! и у  д. Инарово, где современная пойма с ‘у ж и вается  и древняя 
пойма подходит к реке.

Таким образом можно предположить, что в области р асш и р ен и й  со
временно]! поймы р. Моло1 и  деятельностью этой реки  и ее притоков, обычно 
впадаю щ их в нее как  раз в районе этих расш ирений , а в нижнем течении
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Мологи такж е благодаря  влиянию в олж ски х  вод, морена смыта и аллю ви
альные отложения залегают непосредственно на коренной породе, как  это 
было отмечено Никитиным д ля  обнажений у  г. Мологи. На всей остальной 
части М олою ш ексн ин скою  ал л ю виальн ою  массива морена, повидимому, 
не уничтожена, а только сверху  прикры та аллю виальным и отложениями, 
при  чем выш еупом януты е слюдистые супеси, по всей вероятности, являю тся  
элювием этих отложений. Так как  поверхность этой пш ребен н ой  морены, 
повидимому, неровная, еле] ка  всхолмленная, то в различны х частях  м еж д у - 
р еч ]я  мы встречаем более высокие холмы или  совсем не прикры ты е древ
ними аллю виальными отложениями, и ли  прикры ты е настолько тонким 
слоем их, что этот слой не может скры ть более к р у п н ы х  валунов  п одсти
лающей его морены. На разрезах  берегов р. Мологи мы встречаем морену 
или  у  самой воды, и ли  на высоте 2— 4 метров, а и зредка  на высоте 8— 10 
метров, почти не п рикры тую  аллю виальны м и-отлож ениям и , (напр, у  дер. 
Соловцово около г. Устюжны). По наблюдениям со тр у д н и к а  Г осударствен 
ною  Л угового  И нститута  С. II. Смелова и по отрывочным моим наблюдениям 
и в приш екснинспой части  массива морена местами тоже только п р и к р ы та  
слюдистыми супесями, являю щ им ися верхним членом древнеаллю виальны х 
отложений. Итак в отличие от мнения геологов (К ры лова— Н икитина) мы 
п р иш ли  к заключению, что М о л о г о ш е к  с н и н с к и й  а л л ю в и а л ь н ы й  
м а с с  и в is б о л ь ш  е й с в о е  й ч а с т и п о д с т и л а е т с я  м о р о н о й и что 
так называемые „останцы" есть только наиболее повышенные у ч аст к и  
этой шмребеиной морены. Наличность пщ ребен н ой  морены является ,  как  
упоминалось выше, обстоятельством, сильно влияю щ им на водный и п и т а 
тельный режимы имею щ ихся здесь местообитаний и приурочен н ой  к  ним 
растительности. По]ребенная морена яв л яется  первым водоупорным ю р и -  
зонтом для почвенных вод. Высокое стояние почвенных вод на пространстве 
всего массива, бедность зрунтов, представленны х с поверхности перемытыми 
и перевеянными древне-аллю виальным и отложениями, и вообще скудость  
п итательною  реж им а в п р ед ел ах  древней поймы являю тся  причиной  
чрезвычайною  распространения здесь верховых c<|mi новых болот, о чем 
говорилось выше.

Схематиче- Некоторое представление о полож ении Мол<»гошекснинского
сний разрез аллю виального массива в рельеф е о круж аю щ ей  местности и о его через между- 1 1 £ * ¥

речье. слож ении  может д ать  схематичоскии п роф иль  че]ж* этот массив,
проведенный приблизительно на ш ироте г. Н е с ь е т н е к а  (схема 2).

Схема 2.
С х е м а т и ч е с к и й  п р о ф и л ь  ч е р е з  М о л  о г  о ш е к с п и к с к и й а л л ю в и а л ь 

н ы й  м а с с и в  н а  ш и р о т е  В е с ь  е г о н е к о г о  п о  е м и о г  о ]> а с- ш и ]> е и и я.

1 I С о в р е м е н н ы е  * ****  # к » м г /г Н 1 1

Вертик: в 1 еант.—ЗЗ.Ь метра. w
т, . _ Ус/тф8ны £ о & о з н л ч е н и я г^ Ш Ш ^ Д ,р е в н £ - а л л г о а . о т л о ж е н ы * .
Горизон: „ „ „ — 4,2 килом. eiw#tw
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При составлении этой схемы, кроме общеизвестных гипсометрических дан
ных, исполг зован проф иль  вновь построенной ж. д. Красный Х олм-Суда— Ови- 
нищи. Д лина железно-дорожно1 о п р о ф и л я  147 километров, при чем на п ротя
ж ении 76 километров дорог а идет в пределах  аллговиально1 о пониж ения, а на 
остальном пространстве — по коренному 6epei у , прим ыкаю щ ем у к понижению  
с юга и юг о запада. Н аибольш ая высота по профилю  близ станции  Овинищ и 
достигает 237,27 метра над  уровнем моря. Уровень воды в р. Моло1 е, про
текающей в пределах  аллю виального массива, равен 89,8 метра над уровнем 
моря. Средняя высота незаливаемой древней поймы над  уровнем воды р. Мо
логи равна 19 метрам. Высота современнной заливаемой поймы, п о д ан н ы м  
наш ей нивеллировки, обычно не, превосходит 6— 8 метров над  меженным 
уровнем реки, т. е. древняя  пойма в среднем возвыш ается над  современной 
метров на 10— 13, а в нижнем течении рек  Мологи и Ш ексны, по данным наш ей  
нивеллировки, всего метра на 4 на 6. К ак  видно из схемы, современная 
пойма занимает очень скромное место в Молог ош екснинском аллю виаль
ном массиве и действительно она составляет только около 12°<; от всей 
площ ади. Но, как  у ж е  упом иналось выше, до 90% п ло щ ад и  современной 
поймы сосредоточено в нижнем течении Mojioi и и Ш ексны. Здесь  мы имеем 
]ромаднуго п ло щ ад ь  около 800 кв. километров, ежегодно заливаемую  полыми 
водами и изобилую щ ую  заливными л угам и  и низинными болотами.

О б и л и е  п р и р о д н о й  к о р м о в о й  п л о щ а д и  к а к  а к т и в н о й ,  
т а к  и  п о т е н ц и а л ь н о й  я в л я е т с я  п р о ч н о й  б а з о й  д л я  р а з в и 
т и я  з д е с ь  ж и в о т н о в о д с т в е  и н о г о  н а п р а в л е н и я  в х о з я  й с т в е. 
У ж е в настоящ ее время район нижнего течения рек  Мологи и Ш ексны  
является  районом продуктивного  животноводства. П р а в и л ь н а я  о р г а 
н и з а ц и я  х о з я й с т в а  в п р е д е л а х  с о в р е м е н н о й  гг о й м ы р е к 
М о л  о г  и и Ш е к с н ы  и п р е в р а щ е н и е  н и з и н н ы х б о л о т  в л у г а  
м о г у т  с д е л а т ь  э т о т  р а й о н  о д  и и м гг з к р  у  гг н ы х ц  е н т р о в с н а б- 
ж  е и и я  р ы н к о в  М о с к в ы  и Л е н и н г р а д а  п р о д у к т а м и  ж и в о т н о 
в о д с т в а .

Н астоящ ая  работа имеет в в и д у  дать  общую х ар а к тер и сти к у  п р и 
родной кормовой п ло щ ад и  в пойме рек гг Мологи.
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Г л а в а  I

О с н о в н ы е  ч е р т ы  М о л о г с к о й  поймы.

р. Молога. Река  Молен а вытекает из болот близ деревни Ключевой и Боро
вой Б еж ец к о ю  уезда, Тверской i убернии. Н ачиная от истока, она несколько 
раз  меняет направление cBoei о течения, но до реки  Ча: одощи, впадающей 
в р. Мологу у ж е  в п р ед ел ах  М о л о ю ш ек сн и н ск о ю  аллювиального массива, 
она течет в общем на север. От р. Ч а ю д о щ и  Молога вместо северо-вос
точного принимает восточное направление, потом от р. Ш олоц юю-восточ- 
ное и даж е  южное, а от р. Себлы до Волги опять течет в восточном 
направлении . Исток Мологи леж и т  под 53 50' восточной д о лю ты  и 57° 28' 
с. широты, а устье под 56е 12' в. д. и 58 16' с. ш.. Д ли н а  р. Мологи 
около 580 километров, а прямое расстояние от истока до устья  160 кило
метров. Ш ир и н а  р. М о л о ш  ниж е г. Устюжны д ерж и тся  почти ни псем 
протяж ении  около 120— 150 метров и только местами (.‘‘уживается до 60 
метров или расш и р яется  до 200— 250 метров. Г лубина р. колеблется 
в меженное время от о,7 до 10 и иногда более метров. Летом при  низ
ком уровне воды в реке пароходное сообщение бывает только до села 
Борисоглебское, а весной до г. Устюжны.

Пойма р. Молога нами прослеж ена от впадения в нее р. Кобожи до
р. мологи. у СТЬЯ> х е на п ротяж ении  250  километров. Часть р. М олош  до 

<;. Борисоглебское относится геолою м  Крыловым к области среднего течения 
реки, а ниже села Борнео i л  е.бское— к области нижнего. На всем этом протя
ж ении  р. М о л о т  течет в пределах  М о лою ш ексн ин скою  аллю виальною  по
ниж ения и нигде не соприкасается  с коренными 6epei ами. Ограниченная 
с обоих сторон древней поймой р. Молога большую часть п ути  протекает 
в высоких незаливаемых 6epei ах  и на протяж ении  250  километров образует 
только 4 более к р у п н ы х  поемных р асш и р ен и я— у д. С луды  Устюжского 
уезда, Череповецкой губернии , ниже д. Л и п еки  т о ю  же уезда, близ ю р о д а  
Весьегоиска Тверской i убернии  и в нижнем течении реки, начиная от 
с. Борисоглебского  до впадения в р. Вол! у  в Мологском уезде, Я рослав
ской  губ. П лощ адь первых д в у х  расш и рен ий  не в ел и к а—она не превос
ходит 1000 гектаров, если  брать каждое отдельно. П лощ адь Весьегонского 
поемною  расш и р ен и я  у ж е  равна приблизительно 7.500  гектарам. Самым 
большим явл яется  расш ирение в нижнем течении р. М олош , площ адь 
его приблизительно равна 30.000 ю ктаров.  На остальном протяжении 
современная пойма р. Мологи совершенно не развита. Типичными раз
резами поймы р. Мологи в этих частях  ее б у д у т  изображенные на черт. 2 и 3.

Из чертеж ей видно, что современная пойма здесь или  совсем не выра
ж ена (черт. 2), или  представлена одной (черт. 3), редко двум я прирусло
выми гривами, чащ е всего занятыми зарослями ив. Таким образом л у г о 
вых п ло щ ад ей  здесь нет и их нуж но искать  в области упомянуты х поем
ных расш ирений . О бращ аясь  к этим расш ирениям , мы можем отметит!, 
следую щ и е их особенности. П режде в с е ю  при  взгляде на кар ту  бросается 
в глаза, что в е л и ч и н а  р а с ш и р е н и й  в о з р а с т а е т  с в е р х у  в н и з

12



'f 'f  -

t - й

4

Ивы.

— Валунные суглинки.

-- Древне-аллювиальные отложения.

— Современные отложения реки.

— Сосна.

— Ель.

— Торфяник.
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Г л а в а  I

О с н о в н ы е  н е  р т ы  М о л о г с к о й  п о й м ы .

р. Молога. Река Молена вытекает из болот близ деревни Ключевой и Норо
вой Б еж ец к о ю  уезда, Тверской i убернии. Начиная от истока, она несколько 
раз  меняет направление своей» течения, но до реки Ча! одощн, впадающей 
в р. Мологу у ж е  в п р ед ел ах  М о л о ю ш ек сн и н ск о ю  аллювиального массива, 
она течет в общем на север. От р. Ч а ю д о щ и  Молога вместо северо-вос
точного принимает восточное направление, потом от р. Ш олоц юю-восточ- 
ное и д аж е южное, а от р. Себлы до Во.п и опять течет в восточном 
направлении . Исток Мологи леж и т  иод 53 5 0 ' восточной д о л ю т и  и 57 28' 
с. ш ироты, а устье под 56' 12' в. д. и 58 16' с. ш.. Д лина р. Мологи 
около 580 километров, а прямое расстояние от истока до устья  160 кило
метров. Ш ири н а  р. М олош  ниже г. Устюжны д ерж и тся  почти на реем 
протяж ении  около 120— 150 метров и только местами (.-‘уж и вается  до 60 
метров или расш и ряется  до 200— 250 метров. Глубина р. колеблется 
в меженное время от 0,7 до 10 и иш м да более метров. Летом при  низ
ком уровне воды в реке пароходное сообщение бывает только до села 
Борнео] лебское, а весной до г. Устюжны.

Пойма р. Молога нами прослежена от впадения в нее р. Кобожи до
р. Мологи. устья , т. е. на п ротяж ении  250 километров. Часть р. М олош  до 

с. Борисоглебское относится геолою м Крыловым к области среднего течения 
реки, а ниже села Bopucoi лебское —к области нижнего. На всем этом п ротя
ж ении  р. Молена течет в пределах  М о л о ю ш ексн ин ско ю  аллювиального по
ниж ения и нигде не соприкасается с коронными береш ми. Ограниченная 
с обоих сторон древней поймой р. Молога большую  часть п ути  протекает 
в высоких незаливаемых 6epci ах и на протяж ении  250 километров образует 
только 4 более кр уп н ы х  поемных р асш и р ен и я— у  д. С луды  У стю жскою  
уезда, Череповецкой губернии, ниже д. Л и пеки  т о ю  же уезда, близ ю р о д а  
Весьегонска Тверской i убернии и в нижнем течении реки, начиная от 
с. Борисоглебского до впадения в р. Ho. ii у в Мологском уезде, Ярослав
ской губ. П лощ адь первых д ву х  расш и рен ий  не в е л и к а —она не превос
ходит 1000 гектаров, если  брать каждое отдельно. П лощ адь Весыч онского 
поемною  расш и р ен и я  у ж е  равна приблизительно 7.500 гектарам. Самым 
большим явл яется  расш ирение в нижнем течении р. М олош, площ адь 
его приблизительно равна зо.ооо лектаров . На остальном протяжении 
современная пойма р. М олош совершенно не развита. Типичными раз
резами поймы р. Мологи в этих  частях  ее б у д у т  изобраягенные на черт. 2 и 3.

Из чертежей видно, что современная пойма здесь или совсем не выра
жена (черт. 2), или  представлена одной (черт. 3), редко двум я п рирусло
выми 1ривами, чаще всего занятыми зарослями ив. Таким образом л у г о 
вых п лощ адей  здесь нет и их нужно искать  в области упомянуты х поем
ных расш ирений . О бращ аясь  к этим расш ирениям, мы можем отметить 
следую щ и е их особенности. П реж де в сею  при  взгляде на кар ту  бросается 
в клаза, что в е л и ч и н а  р а с ш и р е н и й  в о з р а с т а е т  с в е р х у  в н и з
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Чертеж 2.
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Ивы.

Валунные суглинки. 

Древне-аллывиальные отложения. 

Современные отложения реки. 

Сосна.

Ель.

Торфяник.

Чертеж 4.



п I т е ч о н и ш ,  к ак  было указано выше. Во вторых, у в е л и ч е н и е  со-  
в р е м е и н  о й  п о й м ы  з а  с ч е т  д р е в н е й  з а м е т н о  и д е т  в с р е д н е м  
т е ч е н и и  р е к и  и с л а б е е  в н и ж н е м .  Так Везьегонская пойма имеет 
такой разрез (черт. 4).

З д есь  современная пойма, достигаю щ ая 5 километров ширины, огра
ничена обрывистыми, возвы ш аю щ имися над  ней метров на 10, берегами 
2-й террасы  и ли  древней поймы. Подмывание этих берегов полыми водами 
во время разли ва  не п одлеж ит сомнению. Подобную кар ти н у  мы наблю
даем и в р асш ирении  у  д. Слуды.

В нижнем течении древняя  пойма весьма плавно сп у ск ается  к со
временной, незаметно сливаясь  с ней (см. черт. 5).

Зд есь  древняя пойма совсем не р а зр у ш ает с я  и только в редких  
сл у ч аях ,  когда река подходит вплотную к древней  пойме (Трезубово, 
В ладимирский  завод), мы наблюдаем энергичное разруш ение ее берегов. 
Д алее, п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а з л и в а  и в ы с о т а  с т о я  н и я п о л  ых  
в о д  н а д  м е ж е н н ы м  у р о в н е м  р е к и  у б ы в а ю т  с в е р х у  в н и з  п о  
т е ч е и и ю. Т ак  около дер. С луды  разлив  в средние годы продолж ается  от 
3 недель до 1 месяца и разница уровней  в реке во время разлива  и 
в меженное время колеблется около 4 —6 метров. З а  10 лет наблюдений 
водомерного п оста  в г. Весьегонске с 1901 по 1910 годы разница между 
самым высоким уровнем воды весной и самым низким летом была равна 
7,4 метра. В ниж нем течении Мологи продолж ительность  разли ва  в среднем 
около I 1 месяцев, а разн и ца  уровней но время половодья и в межень 
в среднем равна  8,5 метра. З а  те же 10 лет наблюдений водомерного 
поста в I'. Мологе разн и ца  м еж д у  самым высоким уровнем и самым низким 
была равна 10,9 метра.

Н ар яд у  с признакам и  р азл и чи я  мы имеем ряд  признаков общих 
для  всех указан ны х  поемных расш ирений . К таким признакам  относятся:

1. Г о с п о д с т в о  т о н к о  п е с ч а н ы х  (пылеватых) г р у н т о в  п о  
в с е м у  п о п е р е ч н и к у  п о й м ы  в каж дом  из поемных расш ирений. 
Только в притеррасн ой  части  поймы местами создаются во время поло
водья услови я  д л я  осаж ден ия  и ли сты х  частиц  и здесь можно встретить 
су гл и н к и  и даж е  глины.

2. Г р и в и с т ы й  х а р а к т е р  р е л ь е ф а .  Н ачиная  от р у с л а  реки 
обычно по всему п о переч ни ку  поймы т ян у т ся  длинные, вытянутые при
близительно параллельно  реке гривы. Ш и р и н а  этих  грив  колеблется чаще 
всего от 6 —8 метров до 20—25, редко она достигает 40 и более метров. 
Д ли н а  грив от нескольких десятков метров до нескольких  километров. 
Высота гривы над дном о кр у ж аю щ и х  ее меж гривны х понижений не пре
восходит 3 — 1 метров, обычно она бывает меньше. Л у ч ш е  всего гривистый 
х ар актер  рельеф а вы раж ен  в половине поперечника  прим ыкаю щ ей к р у с л у  
реки ; в озтальной половине рельеф сглаж ен , в сл у ч ае  же присутствия 
в пойме притеррасной  низины, в пределах  этой низины гривы исчезают, 
и поверхность поймы здесь совершенно ровная.
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3. О б и л и е  с т а р и ц  и м е ж г р и в н ы х  о з е р .  Нта особенность 
п р исущ а главным образом центральной части  поймы. Здесь  же, особенно 
в части, прим ыкаю щ ей ко 2-й террасе, не редко в меж гривны х пониж ениях 
встречаются ольш аники.

4. II а л  и ч н о с т ь х о р о ш о  в ы р а ж е н н о й  п р  и р у  с л о в о  й и 
о с о б е н н о  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  п о й м  ы и отсутствие или  слабая  
выраженность притеррасного  понижения.

5. У б н  в а н и е в ы с о т ы  п о й м ы  н а д  у р о в н е м  р е к и ,  н а ч и н а я  
с в е р х н е й  ч а с т и  к а ж д о г о  п о е м н о г о  р а с ш и р е н и я  к н и ж н е й .  
В верхней части каж дого  поемного р асш ирения , п р и  п рочих  равны х у сл о 
виях, наблюдается максимум н ап р яж ен и я  ак к у м у л яти в н о й  деятельности  
реки во время разлива. Река , вы рвавш ись  из у зко й  части  своего течения, 
широко разливается  но пойме и б лагодаря  этому резко изменяет скорость 
своего течения, что вызывает усиленное отложение взвешенного в воде 
материала.

Совокупность перечисленны х признаков наклады вает  определенный 
отпечаток и на растительны й покров.

Тип Молог- Особы]"! х ар актер  половодья в пойме р. Мологи, неблаго- 
снои поймы, приятны й  д л я  осаж дения из полы х вод глинисты х части ц ; св я 

занный с половодьем тонкопесчаный (пылеватый) х ар актер  еж егодных 
аллю виальных отложений и грунтов, гривисты й  х ар а к тер  рельеф а и не
которые черты растительного покрова позволяют отнести пойму р. Мологи 
к  ти п у  п е с ч а н о й  пли с л о и с т о й  поймы, выделенному В. Р. Вильям
сом.
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Г л  а и a I I.

I I  з м  е н (* м н е  у  с л  о в и п  с у  щ е  с т в о  н а  н и  я  р а с  т  и т  е л  1. н о с т  и 
п о  п о п е р е ч н и к у  п о й м ы  р. М о л о г и .

Коли будем следить за условиям и сущ ествования растительности и 
самой растительностью  по поперечнику  пойми, то, как известно, в том и 
д р у ю м  случае  обнаруж им весьма значительные сразу  же бросающиеся 
в глаза, изменения. Так, например, растительность  прирусловой полосы 
Весьег-0 НСК01 о поемного расш и р ен и я  очень близка и в некоторых слу ч аях  
почти тождественна растительности  Иловенсьо] о поемного расш ирения, 
располож енною  в нижнем течении p. M o . i o i  и. М ежду тем растительный 
покров прирусловой  части  поймы в пределах  одного какою -ли бо  поемного 
расш ирения  резко отличается от р ас т и т е л 1 ности рядом леж ащ ей централь
ной части поймы и тем более притеррасной  ее части. В виду этого 
прежде в с е ю  в общих чертах  рассмотрим, как меняются условия су щ ест 
вования растительности  по поперечнику поймы.

Половодье. в  жизни поймы наиболее мощным фактором, влияющим на 
ф ормирование самой речной долины и на всю совокупность условий  су щ е
ствования поемной растительности, яв л яется  половод] е. Во время половодья 
происходит весьма важное явление отложения взвешенного в полой воде 
материала; в кто же время высшего н ап р яж ен и я  достигает  и эрозионная 
работа реки. Исчерпываю щую  общую кар ти н у  полово;и я дал  К. Р. Вильямс Ч, 
как д л я  ноймы вообще, так  и д ля  песчаной поймы в частности.

П аши наблюдения за разливом реки Моло1 и подтверждают сущ ество
вание двух , а в сл у ч ае  наличности  притеррасного  понижения, трех  гл ав 
ных направлений  течения полых вод в п ределах  поймы и струй , отходя
щ их от этих течений.

Н ижеприведенны е данные м еханическою  анализа аллю виальных от
ложений 1924 года и 1рунтов  различны х частей поймы такж е находятся 
в соответствии с картиной, нарисованной R  Г. Вил] ямсом в выш еуказанной 
работе.

К индивидуальны м  особенностям картины  разлива  для нижнего 
течения р. Молог и следует  отн ести : 1. II а л и ч н о е т  ь и о с т у  и л е н и я 
в п о й м у  р. М о л о 1 и в о д ы  и з  Н о л  г и. В первые дни разлива в 
р. М олою наблю дается течение воды из Волги вверх но Молою. Такое 
обратное течение води в Мологе, усиливаю щ ееся при  образовании заторов 
льда на Волге ниж е y e n  я р. М олош , заметно на расстоянии  оо—70 кило
метров от устья. Это течение вверх продолж ается  нескол] ко дней, затем 
вода в реке и в п ределах  поймы останавливается; образуется громадное 
озеро стояче]'! воды. И это время палка, брошенная в русло  реки, не дви
ж ется ни вверх, ни вниз. Такой застои воды в 1У24 i. наблюдался не
сколько часов. Д ал ьш е начинается медленное, потом быстро нарастающее 
течение воды вниз. Бы ть может, в связи с этим явлением остановки течения

В. 1’. Ви.пяме ,Т1<|'л:пш'де11Н1‘'‘ 3 чагтг..
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полых вод следует  поставит}, то обстоятельство, что ниж няя часть наи лка  
богаче более тонкими пылеватыми частицами и содерж ит больше ила, 
чем верхняя (см. табли цу  ,V  4, образцы 53 и 54j. Впрочем это явление 
разделения аллю виальн ою  осадка на нижнюю более богатую илистыми 
частицами часть и верхнюю пылеватую  отчетливо наблю дается только 
в тех случаях ,  когда мощность осадка  не меньше 2 — 3 сантиметров. 
Коли ж е  толщ ина осадка меньше 1 сант., то такой разницы  не заметно, 
вероятно, вследствие-более полного проникновения частиц  в ер х н ею  слоя 
в нижний. 2. К индивидуальны м особенностям М олоюкой поймы, н еви д и 
мому, следует  отнести и м е н ь ш у ю  р о л ь  п о л о в о й  а к к у м у л я ц и и  
и ф о р м и р о в а н и и  п о й м ы ,  чем это указано  в схеме В. Р. Вильямса.

Выпадение из полой воды взвеш енною  в ней м атериала  зависит  от 
изменения скорости течения этой воды обычно при  встрече каких-либо 
п репятствий—повышенных участков  поймы, участков  деревянистой  р ас ти 
тельности и т. п. На в ели чи ну  и х ар актер  в ы п ад аю щ ею  при этом иаилка 
кроме высоты столба полых вод над поверхностью поймы и п родолж и 
тельности заливания , о которых д ля  р. Мологи ю ворилось  выше, оказы
вает большое влияние величина изменения скорости течений и расстояние 
от русла  реки, в которой находится наибольш ее количество взмученною  
в воде материала. Б л и ж е  всего л е ж а щ а я  к р у с л у  реки  п р и р у сл о вая  часть 
поймы выдерж ивает первый напор устрем ляю щ ихся из реки  на пойму 
полых вод; здесь наблю дается наиболее резкое и первое изменение скорости 
течения воды и в соответствии с этим здесь выпадает  н аи боли п ее  коли
чество и аилка  и наиболее к р у п н о ю  механичесим о состава. В центральной 
части  поймы в общем скорость течения полых вод ]) меньше, чем в при
русловой; вбды здесь у ж е  беднее взмученным материалом, и изменение 
скоростей не дости гает  такой степени, как  в п р ирусловой  полосе. Самое 
медленно»; течение, наиболее свободные от взмученных частиц  вбды и н а 
именьшее изменение скоростей мы имеем в притеррасн ой  части поймы; 
здесь возможен даж е на некоторое время полный застой воды.

Таким образом с удалением от р у сл а  реки  ко второй террасе наблю
дается в общем: а) у м е н ь ш е н и е  с к о р о с т и  т е ч е н и я  п о л ы х  в о д  
и в) о б е д н е н и е  в о д ы  в з м у ч е н н ы м  м а т е р и а л о м .  Только в 
области главных течений, устанавливаю щ ихся на пойме, мы имеем у в ел и 
чение скоростей течения полой воды, не н аруш аю щ ее впрочем общей 
только что описанной картины.

Количество Н соответствии с изложенным можно ож идать: а) что коли-
наилка в при- ,10СТВ0 вы п адаю щ ею  из полой воды иаи лка  будет ум еньш аться

русловой. , '
центральной и с удалением от р у сл а  реки, в) крупность  вы падаю щ их части ц
притеррасной тоже будет ум еньш аться  с удалением от реки, с) увеличение
частях поймы, количества наи лка  в центральной и иретеррасной  частях  поймы
можно ожидать только в местах ьтавны х течений. Измерение толщ ины
выпавшего в 1924 г. наилка  и механический анализ образцов этого наи лка
вполне подтверждаю т высказанные предположения.

Указанные; измерения производились Н. В. Чижиковым в прирусловой  
части поймы р. М олош  около с. Пловна М ологскою  уезда на л \ 1у Ве- 
тельник. По материалам II. В. Чижикова составлена схема р аспределени я  
н аилка на этом л у 1у (Схема №  3). Кроме того, наблюдения за количеством 
наилка производились II. В. Чижиковым для  притеррасной  части  поймы 
в районе речки T e iy c  недалеко от Пловны. Мною производились измере
ния толщ ины наилка  в прирусловой и центральной частях поймы в нижнем

!) Скорость течения изучалась на глаз при раз'ездах по разлину. Полее точные 
измерения скорости делались сотрудником Гос. .'Iyroitoru Института JI. И. Чнжикпиим 
в прирусловой части Иловенского поемного расширении.
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течении р. Мологи и нисколько измерений сделано в п рирусловой  части 
Весьегонского поемного расш ирения . В результате  оказалось, что наиболее 
мощный слой наи лка  выпадает  в непосредственной близости от р у с л а  р >  
к и —на бечевнике, на первой п рирусловой  гриве, если  она не высока, иди 
на склоне первой гривы, обращенном к реке, если грива  высокая. Здесь  
толщ ина слоя  наи лка  колеблется от 4 до s сантиметров; в некоторых 
с л у ч а я х  она доходит до 15 сантиметров, а в одном сл у ч ае  на Весьегон- 
ской пойме у д ал о сь  наблюдать на небольшой тглощади нанос песка за 
1924 г. в 20 сант..

С удалением  от реки  толщ и н а  н аи л ка  быстро надает. Так в цри- 
р у сл о й  части поймы на л у г у  „Остров" (см. проф иль Л » 3) толщ ина наилка так 
убывает по л и н и и  проф иля , н ачиная  от реки.

Т олщ ина наилка
Расстояние от реки.

12— 20
20— 25
25—40
40—70
70— 90

метров
в сантиметрах.

6
5
3

1—2
0,7

Таблица №  2.

На л у г у  Ветельник (схема 3 и проф. ,\« 2) изменение толщ ин:! 
наи лка  с удалением  от реки  ещ е резче. Так на первой гриве с Костром 
безостым (Bromus inerm is j  толщ ина наилка от 2 до 3 сант., а на 2-ой 
гриве, удаленной  от 1-ой на несколько метров и мало отличаю щ ейся 
но высоте от первой гривы, она у ж “, 0 ,6—9,7 сант. Как видно из схемы X» 3, 
больш ая  часть площ ади  занята отложениями толщ иной  от 2 до 0,6 сант.. 
Полоса отложений такой толщ ины  около озера „Копь" о б го н я ется  су щ е
ствованием здесь сильной  струи , отходящ ей от реки во время разлива.

C xe .i tа  №  3.

Р а с п р е д е л е н и и  и а и л к а  н а  л у г у  „В е т е л ь и и к “ в н р и р у с л о н о й  ч а с т  и 
п о й м  ы р. М о л о г и у с. И л о к н а  М о л о г с к. у., 51 р о с л а и с к о ii г у б.



О бращ аясь к схеме Л» 3, следует  отметить, что наименьш ей толщ ины  
<0,3—0,5 сант.) наи лки  достигают на наиболее у д ален н ы х  от реки  и н а и 
более высоких гривах. Кроме расстоян и я  от реки, при  прочих  равны х 
условиях, на толщ и н у  осадка больше всего оказывает влияние высота над 
уровнем реки, с увеличением которой то л щ и н а  н аи л ка  уменьш ается . Кроме 
того толщ ина наи лка  зависит от полож ения данного места в рельеф е 
(вершина гривы, склон или  дно межгривного понижения),  н али чи я  или 
отсутствия древесной растительности , х ар актер а  соседних площ адей  и т. п.

Д ля  у яснени я  весовых количеств  выпадаю щ его н аи л ка  Н. В. Чиж иковы м 
брались образцы н аи л ка  1924 г. с площ ади  в ‘/16 кв. метра в разны х местах 
л у г а  „Ветельник“ около с. Иловны Мологск. у. и после в ы су ш и ван и я  при  
комнатной тем пературе  взвешивались. Образцы эти брались  с возможной 
тщательностью, при чем ош ибки  были скорее в сторону преум еньш ения 
количества наилка ,  так  как, чтобы не захвати ть  прош логоднего н аи л ка ,  
часть наи лка  последнего года не добиралась. Д л я  наглядности  циф ры , по
лученны е в килограмм ах д л я  ’/1в кв. метра, перечислены  на гек тар  в 
тоннах.

Таблица №  Я.

.Vs.Ni
образ

цов.
М е с т о  в з я т и я  о б р а з н о » .

Вес с V16 кв. 
метра в кило

граммах.

Вес с 1 кв. 
метра в кило

граммах.

Вес с 1 гектар, 
в тоннах.

1 Ложбина между 1 и 2 гривами, н кустах . . . 1,041 16.656 166,5
2 Ложбина между 1 и 2 гривами, без кустов . . 0.536 8,576 85.7
3 •Тожбина .между 2 и 3 от реки >ривами . . . . 0,386 6,176 61,7
4 Ложбина между 3 и 4 гринами ............................... 0,399 6,388 63,8
5 Вершина 1-оп от реки г р н в м ............................... 0,638 10.208 102
6 Вершина грнвы 11 3< 0 метрах от реки . . . . 0.070 1,121 11,2

В ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  поймы количество выпадаю щ его ежегодно 
н аи лка  во много раз меньше, чем и прирусловой . Па гривах ,  возвышаю 
щ и хся  над уровнем реки  метра на четыре и не очень у д ален н ы х  от реки , 
наблюдается осадок от .! мм. до 1 мм. толщ ины, меж ду тем к ак  на гр и ва х  
такой же высоты в п ри р у сл о во й  части  поймы то л щ и н а  н аи л ка  колеблется 
от 1— 3 сант. до 0,0 сант. Па гривах  более у д ал ен н ы х  от реки  и от т а л ь 
вега поймы толщ ина наилка в центральной пойме меньше одного м и л л и 
метра и в полевой обстановке не поддается измерению. У величение к о л и 
чества наилка  наблю дается в ограниченной полосе около тальвега ,  где 
толщ ина его может быть больше о,5 сант..

В п р и т е р р а с н о й  ч а с т и  п>ймы количество н аи л ка  еще меньше. 
-Здесь наилок таким тонким слоем покры вает поверхность п р о ш логодн и х  
листьев, что не может скры ть всех н-зровностей л и с т а  и через него хо
рошо видны ж и л ки  и морщ инки на листе. У величение толщ ины  наноса 
наблюдается около тальвега  притеррасной  части  поймы и вблизи более 
круты х и распаханны х склонов второй террасы , около которой в пойме 
аллювиальные отлож зния перемешиваются с делювиальными.

Итак, п рир у сл о вая  часть поймы резко отличается  от центральной  и 
притеррасной но количеству  выпадаю щ его наилка. Не менее резко, к а к  
увидим дальш е, она отличается и по растительности.

19



механический Д анны е механического анализа образцов наилка, взятых в 
состав разли чн ы х  расстояниях  от реки  в п рирусловой  полосе поймы, 
наилка. показываю т: а) п о ч т и  п о л н о е  о т с у т с т в и е  п е с ч а н ы х  

ч а с т и ц  к р у п н е е  0,25 мм., в) п р е о б л а д а н и е  в и а  и л  к а х,  в з я 
т ы х  в б л и з и  р у с л а  р е к и ,  п е с ч а н о й  и к р у п н о й  п ы л и ,  п р и 
б л и ж аю щ и х ся  по своим капи л л яр н ы м  свойствам к пескам и убывание их 
с уд ал ен и ем  от р ек и  и повыш ением поверхности  поймы, с) о д н о в р е м е н 
н о е  п р и с у т с т в и е  в н а и л к е  р а з л и ч н ы х  ф р а к ц и й  о т  п е с к а  
д о  и л а ,  что н у ж н о  поставить  в связь с изменением скоростей течения 
п олы х  вод над  к а ж д о й  данной  точкой поверхности  поймы в о  в р е м е н и .

П р и су тстви е  гл и н и сты х  ч асти ц  в н аи л к ах  несмотря на то, что во 
врем я р азл и ва  в пойме р. Мологи соверш енно отсутствую т у сл о в и я  бла
го п р и ятн ы е  д л я  о саж д ен ия  гл и н и сты х  частиц, надо отнести, повидимому, 
на счет вы п ад аю щ его  из полой  воды органического  вещества, о п р и су тстви и  
которого в н аи л ке  сви детельствую т данны е химического анали за  (табл. 7).

Р е з у л ь т а т ы  м еханического  ан ал и за  аллю виальны х отложений, собран
ных после п оловодья  1924 г. в п р и р у с л о во й  части поймы в нижнем тече
нии  р. Мологи, сведены в таб ли це  Л» 4.

Таблица №  4 .

Место взятия образца.

Село Ста- 
' ново Мо- 
; логского 
; у. 1-я от 
' реки гри

ва.

Ветелышк 
Ложбина 

между 3 и 
4 гривами 
в 100 ша

гах от 
реки.

1Ветельник
п 1 ВершинаБетельник! г « и ,  ; высокойЛожбина |грнвы 9_й
м жд> и| от реки, на 2 гривами,

ближе к р.

Ветелышк' Ветельник 1-я от
Вершина Рекп гРива-
ТОЙ ЖС 9 : ;
гривы, НО; Верхний . п“0и* “"пб_
в200метр. песчаный: илисты й

от реки слой наил. слой того (Же образца.

.МЛ!: образ цон. 18 2 3 4 6 54 53

Песок (больше 0,25 мм.) . 0,45% 0,01 % о,% 1,15% 0.2 % 0,12% 0,15%

Пыль песчаная (от 0.25 до 
0,05 м м . ) ....................... 80,53 80,82 24,37 30,23 15,95 88,98 23,65

Пыль крупная (0,05—0,01 
м м .|.................................... 4,03 4,8 19,05 19.22 25,64 3,85 20,31

Сумма песчаной и круп
ной п ы л и ....................... 90,56 85,62 43,42 49,45 41,59 92,83 43,96

Пыль средняя (0,01—0,005 
м м .).................................... 3,47 5,77 31,17 29.97 36,51 2,80 36,2?

Пыль тонкая (0,005— 0,001 
м м .).................................... 0,86 1,36 6,40 4,06 4,36 0,55 4,68

Сумма средней и тонкой 
п ы л и ................................ 4,33 7,13 37,57 34,03 40,87 3,35 40,90

Ил (мельче 0,001) . . . 5,12 7,59 19,19 14,84 16,69 3,71 | 14,66

И т о г о .  . .
1

100,46% 100,35% 100,18% 99,47 % 99,35 % 100,0 1 % 99,67%.

М ех ан и ч ески й  а н а л и з  н а и л к о в  ц ен т р а л ь н о й  и п р и т е р р асн о й  п ойм ы  не 
п р о и зв о д и л с я .  Н екоторое  п р е д ст ав л ен и е  о м ех ан ич еско м  составе  и х  м о гу т  
д а т ь  а н ал и зы  образцов  Л<! 61 и ,V> 72 (Табл. 5). П ер вы й  (Х »61 | в зят  с в е р х у  
п о ч в е н н о ю  р а зр е за  н а  в е р ш и н е  н ев ы с о к о й  1р и в ы  в о б л а ст и  ц е н т р ал ь н о й  
пойм ы , а второй  (Хя 72) в зят  с п р и т е р р а с н о й  ч а с т и  п ойм ы  вбли зи  т а л ь в е г а  
с гл у б и н ы  1 м е тр а  30 сантим .
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Таблица №  5.

МЕСТО ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦА.

Л"Л« образцов.

Грива в центр, части 
поймы недалеко от 

с. Леонтьевского Мо- 
логского уезда.

61

Притеррасная часть 
цоймы в районе 

р. Тегус, Иловенекой 
вол. Мологского уезда.

П е с о к .........................................................
Пыль п е с ч а н а я ...................................
Пыль к р уп н ая ........................................
Сумма песчаной и крупной пыли
Пыль ср ед н я я ........................................
Пыль т о н к а я ........................................
Сумма средней и тонкой пыли 
И л ..............................................................

И т о г о .  .  .  .

1,71 >6 
5.76% 

12,89% 
18,65% 
51,46% 

8,90% 
60,36% 
18,88%

99,60?

0 ,02% 

27.71% 
12,94% 
40,65% 
24,01 % 

7,32% 
31.33% 
28,73%

100,73%

Зн ач и тел ьн о е  со д ер ж ан и е  п есч ан ы х  ч а с т и ц  в образц е  .\ц 61, р ав н о  
к а к  и в первом  по п о р я д к у  о б разц е  из т а б л и ц ы  6, о б 'я с н я е т с я  б ольш и м  
коли чеством  р а с т и т е л ь н ы х  о статков  в  образце и  не п р о х о д я щ и х  ч ерез  с и 
то в 0,25 мм. с л ю д ян ы х  п л а ст и н о к ,  к о то р ы е  в п р о ч ем  в с т р е ч а ю т с я  во всех  
образцах .

Из в ы ш ео п и с ан н ы х  а л л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж ен и й  с л а и и -т с я  в с я  т о л щ а  
а л л ю в и я  соврем ен ной  пойм ы. В с в я з и  с в ы ш еи злож ен н ы .ч  м ож но  бы ло  бы 
о ж и д а т ь ,  что в более г л у б о к и х  с л о я х  а л л ю в и а л ь н о й  т о л щ и  н а х о д я т с я  
г р у н т ы  более к р у п н о г о  м е х ан и ч еск о го  со став а ,  т а к  к а к  н а  п о н и ж е н н ы х  
у ч а с т к а х  п ойм ы  н аб лю д аю тся ,  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х ,  более  си л ьн ы е  
т е ч е н и я  п о л о й  в о д ы  и  в ы п а д а е т  н а и л о к  более  к р у п н о г о  со став а .

Д а н н ы е  м е х а н и ч е с к о г о  а н а л и з а  (Т а б л и ц а  Л» 6) о б р азц о в ,  в з я т ы х  с в ы 
со к о й  п р и р у с л о в о й  г р и в ы  р. М о л о ги  о ко л о  с. И л о в н ы  с в е р х у  до  г л у б и н ы  
4 метров, с о г л а с у ю т с я  с  э ти м  п р е д п о л о ж е н и е м .

Таблица №  6.

Глубина, с которой взят образец. !

I

Сверху. 26—28 см. -г- 17» см. j 

1

400 сант.

Песок ................................................................... 2,46% 0.37 % 0,03% 0,24%
Пыль п есч ан ая ................................................. 38,89 12,87 92,86 93,26
Пыль к р у п н а я ................................................. 20.S5 21,63 1.97 1,16
Сумма песчаной и крупной пыли . . . 59.74 34,51 94,83 94.42
Пыль с р е д н я я ................................................. 22.35 43,69 1,87 1,11.
Пыль тонк ая ...................................................... 3.57 6,78 0,41 1,77
Сумма средней и тонкой пыли . . . . 25,92 50,47 2,28 2,92
И л ............................................................................ 10.76 14,64 2,97 2,91

И т о г о ....................... 98.88% 99,98% 100,11 % 100,49%
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Но эти образцы взяты в п рир у сл о во й  части поймы. В централь ной 
части  поймы такой правильности  не у далось  наблюдать. Здесь  нередко 
под  суп есям и  или  тонкими песками ш ы лями) находятся  су гли нки  и даж е 
глины, а иногда наоборот— сверху  находятся  су гл и н к и ,  а внизу песок, 
к ак  это, например, имеет место на большой в несколько сот гектаров пло
щ а д и  в районе „С тарицы 41 около с. Л еонтьевско1 о, Мологс-кою уезда. 
Это связано с блуж данием  реки, которая, проникая  в центральную , а иногда 
и притеррасн ую  часть поймы, ставит их в совершенно дру] ие условия 
зали ван ия  и отлож ения наилка. П ри р у сл о вая  часть  поймы тоже может 
попасть  в иные усл о ви я  зали ван ия  и этим, иовидимому, о б 'ясш н тся  случай , 
когда  су гл и н к и  подстилаю тся песком.

Химический С целью подойти к выяснению хи м ическою  состава наилков 
состав (зыл произведен валовой анализ 4-х образцов, механический
наилка. ан алн з  которых дан  в таблице JSL- 4. Результаты  валового ана

л и за  даны в таблице №  7. Образцы наилков взяты с поверхности п р и р у 
словой части  поймы р. Моло1и около с. Иловна Мологского у. сразу  же 
по сп аде  полых вод весной 1924 г., как  у ж е  указано  выше.

Таблица №  7.

Места 13ЯТИЯ образца.

Ветельннк 1-я от реки 
грива. Ветелъник.

Ложбина
между

гривами.

Ветельник.

Грива.
Пижннй б. 
илистый 

слой наилка.

Верхний
песчаный

слой.

№ X» образцов. 53 54 : 3
1

6

Гигроскопическая иода .............................. 1.67% 0.33 % 2,36 °/о 2.43 U

Потеря от прокаливания .......................... 4,06 0,69 7,98 6.71

2,37 0.30 3.74 4.67

Окисляемость по Ищерекову—Роллову. 20,00 3.65 23.40 24,94

X ....................................... 0.16 0,05 0,18 0.17

Сумма полуторных окислов+Рз Os . . 19,65 10,54 24,24 14,74

Fes О з .......................... 7,70 2,28 9,99 7,b0

Ah Оз • . . . • . . 11,85 8.26 14.10 6.S0

Р: Об.............................. од 0,05 0,15 0.13

Са О .............................. 3.23 1.22 5,63 4.03

1\2 О ........................ 2,06 1,74 2,35 j 2.21

Поглощенный С а ........................................... 0.22 0,09 0,39 0.33
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Р еакци я  во всех образцах  нейтральная .
К ак видно из таблицы , в н аи л к ах  находятся  все необходимые расте

нию элементы зольного и азотного п и тан и я  в достаточном количеств!-. 
Пышный рост растительности  в тех сл у ч аях ,  ко гд а  н аи л к а  вы падает  до
статочно, свидетельствует , что они находятся  в состоянии доступном 
растениям.

Больш ое количество ( ’а в н аи л ках  находится , невидимому, в зави си 
мости от того, что р. Молога в своих верховьях, р ека  Ч а ю д о щ а  и и х  прито
ки протекают в полосе каменно-угольны х известняков и кроме toi о моренный 
сугли нок  в сею  бассейна р. Мологи изобилует известковыми валунами. 
Больш ое количество к а л и я  нуж но поставить  в связь с п р ису тствием  в 
наилках слюды.

Р е л ь е ф .  К ак  было у казано  выше, почти  по всем у п еп ер еч н ику  поймы 
рельеф 5) гривистый. В в и д у  того, что количество вы падм ощ его в меж- 
гривных п ониж ениях  наи лка  больше, чем на гривах ,  сл ед у ет  ож и дать  с 
течением времени вы равнивания рельефа. Д ейстительно, у частки  поймы 
более удаленны е от реки  и более старые, а  потому и  более высокие, имеют 
рельеф более спокойный (см. п роф иль  №  4). Наоборот, молодые ф о р м и р у 
ющиеся у честки  поймы имеют наиболее расчлененный рельеф  (См. п р о ф и л я  
Л» 1 и J\'j 2). Впрочем от это! о п равила  с у щ ест в у ет  р я д  отступ лен и й , так  
как  процессы а к к у м у л яц и и ,  вызываю щ ие повы ш ение поймы и  вы равнива
ние рельефа, осложняю тся эрозионными процессами, дей ствую щ и м и  на 
рельеф в противоположном направлении . Не маловажным фактором эволю
ции рельефа яв ляется  растительность  поймы. Т ак , накопление торф а в 
межгривных п ониж ениях  и в притеррасной  низине т ак ж е  способствует вы
равниванию рельеф а поймы, к ак  и  ежегодные отложения наилка.

У словия сущ ествован ия  растительности  на 1р и в а х  и  в м еж гривны х 
п ониж ениях подробно освещены в вы ш еуказанной  работе В. Р .  Вильямса.

Грунтовые Водный, равно к ак  питательны й и воздуш ны й режимы, во
воды. всец их полноте и сложности м (нут  быть и зучены  только

в условиях  длительного стационарного  наблюдения. Что касается  изучения 
грунтовы х вод, э то ю  в а ж н е й ш е ю  ф акто р а  водного реж им а, то в у сл о в и ях  
марш рутного исследования возможно только самое поверхностное изучение 
статической стороны э т о ю  фактора. Но у ж е  и при  таком поверхностном 
изучении бросаются в глаза некоторые сущ ественны е особенности реж им а 
грунтовых вод в прирусловой , центральной  и  притеррасн ой  частях  Молог- 
ской поймы. К ак  у ж е  говорилось выше, б л и ж а й ш ая  к р у с л у  реки  полоса 
п р  и р  у  с л  о в о й  ч а с т и  п о й  м ы, а на некоторой ] луби н е и  удален н ы е 
от реки  у ч астк и  п рир у сл о во й  части  поймы слож ены  главным образом 
из песчаной и кр уп н ой  пыли, отличаю щ ихся хорош ей проницаемостью и  
сравнительно небольшой способностью к а п и л л я р н о ю  поднятия. Вследствие 
этой особенности i рунтов  прирусловой  части  поймы, почвенные воды после 
спада  полых вод быстро падаю т и  больш ую  часть  ве] етационно1 о периода 
стоят низко от поверхности, почти совпадая  с уровнем грун товы х  вод и 
л и ш ь  слабо возвы ш аясь  над  уровнем воды в реке.

Кроме механического состава i рунтов, на низкое стояние почвенно
грунтовых вод в п ри р у сл о во й  части  поймы оказывают влияни е:  aj дрен аж  
реки и в) отсутствие хорошо в ы р аж ен н о ю  дернового горизонта, обычно 
задерживаю щ его проникновение полы х и  атмосферных вод в ]л у б и н у .  На 
проф илях  типичной п р ирусловой  части  поймы (Л«Л« 1 и 2) уровень  ноч-

1) Колебания рельефа на Мологской пойме совершаются «п ределах 2—6 метр., так- 
что речь идет собстненно о микрорельефе, но это последнее название сохраняется для из
менений рельефа, измеряемых сантиметрами.



венно-грунтовых под к самых удаленны х от роки местах не поднимается 
выше 1,2 метра над уровнем реки. Вурение, произведенное в средине этого 
участка  прирусловой  части поймы на высокой 1риве, возвышающейся над 
уровнем реки на 4,5 метра, обнаруж ило  воду только на глубине 4 метров.

В ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  поймы грунты  в большей степени отли
чаются волосными свойствами, дерновый горизонт, затрудн яю щ и й  проник
новение поди, хорошо выражен. Многочисленные озера центральной поймы, 
являясь  результатом особенностей водного реж има этой е е  части, в свою 
очередь являю тся источником питани я  почвенно-грунтовых под. Все эти 
причины обусловливаю т более высокое стояние п очвенночрунтовы х вод г» 
центральной  части  поймы, и, можно предполагать , что в си л у  указанны х 
причин к р и в ая  изменения высоты почвенно-грунтовых вод в течение 
вегетационною  периода здесь будет более плавная, чем в прирусловой 
части.

На п ро ф и л ях  3 и 4, проведенных в центральной части поймы, отме
чена приблизительно гл у би н а  почвенно-грунтовой воды в момент исследо
вания. Причины более высокого стояния иочвенно-i рунтовых вод в 
центральной части  поймы нужно перенести  и на п р и т е р р а с н у ю ч а с т ь  
п о й м ы ,  но здесь выступаю т на сцену новые ф ак т о р ы —притекаю щ ие со 
стороны второй террасы , н ах о д ящ и еся  под напором грунтовые воды, а так 
же почвенные и делювиальные. Все эти причины  обуславливают здесь 
очень высокое стояние грунтовы х вод и большое их постоянство в тече
нии года.

Таким образом с у д а л е н и е м  о т  р у с л а  р е к и  к о  в т о р о й  
т е р р а с е  у р о в е н ь  п о ч в е н н о - г р  у  н т о в ы х  « о д  во 1) п о д н и 
м а е т с я  б л и ж е  к п о в е р х н о с т и  и 2) и з  р е з к о  и з м е н я ю щ е г о 
с я  в т е ч е н и е  в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а  д е л а е т с я  б о л е е  
п о с т о я н н ы  м.

По ч в ы .  А ллю виальные отложения, сплошным слоем покрывающие еже
годно поверхность поймы, слагают всю толщ у поймы и являю тся 

субстратом для поселяю щ ейся здесь растительности. Воздействие важней
шего ф актора почвообразования— растительности на материнскую  породу 
в усл о ви ях  поймы ежегодно н ар у ш а ется  вновь отложивш имся в половодье 
осадком. Это н ар у ш ен и е  будет наибольшим там, где больше всею  отклады 
вается наилка, т. е. в прирусловой  части поймы. -Здесь под травянистой расти 
тельностью мы не находим сф о р м ир о вавш ею ся  однородного дерновою  го
ризонта. Он начинает обособляться только в н а и б о л е е  удаленны х от реки 
и наиболее повыш енных частях  прирусловой  полосы, находящ ихся  в у с 
ловиях  более слабого заливания . В ц ‘игральной и притеррасной  частях 
поймы количество вы п ад аю щ ею  ежегодно наи лка  не велико и не в состоянии 
прервать  ход почвообразовательного процесса. Выпавший здесь тонкий 
слой наи лка  попадает в сф еру  воздействия растительности и как  бы а с 

си м и л ир у ется  у ж е  сф ормировавш имся здесь почвенным горизонтом. В от
личие от прирусловой  полосы в центральной  части  поймы на гривах и 
и о  склонам наблю дается хорошо вы раж ениий  дерновый горизонт бурова
того цвета значительной  мощности.

В части центральной  поймы, примыкающей ко второй террасе, на 
слабо п риподняты х гр и вах  под дерновым горизонтом обычно хорошо выражен 
еще глеовый горизонт. По, кроме травянистой  растительности, в нойме 
имеются дубовые и вообще лиственные леса, иод которыми идет нодзоло- 
образовательная стади я  почвенного процесса. По сведении .леса здесь по
являю тся лу га .  В связи с этим, кроме дерновых почв, в Мологской пойме 
встречаю тся подзолистые и дерновоиодзолистые почвы в различны х стадиях 
выражения. В м еж !ривны х пониж ениях  центральной поймы и особенно в



притеррасной части пойми создаются услови я  для  болотной стадии  почво
образовательного процесса. Таким образом но п о п ер еч н и ку  поймы можно 
встретить все стадии  почвообразовательного процесса, н ачиная  от первых 
проявлений дерновою  процесса до болотной стадии. Сложность картины  
увеличивается еще геологической работой реки. О тличительной особен
ностью последней как  в среднем, так  и особенно в нижнем течен и и  я в 
ляется  ее блуж дание в своих собственных отлож ениях, п ри  чем река  может 
BTupiau ся и в область центрально]!, и в область п ритеррасной  части  поймы. 
Погребенные почвы, тки ребенные торф яники , наруш енны е местообитания 
являю тся характернейш ими особенностями Мологской поймы.

Вея слож ная совокупность факторов, слагаю щ их данное местообитание, 
имеет свою равнодействую щ ую  в виде растительного  покрова, свойствен
ного чтому местообитанию. Р астительны й покров, яв л яя сь  продуктом  среды, 
р. то же время явл яется  фактором, воздействующим на среду, и п о  п о 
п е р е ч н и к у  п о й м ы  с т е п е н ь  в о з д е й с т в и я  р а с т и т е л ь н о с т и  
» а с р е д у  н а р а с т а е т  о т  р е к и  к м а т е р и к у .  Так наприм ер, д ер 
новый ю ризонт, сф орм ировавш ийся п ри  длительном воздействии л у ю в о й  
растительности на 1р ун ты  поймы, сущ ественным образом, к а к  указано 
выше, влияет на водный, а за ним на воздуш ны й и д р у г и е  реж им ы  д ан 
ного местообитания. Меньше в с е ю  дерновый ю р и зо н т  выражен в п р и р у с 
ловой части, а с удалением от реки  он выраж ен сильнее, вместе с чтим 
возрастает и сила вли ян и я  его на среду.

Влияние. Кроме затронуты х в п реды дущ ем  изложении факторов, вли-
человена. яютцих так  или  иначе на питательны й, водный и воздуш ны й 

режимы местообитаний, кроме не затронуты х и не п оддаю щ ихся в условиях  
м ар ш р у тн о ю  исследования хотя бы качественному у ч ету  факторов тепло
вого и светового режимов, сущ ествует  еще фактор, сильнейш им образом 
влияю щий и на все реж им ы  местообитаний и на связанны й о этими 
местообитаниями растительны й покров —  э т о  в л и я н и е  ч е л о в е к а .  
В н  р у  б к а л е с о в н а и о й м е, к о с ь б а ,  п а с т ь б а  с к о т а  и р  а с- 
п а ш к  а п о й м ы  я в л я ю т с я  в а ж н е й ш и м и  м о м е н т а м и  э т о г о  
и л  л  я  н и я.

Схема типов ^же выпк' пР ивеДенны”  беглый анализ в аж н ей ш и х  факго-
местообита- P01i среды по поперечнику  поймы показывает, насколько раз- 
ний по попе- лично их выраж ение в пределах  этого поперечника. Поэтому 

речнику вполне понятно, что разделение поймы на прирусловую , цент- 
поймы. ральную  и притеррасную  части  принято  в настоящ ее время 

почти всеми исследователями пойменных лугов. Кроме деления поймы 
в 1 оризонтальном направлении , вслед за А. М. Д митриевым и А. II. Шенни- 
ковым принимается ещ е одновременное деление д ля  каж дой  части  в в ер ти 
кальном направлении. Но опыт даж е  непродолж ительной  работы на пой
менных л у г а х  заставляет  убедиться , что в пределах  каж дой  из названных 
частей поймы наблю дается большое разнообразие л уговы х  типов, не вме
щ аю щ ихся в стройную схему д ву х  сечений.

В результате работы на Мологских л у г а х  у  нас п о л у ч и л ась  в общих 
чертах  намеченная рабочая схема луговы х  типов (схема Л!> 4). В основу 
этой схемы положено стремление выразить  борьбу д ву х  в лияни й  на пойме, 
.как они отображаются в создании л уговы х  типов по поперечнику  поймы, 
41 именно: в л и я н и я  г е о л о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р е к и  с ее 
разливами, отложением осадков, размыванием м атери ьа  и т. п. с одной 
стороны и в л и я н и я  м а т е р и к а  со стекаю щ ими с него ]рунтовыми, 
лочвенными и делювиальными водами с другой. Под наибольшим в л и я н и 
ем реки находится п р и р у с л о в а я  ч а с т ь  п о й м ы .  Эта наиболее мо



лодая  и д еятел ьн ая  масть поймы характери зуется  местообитаниями, нахо
дящ и м и ся  л и ш ь  в процессе и х  создания. Эти местообитания in s ta tu  
nascendi несут  растительность , совершенно не свойственную материку, и 
влияние м атерика здесь наименьшее. В тех сл у ч аях ,  когда река  течет в 
своих собственных отложениях, а кто обычно и наблюдается во всех пой
менных расш и р ен и ях  р. Мологи, она заливает весной оба берега, из кото
ры х один обычно более высокий подмывается, а д ругой  более низкий, от 
которого р ек а  с каж ды м  годом постепенно у д аляется ,  растет, намывается. 
Значительное отличие прирусловой  полосы на том и дру] ом берегу заста
вили  нас отличать  два типа  прирусловой  поймы. В основу дальнейш его 
выделения типов местообитаний положена разница и степени н апряж ения  
аллю виального процесса в различны х частях прирусловой полосы, а для 
вы деления самих местообитаний в пределах  выделенных типов местооби
таний п рин ята  во внимание высота над  уровнем реки и почвенно-i рунто- 
вых вод. Д ал ьш е  в схеме у казан ы  типы растительности, свойственные 
каж дом у  местообитанию и i осподствую щ ие ассоциации  в пределах  этих 
типов. Остальные части  поймы подразделены  по тому же принципу. Но 
там дело ослож няется хорошо у ж е  наблюдающимся влиянием материка. 
(См. схему №  4).

Под наибольш им влиянием  материка, отделенного в нашем случае  от 
поймы полосой древне ал л ю ви ал 1 ных отложений, находится п р и  т е р  р  а с -  
н а я  ч а с т ь .  Если в прирусловой  части  важ нейш им фактором, влияющим 
и на формирование поймы и на растительность, является  аллювиальный 
процесс, вы раж аю щ ий ся  в разливах , в отложении наи лка  и в размывании 
дна и б ер ею в  реки, то в притеррасн ой  части  таким фактором будет про
цесс вноса со стороны м атерика с помощью грунтовы х, почвенных и де
лю виальных вод элементов зольного п и тани я  растении  и постоянное под
топление притеррасной  полосы названными водами. В# в и д у  тою , что на 
Моло1 ской пойме п р и те р р асн ая  часть вы раж ен а  слабо и не всегда, в на
шей схеме она яв ляется  наименее разработанной. При большем развитии  
этой части поймы, при  н аличии  притеррасной  речки, здесь следует  ожи
дать  большого разнообразия луговы х  типов.

Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  и о й м ы является ареной борьбы двух  
указан ны х  выш е влияний. Здесь  отчетливо выявляются выделенные
В. Р. Вильямсом две части — часть  прим ы каю щ ая к прирусловой  полосе 
(прирусловой  тип  центральной поймы) и часть, прим ыкаю щ ая к притер
расной части  поймы (притеррасный тип центральной поймы). Здесь  мы 
встречаем большое разнообразие сильно отличаю щ ихся д р у г  от д р у га  л у 
говых типов, и указанны е в схеме луговы е  типы  централ].ной части поймы 
безусловно не исчерпываю т всего их  разнообразия. Недостатком предла- 
] аемой схемы я в тяется  то, что она явилась  в результате  работы на одной 
реке и кроме то ю  только в п р ед ел ах  среднего и 1лавным образом ниж нею  
течения этой реки. Несмотря на недостатки эго]] схемы я привож у ее как 
д л я  удобства излож ения, так  и в качестве попы тки предпослать изучению 
растительности  изучение местообитаний, п оскольку  это возможно в усло
виях  м арш рутной  работы. Д альн ей ш ее  изложение будет в значител] ной 
степени посвящено расш иф ровке  этой схемы.
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Область наибольшего напря
жения аллювиального процесса.

.М о с т о о б и т а н и я.

Низкий уровень. 1.
Средин й „ 2.
Высокий _ 3.

Х а р а к т е р  р а с т и т е л ь н о с т и .

, Отсутствие растительности.
Пионеры.

Г о с п о д с т в у ю щ и е  а с с о ц и а ц и и.

Область сильного проявления 

аллювиального процесса.
I!.

Область умеренного проявле
ния аллювиального процесса.

Низкий уровень. 
Средний „ 
Высокий „

Низкий уровень. 
Средний „ 
Высокий

Отдельные пионеры.
Заросли ив, Petasites tom., Equisetum arvense.

Корневищевые злаки. 
Разнотравная растительность.

1. Корневищевые злаки и осоки. : 1.
2. Разнотравно-злаковая растительность. ; ‘>.
3. Разнотравная растительность. i 3.

Phalaris arundiiiacea.
Agrostis alba-f-Alopecurus pratensis. 
Разнотравье.

Phalaris amnd-J-Carex gracilis. 
Разнотрашю-злаковая ассоциация. 
Разнотравье с Festuca sulcata.
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Область наибольшего напря- 
жения аллювиального процесса.

Область сильного проявления, 
аллюпиал! ного процесса.

Область умеренного проявле
ния аллювиального процесса.

Низкий уровень. 
Средний 
Высокий „

Низкий уровень.
Средний
Высокий

Низкий уровень. 
Средний „ 
Высокий „

1.
2.
3.

I 1.
: 2. 

3.

j 2 .  
3.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  о т с у т с т в у е т  и л и  п 

р а н е е  с у щ е с т в о и а в ш е й з д е с ь  р а с т

р е д с т а в л е н а п о г и б а ю щ и м и  э к з е м п л я р а  м и 

и т е л ь н о с т и и п и о н с р а м и.

Не наблюдалось. 2
Корневищевые злаки.
Злаковая и разнотравная растительность. I 3.

Agrostis alba-j-Alopecurus pratensis. 
Koelevia glauca и разнотравье.

II а р у ш е н н ы е  а с с о ц и а ц и и.
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Область умеренного проявле
ния аллювиального процесса.

Низкий уровень. 
Средний „ 
Высокий

Область слабого проявления 
аллювиального процесса.

1.
{ 9

I з:

Низкий уровень.
Средний
Высокий

Область полного затухания ал
лювиального процесса.

Низкий уровень.
Средний
Высокий

1. Осоки.
2. Разнотр.-злак. и злак, растительность.
3. а, Разнотравье, б, Плотно-кустов. злаки.

Осоки.
Плохо выражено (злаки с „влаж. разнотр."). 
Разнотравная.

1. Осоки и ольшаники.
2. Злаки.
3. Разнотравная.

1. Carex gracilis.
2. а, Разнотр.-злак. ассоцнац. и б. Роа palustris.
3. а, Разнотравье с Festuca sulcata и б, Festuca sulcata

Carex gracilis, Carex caespitosa.
Poa palustris и „влажное разотравье".
а, Разнотравье с Festuca sulc., б. Разнотр. с Phleurn Boehm

Carex caespitosa, Carex gracilis, ольшаники. 
Злаки с преобладанием Deschampsia caespit. 
Разнотравье с Agrostis vulgaris.
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Область умеренного проявле
ния аллювиального процесса и 
слабого влияния материка.

Низкий уровень. 
Средний „ 
Высокий „

Область слабого проявления 
аллювнал! ного процесса и уме
ренного влияния метерика.

Низкий уровень. 
Средний 
Высокий „

Осоки.
Злаки рыхло-кустового типа. 
Разнотравно-злаковая.

Осоки.
Злаки с болып. прим. „влажн. разнотр." 
Равнотравная.

Область заливания недеятель
ными водами и сильного влия
ния материка.

Низкий уровень.
Средний
Высокий

Ольшаники, реже осочникн.
Лиственные леса или злаки с преобладанием 

Deschampsia caespit.

1. Carex gracilis.
2. a. Agrostis canina и 6, Agrostis can.4  Poa palustr.
3. а. Разнотравье с Festuca sulc, б, Разнотр. с Agrost vulg.

Carex caespit. и Carex gracilis.
Deschampsia caespitosa.
Разнотравье с Festuca sulc. и Agrostis vulg.

а. Ольшаники. 6. Carex caespit. и ( 'arex gracilis.
а. Дубовые и смешанные лиственные леса,
б. Deschampsia.
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Область наибольшего влияния 
материка.

Притеррасное понижение.
Ольшаник или луга на месте ольшаника 

со злаками, осоками и „влажным разно
травном".

Область, переходная к мате
Паханные

склоны.
1. —
2. Средний уров.
3. Высокий „

1. —
2. Злаки с Deschampsia caespit.
3. Разнотравная.

1. —
2. Deschampsia caespit.
3. Разнотравье с Agrostis vulgaris.

рику.
Не распах. 

склоны.

1. —
2. Средний уров.
3. Высокий „

1. —
2. Злаки плотно-кустового типа.
3. Злаки плотно-кустового тина.

1. —
2. Xardus stricta+Deseham psia caesp.
3. Xardus stricta.

а, Ольшаник, б, Glyceria aquatica, в, Carex gracil, и г, Carex 
caespitosa-(-Phalaris aruncHnacea-j- „влажное разиотравие"

I
II о й м а p. ILI е к с н ы.

Незаливаемая часть долины 
(древняя пойма, надпоймен
ная терраса, вторая терраса).



Г л а в а  III.

П р и р у с л о в а я  ч а с т ь  п о й м ы р е к и  Мо л о г и .

П рирусловая часть  поймы в виде непрерывной ленты, окайм ляю щ ей  
р еку  то с одной, то большею частью с д в у х  сторон, тянется почти по все
му течению р. Моло1и от г. Устю жны до устья.

В тех случаях ,  когда река  течет прямо, ш и р и н а  п рир у сл о во й  полосы 
измеряется несколькими десяткам и метров и представлена одной, двум я 
1ривами. С ильною  развития п р и р у с л о ва я  часть поймы достигает  в местах 
речных излучин, которыми так изобилует М ологская пойма, особенно в 
нижнем течении. Здесь  ш и ри на  п рирусловой  полосы может доходить до 
километра. На всем своем протяж ении  река обычно один берег подмывает, 
а на другом откладывает взмученный в воде материал. К ак  процесс раз
мывания берегов, так  и процесс отложения наибольшего вы раж ен и я  до
стигает в области излучин, п ри  чем максимум эрозионной и ак к у м у л я т и в 
ной работы реки сосредоточен около верш ины  излучины , у  которой 
происходит поворот отраженных от берега вод.

Здесь  у  точки А происходит наиболее сильное подмывание берега, а 
на противоположном б ерегу  у  В сильнее всего выражен процесс наростания 
поймьь У точки С и Д  тоже идет подмывание берегов, м огущ ее привести  
к прорыву излучины  ио линии  СД, при  чем отрезок реки  СА Д  п ревра
щ ается в старицу. Такие прорывы, или, к ак  их здесь называют, „прости14— 
явление далеко нередкое и на Моло1е и на Ш ексне. Л иниям и  а, в, с 
обозначены направления грив, а т ,  п, р  ложбины  на подмываемом 
берегу.

Два типа _ В  том случае, если подмываемый берег высокий, полыми
прирусловой ВОд ами незаливаемый, п р и р у сл о вая  пойма бывает выражена
части поймы. < тн » -только на низком берегу. Е сл и  ж е  подмываемый оерег тоже
заливается полыми водами, что чащ е всего и случается  в пойме р. Мологи,
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то на нем тоже обособляется п р и р у сл о вая  полоса, но особого типа. Здесь 
весной на подмываемом берегу  река, вы ш ед ш ая  из берегов, сильно меняет 
свою скорость и осаж дает много взмученного материала, количество кото
рого довольно быстро убы вает  с удалением от реки.

Па разрезе такой  подмываемый берег представляется  в таком виде 
(Чертеж ЛЬ 7).

Па этом чертеже буквой Ъ обозначены новейшие обычно тонкопесчаные 
(пылеватые) отложения реки. Эти отлож ения сахватываюг различной ш и 
рины  полосу , которая заметно приподним ается около реки, образуя то, 
что мы называем п р и р у с л о в ы м  в а л о м ,  в отличие от прирусловы х 
]р и в  на противоположном берегу.

Б у к в о й  а здесь обозначены старые аллю виальные отложения, образо
вавш иеся  в д р у г и х  у сл о в и ях  и погребенные слоем Ь.

Старые аллю виальные отложения могут быть представлены слоистыми 
песками, су гли нкам и , глинам и и д аж е  торф яниками в зависимости от того, 
к а к и х  элементов поймы достигла  б луж даю щ ая в своих отложениях река. 
Самой характерной  чертой этого типа прирусловой  части поймы является 
о т с у т с т в и е  с в я з и  м е ж д у  г о р и з о н т а м и  а и в ,  п о л н о е  н а р у 
ш е н и е 1 м е с т о о б и т а н и я  и н а х о д я щ и х с я  з д е с ь  р а с т и т е л ь н ы х  
с о о б щ е с т в .  Н аруш енны е сообщества (термин Л. Г. Раменского] яв л я 
ются необходимой принадлежностью  этого типа прирусловой  части  поймы.

На противоположном берегу  аллю виальная  толща п рирусловой  части 
пойми одного ти на  сверху  до низу  и отлож илась  в тех же условиях, в 
которых отклады вается наилок и в настоящ ее время. Н аруш ен и я  место
обитаний здесь не происходит, но здесь непрерывно и  сильнее, чем. где- 
либо в д ругом  месте поймы, идет изменение этих местообитаний, так  как 
благодаря значительным ежегодным отложениям здесь сильнее чем где- 
либо повы ш ается поверхность поймы, что влечет за собой изменения 
целого ком плекса факторов, определяю щ их местообитание. Т е м п  с м е 
щ е н и я  м е с т о о б и т а н и й  з д е с ь  н а и б о л ь ш и й .  Равновесносменные 
ассоциации (понятие введенное Раменским), вообще свойственные пойме, 
являются наиболее характерны ми д л я  этого типа  п рирусловой  части 
поймы. Р ельеф  здесь, как  указано  выше, гривисты й  (См. проф. Л» 1 и 
eV  2 ); 1ривы  приблизительно п араллельны  реке в том месте, где она делает 
поворот (у Б на черт. Л!> 6). Т олщ ина наи лка  убывает с удалением от 
реки, но это осложняется тем, что в меж гривных пониж ениях наилка 
всегда отклады вается  больше, чем на 1ривах , находящ и хся  в том же 
расстоян и и  от реки, и о постепенном убы вании  наилка  с удалением от 
реки, равно как  и с повышением над  уровнем реки, необходимо говорить 
отдельно д л я  грив и межгривных понижений.
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Типы место- Е сл и  по всему поперечнику  поймы меняется совокупность 
обитаний в ф акТоров, определяю щ их ср ед у  и растительность , то и в преде- 

^ Г  лах  каж дой  из частей поймы идет изменение этих факторов. В 
лосы на на- частности  в п рирусловой  полосе изменение их настолько зна- 
мываемом чительно, что в п р ед ел ах  этой полосы на намываемом берегу  

берегу. Мологской поймы можно выделить по крайн ей  мере три  типа  
местообитаний.

I. О б л а е т ! )  н а и б о л ь ш е г о  н а п р я ж е н и я  а л  л  ю в и а л  ь н о г о 
п р о ц е с с а .  Она располагается  около самого р у с л а  реки  и  включает в 
себя бечевник, низкие формирую щ иеся гривы  и обращенную к реке часть  
первой более высокой прирусловой  1ривы. Здесь  еж ею д н о  отклады вается 
большое количество пы лей  к р у п н ы х  ф р ак ц и й  и иногда небольшое коли
чество м елкою  песка. Н аилок  не имеет слоистости. Н а разрезе видны 
мелкие темные ш т р и х и — резу л ьтат  действия волны и ли  ветра.

В этой полосе — максимум н ап р яж ен и я  ал л ю ви альн о ю  процесса. 
Растительность, ежегодно иозребаем ая толстым (от 5 до 15 сант.) слоем 
песка, который кроме того может быть смыт и снова нанесен, находит 
здесь самые неблагоприятные усл о ви я  д л я  свое] о сущ ествован ия  и в неко
торой части  этой полосы совершенно отсутствует ; только на некотором 
расстоянии от русла  реки  появляю тся пионеры этих незаселенных вновь 
образовавшихся песчаны х пространств  —  х в о щ  п о л е в о й  (E qu ise tum  
arvense  L), п о д б е л  (P e tas i tes  fom en t osus (Elivh I). С.) и и в ы .  Н аибольш ей 
стойкостью из них, повидимому, обладает х в о щ ,  который ближ е всего 
подходит к реке и  и в ы .

Кроме у п ом ян уты х  растений, м ш у щ п х  образовать заросли, здесь 
единично встречаются:

Божье дерево (Artemisia procera L). Жеруха земнов. (Nasturtium amphibium L).
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L). Ж еруха болотная (Nasturtium pal list re DC).
Полевица белая (стелющаяся по земле форма) Горец земноводный (Polygonum amphibium L). 

(Agrostis alba v prorepens Koch). Луговой чай (Lysimachia Nummularia L) и не-
Лютнк ядовитый (Ranunculus sceleratus I,). которые другие.
Череда (Bideiis tripartitus L).

П ри вож у  описание н еско льки х  ивовых зарослей  этой полосы.
1. П ервая невысокая гр и ва  на правом 6 ep e iy  р. Мологи против А ф а

насьевского монастыря близ впадения  М о л о т  в Волгу.
Ивы (Salix triandra I. f. discolor Koch.) cop. Горец земнов. (Polygonum amphibiumL) sol.
Божье дерево (Artemisia procera L) sol. Череда (Bidens tripartitus L) sol.
Щавель курчавый (Rumex crispus L) sol. Мята (Mentha austriaca Jacq.) sol.
Чихотная трава (Achillea Ptannica L) un. Хвощ полевой (Kquisetum arvense L) cop.
Спорыш (Polygonum aviculare L) sol. Пырей ползучий (Agropyrum repens L) sol.

2. На 1-ой п р и р у сл о во й  1риве  л у 1 а „ О с т р о в 14 Пловенской волости  
М олоюкого уезда.

Ивы—(Salix triandra L f. discolor Koch, S. Подбел (Petasites tomentosus DC) sprs—sol. 
triandra L, S. dasiclados W im, S. Gmelini Хвощ нолевой (Equisetum arvense L) sprs.
(Pall Tepl) cop. Пижма (Tanapetum vulgare L) sol.

Паслен сладко-горький (Sol a mi m Dulcamara L) Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L) sol. 
sol. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) sol.

3. П ри русловая  грива  на Весьегонской пойме Весье) ohckoi о уезда ,  
Тверской 1 уб.

Ивы (Salixtriandra I. t'. discolor Koch, S. Gmelini Пырей ползучий (Agropyrum repens L) sol. 
Tepl <;opi—cops. Полевица белая (Agrostis alba 1Л sol.

Костер безостый (Bromus inermis Leyss) sprs. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sol.
Вейник (Calamagrostis epigeios Roth) sol. Горошек заборный (Vicia sepium L) sol.

Вся эта полоса не л у ю в а я .  Обычно она занята  густы ми ивовыми 
зарослями. У ничтож ение этих  зароелей влечет за собой заносы песком
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п рим ы каю щ их к этой полосе лугов. О х р а н а  и в о в ы х  з а р о с л е й  в 
э т о й  з а щ и т н о й  п о л о с е  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  с е р ь е з н у ю  з а -  
б о т у  х о з я и н  а.

2. О б л а с т ь  с и л ь н о г о  н а п р я ж е н и я  а л л ю в и а л ь н о г о  п р о 
ц е с с а .

Эта полоса в том случае ,  если  река  течет прямо на значительном протя
жении, ограничивается  одной, редко д ву м я  бли ж айш им и  к реке гривами. 
Е сли  же река  образует  излучины , полоса дел ает ся  ш ире и захваты вает не
сколько Сдо 10 и больше) грив, при  чем, к ак  указан о  выше, количество 
выпадаю щ его н аи л ка  будет убы вать : а) с удален и ем  от реки  и в) с уве
личением высоты гривы. Почти по всей полосе осадок отчетливо слоистый. 
Слоистость н ар у ш а ется  п р и  спаде вод действием волны и дождевыми во
дам и  на ск ло н ах  и не всегда  заметна в гл у бо ких  межгривных пониже
ниях. Т олщ ина годичного слоя н аи л ка  этой полосы во всех наблюденных 
с л у ч а я х  (на л у г а х  Ветельник и Остров, на л у г у  около с. Отанова Молог
ского у . и на Весьегонской пойме) н а  г р и в а х  к о л е б л е т с я  от 1 до 
0,6 сант. и только на гри вах  выш е 5,3 метра н ад  уровнем реки  она п а
дает  ниж е 0,5 сант., а в межгривных пониж ениях  колеблется обычно от 
1 до 2 сант. Л и ш ь  в меж гривны х п ониж ениях  около реки толщ ина наноса 
может быть больш е; на первой прирусловой  гриве  толщ и н а  наилка  наблю
д ал ась  равной 2 —3 сант. Аллю виальные отлож ения этой полосы су щ е
ственно отличаю тся от отложений 1-ой полосы тем, что там растительность 
благодаря  подвиж ности  наноса может быть с корнем смыта и унесена, и 
только приспособленные к особенностям грунтов этой полосы пионеры 
могут у ж и в ат ь ся  здесь. В рассматриваемой полосе растения такому р и ску  
не подвергаю тся, и з д е с ь  м ы  и м е е м  с т о й к и е  д л и т е л ь н о  с у щ е 
с т в у ю щ и е  р а с т и т е л ь н ы е  а с с о ц и а ц и и  к о р н  е в  и щ е в  о г о  т и п а ,  
приспособленные к ежегодным отлож ениям наилка. Корневищевые злаки, 
сл агаю щ и е чти ассоциации, переносят свои корневищ а во вновь отло
женны й слой н аилка ,  что подробно описано в выш е цитированной работе 
проф. В. Р. Вильямса.

Среди р я д а  факторов, определяю щ их у сл о в и я  сущ ествования расти 
тельности  в этой полосе и разобранных вы ш е во  2 главе, особенно мощным 
фактором, влияю щ им на р астительн ы й  покров этой полосы, яв л яется  коли
чество выпадаю щ его ежегодно наилка. О том, насколько следит расти
тельность  за  количеством н аи лка ,  можно до некоторой степени су д и ть  из 
сравн ен и я  схем  3 и 5.

О граниченные площ ади , свободные от ивовых зарослей  и получаю щ ие 
наилок мощностью от 2 до 3 сант., на гривах  заняты  ассоц иаци ей  „ К о с т е р  
б е з о с т ы й ,  (Bromus i пег mis), а  в меж гривны х пони ж ени ях  „ К а н а р е 
е ч н и к  о м“ (P h a la r is  a rund inacea )  с К о с т р о м  б е з о с т ы м ,  П о л е в и ц е й  
б е л о й  i Bronius in e rm is  e t  A gros t is  alba) и Л и с о х в о с т о м  л у 
г о в ы м  (A lopecurus  p ra ten s is )  Г ривы  и склоны, получаю щ ие наилки  от 
1 до 2 сант. мощностью, тож е заняты  „ К о с т р о м  б е з о с т ы м . "  Гривы, 
склоны и неглубокие межгривыне понижения, то л щ и н а  н аи л ка  на которых 
колеблется от 1 до 0,6 сайт., заняты  ассоциацией  наиболее р аспростра
ненной в этой полосе— „ П о л е в и ц а  б е л а я - Ь Л и с о х в о с т  л у г о в о й "  
(Agrostis  alba-f-Alopecurus p ra tens is ) .  С у м е н ь ш е н и е м  к о л и ч е с т в а  
н а и л к а  в э т у  а с с о ц и а ц и ю  к о р н е в и щ е в ы х  з л а к о в  н а ч и 
н а е т с я  в т о р ж е н и е :  а) р ы х л о к у с т о в ы х  з л а к о в  с Тимофеевкой 
(P lileum  p ra te n se  L) во главе и в) прздетавителей  двудольны х  в том 
числе и бобовых, п ри  чем ассоц иаци я  A grostis  a lba  +  A lopecurus 
p ra te n s is  весьма постепенно переходит в ассоциации  — „ р а з н о т р а в н о 
з л а к о в у ю "  и „ р а з н о т р а в н  у  ю ",  в которых из злаков преобладают
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ры хлокустовы  '—Т и м о ф е е и к а  и О в с я и и ц а к р а с н а  и (Phlcu in  p ra tcnse  
e t  F es tu ca  rub ra) .

Глубокие м еж грш ш ие понижения, получаю щ ие наилки  от 1 до 2 сайт, 
мощностью, заняты  в зависимости у ж е  от уровня грунтовы х вод в этих 
п ониж ениях  или  „ К а н а р е е ч н и к о м "  (P h a la r is  a rum linacea j ,  или 
„ К а н а р е е ч н и к о м  с О с о к о й  о с т р о й "  (Сагех gracilis) ,  и л и  только 
„ О с о к о й  о с т р о  й “, иногда с небольшой примесью С агех  a([iiatilis. Моста, 
получаю щ ие н аи л ка  меньше 0,5 сант. и более удаленные от реки, заняты  на 
гривах  „разнотравьем с О в с я н и ц е й  о в е ч ь е й "  (Fes tuca  sulcata).

Более подробное картирование наилков, чем приведенное, дало бы 
возможность обнаруж ить ещ е большую  чувствительность растительны х 
груп пи ровок  к количеству  наилка. Х орош им способом д л я  обнаруж ения 
закономерностей р аспределения  растительны х гр уп пи ровок  яв л яется  способ 
построения экологических рядов. При этом способе растительны е ассоциации  
располагаю тся но убыванию или нарастанию  какого  либо ф актора, влияю щ его 
на растительность. На п ракти ке  чащ е всего изменения растительности  п р и в я 
зываются к изменению высоты места и связанному с ним изменению высоты 
уровня почвенно-грунтовых вод, п ри  чем измерение высоты обычно произво
д и тся  на глаз. Т ак  как  с изменением высоты меняется целый комплекс ф ак 
торов, влияю щ их на растительн ость—высота грун товы х  вод, угол  падения 
поверхности и связанный с ним реж им стока поверхностных вод, положение 
в рельефэ с рядом вытекаю щ их из этого полож ения последствий  и т. д .— 
то действительно изменение высоты часто влечет за собой разительное 
изменение растительного покрова. Зто обстоятельство вместе с легкостью 
определения изменений высоты, особенно когда изменения эти опреде
ляю тся  на глаз, делает  способ построения высотных экологических  рядов 
весьма популярны м среди геоботаников. Однако то обстоятельство, что с 
изменением высоты меняется целый р я д  факторов, влияю щ и х  на р асти 
тельность, обусловливая разительное изменение расти тел ьн ы х  гр у п п и р о 
вок, особенно когда  эти изменения происходят на небольшом пространстве, 
в тоже время оставляет совершенно открытым вопрос—влиянием  каки х  же 
факторов обусловливается  наблюдаемое с изменением высоты изменение 
растительности. Кроме того, далеко  не всегда, особенно в усл о ви ях  пой
менной обстановки, с изменением высоты меняется растительность. Так, 
если  в изучаемой нами полосе, пользуясь  данными инструментальной  
нивеллировки, попытаемся располож ить  все растительны е ассоциации  по 
высоте над уровнем реки и ли  над уровнем грунтовы х вод, то это нам не 
у д астся :  гривы, н аходящ и еся  на одной и той же высоте над  уровнем реки  
и  над уровнем грунтовы х вод, б у д у т  заняты  различны ми ассоциациям и  и 
наоборот— гривы, расположенные на различной  высоте, б у д у т  заняты  одной 
и той же ассоциацией (Смотри и р о ф ал ь  X° 1 и 2, таб л и цу  №  8 и 
д и агр  Л1» 1). Д р у г а я  картина получится ,  если  на основании измерений 
толщ ины  наилка  иод различны ми ассоциациям и  попытаемся р асполож и ть  
их  по степени убы ван и я  толщ ины  наилка ,  т. е. но степени уменьш ения 
напряженности аллю виального процесса. В таком сл у ч ае  все ассоциации , 
расположенные на гривах  рассматриваемой полосы, в ы т я н у т ся  в такой  
„аллю виальный" ряд.

1. Костер безостый (Bronms inermis).
2. Костер безоетый-(-Полевица белая+Л исох- 

иост луговой. ('Bromus inennis -(- Agrostis 
alba-j-Alopecurus pratensis).

3. Полевица белая+Л нсохвоет луговой (Agro- 
stis alba-f-Alopepurus pratensis).

4. Полевица белая+разнотраньо (Agrostis alba).

*) Ассоциации 4 в 5 чаще всего занимают более высокие узкие гривы, притом ближе 
расположенные к реке: с них быстро стекают атмосферные воды и на них сильнее разви
ты процессы сноса; ассоциации -I1 u 51 занимают б. низкие н широкие гривы, больше уда
ленные от реки.
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4*. Полевица белая-{-Лисохвост -■}- Тимофеевка 
f Vgro=itisalba-T-Alopecunispratensis-)-Phleiim  
praten.se).

5. Разнотравье.
а1. Разнотравно-злаковая ассоциация, часто с 

преобладанием бобовых. *)



С дальнейш им  убыванием н ап р яж ен и я  аллю виального процесс,а, уж е 
за пределами этой полосы, грины б у д у т  заняты  . . р а з н о т р а в ь е м  с О в 
с я н и ц е й  овечьей" (Festuca sulcata).

Все перечисленны е ассоциации  могут занимать ]ривы  одинаковой 
высоты и над  уровнем грун товы х  вод, и над  уровнем реки.

По склонам гри в  наблю дается тот же ряд.
Что касается  меж гривны х пониж ений, то здесь, кроме количества 

в ы п ад аю щ ею  н аилка ,  с и л ь н о е  в л и я н и е  н а  р а с т и т е л ь н о с т ь  
о к а з ы в а ю т  — п р о д о л ж и  т е л ь н о с т ь  з а т о и л  о н и я,  в ы с о т а  н а  д 
у р о в н е м  г р у н т о в ы х  в о д ,  н а л  и ч н о с п .  и л и  о т с у т с т в и е  
с о о б щ е н и я  д а н н о г о  п о н и ж е н и я  с р е к о й ,  что облегчает или  
затр у д н яет  стенание полой и дождевых вод с ложбины и т. п. Наиболее 
мощным фактором, который н ар я д у  с другим и , но по преимущ еству  ока
зывает влияние на распределение растительны х 1руш ш ровок , здесь будет 
высота над уровнем хрунтовых вод.

II о у б ы в а ю щ е й  в ы с о т е  над уровнем 1рунтовы х вод расти 
тельные ассо ц иаци и  м еж 1ривны х понижений расположатся в такой ряд.
1. Канареечник (Phalaris arundinacea). Ниже: дни пересохших понижений. Оно бывает
I1. Канареечник о Костром. Лисохвостом и По- занято Частухон болотной, стелющейся Фор-

левицей белой (Phalaris arundinacea, B io- мой Полевицы белой (Agrostis alha v. pro-
mus inermis, Alopecurus pratensis et Agrostis repeus A. et Gr.). Лютиком ползучим, Жору-
alba). хой земноводной, Горцом земноводным

2. Каиареечник+Осока острая (Phalaris arun- (Kanunfulus repens L. Nasturtium amphi-
dinacea+C arex gracilis). bium B. Br. Polygonum amphibium L. Alisma

3. Осока острая (Carex gracilis). Michaletii A. et Gr.).
Водная поверхность.

Но и этот р яд  не явл яется  чисто высотным, так  как  ассоциация I 1 
стоит в связи с несомненным увеличением силы  аллювиального процесса, 
а расти тел ьн ая  груп ировн а  с Частухой, Лютиком н т. д. появилась в ре
зультате; вымокания.

О т н о с и т е л т о  1-ю „ а л л ю в и а л ь н о г о "  ряда  следует сказать, что 
о н  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  я в л я е т с я  и р я д о м  г е н е т и -  
ч е с к и м, так  как  с течением времени река  постепенно у д ал яется  от 
данной 1ривы, а поверхность ]ривы  благодаря  ежегодным отложениям 
поднимается, что влечет за собой уменьш ение количества и изменение 
механического состава наилка ,  у х у д ш ен и е  реж им а питания и изменение 
р астител 1 пости. Так, а ссо ц и ац и я  костра безостою (Bromus inenn is)  по
степенно переходит в ассоциацию  A grostis  alba-j-Alopeeunis p ra tens is ,  
потом в ср еду  корневищ евы х злаков начинают проникать  рыхлокустовые 
злаки  и двудольны е и т. д.

Д л я  у яснения  закономерностей распределения растительных ассо
циаци й  по поверхности изучаемой п лощ ади  с л у ж и т  инструментальная 
ниведлировка, соединенная с изучением растительн ою  покрова и возмож
ным п ри  м арш рутном исследовании изучением главнейш их факторов 
среды. Опытом такой  нивеллировки  являю тся для прирусловой  полосы 
проф иля .V1 1 и 2, которые представляю т из себя не что иное, как 
эмпирические экологические ряды. Па п ро ф и л ях  приблизительно, на осно
вании  почвенных ям и бурения, указан  уровень почвенно-грунтовых вод 
в момент исследования, точно нанесен рельеф и довол]но точно указана 
л ин и я  зал и ван и я  полыми водами is 1924 г. Кели прибавить к этому все, 
что говорилось выш е о факторах , слипающих питательный, водный, а за 
ним и воздушны]! реж имы  изучаемой части поймы, то мы получим неко
торое основание су д и ть  о связи между изменениями этих факторов среды 
и растительностью. На проф илях  помощью различной штриховки отмечены 
различны е ассоциации  и указана  высота главной массы травостоя в этих 
ассоциациях. По этим профилям можно проверить вышеприведенные сооб-
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раж ен ия  об изменении растительного покрова с удалением от реки и 
изменением высоты. Это ж е  можно сделать  и  на схеме Л» 5, в которой 
впрочем высоты над  уровнем реки  не указаны.

Сделав общ ий обзор растительны х ассоциаций  изучаемой полосы, 
перейдем к кратком у  рассмотрению наиболее важ ны х из этих  ассоциаций, 
а предварительно скажем несколько слов об ивовых зарослях  этой 
полосы.

Б ез вмеш ательства человека вся полоса сильного проявления аллю
виального процесса бывает покры та густы м и зарослями ив (Salix G m elini 
(Pall) Tepl, S. t r i a n d r a  и др.), к  которым на некотором расстоянии  от 
реки  п рисоединяется  черем уха и в меньшей степени к р у ш и н а  и Дерен 
сибирский  (Cornus s ib r ica  Lodd). В этих  зар о сл ях  много черной и красной 
смородины, ш иповника, а в просветах  роскошно развиваются представи
тели  главны м образом корневищ евы х злаков и некоторые двудольныя. 
З а р о сл и  ив занимают и 1ривы, и меж е]ривны е понижения. Растительность  
этих  зарослей  довольно однообразна. З а  недостатком места п р и в ед у  одно 
наиболее полное описание так и х  зар о сл ей -н а  л у г у  Ветельник (схема №  5), 
сделанное 25/VI— 24 i .

Ивы (S. Gmelini (Pall) Tepl, S. aeutifolia W illd, Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria
S. dasyclados W im, S. triandra L. f. discolor et Maxim) sol.
concolor Kocli) cop 2—cop з. Вербейник обыкновенный (Lysimagliia vulga-

Крушина (Rliamnus Frangula L) sol. ris L) k>l.
Черемуха (Prunus Padus L) sol. Борщевик i  сибирский (Heracleum si bine urn L)
Дерен сибирский (Cornus sibiriga Lodd) sol. sprs.
Шиповник (Rosa Cinnamomea L) sol. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sol.
Смородина мерная (Ribes nigrum L) sol. Крапива (Urtica dioica L) grog.
Смородина красная (Ribes rubrum I.) sol. Пижма (Tanacetum vulgare L) sprs.—sol.
Ежевика (Rubus caesius L) sol. Василистник (Thalictrum sp) sol.
Паслен сладко-горкий (Solanum Dulcamara L) May и лекарственный (Valeriana officinalis L) sol.

sol. Дудник лесной (Angelica silvestris L) sol.
Костер безостый (Bromus inermis Leyss) sprs. Горошек заборный (Yicia sepium L) sol. 
Пырей ползучий (Agropyrum repens L) sol. Купырь лесной (Anthriscus silvestris Hoffm) sol. 
Полевица белая (Agrostis alba L) sol. Подмаренник мареновпдный (Galium rubioi-
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) sol. des L) sol.
Тимофеенка (Plileum pratense L) sol. Листья герани (Geranium sp) sol.
Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L) sol. Хвощ полевой и лесной (Equisetum arveuse L
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L) sol. et E. silvaticum  L) sprs.

Луговой чай (Lysimachia Nummularia L) sprs.

В сл у ч ае  у н ичтож ени я  этих зарослей человеком н ах о д ящ аяся  в п р о 
светах их корн еви щ евая  растительность  быстро захваты вает освободив
ш ую ся территорию. П рекрасны е злаковые л у г а  изучаемой полосы п о л у 
чились  на месте так и х  ивовых зарослей. Пышное развитие корневищ евы х 
злаков меш ает ивам вновь отвоевать у терянн ую  территорию, и на т а к и х  
л у г а х  д аж е отдельные ку сты  ив отсутствую т за исключением кустов, 
уц елевш и х  от вы р у б ки  и небольш их зарослей около м еж ]ривны х озер, 
если  таковые имеются.

На первой от реки  гриве, если высота ее не превосходит 5 метров 
над  уровнем реки  в меженное время, но уничтож ении  ив развивается 
ассоциация „Костра безостого14 (Bromus inerm is).  Т ак  к ак  эта ассо
ц и ац и я  обычно встречается только на первой гриве, которая  к тому ж е 
редко вы рубается, то оиа на М ологской пойме распространена  очень мало. 
П ривож у одно описание этой ассоциации  с того яге л у ! а  „В етельник“ , 
сделанное 2 6 -VI— 24 г.
1. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) сор 2 4. Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L) sol.

—со р 3. 5. Пырей ползучий (Agropyrum repens L) sol.
2. Полевица белая (Agrostis alba L) sol. 6. Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds)
3. Лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L) sprs.

sol. 7. Тимофеевка (Phleum pratense L) sol.
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8. Мышиный горошек (Yicia Cracea L) sol. 14. Жеруха болотная (Nasturtium palustre DC)
9. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L) sol.

sprs—cop i. 15. Желтушник левкойный (Erysimum cheiran-
10. Пижма (Tanacetum vulgare L) sol. thoides L) sol.
11. Мауи лекарственный (Valeriana officinalis L) 16. Скерда кровельная (Crepis tectorum L) sol. 

sol. 17. Герань луговая (Geranium pratense L) sol.
12. Щавель кислый (Kumex Aeetosa L) sol. 18. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs—
13. Жеруха лесная (Nasturtium silvestre R. Br.) cop i. 

sol.

Костер достигает  здесь высоты 1.25 метра и до самой метелки хорошо 
облиствен. Отдельные экземпляры  двудольны х  и E q u ise tu m  a rv en se  
з а 1лу ш ен ы  костром и имеют нолуэтиолированны й  вид. Хорошо вы гляди т  
только Б орщ еви к  сибирский  (H erac leum  sib iricum ).

Господствую щ ей по п ло щ ад и  и важ нейш ей  но хозяйственному зн а 
чению явл яется  ас со ц и ац и я— „11 о л  е в и ц а б е л  а я  +  Л  и с о х  в о с- т л  у  г о- 
в о й“ (Agrostis a lb a+ A lo p ecu ru s  p ra tens is ) .  Она занимает верш ины  грив, 
склоны и неглубокие межгривные пониж ения. Высота различны х участков  
этой ассоциации  над уровнем реки  колеблется в очень б ольш их пределах. 
По данным наш ей  нивеллировки  д л я  у ч астк а  п рир у сл о во й  полосы около
е. Пловна (проф. 1 и 2) эти пределы  н аходятся  м еж ду  2 и 5,6 
метра, а ам п л и ту д а  колебаний равна 3.6 метра. Т ак  как  уровень  г р у н 
товых вод в пределах, заняты х этой ассоциацией, в период исследования 
не поднимался выше 0,8 метра над уровнем реки, то разм ах  колебаний  и 
относительно уровня грунтовы х вод так  ж е очень вели к  (См. табл. 7 стр. 
501. Н ельзя сказать, чтобы видовой состав растительности  п ри  т ак и х  боль
ш их изменениях высоты и полож ения в рельефе совершенно не менялся. 
М е н я е т с я  в и д о в о й  с о с т а в  р а с т и т е л ь н о с т и ,  п р и н и м а ю  щ  о й 
в т о р о с т е п е н н о е  у ч а с т и е  в т р а в о с т о е ,  безраздельное ж е гос
подство остается за полевицей и  лисохвостом. Т ак  на гривах  к ним п р и 
мешивается в небольшом количестве Тимофеевка (P h leum  p ra ten se)  О в с я 
н ица красная  (Festuca ru b ra ) ,  П о д м а р е н н и к  ж е л т ы й  (Galium v e rum ) 
и т. п., а в местах п ониж енны х—единичные экземпляры  К а н а р е е ч н и к а  
(P h a la r is  a rund inacea),  Ч и х о т н а я  т р а в а  (P ta rm ica  vu lgaris ) ,  Л ю 
т и к  п о л з у ч и й  (R anuncu lus  repens)  и т. и. С удалением  от реки  
Лисохвост и П олевица у ступ аю т место ры хлокустовы м  злакам  и д ву д о л ь 
ным, при  чем бросается в глаза  у д и ви тел ьн ая  постепенность перехода 
одной ассоциации  в д р у гу ю  и границы  ассоциации  к ак  на схеме, так и на 
п роф илях  в значительной степени искусственны.

В пойме р. Мологи в 1924 году  в изучаем ой  полосе мною описано
более 50 участков  рассматриваемой ассоциации . На 50  у ч астк ах  отмечено 
всего 72 вида. Во всех 50 у ч астк ах  встречаю тся только два вида: Л и с о 
х в о с т  и П о л е в и ц а  Остальные разбиваются на такие  группы .

Уа встречи : 100 25—50 К
1. Полевица белая (Agrostis alba L). 1. Мятлик луговой (Poa pratensis L).
2. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L). 2. Мятлик болотный (Poa palustris L).

3. Овсяница красная (Festuca rubra L).
/о — 100% 4 Подмаренник желтый (Galium verum L).

1. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L). 5. Тысячелистник (Achillea Millefolium L).
2. Подмаренник северный (Galium boreale L). Прнмочная трава (Campanula gloinerata L).
8. Щавель кислый (Kumex Aeetosa L). ”• Лютик едкий (Ranunculus acer L)

8. Пырей ползучий (Agropyrum repens
50—75% P. Beauv).

1. Костер безостый (Bromus inermis L). ^ имя лУговая Prateneie L)
2. Тимофеевка (Phleum pratense L). ?' ^ е в е р  луговой (M o lm m  pratense L).
3. Овсяница луговая (Festuca pratensis L). '' ^ е в е р  ползучий ( rrifolmm repens L)
4. Мышиный горошек (Vicia Crapca L). Ц  Козлобородник Tragopogon pratensis L).
б. Герань луговая (Geranium pratense L). ' ’ £ ас,|Лнстн.ив (Jlialietrum flavum L
6. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L) £  ачья ше*!™ пшп Bistorta L).
7. Хвощ полевой (Equisetum arvense L). 15‘ СкоРода (A11|U'" Schoenoprasum L).
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16. Таволга вязолиетная (Filipendula Ulmaria
I. Maxim).

17. Лютик ползучий (Ranunculus lcpens L).
18. Щавель курчавый (Rumex crispus L).
19. Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L).
20. Одуванчик (Taraxacum officinale 1Л.
21. Лютик з о л о т и с т ы й  (Ranunculus auricomus L).
22. Пижма (Tanac-etum vulgare L).

0— 25 %

1. Канареечник (Phalaris arundinacea L).
2. Осока дернистая (C'arex caespitosa L).
3. Осока острая (Carex gracilis Curt).
4. Погремок (Alcetorolophus fallax Sterneck).
5. Василистник малый (Tiialiotrum minus L).
6 . Вероника длиннолистная (Veronica longi- 

foliaL ).
7. Осока Ш ребера (Carex Schreberi Schrank),
8 . Купырь лесной (A nthriscus silvestris Hoffm).
9. Ястребннка зонтнчн. (Hieracium umbella- 

tum L).
10. С'керда кровельная (Crepis tectorum L).
11. Куль-баба (Leontodon autuninalis L).
12. Лук угластый (Allium  angulosum L).
13. Чихотная трава (A chillea Ptarm ica L).
14 Гравилат речной (Geum rivale L).
15. Подмаренник топяной (Galium uliginosum  L).

16. Полевица белая стелющаяся (Aqrostis alba 
L v. prorepens A. et. Gr.).

17. Осока лисья (Carex vulpina L).
18. Девясил британский (Jnula britannica L).
19. Хлопушка (Silene venosa Asch.).
20. Молочай (Euphorbia Esula L).
21. Лапчатка гусиная (Potentilla anserina 1Л.
22. Жеруха болотная (Nasturtium palustre I).C.).
23. Василистник узколистый (Thalictrum  

angustifoJium Jacq).
24. Маун лекарственный (Valeriana offici

nalis L).
25. Мята (Mentha austriaca Jacq).
26. Полевица собачкя (Agrostis caiiina L).
27. Щучка (Iteschampsia caespitosa P. B.U
28. Осока (Carex aquatilis AVahlb).
29 Гирчовнмк (Conioselinum Fischeri Wimm. et 

Grab.).
30. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L).
31. Крапива (Urtica dioica L).
32. Подмаренник болотный (Galium palustre L).
33. Хвощ топяной (E-quisetum limosum L).
34. 'Жгун-корепь (Cnidium venosum Koch).
35. jliepyxa земноводная (Nasturtium amphy- 

biuin K. Br.).
30. Черемуха (Prunus Padus L).
37. Ивы.
38. Василистник (Thalictrum  spec.).

Р а с т е н и я  к а ж д о й  и з  i p y n n  п р и в ед ен н аго  с п и ск а ,  равн о  к а к  и подоб
н ы х  н и ж еп р и в о д и м ы х  сп и ско в ,  р ас п о л о ж е н ы  п р и б л и зи те л ь н о  по убы ван и ю  
% встречи.

По обилию  ю с п о д с т в о  н а  всех  у ч а с т к а х  о стается  га  П олеви цей  и 
Л и сохвостом . На н еко то р ы х  у ч а с т к а х  у в е л и ч и в а е т с я  со д ер ж ан и е  Т им о
ф ее в к и  (P h le u m  p r a te n s e  L) do C op1). Б о р щ е в и к  с и б и р с к и й  I H e ra c le u m  
s ib i r ic u m  L) из 50 у ч а с т к о в  не отмечен только  н а  д в у х .  Н а  б о льш и н ств е  
у ч а с т к о в  он п р и н и м а е т  зн ач и тельн о е  у ч а с т и е  в травостое ,  п о н и ж а я  не
ск о л ь к о  к а ч е ст в о  и  к о л и честв о  корм овой  м ассы . Д о во л ьно  много на  б оль
ш и н с т в е  у ч а с т к о в  з а г л у ш е н н о г о  полевого  х в о щ а .  О стал ьн ы е  р а с т е н и я  
к а ж д о е  в о т д е л ь н о с т и  б о льш о го  у ч а с т и я  н тр ав о сто е  не п р и н и м аю т.  Не 
и м е я  м еста  п р и в е с т и  все о п и с а н и я ,  п р и в о ж у  одно п р и м ер н о е  о п и с а н и е  
этой  а с с о ц и а ц и и ,  сделглш ое в к о н ц е  и ю ня  н а  л у г у  В етел ь н и к ,  около 
с. И л о в н ы  М оло1 ского  у. Я р о сл .  1 у  б. О п и сан и е  сд ел ан о  н а  ip im e  от п и 
к е т а  2 + 4  1,9 до 2 +  49,2 (см отри  п р о ф и л ь  1), в о зв ы ш а ю щ е й с я  н ад  
у р о в н е м  р е к и  от 3,4 до  3,(> метра.

1. Полевица белая (Agrostis alba L) сор-’.
2. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis 

L) сор;.
3. Косте]) безостый (Bromus inermis Leyss) 

sprs—sol.
4. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs—sol.
5. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sol.
0. Тимофеевки (Phleum pratense L) sprs—sol.
7. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs.
8. Мышиный горошек (Vicia Cracea L) sprs—  

sol.
!>. Подмаренник желтый (Galium verum L) sol.

10. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sol.
11. Герань луговая (Geranium pratense L) sprs — 

sol.

12. Примочнан трава (Campanula glomerata L) 
sol.

13. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sol.
14. Подмаренник северный (Galium boreale) sol.
15. Козлобородник луговой (Tragopogon ori- 

entalis L) sol.
16. Порезник горный (Lihanotis montana L) sol.
17. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum

I.) sprs—c o p 1.
18. Скерда кровельная (Crepis tectorum 1.) sol.
19. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sol.
20. Рач1 я шейка (Polygonum B isto ita  I,) sol.
21. Лютик ползучий (Ranunculus repens L) sol.
22. Щавель курчавый (Rumex crispus L) sol.

В ы со та  1л а в н о й  м а с с ы  т р а в о с т о я  (той  ч а с т и  т р а в о с т о я ,  к о т о р а я  смы
к а е т с я  с в о и м и  н ад зем н ы м и  ч а с т я м и  и з а к р ы в а е т  н о в е р т о е г ь  п о чвы  п р и  
в з г л я д е  с в е р х у  | р а в н а  0,58 мет., а м е т е л к и  П о л е в и ц ы  и с у л т а н ы  Л и с о х в о с т а
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д о етш аю т  почти 1 метра. Эта ассоциация дает ценный сорт сена, известный 
по средней Мологе под названием . г о л у б о г о  с е н а “ . У рож ай  с гектара  
в л у ч ш и е  годы превосходит о тонн.

„ Р а з н о т р а в н о - з л а  к он  а я “ а с с о ц и а ц и я  д л я  этой полосы не 
типична; она встречается на 1ранице этой полосы и следую щ ей, а такж е 
на одном из типов центральной  поймы, при  рассмотрении которо1 о и будет 
описана

На гривах , располож енны х не далеко  от реки  и н а х о д ящ и х ся  на 
высоте большей 5— 5,5 метра над уровнем реки, господствует  ассоциация, 
которую за неимением б. точною  названия, называем „ р а з н о т р а в ь е м " .  
Количество н аи л ка  здесь меньше 0,5 сант. и состоит он главным образом 
из круп н ы х  иылей. Грунтовы е воды стоят низко. Р асти тельн ость  этой 
ассоциации  состоит из представителей  различны х биологических  гр у п п  
(глубокоукореняю щ иеся многолетники и двулетни ки , многолетники с ко
роткими толстыми корневищ ами, бобовые, п олу п ар ази ты , ры хлокустовы е 
злаки  и т. п.), весьма равномерно распределенны х по территории. Больш им  
распространением эта ассо ц и ац и я  пользуется  на л у з а х  около г. Моло1 и 
при  слиянии  р. Мологи с В олю й. В аж нейш им и компонентами этой ассо
циации  1% встречи больше 75), описанной на 22 у ч а с т к а х  являю тся:

1. Овсяница красная (Festuca rubra IЛ.
2. Тимофеевка (Phleum pratense L).
3. Тысячелистник (Achillea Millefolium L).
4. Герань луговая (Geranium pratense L).
5. Щавель кислый (Kumex Aeetosa I.).

От 50 до 75% встречи обнаруживают:
1. Мышиный горошек (Yicia Cracca L).
2. Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz).
3. Клевер луговой (Trifolium pratense L).
4. Мятлик луговой (Poa pratensis L).
5. Лисохвост (Alopecurus pratensisL).
6. Полевица белая (Agrostis alba I.).

От 26  ДО 50%  . . . . . . .
От О ДО 2 5 % ...........................

7. Костер безостый (Bromus inermis Leyss).
8 . Овсяница луговая (Festuca pratensis L).
9. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricumL).

10. Тмин (Carum Carvi L).
11. Порезник горный (Libanotis montaua All).
12. Козлобородник луговой (Tragopogon ori

ental is L).
13. Василис-тник (Thalietrum minus L).
14. Примочная трава (Campanula glomerata L)_-
15. Подмаренник желтый (Galium verum L).
16. Подмаренник северный (Galium boreale L;.
17. Погремок (Alectorolophus fallax Strneck).
18. Подорожник (Plantago media L).

. . 1 3  ВИДОВ.
47 видов. Всего 83 вида.

По обилию ни одно из приведенных растений  не вы деляется  особенно 
среди дру ги х .  Из злаков в большем количестве встречаю тся наиболее 
константные в смысле B ro ck m an n — leroseh 'a ,  т. е. встречаю щ иеся более, 
чем на 50% всех описанны х участков  ассоциации  и из них -  Тимофеевка и 
Овсяница красная. Из бобовых обычно довольно много А страгала. Из д р у 
гих  двудольны х в значителны х коли чествах  встречаю тся— П одмаренник 
желтый, По1 ремок, Тмин, местами П одорож ник средний, Примочная тр ав а  
и Герань л у 1 овая. IIhoi да выделяю тся и здали  пятна  сБ орщ евиком  сибирским.

Описание участка  на л у 1у  против г. М олош  2 0 /VI.
15. С'керда кровельная (Crepis tectorum L) spre 
1в. Подмаренник желтый (Galium verum L) 

sprs и sprs—c o p 1.
17. Герань луговая (Geranium pratense L) sprs 

и sprs —cop К
18. Примочная трава (Campanula glomerata 

L) sprs—sol.
19. Щавель кислый (Kumex Aeetosa L) sprs— 

sol.
20. Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck) 

sprs.
21. Лютик многоцветковый (Ranunculus polyan- 

themos L) sol.
22. Василистник малый (Thalietrum minus L) 

sprs— sol.
23. Подорожник средний (Plantago media L) 

sprs.

1. Овсяница красная (Festuca rubra I.) sprs— 
cop

2. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—pop1-
3. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs—sol.
4. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sol.
5. Полевица белая (Agrostis alba L) sol.
6. Лисохвост (Alopecurus pratensis) sol.
7. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) sol.8. _  . . .  - - ,
9.

Пырей ползучий (Agropyrum repens L) sol. 
Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz) 
sprs—cop

10. Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs.
11. Тмин (Carum Carvi L) sprs.
12. Порезник горный (Libanotis montana L) sol.
13. Козлобородник луговой (Tragopogon orien- 

talis L) sprs.
14. Одуванчик (Taraxacum officinale L).
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У рож ай  сена т ак ая  ассоциация даст  небольшой, обычно около 1 тон
ны на гектар.

„К а  и а р  е е ч н и к + ш  и р о к о  л и с т в е н н ы е  к о р н е в и щ е в ы е  з л а 
к и " .  Эта ассо ц и ац и я  очень х ар актер н а  д л я  изучаемой полосы и ни- 
1де в д р у г и х  частях  поймы не встречается. У рож ай , определенный по 
укосным площ адкам , доходит до 8,5 тонн на гектар. Следует  однако заме
тить, что площ ади , заняты е этой ассоциацией  на Мологской пойме, нич
тожны и обычно измеряю тся долями гектара.

Описание этой ассоциации , сделанное на острове около дер. Веду- 
нова 13/V II— 24 г.
1. Канареечник (Phalaris arundinacea L) со р 3. 4. Лисохвост (Alopecurus pratensis) sprs.
2. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) 5. Мауи аптечный (Valeriana officinalis L) un.

cop *. 6. Чихотная трава (Achillea Ptarmiea L) sol.
3. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs— cop1. 7. Луго no it чай (Lysimacliia Xummularia L) spre.

Внизу заглуш енн ы е единичные экземпляры Б о р щ еви ка  и всходы Мяты, 
Подмаренника северного и Примочной травы.

Корневищевые злаки , кроме Канареечника, образующего первый ярус , 
составляют второй ярус .

Высота метелок Канареечника 1,82 метра.
Чащ е всего межгривные пониж ения в прирусловой  части поймы 

заняты  „ К а н а р  е е ч н и к о м +  О с о к о й о с т р о й “. (P h a la r is  a ru n d in a eea +  
C arex  gracilis) . Эта ассоциация встречается и в центральной пойме, но там 
по величине заняты х площ адей она у сту п ает  следую щ ей ассоциации— 
„ О с о к а  о с т р а я “ . О писываемая ассоциация отличается от выш еуказанны х 
наибольш им изменением обилия компонентов ассоциации  из года в год.
В годы мочливые, особенно, когда осенью предш ествую щ его  ю д а  были 
паводки  и вода с осени долго стояла в меж гривны х пониж ениях, очень 
слабо развивается канареечник, и появляю тся больш ие пятн а  Полевицы 
белой— ползучей. (Agrostis  a lba  v. p ro rep en s  Koch). После засуш ли вы х  1920 
и 21 гг. наоборот сильно разросся К анареечник в ущ ерб  Осоке острой.

В связи  с этим и у р о ж а и  этой ассоц иаци и  колеблются. В средние 
годы она дает около 1,5 тонны1) на гектар. Из 15 описанных участков этой 
ассоциации  на 100% участков встречаю тся:

1. Канареечник (Phalaris arundinacea L).
2. Осока острая (Carex gracilis Curt.).
3. Лютик ползучий (Ranunculus repens L).

Ha 75% участков встречаются 1. Стелющаяся форма половицы белой (Agrostis alba v.
• prorepens Koch).

Ha 50—75% „ „ 1. Частуха болотная (Alisraa Michaletii A et Gr).
2. Поручейник (Siam latifolium L).
3. Подмаренник болотный (Galium palustre L).

Ha 25—50% „ „ 13 видов.
Ha 0 —25% „ „ 20 видов. Всего 40 видов.

А ссоц иаци я— „ О с о к а  о с т р а я "  (C arex  gracil is)  занимает в этой 
полосе и вообще в п рирусловой  части  поймы очень ограниченные пло
щ ади  и будет  описана п р и  описании  главнейш их  ассоциаций  централь
ной поймы.

Л у ч ш и е  л у г а  но р. Мологе, даю щ ие у р о ж а и  от 4 до 6 тонн сена с 
гектара ,  располож ены  в этой полосе. Все входящ ие сюда ассоциации за

*) Цифры урожаев, определенные с помощью 3 укосных 1 метровых площадок дают 
сильные расхождения с цифрами урожаев, полученными при обычной хозяйственной уборке 
сена. Поэтому везде в данной работе названные цифры приблизительные и приводятся на 
основании взвешиваний урожаев в Иловенском с.-хоз. Техникуме и по многолетним данным 
мастера по Луговодству Голубкова в г. Весьегонске, при чем данные укосных площадок 
служат только некоторой придержкой к вышеуказанным цифрам.
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исключением „разнотравья1* и осочников дают больш ую  массу сена высо
к о ю  кормового достоинства. У рож аи  бывают особенно хорош и п р и  хоро
шем и продолжительном заливании. Июньские дож ди  так яге благопри
ятно влияют на у р о ж а й  участков, занимаю щ их полож ительные части рельефа. 
Площадь, зан ятая  растительностью  корневищевого тина, измеряется как  
на Becbei онскной нойме, так  и на й ловенской  сотнями гектаров.

У л у ч ш е н и й  э т и  л у г а  н е  т р е б у ю т .  Они нуж даю тся  только в 
некотором уходе со стороны хозяина. Этот у ход  может вы разиться  в р ас 
чистке кустарн ика  и особенно в своевременном и умеренном выпасе.

Особняком в этом отношении стоят л у га ,  занимаю щ ие наиболее по
вышенные у ч астк и  этой полосы и занятые „ р а з н о т р а в ь е м " .

Эта ассоциация, ботаническое описание которой приведено выше, дает 
очень небольшое количество сена— около 1— 1 ,:i тонны с 1 ек тар а  в хорошие 
годы; в засуш ливы е i оды без разлива  у р о ж а й  падает  вдвое. Примером таких  
л угов  может сл у ж и ть  значительная часть л у 1 ов у  г. Мологи в месте слияния  
р. Моло1И с Волгой, особенно полоса, п рим ы каю щ ая к Волю. Л ет 20 25 
тому назад наиболее повы ш енная часть этих  разнотравных л у го в  была 
распахана и засеяна смесыо трав. По разсказам, первые 2— 3 года ур о ж ай  
на этих  л у г а х  повысился, а затем у п а л  ниже, чем до у л у ч ш ен и я .  Такой 
исход можно было предвидеть. Особенностью местообитаний, заняты х „раз
нотравьем" явл яется  1) п р о н и ц а е м ы е  г р у н т ы ,  а в связи с этим 
н и з к о е  с т о я н и е  п о ч в е н н о - г р у н т о в ы х  в о д  и б л а г о п р и я т 
н ы е  у с л о в и я  а э р а ц и и ,  2) м а л о е  к о л и ч е с т в о  н а и л  к а, н есу 
щ е ю  элемены зольною  и азотн ою  питания растений. Хорош ие условия 
аэрации способствуют быстрому разложению  отмерших частей растений  и 
препятствуют накоплению органического вещества в почве.

Растительность  здесь ж ивет главным образом за счет то ю , что она 
получает от реки, а так  как  получает  она очень мало, то реж им питани я  
здесь склады вается очень неблагоприятно д л я  растений ; к этому следует  
прибавить и не совсем благоприятны е усл о ви я  водного режима. Расти тель
ность, обитающая в таких  суровы х услови ях , представлена  здесь, как  
указано выше, самыми различными биолош ческн м и  i руинам и , представи
тели которых очень равномерно перемешаны д р у г  с другом. Б л аго д ар я  
этому достигается н аи лучш ее  использование растительностью  дан ного  
местообитания. При расп аш ке  этот великолепно приспособленный к у сл о 
виям данного местообитания растительны й покров уничтож ается  и засе
вается искусственной смесью. Toi о небольшого количества элементов золь
но ю  и азотного п итания , которое получилось  путем разлож ения подземных 
частей уничтож енною  природного растительного покрова, хватило на под
д ер ж ку  питаня искусственной смеси только в течении 2— 3 лет, после 
чего она попала в условия хронического голодания и так  как  она значи
тельно меньше приспособлена к условиям данного местообитания, то п ред 
ставители этой смеси постепенно вымерли. К  настоящ ем у времени этот 
засеянный л у г  постепенно возвращ ается к своему преж нем у вид у , но 
еще и теперь, через 25—20 лет  после посева, он носит все призн аки  н а
руш енной ассоциации и дает  у р о ж а и  меньше, чем соседние, не затрон у
тые распаш кой  части этого луга .

Этот несколько затян у вш и й ся  пример весьма убыточного .у л у ч ш е 
ния" л у га  лиш ний  раз  подчеркивает необходимость изучения особенностей 
тех местообитаний, на которых п редполагается  производить у л у ч ш ен и е  
лугов.

Разнотравные л у г а  дают слиш ком небольш ую  кормовую массу  и не
сомненно нуж даю тся в у л у ч ш ен и и ,  но это у л у ч ш ен и е  долж но идти  по 
линии того фактора, который находится  в минимуме, а таким фактором 
здесь являю тся питательные вещества, необходимые растению. Около на
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возных куч , которые остаются на этих  a y i a x  после пастьбы скота, наблю
дается  пыш ное развитие растительности , п ри  чем особенно обильно раз
виваю тся Тимофеевка и М ятлик л у ю в о й  (P h leum  p ra te u s e 'e t  Poa p ra ten 
sis). H. Б. Чижиковым был произведен на бедных заливаемых Иловенских 
л у г а х  опыт разбрасы вания навоза осенью 1923 г. Р езультат  получился 
такой. В 1924 ю д у  у р о ж а й  на удобренных участках  был больше прибли
зительно на 100%,' чем н а  у ч аст к ах  неудобренных. Любопытно, что и в 
к а ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  т р а в о с т о й  и з м е н и л с я  в л у ч  ш у ю 
с т о р о н у — в сторону увели чен и я  злаков. Опыт разбрасывания навоза 
весной, после сп ада  полых вод, такого xopouiei о результата  не дал.

Подсчеты 1L В. Ч и ж и кова  показали, что эта операция и с экономи
ческой стороны вполне выгодна.

Б о л ь ш и е  запасы  неиспользуемых отбросов открывают не] ед горо
дом больш ие возможности в смысле п однятия у р о ж ая  на принадлежащ их 
ему л у г а х  указанного  типа.

3. О б л а с т ь  у  м е р е н н о г о п р  о я  в л  е н и я а л  л  ю в и а л ь н о г о
п р о ц е с с а .

Эта полоса, наиболее отдаленная от рекп, является  переходной к 
центральной  части поймы. Количество наилка ,  выпадающс] о здесь на гри
вах, колеблется от 0,2— 0,3 сантим, до 0,5 сант. Грунтовы е воды д л я  типи
чного у ч аст к а  прирусловой  поймы („Ветел! ник") в полосе сильного 
н ап р яж ен и я  аллю виальнш  о процесса не поднимались в период изучения 
(26 — 28 июня 1924 г.) выш е 85 сант. над  уровнем реки, здесь же они в 
тоже самое время доходили  до 130 сант. А ссоциации корневищ ею  типа, 
за исключением „ К а н а р е е ч н и к  а “, здесь отсутствую т, хотя представители 
корневищ евы х злаков, особенно Полевица белая (Agrostis  alba), присут
ствую т во всех ассоц иаци ях  выше „ P h a la r i s 14 в весьма значительном коли
честве. Е сли  с верш ины  ]ри вы  сп ускаться  к межгривному понижению, то 
растительность  будет м е н я п с я  таким образом:

1. Вершины" ]р и в  с высоты 4,9 метра над уровнем реки заняты 
„р а з н о т р а в ь е м  с О в с я н и ц е й о в е ч ь е й “ (Festuca sulcata).

2. Верш ины ]рив  ниж е 4,9 метра и склоны грив заняты . р а з н о 
т р а в н о - з л а к о в о й "  1ру п п и р о вко й  растительности. Здесь  нет домини
р у ю щ е ю  растен ия  и от „разнотравья" эта ассоциация отличается преоб
ладанием злаков над двудольными. По су щ есту  эта группировка  не 
яв ляется  тем, что назы вается ассоциацией  По мере того, к а к  будем спус
каться  по склону , видовой состав и обилие отделгных злаков и двудоль
ных будет меняться, сохраняя  свой разнотравно-злаковый вид. При усло
вии больш ей площ ади , на которой могла бы р а з в е р н у и с я  эта груп пи 
ровка растительности , она по всей вероятности дифференцировалась 
бы на несколько различны х ассоциаций .

3. Ниже идет полоса „ К а н а р е е ч н и к а "  (P ha la r is  arundinacea), 
при  чем на границе с п р ед ы д у щ ей  i ру п пи р о вко й  среди злаков последней 
появляется  М я т л и к  б о л о т н ы й  (Poa pa lus tr is )  и кроме т о ю  появля
ются отдельные экземпляры  Осоки л исьей  (Carex vulpina), растения ха
рактерны е д л я  центральной  части  поймы.

4. Ниже этой ассоциации  —  „К а н а р е е ч н и к +  О с о к а о с т р а я "  
(P h a la r is  a ru n d in a c e a + C a re x  gracilis)  и в наиболее ктубоких  понижениях, 
находим.—

5. „ О с о к у  о с т р у ю "  (C arex gracilis) ,  окруж аю щ ую  ино1да в виде 
гу сто й  заросли  ы еж!ривные озерки.

У рожайность  этой полосы значительно меньше предыдущ ей.
„ Р а з н о т р а в ь е  с о в с я н и ц е й  о в е ч ь е й "  (Festuca sulcata), пред

ставленное здесь наиболее урож айн ой  его разностью с большим количест
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вом К левера  лугового (Trifolium p ra tense) ,  дает у р о ж ай  всего в 1,3— 2 
тонны с зектара. Дно м еж гривны х понижений, занятое обычно К ан арееч 
нике— осоковой ассоц иаци ей  (P h a la r is  a ru n d in a c e a + C a re x  gracilis) ,  к ак  
указан о  выше, дает  в средние годы до 1,6 тонны с гектара. Н аибольш ий 
у р ож ай , до 4 тонн е гектара ,  дают склоны, занятые р а з н о т р а в н о - з л а -  
к о в о й растительностью.

Вся эта полоса, даю щ ая в среднем у р о ж а й  около 2,5 тонн с гектара ,  
н и к аки х  у л у ч ш ен и й  в бли ж айш ее время не потребует.

Тип прирусло- Наиболее х арактерной  чертой этого ти па  п ри р у сл о во й  части
вой поймы на 110й м ы  как упоминалось  выше, является  хроническое наруш е- 
подмываемом ’ г  *.•
берегу („тип н ж ' местообитании, поставленных в у сл о в и я  прирусловой  ио-
нарушен'ных лосы, соединенное с полным уничтож ением этих местообитаний 
местообита- путем боковой эрозии реки. Степень н ар у ш ен и я  местооби- 

нии“). таний и свойственной им растительности  может быть различна 
— от полного уничтож ения  первоначальной растительности  и поселения 
новых растительны х группировок , приспособленных к новым условиям  
сущ ествования, до л е г к о ю  н ар у ш е н и я  растительного покрова, без из
менения общего облика первоначальны х ассоциаций. Степень наруш ени я  
местообитаний будет зависеть преж де всею  от величины  вы п ад аю щ ею  
наилка. Здесь  так же, как  и в вышерассмотренном типе п рирусловой  
поймы, можно отличит], а) область н аи больш ею  н ап р яж ен и я  аллю виальн ою  
процесса, Ъ) облает], сильного н ап р яж ени я  ал л ю виальн ою  процесса и с) 
область умеренного проявления  ал л ю виальн ою  процесса.

Первая область в этом типе п р и р у с 
ловой части поймы почти не представлена. 
Только наиболее пониженные, ничтожные 
по площ ади  места, как  наприм ер межгрнв- 
ные понижения, размываемые рекой, замы
ваются слоем тон кою  песка (пы лей)до  1 0 — 
2 0  сант. мощностью. Растительность, зани
мавш ая раньш е эти пониж ения, из ю д а  в 
ю д  п о 1ребается толстым слоем песка, а на 
песке появляю тся пойменные пионеры и в 
конце концов здесь образуются ивовые за 
росли. Но и в этой области наблюдаются 
иногда с л у ч аи  отчаянной борьбы расти 
тельности с песчаными наносами. Так на 
ф ото!раф ии  1 снята  заносимая слоем
песка до 18 сантим, толщ ины Осока острая 
(Carex gracilis) .  Она ежегодно дает вер
тикально и ду щ ее  корневищ е и пере
носит корневую систему во вновь отло
женный слой. Через несколько лет борьбы 
осока у ж е  не образует стеблей и, наконец, 
погибает.

С ледую щ ая полоса с и л ь н о г о  н а- 
п р я ж е н  и я а л  л  ю в и а л  ь н о г о  и р о- 
ц е с  с а в противоположность п р е д ы д у 
щ ей  занимает очень больш ие площ ади. 
Ш ири н а  этой полосы нередко доходит до 

V, и даж е до 1 километра, а в д л и н у  тянется на несколько километров. Taiioi о 
развития эта полоса д о ет ш а ет  в том случае ,  если подмываемый берег возвы
ш ается  над меженным уровнем воды в реке от 3,2 до 4,2 метра. Количество 
выпадающего наилка в наблюденных сл у ч аях  колебался от 3 до 0,7 сант.,
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при  чем, если толщ ина н аи лка  больш е 1 сант., господствует „Костер бе
зосты й " (B rom us in erm is) и ли  заросли  ив. Е сли  же толщ ина наил
ка  меньш е 1 сантим ентра, но не меньш е 0 ,6 —0,7 сан г., господствует ассо
ц и ац и я  „Л и с о х  в о с т 4- П о л  е в и ц a" (A lopecurus p ra te n s is -fA g ro s tis  alba). 
Обе названны е ассоциации  п оявили сь  на новых наносах после гибели 
ранее сущ ествовавш ей  здесь растительности . Н о.нередко среди  этой но
вой растительн ости  корневищ евого ти п а находятся  реликты  исчезнувш ей 
растительности . Т ак  наприм ер на В есьегонской пойме в ассоциации  „IIо - 
л е в и ц а -f  Л и с о х в о с т "  находим  О соку дернистую  (C arex  caespitosa), 
которая, как  увидим  дальш е, очень распространена в пределах  централь
ной поймы, на месте которой разви лась  в данном сл у ч ае  уп ом ян утая ас
соц и ац ия . Интересно, что Осока дерн истая  (C arex  caesp itosa), поставленная 
в необычайные д л я  нее усл о ви я  сильного заноса больш е ] сант. наилком, 
ведет себя так  же как  и Осока острая (C arex  graciH s), давая  вверх верти
кальное корневищ е.

П ривож у одно из описаний  ассоциации , в которой встречена Осока 
д ер н и стая  (C arex  caesp itosa), так  как  здесь  кроме нее находятся и д р у ги е  
не совсем обычные д ля  данной  ассоциации  растения. О писание сделано на 
левом берегу р. М ологи против г. Весьегонска 26/Y II— 24 года.

1. Полевица белая (Agrostis alba L) Сор a. 11. Герань луговая (Guranium pratense L)
2. Лисохвос т (Alopecurus pratensis L) Cop 1. sp rs—sol.
3. Полевица белая стелющаяся (Agrostis alba 12. Щавель кислый (Rumex Aeetosa L) sprs—sol. 

v. prorepens Koch) greg. 13. Одуванчик (Taraxacum officinale L) sol.
4. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs. 14. Кульбаба (Leontodon autumnalis L) sprs.
5. Мятлик- болотный (Poa palustris L) sprs. 15. Василистник (Thalietrum sp.) sprs—sol.
6. Осока дернистая (Carex caespitosa L) srps. 10. Вероника длиннолистная (Veronica longi-
7. Мышиный горошек (Vicia Oracca L) sprs— folia L) sprs—sol.

sol. 17. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sol.
8 . Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs. 18. Гусиная лапчатка (Potentilla anserina L)
9. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum greg.

L) sprs. 19. Ж еруха болотная (Nasturtium palustre DC)
10. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sol.

sprs—sol. 20. Подмаренник топяной (Galium uliginosum
L)sprs—sol.

Эта полоса сильного аллю виального процесса обычно имеет совер
ш енно не расчлененны й рельеф  и отличается однородным растительны м 
покровом, представленны м почти  исклю чительно ассоциацией  „ П о л е в и ц а  
б е л а я  + Л и с о х в о с т " .  Эго—наиболее урож айны е л у га  прирусловой  
части  поймы.

С удалением  от реки  количество н аи л ка  убы вает и уж е не в состо
ян и и  сильно изменить ранее сущ ествовавш и й  здесь растительн ы й  покров. ■ 
Но изменение растительн ости  все ж е происходит и вы раж ается во внед
рении в состав сущ ествовавш ей  здесь растительности  представителей 
корневищ евы х злаков.

Т ак  на том же Весьегонском л у г у , где в у сл о ви я  прирусловой  полосы, 
благо дар я  перемещ ению  реки, попала ц ен тральная часть поймы с расти 
тельным покровом, состоящ им главным образом из „разнотравно-злаковой" 
ассоц иаци и  и ассоц иаци и  М ятлика болотного (Poa p a lu s tris ), за  полосой 
метров в 300, занятой  вновь сф орм ировавш ейся ассоц иаци ей  A grostis alba-f- 
A lopecurus p ra te n s is , идет полоса внедрения в названны е ассоциации 
ры хлокустового  ти п а  п редставителей  корневищ евы х злаков. П ривож у одно 
и з описаний  д л я  такого омоложенного лу га .

Мятлик болотный (Poa palustris L) сор’. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—сор1 и
Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs. cop.
Полевица собачья (Agrostis canina L) sprs—sol. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sprs. 
Луговик дернистый (Deschampsia caespitosa Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs и 

PB) sprs—sol. sprs—cop1.
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Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs. Лук угластый (Allium angulosum L) sprs—sol.
Мышиный горошек (Vic-ia Cracca L) sprs. Горицвет кукушкин цвет (Lychnis flos cuculi L)
Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) cop1. sprs—sol.
Гравилат речной (O’cum rivale L) sprs—cop1. Сердечник горький (Cardamine amara L) sol.
Таволга вязолистная (Filipendula t'lmaria >Ia- Кульбаба (I.eontodon autummilis L) sprs—sol.

xim) sprs—sol. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L)
Вероника длиннолистная (Veronica longifolia sprs- sol.

L) sprs. Погремок (Alectorolophus minor Wimm ct Grab)
Василистник желтый (Thalictrum flavum L) sol.

sprs—sol. Подмаренник северный (Galium borealeL) sprs—
Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs. sol.

Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs.

Б том случае, если подмываемый берег высок (выше 4,2— 5,2 метра), 
полоса сильно1 о н ап ряж ени я аллю виально1 о процесса бывает сведена до 
5— 10 метров в ш и р и н у  и зан ята обычно П олевицей белой (A grostis a lb a) 
с примесью  двудольны х. З а  этой полосой в области ум еренны х отлож ений 
опять идет полоса наруш енны х ассоциаций. Зд есь  больш ею  частью  в поло
ж ение такой наруш енной  ассоциации  попадает ассо ц и ац и я  р а з н о 
т р а в ь е  с О в с я н и ц е й  о в е ч ь е й  (F estu ca  su lca ta ), приобретаю щ ая х а 
рактерны й вид н аруш енной  ассоциации. М ногие п редстави тели  двудольны х, 
обычно распределенны е в этой ассоциации  равномерно, здесь  р ас т у т  
пятнами, м еж ду которыми местами видн а обнаж енная почва. Т акие п ятн а 
образую т следую щ ие растен ия:

Мышиный горошек (Vic-ia Craeca L). Примочная трава (Campanula glomerata L).
Клевер луговой (Trifolium pratense 1.). Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz).
Герань луговая (Geranium pratense L). Ястребинка (Hieracium umbellatum L).
Подмаренник желтый (Galium verum L).

и некоторые д р у 1ие. Цветные пятн а этих растений , заним ая п лощ ади  от 
1 к б . метра до н ескольки х  десятков кв. метров, сообщают этой ассоциации  
характерны й  вид „п естротравья“. Любопытно ведет себя при  этом О вся
ница овечья (E estuca su lcata). Н екоторы е экзем пляры  ее, занесенные пес
ком, совсем погибли, д р у ги е  сохрани ли  только вегетативны е побеги, но 
н ар яд у  с ними встречаю тся экзем пляры  вполне приспособивш иеся к новым 
условиям  сущ ествования путем  образования верти кальн ы х и д у щ и х  вверх 
корневищ .

Таким  образом в описываемом типе п рирусловой  поймы (тип н ар у 
ш енны х местообитании) о б л а с т ь  н а и б о л ь ш е г о  н а п р я ж е н и я  а л 
л ю в и а л ь н о г о  п р о ц е с с а  почти не вы раж ена, о б л а с т ь  с и л ь н о г о  
а л л ю в и а л ь н о г о  п р о ц е с с а  с п р и су щ ей  ей растительностью  корне
вищ евого ти па заним ает очень больш ие п лощ ади , измеряемые на отдель
ных у ч астках  поймы ср ед н ею  и  ниж него течения р. М ологи сотням и 
гектаров, а в о б л а с т и  у м е р е н н о г о  п р о я в л е н и я  а л л ю в и а л ь 
н о г о  п р о ц е с с а ,  тоже занимаю щ ей значителгны е п лощ ади , мы находим  
не достигш ие равновесия в различной  степени  наруш енны е ассоциации .

П ервая полоса зан ята  обычно пионерам и и ивами. В торая 1лавным 
образом— „ П о л е в и ц е й  б е л  о й +  Л и с о х в о с т о м“. В в и д у  нерасчленен- 
ности рельеф а, ассоциации  м еж гривны х пониж ений  здесь обычно о тсу тст
вуют. Новую ассоциацию  в этой  полосе мы встречаем  в сл у ч ае  вы соких, 
не каж ды й  год заливаем ы х берегов, располож енны х в области сильны х, 
и дущ и х  от р у сл а  реки  струй . С таким  случаем  мы встречаем ся на под
мываемом правом берегу  р. М ологи в области  верхней  ч асти  В есьегон- 
ского поемною  р асш и рен ия . Зд есь  вы сокий п рирусловой  вал  занят ассо
циацией  „ Т о н к о н о г  с и з ы й “ I K o e le ria  g lauca). Эта тонконоговая 
ассоциация, заним ая не одну сотню гектаров, дает ничтож ны е у р о ж аи  
менее 0,75 тонны с гектара. В момент и зу чен и я  эта полоса т о н к о н о г а  
была вся вы кош ена, при  чем на нескош енны х клочках  наблю далась так ая  
растительность:
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Тон::оног сизый (Kncleria glauca DC) cop'-’. Порезиик горный (Mlmnotis montana L) sprs-
Тимофеевка Бемера (Plileum Boehmeri Wib) cop1.

sol. Борщевик (Heracleum sibiricum L) so].
Мятлик луговой (Poa pratensis L) sifts—sol. Очиток едкий (Seduni acre L) sprs—cop1.
Овсяница красная (Festuca rubra L) sol. Подмаренник желтый (Galium verum L) sol.
Астрагал луговой (Astragalus danicus Kctz) Щавель кислый (Kumex Aeetosa L) sol.

greg sprs—sol.

А ссоциации  третьей  области  отличаю тся от таких  же ассоциаций  
центральной  и ли  д р у ги х  частей  поймы различной  степенью  наруш енности.

И так каж ды й  из описанны х типов местообитания п рирусловой  части 
поймы имеет свою только ему п ри сущ ую  свиту  растительны х ассоциаций. 
П ри и зучени и  п ри русловой  полосы  в различны х поемных расш ирениях  
одной и той же реки  и ли  на разны х реках  необходимо строго различать 
эти  типы , иначе, сравн и вая прирусловую  п олосу  различны х поемных р ас
ш и рен и й  и рек , мы ри ску ем  сравн и вать  несравнимые вещи. П рирусло
в ая  полоса, кроме только ей свойственны х растительны х ассоциаций, 
имеет и свои особенно х арактерн ы е д ля  нее отдельны е растения. На мо- 
логской  пойме таким  растением яв л яется  П о л е в и ц а  б е л а я  (A grostis 
a lb a  L) больш е всего п охож ая на v. g en u in a  A. e t Gr. Она пронизы 
вает всю то л щ у  ассоц иаци й , свойственны х п рирусловой  полосе. Не встре
чается  она только среди  „Осоки острой" (C arex  g racilis).
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Г л а в а  IV.

Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  п о й м ы р. Мо л о г и .

В пойменных расш и р ен и ях  как  ср ед н ею , так  и ниж него течения р. Мо
логи  ц ен тральная  часть  поймы достигает наибольш его разви тия сравни
тельно с прирусловой  и особенно с п ритеррасн ой  частям и поймы. П лощ адь 
центральной  поймы больш е чем в 10 раз  превосходит п лощ адь  остальны х 
частей  поймы. О тделяясь от реки  иногда нескольким и десяткам и  метров 
п рирусловой  полосы, эта часть  поймы тянется по п оперечни ку  на не
сколько километров и  непосредственно прим ы кает к  слабо возвы ш аю щ ейся 
(особенно в ниж нем течении) древней  пойме. П ритеррасное пониж ение и 
п ри террасн ая  реч ка  при  этом обычно отсутствую т.

В главе 2 в общ их чертах  рассм отрены  важ н ей ш и е ф акторы , опре
деляю щ ие услови я ж изни  растительн ости  по п оперечни ку  поймы. Д л я  
центральной  поймы все сказанное можно резю мировать в следую щ и х 
полож ениях. В п ред елах  центральной  поймы наблю дается:

1. М еньшее н апряж ение аллю виального  процесса сравнительно с при
русловой  полосой и в связи  с этим меньш ее количество и иной механи
ческий состав наилка.

2. Г рунты , как  и но всем у п оперечни ку  поймы, состоят из пы леваты х 
частиц.

3. Г ривисты й  рельеф , л у чш е вы раж енны й в части  прим ы каю щ ей к 
реке и более сглаж енны й  с удален и ем  от п р и р у сл о во й  полосы  и с воз
растом. Б олее молодые у ч астки , как  увидим  ниж е, имеют и более расчле
ненный рельеф , более стары е п ри  остальны х равны х у сл о ви ях — менее 
расчлененный.

4. Обилие м еж гривны х озер, стариц  и значительное р аспростран ен ие 
ольш аников в м еж гривны х пониж ениях.

5. Более вы сокий уровень стояния грун товы х вод, чем в п р и р у сл о 
вой части  поймы и подним аю щ ийся ближ е к поверхности с удалением  от 
реки.

6. Р азличны е стади и  почвообразовательного п роцесса до болотной 
вклю чительно.

7. О тчетливо заметное влияние внеиойменной части  м олою ш ексн и н- 
ского пониж ения.

Два типа_ Все эти ф акторы  на пространстве ц ентральной  поймы  имеют 
частиРпоймы различную  степень вы раж ен и я и понятно, что ц ен тральн ая  часть 

поймы, заним аю щ ая i ромадны е площ ади , не может быть однородна 
во всех своих частях . Различны м  услови ям  соответствует и разл и чн ая  р ас 
тительность. В р езу л ьтате  м ар ш р у тн о ю  и зу чен и я  у сл о ви й  су щ ество ван и я  
растительности  и самой растительн ости  в центральной  ч асти  поймы р. М ологи 
выделены  следую щ ие типы : 1. Ч а с т ь ,  п р и м ы к а ю щ а я  к п р и р у с л о 
в о й  п о л о с е — „ п р и р у с л о в о й  т и п *  ц е н т р а л ь н о й  п о й м ы .  2. 
Ч а с т ь ,  п р и м ы к а ю щ а я  к п р и т е р р а с н о й  ч а с т и  п о й м  ы— 
„ п р и т е р р а с н ы й  т и п "  ц ентральной  поймы.
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В прирусловом  ти пе центрально]'! поймы в свою очередь мож но раз
личи ть следую щ ие типы  местообитаний: lj о б л а с т ь  у м е р е н н о г о
п р о я в л е н и я  а л л ю в и а л ь н о м »  п р о ц е с с а ,  2) о б л а с т ь  с л а б о г о  
п р о я в л е н и я  а л  л  ю в и а л  ь н о г  о п р о ц е с с а  н 3) о б  л а с т ь и о л  н о г  о 
з а т у  х а н и я  а л  л  ю в и а л ь н о г о  п р о ц е с с  а.

С ледует отметить, что и ервен ствую щ ея роль ф актора ноемности, по
лож енного в основу вы деления названны х типов местообитания, здесь 
в централ! ной пойме не так  уж е резко бросается в глаза , как  в п р и р у с
ловой полосе. Зд есь  больш ое влияние на распределение растительного 
покрова оказы вает, кроме высоты 1рунтовы х вод, наличность дернового 
горизонта, прош лре изучаем ы х местообитаний и т. д . По распуты вание 
слож ного к л у б к а  взаим одействую щ их ф акторов в пределах  поймы удобнее 
на наш  взгляд  начать  с и зучени я именно этого ф актора.

В притеррасном  типе централ! ной поймы можно вы делить: 1 j о б л а с т ь  
з а л  и в а н и я б о л е е  д е я т е л  ь н ы м и п о л  ы м и  в о  д а м и с у  м е р е  н- 
н ы м о т л о ж е н  и е м н а и л к а и с л  а б ы м в л и я н и е м  в н е п о й  м е н н о й 
ч а с т  и м е ж  д у р е ч ь я  и 2) о б л а с т ь  з а л  и в а н и я н е д о я т е л ь н ы м и 
в о д а м и  с ничтож ны м отложением н аи л ка  и у м е р е н н ы м  в л и я н и е м  
в н е п о й м е н н о й ч а с т  н м е ж  д у  р е ч ь я.

Все указанны е типы  в природной обстановке связаны  всевозможными 
переходам и, но в крайн и х  своих вы раж ен и ях  отчетливо отличимы. К раткая 
х ар актер и сти ка  этих типов местообитаний будет дана при  рассмотрении 
каж дого  из них в отдельности.

I. П р  и р  у с л о в о й  т и п  ц е н  т р а л ь н о й ч а с  т и п о й м ы.

•Этот тип  бы вает хорош о вы раж ен  только в случае значительной ш ири
ны поймы. На более у зки х  у ч астк ах  поймы заметное влияни е материка 
идет почти до прирусловой  части, где оно наименьш ее. Особенно 
больш ого р азви ти я  этот тип дости гает в нижнем течении р. Мологи, где 
пойма наиболее ш ирокая.

1. О б л а с т ь  у м е р е н н о г о  п р о я в л е н и я  а л л ю в и а л ь н о г о  
п р о ц е с с а .  Эта область обособляется обычно вн утри  больш их речных 
и злучи н  в том случ ае , если  нарастан ие и зл у чи н  ш ло быстро. В таком 
сл у ч ае  п рирусловы е 1 ривы  ранее сф орм ировавш иеся, отделяясь  от реки  
полосой вновь образовавш ихся п р и русловы х  грив, попадаю т в условия 
более спокойного зал и ван и я  и ум ерен ною  отлож ения н аи л ка  со всеми 
вы текаю щ им и из этого последствиям и. Б у д у ч и  генетически  связан  с п р и 
русловой  частью  поймы и находясь  с ней но соседству, этот тип  место
обитаний имеет много общ ею  с областью  умеренны х отлож ений п р и р у с
ловой полосы  поймы на намываемом берегу и в то же время несет на себе 
все основные черты  центральной  поймы.

К о л и ч е с т в о  н а и л к а  на гри вах  от 4,2 до 5,2 метра высоты над 
уровнем реки  во всех  наблю денных для этой области сл у ч аях  колебалось 
от 2— 3 мм. до 1 мм. и даж е меньше. Г р у н т о в ы е  воды здесь значительно 
выш е, чем в соседней прирусловой  полосе.

Примером этого ти п а местообитаний может сл у ж и ть  л у г  „Остров" 
недалеко от с. И ловна и обозначенный на карте  Кя 1 циф рой 2. Этот 
тип  наблю дается и в излучине леж ащ ей  выш е по р. Мологе и отмеченной 
на карте циф рой 4. Па л у г у  „Остров" почвенно-грунтовы е воды в период 
исследован и я <1— 6 ию ля 1924 г .) д ер ж али сь  н а б о л ь ш е й  части  л у га , 
кроме конечно п рирусловой  полосы, на высоте 2,7 метра над уровнем реки 
(см. проф. Л° 3), в то время как  в самых удален н ы х  от реки  частях  п р и 
русловой  полосы  на л у г у  В етелы ш к (обозначен на карте циф рой  1) 
они не подним ались выш е 1,2 метра.
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Прирусловая часть поймы. Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  п о й м ы .  Профиль №  3.
%1чяяА If3.4*



Р е л ь е ф  здесь  довольно расчлененны й, хотя и не так , как  в прируо- 
ловой полосе. (С равни проф иль  Л!> 3 с проф илям и  №  1 и  2).

З д есь  мы находим  на гр и вах  у ж е сф орм ировавш ийся дерновый гори
зонт бурого ц вета с убы ваю щ ей к н и з у  окраской , ниж е которою  идет 
сн ач ал а  слоисты й, а  ещ е ниж е не слоисты й тонкий песок. У казанны е осо
бенности этого ти па м естообитаний наклады ваю т отпечаток и на расти 
тельность. Т ак  здесь п реж де всего след ует отметить о т с у т с т в и е  а с с о 
ц и а ц и й  к о р н е в и щ е в о г о  т и п а .  Только около тальвега, -  в местах 
ож ивления аллю виального процесса, наблю дается „П олевица белая + Л и -  
сохвост" (A grostis a lb a+ A lo p ecu ru s  p ra te n s is )  с больш ой примесью  на гр и 
вах  более вы соких Тимоф еевки (P h leu m  p ra te n se ), а на более низких 
М ятлика болотного (Poa p a lu s tr is ) . Больш им  распространением  в этой 
полосе п ользуется  „ р а з н о т р а в н о - з л а к о в а я 1* ассоциация. Здесь  на
ходим и новые не отмеченные д л я  п рирусловой  полосы  ассоц иаци и — 
„М ятлик болотный* (Poa p a lu s tr is )  и  „О всяница овечья" (F estuca  su lcata) 
С реди отдельны х растений , входящ и х в состав растительного покрова этой 
полосы, как  впрочем и всей центральной  поймы, сл ед у ет  отметить О с о к у  
д е р н и с т у ю  (C arex  caesp itosa), и следую щ и х характерн ы х п редставите
лей  „влаж н ою  р азн о тр авья“— Г рави лат речной (Geum  riv a le ), Т аволгу  
вязолистную  (F ilip en d u la  U lm aria), В еронику длиннолистную  (V eronica 
longifolia) и др. и О соку лисью  (C arex  vu lp ina). Осока д ерн и стая  в боль
шом количестве встречается в ниж ней  части  склонов, а в виде отдельны х 
экзем пляров всю ду от „ р а з н о т р а в ь я  с О в с я н и ц е й  о в е ч ь е  й “ (F estu 
ca  su lca ta ) до „Осоки острой** (C arex  g racilis). Почти тож е следует ск а 
зать  и про таки х  п редстави телей  влаж ного разнотравья, как  Г равилат реч 
ной (Geum  riv a le ). Вообще д л я  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  п о й м ы  в е с ь м а  
х а р а к т е р н о  с о в м е с т н о е  с у щ е с т в о в а н и е  н а  в ы с о к и х  г р и в а х  
т а к и х  к с е р о ф и т о в ,  к а к  О в с я н и ц а  о в е ч ь я  (F estuca  su lcata) 
в м е с т е  с М я  т л  и к о м б о л о т н ы м  (Poa p a lu s tr is ), О с о к о й  д е р н  и- 
с т о й  (C arex  caesp ito sa), Г р а в и л а т о м  р е ч н ы м  (Geum  riv a le ) и т. п. 
Это обстоятельство, н икогда не наблю даемое в прирусловой  полосе, следует 
п остави ть  в связь с более обеспеченным водным режимом в центральной 
пойме. На таблице Л» 8 указан ы  колебания высоты  над уровнем реки  и 
н ад  уровнем грунтовы х вод д л я  различны х участков  некоторы х ассоциаций  
прирусловой  полосы  на л у г у  „В етелы ш к", а д л я  центральной части  поймы 
на л у г а х — „О стров-* и „Л у к о ви щ е .“

Таблица №  8.

Название

ассоциации.

Прирусловая часть поймы 
„Встельник".

В ы сота над 
уровнем  реки 

в м етрах .

Овсяница овечья; 
(Festuea sulcata) 
Разнотравье с 
Овсяницей овеч 
(Festuca sulcata) 
Полевица белая-f- 

Лисохвост 
Agrostis alba +  
Alopecurus pra- 

tensis). 
Мятлик болотный 
(Poa palustris) 
Осока острая 

(Carex gracilis)

от 5,7 до 4,8 

от 5,5 до 1,9

В ы сота над  
уровнем  r p y i r .  

вод в м етр ах .

Центральная часть п о й мы.
„Остров*-. „Луковище".

„  В ы сота над
В ы сота над  'уровнем  почвен- 

уровнем  р ек и  ; но*грунт. вод
в м етрах в м етрах .

от 4,9 до 5,5

от 4,9 до 3,6| от 4 до 5,3 

от 4.9 до 0,8

от 3 до 1,5 ■ от 1.5 до 0.2

от 0,6 до 4 

от 3,2 до 2.2

от 2,1 до 2,7 

от 1,2 до 2,5

от 0, до 1,2 

от 0,1 до 0,5

В ы сота над  
j  ровном реки 

в м етрах.

от 6,4 до 4,9

от 5,5 до 4,4 

от 4,7 до 4

В ы сота над 
уровнем иочвен- 

но-грунт. вод 
в м етрах.

от 2.1 до 0,6

от 0 до 1,2 

от-0,2до-|-0,4
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Из этой таблицы  видно, что ассоц иаци и  н и зки х  уровней  „М ятлик бо- 
лотн ы й “, „Осока острая,, (Poa p a lu s tr is  и С агех g rac ilis ) на всех  у ч астк ах  
находятся приблизительно на одинаковой высоте н ад  уровнем почвенно
грунтовы х вод, хотя высоты  и х  над  уровнем  р ек и  и различны . А ссоциа
ц и я  вы соких гр и в —разнотравье с О всяницей овечьей (F estuca  su lca ta )—-на 
различны х у ч аст к ах  в п р и р у сл о во й  полосе меняет вы соту  над уровнем  
почвенно-грунтовы х вод в п ред елах  от 4,9 до 3,6 метра, а в ц ентральной  
от 1,2 до 2,5 метра в одном сл у ч ае  и от 0,6 до 2,1 метра в другом , т. е. 
грунтовы е воды под этой ассоц и ац и ей  значительно ближ е к  поверхности 
в центральной ч асти  чем в п рирусловой . П осле этого не удивительно, что 
на вы соких гр и вах  ц ентральной  поймы встречаем  растен ия , ко
торы е мы п ривы кли  н аходить в б. влаж н ы х услови ях . Что к асается  гл ав 
ного компонента этой ассо ц и ац и и —О всяницы  овечьей (F estu ca  su lca ta ), то, 
к а к  видно из таблицы , она обнаруж ивает больш ие колебан и я по отнош е
нию к  уровню  почвенно-грунтовы х вод— эт 0,6 метра над  уровнем  поч
венно-грунтовы х вод в центральной  пойме до 4,9 метра в прирусловой . 
Это обстоятельство д ает  у казан и е  на то, что не у сл о ви я  влаж ности  опре
деляю т разселение этого ксероф итного по внешнем,у ви д у  растен и я по по
верхности  поймы, а к аки е  то другие . С трогая приуроченность этого р асте
ния к верш инам  вы соких грив, н аход ящ и хся  в наиболее ж естки х  усло
виях  п итани я, дает основание п редполагать , что именно у слови я п и татель
ного реж им а определяю т появление и господство этого растения.

Е сли  рассм атривать  проф иль  №  3, то можно обнаруж и ть, что гривы , 
располож енны е на одной и  той ж е высоте, заняты  в одном сл у ч ае  „разно
травьем  с О всяницей овечьей" (F estu ca  su lca ta ) в другом  „разнотравно-зла- 
ковой“ ассоциацией  и д аж е с больш им количеством  корневищ евы х злаков—  
Л исохвоста и  П олевицы  белой. М еж ду прочим  несколько вы соких грив 
меж ду 4 и 5 пикетам и заняты  „разнотравно-злаковой“ ассоциацией , в то 
время как  раньш е по профилю  менее вы сокие гривы  были заняты  „разно
травьем  с О всяницей овечьей" (F estu ca  su lcata). Это обстоятельство, равно 
как  и усиление в разнотравно-злаковой  ассоц и ац и и  корневищ евы х злаков, 
сл ед у ет  поставить в связь с усилением  в этих  м естах аллю виального про
цесса. К ак  раз против грив м еж ду 4 и 5 пикетам и  заросли  ив, окайм ляю 
щ ие реку , оказали сь вы рубленны ми, и по образовавш ем уся таким  образом 
корри дору  полы е воды прош ли, в меньш ей степени изменив свою перво
начальную  скорость и больш е сохранив взмученного м атериала, чем по 
соседству, где заросли  ив не бы ли вы рублены . В какой  степени одни и 
те ж е высоты  заняты  различны м и ассоц иаци ям и  в разбираем ой  области 
видно из диаграммы  Л1® 1, где д л я  „О строва", являю щ егося типичны м д л я  
изучаемой области, а равно д л я  „В стельника“ (п ри русловая  пойма) „Л у к о - 
ви щ а“ (центральная пойма, область слабы х аллю виальны х отлож ений) у к а 
заны пределы  колебания высот д л я  н ескольки х  ассоциаций . Из этой д и а 
граммы видно, что гривы  на „О строве11 от 4 до 4,7 метра над  у р о в 
нем реки  при  одинаковом уровне п очвен н о-грун говах  вод м огут быть за 
няты  и ли  „разнотравно-злаковой“ ассоциацией , и ли  „разнотравьем  с О всяни
цей овечьей" (F estuca  su lca ta ) и что на одной и той ж ? высоте м огут встре
чаться „разнотравно-злаковая“ ассоц иаци я и заросли  Осоки острой. Пос
леднее обстоятельство зави си т ог полож ения в рельеф е—дно лож бин за 
нято осокой, а склоны , хотя и ниж е сп у ск аю щ и еся— „разнотравно-злаковой“ 
ассоциацией . Ещ е разительнее и  то и д ругое видно в прирусловой  части  
поймы. Из этой ж з картограммы  м еж ду прочим видно, ч т о  н а  о д н о й  и  т о й  
ж  е в ы с о т е н а д у  р о в н е м р е к и  в р а з л и ч н ы х  ч а с т я х  п о йм ы м о 
г у т  н а х о д и т ь с я  т а к и е  р а з л и ч н ы е  а с с о ц и а ц и и  как  „О сока 
о страя" (C arex g rac ilis) и „разнотравье с О всяницей овечьей '1 (F estu ca  su lsa ta ).
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Диаграмма №  1.

&
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РАЗНОТРЛвМО -  JJJAH 
АС С О ЦИАЦИЯ

Е сл и  в изучаем ой  области  будем  сп у ск ать ся  с самы х вы соких гри в  
к  м еж гривном у понижению , то растительн ы е гру п п и р о вки  начин ая сверху  
б у д у т  изм еняться в таком п оряд ке:
1. „ О в с я н и ц а  о в е ч ь я "  (Festuca sulcata). 6. „ К а н а р е е ч н и к  +  м я т л и к  б о л о т -
2. „Разнотравье с овсяницей овечьей" (с Fes- н ы й“ (Phalaris arundinacea+Poa palustris). 

tuca sulcata). 7. „ К а н а р е е ч н и к "  (Phalaris arundinacea).
3. „Разнотравно-злаковая" ассоциация, часто 8. „Канареечник+Осока острая" (Phalarisarun- 

о преобладанием бобовых. dinacea -j-Carex gracilis).
4. „Разнотравно-злаковая с влажным разно- 9. „Осока острая" (Carex gracilis), 

травьем". 10. „М а н н и к в о д я н о й "  (Glyceria aqua-
5. „Мятлик болотный" (Poa palustris). tica).

101. „ Х в о щ  и л ов аты й "  (Equisetumlimosum).

Н апечатанны е в р азр я д к у  ассоц иаци и  занимаю т небольш ие площ ади. 
О становимся на некоторы х из перечисленны х ассоциаций.
1. „ О в с я н и ц а  о в е ч ь я “ (F estu ca  su lca ta ). О всяница овечья и  

именно разновидность ее F es tu ca  ov ina L  v. su lca ta  H ack  в у сл о ви ях  наш ей 
дерновоподзолистой зоны я в л я е т ся  чисто пойменным растением. Д аж е на 
древней  пойме м еж д уречья  она н игде не встречается. Но в п ред елах  поймы 
она встречается по всем у п оперечни ку  от р у с л а  реки  до пологих слабо- 
заливаем ы х склонов от древней  поймы к современной. В стречается она 
обычно на верш инах  грив, п р и  чем на наиболее вы соких, получаю щ их 
наименьш ее количество н аи л ка , 1ривах , в усл о ви ях  некоторого 
ослаблен и я аллю виального п роцесса, она может образовать фон. На гр и 
в ах  с более сильно выраж енны м аллю виальны м  процессом она встречается 
среди  разн отравья  не образуя фона. Кроме то ю  F es tu ca  su lca ta  такж е 
в  виде прим еси  может встречаться  н а вы соких слабо и  не всегда зали ва
емых гри вах , заняты х „разнотравьем  с П олевицей обыкновенной (A grostis
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vu lg aris) и Н ивяником  обыкновенным* (L eucan them um  v u lg a re ) и , наконец, 
на слабо заливаем ы х соверш енно недеятельны м и водами склон ах  от древ
ней к современной пойме в виде прим еси  к Б ел о у с у  (N ardus s tr ic ta ) . 
А ссоциация О всяницы овечьей (F estu ca  su lca ta ), в которой она образует 
фон, встречается в пойме р. М ологи редко и занимает небольш ие п лощ ади . 
В такой  ассоциации  м еж ду  ку стам и  О всяницы, даю щ ей фон, разбросаны  еди
ничными экзем плярам и п редстави тели  д вудольны х и некоторы е злаки . Неред
ко м еж ду кустам и  О всяницы  обнаж енная почва, п р и к р ы тая  засохш им и остат
ками травянистой  растительности . Только некоторы е р астен и я— А страгал  
л у го во й  (A strag a lu s  dan icus), К л у бн и ка  (F ra g a ria  v irid is ) и отчасти  Подо
рож ник (P lan tago  m edia) встречаю тся иногда в значительном  количестве, 
но они распределены  по всей п лощ ад и  обычно не равномерно, а имеют 
склонность ск у чи ваться  на небольш их— от 1 кв. метра до нескольки х  кв. 
метров—п лощ адках . Эта ассоциация дает н изкий  и невысокого кормового 
достоинства травостой, так  как  ко времени покоса О всяница у ж е имеет 
плоды. П ри вож у одно описание этой ассоциации , сделанное 3/VI1— 24 г. 
в центральной части  поймы рассм атриваем ой  области  на л у г у  „О стров11

Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack) сор3. Подорожник средний (Plantago media L) sprs-
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) cop1 greg.

sol. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sprs.
Полевица белая (Agrostis alba L) sol. Щавель кислый (Rumex Aeetosa L) sol.
Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz) Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck) sol. 

sprs—cop1 greg. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) sprs—
Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sol. cop1.
Медунка серповидная (Medicago falcata L) sol. Скерда кровельная (Crepis tectorum L) sol.
Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs— Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum 

sol. L) sol.
Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs—sol. Одуванчик (Taraxacum officinale L) sol.
Василистник малый (Thalietrum minus L) sol. Козлобородник луговой (Tragopogon orientalis
Подмаренник желтый (Galium verum L) sprs. L) sol.
Прнмочная трава (Campanula glomerata L) sol. Порезник горный (Libanotis montana L) sprs—
Герань луговая (Geranium pratense L) sol. sol.
Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L) Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L) 

sol. sol.
Лапчатка средняя (Potentilla intermedia L v. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs—sol. 

canescens Bess) sol. Лук угластый (Allium angulosum L) sol.
Клубника (Fragaria viridis L) sprs—cop1—greg. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sol.

Кроме описанны х р астен ий  на д р у ги х  у ч астк ах  не редко в неболь
шом количестве встречаю тся:

Клевер горный (Trifolium montanum L). Очиток горький (Sedum acre L).
Ледвянец рогатый (Lotus corniculatus L). Андреев крест (Veronica spicata L) и другие.

2. „ Р а з н о т р а в ь е  с О в с я н и ц е й  о в е ч ь е й "  ((F estuca  su lcata).
Эта ассоц иаци я п ользуется  значительны м распространением  в н и ж 

нем течении р. М ологи и занимает верш ины  грив, редко сп у ск аясь  на
верхнюю часть склона наиболее вы соких из таки х  грив. В стречается она
в п рирусловой  полосе в области умеренного п роявлен ия аллю виального
процесса, а такж е ш ироко распростран ен а в центральной  пойме. О тличи
тельной особенностью этой ассоциации  явл яется  отсутствие одного господ
ствую щ его, даю щ его фон растения. Весьма многие из компонентов этой
ассоц иаци и  принимаю т, как  видно из таблицы  №  9, весьма значительное
у ч асти е  в травостое. Н екоторые из них достигаю т м естами значительного
преобладания над другим и. Т ак  на больш инстве у ч астк о в  сильно вы де
ляю тся по обилию: а) бобовые и  в) полуп арази ты . И з  б о б о в ы х — К левер 
л уговой  (T rifo lium  p ra te n se ), К левер п олзучи й  (T rifo lium  rep en s) и  А стра
гал  луговой  (A strag a lu s  danicus) встречаю тся в большом количестве во 
всех указанны х в табл. №  9 ти п ах  местообитаний как  прирусловой , так  
и центральной части  поймы.
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В п ри русловой  полосе на подмываемом берегу в больш ом количестве 
встречается  "Медунка серповидная (M edieago fa lca ta  L), не встречаю щ аяся 
и ли  встречаю щ аяся на д р у ги х  ти п ах  п рирусловой  и центральной  поймы 
в небольш их количествах. И з  п о л у п а р а з и т о в  больш им преобладанием 
в травостое больш инства участков  данной  ассоциации  п ользуется  П о г р е 
м о к  (A lecto ro lophus fa llax). Кроме П огрем ка на очень о]раниченном  коли
честве участков  обильно встр еч ается  О ч а н к а  (E uphrasia). Из остальны х 
п редстави телей  д вудольны х  и злаков многие такж е принимаю т весьма 
значительное у ч асти е  в травостое (см. табл. №  9).

Вся п р и су щ ая  этой ассоциации  растительность  отличается BeciMa  
различны м и требованиям и к  занимаемому ими местообитанию. Т ак на р я д у  
с  плотнокустовы м и  злакам и  встречаю тся ры хлокустовы е и  корневищ е
вы е; вместе с глубоко укореняю щ им ися растениям и  н аход ятся  растения 
с коротким и, толсты ми корневш дам и. Зд есь  к а к  и в . р а з н о т р а в ь и "  
этим д о стш а ется  н аи л у чш ее использование всех особенностей местооби
тан и я. Все члены  описываемой ассо ц и ац и и —многолетники, за  ничтожным 
исклю чением (C rep is  te c to ru m , E u p h rasia ).

Кроме изменения обилия основных компонентов ассоциации , меняется 
нередко видовой состав растений , занимаю щ их больш ей частью  второсте
пенное место в травостое и не и граю щ и х заметной роли  в общем облике 
ассоциации . П оявление и исчезновение так и х  видов не случайно и связано 
с тем и ли  иным типом местообитания. Н есмотря на изменения обилия н е
которы х компонентов на разны х у ч астк ах  и  видового состава растений , 
и граю щ их второстепенную  роль в травостое, вся эта растительн ая  гр у п п и 
ровка, п ри урочен н ая к определенным местообитаниям— верш инам 1рив, 
имеет больш ое количество константны х по B rockm ann  le ro sc h 'y  видов, 
приним аю щ их значительное у ч асти е  в травостое, д ает  вы сокий коэф ф и
циент общ ности (см. таб л и ц у  9), и  на всех у ч аст к ах  сохраняет общ ий 
облик, п р и с у щ и й  этой гр у п п и р о вке , благодаря чему мы н икогда не сме
ш аем  эту  1р у п п и р о в к у  с д р у ! ими ей близким и и связанны ми с нею не 
заметными переходам и. В в и д у  этого рассм атриваем ую  растительную  гр у п 
п и р о вку , повидим ому, можно п р и н ять  за т у  ф итосоциолм  ическую  или , 
по д руги м  авторам , синэкологическую  еди ни ц у , которой присвоено назва
ние ассоц иаци и  и ли  ценоза, относя уклон ен ия в обилии некоторы х ком
понентов и небольш ие изменения видовою  состава определенных груп п  
участков  к  более мелким подразделениям  этой единицы. В срок от 1 до 
22-го ию ля 1924 г. в ниж нем течении р. М ологи нами описано 64 уч астк а  
этой ассоциации , помещ енны х в таблице Л« 9. П лощ адь каж дого из опи
санны х у ч астк о в  р авн ялась  приблизительно 200— 500 кв. метрам. На таб
л и ц е  9 все описанны е у ч астк и  разбиты  на i руп п ы  по типам местообита
н и я  и д л я  МН0 1 ИХ из них у к а зан а  вы сота над уровнем  реки. Более инте
ресны е циф ры  у ровн я грун товы х вод не у казан ы , так  как  п олучи ть  их 
д л я  каж дого  у ч астк а  в обстановке м арш рутного  исследования невозможно, 
п рибли зительн ы е ж е п ред ставлен и я об этих  у ровн ях  можно составить по 
проф илям  Л1'№  1, 2, 3 и  4, а такж е по диаграмме^ X» 1 и таблице K s 8. 
К оличество н аи л ка , вы падаю щ его из полы х вод на' местах, заняты х р ас
см атриваем ой ассоциацией , колеблется от 3—4 мм. в прирусловой  части 
поймы до 1 мм. и меньш е в ц ентральной  части.

Из 64 описанны х участков  только F es tu ca  su lca ta  встречается на всех 
у ч астк ах , 2 растен ия даю т больш е 90% встречи  (A chillea M illefolium  
et. R um ex  Aeetosa). От 75 до 100% в с т р е ч и  гр у п п а  высоко константных 
членов ассоц иаци и  „вы сококонстантны х видов" обнаруж иваю т следую щ ие 
г,иды:
1. Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack). 3. Щавель кислый (Rumex Aeetosa L).
2. Тысячелистник (Achillea .Millefolium L). 4. Полевица белая (Agrostis alba L).
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Таблица №  9.

Р А З Н О Т Р А В Ь Е  с F E S T U C A  S U t C A T A .

Ч А С Т Ь  П О Й М Ы .

ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЯ.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85 
ьб 
87 
Ь8
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100 
101 
102 
ЮЗ
104

105
106 
107

Л? Л* у ч а с т к о в .

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
РЕКИ В МЕТРАХ.

л я.

Festuca sulcata . . 
Beschamps. caespitosa 
Koeleria glauca . . . 
Phleum pratense . . 
Festuca pratensis . . 
Festuca rubra . . . .  
Poa palustris . . . .  
Poa trivialis . . . .  
Agrostis vulgaris . . 
Agrostis canina . . . 
Poa pratensis . . . .  
Festuca rubra v, arena 
Agrostis alba . . . 
Alopecurus pratensis 
Agropyrum repens 
Bromus inermis . . 
Calamagr. epigeios .

Carex caespitosa . 
Carex Schreberi . .

Astragalus danicus 
Lathyrus pratensis 
Vicia Cracca . . . 
Trifolium pratense 
Trifolium repens . 
Trifolium montanum 
Medicago falcata . 
Lotus corniculatus . 
Anthyllis Vuineraria 
Melilotus albus - •

’ub

Alectoroloph. fallax и niajo 
Euphrasia (гла. обр. teuis) 
Achillea Millefolium . 
Galium verum • • • 
Campanula glomerata 
Geranium pratense . 
Rumex Aeetosa . . . 
Thalietrum minus . . 
Tragopogon orientalis 
Libanotis montana . . 
Heracleum sibiricum  
Galium boreale (иногдаr 
Dianthus superbus 
Dianthus deltoides . . 
Veronica spicata . . 
Carum Carvi . . . .  
Fragaria viridis . . . 
Pontentilla argentea . 
Potentilla intermedia 
Stellaria graminea . 
Ranunculus polyanthemo 
Ranunculus acer. . . 
Ranunculus auricomus 
Plantago media . . 
Plantago lanceolata . 
Taraxacum officinale 
Leontodon autumnalis 
Potentilla anserina . 
Lysimachia Nummularia 
Glechoma hederaeea .
Inula britannica . . 
Polygonum Bistorta . 
Hieraeium umbellatum 
Thalietrum simplex . 
Allium Schoenoprasum 
Allium angulosum . . 
Petasites tomentosus . 
Tussilago Farfara . . 
Euphorbia Esula . . 
Barbarea vulgaris . . 
Tanaeetum vulgar» . 
Erigeron acer . . . .  
Crepis tectorum . . . 
Linaria vulgaris . ■ . 
Cenolophium Fischeri 
Silene tatarica . . ■
Sedum a c r e .................._
Campanula rotundifolia 
Equisetum arvense .
Silene venosa...............
Ranunculus repens . . 
Thalietrum angustilolium  
Filipendula ulmaria . 
Valeriana officinalis . 
Geum rivale . . . .  
Veronica longifolia . 
Lychnis flos eueuli . 
Galium uliginosum . 
Rumex crispus . • • 
Cnidium venosum . .
Iris s ib ir ica .................
PotentiUa tormenilla . 
Angelica silvestr. . . 
Anthriscus silvestris . 
Majanthemum bifolium 
Convallaria majalis . 
Polemonium coeruleum  
Pimpinella saxifraga . 
Alchemilla vulgaris . 
Brunella vulgaris . . 
Polygala vulgaris . .
L uzula cam pest r . . 
Centaurea Jacea . . 
Leucantliemum vulgare 
Campanula patula . . 
Зеленые мхи . . . .
Д у б .........................
Черемуха .....................
И в ы ..............................

Число видов на отдельных уча 
ках без м х о в .....................

Область умеренного проявления аллювиальн. 
процесса на подмываемом берегу.

1 2

6* 6*

4* 4* 
4*; 4* 

— 4

6*

—  2 —

4*

6 j 7 8 | 9 | 10

9  9  __  __

11 12

6 I

• ) !

13 14 15 | 16

4 -  j 5,5 2,8;

4,o: o, t 3.8!

Область умеренного проявления аллювиальн. процесса 
на намываемом берегу.

4*

4» 4*

4 —

4 | 4

2
2

Г

4*

19

4,9

5,2

20

4,6

4,9

21_

4,6

5,1

22

4,4

4

3 5

3*

25) 26 27 

5Д

Я

4 ! —

27 100

4
67
59
85
4

13 1 48

3 ' 11

Ц ! Е Н Л

Область умеренного проявления аллюв.| про
цесса в прирусловом типе центральной Поймы.

28 29 30 31 32

4 4 4 :
1

4,6

4,4 6 4,4j 4,9

4 4
4 5
о _
2 —

2*

з з ; 34

; 4,2

4*

4
4
3
4 
2 
4
3
4 
3 
3

4*

35 | 36 37 18 39 

От 2,8 до 6,4

j I I !

й 1 
4 : 4

4 | 3

_  I __

4 4

4 4
2  i —

—  2

4* 8

0 5 
3

3
3 4

— •

3 «
5 3
2
2

1

-

— 3

3 4*
3 I 2

4*!

4
4
3
4 
4 
4 
3 
6 
2 
3 
•>

4*

Г

Обл. слаб, прояв. аллюв. 
проц того же типа поймы

40 41 |42j_4_3 

2,5

2,6
5,4 0,1

44

5,2

П р и т е р р а с н ы й  т и п  ц е н т р а л ь н о й  п о й м ы

6 I 6*

4 ' —

■;2

3 3

3 1 5

4 5 

— 2

2 , —

— [ 4*
3 j 6

4 5 4 6 4 7  I
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21 57
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5. Тимофеевка (Phleum pratense L).
6. Мышиный горошек (Vieia Cracea L).
7. Клевер луговой (Trifolium pratense L).
8. Клевер ползучий (Trifolium repens L).
9. Подмаренник желтый (Galium verum L).

10. Герань луговая (Geranium pratense L).
11. Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz).
12. Примочная трава (Campanula glomerata L).
13. Василистник малый (Thalictrum minus L).
14. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L).

От 50 до 75% встречи (группа константных членов ассоциации—„константных видов)“:
1. Хвощ полевой (Equisetum arvense L).
2. Овсяница луговая (Festuca pratensis L).
3. Овсяница красная (Festuca rubra L).
4. Погремок (Alectoroloplius fallax Sterneck).
5. Козлобородник луговой (Tragopogon orienta

l s  L).
6. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L).

От 25 до 50% встречи (группа „скрыто-константных видов"
mann Jerocseli):

7. Подмаренник северный (Galium bo reale L).
8. Мятлик луговой (Poa pratensis L).
9. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L).

10. Порезник горный (Libanotis montana L).
11. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L).

„второстепенных" no Brock-

1. Мятлик болотный (Poa palustris I,).
2. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L).
3. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L).
4. Лютик едкий (Ranunculus acer L).
5. Подорожник средний (Plantago media L).
6. Скерда кровельная (Crepis tectorum L).
7. Щучка (Deschampsia caespitosa PB).
8. Полевица собачья (Agrostis canina L).
9. Пырей ползучий (Agropyrum repens L).

10. Осока Шреберова. (Carex Schreberi Schrnk).
11. Чина луговая (Lathyrus pratensis L).
12. Медунка серповидная (Medicago falcata L).
13. Скорода (Allium Schoenoprasum L).
14. Костер безостый (Bromus inermis Leyss).
15. Осока дернистая (Carex caespitosa L)
16. Кульбаба (Leontodon autumnalis L).
17. Лук угластый (Allium angulosum L).
18. Гравилат речной (Geum rivale L).

От 0 до 25% встречи  обнаруж иваю т — 64 вида (гр у п п а  „но кон
стантны х видов", г р у п п а  „слу ч ай н ы х " видов по B ro k m an n — Jerosch ).

Всего в ассоциации  107 видов, не счи тая мхов и приним ая встретив
ш иеся ивы  (Salix  n ig ric a n s  Sm., S. d ep ressa  L v. liv in a , S. d ep ressa  L 
f. e in e rescen s) за  один вид. Н а чертеж е 1 диаграм м ы  №  2 отнош ения м еж ду 
приведенными четы рмя груп пам и  изображ ены  1раф ически . Е сл и  тож е 
самое изобразить в виде кривой , то п о лу ч и тся  кр и вая  с двум я м аксим у
мами на концах, т. е. кр и вая  ассоц иаци и  по Д ю рье, хотя Дю рье п олучи л  ее 
несколько иным пу'тем. П ервая и вторая i р у п п а  состоят из видов, составля
ющих остов данной ассоциации. Во всех ти п ах  поймы эти 25 видов встреча
ются на больш ей части  у ч астк о в  и, п рин и м ая значительное участи е в траво
стое, сообщают определенную  физиономию данной ассоциации . Е сли  обра
тимся к третьей  i р у п п е , то оказы вается, что почти  все н аходящ и еся  в ней 
виды  являю тся константны ми или высоко константными д ля  прирусловой  
или центральной частей  поймы и ли  д л я  какого либо ти па местообитаний в 
пределах  этих  частей. Т ак н ап р ., О с о к а  д е р н и с т а я  (C arex  caesp itosa) и 
М ятлик болотный (Poa p a lu s tris ) встречаю тся только в центральной  пойме 
и соверш енно не встречаю тся в прирусловой . П олевица собачья (A grostis 
canina) встречается  почти на всех у ч аст к ах  (на 19 из 20) в притеррасном  
типе центральной  поймы и соверш енно не встречается в прирусловом  типе 
центральной поймы и в п рирусловой  части  поймы. С керда кровельная 
(Crepis tec to ru m ) М едунка серповидная (M edicago fa lca ta), Л ядвенец  
рогатый (Lotus co rn icu la tu s), Л ю тик едки й  (R an u n cu lu s  acer) и П одо
рожник средний  (P lan tag o  m edia) высококонстантны  и ли  константны  в 
прирусловой части  и не константны  в центральной  части  поймы и во 
всей ассоциации  и т. д . Е сли  бу^дем рассм атривать  отдельно у ч астки  п р и 
русловой и центральной  частей  поймы и путем  сум м ирования описаний  
этих участков составим отдельны е i р у п п ы  д л я  п ри русловой  и  ц ен траль
ной части поймы, то гр у п п а  скры то-константны х (от 25 до 50% встречи) 
нашей общей ассоциации  почти нацело п ерейдет в число константны х и 
высоко константны х в п ределах  этих  более у зки х  ассоц иаци й , процент 
же константны х видов в п ред елах  каж дого  у ч аст к а  повы сится по сравне
нию с таким же процентом, взятым по константам  всей ассоциации  (См.



табл. 9). Е сли  попы таем ся все виды  этих б. у зки х  ассоц иаци й  (суб 'ассоциаций) 
разбить по константности  н а те же четы ре груп п ы , то увидим , что срав
нительно с общ ей ассоциацией  число константны х видов возрастет, а число 
видов д ву х  д р у ги х  гр у п п  ум еньш ится (см. чер. 2 и 3 на диагр . №  2).

Черт. 1. Черт. 2. Черт. Я. Черт. 4. Черт. 5. Черт. в.

П ри и зучени и  гр у п п ы  скры то-константны х видов уж е в пределах 
этих „еу б ‘ассоц и ац и й “ наблю даем приблизительно ту  же кар ти н у — виды 
скры то-константны е д л я  су б 'ассо ц и ац и й  б у д у т  константны  или  высоко 
константны  в п ред елах  ещ е более м елких подразделений. Так Овсяница 
красн ая (F estuca  ru b ra )  и П орезник горны й (L ibano tis m ontana) 
константны д л я  п рируслового  ти п а ц ен тральной  поймы и скры то-констан
тны д ля  п ритеррасн ого  ти п а  и т. п. Е сли  каж дую  из эт-их су б 'ассоц и ац ий  
разобьем на ещ е более м елкие груп пы , соответствую щ ие отдельным типам 
центральной  и п р и р у сл о во й  части  поймы, то кар ти н а будет та же, а 
именно: а) число видов в первы х д в у х  гр у п п а х  (константны е виды) будет 
увели чи ваться , а число видов в д в у х  остальны х гр у п п а х — ум еньш аться. 
Т ак  на чертеж е №  -4 той ж е диаграм м ы  Л1» 2 показано соотнош ение групп 
в пределах  п рирусловой  полосы  на намываемом берегу. Здесь  максимум 
видов перем естился у ж е  с одного конца на противополож ны й; б) процент 
константны х видов в п ределах  каж дого  у ч астк а  с ненаруш енны м место
обитанием ещ е более п овы си тся  по сравнению  с таким  же процентом, взя
тым по отношению к общ ей ассоциации , в) гр у п п а  скры то-константны х 
видов будет заклю чать в себе виды  константны е д л я  ещ е более мелких 
подразделений  ассоциации . Т ак наприм ер, О чанка (E uphrasia), являю щ аяся 
высоко константной д л я  области  слабого п роявлен и я аллю виального про
цесса в прирусловом  типе ц ен тральной  поймы, соверш енно не встречается 
в области  умеренного п роявлен ия аллю виального процесса в том ж е типе. 
Очевидно, такое деление можно п родолж ать и дальш е, переходя от типов 
местообитаний до отдельны х местообитаний и участков  ассоциаций , и чем 
у ж е будем  сж им ать рам ки  местообитаний, тем больш е наш и подразделе
ния ассоц иаци и  б у д у т  у кл о н яться  от общ ей ассоциации  и тем больш е в
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них будет константны х видов. На чертеж ах  5 и 6 диахраммы  №  2 
показано соотнош ение гр у п п  по константности  д л я  д ву х  отдельны х у ч аст 
ков в п ределах  области умеренного проявлен ия аллю виального процесса 
прирусловой  полосы на намываемом берегу. Один из этих  участков  состоит 
исклю чительно из константны х форм, а  д р у го й  содерж ит небольш ое коли
чество видов из д ву х  д р у ги х  груп п .

Ч етвертая гр у п п а  „не константны х видов" содерж ит две категории  
растений. К первой категори и  относятся растен ия , явл яю щ и еся  константны 
ми в более мелких подразделениях  ассоц иаци и , т. е. скры то-константны е. Т а
ковы наприм ер E u p h ra s ia , G lechom a h ed e racea . Н азванны е р астен и я  оказа
л и сь  в этой гр у п п е  благодаря недостаточному коли честву  описаний  в 
п ределах  того ти п а  местообитания, в котором эти  растен и я являю тся 
константными. В данном сл у ч ае  таки х  описаний  было в сею  пять , в то 
время как  д л я  д р у ги х  типов местообитаний имеется до 15 описаний. П ри 
числе описаний  равном ч и слу  описаний  в п р ед ел ах  д р у ги х  типов место
обитаний E u p h ra s ia  о казалась  бы в третьей  гр у п п е  скры то константны х 
растений  наш ей ассоциации . О днако в в и д у  то ю , что границы  м еж ду 
1 руп пам и  искусственны , и п р и  достаточном количестве описаний , осо
бенно при  больш ом числе типов местообитаний, зан яты х одной ассоц иа
цией, в четвертой гр у п п е м огут о казаться  скры то-константны е члены 
ассоциации , характерны е д ля  третьей  i руи ны . Вторую категорию  четвер
той гр у п п ы  составляю т р астен и я  чуж ды е данной ассоциации . П ричины  
появления этих  растений  на каж дом  отдельном уч астке  м огут быть р а з
личны. В сякая п рирод н ая  р асти тел ьн ая  1р у п п и р о вка  (ассоциация, ценоз), 
имея длительную  историю  своею  образования в прош лом, не остается не
изменной и иод влиянием  совокупности  причин  меняет свою физиономию, 
постепенно эволю ционируя в д р у !у ю  растительн ую  груп п и ровку , в свою 
очередь тож е подверж енную  изменениям. П ричины , вызы ваю щ ие измене
н ия данной растительной  гр у п п и р о вки , мо] у т  леж ать  в изменении внеш них 
условий  и могут быть связаны  с самым ходом р азв и ти я  растительности . 
Зам ечательную  кар ти н у  закономерной смены растительны х сообщ еств в 
ходе разви тия почвообразовательного процесса д ал  В. Р. В ильям с в своем 
„П очвоведении". В работах  р у сски х  син 'экологов и ф итосоциолою в (Л. Г. 
Гаменский, А. А. Е ленкин , А .П. И льинский) эволю ция растительн ы х гр у н - 
пировок н аш ла отраж ение в идее „подвиж ного равновесия". Е сли  п рин ять  
идею смены одних растительн ы х груп пи ровок д р у п гм и , то можно до
п усти ть  сущ ествование во всякой  данной растительной  i р у п п и ровке  р асте
ний а) указы ваю щ их своим присутствием  на прош лое данной  гр у п п и р о вки  
и б) членов б у д у щ ей  ассоц иаци и , в которую  эволю ционирует дан н ая  ас 
социация. В четвертой гр у п п е разбираем ой  ассоц и ац и и  мы и находим 
такие растения. Т ак  п ри сутстви е  в травостое некоторы х у ч астк о в  пред
стави телей  лесной растительности  (M ajanthem um  bifolium , C o n v a lla ria  m aja lis  
и т. п.) указы вает  на сущ ествован ие в недавнем прош лом на данном 
у частке отдельны х представителей  древесной растительности , около кото
ры х и ю тились указанны е лесные растения. Н аличность на некоторы х 
участках  так и х  растений , как  A lchem illa  v u lg a ris , B ru n e ila  v u lg a ris , Leu- 
can th em u m  v u lg are , L uzula ca m p e s tris  и д р ., свойственны х л у гам  м атери
кового тина, дает основание п редполагать  о возможной эволю ции р асти 
тельности данного у ч аст к а  в сторону луговой  ассоц и ац и и  м атериковою  
типа. О такой  эволю ции отдельны х у ч астк о в  ассоц и ац и и  (но не всей 
ассоциации, так  к ак  и прош лое и б у д у щ ее  отдельны х участков  могут 
быть различны ) можно су д и ть  не только по растениям  разбираем ой  чет
вертой груп пы , но такж е и д р у ги х  груп п . Т ак  у вели чен и е на данном 
участке обилия F es tu ca  su lca ta  сравнительно с д р у ги м и  у ч асткам и  ассо
циации  сопровож дается изменением обилия и частью  видового состава



д р у ги х  членов ассоциации , сб л и ж ая  данны й уч асток  ассоциации „разно
травье с F es tu ca  su lcata*  с ассоц иаци ей  „F es tu ca  su le a ta “, в которую  расти
тельность данного у ч аст к а  и может эволю ционировать. В этом отношении 
члены всех  гр у п п  равноценны , и недостаточная оценка значения растений  
четвертой гр у п п ы , названны х B ro ck m an n -Je ro sch ’eM .сл у чай н ы м и ", будет 
не правильной . Ко второй ж е категории  растен ий  четвертой группы  
относятся растен ия , появляю щ и еся в р езу л ьтате  н ар у ш ен и я  местообитания 
данного у ч астк а . Такое н аруш ен и е может вы р аж аться  наприм ер в у н и 
чтож ении дернины  п р и  ледоходе, в н аносах  песка при  половодьи, в изме
нениях, производим ы х человеком и т. п. В р езу л ьтате  подобных наруш ений  
на данном у ч астк е  м огут п о яви ться  сорняки  и пионеры , которые впослед
ствии  исчезнут, если  н аруш ен и е было однократное. Е сли  же наруш ение 
носит дли тельн ы й  хар актер , к а к  наприм ер на заливаемом подмываемом 
берегу в п рирусловой  части  поймы, то в растительном  покрове получат 
преобладание ины е растен ия , более приспособленны е к изменивш имся у с 
ловиям  местообитания, и постепенно произойдет смена одной растительной 
гр у п п и р о в ки  другою . Примеры  такой  смены у казан ы  выш е в гл. III. В 
наш ей  ассоц и ац и и  у ч астк и  с наруш енны м  местообитанием встречаю тся 
главны м образом в п ри русловой  пойме в области  ум еренною  проявления 
аллю виальн ою  п роцесса на подмываемом берегу. В связи  с этим здесь мы 
имеем наим еньш ий коэф ф ициент общ ности (см. таб. 9; и наименьш ий 
процент константны х видов на отдельны х у ч астк ах , что находится в зави
симости от больш ого коли чества на этих  у ч астк ах  растений, чуж ды х 
данной ассоциации . Подобная же карти н а, хотя и не так  хорошо вы
р аж ен ная, наблю дается в притерассном  типе центральной  поймы, где чащ е, 
чем в д р у г и х  местах, на у ч астк ах  встречаю тся представители  древесной 
растительн ости , даю щ ей прию т лесным растениям . После вы руба деревьев 
в травостое этих  участков  остаю тся некоторое время лесны е растения.

Е сли  растен и я третьей  гр у п п ы  вскры ваю т особенности гр у п п  участ
ков, п риурочен н ы х к  более узки м  типам местообитаний, то растения 
четвертой i ругш ы  сообщ аю т инди ви дуальны е ш три хи  отдельным участкам  
ассоциации. П ри сутстви е этих  растен ий  может дать  р яд  у казан и й  как  на 
прош лое д ан но 1 о у ч астк а , так  и дать  м атериал  д л я  npoi ноза дальнейш ей 
эволю ции растительн ости  и зу чаем о ю  у ч астк а . Одинаково внимательное 
изучение растительн ости  всех четы рех ip y iin  долж но сопровож даться из
учением  особенностей местообитания изучаем ы х участков.

Н аш а общ ая ассо ц и ац и я ,п о лу ч ен н ая  путем  искусственного  слож ения 
описаний  отдельны х участков, не только не у л авл и вает  оттенков, свой
ственных отдельным типам  местообитаний, но зам аскировы вает особенности 
даж е так и х  кр у п н ы х  п одразделений , как  ц ен тральная  и прирусловая  
часть поймы, перевогдя характерн ей ш и е д л я  этих частей  растения в 
группут скры то-константны х или , как  ее назы вает B ro ck m an n -Jero sch  „вто- 
ростепенны х“ растений . Очевидно, что приним ать подобную  растительную  
гр у п п и р о в ку  за ф итосоциологическую  и ли  син‘эколо1 ическую  единицу 
нельзя. Д аж е п одразделен ия этой гр у п п и р о вки , приуроченны е к п р и р у с
ловой и центральной  частям  поймы и названны е нами условно суб 'ассо- 
циациям и, нельзя п р и н ять  за таки е  единицы. Только более мелкие под
р азделени я рассм атриваем ой гр у п п и р о вки , приуроченны е к  достаточно 
однородным местообитаниям приближ аю тся к  требованиям, которые можно 
п р ед 'яви ть  к ф итосоциологической  и ли  син 'экологической  единице. П ри 
достаточном количестве тщ ательно описанны х участков  (в смысле проф . 
В. В. А лехина) ассоциация будет состоять исклю чительно из константны х 
видов. Н ахож дение в ассоциации  не константны х видов будет указы вать  
и ли  на н аруш ени е у слови й  сущ ествован ия на отдельны х у ч астках  ассо
ц и ац и и , или на то, что растительность  описанны х участков не достигла
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состояния подви ж н ою  равновесия, свойственного ассоциации , или , наконец, 
на то, что местообитания описанны х учестков  не однородны и что таким  
образом мы п о лу ч и л и  не ассоциацию , а еди ни ц у  высш его порядка. Н уж но 
признаться , что в наш ей ф итосоциологической  л и тер ату р е , к ак  и в н астоящ ей  
работе, под названием ассоц иаци и  обычно описы ваю тся растительны е г р у п 
пировки об 'единяю гциенесколькоассоциаций.Т олько одновременное изучение 
местообитаний и свойственны х им растительн ы х  гр уп п и ровок  поможет 
выйти из так о ю  полож ения.

У рож айность описываемой ассоц иаци и  в п ред елах  рассм атриваем ой 
области обычно не превосходит 1,8 тонны с гектара.

3. Разнотравно— злаковая  ассоциация.
К ак  у ж е  упом иналось выш е, эта гр у п п и р о в ка  растительн ости  только 

условно может быть названа ассоциацией: видовой состав ее значительно 
меняется, если  будем  сп у ск ать ся  по склону. В рассматриваемом  типе 
местообитаний эта ассоц иаци я п ользуется значительны м распространением , 
занимая склоны  и иногда верш ины  гри в, а такж е небольш ие пониж ения. 
В ниж них частях  склона и  в пони ж ени ях  весьма значительное уч асти е  в 
травостое принимаю т п редстави тели  влаж ного разн о тр авья— Г рави лат , Та
волга (Geum rivale, F ilipendula  U lm aria) и др. У рож айность этой ассоц иаци и  
очень велика и дости гает 4— 5 тонн с гектар а . Б ольш ое у ч асти е  в ней  
бобовых (Trifolium pratense, Trifolium  repens, L a thy rus p ratensis , Y icia Cracca) 
и ценнны х злаков делаю т сено этой ассоц иаци и  ценным и  по качеству . 
Из 40 описаний этой ассоц иаци и  только два  р астен и я— П олевица и  Л исохвост 
(Agrostis alba et A lopecurus p ratensis)— встречаю тся на всех у ч астк ах . 
По константности члены этой ассоц и ац и и  разбиваю тся на так и е  груп пы :

% встречи от 75 до 100.

1. Полевица белая (Agrostis alba L).
2. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L).
3. Овсяница луговая (Festuca pratensis L).
4. Тимофеевка (Plileum pratense L).
5. Овсяница красная (Festuca rubra L).
6. Чина луговая (Lathyrus pratensis L).
7. Клевер луговой (Trifolium pratense L).
8. Подмаренник северный (Galium boreale L).
9. Герань луговая (Geranium pratense L).

10. Боршевик сибирский (Heracleum sibiri- 
cum L).

11. Хвощ полевой (Kquiselum aryer.se L).

50— 75%.

1. Мятлик болотный (Poa palustris L).
2. Мятлик луговой (Poa pratensis L).
3. Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L).
4. Клевер ползучий (Trifolium repens L).
5. Мышиный горошек (Yicia Cracca L).
6. Щавель кислый (Rumex Acetosa L).
7. Примочная трава (Campanula glomerata L).
8. Василистник малый (Thalictrum minus L).
9. Подмаренник желтый (Galium verum L).
10. Козлобородник луговой (Tragopogon orien- 

talis L).
11. Лютик едкий (Ranunculus acer L).
12. Рачья шейка (Polygonum Bistorta Т.).
13. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 

Maxim).
14. Гравилат речной (Geum rivale L).
15. Тысячелистник (Achillea Millefolium L).
16. Скорода (Allium Schoenoprasum L).
17. Луговой чай (Lysimaehia Nummularia L).

25— 50 %.

1. Одуванчик (Taraxacum officinale L.
2. Костер безостый (Bromus inermis L).
3. Пырей ползучий (Agropyrum repens 

P. B).
4. Порезник горный (Libanotis montana L).
5. Осока дернистая (Carex caespitosa L).
6. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tuni L).
7. Лук угластый (Allium angulosum L).
8. Скерда кровельная (Crepis tectorum I.).
9. Будра плющевидная (Gleclioma hederacea 

L).
10. Шреберова осока (Carex Schreberi Schrnk).
11. Погремок (Aleetorolophus fallax Sterneck).

0 -2 5 % .
1. Щавель курчавый (Rumex crispus I.).
2. Лютик золотистый (Ranunculus auiico- 

mus L).
3. Кульбаба (Leontodon autumanlis L).
4. Подмаренник топяной (Galium uligino- 

sum L).
5. Астрагал луговой (Astragalus danicus 

Retz L).
6. Лютик ползучий (Ranunculus repens L).
7. Вероника длиннолистная (Veronica longi- 

folia L).
8. Канареечник (Phalaris arundinacea L).
9. Чихотная трава (Achillea Ptarmica L).

10. Лютик многоцветковый (Ranunculus po- 
lyanthemos L).

11. Купырь лесной (Anthriscus silvestris Hoffm).
12. Горицвет кукушкин цвет (Lychnis Flos cu- 

euli L).

59



13. Незабудка (Myosotis palustris (L) Roth).
14. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L).
15. Василистник (Thalictrum fiavum L).
16. Гирчовник (Conioselinum Fischeri Wimm ct 

Grab).
17. Горошек заборный (Vicia sepium L).
18. Пижма (Tanacetum vulgare L).
19. Желтушник левкойный (Erysimum cheiran- 

to id es L).
20. Хлопушка (Silene venosa A sch l
21. Подорожник большой (Plantago major L).
22. Ж еруха короткоплодная (Nasturtium brac- 

hycarpum С. A. М.).
23. Ситняг болотный (Heleoc-haris palustris 

R. Br).
24. Частуха (Alisma Michaletii Asch et Gr).

25. Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L).
26. Поручейник широколистный (Sium latifo- 

lium L).
27. Сердечник горький (Cardamine amara L).
28. Ледвянец рогатый (Lotus corniculatus L).
29. Осанка (Euphrasia officinalis L).
30. Черноголовка обыкновен. (Brunella vulga

ris L).
31. Подорожник средний (Plantago media Li.
32. Щучка (Oeschampsia caespitosa P. B).
33. Фиалка (Viola sp.).
34. Осока лисья (Carex vulpina L).
35. Василистник узколистный (Thalictrum 

angustifolium Jac j).
36. Salix.

П ри вож у  три  оп исан ия этой ассоциации . 
О писание 1. В ерш ина гривы  по профилю  ,\« 

38.
от п икета 4+ 34  до

14. Герань луговая (Geranium pratense L) sprs— 
sol.

15. Подмаренник желтый (Galium verum L) 
sprs.

16. Подмаренник северный (Galium boreale L) 
sprs.

17. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs.
18. Василистник малый (Thalictrum minus L) 

sprs.
19. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sprs-
20. Козлобородник луговой (Tragopogon orien

tal is L) sol.
21. Порезник горный (Libanotis montana L) sol.
22. Скерда кровельная (Crepis tectorum L) 

sprs—sol.
23. Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck) 

sprs —sol.

1. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) 
sprs.

2. Полевица белая (Agrostis alba LI sprs.
3. Пырей, ползучий (Agropyrum repens P. B.) 

sol.
4. Костер безостый (Bromus inermis Leyss)sol.
5. Овсяница луговая (Festuca, pratensis L) sprs.
6. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs.
7. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs.
8. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs—sol.
9. Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs— 

cop1.
10. Астрагал луговой (Astragalus danicus R) 

sprs—greg. "
11. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) sprs.
12. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs.
13. Прнмочная трава (Campanula glomerata L) 

sprs—sol.

Высота главной  массы травостоя 25 сант.
О писание 2. Склон, ш и р и н а его 10 метров, высота над уровнем реки 

от з до 3,6 метра.
15. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sol.
16. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs—sol.
17. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sprs—sol.
18. Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum 

L) spfs.
19. Ястребннка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L) sprs -so l.
20. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs — 

sol.
21. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs.
22. Лук угластый (Allium angulosum L) sol,
23. Одуванчик (Taraxacum officinale L) sprs.
24 Таволга вязолнетная (Filipendula Ulmaria

Maxim) sp rs—copi.
25. Гравилат речной (Geum rivale L) sprs— 

copi.
26. Щавель курчавый (Rumex crispus L) sol.

1. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—cop1.
2. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sp rs—sol.
3. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs.
4. Овсяница красная (Festuca rubra L) sol.
5.
6 .

9.

Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sprs. 
Мятлик болотный (Poa palustris L) sprs— 
cop.
Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L) sprs. 
Мятлик луговой (Poa pratensis L) sol. 
Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs.

10. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs— 
sol.

11. Горошек заборный (Vicia sepium L) sprs.
12. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) sprs— 

copi,
13. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs.
14. Осока Шреберова (Carex Schreberi Schrnk) 

sprs.

О писание 3. Склон гривы  в центре „О строва".

1. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) 
sprs.

2. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs.
3. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) sprs 

—sol.

4. Пырей ползучий (Agropyrum repens P. B.) sol.
5. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs.
6. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs.
7. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sprs.
8. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs—sol.
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9. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) cop2.
10. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) eopJ.
11. Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs— 

cop1.
12. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs.
13. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sol.
14. Иримочная трава (Campanula glomerata L) 

sprs—sol.
15. Герань луговая (Geranium pratense L) sol.
16. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sprs.
17. Василистник малый (Thalictrum minus L) 

sprs.

18. Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck) 
sprs—sol.

19. Порезник горный (Libanotis montana L) sprs.
20. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs—sol.
21. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs— 

sol.
22. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L) sol.
23. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sol.
2 Горицвет Кукушкин цвет (Lychnis flos 

cuculi L) sprs—sol.

Травостой очень густой, Чина и Мышиный горошек, переплетаясь, 
мешают ходить.

4. А ссоциация „ м я т л и к  б о л о т н ы й "  (Poa palustris) Эта ассоц иа
ц и я  в области умеренного п роявлен и я аллю виального п роц есса п р и р у сл о 
вого ти п а центральной  поймы п ользуется  значительны м распространением . 
Она занимает лож бины , склоны  и  невы сокие гривы . В ысота над 
уровнем воды в реке у  этой ассоц иаци и  н а л у г у  , О стров14 колебалась  от 
4 до 2,7 метра. (См. проф иль  №  3), а на л у г у  др у го го  ти п а „Л у к о вш ц е44 
высота над уровнем реки  р авн ялась  приблизительно в то ж е самое врем я 
5,5— 4,4 метра. Высота ж е над уровнем  почвенно-грунтовы х вод как  в том, 
так  и  другом  сл у ч ае  бы ла одинакова и  колебалась  от 0 до 1,2 метра.

К ак  рассм атриваем ая ассоциация, так  и  господствую щ ее в этой ассо
ц и аци и  растение являю тся  типичны м и не только д ля  описываемого ти п а  
центральной  поймы, но и вообщ е д л я  ц ен тральной  поймы и  в несколько 
меньш ей степени д ля  притеррасной . М ятлик болотны й (Poa p a lu s tr is )  
редко один господствует в ассоциации , обычно он ассо ц и и р у ет  с друг ими 
растениям и, п ри  чем эта  способность ассоц ии роваться с д руги м и  расте
ниями на пространстве всей поймы очень велика. Он может ассоциировать, 
входя в название ассоц иаци и , со следую щ им и растениям и, тож е встречаю 
щ им ися обильно и входящ им и в название ассоц и ац и й : 1) П о л е в и ц е й  
б е л о й  (A grostis alba), 2) Л и с о х в о с т о м  л у г о в ы м  (A lopecurus 
p ra ten s is) , 3) П о л е в и ц е й  с о б а ч ь е й  (A grostis  can ina), 4) Щ у ч к о й  
(D eseham psia caesp itosa), 5) О с о к о й  д е р н и с т о й  C arex  caesp itosa , 6) 
О с о к о й  л и с ь е й  (С агех v u lp in a), 7 ) К а н а р е е ч н и к о м  (P h a la r is  a ru n d i- 
пасеа). В виде же прим еси, не входя в название ассоциации , он может 
у частвовать  в очень многих ассоциациях . Т ак  в описываемой области он 
встречается во всех ассо ц и ац и ах , н ачи н ая  с „ р а з н о т р а в ь я  с F e s tu ca  
su lc a ta 4* и кончая „ О с о к о й  о с т р о  й “ (C arex  g rac ilis) ; не встре
чен М ятлик болотный здесь только в ассоц и ац и и — „О всяница овечья14 
(F es tu ca  su lcata),

Из 30 описаний, сделанны х на л у г у  „О стров“ и  в сходны х у сл о ви ях  
местообитания на л у 1у  „К осное44 и др. подобных местах как  ниж него, так  
и  среднего течения реки  М ологи, во всех  30 у ч астк ах  встречается  только 
М ятлик болотный (Poa p a lu s tr is ) . По константности  все виды  этой ассо
циации разбиваю тся н а такие гр у п п ы :

от 75 до 100% встречи обнаруживают:

1. Мятлик болотный (Poa palustris L).
2. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L).
3. Полевица белая (Agrostis alba L).
4. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 

Maxim).

От 50 до 75 % встречи.
1. Тимофеевка (Phleum pratense L).
2. Осока дернистая (Carex caespitosa L).

3. Мышиный горошек (Vicia Cracca L).
4. Клевер ползучий (Trifolium repens L).
5. Подмаренник северный (Galium boreale L).
6. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L).
7. Вероника длиннолистная (Veronica longifo 

lia L).
8. Щавель кислый (Rumex Acetosa L).
9. Хвощ нолевой (Equisetum arvense L).

10. Скорода (Allium Schoenoprasuin L).
11. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L).
12. Лютик ползучий (Ranunculus repens L).
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25—50*>.

1. Костер безостый (Bromus inermis Leyss).
2. Канареечник (Phalaris arundinacea L).
3. Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L).
4. Полевица собачья (Agrostis canina L).
5. Щучка (Deschampsia caespitosa P. B.).
6. Клевер луговой (Trifolium pratense L).
7. Чина луговая (Lathyrus pratensis L).
8. Лютик едкий (Ranunculus acer L).
9. Василистник узколистный (Thalictrum 

angustifolium) Jacq.
10. Подмаренник топяной (Galium uliginosum  

L).
11. Щавель курчавый (Rumex crispus L).
12. Кульбаба (Leontodon autumnalis L).
13. Ястребинка зонтичная (Hieracium uinbella- 

tum L).
14. Погремок (Alectorolophus fallax Stern).
15. Гравилат речной (Geum rivale L).
16. Вудра плющевидная (Glechoma hederacea L)
17. Лук угластый (Allium angulosum L).
18. Борщевик сибирский (Heracleum sibiri

cum L).
19. Жгун—корень (Cnidium venosum Koch).
20. Герань луговая (Geranium pratense L).

0 - 2 5 И .
1. Полевица белая стелющаяся (Agrostis alba 

v. prorepens Ascher).
2. Вейник (Calamagrostis lanceolata Roth).
3. Пырей ползучий (AgropyrumrepensP. Beauv).
i .  Мятлик луговой (Poa pratensis L).
5. Овсяница луговая (Festuca pratensis Li.
6. Овсяница красная (Festuca rubra L).
7. Ситняг болотный (Heleocliaris palustris K. 

Br.).
8. Осока (Carex aquatilis Wahlb).
9. Осока лисья (Carex vulpina L).

10. Осока Ш ребера (Carex Schreberi Schrank L).

11. Осока острая (Carex gracilis Curt).
12. Астрагал луговой (Astragalus danicus Retz).
13. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L).
14. Лютик золотистый (Ranunculus auricomusL).
15. Василис гник желтый (Thalictrum flavum L).
16. Калужница болотная (Caltha palustris L).
17. Подмаренник желтый (Galium verum L).
18. Подмаренник болотный (Galium palustre L).
19. Козлобородник луговой (Tragopogon praten

sis L).
20. Одуванчик (Taraxacum officinale L).
21. Чихотная трава (Achillea Ptarmica L).
22. Хвощ топяной (Equisetum liinosum L).
23. Ж еруха болотная (Nasturtium palustre D. C.).
24. Дрема (Lychnis Flos cuculi L.)
25. Маун аптечный (Valeriana officinalis L).
26. Пусторебрышник (Cenolophium Fischeri 

Koch).
27. Поручейник широколистный (Sium latifoli- 

um L).
28. Частуха Alisma (Michaletii Asch. et Gr.).
29. Мытник болотный (Pedicularis palustris L).
30. Сердечник горький (Cardamine amara L).
31. Мята (Mentha austriaca Jacq).
32. Незабудка болотная (Myosotis palustris With).
33. Примочная трава (Campanula glomerata L).
34. Пижма (Tanacetum vulgare Li.
35. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L).
36. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L).
37. Девясил британский (Jnula hritannica L).
38. Крапива двудомная (Urtica dioica L).
39. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L).
40. Ситник нитевидный (Juneus fiiiformis L).
41. Черноголовка обыкновенная (Brunella vul

garis L).
42. Касатик сибирский (Jris sibirica L|.
43. Очиток nypnypoBbifl(Sedum purpureumLink).

Всего 79 видов.

П ри вож у одно описание, сделанное на л у г у  „Остров-* 3/V1I 24 г. в 
лож бине, возвы ш аю щ ейся над уровнем  реки  на 3,8— 3,3 метра.

1. Мятлик болотный (Poa palustris L) сор2.
2. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis 

L) sprs.
3. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—sol.
4. Костер безостый (Bromus inermis Leyss) 

sol.
5. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sol.
6. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs.
7. Осока лисья (Carex vulpina L) sprs—sol.
8. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sol.
9. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs—sol.
10. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L) sprs—sol.
11. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sol.
12. Лук угластый (Allium angulosum L) sprs 

и sprs—copi

13. Щавель курчавый (Rumex crispus L) sol.
14. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 

Maxim) sprs—cop.
15. Вероника длиннолистная (Veronica longifo- 

lia L) sprs.
16. Гравилат речной (Geum rivale L) sprs.
17. Горицвет Кукушкин цвет (Lychnis flos cu- 

culi L) sol.
18. Чихотная (трава Achillea Ptarmica L) sol.
19. Лютик ползучий (Ranunculus repens L) 

sprs—sol.
20. Мята австрийская (Mentha austriaca Jacqi.
21. Незабудка болотная (Myosotis palustris 

Lam).
22. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L).
23. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L).

5. „ О с о к а  о с т р а  я “ (C arex  g rac ilis) , Эту ассоциацию  можно встретить 
к а к  в прирусловой , так  в центральной  и притеррасны х частях  поймы при 
непременном услови и  близости почвенно-грунтовы х вод к поверхности. 
Общ ин облик ассоциации  везде одинаков, изменяется только видовой
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состав растений , не приним аю щ их значительного  у ч аст и я  в травостое. Из 
18 описаний  этой ассоциации , сделанны х в разли чн ы х  ч астя х  поймы, во 
всех у ч астк ах  встречается  только Осока острая (C arex  g rac ilis). По гр у п 
пам константности  виды  этой ассоц иаци и  разбиваю тся так :

В рассматриваемом  типе поймы эта ассо ц и ац и я  заним ает зн ачи тель
ные п лощ ад и  в ш и р о ки х  м еж гривны х пониж ениях. Она д ает  об'емистую  
м ассу  легкого сена. У р о ж аи  этой ассоц и ац и и  очень постоянны  из года в 
год и  не п ревосходят 1,8 тонны с гектара.

О писание этой ассоциации  на л у г у  „О стров" в меж гривном пониж е
нии  на высоте 2,8 м етра над  уровнем реки. П очвенно-грунтовая вода у  
поверхности. О писание сделано 5 /Y II—24 г.

1. Осока острая—(Garex gracilis Curt) сор3—soc. 5. Поручейник (Sium latifolium L) sol.
2. Канареечник (Phalaris arundinacea L) sol. 6. Калужница (Caltha palustris L) sol.
3. Хвощ иловатый (Equisetum limosumL) sprs. 7. Подмаренник болотный (Galium palustre L)
4. Жеруха земноводная (Nasturtium amphibium greg.

R. Br.) sprs.

Высота главной  массы  травостоя 75 сант.
П ри хар актер и сти ке  растительного  покрова рассм атриваем ой  области  

ум еренною  п роявлен ия аллю виального п роц есса п рируслового  ти п а 
центральной  поймы нельзя не отметить зн ач и тельн о ю  у ч асти я  в тра
востое Осоки дернистой  (С агех caesp ito sa ), которая, не образуя само
стоятельно ассоц иаци и , встречается как  и P o a  p a lu s tr is  почти  во всех 
ассоц иаци ях  рассм атриваем ой  области  от „разнотравья с F es tu ca  su lc a ta 1* до 
„Осоки острой1* (C arex  g rac ilis) вклю чительно. Б ольш ое у ч асти е  в травостое, 
особенно в ниж ней части  склонов, принимаю т такж е представи тели  вл аж 
ного разн отравья— Г рави лат, Т аволга (G eum  riv a le , F ilip en d u la  U lm aria ) и 
др. В ассоц иаци ях  „М ятлик болотны й" (Poa p a lu s tr is )  и  „К анареечник" (P h a
la ris  a ru n d in acea) часто встречается О сока л и сья , образуя  иногда у зкую  
полоску м еж ду этими ассоциациям и.

Л у г а  рассм атриваем ой  области вместе с описанны ми л у гам и  п р и р у с 
ловой части  поймы относятся к  ч и сл у  л у ч ш и х  заливны х лу го в  по р. Мо- 
логе. У рож ай  сена на так и х  л у г а х  колеблется от 2,5 до 4,5 тонн с г е к 
тара. Н аименьш ий у р о ж ай  на этих  л у г а х  дает ассоц и ац и я „О всяницы  
овечьей", но благодаря тому, что она не занимает больш их п лощ адей , осо
бенно сильного пониж ения у р о ж ая  этих л у го в  она не производит. К аки х  
либо у л у чш ен и й  п р и  настоящ ем  состоянии хозяйств этот тип  л у го в  не 
требует. Н уж ен только у х о д  за  ними.

2. Об л а с т ь  с л а б о г о  п р о я в л е н и я  а л л ю в и а л ь н о г о  п р о 
ц е с с а .

Эта область отли чается от п р ед ы д у щ ей  1) больш ей вы сотой п оверх
ности над уровнем реки,

2) большей сглаж енностью  рельеф а. Р азн и ц а м еж ду самыми высокими 
и низкими точками рельеф а обычно колеблется около 2 метров,

3) больш им развитием дернового горизонта,
4) большей высотой грунтовы х вод,
5) больш ей потенцией к образованию  м еж гривны х озер и н ако п л е

нию торфа в межгривных пониж ениях , заняты х осоками и ли  ольш аникам и ,

100 И встречи.
1. Осока острая (Carex gracilis Curt).

От 50 до 75 Н.
1. Канареечник (Phalaris arundinacea L).

2. Частуха (Alisma Michaletii A. et Gr).
3. Подмаренник болотный (Galium palustre L).

От 25 до 50 %—12 видов, 
от 0 до 25%—48 видов.

Всего видов в ассоциации—69.
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6) меньш ей напряж енностью  аллю виального процесса и меньшим ко
личеством и более тонким м еханическим  составом выпадаю щ его здесь 
наилка.

И в связи  с этим 7) иной свитой  господствую щ их здесь ассоциаций 
и особыми вари ан там и  одинаковы х ассоциаций .

П римерами этого ти п а  ц ентральной  поймы м огут с л у ж и т ь — „Л уко- 
вш це“ (см. п роф и ль  №  4), некоторы е гр у п п ы  гр и в  от п ристани  Ческово 
к с. С танову, некоторы е у ч астк и  В есьегонской поймы. В Л у ко ви щ е цент
рал ьн ая  часть поймы возвы ш ается над  уровнем реки  н а 4— 6 метров и 
колебания высот разли чн ы х точек поверхности  поймы соверш аю тся в пре
делах  2 метров, обычно ж е дно м еж гривны х пониж ений ниж е верш ины 
соседних 1р и в  на 0,8— 1 метр. Во время половодья этот л у г  заливается на 
менее продолж ительное время чем „Остров" и менее глубоко. Количество 
вы падаю щ его здесь н аи л к а  на гри вах  во всяком  сл у ч ае  меньш е 1 м. м. 
У ровень почвенно-грунтовы х вод в центральной  части  Л укови щ а в мо
мент исследован и я стоял  на высоте 4,2— 4,5 м етра над  уровнем воды в 
реке. Д ерновы й горизонт здесь вы раж ен  ещ е отчетливее, чем в области 
умеренны х отлож ений н аи л ка . В следствие р азви ти я дернового горизонта, 
более тонкого м ехан ическою  состава 1р у н та  и связанной с этим близости 
1рунтовы х вод к  поверхности, здесь долго застаи вается  п олая и дож девая 
вода во всякого  рода пониж ениях. П оэтому н аходящ и еся здесь более зна
чительны е пони ж ени я легко  м огут п р евр ащ аться  в озера и  болота (осоч- 
ники и ольш аники), а в незначительны х лож бинах разви вается  р асти тель
ность полуболотного типа. О льш аников в настоящ ее врем я нет— они у н и ч 
тож ены — но здесь  часто н аход ятся  недалеко от поверхности  погребенные 
олы ианиковы е торф яники . Н асколько сильно здесь р еаги р у ет  раститель
ность на ничтож ны е изменения  рельеф а видно хотя бы из такого примера. 
На п роф иле №  4 у  п и к ета  2+ 37  на гриве, возвы ш аю щ ейся на 3,6 метра 
над уровнем  реки, наблю дается * р а  з н  о т р  а в ь е с F es tu ca  su lca ta". Здесь 
же в небольш ой лож бине у  п. 2+39 на высоте 3,4 м етра над уровнем реки  
н аходится ассо ц и ац и я  „ М я т л и к  б о л о т н ы й "  (Poa p a lu s tr is )  с примесью 
Осоки дернистой  (C arex  caesp ito sa) и  Осоки лисьей  (C arex  v u lp ina .) Господ
ствую щ ими ассоц иаци ям и  в Л укови щ е б у д у т : р а з н о т р а в ь е  с F es tu ca  
su lca ta  и о с о ч н и к и, занимаю щ ие значительно меньш ую  площ адь. 
П ромеж уточны е м еж ду  ними ассоц иаци и  и ли  отсутствую т или  очень 
слабо представлены .

„Разнотравье с F e s tu ca  su lca ta "  отли чается здесь подавляю щ им раз
витием п олуп арази тов  (A lecto ro lophus e t E u p h ra s ia ) и бобовых и угнетен
ным состоянием д р у ги х  компонентов ассоциации . (См. табл. №  9). Кроме 
бедности реж им а п и тан и я, это обстоятельство о б го н яется , повидимому, 
сильным выпасом, производимым на этом л у гу .

Т акой  ж е х ар актер  к ак  и л у 1 а в Л у ко в и щ е носят л у га , располож ен
ные на некоторы х гр и вах  м еж ду  пристанью  Ческово и с. Становым.

Особый вари ан т л у го в  рассм атриваем ою  ти п а представляю т из себя 
л у га  в центральной  части  Весьегонской поймы. Здесь  довольно высокие (вы
ш е 4.2 метра) л у г а  центральной  части  поймы п р и р у сл о во ю  ти п а так  же как 
и в Л укови щ е имеют: а) слабо расчлененны й гривисты й  рельеф , только гривы  
здесь значительно ш ире, чем в Л у ко ви щ е, часто ш ире 50 метров и имеют 
более развиты е склоны  в) больш ое количество озер, окруж енны х ивовыми 
зарослям и и ольхой, с) высокое стояние грунтовы х вод, d) хорош о разви
ты й дерновы й горизонт буро-коричневою  цвета. Т ак  же как  и в Л у ко 
вищ е, здесь наблю дается совместное сущ ествование растительности  су х и х  
и влаж н ы х м естообитаний и сильное изменение растительн ости  с неболь
ш им изменением высоты и полож ения в рельеф е. Но в отличие от лугов  
Л у к о в и щ а  здесь вместо „разнотравья с F es tu ca  su lca ta"  верш ины  высоких
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грив заняты „ р а з н о т р а в ь е м  с Тимофеевкой стопной* (Phleum  Boeh- 
m eri и иногда с Тонконогом Делявиня (Koeleria Delavignei), Festuca 
sulcata здесь совершенно отсутствует даже в виде отдельных экземпляров. 
Кроме того для этого варианта весьма характерно большое участие в 
травостое влажного разнотравья. Значительным распространением здесь 
пользуется древесная растительность—Ольха (Alnus glutinosa) и ивы осо
бенно около озер, в то время как в Луковищ е она в настоящее время 
отсутствует.

Привожу несколько описаний таких лугов, сделанных 26— 28 июля 
1924 года.

Описание 1. Ш ирокая грива в 2,5—3 километрах от г. Весьегонска и в 
0,5 килом, от реки  на правом берегу реки.

1. Тонконог Делявиня (Koeleria Delavignei 22. 
Czern) sp r s - с о р '. 23.

2. Тимофеевка стенная (Phleum BoehmeriW ib) 
sprs—sol. 24.

3. Щучка (Deschampsia caespitosa PB) sprs—
sol. 25.

4. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs. 2(5.
5. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs. 27.
6 . Мятлик болотный (Poa palustris L) sprs— 28. 

sol.
7. Полевица собачьи (Agrostis canina L) sol. 29.
8. Овсяница луговая (Festuca pratensis L)sprs

—sol. 30.
9. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs— 31. 

sol.
10. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis LI 32. 

sprs—sol.
11. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs— 33. 

sol. 34.
12. Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs— 

c o p 35.
13. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs—

c o p ]. 36.
14. Ледвянец рогатый (Lotus corniculatus L) 

sol. 37.
15. Осока дериистая (Carex caespitosa L) sprs. 38.
16. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millelolium L) sprs—sol. 39.
17. Подмаренник желтый (Galium verum L) sprs 40. 

—sol.
18. Примочная трава (Campanula glomerata) 41. 

sprs—sol.
19. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs— 42. 

sol.
20. Козлобородник луговой (Tragopogon orien- 43. 

talis L) sol.
21. Порезник горный (Libanotis montana L) sol. 44.

Подорожник средний (Plantago media L) sol. 
Кульбаба (Leontodon autumnal Ы L) sprs— 
sol.
Погремок (Alectorolophus major Relib et A 
folia Sterneck) sprs.
Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs. 
Василек (Centaurea Jacea L) sol. 
Колокольчик (Campanula patula L) sprs. 
Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 
tum L) sprs.
Василистник простой (Thalictrum simplex L) 
sprs—cop ].
Гравилат речной (Geum rivale L) co p 1. 
Нивяник обыкновенный (Leueanthemum 
vulgare Lam) sprs.
Истод обыкновенный (Polygala vulgaris L) 
sprs.
Манжетка (Alcliemilla vulgaris L) sprs. 
Василистник узколистный (Thalictrum an- 
gustifolium Ласф) sprs.
Синюха обыкновенная (Polemonium coeru- 
leum L) soi.
Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs— 
sol.
Очиток едкий (Sedum acre L) sprs—sol. 
Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L) 
sprs—sol.
Лапчатка (Potentilla sp) sprs—sol.
Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) 
sprs.
Кошачья лапка (Antenuaria dioiea Gaertn) 
greg.
Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs— 
sol.
I i c v c t  (Salix depressa L. f .  einerescens 
Will in).
На почве много мха (Thuidium abietinum).

Описание 2. Грива в той же области, но несколько более высокая и 
ш ирокая чем преды дущ ая.
1. Щучка (Deschampsia caespitosa PB) sprs— 

sol.
9. Астрагал луговой (Astragalus danicus Itetz) 

sp rs-g reg .
2. Тимофеевка степная (Phleum Boehmeri Wib) 10. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs—

cop
11. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) sprs— 

sol.
12. Медунка серповидная (Medicago falcata L) 

sprs—sol.
13. Ккевер луговой (Trifoliun pratense L) sprs— 

cop *.
14. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs.

sprs.
3. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs.
4. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs— 

sol.
5. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sol.
6 . Полевица белая (Agrostis alba L) sprs.
7. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) 

sprs—sol.
8 . Пырей ползучий (Agropyrum repens P.B.)sol. 15. Ледвянец рогатый (Lotus corniculatus L) sol.
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16. Осока дернистая (Сагех caespitosa L) sprs. 33.
17. Подмаренник желтый (Galium verum L) sprs 34. 

—sol.
18. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 35. 

Millefolium L) sprs—sol.
19. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs. 36.
20. Подорожник средний (Plantago media L) 

sprs—cop *. 3?.
21. Герань луговая (Geranium pratense L) sprs— 38.

sol. 39.
22. Щавель кислый- (Rumex Acetosa L) sprs—

sol. 40.
23. Погремок (Alectrolophus major Rehb et A. 

fallax Sterneck) sprs—sol. 41.
24. О чанка (Euphrasia sp) sprs—sol. 42.
25. Примочная трава (Campanula glomerata L) 

sot.. 43.
26. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L) 44. 

sol.
27. Лапчатка средняя (Potentilla intermedia L) 45. 

sol.
28. Козлобородник луговой (Tragopogon orien- 46. 

talis L) sol.
29. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) 47. 

sprs.
30. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sprs—sol. 48.
31. Истод (Polygala vulgaris L) sprs—sol.
32. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs. 49.

Порезник горный (Libanotis montana L) sprs. 
Камнеломка (Pimpinella Saxifraga L)—sprs 
cop 1.
Василистник желтый (Thalictrum flavum L) 
sprs—cop J.
Василистник простой (Thalictrum simplex L) 
sprs—co p 1.
Гравилат речной (Geum rivale L) sprs—co p 1. 
Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs. 
Нивяник обыкновенный (Leucanthemum  
vulgare L) sprs.
Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 
Maxim) sprs—sol.
Манжетка (Alchemilla vulgaris L) sprs—sol. 
Черноголовка обыкновенная (Brunella vul
garis L) sprs.
Анютины глазки (Viola tricolor L) sprs. 
Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L) 
sprs—sol.
Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 
tum L) sprs—sol.

Колокольчик раскидистый (Campanula pa- 
tula L) sprs—sol.
Купальница европейская (Trollius euro- 
peus L) sprs.
Маун лекарственный (Valeriana officinalis L) 
sol.
Куст черемухи.

На поверхности  почвы  почти  сплош ь мох (Thuidium . ab ie tin u m ). Ila  
более низких гри вах  сильно р азви вается  „влаж ное" разнотравье.

О писание 3. На одной из так и х  грив.
1. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—co p 1. 19.
2. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—cop 1. 20.
3. Мятлик болотный (Poa palustris L) sprs— 

co p 1. 21.
4. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sprs—sol.
5. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sprs. 22.
6. Пырей ползучий (Agropyrum repens P. B.) 

sprs—sol. 23.
7. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs—sol. 24.
8. Щучка (Deschampsia caespitosa L) sprs--sol.
9. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs. 25.

10. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) sprs.
11. Клевер луговой (Trifolium pratense L) за- 26.

глушен. 27.
12. Клевер ползучий (Trifolium repens L) за

глушен. 28.
13. Осока дернистая (Carex caespitosa L) cop 29.
14. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L) sprs—cop. 30.
15. Герань луговая (Geranium pratense L) 

sprs—sol. 31.
16. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sprs. 32.
17. Ястребинка зонтичная (Hieracium uinbella- 

tum L) sprs. 33.
18. Борщевик сибирский (Heracleum sibiri

cum L) sol.

От верш ины гривы  к м еж гривном у понижению  расти тельн ость  будет 
меняться таким  образом:

1) На верш инах  г р и в —разнотравье с Тимофеевкой степной и Т онко
ногом (1 и 2 описание).

2) Ниже разнотравье с Тимоф еевкой и В асилистником .
3) Разнотравье с М ятликом болотным и Осокой дернистой  (описание 3).
4) М ятлик болотны й+О сока дернистая.
5) Осока острая.

Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) sol. 
Сурепица обыкновенная (Barbarea vulgaris 
R Br) sol.
Купырь лесной (Anthrisc-us silvestris Hoffm) 
sol.
Синюха обыкновенная (Polemonium coeru- 
leum L) sol.
Хвощ нолевой (Equisetum arvense L) sol. 
Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck L) 
sprs —sol.
Василистник простои (Thalictrum simplex L) 
sprs.
Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) cop \  
Горицвет кукушкин цвет (Lychnis flos 
cuculi L) sprs.
Гравилат речной (Geum rivale L) cop. 
Вероника длиннолистная (Veronica longi- 
folia L) sprs.
Маун лекарственный (Valeriana officinalis L) 
sprs—sol.
Щавель курчавый (Rumex crispus L) sol. 
Подмаренник топяной (Galium uligmosum L) 
sol.
Таволга вязолиетная (Filipendula Ulmaria 
Maxim) sprs.
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И ногда м еж ду 4 и  5 ассоциацией  р азви вается  у зк а я  полоска К ан а
реечника.

Л у г а  этой области  являю тся далеко  не первосортными. У рож ай  
В есьегонского вари ан та  этого ти п а  колеблется от 2 до 3,3 тонны с 
гектара. Очень больш ое у ч асти е  в больш инстве ассоц иаци й  ш ироколист
венного, крупностебельного  „влаж ного р азн о тр авья“ (В асилистники, Т аволга, 
Р ач ья  ш ейка) сильно пониж аю т кормовую  ценность получаемого отсюда 
сена. Но все же этот вари ан т л у го в  дает значительную  кормовую м ассу  
хотя и невысокого достоинства. Что к асается  лу го в  этой области ти па 
И ловенского, то у р о ж аи  на них колеблю тся от 1 до 2 тонн с гектара. Эти 
л у г а  несомненно нуж даю тся в у ход е  и  в улу чш ен и и . Н ичтож ное коли 
чество вы падаю щ его здесь н аи л к а  с одной стороны, чрезмерное р азви ти е  
п олуп арази тов  и  бобовых с д р у го й  сви детельствует о неблагополучном  
состоянии  п итательного  реж им а на этих  л у гах . П оэтому принятое Ило- 
венским сел. хоз. техникум ом  реш ение залож и ть с осени 1924 года опыты 
с внесением удобрений  н а эти л у г а  нуж но считать  вполне правильным.

3. О б л а с т ь  п о л н о г о  з а т у х а н и я  а л л ю в и а л ь н о г о  
п р о ц е с с а .

К этой области относятся наиболее повыш енные у ч астки  ц ен траль
ной поймы прируслового  типа. Они зали ваю тся тонким слоем недеятель
ных полы х вод, п р и  том не каж ды й  год. Зд есь , как  и в п реды дущ ей  об
л асти , мы имеем слабо расчлененны й р ельеф — ш и роки е гривы  чередую тся 
с очень мало пониж енны ми лож бинам и, заняты м и осочниками и ли  ольш а
никами. П очвенно-грунтовые воды  находятся  не далеко от поверхности. 
О тчетливо вы раж енны й подзолисты й горизонт на гривах  сви детельствует 
о сущ ествован и и  на них в прош лом  древесной растительности . Некоторые 
из грив и в настоящ ее время зан яты  зарослям и  Серой ольхи (A lnus incana). 
Кое где попадаю тся ку сты  дуба. Б о л ьш ая  часть  этих гри в  расп ахан а в 
настоящ ее время и ли  была р асп ах ан а  в недавнем прошлом. Эта область 
явл яется  переходной  к  внепойменной части  м еж д уречья  и  растительность  
ее заклю чает н ар яд у  с таким и  пойменными растениям и , как  О всяница 
овечья (F estu ca  su lca ta ), А стр агал  луговой  (A strag alu s  danicus) и др. р а 
стения чисто материковы е, как  Д у ш и сты й  колосок (A n thoxan thum  odora- 
tum ), К левер темноцветный (T rifo lium  spadiceum ) и д р у ги е  (см. описание 1). 
Н аибольш им распространением  здесь п ользуется  „разнотравье с П олеви
цей обыкновенной" (A grostis v u lg a ris ) на гри вах , по склонам— ..Щ учка с 
П олевицей собачьей и М ятликом болотным" (D escham psia caesp ito sa  cu m  
A g ro stis  can in a  e t P o a  p a lu s tr is ) , а в меж гривны х пониж ениях осочкики 
или  ольш аники. Эти меж гривны е пониж ения на очень небольш ую  вы соту 
ниж е грив. Е сли  сп у ск аться  с верш ин гр и в  к межгривным ложбинам с 
осочником, то растительность  будет м еняться таким  образом:

1) на гри вах  „разнотравье с П олевицей  обыкновенной14 (A grostis  
vu lg aris),

2) в верхней  части  склона „Щ у ч ка с П олевицей собачьей" (D escham 
psia caesp ito sa  cum  A g ro stis  c-anina),

3) ниж е „Щ уч ка с М ятликом болотным" (D escham psia caesp ito sa  cum  
P oa p a lu s tris ),

4) еще ниж е „М ятлик болотный с Осокой дернистой" (Poa p a lu s tr is  
cum  C arex  caesp itosa),

5) дно лож бины  занято Осокой острой (C arex  g rac ilis) и очень часто 
ольш аником. (См. описание Л« 3).
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Описание 1. сделано 17/VII— 24 года. Вершина гривы около д. Вы
сока Гора Йловенской волости, Мологского уезда.

1. Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris L) 
сор *.

2. Овсяница овечья (J-'estuca sulcata Hack) sol.
3. Щучка (Deschampsia caespitosa PB) sprs.
4. Душистый колосок (Anthoxanthum odora- 

tumL) sprs u sprs —cop 1.
5. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—sol.
6. Овсяница красная (Festuca rubra L) sol.
7. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sol.
8. Ожика полевая (Luzula campestris DC) sol.
9. Осока бледная (Carex pallescens L) sol.

10. Велоголовка (Trifolium montanum L) sol.
11. Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs— 

sol.
12. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs— 

sol.
13. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs.
14. Нина луговая (Lathyrus pratensis L) sol.
15. Клевер темноцветный (Trifolium spadi- 

ceum L) sprs.
16. Клевер полевой (Trifolium agrarium L) sol.
17. Астрагал луговой (Astragalus danicus 

Retr L) greg. sol.
18. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L) 

sol.
19. Медунка серповидная (Medicago falcata L) 

sol.
20. Андреев крест (Veronica spicata L) sol.
21. Нивяник обыкновенный (Leucanthemum 

vulgare L) sprs—sol.
22. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs--sol.
23. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L) sprs—sol.
24. Подорожник средний (Plantago media L) 

sprs—sol.
25. Герань луговая (Geranium pratense L) sol.
26. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tuin L) sol.
27. Василистник малый (Thalictrum minus L) sol.

Кое где попадаются всходы Ольхи серой (Alnus ineana) и Ш ииовник 
(Rosa Cinnamomea).

На почве есть в небольшом количестве мхи—Climatium  dendroides 
Thuidium , Poly trichum .

Описание 2. Грива на л у гу  Щ олохта, около с. Иловна. Но соседству 
с этой хривой и местами на ней—заросли Ольхи серой.

1. Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack) 14. Примочная трава (Campanula glomerata L)

28. Подмаренник желтый (Galium verum L) sol.
29. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

s o l .
30. Щавель малый (Rumex Acetosella L) sol.
31. Лапчатка серая (Potentilla argentea L) sprs— 

sol.
32. Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs— 

sol.
33. Колокольчик раскидистый (Campanula patu- 

la L) sprs.
34. Колокольчик круглолистный (Campanula 

rotundifolia L) greg. sol.
35. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sol.
36. Травянка (Dianthus deltoides L) sol.
37. Истод обыкновенный (Polygala vulgaris L) 

sol.
38. Погремок (Alectorolophus minor "Wiinm et 

Grab) sprs—cop *.
39. Очанка (Euphrasia brevipila Barnat) sprs— 

cop г.
40. Подорожник ланцетолистный (Plantago lan- 

ceolata L) sprs.
41. Мелколепестник острый (Erigeron acer L) 

sol.
42. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L) 

sprs -  sol.
43. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sol.
44. Гравилат речной (Geum rivale L) sprs.
45. Горицвет Кукушкин цвет (Lychnis flos cuculi 

L) sprs—sol.
46. Манжетка (Alcliemilla vulgaris L) sprs.
47. Черноголовка обыкновенная (Brunellla vul 

garis L) sprs—greg.
48. Узик (Potentilla Tormentilla Neck) sprs.
49. Камнеломка (Piinpinella saxifraga L) sprs— 

sol.
50. Вербейник обыкновенный (Lysimachia vul

garis L) sol.

cop
2. Щучка (Deschampsia caespitosa PB) sprs.
3. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—sol.
4. Душистый колосок (Anthoxanthum odoratum 

L) sprs.
5. Вейник наземный (Calamagrostis epigeios 

Roth) sprs greg.
6. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs.
7. Белоус (Nardus stricta L) sol.
8. Ожика полевая (Luzula campestris DC) sol.
9. Осока просяная (Carex panicea L) sol.

10. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sol.
11. Подмаренник желтый (Galium verum L) sol.
12. Подмаренник (Galium Mollugo X  verum) 

sprs—sol.
13. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs—sol.

(Geranium pratense L) 

(Plantago media L)

sprs—sol.
15. Герань луговая 

sprs—sol.
16. Подорожник средний 

sprs.
17. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs.
18. Порезник горный (Libanotis montana L) 

sprs.
19. Клубника (Fragaria viridis L) greg.
20. Козлобородник луговой (Tragopogon orienta- 

lis  L) sprs —sol.
21. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L) sprs—sol.
22. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L) sol.
23. Андреев крест (Veronica spicata L) sprs.
24. Погремок (Alectorolophus fallax Sterneck) sol.
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25.
26.

28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40. 
4J.

42.

43.
44.
45.

46.
47.

48.

Хвощ полевой (Equisetum arvense L) sprs. 
Василистник малый (Thalictrum minus L) 
sprs—sol.
Нивяник обыкновенный (Leucanthemum  
vulgare L) sprs—cop 1.
Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) 
sprs.
Лютик едкий (Ranunculus ac-er L) sprs—sol. 
Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs. 
Истод обыкновенный (Polygala vulgaris L) 
sol.
Очиток едкий (Sedum acre L) sol.
Астрагал луговой (Astragalus danicus Eetz 
L) sprs.
Белоголовка (Trifolium montanum L) sprs. 
Клевер луговой (Trifolium pratense L) sprs. 
Клевер средний (Trifolium medium L) sprs. 
Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs. 
Таволга вязолис-тная (Filipendula Ulmaria 
Maxim) sprs.
Вероника длиннолнсткяя (Veiouic-a longi- 
folia L) sol.
Гравилат речной (Geum rivale L) sprs. 
Маун лекарственный (Valeriana officinalis L) 
sol.
Василистник узколистный (Thalictrum an- 
gustifolium Jacq) sol.
Касатик сибирский (Jris sibiric-a L) sol. 
Манжетка (Alchemilla vulgaris L) sol. 
Подмаренник том н ой  (Galium uiiginosum L) 
sol.
Золотая розга (Solidago virga aurea L) sol. 
Узик (Potentilla Tormentilla Neck) sprs—

lcop
Дубровка (Veronica chamaedrys L) 
sol.

sprs-

49. Ландыш (Convallaria majalis L) greg.
50. Хвощ лесной (Equisetum silvaticum L) sol.
51. Дудник лесной (Angelica silvestris L) sol.
52. Зверобой четырехгранный (Hypericum quad- 

rangulum L) sprs—sol.
53. Купырь лесной (Anthriscus silvestris Hoffm L) 

sol.
54. Синюха обыкновенная (Polemonium coem- 

leum I.) sol.
55. Хлопушка (Silene venosa Aschers L) sol.
56. Камнеломка (Pimpinella Saxifiaga L) sol.
57. Вербейник обыкновенный (Lysimac-hia vul

garis L) sol.
58. Черноголовка обыкновенная (Brunella vul

garis L) sprs.
59. Очанка (Euphrasia tenuis Brenner) sp isgreg
60. Фиалка дикая (Viola canina L) sprs—sol.
61. Анютины глазки (Viola tricolor L) sprs—sol.
62. Колокольчик раскидистый (Campanula pa- 

tuia I.) sol.
P3. Земляника (Fragaria vesca x viridis Foek)

greg-
64. Короставник полеъой (Knautia ajvei:sis LL 

Couet) sol.
65. Ва(:илек луговой (Centaurea Jacea L) sol.
66. Пижма обыкновенная (Tacacetum vulgare 

L) sprs.
67. Кошачья лапка двудомная (Antennaria dio- 

ica Gaertn) greg.

По гриве разбросаны отдельные экземпляры.

68. Черемухи (Prunus Padus>jL).
69. Береза бородавчатая (Betuia verrucosaEhrh).
70. Ольха серая (Alnus inear,a Mnc-h).
71. Ивы (Salix).

О писание 3. О льш аник м еж ду  гривам и  
П олоса сл ]ш а н и ь а  21 метр ш ирины .

На коблах и около них:
Ольха клейкая (Alnus glutinosa Gaertn). 
Черемуха (Prunas Padus L).
Крушина (Rhamnus Frangula L).
Ивы (Salix).
Малина (Rubus idaeus L).
Недотрога желтая (Lmpatiens Nobi tangere L). 
Крапива (Urtica dioica L).
Вейник ланцетный (Calamagiostis lanc-eolata 

Roth).
Подмаренник болотный (Galium palustre L). 
Вероника длиннолистная (Veronica longifolia L). 
Вербейник обыкновенный (Lysimachia vul

garis L).
Маун лекарственный (Valeriana officinalis L). 
Плакун (Lythrum Salic-aria L).
Таволга вяволиетная (Filipendula Ulmaria 

Maxim).
Очиток пурпуровый (Sedum purpureum Link). 
Паслен сладко-горький (Solanum Dulcamara L).

около д. Высока Гора.

Между коблами в воде:
Осока острая (Carex gracilis Curt).
Осока бутыльчатая (Carex rostrata Stokes). 
Осока пузырчатая (Carex vesicaria L).
Осока дернистая (Carex caespitosa L). 
Белокрыльник (Calla palustris L).
Частуха (Alisma Michaletii Achet Gr). 
Сабельник (Comarum palustre L).
Водокрас (Hydrocharis Morsus ranae L). 
Пузырчатка (Utric-ularia vulgaris L). 
Ежеголовка ветвистая (Sparganium ramosum 

Huds).
Калужница (Caltha palustris L).
Конский укроп (Oenanthe aquatica Poir). 
Кизляк кис-тецветный (lysim achia thyrsi- 

flora L).
Поручейник широколистный (Sium latifolium L).

П ри недостатке пахотной  земли н а современной пойме почти вся 
описанная область р асп ах ан а  и все приведенны е описания растительности  
гр и в  и  склонов относятся к  л у гам , п оявивш и м ся на месте паш ни. П аш ни 
на 1 р и вах  и склон ах  этой области  сильно страдаю т от разливов. Во время 
половодья на Молоье н ад  о1ромной откры той  водной поверхностью  часто 
дую т сильны е ветры , вы зы ваю щ ие больш ое волнение. Н а м елких рас-па-
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ханных местах волна взм учивает и уносит верхний  пахотны й горизонт. 
Ежегодное размывание паш ни  через несколько лет приводит ее в полную  
негодность, и п аш ни  п риходи тся  на много лет бросать под л у га , чтобы 
восстановить плодородие почвы. Н екоторую  помощ ь от разм ы вания ока
зывают ольш аники, располож енны е в меж! ривны х лож бинах, ослабляя 
действие волны. Т акие „защ итны е полосы " древесной растительн ости  
оставляю тся и на месте струй , устрем ляю щ ихся во время половодья на 
распаханны е у ч астк и  поймы из р у сл а  реки. Не подлеж ит сомнению од
нако, что эта область не яв л яется  областью  полевой ку л ьту р ы , но полное 
отсутствие полевой земли в п ред елах  современной поймы ещ е надолго об
рекает эту  область под пашню.

П. П р и т е р р а с н ы й  т и п  ц е н т р а л ь н о й  поймы.

П ритеррасны й  тип центральной поймы сравнительно с типом, только 
что рассмотренным, имеет соверш енно своеобразны й, ему только п р и су щ и й  
облик. Этот тип  поймы oco6oi о разви ти я достш  ает в ниж нем течении реки  
Моло1И в левобережной части  ее поймы. Эта часть  прим ы кает к лесистой 
и болотистой, слабо возвы ш аю щ ейся н ад  ней, древней  пойме. Полые воды, 
поступаю щ ие сюда с древней  поймы по речкам  Я не и Ры бинке, к а ж у т ся  
совершенно чистыми, лиш енны ми взвеш енною  в воде м атериала, и дают 
ничтожной величины  осадки. М утные воды М ологи проникаю т в эту  часть 
только в области, прим ы каю щ ей непосредственно к тал ьвегу  централь
ной поймы.

Рельеф  в центральной  пойме это ю  ти п а  больш ей частью  спокойный, 
лиш ь слегка волнистый. Л иш енны е ки слорода грунтовы е воды, н аходя
щ иеся вдали  от дрен ирую щ ею  вл и ян и я  реки , стоят недалеко  от поверх
ности даж е на повы ш енны х ч астях  поймы. В сл у ч ае  дерновы х почв под 
дерновым горизонтом в больш инстве случаев  отчетливо вы раж ен  глеевы й 
горизонт. Под дубовы ми лесами распространены  в различной  степени 
выраженные подзолисты е почвы. П ониж ения заняты  торф яникам и. Почвы 
и гр у н ты  чрезвычайно богаты  соединениями ж елеза. Около второй террасы  
в пониж ениях нередко встречается, иногда в больш их количествах , бо
лотная р у д а . (Около с. В ерховья в районе р. Я на, в верховьях  р. Р ы 
бинки). Эта часть поймы соверш енно незаметно переходит в п ритеррасную  
часть и  при  отсутствии  п ритеррасного  пониж ения трудно бывает реш ить, 
где кончается ц ен тральн ая  и начин ается п ритеррасн ая  часть поймы.

Растительны й  покров этого ти п а поймы соверш енно своеобразный. 
К усты  дубов и серой ольхи, редко встречаю щ иеся на вы соких гри вах  
прируслового  типа, здесь превращ аю тся в настоящ и е дубовы е и осиновые 
леса, занимаю щ ие сплош ным массивом сотни гектаров. Т ак  в районе 
д. Верховья около озер Н уцкого  и П олосенского н аходится около 300 гек
таров дубового леса. Вся левобереж ная окрайна поймы от с. Б ори соглеба 
до Иловны изобилует лиственны ми лесами. Д убы  обычно занимаю т б. по
выш енные части  рельеф а, а пониж ения заняты  очень распространенны м и 
здесь ольш аниками. Весной эти  леса  глубоко (до 4 метров и более) зал и 
ваю тся полыми водами. На ф отограф ии №  2 снят залиты й  дубо?ы й  лес 
около с. Верховья.

Растительность лугов этою  типа поймы тоже состоит из д ругих  
элементов. Большую роль в травостое этих лугов играют—Полевица со
бачья (Agrostis canina), Щ учка (Descham psia caespitosa), „влажное41 разно
травье и Осока дернистая (Carex caespitosa). Обращает на себя внимание 
почти полное отсутствие в травостое бобовых и полупаразитов, встречаю
щихся на очень ограниченных ниже указанных местах.
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В п ределах  п р и тер р асн о ю  типа центральной  поймы можно вы
делить :

1) О бласть умеренного п роявлен ия аллю виального процесса.
2) О бласть сл аб о ю  проявлен ия аллю виальн ою  процесса. Обе области 

примыкаю т к  тал ьвегу , н аход ятся  в сфере воздействия речных вод с од
ной стороны и внепойменной части  с другой .

3) О бласть соверш енно недеятельны х полы х вод. Эта область нахо
дится  под сильны м  воздействием м атери ка и влияни е реки  здесь, несмотря 
на глубокое и продолж ительное, заливание, меньш е чем в д р у ги х  частях 
поймы.

1. О о л яе т ь у ме р е н н  о го п р о я и л е н н я  а л л ю в и а л ьн о г о
и [) о ц е с с а.

Эта область, ближ е всего располож енн ая к  тал ьвегу  центральной 
поймы, заним ает невысокие у ч астк и  поймы. Они ежегодно заливаю тся по
лы м и водами, оставляю щ ими небольш ой (1— 2 мм. и меньше) осадок. Только 
около самого тальвега  и недалеко  от реки  количество осадка может быть 
больш е. Г рунтовы е воды  здесь находятся  под дренирую щ им  влиянием 
реки  и тал ьвега  и, вероятно, поэтому на некоторы х у ч астк ах  этой области 
горизонт оглеения на глаз не заметен. Н а уч астк ах  более удаленны х от 
тал ьвега  этот горизонт отчетливо выражен. Р ельеф  здесь гривисты й, гривы  
больш ей частью  невысокие. В растительном  покрове больш ое участи е п ри 
нимают указан ны е вы ш е растен и я— A g ro stis  can ina , C arex  caesp ito sa  и др ., 
а такж е Р ач ь я  ш ей к а  и В ероника (P olygonum  B isto rta  e t V ero n ica  longifolia). 
П рим ерам и л у го в  этой области  м огут сл у ж и ть — л у г а  в районе озера 
„С тарицы " и ^С тарой М ологи" недалеко от с. Л еонтьевского (не меньше 
1000 гектаров), л у г а  в районе оз. К ривого и В. Л ебяж ьего  (несколько 
сот гектаров) и р я д  менее значительны х участков  в нижнем течении 
Мологи. В Весьегонском поемном р асш и р ен и и  л угам и  этого ти па заняты  
значительны е п лощ ад и , прим ы каю щ ие к древней  пойме.

Л у г  в рай он е „С тарицы " и „С тарой М ологи“ зан ят в своей больш ей 
части  невы сокими гривами, разделенны м и узки м и  межгривными пониж е
ниями. Т олько по направлению  к „С тарой М ологе" гривы  повыш аю тся. 
О тличительною  особенностью растительного  покрова этого л у 1а является  
преж де всего обилие П о л е в и ц ы  с о б а ч ь е й  (A grostis canina). Это р а 
стение и грает  здесь такую  ж е роль, как  П олевица белая (A grostis alba) в 
п рирусловой  части . П олевица собачья (A grostis can ina) в большом коли
честве встречается  почти  во всех ассоц и ац и ях  это ю  л у га , начиная с „раз
нотравья с F e s tu ca  su lca ta " . Б ольш ое у ч асти е  в травостое принимаю т— 
М ятлик болотный (Роа p a lu s tr is ) , Осока дерн истая (C arex  caesp itosa), Р ач ья  
ш ейка (PoJygonum  B isto rta ), В ероника д ли н н оли стн ая  (V eron ica longifolia) 
и некоторы е д р у ги е . Бобовы е и п олуп арази ты  почти  отсутствую т за иск
лючением одной ассоц и ац и и  „Р азнотравье с A g ro stis  v u lg a ris" . На более 
вы соких 1ри вах  довольно много кустарн икового  дуба. Щ у ч к а  на этом 
л у г у  больш ого у ч асти я  в травостое не приним ает. В сплош ном раститель
ном покрове л у г а  можно вы делить следую щ ие ассоциации.
1. На высоких недавно паханных гривах —„раз- 4. „Полевица собачья" (Agrostis canina).

нотравье с Полевицей обыкновенной"(A gios- 5. „Полевица еобачья-)-Мятлик болотный" (Ag- 
tis vulgaris) с большим количеством п о- rostis can ina+ P oa palustris). 
л у п  а р а  з и т  о в (Погремок и Очанка) и 6. „Мятлик болотный+Осока дернистая" (Роа 
бобовых (гл. образом Клевера ползучего). palustris+C'arex caespitosa).

2 „Разнотравье с Festuca sulcata“ (см. табл. Л» 9 7. „Мятлик болотный+Канареечник" (Роа ра-
уч. .Vs 55). lustris+P halaris arundinacea).

3. „Полевица собачья с Овсяницей овечьей" 8. „Осока острая" (Carex gracilis).
(Agrostis canina et Festuca sulcata).
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1. А ссоциация „ П о л е в и ц а  с о б а ч ь я  с F es tu ca  su lc a ta “ .
О писание, сделанное на верш ине гривы  на описываемом л у г у  19,'У П —

24 г.

1. Полевица собачья (Agrostis canina L) со р 1.
2. Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack) 

sprs.
3. Овсяница красная (Festuca rubra L) sprs—sol.
4. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sol.
5. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs— sol.
6. Тимофеевка (Phleum pratense L) sol.
7. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs.
8. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs.
9. Осока Шреберова (Carex Schreberi Schrnk) 

sprs.

10. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 
tum L) sprs—cop.

1]. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs.
12. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs.
13. Очанка (Euphrasia sp) sprs—cop 3.
14. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sol.
15. Лук угластый (Allium angulosum L) sol.
16. Тысячелистник (Achillea Millefolium L) sol.
17. Примочная трава (Campanula glomerata L)

sol.

2. А ссоциация „ П о л е в и ц а  с о б а ч ь я " .  Эта ассо ц и ац и я  весьма х а 
рактерн а  д ля  рассм атриваем ой  области. Из 24 описаний , сделанны х на 
раеличны х у ч аст к ах  среднего и ниж него течения Мологи, в п р ед ел ах  этой 
области на всех у ч аст к ах  встречена только A g ro stis  can ina . По кон стант
ности члены  ассоциации  рагбиваю тся на такие i руп пы :

От 75 до 100И встречи.
]. Полевица собачья (Agrostis canina L).
2. Мятлик болотный (Роа palustris L).
3. Клевер ползучий (Trifolium repens L).
4. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L).

От 50 до 75%.
1. Полевица белая (Agrostis alba L).
2. Щучка (Deschampsia caespitosa) P. В. L.
3. Лютик ползучий (Ranunculus repens L).
4. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L).
5. Ястребинка зонтичная по местному „Горь

куха" (Hieracium umbellatum L).
6. Кульбаба (Leontodon autumnalis L).
7. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria

Maxim L).
8. Вероника длиннолистная (Veronica longifo

lia  L).
9. Скорода (Allium Schoenoprasum L).

От 25 до 509-6 встречи.
1. Овсяница красная (Festuca rubra L).
2. Мышиный горошек (Yicia Cracca L).
3. Осока дернистая (Carex caespitosa L).
4. Ситник нитевидный (Juncus filiformis L).
5. Василистник узколистный (Thalictrum angu- 

stfolium Jacq).
6. Подмаренник топяной (Galium uliginosum L).
7. Подмаренник северный (Galium boreale L).
8. Щавель кислый (Rumex Acetosa L).
9. Гусиная лапка (PotentiUa anserina L).
10. Погремок Alectorolophus (fallax Sterneck). 
1]. Хвощ полевой (Equisetum arvense L).
12. Лук угластый (Allium angulosum L).
13. Жгун корень (Cnidium venosum Koch).
14. Горицвет кукушкин цвет (Lychnis Flos cu- 

culi L).
15. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L).

От 0 до 25 %.
1. Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris 

With.).
2. Вейник ланцетный (Calamagrostis lanceolata 

Roth).
3. Костер безостый (Bromus inermis Leyss).

4. Лисохвост коленчатый (Alopecurus genieu- 
latus L).

5. Мятлик луговой (Poa pratensis L).
6. Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L).

' 7. Тимофеевка (Phleum pratense L).
8. Пахучий колосок (Anthoxanthum odoratumL).
9. Овсяница луговая (Festuc-a pratense L).

10. Батлачик оранжевый (Alopecurus fulvusL).
11. Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack).
12. Клевер луговой (Trifolium pratense L).
13. Чина луговая (Lathyrus pratensis L).
14. Осока лисья (Carex vulpina L).
15. Осока Шребера (Carex Schreberi Schrank).
16. Осока собачья (Carex canescens L).
17. Осока острая (Carex gracilis Curt).
18. Осока нитевидная (Carex lasioearpa Ehrh).
19. Прыщинец (Ranunculus Flammula L).
20. Лютик едкий (Ranunculus acer L).
21. Лютик золотистый (Ranunculus auricomus L).
22. Василистник желтый (Thalictrum flavum L).
23. Подмаренник болотный (Galium palustre L).
24. Сабельник болотный (Comarum palustre L).
25. Щавель курчавый (Rumex crispus L).
26. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L).
27. Чихотная трава (Achillea Ptarmica L).
28. Гравилат речной (Geum rivale L).
29. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L).
30. Вербейник обыкновенный (Lysimachia vul

garis L).
31. Очанка (Euphrasia spec.).
32. Хвощ топяной (Equisetum limosum L).
33. Девясил британский (Jnula britannica L).
34. Касатик сибирский (Jris sibirica).
35. Фиалка (Viola spec.).
36. Манник обыкновенный (Glvceria fluitans R. 

Br.).
37. Незабудка болотная (Myosotis palustris 

W ith).
38. Узик (Potentilla Tormentilla Neck).
39. Мята (Mentha austriaca Jacq).
40. Калужница болотная (Caltha palustris
41. Мытник болотный (Pedicularis palustris
42. Герань луговая (Geranium pratense L).
43. Ожика полевая (Luzula campestris DC).
44. Ивы (Salix).
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П ри вож у  одно описание этой ассоц иаци и  с рассматриваемого луга .
1. Полевица собачья (Agrostis canina L) сор2. 10. Подмаренник топяной (Galium uliginosum
2. Мятлик болотный (Роа palustris L) sprs. L). sp r s -so l.
3. Полевица белая (Agrostis alba L) sol. 11. Горицвет кукушкин цвет (Lychnis flos cu-
4. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sprs—sol. culi L) sol.
5. Клевер ползучий (Trifolium repens L) sprs— 12. Лук угластый (Allium angulosum L) sol.

copi 13. Вероника длиннолистная (Veronica longi-
6 . Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs— folia L). sol.

sol. 14. Луговой чай ( Lysimachia Nummularia L) sprs.
7. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) copi. 15. Лютик ползучий (Ranunculus repens L). sol.
8 . Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum 16. Очанка (Euphrasia sp L) sol

L) sprs. 17. Хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh) sol
9. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs—sol.

У рож ай ность  этой ассо ц и ац и и  около з тонн с гектара.
3. А ссоц иаци я „ П о л е в и ц а  с о б а ч ь  я+ М  я  т л  и к  б о л  о т н ы й “. Эта 

ассо ц и ац и я  занимает значительны е п лощ ади  и дает урож аи  до 3,5 тонн с 
1 ектара. К ачество сена не высокое, особенно благодаря присутствию  в нем 
значительного коли чества „Р ачьей  ш ейки  и Я стребинки зонтичной—„Горь
к у х и " , (Hieracium  um bellatum ), которы е из всех  дом аш них ж ивотны х охотно 
поедаю тся только козами.

О писание этой ассоц иаци и  на том ж е л у г у , сделанное 19/V II— 24 г.

1. Полевица собачья (Agrostis canina L) со р 2. 10. Лук угластый (Allium angulosum L) sprs.
2. Мятлик болотный (Роа palustris L) copi. 11. Василистник узколистный (Thalictrum an-
3. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—sol. gustifolium Jacq) sol.
4. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sprs—sol. 12. Подмаренник северный (Galium boreale L)
5. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs. sprs—sol.
6 . Осока Шреберова (Carex Schreberi Schrnk) 13. Касатик сибирский (.Iris sibirica L) sol. 

sprs. 14. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sol.
7. Рачья raeiiKa(Polygonum Bistorta L) sprs—cop. 15. Хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh)
8 . Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- sprs.

turn L) sprs. 16. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs—sol.
9. Вероника длиннолистная (Veronica longifo- 17. Лютик ползучий (Ranunculus repens L) sprs. 

lia L) sprs. 18. Девясил британский (Jnula britannica L) sol.

На гр и ве—ку сты  ив. Около них попадаю тся В асилистник желтый 
(T halictrum  flavum ), л и стья  П одм аренника северного и Т аволги  вязолистной 
(Galium boreale e t F ilipendula  U lm aria).

Л у г  в районе озер „К ривое" и „Л ебяж ье" менее дренирован, чем опи
санны й. Под дерновым горизонтом здесь отчетливо виден ю ри зонт оглее- 
н ия с кр у п и н к ам и  ортш тейна, встречаю щ им ися и в дерновом горизонте. 
Здесь  в растительном  покрове больш ое у ч асти е  принимает Щ учка (Des
cham psia caespitosa). П ри вож у один из эм пирических экологических р я 
дов с этого л у га .

1. Вершина гривы— „разнотравье+Полевица собачья и Овсяница овечья“ (AgrostisYcanina 
et Festuca sulcata).

2. „Полевица собачья-|-Щ учка“ (Agrostis canina+Descham psia caespitosa).
3. „Полевица собачья+М ятлик болотный" (Agrostis ean ina+ P oa palustris).

С клон очень небольш ой, полосы  узки е , но очень типичные.
Подобные же л у г а  с господством в травостое П олевицы  собачьей и 

с значительны м участи ем  Щ у чки  встречаю тся и в Весьегонском поемном 
расш и рен ии .

Л у г а  этой полосы  даю т от 2 до 3 тонн сена с гектара. Качество сена 
сильно пони ж ается благодаря  п рисутствию  в нем мало с'едобного разно
тр авья  и осок (особ. Осоки дернистой). Я вл яясь  второсортными заливными 
л у гам и , л у г а  этой полосы  все ж е даю т значительную  кормовую м ассу и в 
коренны х у л у ч ш ен и я х  в настоящ ее время не нуж даю тся.
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2. О б л а с т ь  с л а б о г о  п р о я в л е н и я  а л л ю в и а л ь н о г о
п р о ц е с с а .

Эта область занимает более вы сокие у ч астк и  рассм атриваем ого ти па 
центральной  поймы, недалеко располож енны е п ри  том ж е от реки. Л у г а  
этого ти па встречаю тся в верхней более высокой части  Иловенско! о поем
ного расш и рен ия , по левой стороне р. Моло1 И, н ач и н ая  от Б орисоглеба. 
З а  узкой  прирусловой  полосой здесь и д у т  л у г а  описываемо1 о типа. Возвы
ш аю тся они над  уровнем  реки  метров на 5, заливаю тся слабо, рельеф  имею т 
сл егка  волнисты й; почвенно грун товы е воды — близко от поверхности. Почвы 
по п реим ущ еству  дерново-подзолисты е. Всю ду в этой области разбросаны  
клочки  дубовы х лесов и ольш аники. Л у г а — м еж ду дубовы ми рощ ам и .

Травостой этих л у го в  отли чается  больш им содерж анием  в л аж н о 1 о 
разнотравья (Geum  riv a le , F ilip en d u la  U lm aria , V e ro n ica  long ifo lia ); из 
злаков больш ое у ч асти е  в травостое приним ает Щ у ч к а  (D escham psia  
caesp itosa), Тимофеевка, М ятлик болотный, и в небольш ом количестве Л и со 
хвост и П олевица белая. С реди „разнотравья с F e s tu ca  su lcata*  около леса  
нередко в небольшом количестве п опадается  Б ел о у с  (N ardus s tr ic ta ) .

П ривож у наиболее полны й эм пирический  экологический  ряд , описан
ный на л у г у  около озер Д убно и  М ошное 2 1 /V II— 24 г.

1. Наиболее повы ш енная часть  л у г а  зан ята  разнотравьем  с О всяни
цей овечьей и  П олевицей обыкновенной (F estu ca  su lca ta  e t A g ro s tis  
vu lgaris).

2. Н иж е по склон у  Щ у ч к а  (D escham psia  caesp itosa) с Т имоф еевкой 
(P h leum  p ra ten se ) и влаж ны м разнотравьем .

3. М ятлик болотный с примесью  О соки дернистой  (C arex  caes
pitosa).

4. Осока острая (C arex  g rac ilis).
Первая ассоц и ац и я возвы ш ается над  последней в сею  на 80 сан ти 

метров. С реди л уговы х  растений  на эти х  л у г а х  много лесны х форм.
П ривож у описание наиболее распростран ен ной  здесь ассоц и ац и и , 

сделанное 21 /V II— 24 г. в районе тех ж е озер.
1. Щучка (Deschampsia caespitosa L) copi. 12. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria
2. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—sopi. Maxim) sprs—copi.

, 3. Мятлик болотный (Poa palustris L) sprs. 13. Борщевик сибирский (Heracleum sibiri-
4. Овсяница луговая (Festuca pratensis L) sol. cum L) sprs.
5. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—sol. 14. Дудник лесной (Angelica silvestris L) sprs.
6. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sprs. 15. Рачья шейка (Polygonum Bistorta L) sprs.
7. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sopi. 16. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella-
8. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs. turn L) sprs—sol.
9. Чина луговая (Lathyrus pratensis Lj sprs. 17. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs.

10. Гравилат речной (Geum rivale L) copi. 18. Зверобой четырехгранный (Hypericum quad-
11. Вероника длиннолистная (Veronica longi- rangulum L) sprs—sol.

folia I.) sprs— copi. 19. Герань лесная (Geranium silvaticum  L) sprs.
20. Хвощ лесной (Equisetum silvaticum  L) sprs.

Л у г а  эти и по кач еству  и по ко л и честву  получаем ого с них сена 
являю тся второсортными, средний  у р о ж ай  с так и х  л у го в  около 1,5— 2 тонн 
с гектара.

3. О б л а с т ь  н е д е я т е л ь н ы х  п о л ы х  вод.

Эта область, прим ы каю щ ая к древней  пойме и  заним аю щ ая в н и ж 
нем течении р. М ологи больш е 5000 гектаров, я в л яе тся  переходной к  п р и 
террасной части  поймы и зан ята  в настоящ ее время лесами. Д убовы е 
леса и ольш аники  являю тся главны м элементом лан д ш аф та  этой области. 
Только по речкам  здесь можно встретить у зки е  полоски  осоковых л у ю в .
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Ольшаники, характерные для этой полосы, не образуют однако сплошных 
массивов, но в большом числе всюду разбросаны среди дубовых и осино
вых лесов, занимая межгривные ложбины.

Безкислородные грунтовые воды, близость их к поверхности делают 
этот огромный заливной район в настоящем его виде мало пригодным для 
сельско-хозяйственного использования. Находящ иеся в этом районе де
ревни, окруженные со всех сторон лесами, располагают весьма низкого 
достоинства осоковыми с примесью крупностебельного влажного разно
травья лугами по речкам и паш нями на заливаемых ежегодно землях, 
чрезвычайно малой урожайности. Высеваемые здесь яровые хлеба (рожь не 
выносит сильного заливания)—пшеница, овес—дают урожаи килограммов 
400 с гектара и в лучш ем случае 800 килогр. е гектара, при чем в годы с 
продолжительным разливом хлеба не всегда вызревают. Вся эта область, 
занимающая тысячи десятин гектаров с ее ольшаниками и осочниками, 
представляет из себя район подлеж ащ ий мелиорации. Моментом, опреде
ляющим характер мелиоративных работ этого района, является чрезвы
чайно неблагоприятно складывающ ийся здесь воздушный режим. Провет
ривание поверхностных горизонтов почвы с помощью больших, захваты
вающих весь район осуш ительных работ, может сделать доступными для 
сельско-хозяйственного использования большие площ ади неудобных земель 
этого района. Однако господство наряду  с разбросанными в понижениях 
и частью изолированных друг от друга  ольшаников, дубовых и осиновых 
лесов, ежегодные продолжительные разливы, высокое стояние почвенно
грунтовых вод еще не скоро сделают крупные мелиоративные работы в 
этой полосе рентабельными.
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Г л а в а  У.

П р и т е р р а с н а я  ч а с т ь  п о й м ы  р е к и  Мо л о г и .

Как уж е неоднократно указывалось выше, нритеррасная часть поймы 
р. Мологи как в среднем так и в нижнем ее течении выражена не отчет
ливо. Рассмотренная только что область заливания недеятельными водами, 
изобилующая ольшаниками носит хорошо выраженный притеррасный ха
рактер. Она, как правило, непосредственно примыкает к древней пойме, 
не оставляя места для притеррасного понижения. Л иш ь в немногих ме
стах и на небольших площ адях наблюдается такая низина с присущ ими 
ей ольшаниками. Кроме притеррасной низины к притеррасной части 
поймы мы относим и склоны от древней поймы к этой низине.

1. П р и т е р р а с н о е  п о н и ж е н и е .

Без вмешательства человека такое понижение, находясь под воздей
ствием непрерывно притекаю щ их к нему и находящ ихся под напором 
грунтовых вод, а также вод почвенных и делювиальных, бывает занята 
ольховыми топями или ольшаниками. Весной это понижение затопляется 
полыми водами снизу от у стья  своего тальвега. Медленно поднимающиеся 
от реки полые воды замедляют еще более свое течение вследствие сопро
тивления древесной растительности и надолго остаются без движения в 
этой низине, оставляя здесь при спаде весь взвешенный в воде материал 
в том числе и самые мелкие илистые частицы. Незначительный уклон к 
реке, разросш аяся здесь ольха со свитой сопровождающей ее древесной и 
травянистой растительности, постоянное подтопление грунтовых вод ме
шают этой низине освободиться от воды и она круглы й год остается в 
состоянии избыточного увлажнения. Примером образовавшегося в таких 
условиях ольш аника может служ ить ольшаник меж ду с. Борисоглебским 
и д. Трезубовым Мологского уезда. В этом месте древняя пойма круто 
обрывается к современной, леж ащ ей ниже древней метров на 6. Около 
обрыва идет небольшая низина от 100 до 200 метров ширины, занятая в 
части своей ольшаником, а на остальном пространстве осоковыми с при
месью канареечника и „влажного11 разнотравья лугами, образовавшимися 
на месте вырубленного ольшаника. Ольшаники, как видно из изложенного, 
не представляют из себя исключительной принадлежности притеррасной 
части поймы—они встречаются всюду по пойме в межгривных пониже
ниях, иногда очень близко подходя к реке и за несколько верст отстоят 
от второй террасы. Эти ольшаники, сильно отличаясь от ольшаников при
террасной низины по своему происхождению и по своей дальнейш ей 
судьбе, очень похожи друг на друга  по растительности и вообще по своему 
общему облику.

Привожу описание ольш аника, сделанное в указанной притеррасной 
низине около с. Борисоглебское.
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Фон ольш анику дает смыкающаяся своими кронами и растущ ая на 
коблах „(коблюхах)“ Черная ольха (Alnus glutinosa Gartn) к ней приме
ш ивается :
Крушина (Rhamnus Frangula L). Ивы (Salix cinerea L, S. nigricans Sm).
Дерен сибирский (Cornus sibirica Lodd). Черная смородина (Ribes nigrum L).

На коблах, обвиваясь около древесной растительности, разрастается 
Хмель (Hum ulus Lupulus L). Тут же Паслен сладкогорький (Solanum 
D ulcam ara L), Крапива (U rtica dioica L), Таволга вязолистная (Filipendula 
Ulm aria Max), Недотрога ж елтая (Im patiens Noli tangere  L), папоротники, 
Вероника длиннолистная (Veronica longifolia), Подмаренник болотный (Ga
lium pa lu stre , Вербейник обыкновенный (Lysim achia vulgaris).

Между коблами—вода и пышно разросш аяся осока дернистая (Сагех 
caespitosa), образующ ая высокие кочки и совершенно не похожая на л у 
говую форму.
Осока острая (Carex gracilis Curt). Тут же иногда в значительном количестве
Осока (Carex aquatilis Wahlb). Сабельник (Comarum palustre L).
Осока бутыльчатая (Carex rostrata Stokes). Белокрыльник (Calla palustris L).
Реже осока серо-зеленая (Carex canescens L). Ирис (Iris pseudacorus L).

Вторым примером притеррасной низины может служ ить понижение, 
захватывающее с одной стороны нижнее течение речки Мыля при впаде
нии ее во Взвозское озеро и с другой  в р. Тегус, впадающую одним 
концом в р. Мыль, а другим  в р. Мологу. Низина эта примыкает 
с одной стороны ко второй террасе, с другой к высокой гриве, на
правляю щ ейся из с. Иловны к  д. Лукьянцево. Низина окружена пологими 
склонами и имеет ровную почти плоскую поверхность, лиш ь слегка при
поднятую около р. Мыль и бочагов речки Тегус. Весною низина зали
вается из Мологи, при чем сначала вода течет из Мологи по Тегусу в 
Мыль, потом из Мыля в Тегус и Мологу и при спаде вод один конец 
Тегуса впадает в Мыль, другой  в р. Мологу. В недавнем прошлом вся 
эта низина была занята ольховыми топями, о чем свидетельствует, кроме 
рассказов жителей, олыпаниковый торфяник, выполняющий большую 
часть этой низины. Клочки не уничтоженного ольш аника и сейчас встре
чаются в правобережной Засти реки Мыля около ее устья. Ольшаник в 
районе р. Мыля был вырублен и осушен Иловенским помещиком. К на
стоящ ему времени канавы здесь засорились, и травостой на лугах  по 
ольш анику изменяется в сторону увеличения осок, между тем как раньше 
преобладал Канареечник. Ольшаник по Т егусу вырублен крестьянами 
окрестных деревень. Вода стекает отсюда по р. Тегус в р. Мологу, а с 
другого конца в р. Мыль. Засорение р. Тегус как с того, так и с другого 
конца благодаря устраиваемым на ней гязам “ J) затрудняет сток воды с 
этой низины, и здесь такж е господствуют осоки, хотя и в меньшей сте
пени, чем на Мыле. Расчистка канав по Мылю, уничтожение язов и про
ведение небольшой сети канав в районе Тегуса, что потребовало бы очень 
небольших средств, могли бы сильно поднять качество и количество по
лучаем ою  сена с этой низины, занимающей не одну сотню гектаров.

В настоящее время эта низина почти сплош ь занята о с о к а м и 
(Carex gracilis, Carex caespitosa, Carex vesicaria), К а н а р е е ч н и к о м  и 
крупно-стебельными „влажным р а з н о т р а в ь е м “ (Filipendula Ulm aria, 
V aleriana officinalis, T halic trum  angustifolium , Lysim achia vulgaris, Vero
nica longifoliaj. Наиболее пониженные пятна иногда площадью до 1 гектара 
заняты Манником водяным (G lyceria aquatiea). В значительном количестве 
местами примешивается Мятлик болотный (Роа palustris). Около бочагов,

J) „Яз“—частокол через речку с небольшим отверстием по средине для ловли рыбы.
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оказывающих дренирующее влияние на прилегающие к ним места, вместе 
с Мятликом болотным встречается Лисохвост луговой (Alopecurus p ra te n 
sis) и реже Полевица белая (A grostis alba). Появление корневищевых зла
ков наблюдается такж е по делювиальным языкам, спускающ имся в 
ннзину с распаханных склонов; в местах более высоких здесь получает 
господство Щ учка (Descham psia caespitosa).

Для представления о соотношении различных растительны х груп п и 
ровок приведу два эмпирических экологических ряда на л у гах  по Тегусу, 
из которых один (первый) получен при нивеллировке этой низины.

5.

„Лапник водяной-|-Осока пузырчатая" (Gly- 
c-eria aquatiea -f Carex vesicaria). - 
„Осока пузырчатая+Осока острая" (Сагех 
vesicaria -j-Carex gracilis).
„Мятлик бодотный4-Осока дернистая" (Роа 
palustris-|-Carex caespitosa). с примесью Ка
нареечника и влажного разнотравья. 
„Мятлик болотный+Осока дернистая -(- 
Лисохвост луговой (Роа palustris +  Сагех 
caespitosa-}-Alopecurus pratensis).
„Мятлик болотный+иДучка" (Роа palust- 
ris+Descham psia caespitosa).

Разница в высоте 1 и 5 ассоциацин=0,85 метра.
Еще ряд:

1. „Осока острая" (Carex gracilis).
2. „Осока острая-(-Канареечник" (Carex graci- 

lis+ P h a lar is  arundinacea).
3. „Канареечник+Осока дернистая+влажное 

разнотравье" (Phalaris arundinacea-|-Carex 
caespitosa).

4. „Мятлик болотный-рОеока дернистая+Л и- 
сохвост“ (Роа palustris-)-Carex caespitosa-f- 
Alopecurus pratensis).

Привожу описание наиболее распространенной в районе T eiyc  ассо
циации „ К а н а р е е ч н и к  +  О с о к а  д е р н и с т а я  +  в л а ж н о е  р а з н о -  
т р а в ь  е“.

1. Канареечник (Phalaris arundinacea L) copi.
2. Осока дернистая (Carex caespitosa L) copi.
3. Осока острая (Carex gracilis Curt) sprs.
4. Манник водяной (Glyceria aquatiea Wahlb- 

greg). sprs—sol.
5. Манник обыкновенный (Glyceria fluitans R 

Br L greg). sprs.—sol.
6. Вейник ланцентный (Calamagrostis lanceo- 

lata Roth) sprs—sol.
7. Полевица белая (Agrostis alba L) sprs—sol.
8. Полевица белая стелющаяся (Agrostis alba 

v. pro repens Koch) greg—sol.
9. Мятлик болотный (Poa palustris L) sprs— 

sol.
10. Хвощ иловатый (Equisetum limosum L) 

sprs—sol.
11. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sol.
12. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 

Maxim) copi.
13. Маун лекарственный (Valeriana officinalis 

L) sprs- copi.
14. Василистник узколистный (Thalictrum an- 

gustifolium Jacq) srps—copi.
15. Вербейник обыкновенный (Lysimachia vul

garis L) sprs.

16. Горицвет кукушкин цвет (Lychnis flos 
eueuli L) sprs—sol.

17. Вероника длиннолистная (Veronica longifo
lia  L) sprs—sol.

18. Ж еруха болотная (Nasturtium palustre DC) 
sol.

19. Омежник водяной (Oenanthe aquatiea Poir) 
sol.

20. Частуха (Alisma Michaletii Ach et Gr) sol.
21. Лютик ползучий (Ranunculus repens L) sprs. 

greg.
22. Ирис (Iris pseudacorus L) sol.
23. Сабельник (Comarum palustre L) sol.
24. Мята австрийская (Mentha austriaca Jacq) 

sol.
25. Сердечник горький (Cardamine amara L) 

sprs— sol.
26. Незабудка болотная (Myosotis palustris Lam) 

sprs—sol.
27. Подмаренник болотный (Galium palustre L) 

sprs greg.
28. Фиалка болотная (Viola palustris L) sprs.
29. Луговой чай (Lysimachia Nummalaria L) 

greg.

Эту растительную группировку, занимающую громадные площ ади, 
никак нельзя считать установивш ейся ассоциацией. Ш ироко распростра
ненная здесь Осока дернистая (Carex caespitosa) производит впечатление 
явно вырождающейся. Только немногие кочки этой осоки несут стебли с 
колосками, на большинстве же можно наблюдать только вегетативные ор
ганы. На таких кочках в большом количестве селится перечисленное в 
описании влажное разнотравье, особенно F ilipendula U lm aria, T halic trum  
angustifolium, V aleriana officinalis, которые запускают свои корйи в раз
лагающиеся кочки Осоки дернистой (Carex caespitosa). Вслед за разно
травьем на более разложивш ихся кочках поселяются злаки—Роа pa lu stris  
Calamagrostis lanceolata, A grostis alba, P h a la ris  arundinacea.
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К этому времени кочка у ж е небольш ая— больш ая часть  ее разлож и 
лась  и осока д ерн и стая  почти  погибла. О соку дернистую  в данном случае 
можно рассм атривать , как  р ел и кт  бывш его здесь ольш аника. Развитие 
растительности  в общ их ч ер тах  ш ло таким  путем .

О льш аник с C arex  caesp ito sa  
t  4-

После в ы р у б а—C arex  caesp itosa . 
t  4- "

С агех caespitosa-l-влаж ное разнотравье, 
t  *

С агех ca esp ito sa+ в л аж н о е  разн о тр авье+ зл аки .

Эта н астоящ ая стади я  разви тия растительности . В случае дальней
ш его д р ен аж а это! о м естообитания разви тие пойдет в сторону разви тия 
злаков  и у л у ч ш ен и я  травостоя, в противном сл у ч ае  развитие пойдет об
ратно в сторону у си л ен и я  осоки. От хозяйствую щ его человека зависит 
направить  это р азви ти е в ж елательную  д л я  него сторону.

2. С к л о н ы  к п р и т е р р а с н о м у  п о н и ж е н и ю .

В в и д у  того, что д ревняя  пойм а слабо возвы ш ается над современной, 
склоны  к притеррасн ом у  понижению  к а к  и вообщ е' к современной пойме 
в ниж нем течении р ек и  развиты  слабо и занимаю т небольш ие площ ади. 
В среднем  ж е течении, 1де др евн яя  пойма кр у то  обрывается к современ
ной, они почти совсем не представлены . Б ольш ое влияни е на характер  
занимаю щ ей склоны  растительн ости  оказы вает наличность и ли  отсутствие 
р ас п а ш к и  на прим ы каю щ ей древней  пойме. В сл у ч ае  расп аш ки  от вер
ш ины  склон а расти тельн ость  м еняется в таком п орядке:

1. В ерхняя часть  склона (незаливаем ая и ли  слабо заливаем ая), р асп а
х ан а  и ли  брош ена под залеж ь. В последнем сл у ч ае  здесь развивается 
„П олевица обы кновенная" (A grostis vu lg aris).

2. Н иж е идет полоса „П олевицы  об ы кн овен н ой + Щ учка“ (A grostis 
vu lgaris-K D escliam psia caesp itosa).

3. С редина склона зан ята  „Щ учкой + П олеви ц ей  собачьей" (D escham 
psia  c a e sp ito sa + A g ro s tis  canina).

4. Н иж е— „Щ у ч к а+ С и тн и к  нитевидны й" (D escham psia ca esp ito sa+ Ju n - 
cus ffiiform is).

5. Б ли з основания склона „Щ у ч к а+ М я тл и к  болотный" (D escham psia 
ca e sp ito sa + P o a  p a lu s tris ).

6. Потом ,М ятл и к  болотный-)-Осока дерн истая" (Роа p a lu s tr is+ C a re x  
caesp ito sa) и идет у ж е  сам ая низина.

В том сл у ч ае , если  др евн яя  пойма зан ята  лесом, верхняя часть р яд а  
меняется таким  образом:

1. До гран и цы  зал и ван и я  древняя пойма и склон заняты  еловым 
лесом.

2. З а  еловым лесом у ж е в заливаемой части  склона идет полоса 
лиственною  л еса  (сейчас A lnus incana), на оп у ш ках  которого— „Б елоус с 
Д уш и сты м  колосом" (N ardus s tr ic ta + A n th o x a n th u m  odoratum ).

3. Н иж е— „Б ел о у с  со Щ учкой ". (N ardus s tr ic ta  +  D escham psia  caes
pitosa).

4. Д ал ьш е— „Щ у ч ка  с П олевицей собачьей'* (D escham psia caesp ito sa+  
A g ro stis  can ina) и  т. д.

П ривож у описание хорош о зали ваем ою , правда, соверш енно недея
тельны ми водами Б ел о у сн и ка  со Щ учкой .
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1. Болоус (Nardus strictaL) cop2.
2. Шучка (Deschampsia caespitosa PB) copi.
3. Овсяница овечья (Festuca sulcata Hack) sprs.
4. Мятлик луговой (Poa pratensis L) sol.
б. Тимофеевка (Phleum pratense L) sprs—sol.
6. Овсяница красная (Festuca rubra L) sol.
7. Мятлик болотный (Poa palustris L) sol.
8. Полевица собачья (Agrostis canina L) sprs.
9. Полевица белая (Agrostis alba L) sol.

10. Лисохвост (Alopecurus pratensis L) sol.
11. Осока бледная (Carex pallescens L) sprs.
12. Ситник нитевидный (Juncusfiliform is L) sprs 

greg-
13. Ожика полевая (Luzula campestris DC) sprs.
14. Осока дернистая (Carex caespitosa L) sprs— 

sol.
15. Осока лисья (Carex vulpina L) sprs—sol.
16. Мышиный горошек (Vicia Cracca L) sprs— 

sol.
17. Клевер луговой (Trifolium'pratense L) sprs— 

sol.
18. Чина луговая (Lathyrus pratensis L) sol.
19. Гравилат речной (Geum rivale L) copi.
20. Рачья шейка (Polygonum Bistorta sprs) copi.
21. Горицвет-кукуш кин цвет (Lychnis floscu - 

culi L) sprs.
22. Василистник узколистный (Thalictrum an- 

gustifolium Jacq) sprs,
23. Таволга вязолистная (Filipendula Ulmaria 

Maxim) sprs.

24. Вероника длиннолистная (Veronica longifo
lia L) spi's.

25. Ирнс сибирский (Iris sibirica L) un.
'26. Черноголовка обыкновенная (Brunella vul

garis L) sol.
27. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L) sol,
28. Звездчатка злачная (Stellarm graminea L) 

sol.
29. Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

Millefolium L) sprs—sol.
30. Щавель кислый (Rumex Acetosa L) sprs.
31. Герань лесная (Geranium silvaticum  L) 

sprs—sol.
32. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

tum L) sprs—sol.
33. Кульбаба (Leontodon autumnalis L| sprs.
34. Погремок (Alectorolophus minor Wimm) sol.
35. Подмаренник северный (Galium boreale L) 

sprs—sol.
36. Подмаренник мягкий (Galium Mollugo L) sol.
37. Подмаренник топяной (Galium uliginosum L) 

sol.
38. Фиалка собачья (Viola canina L) sol.
39. Лапчатка лесная (Potentilla Tormentilla 

Neck) sprs —copi.
40. Скорода (Allium Schoenoprasum L) sprs.
41. Лютик едкий (Ranunculus acer L) sol.
42. Зверобой (Hypericum quadrangulum L) sprs— 

sol.

М еж ду ку стам и  Б олоуса и Щ учки  много C lim atiu m  d en d ro id es  и др. 
зелены х мхов.

По опуш ке единичны е ку сты  ольхи  серой и один ку ст  дуба. Почва 
хорош о вы раж енная дерново-подзолистая на тонких слю дисты х супесях .

О писание сделано 5 /V II—-24 года на весьма пологом склоне к правой 
части  поймы р. Мыля против д. Холмец.

О писанная ассоциация, располож енная в месте кон такта внепойменной 
части  м еж д у р ечья  с поймой, заклю чает своеобразное сочетание м атерико
вой и пойменной растительности .

В настоящ ем очерке мы пы тались на фоне возможного п ри  м ар ш р у т
ной работе и зу чен и я  важ н ей ш и х ф акторов пойменной обстановки просле
дить  важ нейш ие луговы е типы  в их  разнообразии и  изменчивости. П еред 
нами прош ли  самые разнообразны е типы  л у го в — от прекрасны х, не н у ж 
даю щ ихся в у л у ч ш ен и и  л у го в  п ри русловой  полосы , до л у го в  бедных, 
нуж даю щ ихся в коренном у л у ч ш ен и и  и, наконец, мы познаком ились с 
потенциальны ми лугам и , представляю щ им и из себя в н астоящ ее врем я 
„бросовые зем ли" (ольш аники).

П лохая урож айн ость  лугов, н уж даю щ и хся в коренны х у л у ч ш ен и я х , 
может быть обусловлена соверш енно различны м и причинам и (недостаток 
питания, неблагоприятны е у сл о ви я  воздуш ного и водного реж им а и т .п .)  
и требует системы различны х мероприятий. К у л у ч ш ен и ям  некоторы х 
луговы х образований и бросовых земель п ри  настоящ ей  экономической 
обстановке п р и сту п и ть  нельзя, д р у ги е  у ж е в настоящ ее врем я выгодно 
подвергнуть  м елиорации. К  последним  без сомнетшя п р и н ад л еж ат  о л ьш а
ники рассматриваемой п ритеррасн ой  части  поймы, равно к а к  и ольш аники  
центральной поймы.

Особенностью п ри террасн ы х  низин яв л яется  сущ ествован ие некото
рого, хотя и слабого склон а к реке, п риуроченного  к тал ь в егу  низины. 
Это сильно облегчает мелиорацию  этих  низин. Т олько уничтож ение д р е
весной растительности  и проведение м аги стральн ой  канавы  у ж е  д ает
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больш ой экономический эф ф ект, к а к  это наблю далось после прочистки 
речки  Т егус и п роры ти я н ескольки х  канав в 1916 ю д у . К ак было у к а 
зано, в пойме р. Мологи ольш аники  в притеррасн ой  полосе представлены 
слабо, но они в больш ом количестве и в виде сплош ны х массивов встре
чаю тся ио притокам  М ологи и Ш ексны  (особенно по речке Illy iiie ) , а 
такж е в пойме р. Ш ексны. П лощ адь ольш аников в настоящ ее время точно 
не известна, но не подлеж ит сомнению, что ее сл ед у ет  измерять ты сячами 
гектаров в п р ед ел ах  трех, четы рех волостей М ологского и отчасти П ош е
хонского уездов Я рославской  г.

П ревращ ение этих  бросовых земель в богаты е заливны е л у г а  должно 
стать  на очередь д ля  местных зем управлений  и образовавш ихся здесь ме
лиорати вн ы х товарищ еств. М атериальная поддерж ка государством этих 
opi ан и зац ий  вполне окуп и тся .

К ачалкнно 
Май 1925 г.
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S U M M A R Y .

The p re se n t w ork  is a r e s u lt  of a su p e rfic ia l in v es tig a tio n  of m eadow s in 
th e  a llu v ia l v a lley  of th e  low er and p a r tly  of th e  m idd le reg io n  of th e  
M ologha r iv e r , b eg in n in g  from  th e  tow n O u stu jn a  in  th e  T clierepovetz  
g o v ern m en t t i l l  th e  tow n M ologha w h ich  is s itu a te d  in  th e  Ja ro s la v  g o v ern 
m en t a t th e  d isch arg e  of th e  M ologha r iv e r  in to  th e  V olga. T hese  in v es tig a 
tions w ere  m ade in  th e  sum m er of 1924.

T he course of th e  M ologha th ro u g h  a ll i ts  250 km . lies  in  th e  lim its  
of th e  v ast M ologha—S h ek sn a  a llu v ia l dep ression . (See m ap  Л° 1), w hich  
form s sev e ra l a llu v ia l w id en in g s of w h ich  th e  la rg e s t, (about 30.000 ha) 
finds its  p lace a t th e  low er course of th e  r iv e r .

The s tu d y  of th e  flovistical fe a tu re s  of th e se  w id en in g s was p reced ed  
by  observa tions m ade on th e  overflow  of th e  r iv e r  in  th e  sp rin g  1923 and  
1924, and  th e  s tu d y  of th e  a llu v ia l s ilts  re m a in in g  a f te r  th e  re ti re m e n t of 
th e  h ig h  w ate rs .

T ne p e c u lia ritie s  of th e  h ig h  w a te rs  of th e  M ologha, th e  fine san d y  
c h a ra c te r  of th e  y e a r ly  a llu v ia l s ilts , m a in ly  co n sis tin g  of p a r tic le s  f in e r th a n  
0.25 m .m. an d  com posing th e  w hole b u lk  of th e  a llu v ia l deposits , th e  u n d u la 
tions c h a ra c te r  of th e  su rface  of th e  a llu v ia l v a lley  as w ell as i ts  flo ris tica l 
fe a tu res  a lto g e th e r allow  to no m in a te  th e  a llu v ia l v a lle y  of th e  M ologha as 
a specim en of san d y  or s tra tif ic a te d  a llu v ia l v a lle y  an n o ted  by prof. W . R. 
W illiam s.

T he m easu rem en ts  of th e  s t ra ta  of fre sh  a llu v ia l deposits  show ed 
th a t  th e ir  th ick n ess  d im in ish es  writh  th e  g ro w th  of th e  d is tan ce  from  th e  
r iv e r  and  w ith  th e  e lev a tio n  of th e  su rface  of th e  a llu v ia l v a lley  over th e  
w a te r—level. T he size of th e  p a r tic le s  com posing th e  a llu v ia l s ilts  d ec rea 
ses in  th e  sam e d irec tio n , (see ta b l, 3,4 and  5). T he m ost vo lum inous la y e rs  
of th e  v a lley  n e x t to  th e  bed  of th e  r iv e r  an d  in  th e  sam e p a r t  th e  co inci
dence betw een  th e  th ick n ess  of th e  s t r a ta  of a llu v ia l s ilts  and  th e  c h a ra c te r  
of th e  f lo ris tica l g roups, (associations or cenoses of o th e r au th o rs), becom es 
especially  c lea r. If w e dispose th e se  flo ris tica l g ro u p s o b serv ed  on th e  tops 
of th e  p rom otions of th e  p a r ts  of th e  v a lle y  n ex t to  th e  b ed  of th e  r iv e r  
accord ing  to  th e  d eg ree  of d ec rease  of th ic k n e ss  of th e  a llu v ia l s ilts , w hich  
ind icates th e  ten sio n  of th e  a llu v ia l process, w'e sh a ll re ce iv e  th e  follow ing 
ecological rows:

1) B rom us in e rm is .
2) Brom us in e rm is +  A g ro stis  a lb a+ A lo p ecu ru s  p ra te n s is .
3) A grostis  alba-f-A lopecurus p ra te n s is .
4) A grostis  a lb a + o tlie r  sp ec ies  or.
4) A grostis  a lb a+ A lo p ecu ru s  p ra te n s is + P h le u m  p ra te n se  w ith  o th e r 

d iffe ren t species.
5) D ifferen t spec ies or.
51) A ssociations of d iffe ren t spec ies and g ra sse s  w ith  p red o m in en ce  of 

legum inosae.
6) D ifferen t spec ies w ith  F es tu ca  su lcata .
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A ll n am ed  assoc ia tions can  occupy  th e  to p s of th e  p rom otions a t an 
eq u a l h e ig h t b o th  over th e  lev e l of th e  r iv e r  as w e ll as over th e  lev e l of 
th e  g ro u n d  w a te r  an d  on th e  c o n tra ry  th e  sam e associa tions m ay  be m et 
011 th e  tops of th e  p rom otions of d iffe re n t h e ig h ts  on th e  condition  of u n ch an 
g eab le  th ick n ess  of th e  la y e r  of a llu v ia l s ilts  (see th e  lo n g itu d in a l profile  1 
an d  2).

In  th e  c e n tra l  an d  esp ec ia lly  in  th e  m arg in  p a r t  of th e  a llu v ia l v a lley  
of th e  M ologha w h e re  th e  bu lk  of th e  a llu v ia l s ilts  d im in ish es th e  in fluence 
of th e ir  q u a n ti ty  on th e  d is tr ib u tio n  of th e  f lo ris tic a l g ro u p s is n o t so ev i
d e n t as in  th e  p a r ts  of th e  v a lle y  n e x t to  th e  bed  of th e  r iv e r .

T he s tu d y  of th e  flo ris tica l assoc ia tions w as ex ecu ted  on th e  base о 
th e  m ain  fac to rs  w h ich  d e te rm in e  th e  co n d itio n s of g ro w th  of p lan ts , (the 
cond itions of h ig h  w a te rs , h e ig h t of th e  su rface  over th e  lev e l of g ro u n d  
w a te r  an d  over th e  lev e l of th e  r iv e r , th e  m ech an ica l com position  of soils), 
as w ide as possib le  in  th e  co n d itio n s of a  ru n n in g  excursion .

As a  re s u lt  of th is  s tu d y  is  g iv en  a  schem e of ty p e s  of ecological con
d itio n s  of th e  v e g e ta tio n  of th e  cross sec tio n  of th e  a llu v ia l v a lley  of th e  
M ologha.

As base of th is  sch em e th e  a llu v ia l v a lle y  is  d ev id ed  in  th re e  p arts : 
th e  co asta l p a r t,  th e  c e n tra l  p a r t  an d  th e  m arg in  p a r t.  E ach  of th e se  p a r ts  
is su b d iv id ed  in  its  tu rn  in to  se p a ra te  reg io n s  acco rd in g  to  th e  d eg ree  of 
ten s io n  of th e  a llu v ia l p ro cess  in  th e  g iv en  re g io n  and  to  th e  d eg ree  of 
in flu en ce  of th e  p a r ts  of th e  su ro u n d in g  lan d  ly in g  ou tside  of th e  a llu v ia l 
v a lley .

A p e c u lia r i ty  of th is  schem e is th a t  th e  p a r t  of th e  v a lle y  n ex t to  th e  
bed  of th e  r iv e r  is d ev id ed  in  tw o ty p e s — 1) th e  u n d erw ash ed  b an k s  and,
2) b anks in c re a s e d  b y  a llu v ia l deposits. T he reaso n s of such  a d iv ision  a re  
th e  fo llow ing  in  th e  case  of a r iv e r  flow ing  b e tw een  low  banks, (th is is 
th e  case g e n e ra lly  o b serv ed  in  a ll w id en in g s of th e  a llu v ia l v a lley  of th e  
M ologha),—in  sp r in g  i t  overflow s b o th  b an k s. T he b a n k  w h ich  is  h ig h e r  is 
u n d e rw ash ed  an d  th e  o th e r  b an k , th e  low er one, from  w h ich  th e  r iv e r  g ra 
d u a lly  rem o v es is  e v e ry  y e a r  in c re a se d  b y  alluv ion . On th e  side  of th e  
u n d e rm in e d  b a n k  th e  r iv e r  overflow ing  i t  in  sp rin g  ch an g es  its  v e lo c ity  
an d  p re c ip ita te s  a g re a t  b u lk  of s ilt, th e  q u a n ti ty  of w h ich  decreases v e ry  
ra p id ly  on rem o v in g  from  th e  r iv e r . T he d iag ra m  of such  an  u n d erm in ed  
b an k  is  g iv en  in  fig. X» 7.

T he le t te r  b in d ic a te s  h e re  th e  la te s t d ep o sits  of th e  r iv e r  g en e ra lly  
co n sis tin g  of fine  sand.

T he le t te r  a  in d ica te s  th e  an c ie n t a llu v ia l deposits , fo rm ed  u n d e r dif
fe re n t cond itions, and  non b u rr ie d  u n d er th e  la y e r  b.

T he an c ie n t a llu v ia l d ep o sits  can  co n sis t of sands, c lay s  an d  even 
p e a t  -  in  d ep en d en ce  of th o se  e lem en ts  of th e  a llu v ia l v a lle y  w h ich  a re  
la id  open b y  th e  r iv e r  w a n d e rin g  am id s t its  deposits. T he m ost ch a ra c te r i-  
s tic a l fe a tu re  of th e  p a r t  of th e  v a lle y  of th is  ty p e  n e x t to  th e  bed  of th e  
l 'iv e r  is  th e  ab sen ce  of e v e ry  re la t io n  b e tw een  th e  la y e rs  a an d  b an d  th e  
fu ll d e s tru c tio n  of th e  eco log ical cond itions an d  of th e  p la n t associa tions 
co v e rin g  th is  p a r t  of th e  va lley .

„D is tu rb ed  assoc ia tions" , (te rm , u sed  b u  L. G. R am ensky), a re  th e  n e
ce ssa ry  a t tr ib u te s  of th e  p a r t  of th e  v a lle y  n e x t to  th e  b ed  of th e  r iv e r  
in  th e  a llu v ia l v a lle y  of th is  ty p e . On th e  opposite  b a n k  th e  a llu v ia l s t r a ta  
of th e  p a r t  of th e  v a lle y  n ex t to  th e  bed  of th e  r iv e r  a re  of equal c h a ra 
c te r  from  top  to  bo ttom . T h ey  w ere  p re c ip ita te d  in  th e  sam e cond itions as 
th e  a llu v ia l s ilts  a t  p re se n t. No ro u g h  d is tu rb a n c e  of eco logical conditions 
ta k e s  p lace  here , b u t i t  p roceeds an  in ce ssa n t m od ification  of Uiese condi
tio n s  s tro n g e r  th a n  in  a n y  o th e r p a r t  of th e  re g io n  of the a llu v ia l
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valley ; as th e  s tro n g  y e a r ly  deposits, m ore  th a n  e lsew h ere  ch an g e  th e  w hi le 
com plex of facto rs, th a t  d e te rm in e  th e  ecological cond itions. T he speed ol 
change of assoc ia tions is h e re  up p erm o st.

The „ e q u il ib ru m -m u ta t iv e "  asso c ia tio n s  (conception in tro d u ced  bu  R a
m ensky), in tim a te d  in  g e n e ra l w ith  a llu v ia l v a lley s , a re  th e  m ost ch a rac te - 
r is tic a l fe a tu re s  of th e  p a r ts  of th e  sam e n ex t to  th e  b ed  of th e  r iv e r  in 
a llu v ia l v a lle y  of th is  ty p e . T he su rface  of th e  v a lle y  u n d u la te s , (see fig. 1 
an d  2). T he to p s of th e  p rom otions a re  a p p ro x im a tiv e ly  p a i a llc l to  th e  
r iv e r.

T he d esc rip tio n  of ecological ty p e s  is fo llow ed b y  e n u m era tio n s  of th e  
m a in  flo ris tica l g roups, p a r tic u la r  to  e v e ry  se p a ra te  ty p e .

C h ap te r IV g ives a re v isa l of 64 d e sc rip tio n s  of one of such  J lo ris tic a l — 
g ro u p in g s co n sis tin g  of d iffe ren t species w ith  F es tu ca  su lca ta , (see ta b l 9), 
g ro u p s d iffe ren tly  co n stan t a re  in v e s tig a te d  as w ell as ch an g es in  th e ir  com 
position  in  re g a rd  to  species dep en d in g  on ch an g es of ecological cond itions.
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ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ.

СТРОКА Н А П Е Ч А Т А Н О с л е д у е т

14 севера-востока северо-востока
14 перевеянным перевеянными
18 а и в а и b
1 растительности группировок растительных группировок

24 См. табл. 7 См. табл. 8
43 2+41,9  до 2+49,2 2+ 70 ,9  до 2+89,2

18—19 4 + 3 4  до 4 + 3 8  ■ 2 + 3 4  до 2 + 3 8
28 у пикета 2+ 37  на гриве, воз

вышающейся на 3,6
у пикета 2 + 6 4  на гриве, воз

вышающейся на 5,6
30 у  п. 2 + 3 9  на высоте 3,4 у п. 2 + 6 9  на высоте 5,4
41 Prunas Padus Prunus Padus
45 Lmpatiens Nobi tangere lm patiens N oli tangere
16 часть p. Мологи часть поймы p. Мологи.
24 ч а с т ь  р . Мо ло ги часть поймы р. Мологи.


