
Выпускъ 9-й.

Г. У. 3, и 3.
Департаментъ Землед,Ьл1я.

МАТЕР1АЛЫ
ПО

- ОРГА Н И ЗА Ц Ш  и КУЛЬТУР® 

КОРМОВОЙ ПЛОЩАДИ.
Подъ общей редакщей В . Н . Ш тей на.

---- ------------

МАТЕРИКОВЫЕ И ОЗЕРНЫЕ ЛУГА 

ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ.

- --

Изъ отчета А. П. Ш енникова .

С.-ИЕТЁРБУРГЪ.

Типография В. ©. К и р ш б а у м а , д. М-ва Финансовъ, на Дворц. плош.

1 9 1 4 .



Желаюгще получить настоящее издаше благово-
(

лятъ обращаться непосредственно къ правительствен- 

нымъ губернскимъ агентамъ по сельскохозяйственной 

части (инспекторамъ сельскаго хозяйства, правитель- 

ственнымъ агрономамъ) или старшимъ областнымъ 

спещалистамъ по культур-b кормовыхъ растенш: барону 

Г. В. Розену (Петроградъ, Департаментъ Землед'к/пя), 

А. М. Дмитр1еву (Москва, Спиридоновка, Ермолаев- 

скш пер., 4), В. II. Панферову (Казань, Проломная ул., 

26), А. П. Черному (Могилевъ губ., Дворянская ул., 9), 

П. Д. Копылову (Калуга, Молотковская ул., д. Толбузина) 

и В. С. Орлову (Самара, Преображенская ул., 81).
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Произведенное л-Ьтомъ 1913 года А. П. Шенни- 

ковымъ обсл^доваше луговой площади относится, 

: ь г образомъ, къ восточной части Олонецкой 

губернш и служить продолжешемъ работъ въ этой 

области, начатыхъ еще въ 1911 году.

Относительно ограниченное время, которое могло 

быть посвящено обогЬдовашю, не позволило шире 

осветить намеченные вопросы; однако добытый 

данныя несомненно должны лечь въ основаше пред- 

стоящаго плана м'Ьропр1ятш по улучшешю луговыхъ 

угодШ обсл"Ьдованнаго района.



В В Е Д E H I Е.

По порученш Департамента Землед'Ьл1я, л"Ьтомъ 1913 года 

мною сд'Ьлано экскурсионное обсл-Ьдоваше луговъ Каргополь- 

скаго и Пудожскаго уЬздовъ, Олонецкой губернш, съ 

ц'Ьлью выяснить общее состояше и распространеше луговой 

площади въ этомъ районе и произвести ея почвенно-ботани- 

ческое описаше. Такъ какъ для выполнешя подобной задачи 

важно было видеть возможно большее количество луговъ и 

въ возможно большемъ разнообразш естественныхъ условш 

взятаго района, то порядокъ обсл-Ьдовашя былъ принять 

рекогносцировочный. Предполагалось, что большое коли

чество наблюденш въ природе надъ зависимостью между 

травянымъ покровомъ и действующими на него факторами, 

должно въ известной степени заменить отсутсте  искус

ственно поставленныхъ опытовъ (на станщяхъ).

Въ течете 5 недель (съ 17 шня по 24 шля) были 

осмотрены луга въ окрестностяхъ слЪдующихъ пунктовъ, 

въ порядке ихъ посЬщешя.

1. Около города Каргополя, по обоимъ берегамъ р. 

Онеги— 17, 18 и 20 шня.

2. Луга по р. Лекшме, отъ дер. Низъ до озера Лаче— 

19 Ш Н Я .

3. Лугъ около дер. Ореховской— 22 шня.

4. Ст. Волосовская: луговые склоны берега р. Онеги, на

горный лугъ и луга въ устье речки Чучексы— 23 шня.

5. Ст. Архангельская: луга по высокой террасе надъ 

р. Онегой —24 шня.

6. Ст. Луговская: лЪсныя «пожни» около озера «Мохо

вого» и на его берегахъ— 25 шня.

7. Ст. Конево: луговые склоны по р. Онеге, луга на вто

рой террасе между деревней и рекой, пожни по ручью 

между Малымъ и Большимъ Коневымъ— 27 и 28 шня.
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8. Ст. Федово, районъ р. Моши: прибрежные луга вдоль 

р. Моши, отъ ея устья до впадешя р. Лепши; по 

р. ЛепшЪ до р. Тихменьги; по р. ОнегЬ—Боярскш 

«наволокъ» у дер. Боярской, лугъ на остров-Ь противъ 

дер. Вороново; нагорные луга вдоль тракта, около 

д.д. Семеновской и Вороново; луга около погоста Усть- 

Моша. Съ 28 шня по 6 шля.

9. Ст. Враниковская: лесные луга по двумъ «Мельнич- 

нымъ» ручьямъ и около нихъ- -7 и 8 поля.

10. Ст. Першлахта: луга по побережью Кена— озера и 

пожни вдоль Ровдъ-ручья—9 шля.

11. Ст. Вершинино: лугъ около деревни— 10 шля.

12. Д.д. Колово и Сигово: луга по р. Водл-fe— 13, 14 и 

15 шля.

13. Около гор. Пудожа, луга по р. Водл-Ь— 16, 17 и 

18 шля.

14. Ст. Колодозеро: луга по р. Колода, около моста, въ 

6 верстахъ отъ станщи- 21 шля.

1Ь. Новый осмотръ описанныхъ луговъ около гор. Кар

гополя, м-Ьстами еще оставшихся не скошенными —  

23 и 24 1юля.

Наблюдешя, начатая много ранЪе еЬнокоса, сильно запо

здавшего въ этомъ году благодаря засух-fe, непрерывно 

продолжались съ 17 шня до 20-хъ чиселъ шля. Первый 

скошенный лугъ я увидЪлъ 4 шля на островк'Ь, противъ 

д. Вороново, на р. ОнегЬ. Лугъ этотъ, по словамъ мЪстныхъ 

крестьянъ, скашивается два раза въ л'Ьто, что на с-ЬверЪ 

представляетъ собою чрезвычайно редкое явлеше. Тогда же 

крестьяне дер. Федово поехали косить дальше луга на 

р. Moiirb. Но обычно начало сЪнокоса падаетъ на проме

ж у т ок  времени между Ивановымъ (24 шня) и Петро- 

вымъ днемъ (29 шня). Въ течете всего обсл-Ьдовашя стояла 

сухая и жаркая погода; даже незначительные дожди были 

очень рЪдки, а до 29 шня не было ни одного. Сухому и 

жаркому лЪту предшествовала поздняя и холодная весна, 

что, по словамъ крестьянъ, задержало развит1е травяного 

покрова. ОбЪ причины вызвали рЪзкш недородъ луговыхъ 

травъ даже на наиболее урожайныхъ заливныхъ лугахъ. 

Среди повсем'Ьстныхъ жалобъ на недородъ, приходилось 

слышать и бол-Ье точное опред^леше урожая: на заливныхъ 

лугахъ получилась половина прошлогодняго, а на суходоль- 

ныхъ— лишь одна треть. Надо, впрочемъ, заметить, что л'Ьто
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1912 года по урожаю травъ уклонялось отъ нормы и какъ 

разъ въ обратную сторону: урожай былъ выше средняго. 

Несмотря на запоздаше начала сенокоса, онъ былъ выпол- 

ненъ быстро и успешно, такъ какъ погода все время благо- 

пр1ятствовала и въ последше дни поездки нескошенные 

луга мне приходилось уже искать.

Не буду останавливаться на описанш пр1емовъ обсл-Ьдо- 

вашя, не отличающихся нич-Ьмъ существеннымъ отъ изло- 

женныхъ хотя бы въ «Программахъ для ботанико-географи- 

ческихъ изсл-Ьдованш», изданныхъ Вольнымъ Экономическимъ 

Обществомъ или въ изданш Департамента Землед-Ьл1я: «Къ 

вопросу объ изследованш луговъ и болотъ». При маршрут - 

номъ обслЪдоваши, они, въ конце-концовъ, сводились къ 

возможно точному наблюденш наибольшего количества явле- 

нш, къ уясненпо законностей въ ихъ повторяемости и къ 

ихъ классификацш.

Техническая сторона работы была очень облегчена, бла

годаря предупредительному отношенш къ этому д'Ьлу со 

стороны: Председателя Общ. изуч. Олонецкой губ. А. Ф. 

Шидловскаго, Начальника Олонецк. Упр. Землед. и Госуд. 

Им. А. А. Бернацкаго, Председателя Олонецк. Губ. Земск. 

Управы Н. А Ратькова, Председ. Каргопольск. Уезд. Земск. 

Управы А. А. Дойкова и др. Всемъ имъ я приношу здесь 

мою глубокую и искреннюю признательность.

По происхождешю субстрата, покрытаго луговой раститель

ностью, луга обследованнаго района можно разбить на сле

дующая три категорш. Вдоль рекъ, на наносныхъ субстра- 

тахъ, имеемъ аллкдаальные луга; около озеръ— субстраты, 

возникнпе после заросташя и усыхашя озера, обязанные 

своимъ происхождешемъ поселяющимся здесь растешямъ; на 

материковыхъ террасахъ—луга на почвахъ, образовавшихся 

въ результате изменешя материнской породы внешними 

факторами и, между прочимъ, растительностью.

По низкимъ берегамъ истока р. Онеги изъ оз. Лаче, у 

г. Каргополя, расположены участки приозерныхъ и матери

ковыхъ луговъ. Когда, несколькими верстами ниже, река 

вступаетъ въ собственные берега, последше состоять изъ 

выходящихъ на поверхность известняковъ, размываемыхъ р е 

кой безъ образовашя луговыхъ террасъ. Еще дальше по 

течешю, между дер. Волосово, устьемъ р. Чучексы и ст. Ар



хангельской— берега мен"Ье размываемые, съ откосами, по

крытыми травянистой растительностью. Эти луговые склоны 

должны разсматриваться какъ образовашя, средшя между 

собственно аллювиальными и материковыми лугами. Они обык

новенны также по берегамъ и ниже ст. Архангельской, какъ 

наприм-Ьръ, около ст. Конево и въ район'Ь села Усть-Моши. 

Первые развитые аллювш встречаются въ усть-fe р. Чучексы, 

но и зд-Ьсь они столь незначительны и столь нерезко обо

соблены отъ луговыхъ склоновъ, что иногда разграничеше 

аллкшальной части отъ не-аллкшальной достигалось лишь 

путемъ продолжительнаго и тщательнаго изучешя рельефа 

луга. Бол-Ье богато аллкшальныя образовашя представлены 

въ район-Ь с. Усть-Моши. Отсюда внизъ, площадь ихъ возра- 

стаетъ, но гл. об. уже въ пред'Ьлахъ Архангельской губерши. 

Лугъ у дер. Боярской (Боярскш «наволокъ») около /г— 3,Ч 

версты въ длину и н-Ьсколько мен-Ье въ ширину; Воронов- 

скш лугъ немного больше.

По р. Кен-Ь преобладаютъ луговые склоны, аллюв1аль- 

ная же долина выражена лишь въ р-Ьдкихъ случаяхъ и 

очень незначительно, какъ напр, въ усть"Ь л-Ьво-бережнаго 

Мельничнаго ручья у д.д. Враниково и Корякина.

Р1зка Моша и ея притокъ Лепша (а также и остальныя 

осмотр-Ънныя мною р-Ьки) могутъ служить прим"Ьромъ л"Ьсныхъ 

р-Ьчекъ, берега которыхъ доставляютъ главную массу сЬна. Но 

аллювш и зд"Ьсь незначительны. Правда, по pp. Mourfe и ЛеппгЬ 

аллювш, появляясь незаметно, сплошь окаймляютъ низюе 

материковые берега, но полоса ихъ достигаешь самое боль

шее 5 саженъ въ поперечник-Ь, представляя, такимъ обра- 

зомъ, среднее между луговыми склонами и собственно аллю- 

в1альными долинами. Только ближе къ устью р. Моши, у 

дер. Федово, встр'Ьчаемъ обширный аллюв1альный лугъ.

Въ нижнемъ теченш р. Лекшмы н-Ьтъ даже и узкихъ 

аллкшальныхъ полосъ, подобныхъ гЪмъ, который находятся 

по берегамъ p.p. Моши и Лепши и только существоваше 

береговыхъ валовъ указываетъ на присутств1е зд^сь аллю- 

в1альныхъ наносовъ, покрывающихъ ближайшую къ р-Ьк̂ Ь 

часть равниннаго прибрежья оз. Лаче. Сходную картину 

представляютъ и берега р. Колоды въ томъ м^ст-Ь, гд-Ь я 

им-Ьлъ возможность ихъ наблюдать. Зд"Ьсь тоже нельзя раз

граничить аллкшальную долину отъ не-аллюв1альной, но, 

благодаря наносу, на прибрежной узкой полоеЬ материнской



равнины образуется береговой валъ, который, по мере уда 

лешя отъ реки, постепенно сходитъ на-н-Ьтъ.

Наиболее сильно аллкшальная долина, въ значительной 

M'bpt покрытая лугами, выражена по течешю р. Водлы, 

между д. Сигово и г. Пудожемъ, т. е. всего на 10 12 верстахъ.

Аллювш районовъ pp. Моши и Водлы дали мне хороший ма- 

тер1алъ для суждешя о лугахъ этой категорш, столь не- 

многочисленныхъ, что почти все они ограничиваются виден

ными и описанными.

Луга второй категорш мною наблюдались: 1) въ дельте 

р. Лекшмы (побережье озера Лаче); 2) по берегамъ длиннаго и 

узкаго залива («лахты») озера Лаче, называемаго у города 

Каргополя рекой Онегой, которая имъ начинается, входя въ 

свои берега лишь нисколькими верстами ниже города; 3) по 

побережью Кена-озера, около д. Першлахты.

Луга третьей категорш встречаются повсюду и боль

шинство описанш относится именно къ нимъ. Наиболее 

обширны они у д. Конево, на первой отъ реки материковой 

террасЬ, около д. Федово (между д.д. Семеновской и Воро- 

новымъ, около погоста Усть-Моша); невелики, но многочис

ленны, вдоль лесныхъ р-Ьчекъ, у г. Каргополя, около 

дер. Враниковской. Я называю ихъ «лесными» лугами. Все 

луга этой категорш явились после вырубки леса и, благо

даря местнымъ климатическимъ услов1ямъ,. вновь имъ зара- 

стаютъ, какъ только вмешательство человека прекращается. 

Одни изъ нихъ, очень давно расчищенные («душевые» наделы), 

иногда не имеютъ уже почти никакихъ резкихъ следовъ своего 

лесного прошлаго. Друпе, такъ называемыя «пожни» и 

«расчистки», представляютъ собою разныя стадш въ смене 

лесныхъ почвенныхъ условш и флоры луговыми. Так1я рас

чистки, чрезвычайно обычныя всюду, тянутся, напримеръ, 

вдоль всего течешя рекъ Моши и Лепши, непосредственно 

за упомянутой выше узкой аллюв!альной полосой. Пожни и 

расчистки связаны большею частью съ лесными логами, по

бережьями озеръ и лесныхъ речекъ; болотистыя «согры» или 

по-местному «корбы» (корб—озеро), поросипя ольшанникомъ 

и елью на черномъ болотистомъ перегное, очень охотно 

расчищаются подъ сенокосы. При бедности района залив

ными лугами, лесные покосы доставляютъ главную массу 

сЬна для нуждъ местнаго населешя, особенно густого по 

берегамъ р. Онеги. Иныя деревни, не находя подходящихъ 

для обращешя подъ лугъ лесныхъ участковъ поблизости,
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вынуждены дЬлать расчистки верстъ за 30— 40. Такъ, мнопя 

деревни на р. ОнегЬ, недалеко отъ г. Каргополя, главные 

сенокосы имЪютъ по р. Порм-fe, впадающей въ р. Волошку. 

Между тЪмъ, высокие берега последней, какъ и р. Онеги, 

представляютъ мало м-Ьстъ, удобныхъ для использовашя въ 

видЬ луговыхъ угодШ.

Подробное разсмотр^ше луговъ указанныхъ трехъ кате- 

горш я начну съ луговъ материковыхъ не только потому, 

что они оказываются преобладающими, но и оттого еще, что 

аллюв1альные луга обслЪдованнаго района, какъ увидимъ, 

имЪютъ особенности, для понимашя которыхъ необходимо 

им-Ьть представлеше о материковыхъ лугахъ. Точно также 

и приозерные луга необходимо разсматривать лишь по полу- 

ченш общихъ св-ЬдЬнш о материковыхъ лугахъ.



Материковые луга.

Прошлое материковыхъ луговъ въ значительной степени 

опред-Ьляетъ ихъ современное состоите. Совершенно необ

ходимо, поэтому, познакомиться, хотя бы въ самыхъ общихъ 

чертахъ, съ теми лесными участками, расчисткой которыхъ 

достигается расширеше луговой площади. На нихъ господ- 

ствуютъ опред%ленныя физико-географичетя услов1я, разви

вается тотъ или иной растительный покровъ и происходить 

въ определенномъ направленш почвенный процессъ. При рас

чистке, после вырубки леса, должны весьма сильно измениться 

услов1я, определяющая характеръ почвы и травянистаго по

крова, а, следовательно, долженъ’ иначе пойтти и процессъ 

почвообразовашя, почему и травянистая растительность леса 

сменится иной.

Чаще всего, и прежде всего, расчистке подвергаются бо

лотистые леса, мелколесья и кустарниковыя заросли («согры», 

«корбы»), Крайнимъ выражешемъ такого болотистаго леса 

является лесъ по побережью озера Лаче, около устья 

р. Лекшмы. Это— елово-березовый лесъ съ подлескомъ изъ 

ивъ, ольхи, крушины, калины и т. п. Масса упавшихъ гшю 

щихъ деревьевъ, высокихъ обросшихъ мохомъ пней, гро- 

мадныхъ кочекъ, не высыхающая круглое лето въ ямахъ вода, 

мягюя подушки лесной мохово-травянистой растительности, 

чередуюццяся съ вязкими илистыми промежутками между 

кочками, часто заросшими болотноводными растешями,— вотъ 

общая картина этихъ мало проходимыхъ «согръ». Чрезвы

чайно же высокш уровень грунтовыхъ водъ, вызывая постоянно 

избыточное увлажнеше, приводить къ сильно выраженному 

поверхностному заболачивашю.

Отмерцпя части травянистыхъ растенш, полуразрушен

ные пни, обломки ветвей и целыя деревья, не успевъ 

сгнить, даютъ на себе прштъ новымъ поколешямъ растешй, 

которыя и обрастаютъ ихъ кругомъ. Вместе съ этимъ, даль
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нейшее разложеше ихъ еще более затрудняется, такъ какъ 

сильнее задерживается доступъ воздуха въ субстратъ, насы

щенный водой и въ результате накопляется черная торфя- 

нисто-перегнойная масса. Она состоитъ частью изъ более 

или менее минерализованнаго уже субстрата, частью же изъ 

остатковъ еще не разложившихся растенш. Торфяной мохъ 

въ этихъ лЪсахъ развивается лишь кое-где на высокихъ коч- 

кахъ, что указываетъ, можетъ быть, на богатство почвенной 

воды минеральными веществами.
Почвы «согръ» и имъ подобныя м-Ьстнымъ населешемъ на

зываются «черноземомъ». Изъ физическихъ свойствъ этихъ 

почвъ сл^дуетъ отметить: мягкость, рыхлость, способность 

быстро насыщаться водой и, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, 

сравнительно быстро высыхать. Для характеристики ихъ въ 

химическомъ отношенш важно указать на богатство «черно

зема» питательными веществами, большая часть которыхъ 

не можетъ быть использована растешями, такъ какъ связана 

въ изобилш образующимися почвенными кислотами ])- Такимъ 

образомъ, въ болотистыхъ л-Ьсахъ типа «согры» происходитъ 

иакоплеше органическаго матер1ала.

Только что описанный типъ леса является довольно 

распространеннымъ въ этомъ районе, хотя нередко вместо 

леса имеется мелколесье или даже кустарниковыя заросли, 

таковы, напр, ольшанники на сырыхъ болотныхъ черноземахъ 

у оз. Корба (у деревни Корбозеро). Еще чаще встречается 

гипъ леса, также болотистаго, но далеко не похожаго на 

согру. Сюда, напр., относится лесъ по берегамъ р. Моши, 

за счетъ котораго, обычно, происходитъ увеличеше сосед- 

нихь расчистокъ подъ сенокосы. При высокомъ стоянш грун

товой воды, последняя, повидимому, здесь бедна солями и 

обладаетъ значительно меньшей подвижностью. Хотя травя

нистый покровъ въ этихъ услов1яхъ развитъ еще хорошо, но 

преобладаютъ все же лесные мхи, при чемъ сфагновый 

мохъ встречается чаще. По сравнешю съ «сограми», нако- 

плеше и разложеше органическаго вещества происходитъ 

менее интенсивно, какъ это можно заключить изъ простого 

наблюдешя надъ морфологическими особенностями почвы.

*) Подробную характеристику сходныхъ почвенныхъ образовашй см. 

пъ работЬ М. Ф . Колоколова оОписаше почвъ I рязовецкаго уЬзда» («Мате- 

талы для оцЪнки земель Вологодской губ.», т. I); см. также работу Искюля 

пъ «Трудахъ по изслЪдовашю земель Печорскаго края», т. I (Усть- 

сысольсюй у.).



Соотв-Ьтственно этому, разница между общимъ количествомъ 

питательныхъ веществъ и запасомъ ихъ въ усвояемой для 

растенШ форме на такихъ почвахъ будетъ отзываться силь

нее, т. е. въ физюлогическомъ отношенш оне будутъ белне? 
почвъ «согръ».

Конечно, избыточное увлажнеше можетъ быть не столь 

значйтельнымъ, какъ это было въ последнихъ двухъ при- 

мерахъ: почва, будучи насыщена водой во время таяшя снега 

весною или после обильныхъ дождей летомъ, въ сухую 

погоду более или менее высыхаетъ. Въ этомъ случае мы 

встречаемъ новый типъ леса, также используемаго после рас

чистки подъ сенокосъ и представляющаго собою светлое 

смешанное мелколесье на почвахъ, не допускающихъ ни 

избыточнаго увлажнешя, ни поверхностнаго заболачивашя, 

съ хорошо развитымъ травянистымъ покровомъ, доминирую- 

щимъ надъ моховымъ. Почвы здесь обычно подзолистыя, 

съ верхнимъ горизонтомъ, более или менее окрашеннымъ 

гумусомъ на незначительную глубину въ темно-серый цветъ 

и съ горизонтомъ вымывашя, окрашеннымъ светлее и ле- 

жащимъ на материнской породе.

Изъ сказаннаго легко видеть, что достаточно небольшихъ 

изменешй въ водномъ режиме, чтобы и процессъ почвообра- 

зовашя соответственно изменился въ ту или другую сторону. 

Напримеръ, светлое мелколесье превращается въ лесъ тамъ, 

где больше тени, меньше аэращя, большая влажность воз

духа и почвеннаго слоя и не столь полное разложеше отми- 

рающаго органическаго матер1ала; создаются услов1я, благо- 

пр1ятныя для образовашя полуболотныхъ почвъ: органическое 

вещество втеками углубляется все более въ подзолистый

1 оризонтъ, такъ что последнш становится иногда трудно раз

личимыми Мелколесья, бывипя сначала несколько более влаж

ными, въ конце этого процесса получаютъ почвы уже совсемъ 

болотныя, а мелколесья съ почвами, временно избыточно- 

увлажняемыми— почвы постоянно избыточно-увлажненныя.

Очевидно, что образовавшаяся подъ покровомъ леса 

почвенная масса изменится после его сведешя, такъ какъ, 

при прочихъ равныхъ услов1яхъ, климатъ участка, покрытаго 

л сомъ, влажнее, чемъ климатъ открытаго участка, что 

соответствующимъ образомъ должно отразиться на почве.

ели въ услов!яхъ климата нашего района облесеше приво

дить рано или поздно къ большей или меньшей заболочен

ности почвы, то удалеше леса дастъ. конечно, ппптияппп-
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ложные результаты. Такъ, после вырубки «согры», вместе съ 

большимъ доступомъ воздуха и света, уровень грунтовыхъ 

водъ понизится, накоплеше органическаго матер1ала пойдетъ 

менее интенсивно, т. к., помимо усилешя разложешя вновь 

отмирающихъ частей, подвергнется расходование (разлагаясь 

до конца) и запасъ ихъ, накопленный прежде. Къ изм-Ьне- 

шямъ, произведеннымъ чисто физическимъ путемъ, присоеди

нятся изм1знешя, вызванныя сменой растительнаго покрова, 

когда на открытомъ месте одни виды растенш пойдутъ на 

убыль, а друпе, наоборотъ, будутъ усиленно развиваться и 

среди нихъ появятся таюе, которые, какъ увидимъ дальше, 

оказываютъ очень определенное вл1яше на направлеше 

почвенныхъ процессовъ.

’Очень рыхлый, сырой и богатый малоизменившимися 

растительными остатками «черноземъ», после сведешя согры, 

высыхая, превращается въ ореховатый или тонко-зернистый, 

лежащш на материнской породе. Мощность его зависитъ отъ 

возраста пласта, степени бывшаго увлажнешя и т. д. При 

дальнейшемъ измененш, когда органическаго вещества уже 

будетъ недостаточно на окраску всего почвеннаго пласта, въ 

нижней части последняго обнаружится подзолистый гори

зонты Въ особыхъ услов1яхъ, представляемыхъ склонами, 

болотистыя и полу-болотныя почвы превращаются въ почвы 

дерноваго типа, съ очень постепеннымъ переходомъ отъ окра- 

шеннаго гумусомъ верхняго горизонта къ подпочве.

Уменьшеше органическаго вещества въ почве уже само 

по себе вызываешь большую ея сухость, почему участки съ 

постоянно-избыточнымъ увлажнешемъ будутъ насыщены во

дой только временами, а почвы съ незначительнымъ содер- 

жашемъ гумуса, после сведен!я леса, «перегораюгь» и ста

новятся почти безплодными.

Таково въ общихъ чертахъ направлеше изменешя почвы 

какъ лесныхъ участковъ, расчищаемыхъ подъ сенокосы, такъ и 

уже заложенныхъ на нихъ луговъ, при чемъ разнообраз1е въ 

отдельныхъ стад1яхъ этого процесса можетъ быть очень ве

лико. Здесь важно лишь будетъ указать, что количество и 

качество увлажнешя играютъ въ почве материковаго луга 

главную роль, что въ услов1яхъ местнаго климата почва 

почти всегда обнаруживаешь склонность къ заболачиванда, 

что на лугахъ мы имеемъ дело съ превращешемъ более 

заболоченныхъ почвъ въ менее заболоченныя, и, наконецъ,

1,тп <~>П'кнк"Ь ппоизводительной способности почвы луга
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важно точно определять степень развшчя последней, чтобы 

знать соотношеше между химическимъ запасомъ почвы во

обще и подвижнымъ ея запасомъ въ частности.

Въ пределахъ описываемаго района, луга на материко- 

выхъ террасахъ имеютъ почвы: типично-болотныя, полубо- 

лотныя, подзолистыя и близюя къ дерновымъ. Неравномер

ное распределите техъ или иныхъ почвъ обусловливается 

орограф1ей отдельныхъ местностей. Въ холмистой местно

сти между Онежскимъ озеромъ и бассейномъ р. Онеги, со

ответственно преобладашю здесь песчаныхъ ледниковыхъ 

отложенш, подвергающихся почвообразовательному процессу 

въ услов!яхъ сильнаго дренажа, наиболее распространены 

почвы подзолистыя и дерновыя, болотныя же и полуболотныя 

ограничиваются небольшими избыточно-увлажняемыми уча

стками (лесной логъ, приозерная низина и т. п.). Наоборотъ, 

вдоль береговъ р. Онеги, съ преобладашемъ здесь равниннаго 

ландшафта, определяемаго плоскими глинистыми терра

сами, чрезвычайно обычны луга съ полуболотными и болот

ными почвами—«черноземами». Таковы, напр., окрестности

г. Каргополя, террасы у д. Конева и с. Усть-Моши. На более 

дренированныхъ участкахъ деградащя «чернозема» выражена 

крайне разнообразно, доходя на сухихъ луговыхъ склонахъ 

материковыхъ террасъ до образовашя почвъ, близкихъ къ 

дерновымъ. Восточнее снова поднимается гряда моренныхъ 

холмовъ, въ пределахъ которой, вероятно, преобладаютъ 

менее заболоченныя почвы.

Въ дальнейшему при классификацш материковыхъ лу

говъ, почвенныя услов1я, отвечающая определенному состоя- 

шю травянистаго покрова, будутъ описаны особо.

Въ этой классификации определяющимъ факторомъ сле- 

дуетъ признать водный режимъ луга, т. е. услов1я увлажне

шя почвы, его степень и характеръ. Значеше воднаго режима 

въ данномъ случае заключается въ томъ, что онъ видо- 

изменяетъ подзолы и дерновыя почвы въ почвы поверхно- 

стнаго заболачивашя и обратно. Каждому состоянда почвенно- 

грунтовыхъ условш отвечаетъ вполне определенный составъ 

травостоя луга и соответственно изменешю первыхъ про

исходить изменеше последняго и наоборотъ. Такая взаимная 

зависимость между двумя указанными факторами настолько 

тесна и поддается учету, что, наблюдая растительный покровъ 

луга, можно заключать не только о существующихъ почвенно-
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грунтовыхъ усло1Мяхъ, но л о направленш ихъ измЪнешя и 

предстоящихъ см^нахъ.

Все разнообраз1е материковыхъ луговъ можно свести къ 

сл^дующимь тремъ основнымъ типамъ:

1. Л и с т в я г о в ы е  луг  а— отв+>чающ1е услов1ямъ в р е 

м е н и  о-избыточнаго увлажнешя т е к у ч и м и  водами.

2. Г и п н о в ы е  л у г а —отвЪчакнще услов1ямъ по сто-  

ян н о-избыточнаго увлажнешя с т о я ч и м и  водами.

3. Луга съ преобладашемъ дернистой осоки (Carex caespi- 

tosa), развиваклщеся то въ услов1яхъ в р е м е н н о -  

избыточнаго увлажнешя с т о я ч и м и  водами, то въ 

услов1яхъ п о с т о я н н  о-избыточнаго увлажнешя т е- 

к у ч и м и водами. Въ томъ и другомъ случай внЪш 

ность ихъ совершенно различна.



Листвяговые луга.

Луга этого типа обладаютъ «черноземными» почвами 

болотно-лесного происхождешя, после сведешя леса оказа

вшимися въ услов1яхъ значительнаго высыхашя и дегра- 

даши. Поскольку различны при этомъ запасы органиче- 

скаго матер1ала, подвергнувгшеся деградацш, степень усушки

и, следовательно, энерпя деградацш, постольку разнообразны 

въ частностяхъ почвы «листвяговъ». Различ1е въ почвенныхъ 

услов1яхъ отражается на мощности отд'Ьльныхъ горизонтовъ 

и на ихъ структур^. Верхнш горизонтъ обыкновенно является 

темно-окрашеннымъ, что указываетъ на большую его мине- 

рализащю, сравнительно съ настоящими болотными черными 

черноземами. Часто наблюдается расчленеше почвеннаго слоя, 

при чемъ выделяется горизонтъ вымывашя. Подпочвой слу

жить материнская глинистая порода, при этомъ, чемъ почвен

ный слой дальше отъ полной минерализащи, темъ онъ резче 

отличается отъ подпочвы, остающейся безъ видимаго изме- 

нешя даже въ верхнихъ частяхъ. Наоборотъ, при сильномъ 

разложении или полной минерализацш замечается боль

шая постепенность перехода къ оставшейся неизмененной 

глубже лежащей части породы. Въ некоторыхъ случаяхъ 

наблюдаются втеки гумуса въ подпочву, если последняя не 

насыщена водой и пропускаетъ ее изъ начавшаго деградиро

вать «черноземнаго» пласта.

Подпочва очень часто содержитъ въ себе ржавыя пятна, 

протеки, жилки и даже целыя, ржаво-желтыя, твердыя кон- 

крецш окисловъ железа. Изъ свойствъ почвеннаго слоя важ

нее всего отметить его способность къ быстрому высыхашю, 

т. е. легкой отдаче свободнаго, не связаннаго гумусомъ, за

паса воды. При продолжительной засухе небольшой слой 

темной почвы быстро высыхаетъ насквозь; высыхаетъ 

даже на значительную глубину и подпочва, что при 

низкомъ стояniи грунтовыхъ водъ отзывается не только на
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ходе почвенныхъ процессовъ, но и на растительности. Въ слу- 

чаяхъ, когда большая мощность «черноземнаго» пласта или 

более близкш уровень грунтовыхъ водъ служатъ препят- 

ств1емъ къ сильному высыханш поверхностныхъ частей поч- 

веннаго слоя— «черноземъв же чемъ сырее, темъ чернее и 

наоборотъ, -то высохшш верхнш слой отделяется своимъ 

цветомъ отъ более чернаго, лежащаго ниже, что представляетъ 

картину, какъ разъ обратную обычной. Значить, здесь дегра

дация сказалась, какъ и можно было ожидать, лишь въ верх- 

нихъ частяхъ почвы, не распространяясь на более глубоюя.

Съ другой стороны, это явлеше указываешь еще и на 

слабую капиллярность чернозема вообще.

Наконецъ, для большей полноты характеристики грунта 

описываемыхъ луговъ необходимо упомянуть объ его спо

собности насыщаться влагой даже при сравнительно умерен- 

номъ смачиванш: не говоря уже о глинистой подпочве, но 

и темный «черноземъ» делается более липкимъ и чернымъ, 

что какъ бы указываешь на обратный ходъ почвеннаго 

процесса.

Некоторыя данныя анализа травянистаго покрова этихъ 

луговъ могутъ быть объяснены лишь при допущенш смены 

двухъ взаимно-противоположныхъ направленш почвеннаго 

процесса въ течете одного и того же вегетащоннаго перюда. 

Повидимому, избыточное увлажнеше почвы, которому она 

подвергается весной, сейчасъ же вызываешь явлеше забола- 

чивашя, съ образовашемъ гуминовыхъ кислотъ, накопле- 

:-пемъ органическаго матер!ала и возстановительными про

цессами, берущими перевесь надъ существовавшими и безъ 

гого въ минимуме окислительными процессами. Наоборотъ, 

достаточно очень непродолжительной засухи, чтобы напра- 

влете почвеннаго процесса изменилось въ противоположную 

сторону.

Относительно воднаго режима листвяговыхъ луговъ выше 

было сказано, что увлажнеше ихъ происходитъ текучими 

водами. При высокомъ стоянш грунтовыхъ водъ это дости

гается или услов1ями рельефа, или существовашемъ дрени- 

рующаго фактора (напр, ручей); при низкомъ же—питающимъ 

источникомъ является атмосферная вода, въ силу условш 

рельефа стекающая въ котловину, занятую листвяговымъ 

лугомъ, но здесь не задерживающаяся.
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Почвы этого типа луговъ— аэробны и только въ перюды 

более значительнаго избыточнаго увлажнешя въ «черноземе» 

можно встретить стоячую воду и отсутств1е или минимумъ 

кислорода.

По характеру травянистаго покрова, описанные луга я 

называю «листвяговыми», следуя же народному ихъ названш— 

просто «листвягомъ». Это назваше выражаетъ самую суще

ственную черту травостоя: сильное развшче растенш, обла- 

дающихъ, при небольшомъ росте, более или менее широ

кими листовыми пластинками, располагающимися заметно 

мозаично. Таковы въ особенности: манжетка (Alchemilla vul

garis L.), раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.), Черноголовка 

(Brunella vulgaris L.), гравилатъ (Geum rivale L.), европейская 

купальница или баламолка (Trollius europaeus L.). Къ нимъ 

присоединяется большое количество другихъ двудольныхъ. 

въ отдельности не отличающихся обил1емъ листьевъ, но 

въ смеси съ первыми оправдывающихъ присвоенное лугамъ 

назваше. Напр.: живородящШ гречишникъ (Polygonum vivi- 

parum L.), лютики (особенно Ranunculus auricomus L.), попов- 

никъ (Leucanthemum vulgare Lam.), истодъ (Polygala amara L.), 

и мн. друпе (см. ниже). Злаки и осоки развиты не всегда 

одинаково. Дернъ своей крепостью, иногда очень большой, 

обязанъ въ значительной мере не злакамъ, но толстымъ 

корневищамъ раковыхъ шеекъ, манжетки, гравилата, а также 

мочковатымъ корнямъ купальницы, лютиковъ и др.

Типъ листвяговыхъ луговъ, въ дальнейшему долженъ 

быть подразделенъ на два большихъ подтипа, соответ

ственно степени влажности и характеру увлажнешя. Если 

представить себе лугъ съ почвенными услов1ями, приближаю

щимися къ только что описаннымъ, то легко заключить, что 

происходящей здесь процессъ (какъ и вызывающдя его при

чины) въ пределе будетъ направляться или къ mini- 

mum’y, или къ maximum’y влажности. Въ связи съ этимъ, 

въ первомъ случае будетъ иметь место minimum накоплешя 

органическаго вещества, а во второмъ— minimum его разло- 

жешя, минерализацш и т. д., въ зависимости отъ упомяну- 

тыхъ выше факторовъ: аэрацш, движешя грунтовыхъ водъ 

и пр. Большая или меньшая сухость, въ смысле ли общаго 

недостатка влаги или преобладашя сухого перюда надъ 

перюдомъ избыточнаго увлажнешя, можетъ быть вызвана 

въ каждомъ отдельномъ случае особой причиной: въ одномъ—
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такой причиной можетъ служить различная мощность почвен

наго слоя, въ другомъ— сос-Ьдство двухъ участковъ съ раз

личной степенью влажности (ближе къ л key, дальше отъ 

него и т. п.), въ третьемъ— незначительныя особенности 

микрорельефа, влекуцця мЪстныя различ1я въ режим-fe грун

товыхъ водъ и т. д. Такъ какъ измёнешя въ водномъ режиме 

луга вызываютъ таковыя и въ его типе, то, поэтому, вполне 

возможно говорить о с у х о д о л ь  ных ъ  л и с т в я г а х ъ ,  съ 

одной стороны и в л а ж н ы  хъ л и с т в я г а х ъ —съ другой.



Суходольные листвяги.

Ниже помещена сводка сд'Ьланныхъ на месте описашй 

различныхъ луговыхъ участковъ, им'Ьющихъ обнпя черты 

въ своихъ почвахъ и растительности, въ силу которыхъ 

они должны быть отнесены къ суходольнымъ листвягамъ. 

Эти, и подобный имъ описашя, могутъ служить также для 

проверки общихъ характеристикъ.

I. Участокъ на лугу противъ гор. Каргополя (влад-Ьше Уезд. 
Земства). (20/VI).

Первая береговая терраса— материковая, около 1 саж. надъ 

поверхностью воды въ истоке р. Онеги; весной этотъ уча

стокъ не затопляется, вследств1е почти полнаго отсутствия 

разлива. Наблюдается едва заметный уклонъ отъ реки къ 

противоположному краю луговой полосы, граничащей съ сы- 

рымъ мелколесьемъ. Местами попадаются неболышя кочки, 

какъ результатъ обрасташя пней и валуновъ, но кочекъ въ 

обычномъ смысле нетъ. Лесное прошлое участка сказы

вается также въ очень слабой волнистости микрорельефа, 

представляющаго остатокъ почти уже сошедшихъ на-нетъ 

продолговатыхъ и округлыхъ кочкообразныхъ неровностей, 

вышиною обыкновенно не больше 20 см. Очень часто встре

чаются молодые всходы и порослевые кустарники ивняка, не 

превышающее 1 2  вершковъ и кое-где переходяшде въ та

кого же роста целыя заросли, совершенно вктеснивнпя 

луговую растительность— результатъ ихъ ежегоднаго скаши- 

вашя, вызывающаго къ жизни все новые и новые придаточ
ные побеги.

ОбщШ составъ растительности свидетельствуем о сухо- 

дольномъ характере луга. Всюду видны высохнпе листья и 

стебли злаковъ, осокъ и пр., вместе съ полуотмершимъ 

мхомъ и лишайникомъ (Peltigera sp.). Моховой покровъ 

(Thuidium abietinum и др.)— не сплошной, прилегающей къ 

самой земле, довольно равномерный, полузасохшш. Подседъ,
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какъ ярусъ, отсутствуетъ; злаковъ мало; растешя вообще 

очень приземисты—б. ч. до 2-хъ верш., но въ отдельныхъ 

случаяхъ достигаютъ 20 и больше см.— и не образуютъ сом- 

кнутаго покрова. Густоту травостоя показываешь подсчетъ, 

сделанный на участкахъ въ 1 кв. аршинъ: лучине изъ нихъ 

дали числа: 15, 18, 20.

За буроватымъ войлокомъ дерна и мертваго покрова 

въ 2— 3 см. толщиной идетъ на 25— 30 см. черная, разсып- 

чатая, слабо слипающаяся при сдавливанш почва. Подзоли- 

стаго горизонта вымывашя н-Ьтъ. На глубине около 30 см. 

начинаютъ встречаться камни (до величины крупной гальки) и 

дресва, связанные глинистой замазкой. Подобная дресвяная 

масса залегаешь до глубины въ 80 см. (глубина скважины) - 

влажная, светло-красноватая, мало слипающаяся, сильно 

хрустящая при буренш, съ ржавыми конкрещями и съ кон- 

крещями луговой извести въ виде маленькихъ камешковъ *).

II. Лугъ, рядомъ съ трактомъ, у д. Ореховской (22/VI) 

представляетъ собой неглубокую впадину, окруженную по

лями и граничащую съ лиственнымъ мелколесьемъ. Микро- 

рельефъ имеешь слабо-волнистый видъ, вследсте присут- 

ств1я плоскихъ кочекъ и бугровъ, не отличающихся по по

крову отъ пространствъ между ними и постепенно сходя- 

щихъ на-нетъ. Кое-где встречаются болыше валуны, а 

ближе къ опушке уцелело еще несколько кустиковъ и де- 

ревьевъ. Замётенъ слабый скатъ поверхности луга къ пере

секающей его канаве.— Полузасохшш мохъ и остатки назем- 

ныхъ частей растенш образуютъ, всюду ясно различимую 

(благодаря скудости травостоя), мертвую, поддающуюся 

подъ ногой настилку въ 2— 3 см. толщиной. За настилкой, 

на протяженш около 15 см. (наибольшее развшче подземн. 

частей растенш), идетъ темный дерновый слой, а за нимъ, 

до глубины въ 30 см.— черная, суховатая, разсыпчатая, мало 

слипающаяся при сдавливанш почва. Ниже этой почвы, на 

30 см. довольно резко залегаетъ слабо-влажный светлокрас

новатый глинистый слой, съ слабыми ржавчинными вкрапле-

*) Полузаросипе крупные валуны безъ сомнЪшя относятся къ этому 

же слою. Повторяемость его въ другихъ пунктахъ местности и сходство съ 

такимъ же слоемъ на днЪ истока—не указываютъ ли на озерное прошлое 

этого равниннаго плато? Можно думать, что интенсивное заболачиваше, 

бывшее въ началЪ заросташя водоема, дало почвенный слой, теперь минера

лизованный.
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шями и жилками. На глубине 50 см. начинается такого же 

цвета слой известковаго щебня и дресвы и продолжается до 

глубины въ 70 см. Несомненно, что и глинистый слой, и 

известковый щебень служатъ началомъ той известковой ма

теринской породы, которая недалеко отсюда размывается р е 

кой Онегой.

III. Въ окрестностяхъ ст. Архангельской, на высокомъ 

берегу р. Онеги, выше деревни, преобладающимъ типомъ 

луговыхъ угодШ являются расчистки подъ нихъ среди тра- 

вянистыхъ мелколесш (24/VI).

Отличцтельныя черты такого луга составляютъ: плотный 

(отъ сухости) дернъ, отсутсте мховъ, обшпе мертваго по

крова, крайне приземистая растительность, очень редюе 

экземпляры Cetraria sp. и незначительная кочковатость. 

Отдельно разбросаны неболышя ивы, осины, березы, калина, 

шиповникъ. Почва сверху сухая, твердая, темноватая, мелко- 

разсыпчатая, глубже (начиная съ 20—25 см.)—глинистая, рас

падающаяся на отдельные угловатые комочки.

IV. Лугъ на правомъ берегу нижняго течешя р. Чучексы, 

выше первой мельницы (23/VI), въ части, пограничной съ 

материковой террасой, представляетъ сухой холмъ дилюв1аль- 

наго происхождешя. Скудный растительный покровъ, въ кото- 

ромъ злаки не играютъ никакой роли, состоитъ почти исклю

чительно изъ мховъ (Hylocomium sp., Thuidium sp.), мощностью 

до 2 см., среди которыхъ тамъ и сямъ пестреютъ отмерипя 

части растенш. Изредка встречаются побеги ивняка; камней 

нетъ. Почва, сверху темно-окрашенная, сыпучая, на глубине 

10 см. переходитъ въ свежш, светлобурый песчаный грунтъ, 

съ ржавыми вкраплешями и жилками.

V. Лугъ—старая расчистка вблизи озера Мохового, около 

ст. Луговской (25, VI).

Участокъ (IV2— 2 десятины), обнесенный изгородью среди 

мелколесья, местами не расчищенъ и заросъ кустарникомъ. 

На расчистке отдельныя деревья и молодые побеги npiypo- 

чены главнымъ образомъ къ кочкамъ. Поверхность слабо и 

неправильно волнистая и слегка кочковатая,—обычная для 

местъ, бывшихъ когда-то подъ лесомъ. Дернина средней 

крепости; мертвый покровъ просвечиваетъ сквозь очень низ- 

кш, редкш, полузасохппй травостой; мохъ или совершенно 

отсутствуетъ, или сильно высохъ.

Почва: 0— 15 см.— темный, разсыпчатый почвенный слой, 

отдельные протеки и пятна котораго наблюдаются еще на
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глубине 25 см.; 15— 30 см.-разсыпчатый, светло-желтоватый 

легкШ суглинокъ; ниже— плотный глинистый грунтъ, съ 

маленькими камешками и довольно сухой.

VI. Лугъ у д. Большое Конево на террасе, тянущейся 

вдоль реки и сложенной изъ глинистой породы. Выкаши

ваются здесь, собственно, поляны между деревьями и кустар

никами, изъ которыхъ обычно встречаются: береза, ива, ольха, 

рябина, осина, шиповникъ, можжевельникъ, смородина. 

Поверхность слабо волнисто-кочковатая; дернъ слабый; тра

вянистая растительность приземистая; моховой покровъ лес

ного типа. Почва: 0— 30 см,— темноокрашенный разсыпчатый 

слой, ниже переходящш въ супесь; на глуб. 50 см.—дресвя- 

нистый грунтъ, съ включежями луговой извести и мелкихъ 

камешковъ.

VII. Сенокосъ около д. Враниковской является типич- 

нымъ представителемъ наиболее распространенныхъ здесь 

этого рода угодш. Сухой полопй склонъ покрытъ чрезвы

чайно скудной растительностью, главную массу которой со- 

ставляютъ прижатые къ земле листья «листвяга». Подседа 

нетъ; мохъ развитъ слабо; кое-где попадается серый лишай- 

никъ (Peltigera). Почва— темный, окрашенный дерновый слой 

до 8 см. глубины; разсыпающшся, мелко-комковатый грунтъ 

сераго цвета до 30 -35 см. глуб., безъ ясныхъ границъ; 

ниже— ясно глинистый, сухой грунтъ, безъ ржавчины.

Таблица распространенности элементовъ травяного покрова перечисленныхъ
луговыхъ участковъ ').

1. 11. III. IV. V. VI. VII.

Polygonum Bistorta. . . разе. — — изр. — разе. оч.р.л.

Carex capillaris. . . . . разе. разбр. гр. разе. разе. разбр. разбр. разбр.

Deschampsia caespitosa . разе. разе. разбр. изр. разбр. — разбр.

Alchemilla vulgaris . . . разе. разб. разе. разбр. разе. разбр. разе.

Briza m e d ia ..................... разбр. — — — — — —

Ranunculus auricomus . . разбр. разе. рЪдко. — изр. — —

R. acer .............................. разбр. — р-Ьдко. разбр. рЪдко. — р-Ьдко.

Vicia Cracca...................... разбр. изр. р'Ьдко. изр. гр. изр. изр. разбр.

Polygonum viviparum . разбр. — разб. разе. изр. разбр. —

Potentilla silvestris . . . разбр. — — — — — —

') Сокращешя: разе. =  разсЪянно; разбр., рзбр. =  разбросанно; гр. =  группами;

изр. =  изр-Ьдка; р. =  р-Ьдко; оч. =  очень; ед. =  единично; об. =  

=  обильно; оч. р. л. =  очень рЪдко листья; вег. =  вегетатив

ный части.
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I- II. III. IV. V. VI. VII.

Trifolium pratense. . . . разбр. разе, разбр. изр. гр. разбр. изр. разе.

Gentiana atnarella. . . разбр. изр. —  —  р-Ьдко. —  разе.

Galium uliginosum . . . разбр. гр. разбр. —  - - изр. —  _

Polygala amara.................  разбр. изр. _  — изр. —  разбр..

Sclaginclla spinosa . . . разбр. гр. изр. разе. — —  разбр. гр. —

Trifolium repens . . . .  изр. гр. р-Ьдко. —  изр. р-Ьдко. р-Ьдко. разбр.

Lathyrus pratensis. j . . изр. изр. —  — изр. —  изр. гр.

Brmiella vulgaris . . . .  изр. гр. -  изр. —  разбр. — изр.

Leucanthemum vulgare . изр. р-Ьдко. р-Ьдко. разбр. р-Ьдко. — разе.

Anthoxantlium odoratum. изр. изр. разбр. —  р-Ьдко. разбр. разе.

Geum r iv a le ...................... изр. л. разе. л. —  —  изр. разе.л. оч.р.л.

Trollius europaeus . . . изр. л. разе, разбр. разбр. разбр разе, разбр. л.

Carex tlava.......................... изр. изр. —  —  — _ _

Carex v u lg a r is .................  р-Ьдко. —  —  —  — разбр. —

Valeriana officinalis. . . р-Ьд. л. —  —  —  _ _______ __________

Galium boreale.................. р-Ьдко. —  —  разбр. —  —  —

Filipendula Ulmaria . . р-Ьд. л. изр. л. —  изр. л. —  —

Rumex Acetosa.................  р-Ьдко. р-Ьдко. —  — —  —  _______

Leontodon autumnalis . . р-Ьдко. —  —  — — — разбр.

Myosotis palustris. . . . р-Ьдко. —  —  —  _ _  _

Hieracium silvaticum . . —  —  —  —  р. Гр. _  _
Festuca pratensis . . . . разбр. гр. —  —  —  р-Ьдко. оч. p.

Carex pallescens . . . .  разбр. гр. —  —  —  _  —  __________

Linum catharticum. . . . разбр. гр. —  разбр. разбр. —  разбр. —

Plantago m edia..................  изр. —  изр. разбр. р-Ьдко. —  р-Ьдко.

Centaurea Phrygia. . . . изр. —  —  -- —  —  _

Knautia arvensis . . . .  изр. —  р-Ьдко. разбр. р-Ьдко. — -

Festuca rubra....................... —  разбр. —  —  разбр. изр. р-Ьдко.

Viola e p ip s i la .................  разе. — — —  __ __

Luzula campestris. . . .  —  разбр. изр. —  —  — —

Cerastium caespitosum. . —  р-Ьдко. —  — р-Ьдко. —  —

Lychnis Flos cuculi . . .  —  р-Ьдко. — — __ __ __

Alectorolophus major . . —  р-Ьдко. р-Ьдко. изр. изр. —  разе.

Trifolium spadiceum. . . —  р-Ьдко. —  — —  изр. —

Equisetum arvense . . .  —  рЪдко. разбр. — —  —

Carex caespitosa . . . .  — р-Ьдко. —  — __ __ __

Convallaria majalis . . .  —  _  разе. —  —  __ —

Equisetum palustre . . .  —  — разбр. —  —  — разбр

Thalictrum minus . . . .  —  —  разбр. __ — __ __

Pimpinnella Saxifraga . . —  —  изр. __ — __ __

Carum C a rv i..........................  ... —  ИЗр ИЗр — —  разбр.

ymnadenia conopea . . —  —  изр. един. р-Ьдко. —  —

ampanula glomerata . . —  _  изр. —  _  изр. р-Ьдко.

arnassia palustris. . . .  — — Изр. — —  разбр. —

Euphrasia officinalis. . . —  _  Нзр. —  — изр. изр.

Campami'a rotundifolia. . —  -.. Гр. ИЗр. разбр. —  — —

ntennaria dioica. . . —  —  гр. изр. разбр. гр. — — —

otrychium Lunnri a. . .  —  —  нзр. разбр. —  —  —

btcllaria graminea. . _  _  р-Ьдко. —  —  — —
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I. 11. HI. IV. V. VI. VII.

Brachypodium pinnatum. — — — — изр,гр — —
Potentilla anserina . . . — — — — изр. гр. — —
Thalictrum simplex . . . — — — — р. гр. — —

Taraxacum vulgare . . . — — — — р-Ьдко. — разбр.

Agrostis vulgaris . . . . — — — — р-Ьдко. — разбр.

Hieracium pilosella . . . — — — — ед. — р-Ьдко.

H. cym osum ............ — — — ед. ед. — ptflKO.
Centaurea jacea . . . . — — — — разе. —
Melampyrum pratense. . — — — — — гр. изр. —
Listera ovata...................... — — — — р-Ьдко. —
Phleum pratense var. no

dosum .............. р-Ьдко.

Poa pratensis..................... — — — изр. — — -
Triticum vulgare . . . . — — — р-Ьдко. — — —
Carex ornithopoda . . . — — — разе. — — -
Equisetum pratense . . . — — — разбр. — — —
Fragaria vesca . . . — — — разбр. — — —
Achillea Millefolium. . . — — — разбр. — —
Alectorolophus minor . . — — — изр. — — —
Erysimum strictum . . . — — — изр. — — —
Galium Mollugo................. — — изр. — — —
Sedum a c r e ...................... — — — изр. — — —

Erigeron acer..................... — — — ед. — — —

Всего на участкЬ. 36 28 31 34 33 22 30

Какъ видно изъ сопоставлешя вертикальныхъ рядовъ, 

одни виды произрастаютъ на всЬхъ описанныхъ лугахъ, дру- 

rie—только на н-Ькоторыхъ и, кроме того, каждый лугъ 

имЪетъ въ своемъ покрове большее или меньшее количество 

растенш, не повторяющихся на остальныхъ участкахъ. Въ 

травостой, такъ-называемаго, суходольнаго листвяга наиболее 

обычными и характерными оказываются: луговикъ (Deschatnpsia 

caespitosa), манжетка (Alchemilla vulgaris), нитевидная осока 

(Carex capillaris), мышиный горошекъ (Vicia Сгасса), красный 

клеверъ (Trifolium pratense), белый клеверъ (Trif. repens), 

поповникъ (Leucanthemum vulgare), гравилатъ (Geum rivale), 

пахучш колосокъ (Anthoxanthum odoratum), среднш подорож- 

никъ (Plantago media), большой погремокъ (Alectorolophus 

major), едюй лютикъ (Ranunculus асег), живородящш гречиш- 

никъ (Polygonum viviparum).

Наиболее распространенными изъ нихъ являются: луго

викъ, нитевидная осока, манжетка и красный клеверъ, въ то 

время какъ поповникъ, белый клеверъ, пахучш колосокъ, 

подорожникъ и погремокъ пользуются незначительнымъ рас-
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пространешемъ, а живородящш гречишникъ, Ъдюй лютикъ, 

гравилатъ и горошекъ ум-Ьреннымъ.

На основанш этихъ данныхъ, подобный лугъ можно было 

бы по качеству отнести къ числу бол-fee или мен-Ье удовле

творительных^ однако ближайшее знакомство съ habitus’oMb 

названныхъ pacTeHift приводить какъ разъ къ противополож

ному. Bcfe растешя суходольныхъ листвяговъ чрезвычайно 

малаго роста, по крайней M-fep-fe такими были они въ засуш

ливое л'Ьто обсл'Ьдовашя: ихъ приходилось не косить, а какъ 

бы «брить», при чемъ сЬно сметалось метлой. Иногда же 

отдЪльныя растешя прямо поражали своей мизерностью. Такъ, 

на уч. VII горечавка (Gentiana amarella) им"Ьла всего 1— 2 см. 

высоты, хотя цв-Ьла и плодоносила; такимъ же ростомъ обла- 

далъ и большой погремокъ. Головки краснаго клевера у са- 

мыхъ рослыхъ экземпляровъ возвышались на 15 см., обычно 

же— 10-12 см. и [меньше. Мышиный горошекъ не превы- 

шалъ 20 см., а луговая чина имЪла всего лишь около 10 см. 

высоты.

На уч. I красный клеверъ найденъ также поразительно 

тощимъ: вм-Ьсто н-Ьсколькихъ стеблей, съ многочисленными 

прикорневыми листьями, зд"Ьсь в с Ь х ъ  листьевъ часто не 

больше десяти и 1 стебелекъ, съ 1— 2 головками, на высотЬ 

1— 2 вершковъ отъ земли.

Луговикъ, образующш обыкновенно пышную дернину и 

сильные стебли, достигающее 1 метра и бол-Ье высоты, зд"Ьсь 

даетъ чрезвычайно угнетенную дернину съ р-Ьдкими стеб

лями, которые несутъ слабо-развитыя метелки и лишь въ 

лучшихъ случаяхъ поднимаются до высоты 50 см. Редукщя 

въ этомъ направленш сказывается еще бол"Ье у овсяницы 

красной (Festuca rubra). Листья ея молодыхъ поб-Ьговъ часто 

образуютъ заметную щетину, но цвЪтущш стебель встре

чается очень рЬдко. У луговой овсяницы (Festuca pratensis) 

угнетенность выражается, кром'Ь того, и въ развитш метелки: 

разветвлешя ея—даже 1-го порядка— сходятъ на-н"Ьтъ (форма, 

описываемая какъ F. prat. f. subspicata Asch. et Gr.). Еще 

сильнее угнетенными являются растешя, привыкгшя къ м%сто- 

обиташямъ бол"Ье влажнымъ, ч'Ьмъ указанныя. Сюда при

надлежать: баламолка (Trollius europaeus), раковыя шейки 

(Polygonum Bistorta), таволга (Filipendula Ulmaria), надземныя 

части которой нередко ограничиваются 1— 2 прикорневыми 

листьями и гравилатъ, имЪющш видъ розетокъ изъ не- 

многихъ (1—3) прикорневыхъ листьевъ, съ весьма умень
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шенными противъ обыкновеннаго пластинками. Очень редко, 

на более влажныхъ суходолахъ, можно найти и цветугще 

его экземпляры. Сравнительно менее, на первый взглядъ, 

въ этихъ услов1яхъ страдаютъ: манжетка, пахучш колосокъ 

и живородящш гречишникъ; къ оптимальнымъ же они наи

более близки для Carex capillaris. Друпя растешя, приведен

ный въ табличке, при значительномъ иногда распространен^, 

въ общемъ не такъ характерны для луговъ описываемой 

категорш. Такъ, на четырехъ участкахъ встречены: раковыя 

шейки, золотистый лютикъ (Ranunculus auricomus), горечавка 

(Gentiana ainarella ssp. lingulata), истодъ (Polygala amara), 

Selaginella spinosa, чина луговая, Черноголовка (Brunella vul

garis), слабительный ленъ (Linum catharticum), короставникъ 

(Knautia arvensis), красная овсяница. Изъ нихъ только Selagi

nella, ленъ и истодъ имеютъ более или менее нормальный 

видъ, все же друпя несутъ явственные следы угнетеннаго 

роста. Selaginella встречалась всегда въ услов1яхъ суходоль- 

наго листвяга, отсутствуя рядомъ даже при незначительномъ 

увеличенш влажности почвы и густоты покрова. Несколько 

реже (на 3-хъ уч.) попадаются: илистый подмаренникъ (Ga

lium uliginosum), таволга, луговая овсяница, тминъ (Carum 

Carvi), кукушкикъ (Gymnadenia Сопореа), сборный колоколь- 

чикъ (Campanula glomerata), очанка (Euphrasia officinalis), 

ястребинка (Hieracium cynessum).

Остальныя растешя еще более случайны и отмечены въ 

таблице два раза, а мнопе даже одинъ разъ. Заслуживаетъ 

внимашя высокая степень разнотравности суходольныхъ ли- 

ствяговъ, зависящая гл. обр. отъ условш ихъ воднаго режима

и, при разсмотренш луговъ другого типа, можно убедиться, что 

съ увеличешемъ влажности растительный покровъ становится 

более однородными Богатство травостоя видами стоитъ 

также въ связи съ чрезвычайно слабымъ разви^емъ злаковаго 

дерна. Наряду съ этимъ, следуетъ отметить отсутсте одно- 

летнихъ, которые вообще не свойственны листвягамъ и очень 

незначительное распространено собственно сорныхъ растенш: 

Knautia arvensis, Erysimum strictum, Erigeron acer.

Просматривая по таблице составъ травостоя каждаго 

участка въ отдельности, легко видеть, что типъ суходола 

определяется не присутстемъ техъ или иныхъ видовъ ра- 

стешй, но характеромъ ихъ развития и что преобладающая 

растешя—далеко не «сухолюбивыя», а если таковыя иногда 

между ними и встречаются, то это—явлеше вторичное. Для
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большинства названныхъ растенш нормальными являются 

мЪстообиташя, более влажныя, где они и развиваются безъ 

сл-Ьдовъ того угнетешя, которое здесь такъ бросается въ 

глаза. Въ нЪкоторыхъ же случаяхъ, рядомъ съ такими расте- 

шями, появляются растешя «сухолюбивыя», такъ что совмест

ное нахождеше ихъ кажется несколько страннымъ. Можно 

думать, что основная растительность луга развилась въ тотъ 

перюдъ избыточнаго увлажнешя, когда, после сведешя леса, 

почва еще не подвергалась осушке. Съ началомъ последней 

интенсивность роста понизилась, но не прекратилась и преж- 

Hie обитатели продолжаютъ, хотя и въ угнетенномъ виде, 

существовать и теперь, поддерживаемые временными запа

сами въ почве влаги. Однако ряды ихъ редеютъ и усту- 

паютъ место пришельцамъ, использующимъ подобныя место- 

обиташя какъ cyxiH. Въ этомъ отношенш интересенъ уча- 

стокъ П-ой, где вместе съ дернистой осокой, являющейся 

нормальнымъ членомъ покрова влажныхъ листвяговъ, нахо

дятся голая ф1алка (Viola epipsila) и кукушкинъ цветъ 

или умывальница (Lychnis Flos, cuculi). Но осушка уже про

изошла, вызванная не только расчисткой этой маленькой 

впадинки изъ-иодъ леса, но и канавой, вырытой, очевидно, 

для удалешя излишней воды, скопляющейся здесь весной въ 

силу условш рельефа. Перюдъ увлажнешя во всякомъ случае 

сократился и общш обликъ луга заставляетъ отнести его къ 

разряду суходоловъ, хотя еще нетъ растенш, обычно встре* 

чаемыхъ въ услов1яхъ преобладающей сухости, а лишь угне

тенный видъ растительности и масса отмершихъ наземныхъ 

частей указываюгъ на изменившееся состояше воднаго 

режима.

Почвенный почти черный горизонтъ, довольно резко 

смененный материнской породой, также свидельствуетъ, что 

разрушеше органическаго матер1ала ушло пока недалеко и 

почва не утратила следовъ своего прошлаго, протекшаго въ 

услов1яхъ избыточнаго увлажнешя.

Нечто подобное наблюдается и на уч. 1: при ясно вы- 

раженномъ суходольномъ характере (угнетенный ростъ, мерт

вый покровъ), здесь встречаются болотная незабудка (Муо- 

sotis palustris) и форма обыкновенной осоки (Carex vulgaris), 

типичная для луговъ съ богатымъ содержашемъ влаги.

На уч. 111, на фоне пострадавшихъ отъ осушки расте

ний, найдены: болотный хвощъ (Equisetum palustre), белозоръ 

(Parnassia palustris) и кошачьи лапки (Antennaria dioica), обя-



— 26 —

занныя, в%роятно, своимъ появлешемъ вл1яшю сильной 

осушки луга и минерализацш его почвы. Последняя здесь 

только темноватая, а не черная какъ въ предыдущихъ слу- 

чаяхъ и очень сухая, съ постепеннымъ переходомъ въ мате

ринскую породу.

Уч. V представляетъ картину, совершенно аналогичную 

уч. 11, но покровъ его еще более скудный. Причиной этого 

можетъ быть большая сухость, являющаяся следств1емъ 

уменьшешя гумусоваго вещества въ почве (при переходе 

въ материнскую породу остались лишь пятна черноватой 

почвы).

На VI уч. совместное существоваше угнетенныхъ элемен- 

товъ суходольнаго листвяга съ белозоромъ и обыкновенной 

осокой соответствуетъ соединешю уже оподзоленнаго «черно

зема» съ включешями луговой извести, отлагавшейся, надо 

думать (по аналогш съ уч. I), въ более сырой перюдъ и 

непосредственно подъ слоемъ органическаго вещества.

На сильно оподзоленной почве уч. VII, среди другихъ, 

встречаются растешя, характерные для сухихъ местъ, какъ 

Agrostis vulgaris; присутств1е же Equisetum palustre показы- 

ваетъ, что и услов1я, поддерживания «листвяговую» расти

тельность, достигаютъ тоже значительныхъ размеровъ.

Сильное поредеше коренныхъ обитателей луга, съ одной 

стороны, приводить къ поселешю на немъ новыхъ «случай- 

ныхъ» пришельцевъ, а съ другой, можетъ быть, облегчаетъ 

существоваше прежнихъ типично-лесныхъ обитателей. Напр., 

ландышъ (Convallaria majalis) въ уч. Ill былъ бы вытес- 

ненъ луговой растительностью, если бы последняя имела 

хорошее развшче, а необычный для суходольныхъ листвяговъ 

василистникъ малый (Thalictrum minus) находимъ здесь лишь 

благодаря близости формацш другого типа. Точно также въ 

уч. IV перешли: съ соседняго аллюв1альнаго луга ксерофитная 

форма пырея (Triticum vulgare f. caesium), съ соседнихъ по

лей—желтушникъ (Erysimum strictum), съ сухихъ известко- 

выхъ береговъ Онеги Carex ornithopoda, изъ соседней рощи 

земляника (Fragaria vesca).

Уч. VI въ отношенш почвы заметно отличается отъ дру

гихъ не только малой мощностью темно-окрашеннаго слоя, 

но и довольно влажной супесчаной подпочвой («свежей»). 

Можно полагать, что во время засухи почва эта менее под

вергается высыхашю и уплотнешю, нежели глинистая и, 

являясь всегда дренированной, едва ли можетъ представить
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благопр!ятныя услов1я для образовашя гумусоваго горизонта. 

Въ растительномъ же покрове обращаетъ на себя внимаше 

сильное, сравнительно съ прочими участками, разви^е мха. 

Все эти отличья, вероятно, находятся въ связи съ особен

ностями прошлаго даннаго участка, который является хол- 

момъ дилкшальнаго происхождешя, образовавшимся путемъ 

смывашя съ прилегающей материковой террасы.

Моховой покровъ, въ большей или меньшей мере разви

тый на суходолахъ, чаще всего состоитъ изъ Thuidium abie- 

tinum и Hylocomium splendens, хотя къ нимъ присоединяются 

и друпе виды, оставнлеся ближе не определенными. Обыкно

венно, они не им-Ьютъ въ покрове никакого значешя, не 

образуютъ сомкнутаго ковра, а разсеяны отдельными клоч

ками паутинистаго войлока. Въ сухое время мохъ кажется 

совершенно высохшимъ, ломается, и, вероятно, въ значи

тельной степени отмираетъ; после же дождя верхушки его 

оживаютъ, зеленеютъ и делаются мягкими. Серый луговой 

лишайникъ (Peltigera) встречается нередко, но въ незначи- 

тельномъ количестве; еще меньше возможность найти 

«исландскш» лишай (Cetraria sp.).

На основанш приведенной общей характеристики траво

стоя легко убедиться, что луга названной категорш имеютъ 

очень определенную «физюномпо». Это- пространства съ 

угнетеннымъ развшчемъ прежде доминировавшихъ растенш, 

преобладашемъ «листвяговаго» элемента съ мозаично распо

ложенными листьями, прижатыми къ земле и 061-шемъ 

мертваго покрова, всюду просвечивающего сквозь живой 

(см. рис. 1 и 2). Описанные выше участки являются типич

ными для окружающихъ ихъ луговъ, при чемъ сходству 

«физюномш» отвечаешь сходство въ услов!яхъ почвы, 

влажности и др. Для каждаго отдельнаго случая, ко

нечно, могутъ быть некоторыя уклонешя въ техъ неболь- 

шихъ размерахъ, какъ это наблюдалось въ разсмотренныхъ 

примерахъ. Возможно, что въ зависимости отъ местныхъ 

причинъ суходольный характеръ будетъ выраженъ то более, 

то менее резко; иногда несколько большая водопроницае

мость почвы создаетъ услов1я, особенно неблагопр1ятныя 

для поддержашя темноцветныхъ горизонтовъ; соседство съ 

приречными лугами или лесными формащями тоже можетъ 

внести несколько новыхъ элементовъ и пр. Но всетаки во 

всехъ этихъ случаяхъ мы имеемъ дело съ суходольнымъ 

листвягомъ.



Рис. 1. Суходольный листвягъ около с. Архангельскаго. Почти полное 

OTcyxcxBie злаковъ; ясно видны: Trollius europaeus, A lchem illa vulgaris, 

Polygonum  Bistorta, P. viviparum , Galium  boreale и Trifolium pratense.

Рис. 2. Суходольный листвягъ около с. Архангельскаго, съ обил1емъ
P n lu  ОГГ»П11Г»1 -------- - °  "



Рис. 4. Влажный листвягъ около д. Волосово. Н а первомъ план'Ь Polygonum
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Изъ предыдущего становится яснымъ, что образоваше 

суходольныхъ листвяговъ, завися отъ почвенно-грунтовыхъ 

услов1й, можетъ происходить какъ по осушке сильно забо- 

лоченныхъ почвъ, такъ и по расчистке лЪсовъ и мелкол1зсш 

съ слабо развитымъ процессомъ накоплешя гумуса. Если 

рядомъ съ Каргопольскими суходольными лугами имеются 

болотистыя мелколесья съ толстымъ слоемъ богатой органи- 

ческимъ веществомъ почвы, за счетъ которыхъ происходить 

расширен1е луговой площади, то естественно заключить, что 

так1е суходолы развились лишь после довольно продолжи- 

тельнаго высыхашя и минерализацш этой почвы. Перюдъ 

осушки ея во всякомъ случае долженъ быть более продол- 

жительнымъ, чемъ на расчистке около оз. Мохового, где 

мелколесье уже само по себе несравненно суше. Последнее, 

следовательно, можетъ быть примеромъ такихъ мелколесш, 

вырубкой которыхъ непосредственно получаются луга описы

ваемой категорш. Произрастающая здесь деревья достигаютъ

2 саж. высоты; преобладаютъ среди нихъ породы: береза, 

серая ольха, ивы, можжевельникъ. Травянистый покровъ 

развитъ хорошо, но распределеше отдельныхъ элементовъ 

довольно неравномерно—его нарушаютъ деревья и кусты, 

около которыхъ растительность развивается наиболее пышно. 

Встречаются: манжетка (Alchemilla vulgaris), баламолка

(Trollius europaeus), таволга (Filipendula Ulmaria), пахучш 

колосокъ (Anthoxanthum odoratum), зверобой (Hypericum 

quadrangulum), луговой хвощъ (Equisetum pratense), марьян

ники (Melampyrum pratense и M. silvaticum), костяника (Rubus 

saxatilis), ожига (Luzula campestris), луговикъ (Deschampsia 

caespitosa), едкш лютикъ (Ranunculus acer), майникъ (Ma- 

janthemum bifolium), вероника дубровная (Veronica Chamaedrys), 

вейникъ лесной (Calamagrostis silvatica), лесная герань (Gera

nium silvaticum), грушанка (Pirola rotundifolia), колокольчикъ 

(Campanula patula), звездчатка (Stellaria graminea), ястре- 

бинка (Hieracium cymosum), короставникъ (Knautia arvensis) 

воронш глазъ (Paris quadrifolia) и др.

Интересно отметить различ1е, происходящее въ развитш 

некоторыхъ луговыхъ растенш въ мелколесьи и на выка

шиваемой среди него расчистке (V): напримеръ, листья ман

жетки тамъ располагаются мозаично, на высоте 20 — 30 см., 

здесь же они прижаты къ самой земле; кое-где по расчистке 

стоятъ одиночные кусты, въ непосредственной близости къ 

которымъ, подъ кроной или между побегами, и наблюдается
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улучшеше роста растительнаго покрова. Поэтому, невольно 

является вопросъ: не целесообразнее ли, вместо сплошныхъ 

расчистокъ подобныхъ мелколесш, прибегать лишь къ неко

торому ихъ прореживашю?

Изъ сравнешя растительности мелколесья и луга видно, 

что на последнемъ исчезаютъ мнопе представители перваго 

и появляются новые, но какъ происходитъ такая смена— 

это могутъ решить только особыя наблюдешя надъ рас

чистками.

Влажные листвяги.

На суходольныхъ листвягахъ одинаково плохо развиты 

главныя группы растенш травянистаго покрова: злаки

и листвягъ. Съ уменьшешемъ излишней сухости, вызы

вающей сильное угнетеше растенш, по крайней мере во 

время вегетащоннаго перюда,— обе эти группы развиваются 

такъ, что лугъ теряетъ знакомыя намъ черты суходольности, 

не выходя однако изъ пределовъ «листвяговаго типа». Бли

жайшее знакомство съ рядомъ описанш такихъ участковъ 

указываетъ на возможность разделешя влажныхъ листвяговъ 

на два разряда: 1) злаковые листвяги и 2) кочковатые

листвяги.

1. Влажные злаковые листвяги.

Злаковые листвяги располагаются по поверхностямъ, обна- 

руживающимъ небольшой уклонъ, у ихъ поднож1я, по окраи- 

намъ насыщеннаго водою луга и, вообще, всюду тамъ, где 

услов!я рельефа и микрорельефа способствуютъ достаточному 

увлажненпо. Во всехъ указанныхъ случаяхъ они обнаружи- 

ваютъ признаки большей влажности почвы, чемъ суходолы. 

При этомъ можетъ иметь вл!яше более значительное нако- 

плеше органическаго вещества въ прошломъ; въ склонахъ, 

кроме того,— циркулящя воды изъ вышележащихъ пластовъ 

и террасъ; на краю луговыхъ болотъ— подъемъ грунтовой 

воды весной и после обильныхъ дождей, когда избытокъ ея 

замечается не только здесь, но и на прилежащихъ участкахъ. 

Можно даже предполагать, что определяющимъ факторомъ 

является не столько интенсивность увлажнешя, сколько боль
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шая его продолжительность, чемъ на суходолахъ, съ соотв-Ьт- 

ственнымъ уменьшешемъ засушливаго перюда, вплоть до его 

исключешя.

Злаковые листвяги значительно развиты на глинистой тер

расе, образующей уголъ между нижнимъ течешемъ р. Моши 

и р. Онегой, отъ д. Семеновской до д. Вороново (и далее). 

Обрываясь съ одной стороны къ Моше и Онеге, эта тер

раса со стороны материка ограничена другой, более высокой, 

песчаной и въ ближайшей къ ней полосе, благодаря смыву 

сюда песчанаго субстрата, имеетъ cyxifl почвы, покрытыя 

суходольными листвягами, пашнями и перелесками. Посте

пенно понижаясь, суходолы сменяются злаковыми листвя

гами, последше— кочковатыми, а тЬ, въ свою очередь,— боло

тистыми лугами, занимающими остальную обширную часть 

террасы. Понижеше— слабое, но все же уловимое на глазъ; 

увлажнеше, за исключешемъ болотистыхъ луговъ, произво

дится текучими водами.

Высокое содержаше влаги въ почве луговъ последнихъ 

трехъ категорШ, помимо продолжительнаго застаивашя ве- 

сеннихъ водъ, можетъ вызываться и другими чисто мест

ными услов1ями. Такъ, напримеръ, злаковый листвягъ у

д. Семеновской наилучшее развит1е обнаруживалъ около на

ходящиеся на немъ изгородей, что, очевидно, связано съ на- 

коплешемъ въ этихъ местахъ сугробовъ снега. Такое же 

вл1яше будетъ оказывать соседство съ лесомъ и т. п.

Почвы злаковыхъ листвяговъ, какъ это будетъ видно изъ 

последующихъ описашй, отличаются болыиимъ разнообра- 

з1емъ, представляя различныя степени перехода отъ типич- 

ныхъ почвъ избыточнаго увлажнешя къ очень заметно опод- 

золеннымъ. Мощность гумусоваго слоя чаще всего около 

20—25 см., съ колебашями отъ 10--15 см. до 50. Для расти- 

тельнаго покрова, довольно здесь однообразнаго, опреде- 

ляющимъ факторомъ приходится считать лишь достаточную 

степень увлажнешя. Грунтовыхъ водъ иногда удавалось до

стигнуть, въ другихъ же случаяхъ это оказывалось невоз- 

можнымъ. Наблюдавшееся всегда окрашиваше подпочвы ржав

чиной указываетъ на аэробность вышележащаго горизонта 

и его промываемость.

При обследованш более детально были изучены следую
щее участки:

I. Темная разсыпчатая почва на глубине 25 см. резко 

сменяется плотной, ржавой, слегка синеватой глиной. На рав
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нинной  террасе, около погоста Усть-Моша, она граничить 

съ блюдце-виднымъ слабо заметнымъ понижешемъ.

II. Лугъ по левую сторону дороги отъ д. Пирзаковской 

Къ р. Колоде, около Колодозера. Темносерый, смешанный 

съ перегноемъ (не черный), разсыпчатый дерновый слой на 

глубине 10 см. начинаетъ обезцв-Ьчиваться и съ 15 см. пере

ходить въ плотный суховатый грунтъ, ломающшся на много

гранные кусочки, окрашенный ржавчинными пятнами и жил

ками, съ черными ходами корней и остатками древесины.

III. Участокъ близь дороги между д. Колодозеро и д. Пир

заковской характеризуется обил1емъ полузаросшихъ камней 

и иногда пней, «дерновой» (ближе не описана) почвой и 

крутымъ склономъ, усЪяннымъ крупными валунами, внизу 

переходить въ травяное болото.

IV. Лугъ около д. Вершинино представляетъ подошву 

склона, прилегающую къ низине между двумя моренными 

гребнями, соединяющей два залива (лахты) Кенозера, на гра

нице съ болотистымъ лугомъ (см. ниже). Темносерый рых

лый дерновый слой, переплетенный тонкими корнями, съ 

15 см. начинаетъ отдельными протоками входить въ песча

ный грунтъ, содержащей мелк1е камешки; на глубине 35 см. 

появляется ржавчина.

V'. Участокъ у д. Семеновской соприкасается съ кочко

ватой пониженной частью луга. Съ повышешемъ кочки чрез

вычайно мельчаютъ и редеютъ, а микрорельефъ делается 

слабо и часто ямчатымъ отъ сильныхъ дернинъ луговика. 

Дерновый горизонтъ (около 10 см.) въ верхней части бурый, 

въ нижней— постепенно переходяшдй въ темный разсыпчатый 

суховатый грунтъ; на глубине 23 см.— резкш переходъ въ 

сильно ржавую плотную глину, колющуюся на плиточки и 

многогранные кусочки. Последняя, на разстоянш 1 метра 

отъ поверхности, здесь все еще довольно сухая, въ то время 

какъ вблизи, въ блюдце-видной впадине, она уже на глубине 

90 см. совершенно насыщена водой.

VI. Участокъ лежитъ на нагорной террасе берега р. Онеги, 

несколько ниже д. Архангельской (по течешю реки) и со 

стороны материка скоро переходитъ въ более возвышенную 

террасу. Светло-серый верхнш дерновый горизонтъ довольно 

быстро (на глубине 25 см.) сменяется обычнымъ темнымъ 

почвеннымъ слоемъ. Оба они (темный и светлый) сильно раз- 

сыпчаты, при чемъ темный слой до 50 см. не изменяется,
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а загЬмъ переходить въ тяжелую глину, съ ржавыми вклю- 

чешями и едва влажную.

Таблица распространенности элементовъ покрова.

Anthoxanthum odo-
I. II. III. IV. V. VI.

r a t u m .................

Deschampsia cae-

— обильно обильно обильно разе. -

spitosa................. изр.-р-Ьд. изр. разбр. об. разе. разбр.

Fectuca rubra . . . — изр. — разбр. р-Ьдко —

Festuca pratensis. . 

Agrostis vulgaris

разбр. разбр. м-Ь стами 

разе.

(иногда alba?) . обильно обильно обильно обильно разе. обильно

Poa trivialis . . . — — — — разбр. мЪст. разе

Poa palustris. . . . 

Phleum pratense var

рЪдко — — — — —

nodosum. . . . — разбр — разбр. р-Ьдко —

Poa pratensis . . . — — — — разбр.

Carex vulgaris. . . — — — гр. разбр. — —

C. caespitosa . . . р-Ьдко — — изр. — изр.

C. capillaris. . . . — — — разбр. — —

C. dioica ................. — — — р-Ьдко — __

C. leporina . . . . — р-Ьдко — р-Ьдко — —

C. pallescens . . . — р-Ьдко — — — —

Juncus filiformis . — — — гр. разбр. — —

Polygonum Bistorta. обильно — — — л. разе. разе.

P. viviparum. . . . — изр. — — — разе.

Trollius europaeus . обильно обильно — — разе. рзс.

Alchemilla vulgaris. — обильно разе. изр. — —

Ranunculus acer . . изр. разбр. — разбр. — р-Ьдко

R. auricomus . . . изр. — — изр. гр.разбр —

Vicia Cracca. . . . р-Ьдко разбр. — — — —

V. sepium . . . . — р-Ьдко — — — -

Lathyrus pratensis . изр. разбр. — — разбр. обильна

Trifolium pratense . р-Ьдко разбр. разе. разе. — обильно

T. spadiceum . . . р-Ьдко — — — — —

T. repens.................. — разе. разе. разе. — изр.

Potentilla silvestris — — разе. разбр. — —

Viola epipsila . . . изр. — — — — —

V. tricolor................. — — — — изр. гр. —

Geum rivale. . . . — р. л. р. л. оч. р. — р-Ьдко

Equisetum palustre. изр. — изр. гр. — — —

Luzula campestris. . — — — изр. — —

Filipendula Ulmaria. — р. л. — — р- разе.

Knautia arvensis. . — — изр. — __ __

Carum Carvi. . . . 

Melampyrum cri-

— р-Ьдко — — — разбр.

statum. . . . . — — — — __ гр. разбр

Thalictrum simplex. разе. — — — разе. разбр.



1. 11.

33 —  

111. IV. V. VI.

Galium uliginosum. P- разбр. — р-Ьдко изр. разбр.

Taraxacum vulgare. — — — р-Ьдко — —
Lychnis Flos cuculi р'Ьдко — — р-Ьдко — р-Ьдко

Hypericum quadran- 

g u lu m ................. _ _ р. гр. _ _ _
Leucanthemum vul

gare. . . р-Ьдко разбр. разбр. изр. _ рЬдко

Veronica Chamaed- 

r y s ..................... _ разбр. _ _ _
Achillea Millefolium. — — разбр. л. — . —

Brunella vulgaris. . - — разе. изр. —

Rumex Acetosa — — разбр. р-Ьдко разбр. —

Euphrasia officinalis — — — изр. — - —

Alectorolophus ma

jor ...................... р-Ьдко разбр. разбр. р-Ьдко р-Ьдко

Stellaria graminea . — — — — разбр. —

Cerastium caespito- 

s u m ..................... изр.

Parnassia palustris . — — р. гр. — —

Всего на участкЪ . 19 23 17 28 21 19

Общее представлеше о характере травянистаго покрова 

отчасти уже заключается въ названш «злаковый листвягъ». 

Последнее показываетъ, что наряду съ хорошимъ развшчемъ 

н-Ькоторыхъ представителей листвяга усиливается ростъ и 

увеличивается количество злаковъ, достигая нередко обра

зовашя сомкнутаго травостоя. Здесь чаще можно встретить 

ясно выраженную ярусность въ расположенш растенш: верх- 

н!й— изъ сомкнутыхъ (или почти сомкнутыхъ) метелокъ зла

ковъ, а нижнш— изъ злаковаго подседа, сильно разбитаго и 

неровнаго, благодаря обюию листвяговаго элемента. Высота 

подседа колеблется около 20—25 см., неровность же его 

иногда доходитъ почти до исчезновешя границы между 

ярусами. Мозаичность листьевъ листвяга заметна менее, такъ 

какъ она нисколько маскируется массой торчащихъ кверху 

побЪговъ (см. рис. 3). Моховой покровъ выраженъ слабо, 

что, по всей вероятности, зависитъ отъ густоты травостоя, 

изъ-за которой бываетъ не видно даже почвы. Отмерипя 

части растешй встречаются весьма р^дко; лишайниковъ 

совсемъ нетъ.

Вообще относительно растительности этого типа луговъ 

можно сказать, что развит1е ея въ большинстве случаевъ 

близко къ нормальному или, по крайней мере, нетъ следовъ 

того угнетешя, которое имело место на суходолахъ. Судя по
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таблиц^, самыми распространенными растешями ихъ траво

стоя оказываются: луговикъ (Deschampsia caespitosa), поле

вица обыкновенная (Agrostis vulg.); очень обычными: пахучш 

колосокъ (Anthoxanthum odoratum), купальница (Trollius 

europ.), едкш лютикъ (Ranunc. асег), чина луговая (Lathyrus 

pratensis), красный клеверъ (Trifolium prat.), белый клеверъ 

(Trifolium repens), гравилатъ речной (Geum rivale), илистый 

подмаренникъ (Galium uliginosum), поповникъ (Leucanthemum 

vulgare), погремокъ (Alectorolophus major). Реже (на 3-хъ 

участкахъ изъ 6-ти) отмечены: красная и луговая овсяницы 

(Festuca rubra и F. pratensis), тимофеевка (Phleum pratense), 

дернистая осока (Carex caespitosa), раковыя шейки (Polygo

num Bistorta), манжетка (Alchemilla vulgaris), золотистый лю

тикъ (R. auricomus), таволга (Filipendula Ulmaria) и др.

Общая сумма видовъ въ покрове каждаго луга довольно 

еще большая, но, сравнивъ ее по таблице съ таковой же 

суходоловъ, легко видеть, что более сильное развит1е зла- 

ковъ въ заметной степени повело къ уменыпенш разнотрав- 

ности. Кроме того, здесь на каждомъ участке замечается 

явное преобладаше некоторыхъ растенш, составляющихъ его 

чфонъ, въ то время какъ суходолы всюду производятъ впе- 

чатлеше большой пестроты. Просматривая вертикальные 

столбцы таблицы, находимъ, что фономъ 1 уч. служатъ: 

полевица -|- купальница -j- раковыя шейки. Метелки полевицы," 

собственно, даютъ фонъ верхнему ярусу, а листья купаль

ницы и раковыхъ шеекъ— нижнему, при чемъ стебли Polygo

num, заканчиваясь плотными розовыми соцвет1ями, допол- 

няютъ и фонъ верхняго яруса. Для II уч. такое же значеше 

будутъ иметь: пахучш колосокъ -f- полевица +  купальница -f 

-(- манжетка; для III: пахучш колосокъ -f- полевица -f- неск. ви

довъ листвяга; для IV и V: пахучш колосокъ-(-луговикъ+по- 

левица-{-листвягъ; для VI: полевица-(-чина +  кр. клеверъ-}

+  листвягъ.

Какъ видно изъ приведенныхъ выше списковъ, травостои 

■ злаковыхъ листвяговъ и суходоловъ весьма мало разнятся 

между собою. Часть растенш, обычныхъ на суходолахъ, по

лучаешь здесь еще большее распространеше, количество дру- 

гихъ сокращается (но не всегда) или остается прежнимъ и, 

наконецъ, незначительная часть исчезаетъ совершенно. Иными 

словами, злаковые листвяги целикомъ заключались уже въ 

суходолахъ, но тамъ они, въ силу большой сухости, остава

лись въ угнетенномъ состоянш. Сильное разви^е злаковъ
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должно считать одной изъ причинъ, лежащихъ въ основе 

назвашя этого типа луговъ и придающихъ имъ определен

ный обликъ. Услов1я развшчя упомянутыхъ господствующихъ 

видовъ, вероятно, довольно близки между собою и возможно, 

что наблюдаемая иногда замена одного изъ нихъ другимъ 

является следств1емъ мелкихъ неуловимыхъ отличш въ поч- 

венно-грунтовыхъ и т. п. услов!яхъ. Напр., рядомъ съ уч. V, 

съ группировкой пах. колосокъ -)- луговикъ -|- полевица -|- 

-4- листвягъ, находится участокъ съ группировкой луго- 

внкъ+полевица-f листвягъ, т. е. пахучш’ колосокъ остался 

далеко на второмъ плане. При ближайшемъ ознакомленш 

удалось найти и друпя отлич1я: дернистая осока исчезла 

почти совершенно, а на ея кочкахъ нередко сидели мощныя 

дернинки сильно развившагося луговика. Очевидно, послед- 

нш своимъ буйнымъ ростомъ, подобно пахучему колоску, 

вытеснилъ дернистую осоку и самъ занялъ ихъ место ‘).

Наоборотъ, на уч. IV (пах. колосокъ +  луговикъ -j- поле

вица-f-разс. листвягъ) местами замечается значительное поре- 

деше луговика и преобладаше пахучаго колоска. Нетъ со- 

мнешя, что такая смена однихъ членовъ группировокъ дру

гими является далеко не случайной и наблюдая ее, пока 

можно только предполагать, что классификащонная единица 

«злаковый листвягъ», при дальнейшихъ наблюдешяхъ, должна 

расчлениться на еще более узюя по объему подразделешя. 

Имеющихся же теперь данныхъ въ этомъ отношенш слиш- 

комъ мало и на основанш ихъ можно составить лишь очень 

приблизительныя суждешя. Напр., можно думать, что сово

купность всехъ вар1ацш экологическихъ услов!й «злаковыхъ 

листвяговъ» является близкой къ optimum’y для полевицы и 

пахучаго колоска, тогда какъ луговикъ предпочитаетъ не

сколько более влажный (въ пределахъ описываемой кате

горш) почвы, хотя въ уч. I развитъ слабо.

Что касается листвяговаго элемента, то заслуживаютъ 

внимашя следующая особенности его распространешя и раз- 

вит1я. Такъ, манжетка обнаруживаетъ склонность къ наиболее 

сухимъ почвамъ -уч. И, III, IV, где она отмечена, предста- 

вляютъ собою склоны, след., местообиташя С'1 услов!ями 

большаго дренажа почвы, чемъ плосюя равнины остальныхъ 

участковъ. Можетъ быть, дело здесь не въ сухости непо-

Луга у погоста Усть-Моша состоять изъ различныхъ группировокъ, 

изъ которыхъ описана группировка участка I и отмЪчсны: а) луговикъ-|- 

-(-лнствягъ; б) иолевица-(-пахуч)й колосокъ4-листвягъ.
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средственно, а въ томъ, что дерновый горизонтъ сухихъ 

склоновъ менее кр-Ьпокъ, не такъ сильно связанъ подзем

ными частями растешй, какъ въ бол-fee сырыхъ участкахъ, 

почему и есть возможность развиваться объемистымъ корне- 

вищамъ манжетки. Наоборотъ, Polygonum Bistorta явно пред

почитаешь почвы, мен-Ье дренированныя и отм-Ьчена именно 

въ т-Ьхъ трехъ участкахъ, гд-fe манжетка отсутствуетъ. Но оба 

эти на первый взглядъ исключающая другъ друга растешя 

встречаются и вм-fecrfe, что видно на прим-fep-fe суходоловъ, 

где Polygonum, хотя и въ угнетенномъ вид-fe, все же былъ 

постоянно; этимъ онъ обязанъ своеобразнымъ услов1ямъ 

местообиташя, изъ которыхъ одно -недостатокъ влажности, 

компенсировалось другимъ— малой задернелостью. Доста

точно злаковому дерну развиться несколько сильнее, какъ 

Polygonum оказывается уже не въ состоянш удержаться 

среди него, пока въ почве не создадутся соответствуюнця 

услов1я увлажнешя. Сравнительно шире пределы распростра- 

нешя у купальницы (Trollius europ.), такъ какъ она отсут

ствуетъ лишь въ самыхъ сухихъ местахъ, а особенность ея 

корневой системы (мочковатые корни вместо корневищъ) ста

вит ъ ее въ наименьшую зависимость отъ плотности дерна. 

Для гравилата (Geum rivale) и таволги (Filipendula Ulm.) 

значеше ббльшей степени влажности остается парализован- 

нымъ развит1емъ дернины и эти растешя въ злаковыхъ 

листвягахъ или всегда сохраняютъ характерныя черты угне- 

тешя, или теряютъ ихъ только отчасти. Изъ всего вышеска- 

заннаго можно сделать выводъ, что следуюцця группировки, 

какъ будто, имеютъ тенденщю къ взаимному исключешю:

полевица -f- пахучш колосокъ -{- манжетка i
, , „ ? +  купальница.

полевица луговикъ +  раковыя шеики | J

Мотыльковыя, въ частности красный клеверъ (Trifolium 

prat.) и луговая чина (Lathyrus prat.), въ злаковыхъ листвя

гахъ достигаютъ нормальнаго средняго разви™ , по крайней 

мере въ отношенш своего роста. На участкахъ, подобныхъ III 

и IV, обычныхъ въ районе Кенозера, клеверъ всегда имеетъ 

видъ значительно лучшш, чемъ на суходолахъ, хотя высота 

его здесь еще меньше нормальной (15— 20 см.). Чина про

должаешь иногда обнаруживать признаки угнетешя, сказы

вающегося въ образоваши оригинальной формы этого расте

шя. Она встречается на лугахъ съ резкой сменой влажнаго 

перюда слишкомъ сухимъ; развиваюицеся съ весны междо-
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узл1я и листья нормальной величины после засухи сменяются 

более мелкими; последше нокрываютъ собою боковыя в-Ь- 

точки гораздо гЬсн'Ье, чемъ нормальныя листья главный сте

бель. Общш обликъ растешя становится отъ этого своеобраз- 

нымъ, при чемъ количество цветовъ в ъ  кисти и число ки

стей менее, чемъ у типичнаго растешя.

Изъ другихъ элементовъ листвяга следуетъ упомянуть еще 

о поповнике (Leucanthemum vulgare) и погремке (Alectoro- 

lophus major), какъ дополняющихъ «физюномш» злаковыхъ 

листвяговъ и изъ материковыхъ луговъ, только на нихъ 

(особенно группировки пах. колосокъ-[-полевица-|- манжетка) 

им-Ьющихъ наибольшее распространеше.

Каждый изъ описанныхъ участковъ им^етъ свои индиви- 

дуальныя черты въ характере и составе покрова, которымъ 

въ некоторыхъ случаяхъ, вероятно, соответствуют гЬ или 

иныя отлич1я въ физико-географическихъ услов1яхъ. Такъ 

можно предполагать, что участокъ I является аналогомъ уч. 

у д. Ореховской (см. суходольные листвяги) по особенностямъ 

его увлажнешя, характеризующагося слабой подвижностью 

грунтовыхъ водъ, наклонностью къ быстрой смене окисли- 

тельныхъ процессовъ возстановительными и пр. Присутств1е 

здесь представителей «случайныхъ» элементовъ злаковыхъ 

листвяговъ, какъ-то: болотнаго мятлика (Poa palustr.), дер

нистой осоки (Carex caespitosa), каштановаго клевера (Trifol 

spadiceum) и голой ф1алки (Viola epipsila) объясняется, по 

всей вероятности, именно указанными особенностями участка.

Сходныя услов1я увлажнен1я имеются также въ уч. V, 

где они отражаются на существованш дернистой осоки и 

золотистаго лютика. Особенно заслуживаетъ внимашя нахо- 

ждеше на уч. IV, имеющемъ безусловно дренированную 

почву и преобладающе злаковый характеръ покрова (паху- 

чШ колосокъ+луговикъ 4  полевица+листвягъ безъ Polygonum 

и Trollius), такихъ растенш какъ ситникъ нитевидный (Jun- 

cus filiformis), осоки обыкновенная и двудомная (Carex vulgar, 

и С. dioica), свойственныхъ луговымъ и даже моховымъ боло- 

тамъ. Они распространены по моховому болоту, граничащему 

непосредственно съ уч. IV. присутсте же ихъ здесь, ве

роятно, стоитъ въ связи съ весеннимъ стояшемъ водъ въ 

этой низине.

Въ уч. VI пышное развит1е травянистаго покрова обусло

влено, очевидно, необыкновенной мощностью «чернозема», 

а значительное количество въ немъ мотыльковыхъ можетъ
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служить указашемъ на полную аэробность почвы. Даже при 

продолжительномъ перюдЪ очень слабаго увлажнешя, чрез

мерное высыхаше «чернозема» ограничивалось лишь сферой 

наибольшего разви™  корней, где также, должно быть, да

леко ушла и его деградацдя.

Злаковые листвяги принадлежать къ числу лучшихъ лу

говъ района, но встречаются они реже другихъ типовъ. Те 

изъ нихъ, которые содержать сравнительно небольшие запасы 

грунтовыхъ водъ, легко переходятъ въ суходольные листвяги, 

более же влажнымъ всегда грозить опасность еще большего 

увлажнешя и заболачивашя. Первые (полевица+пахучш ко- 

лосокъ+манжетка) распространены въ холмистой местности 

къ западу отъ р. Онеги, вторые же (полевица+луговикъ+ 

раковыя шейки)— въ полосе, прилегающей къ р. Онеге и 

характеризуемой сильнымъ развшчемъ равнинныхъ террасъ.

Кочковатые влажные листвяги.
Кочковатые листвяги, будучи чрезвычайно сходны по 

общему составу своего травостоя съ некоторыми вар1ац1ями 

злаковыхъ листвяговъ, отличаются отъ нихъ присутств1емъ 

кочекъ, благодаря которымъ поверхность луга является 

всегда очень неровной, съ сильно выраженнымъ и быстро 

сменяющимся микрорельефом^ Въ этомъ, а также въ ха

рактере почвы, какъ увидимъ ниже, сказывается ихъ сравни

тельно недавнее образоваше изъ мелколеай на болотистомъ 

черноземе. Болотистые леса и заросли кустарниковъ, подоб

ные описанной «согре» побережья озера Лаче, покрыты мно- 

жествомъ кочекъ, образовавшихся главнымъ образомъ пу- 

темъ обрасташя полуразрушенныхъ частей стволовъ, пней 

и т. п. После сведешя леса, къ кочкамъ такого происхо- 

ждешя присоединяются кочки осоковыя, что представляетъ 

собой естественный и неизбежный результатъ развит1я дер

нистой осоки (Carex caespitosa) или, реже, осоки прямой 

(С. stricta), въ yc/iOBiHXb избыточнаго увлажнешя. Съ увели- 

чешемъ осушки расчистки, те и друпя кочки, оказавшись 

въ достаточно сухихъ услов1яхъ, начинаютъ разрушаться, 

при чемъ этотъ процессъ можетъ итти такъ далеко, что 

первоначальное сложеше и форма кочекъ совершенно ме

няются. Остовъ кочки— остатки ли это какого-нибудь пня 

или чрезвычайно плотное сплетете подземныхъ частей 

осоки, разлагаясь интенсивнее и полнее прежняго, превра



щается въ рыхлую (но не мелко-разсыпчатую) массу перегноя. 

На поперечномъ разр-Ьз-Ь кочки мы получаемъ въ такомъ 

случа-fe ничто иное, какъ тотъ же черноземъ болотнаго про- 

исхождешя, который им-Ьли на ран-fee описанныхъ лугахъ. 

Большая рыхлость его обусловлена относительно слабой 

степенью разложешя органическаго матер!ала, среди кото- 

раго сплошь и рядомъ попадаются еще остатки различныхъ 

форменныхъ образованш - сучьевъ, корней, стебельковъ и т. д. 

Кочковатые листвяги покрыты кочками незначительной сте

пени деградацш, дальше же мы встрЪтимъ луга, гдЪ кочки 

будутъ уже или совершенно деградированными, или, наобо

ротъ,— въ стадш интенсивнаго развит1я.

Кром-fe характернаго своего внутренняго строешя, разсма- 

триваемыя кочки обладаютъ не мен-Ье характерной внеш

ностью, указывающей на ихъ разрушеше и представляющей 

быстрый, но отнюдь не р-Ьзкш, переходъ въ простран

ство между ними. Употребляя сравнеше, можно назвать ихъ 

форму кургановидной, въ то время какъ развиваюнйяся осо- 

ковыя кочки имЪютъ видъ толстой и короткой колонны, а 

кочки, почти сведенныя въ процесс-Ь разрушешя на-нЪтъ 

чрезвычайно плоскихъ и постепенныхъ возвышенш. РЪзк1я 

очерташя кочки осоки, свойственныя ей въ перюдъ развшчя, 

сменяются потомъ мягкими овальными лишями, придающими 

лугу волнисто-неровную, а не рЪзко-ямчатую поверхность. 

Верхушки кочекъ ув-Ьнчиваютъ пучки прикорневыхъ листьевъ 

осоки и очень р-Ьдше между ними цветочные стебли. Это— 

остатки былого перюда, обязанные своимъ существоватемъ 

масеЬ органическаго вещества, накопленной ими во время 

пышнаго роста, а теперь разлагающейся и довольно влаж

ной. Къ тому же, весной, кочковатые листвяги пользуются 

избыточнымъ увлажнешемъ, хотя и въ меньшей M'fep'fe, ч-Ьмъ 

это было раньше. Поэтому, перестаютъ наростать вверхъ 

только кочки, сама же осока еще далека отъ исчезновешя, 

но, въ силу непродолжительности избыточнаго увлажнешя, 

она образуетъ лишь неболышя дернинки,— зародыши гЬхъ 

болыпихъ кочекъ, которыя рядомъ съ ними находятся въ 

стадш умирашя.

Итакъ, въ кочковатыхъ листвягахъ мы им-Ьемъ луга, на

ходящееся, по сравнешю съ предыдущими, въ услов1яхъ зна

чительно большей влажности, при чемъ, кром-fe ея степени, 

им-Ьетъ значеше также и большее постоянство, исключающее 

явлешя засухи, наблюдавцп’яся на лугахъ другихъ типовъ.
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Большая степень влажности обусловливается мен-Ье минера

лизованной почвой, а большее постоянство— или близостью 

грунтовой воды, или наличностью невысыхающихъ за л'Ьто 

ея запасовъ (болота, л-feca и т. д.).

Чрезвычайно характерной чертой, отличающей кочковатые 

листвяги отъ сосЬднихъ съ ними кочкарниковъ, является 

въ значительной м̂ Ьр-Ь одинаковый составъ, ростъ и обликъ 

травянистаго покрова какъ кочекъ, такъ и пространствъ 

между ними. Но въ дальн%йшемъ они см-Ьняются лугами, гд-Ь 

травостой кочковатаго листвяга остается только на кочкахъ, 

а между кочками развивается совершенно иная раститель

ность.

Взаимоотношешя между злаково-осоковымъ элементомъ 

и собственно «листвяговымъ», т. е. растешями двудольными, 

сводятся зд-Ьсь въ общихъ чертахъ къ следующему.

Злаки развиваются хорошо, но не играютъ доминирующей 

роли, какъ то бы до заметно въ злаковыхъ листвягахъ. На

оборотъ, иногда наблюдается не только одинаково пышное 

(съ злаками) развит1е листвяга, но и его преобладаше, дохо

дящее до настоящаго угнетешя злаковаго элемента. Можно 

думать, что причина этого кроется въ сравнительной «моло

дости» участка: связный злаковый дернъ не усп-Ълъ еще раз

виться въ достаточной степени, всл-Ьдсте процессовъ разру- 

шешя кочекъ и органическаго матер1ала ц. связанной съ ними 

общей рыхлости почвы. Наблюдаемое въ большинств-Ь слу- 

чаевъ равенство (приблизительное) въ развитш обЪихъ 

группъ растенш и переходъ ихъ въ влажные злаковые 

листвяги заставляютъ предполагать, что всякая пышная за

росль листвяга не им-Ьетъ еще въ себ-b данныхъ для про

должительная существовашя, что съ образовашемъ злаковой 

дернины неизбежно пострадаютъ объемистая корневища его 

представителей и уменьшится ихъ возобновлеше.

Обшпе не злаковаго элемента, весьма сильно разбиваю- 

щаго злаковый подсЬдъ, въ связи съ постоянной кочкова

тостью, является причиной отсутств1я ясно выраженной 

ярусности въ расположенш растенш.

На описываемыхъ лугахъ ближе обсл-Ьдованы были слЪ- 

дуюпце участки:

I. Луговыя расчистки по нагорной террасЪ берега р. Онеги, 

немного выше (по течешю) деревни Волосова. Участокъ 

(см. рис. 4) съ группировкой Polygonum Bistorta (весь въ 

цв'Ьту) —|— Тrollius europaeus (б. ч. листья, р-Ьже плоды);
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злаки почти отсутствуютъ; мхи развиты слабо; поверхность 

кочковатая. Кочки (до 50 см. и выше) чаще лесного про- 

исхождешя, иногда на верхушке съ пучкомъ дернистой осоки 

(Carex caespitosa), образующей между ними дернинки ярко- 

зеленаго цв'Ьта. На нЪкоторыхъ же встречаются рыхлыя му- 

равьиныя кучи и отдельные экземпляры красной овсяницы 

(Festuca rubra). Ростъ прикорневыхъ листьевъ (осоки— 

30-35 см., купальницы— 20-25 см., раковыхъ шеекъ— до 30 см.) 

опредЪляетъ приблизительную высоту чрезвычайно неров- 

наго подседа, въ которомъ попадаются маленьюя плешинки 

мертваго покрова, достигающаго 5— 6 см. толщины. Черный 

почвенный слой между кочками очень быстро переходить въ 

разсыпчатый красноватый грунтъ, пронизанный железистыми 

ржавыми включешями.

Рядомъ наблюдаются переходы этого участка въ боло

тистые луга осоково-гипноваго типа, изъ которыхъ видно, что 

описываемый лугъ представляетъ результатъ естественной 

осушки, а мертвый покровъ —следы его прошлаго. (См. объ 

этомъ ниже).

II. Луга вдоль ручья, между д.д. Большимъ и Малымъ 

Коневомъ, расположены на высоте около 1 арш. надъ уров- 

немъ воды и окружены склонами, покрытыми мелколЪсьемъ 

съ древесно-кустарниковыми зарослями. Низюя и широшя 

кочки придаютъ поверхности слабую волнистость; встреча

ются наполовину или совсЬмъ заросппе старые пни и круп

ные валуны. Травостой пестр'Ьетъ цветами, подсЬдъ очень 

сильно разбитъ листвягомъ, но вместе съ нимъ образуетъ 

сомкнутый покровъ, такъ что сверху земли не видно. Мохъ 

почти отсутствуетъ, лишь изредка попадаются: Mnium sp., 

Climacium dendroides и друпе, оставппеся ближе не опре

деленными. Почва— черный перегной, рыхлый, сырой и съ 

растительными остатками. Местами на участке появляются 

«вымочинки», где уже въ растительности заметны существен- 

ныя отлич1я.

III. Край террасы вдоль р. Онеги, у с. Конево, предста

вляетъ собою кочковатое пространство, ограниченное съ 

одной стороны луговымъ склономъ берега этой реки (около

3 саж. выс.), а съ противоположной—осоково-гипновымъ боло- 

томъ, начинающимся у основашя вышележащей террасы. 

Кое-где разбросаны группы кустарниковъ. Кочки состоять 

сплошь изъ черной торфянисто-разсыпчатой массы, очень 

сближены между собою и достигаютъ иногда 1 саж. ширины
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и больше 50 см. высоты. Внося своимъ присутств1емъ изв'Ьст 

ную неоднородность въ покровъ, кочки, однако, не нару- 

шаютъ его цельности: онъ всюду остается пышнымъ и гу- 

стымъ, содержа много листвяга и злаковъ. Между кочками, 

близко къ поверхности, залегаетъ глинистая, краснаго цвЪта, 

разсыпчатая подпочва, въ изобилш содержащая плотныя кон- 

крещи окисловъ железа (въ вид"Ь шлаковъ или обломковъ 

кирпича), съ находящимися внутри ихъ, р-Ьзко не обособлен 

ными, включешями чернаго цв^та ]). В-Ьроятно, имеющееся 

рядомъ гипново-осоковое болото, пересЪкая описываемую 

часть террасы, является резервуаромъ, постоянно увлаж- 

няющимъ этотъ участокъ.

IV. Одна изъ расчистокъ около д. Враниковской, вдоль 

правобережнаго Мельничнаго ручья, расположена надъ нимъ 

на высогЬ 2— 3 четвертей, покрыта многочисленными, рЪзко 

обособленными, некрупными кочками и обладаетъ, оди

наковой вездЪ, густой и сочной растительностью изъ зла

ковъ, осокъ и листвяговаго элемента.

Таблица распространенности отдЪльныхъ растежй на каждомъ изъ 
олисанныхъ участновъ.

I. II. III. IV.

Deschampsia caespitosa. рЪдко разе. разе. разе.

Anthoxanthum odoratum рЪдко разбр.' _ изр-Ьдка

Festuca rub ra ..................

кочк.

разбр. на 

кочк.

изр.на ко

Agrostis vulgaris. . . . — — разе. —

Festuca pratensis. . . . — рЪдко разбр. —

Poa trivialis...................... — разбр. __ —

Poa p a lu s tr is .................

Plileum pratense (var. no

— — разбр. разбр

dosum)..................... — — разбр. —

Dactylis glomerata. . . — — изр. —

Caiex vulgaris . . . . — — разе.

Carex caespitosa. . . . разе. изр. изр. на кочк. разе.

Equisetum palustre. . . изр. — изр. —

Luzula campestris . . . р^дко разбр. — —

Polygonum Bistorta . . обильно разе. разе. разе.
Trollius europaeus . . . обильно изр. разе. разе.

Alchemilla vulgaris. . . разе. разе. — —

Ranunculus acer. . . . разбр. разе. разбр. разбр.
R. auricomus..................... — изр. ____ _
Vicia Cracca..................... разбр. разбр. изр. гр. разе.

*) Возможно, что это— неразложивнйеся остатки органическаго мате- 

тер1ала, оказашшеся въ зон'Ь осаждешя окисловъ жел’Ьза.
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I. 11. 111. IV.

Lathyrus pratensis . . . гр. разбр. разбр. разбр. изр.

Trifolium pratense . . . р-Ьдко разе. разбр. разе.

T. rcpens.......................... — изр. — разе.

Viola epipsila . . изр. — -

Geum rivale. . . . . изр. изр. - изр.

Polygonum viviparum . р-Ьдко изр. —

Veratrum Lobelianum. . гр. р. — -------

Angelica silvestris . — — — рЪдко

Filipendula Ulmaria. . . — изр. л. изр. изр.

Carum Carvi..................... — р-Ьдко разбр. —

Thalictrum simplex. . . — изр. —

Galium uliginosum. . . — изр. изр. разбр.

Lychnis Flos cuculi . . — изр. гр. — р-Ьдко

Leucanthemum vulgare. — изр. рЪдко —

Veronica Chamaedrys. . — гр. разбр. —

V. longifolia...................... — — — изр.

Campanula glomerata. . — разбр. — —

C. rotundifolia.................. — — гр. разбр. —

C. p a tu la .......................... — — изр. —

Brunella vulgaris. . . . — изр. — —

Rumex Acetosa . . . . — р-Ьдко — р-Ьдко

Euphrasia officinalis . . — р-Ьдко — —

Alectorolophus major. . — р-Ьдко изр. изр.

Polygala amara . . . . р-Ьдко р-Ьдко — —

Hieracium pratense. . . — гр. р-Ьдко — —

Stellaria graminea . . . — — изр. —

Anthriscus silvestris . . — — р'Ьдко

Всего на участк-fe . 18 32 24 21

Изъ приведенной таблички видно, что самыми обычными 

растешями кочковатыхъ листвяговъ являются: луговикъ, дер

нистая осока, горлецъ, купальница, 'Ьдк1й лютикъ, мыши

ный горошекъ, луговая чина и красный клеверъ, образуюиця, 

вместе съ часто встречающимися пахучимъ колоскомъ, гра- 

вилатомъ, таволгой и топянымъ подмаренникомъ, главную 

массу густого травостоя, въ которомъ все друпе виды, не‘- 

смотря на свою многочисленность, не имеютъ существеннаго 

значетя. Изъ перечисленныхъ растенш въ особенно благо- 

нр1ятныхъ услов1яхъ находятся, повидимому, дернистая осока, 

достигающая здесь наибольшаго распространешя и луго

викъ. Последнш образуетъ очень невысоюя кочкообразныя 

дернинки, делаюшдя поверхность луга заметно ямчатой и 

препятствукнщя образовашю сплошного злаковаго дерноваго 

слоя.
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Помимо разсмотр-Ьнныхъ выше особенностей микрорельефа 

и почвы, характерными для описываемыхъ луговъ оказы

ваются р а зв и т  отдЪльныхъ представителей злаково-осоко

вой и «листвяговой» части покрова и отношеше ихъ другъ 

къ другу, въ общихъ чертахъ сводяицяся къ следующему.

Въ большинстве случаевъ между обеими частями наблю

далось приблизительное равнов-Ьае (уч. II, III, IV), нарушае

мое иногда въ сторону преобладашя листвяговаго элемента. 

Последнее имЪетъ место, напр., въ уч. I и представляется 

вполне естественнымъ, т. к., вслЪдсте происходящей на 

немъ смены осоково-мохового покрова, отмирающаго при 

наступившихъ сухихъ услов1яхъ, злаковый дернъ не успЪлъ 

еще сплотиться, почему двудольныя растешя встречаюсь для 

себя более подходящую среду, ч-Ьмъ остальныя.

То же отсутств1е сплогпного дерна является причиной равно- 

в'Ьс1я между злаками и не злаками. Первые, какъ луговикъ 

и пахучш колосокъ, при самомъ сильномъ росте образуютъ 

кочкообразныя дернинки, между которыми остаются участки, 

не связанные ихъ корневыми системами и предоставляемые, 

следовательно, подземнымъ частямъ другихъ растенш. Изъ 

нихъ, соответственно степени задернЪлости и влажности 

почвы, наибольшимъ распространешемъ пользуется горлецъ, 

купальница занимаетъ среднее положеше, а манжетка стоитъ 

далеко на второмъ плане и обязана, вероятно, своимъ при- 

сутств1емъ меньшей борьбе за местообиташе съ злаками. 

Гравилатъ и таволга, чрезвычайно угнетенные на суходоль- 

ныхъ и влажныхъ злаковыхъ листвягахъ, здесь находятъ 

услов1я вне обеихъ этихъ крайностей и развиваются нор

мально.

Микроклиматъ, какъ совокупность условш увлажнешя, 

аэращи и т. п., на кочкахъ, надо предполагать, будетъ не

сколько иной, чемъ въ пространствахъ между ними. Кочки 

весной быстрее обсыхаютъ, всегда сильнее подвергаются 

*действ1ю ветра и др. факторовъ, что не можетъ не отра

жаться на характере ихъ почвенныхъ процессовъ, а въ связи 

съ этимъ и на составе ихъ растительности. Правда, подоб- 

ныя различ1я противоположныхъ пунктовъ рельефа не сопро

вождаются бросающимися въ глаза особенностями покрова, 

темъ не менее налич!е ихъ указываешь на существоваше для 

некоторыхъ растенш вполне определенныхъ экологическихъ 

данныхъ. Такъ овсяница красная (Festuca rubra), колоколь

чики круглолистный и сборный (Campanula rotundifolia и
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С. glomerata), а также различные виды мотыльковыхъ встре

чаются исключительно на кочкахъ, въ то время какъ лютикъ 

золотистый (Ranunculus auricomus) предпочтительно селится 

между ними. Следовательно, услов1я произрасташя на коч

кахъ для первыхъ трехъ растенш приближаются къ темъ, 

которыя они находятъ обычно на суходолахъ. Но, повиди- 

мому, характеръ дренажа и аэрацш довольно влажныхъ ко

чекъ особенно благопр1ятенъ для мотыльковыхъ, встречае- 

мыхъ здесь въ весьма значительныхъ количествахъ, при чемъ 

более резко они выступаютъ тамъ, где кочковатая поверх

ность сменяется сравнительно ровною, обусловливая этимъ 

пятнистость въ распространен^ какъ мотыльковыхъ, такъ и 

некоторыхъ другихъ растенш, отвечающихъ определеннЪшъ 

пунктамъ микрорельефа. Подобное явлеше, наблюдаемое 

здесь лишь въ слабой степени, благодаря сильной сглажен

ности микрорельефа, обнаруживается съ особенной силою, 

какъ увидимъ далее, на лугахъ съ мало или вовсе не регрес

сирующими осоковыми кочками.

Кочковатые листвяги, по обшию и качеству покрова, 

являются очень хорошими луговыми угодьями, ценность 

которыхъ понижаютъ осоки и некоторые представители 

листвяга (горлецъ, купальница), хотя этотъ недостатокъ въ 

известной мере возмещается богатствомъ мотыльковыми, не 

говоря уже о злакахъ.

Находясь на границе, разделяющей луга съ почвами, 

увлажняемыми текучими водами, отъ луговъ, увлажненныхъ 

постоянно стоячей водой, кочковатые листвяги не только не 

даютъ основанш бояться быстрой осушки ихъ въ естествен

ной обстановке, но сплошь и рядомъ представляютъ кар

тины переходовъ своего превосходнаго травостоя въ скудную 

растительность, свойственную следующему типу материко- 

ваго луга- осоково-гипновому.

ИзмЪнешя, происходяиця въ покровЪ листвяговъ подъ 
вл1яшемъ различныхъ факторовъ.

При наблюденш разнообразныхъ луговыхъ участковъ, 

входящихъ въ пределы описываемой категорш, неоднократно 

приходилось замечать вл1яше на ихъ травянистый покровъ 

такихъ факторовъ, которые, очевидно, были въ состоянш 

изменить физико-географическое status quo той или инои
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вар1ацш одного и того же типа. Эти факторы могутъ быть 

сведены въ три группы:

1) изм-Ьняюийе степень дренированное™ и аэрацш,

2) изменяющее степень увлажнешя и

3) изм'Ьняюице химическш составъ почвы.

Понятно, что изм"Ьнеше одного изъ нихъ не можетъ не 

повлечь за собою изм-Ьнешя двухъ другихъ и, поэтому, раз- 

д-Ьлеше ихъ им^етъ лишь целью выяснеше перводействующей 

причины.

Степень дренированности на листвяговыхъ лугахъ мо

жетъ быть и довольно большой, однако характеръ почвы и 

часто свойства подпочвы бываютъ таковы, что черноземы, 

наряду съ способностью легко высыхать, также проявляютъ 

склонность и въ сторону большей заболочиваемости. При

водимые ниже случаи изм"Ьнешя покрова естественнее при

писать вл1янпо именно усилешя дренированности почвы, 

которое достигалось: 1) вскапывашемъ ея и 2) образовашемъ 

дренирующихъ прослоекъ.

1. На лугу у д. Ор%ховской (см. таблицу суходольныхъ 

листвяговъ, уч. II) есть давно заросшая канава, одинъ край 

которой позволяетъ еще видеть его насыпное происхождеше. 

Въ противоположность характерному суходольно-листвяго- 

вому травостою луга, на этой гряде образовался сплошной 

покровъ изъ луговика съ краснымъ клеверомъ и чиной луго

вой въ подседе. Листвяговый же элементъ, въ виде манжетки, 

купальницы и т. п., здесь совершенно отсутствуетъ. Такая 

смена не есть еще результатъ характера увлажнешя, какъ 

можно было бы предположить, наблюдая подобное изменеше 

въ соседстве съ канавой. Рядомъ, по другую сторону послед

ней, действительно сказывается большая степень влажности 

этой пониженной части луга, но, какъ увидимъ сейчасъ, 

увеличеше влажности, безъ увеличешя дренирующей способ

ности, даетъ совершенно иные результаты.

Чрезвычайно демонстративно повторилось то же самое 

явлеше на лугу у д. Семеновской, среди описанныхъ выше 

злаковыхъ листвяговъ. По краю канавы тянется полосой, 

сажени въ 1% шириной, совершенно иная, чемъ на осталь- 

номъ участке, растительность, при чемъ границы ея вполне 

совпадаютъ съ грядой когда-то взрыхленной земли, набро

санной при рытье канавы. Въ настоящее время набросанная 

земля сильно задернела, а неправильно-неровный микро- 

рельефъ и некоторая пятнистость въ распространен^ отдель-
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ныхъ растенш показываютъ, что покровъ здесь еще не уста

новился въ той степени, какъ это было въ предыдущемъ 

случае. Въ то время какъ рядомъ часто встречался пре

восходный травостой злаково-листвяговаго характера, съ луго- 

викомъ, пахучимъ колоскомъ, обыкновенной полевицей, ку

пальницей и т. д., здесь всегда имела место заросль изъ 

луговой овсяницы и белой полевицы, съ массой мышинаго 

горошка въ подседе; местами попадаются: тимофеевка,

тминъ, едкш лютикъ, мягкш подмаренникъ, сборный коло- 

кольчикъ и изредка красная овсяница. Луговая овсяница, на

ходившаяся въ злаковыхъ листвягахъ (см. V уч. таблицы) въ 

угнетенномъ виде, в сл едсте  сильнаго развит1я луговика, ни

когда не достигала тамъ такой степени распространешя, какъ 

на указанной полосе, где луговикъ совсемъ отсутствуете 

Обыкновенная полевица сменилась более рослой белой; тимо

феевка, не имевшая въ уч. V почти никакого значешя, здесь 

становится ценнымъ элементомъ покрова; остальныхъ растешй 

этой заросли на немъ совершенно не было. Но самымъ за- 

мечательнымъ является полное отсутсте не только главныхъ 

представителей злаковъ соседняго злаковаго листвяга (луго

вика, пахуч, колоска), но и типичныхъ «листвяговыхъ» ра

стенш (купальница, горлецъ). Можно было наблюдать, какъ 

съ появлешемъ первыхъ признаковъ взрыхлешя земли вне

запно редеютъ и быстро исчезаютъ безъ следа оба пооледшя 

растешя, обычно встречаемыя рядомъ. Остается предполо

жить, что здесь достигнута та степень дренажа и аэрацш, 

которой никогда не достигаютъ «черноземы» нашихъ листвя

говыхъ луговъ, слишкомъ для этого мелкоземистые въ сухую 

погоду и слишкомъ вязюе въ сырую. Конечно, имеетъ зна- 

чеше и сравнительно постоянная степень влажности почвы, 

одинаковая, что и въ соседнемъ злаковомъ листвяге. Въ тЬхъ 

же случаяхъ, когда разрыхлеше почвы, влечетъ за собою за

метное уменынеше ея влажности, рано или поздно можно 

ожидать ухудшешя развит1я травянистаго покрова. Напри- 

меръ, рядомъ съ уч. VI злаковыхъ листвяговъ, описана по

лоса луга, весьма сильно отличающаяся отъ него по харак

теру и росту своего травостоя. На ней, вместо пышнаго зла

ково-листвяговаго покрова съ обил1емъ мотыльковыхъ въ 

гУстомъ подседе, имеемъ более редкш и вчетверо болЬе 

низюй покровъ, состоящш, главнымъ образомъ, изъ однихъ 

т°лько листьевъ купальницы и манжетки, съ разсеяннымъ 

повсюду поповникомъ. Р а з б р о с а н н о  встречаются: горлецъ
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живородящш и горлецъ-раковыя шейки; р 'Ьже и ниже, ч-Ьмъ 

въ уч. VI,— красный клеверъ, чина, злаковая звездчатка; 

марьяникъ гребенчатый совсЬмъ отсутствуешь, а злаки 

им-Ьютъ совершенно незначительное распространеше. При 

полномъ тождестве топографическихъ условш и отсутствш 

заметныхъ на глазъ различи въ характере почвы остается 

думать, что причина большей суходольности указанной по

лосы заключается въ некогда бывшей ея распашке, отъ ко

торой ныне не осталось никакихъ следовъ, кроме резкой 

границы между обоими участками, представляющей собою, 

по всей вероятности, край поля.

Итакъ, вскапываше, поскольку оно увеличиваетъ аэрацпо 

почвы, не изсушая ее,— угнетаетъ листвяговый элементъ лу

говъ этого типа и благопр1ятствуетъ развита злаково-мо- 

тыльковаго покрова.

Однако изъ этихъ же примеровъ можно видеть какъ 

переплетаются здесь воздейств1я другихъ внешнихъ факто- 

ровъ. Кроме рыхлешя, на краю канавы и прилегающей къ 

ней части полосы имеешь место также и удобреше выбро

шенными на поверхность комками земли, богатыми органи- 

ческимъ вешествомъ, подвергающимся въ такихъ услов!яхъ 

неминуемо разложенпо. Наоборотъ, на выпаханномъ участке, 

рядомъ съ уч. VI, должно было произойти обеднеше почвы 

минеральными веществами, что и отозвалось соответственно 

на составе его растительности.

Такимъ образомъ, въ суждешяхъ о непосредственныхъ 

причинахъ, вызвавшихъ то или иное явлеше, приходится 

быть очень осторожнымъ. Выводы, полученные при марш- 

рутномъ обследованш, будутъ, конечно, шЬмъ достовернее, 

чемъ на бблынемъ количестве наблюденныхъ явленш они 

основываются. Окончательное же изследоваше и решеше воз- 

никающихъ при этомъ предположены, догадокъ и т. д. 

должно составить задачу стацюнарныхъ наблюденш.

2. Любопытный и редмй примеръ образовашя дренирую- 

щихъ прослоекъ въ почве листвяга пришлось наблюдать 

около д. Семеновской, въ той части неоднократно упоминав

шейся террасы, которая находится къ вышележащей песча

ной ближе, чемъ участки злаковыхъ листвяговъ, располо

женные вдоль тракта. Полопй склонъ, постепенно повы

шаясь и делаясь все круче, переходить въ террасу съ боро- 

вымъ мелколесьемъ. «Черноземъ», покрывающш всю эту 

часть луговой террасы, испытываешь весной сильное увлаж-



—  49 —

неше текущей сверху водой, сносящей съ сосЬднихъ полей 

удобрешя и почву. Поэтому, пашни окопаны канавами, но 

которымъ весной текутъ настоя1ще ручьи, нередко разли- 

вакищеся и отлагаюнце на берегахъ отсортированный наносъ, 

въ вид"Ь тонкихъ слоевъ, отличающихся по цвету (более 

светлому) и механическому составу (большая примесь песча- 

пыхъ частицъ) отъ окрашенныхъ гумусомъ мелкоземистыхъ 

дерновыхъ и черноземныхъ прослоекъ. Последшя преобла- 

даютъ и почва съ перваго взгляда кажется темной, почти 

черной, перегнойно-супесчаной; далее же она переходить 

въ обычную ржавую глину. Какъ разъ въ томъ пункте, где 

наблюдается эта слоистая почва, въ соседстве съ канавой, 

между двумя полями и находится луговой участокъ. После 

распространенной всюду въ этой части террасы группи

ровки луговикъ ̂ -полевица-(-листвягъ, переходящей въ са

мые безотрадные суходольные листвяги (ближе къ песчаной 

террасе), травяной покровъ указаннаго участка резко бро

сается въ глаза. Густой подседъ образованъ прекрасно ра- 

стущимъ луговикомъ съ заметной примесью пахучаго колоска, 

луговой и красной овсяницы. Всюду разсеянъ красный кле- 

веръ и поповникъ, а прочш листвягъ, прежде всего купаль

ница и горлецъ, выраженъ весьма слабо; редко попадаются 

сборный колокольчикъ и большой погремокъ.

Естественно предположить, что изменеше почвенныхъ 

условш, внесенное дренирующими песчанистыми прослой- ' 

ками, является ближайшей причиной преобладашя злаковаго 

покрова и угнетешя въ силу этого листвяговаго элемента.

Другой примеръ образовашя дренирующей прослойки уда

лось наблюдать на кочковато-листвяговомъ (уч. II) влаж- 

номъ лугу, вдоль ручья, протекающего между д.д. Боль- 

шимъ и Малымъ Коневомъ. Ближе къ берегу, низко надъ 

водой (около /г арш.), расположенъ резко отличающшся 

своимъ покровомъ участокъ, съ полнымъ почти отсутешемъ 

преобладающихъ рядомъ растенш и совершенно свободный 

отъ кочекъ. Цветугще стебли Polygonum Bistorta отсутствуютъ 

и растеше представлено лишь очень редкими маленькими 

пучками прикорневыхъ листьевъ; дернистой осоки нетъ, а 

вместо нея разсеяна очень низкая обыкновенная, образующая 

съ многочисленнымъ душистымъ колоскомъ очень низкш 

подседъ, сильно разбитый примесями; сквозь него кое-где 

видны неболышя пятна сочнаго мохового покрова изъ 

Mnium sp. Кроме того, р а з б р о с а н н о  встречаются: золо-
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тистый лютикъ, Черноголовка обыкнов., едкш лютикъ, крас

ный клеверъ, очанка, поповникъ обыкн., илистый подмарен- 

никъ, истодъ.

И з р е д к а :  луговикъ, купальница (только листья), тминъ, 

погремокъ большой, кукушкинъ цв-Ьтъ, ясколка обыкновен

ная, ястребинка луговая.

Р е д к о :  многоцв. ожига, щавель кислый, незабудка бо

лотная, таволга, гречишникъ живородящш, подорожникъ 

среднш, вероника дубровная.

Почва: за покрытымъ слабымъ дерномъ темнымъ слоемъ, 

толщиною до 20 см., идетъ, до глубины 30 см., сильно окра

шенная ржавчиной дресвяная прослойка, ниже которой начи

нается сырая черная и разсыпчатая перегнойная почва, съ 

растительными остатками и на глубине 60 см. насыщенная 

водой.

Своеобразное изм-Ьнеше покрова, между прочимъ и въ 

сторону изгнашя типичныхъ листвяговыхъ растенш, здЪсь 

также должно быть приписано дренирующему вл1яшю дре

свяной прослойки. Кочковатые листвяги съ увеличешемъ 

влажности обычно переходятъ въ осоково-гипновые луга, 

при чемъ непремЪннымъ услов1емъ этого перехода является 

очень слабая смена увлажняющей почву воды. Въ нашемъ 

же случай дренирующая дресвяная прослойка, даже при 

очень большой сырости, способствуетъ, вместе съ близостью 

стока, постоянной смене почвенной воды, гЬмъ самымъ 

препятствуя образовашю осоково-гипноваго луга.

Почвы и растительный - покровъ луговъ листвяговаго 

типа весьма чувствительны къ состояшю влажности: доста

точно небольшихъ изм-Ьненш въ рельефе и микрорельефе 

участка, чтобы вызвать сравнительно большой эффектъ въ 

составе растительности, обусловленной соответственными 

отлич1ями въ режиме почвенной влаги. Напримеръ, суходоль

ный листвягъ у д. Ореховской настолько слабо покатъ къ 

пересекающей его канаве, что съ перваго взгляда заметить 

это очень трудно, темъ не менее въ покрове его находимъ 

существенныя особенности. Луговикъ очень заметно редеетъ, 

исчезаетъ красный клеверъ, зато появляются нитевидный 

ситникъ (Juneus filiformis), обыкновенная осока и группы 

таволги, отсутств1емъ следовъ угнетешя резко отличаю

щаяся отъ растущихъ по обыкновеннымъ суходоламъ. 

Местами наблюдается массовое распространеше каштановаго 

или бураго клевера (Trifolium spadiceuin), постепенно исче-
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зающаго съ повышешемъ местности и увеличешемъ сухости. 

Такимъ образомъ, вл1яше большей влажности почвы сказы

вается здесь, помимо улучшешя роста, еще въ исчезновенш 

нЪкоторыхъ растенш и появленш новыхъ.

На лугу близь устья р. Чучексы, съ его чрезвычайно не- 

ровнымъ рельефомъ, вызваннымъ размывами материковой 

террасы и образовавшимъ ряды большихъ и малыхъ при- 

материковыхъ холмовъ дилюв1альнаго происхождешя, сухо

дольные листвяги въ бол-fee незначительныхъ понпжешяхъ 

также получаютъ зам-Ьтныя отлич1я. Рядомъ съ однимъ изъ 

ран-fee описанныхъ на нихъ участковъ, выд-Ьляется маленькая 

впадина, переходящая потомъ снова въ суходолъ. Мертвый 

покровъ, придающш столь характерную внешность сухо- 

доламъ, выраженъ весьма слабо и то не везд-fe. Вместо чрез

вычайно скудной травянистой растительности, зд-fecb имеется 

неровный и слабый подседъ, высотой около 10— 15 см. 

Главную массу травостоя образуютъ дернистая осока и селя- 

щшся между нею луговикъ. Р а з б р о с а н н о  встречаются: 

золотистый и едкш лютикъ, болотный мятликъ, луговая чина, 

таволга и чрезвычайно угнетеннаго роста группы нецв%ту- 

щихъ стеблей типично-л-Ьсного растешя вороньяго глаза 

(Paris quadrifolia). И з р -fe д к а: ползучш пырей, полевой хвощъ, 

мышиный горошекъ, купальница, кульбаба осенняя (Leonto- 

don autumnalis), горлецъ живородящш, одуванчикъ. Р е д к о :  

тимофеевка и гравилатъ. Итакъ, несмотря на то, что услов1я 

увлажнешя указанной впадины лишь незначительно отлича

ются отъ сос-Ъднихъ суходоловъ, такъ какъ им-Ьется еще це

лый рядъ общихъ растенш, однако ихъ уже вполне доста

точно для разви™  дернистой осоки и образовашя на участке 

покрова, средняго между кочковатыми и суходольными лист

ингами. Степень увлажнешя, очевидно, сравнительно невелика, 

но характеръ его, вследств!е низиннаго положешя участка, 

будетъ совершенно иной. Благодаря удаленности грунтовыхъ 

водъ, источниками влаги какъ для холмовъ, такъ и для ни- 

зинъ являются исключительно атмосферные осадки. Но въ 

то время какъ съ первыхъ вода быстро скатывается и, 

увлажняя почву, остается въ ней текучей, въ по- 

следнихъ происходить ея застаиваше, при чемъ тамъ, 

где подпочвой оказывается не песчаная порода (какъ здесь), 

а глина, въ этомъ случае образуются «вымочинки», расти

тельность которыхъ несетъ все признаки осоково-гипновыхъ 

луговъ.
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Такъ, на описанной раньше расчистке около оз. Мохо

вого ничтожное понижеше («блюдцеобразное») вызываете 

замену суходольно-листвяговаго покрова тонкимъ моховымъ, 

очень жалкимъ по виду въ засуху, съ редкими побегами 

обыкновенной осоки, луговика, полевицы и калужницы. 

Рядомъ встречаются кочкарники изъ дернистой осоки, о ко- 

торыхъ р^чь будетъ дальше. Злаковый листвягъ на склоне, 

у дороги между д.д. Колодозеро и Пирзаковской, становится 

темъ гуще и сочнее, чемъ ближе онъ находится къ основа- 

niio склона. Здесь прежде всего усиливается ростъ подседа 

и развит1е краснаго клевера; чаще встречается гравилатъ, 

луговикъ; прибавляются: едкш лютикъ, таволга, мышиный 

горошекъ, чина, топяной подмаренникъ, а на некоторыхъ 

изъ бугровъ, раньше не отличавшихся по покрову, появля

ются пучки листьевъ дернистой осоки. Чемъ ниже, темъ ея 

больше и, наконецъ, совсемъ внизу—очень неровный кочко

ватый лугъ съ гипново-осоковыми (С. vulgaris) промежутками 

между кочками. Еще дальше, идетъ гладкое гипново-осоковое 

болото, высокимъ стояшемъ воды въ которомъ весной иобън- 

сняется существоваше окаймляющаго его кочковатаго луга.

При описанш злаковыхъ листвяговъ у д. Семеновской 

было уже отмечено, какъ отражается на ихъ покровЬ ско- 

плеш'е снега около изгородей, опушекъ и т. д. Сходное на

блюдете сделано на лугу того же типа около д. Вершинино. 

Здесь, вдоль изгороди, травостой представляетъ группи

ровку: луговикъ -f луговая овсяница -j- тимофеевка (на вто- 

ромъ плане); все они весьма хорошо развиты, съ подседомъ 

около 40 см. высоты, сравнительно незначительно разби- 

тымъ группировкой нижняго яруса: лютикъ ползучш-|-черно- 

головка обыкновенная. Въ сторону отъ изгороди начинается, 

разбитая листвягомъ (см. табл. злак, листвяговъ), обычная на 

этомъ склоне растительность, съ преобладашемъ луговика 

(умеренная роста), обыкновенной полевицы и пахучаго ко

лоска. Такимъ образомъ, узкая полоса, прилегающая къ изго

роди по всей ея длине, отличается отъ остального луга 

не только степенью развит1я травостоя и меньшей его разно- 

травностью, но также и видовымъ составомъ, что должно 

быть поставлено въ связь съ образовашемъ въ этихъ ме- 

стахъ снежныхъ сугробовъ и происходящими отсюда запа

сами почвенной влаги.

На суходольныхъ листвягахъ, имеющихъ всегда жалкш 

видъ, обращаютъ на себя внимаше буйнымъ развит1емъ
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растительности такъ наз. «остожья», т. е. rfe места луга, где 

прежде стояли стога сена. Подобныя пятна травянистыхъ 

зарослей являются результатомъ удобрешя луга подъ сто- 

гомъ. Когда последнш постоитъ осень, а иногда и часть 

следующего л'Ьта, подъ нимъ образуется «прелое» место; 

новой травы здесь нетъ, бывшая же раньше сгнила, разло

жилась и удобрила почву, не отдававшую ничего за весь этотъ 

перюдъ. После уборки стога, сначала пышно разрастаются 

только сорныя травы, что и естественно при избытке удо

брешя азотистыми веществами. Особенно окрашиваются эти 

места въ белый цветъ зарослями купыря (Anthriscus silvest

ris) и бутеня (Chaerophyllum Prescotii). Впоследствш, съ 

исчерпашемъ избытка удобрешя, «остожье» заростаетъ очень 

хорошо развивающейся луговой растительностью.

Такое пятно «остожья» на расчистке около оз. Мохового 

характеризуется присутетемъ несколькихъ пышныхъ дер- 

нинъ луговика, достигающихъ 70 см. высоты (рядомъ, на сухо- 

дольномъ участке лишь 30 см.), множествомъ лугового мят

лика, краснаго (до 30 см. высоты) и белаго (листовыя пла

стинки на высоте 10 12 см.) клевера, чины (до 30 см.), боль

шого погремка (25 см.) и манжетки (до 20 см.). Кроме того, 

попадаются: золотистый и едкш лютикъ, одуванчикъ, щавель 

кислый, кукушкинъ цветъ и болотная незабудка.

Съ дальнейшимъ расходовашемъ удобрешя, качество 

растительности «остожш», постепенно падая, опускается, 

надо полагать, до уровня окружающаго суходола.

БЪлоусовые луга.
Прежде чемъ перейти къ следующему типу луговъ, не

обходимо остановиться на немногихъ встреченныхъ мною 

луговыхъ участкахъ съ покровомъ изъ белоуса (Nardus stricta) 

или, по местному, «железняка», «оленьей шерсти». Повиди- 

мому, почвы суходоловъ постепенно превращаются въ под

золы Nardusetum’oBb, на которыхъ все друпя растешя не 

имеютъ большого распространешя и разбросаны безъ особой 

правильности и постоянства. Эти участки, обыкновенно, не 

служатъ покосами, отчасти вследсте малоценности своего 

травостоя, отчасти же потому, что коса скользитъ по нему, 

не срезая.

Обшпе мертваго покрова делаетъ Nardusetum’bi къ концу 

лета совсемъ серыми; дернъ— весьма крепкш, часто даже
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трудно разрезаемый; заброшенные—они понемногу начинаютъ. 

зарастать мелколесьемъ.

Два такихъ участка находятся противъ д. Першлахты, на 

очень плотной светлосерой дресвянисто-супесчаной почве 

(валунной). Они лежатъ надъ истокомъ Кены, на высоте 

около 1 сажени, среди мелколесья съ луговыми полянками 

и пашнями, являясь типичными для существующих'ь на этой 

террасе луговыхъ участковъ. Ниже ихъ располагаются при

озерные луга на новейшихъ озерныхъ отложешяхъ.

На 1-омъ участке, по седому, скользящему и мягкому 

подъ ногой, полу-мертвому покрову изъ белоуса разбросаны 

отдельные экземпляры: Anthoxanthum odoratum, Leucanthe- 

mum vulgare, Polygonum Bistorta, Galium Mollugo, Viola 

arenaria, Potentilla silvestris, Hypericum quadrangulum, Trollius. 

europaeus, Carex pallescens.

На 2-омъ уч., кроме вышеперечисленныхъ (не замечены 

лишь Viola arenaria и Hypericum quadrangulum), встречаются 

еще и следукмт’я: Deschampsia caespitosa, Agrostis vulgaris,. 

Festuca rubra, Knautia arvensis, Galium boreale, Trifolium pra

tense (изр.), Campanula rotundifolia, Centaurea Phrygia, Alche- 

milla vulgaris, Ranunculus acer, Cirsium heterophyllum, Ranunc. 

auricomus, Alectorolophus major, Luzula multiflora, Campanula 

glomerata, Dianthus deltoides.

Третш того же типа участокъ расположенъ противъ 

г. Каргополя, вдоль опушки болотистаго мелколесья, среди 

осоково-гипновыхъ и переходныхъ къ листвяговымъ луговъ. 

Наблюдешя произведены 23 шля, когда на всемъ лугу только 

этотъ участокъ и не былъ скошенъ. Почва серая, чрезвы

чайно плотная, сухая, переходящая въ глину. Среди густого 

войлока изъ отмершихъ надземныхъ частей белоуса тамъ и 

сямъ замечаются р а з б р о с а н н о :  Carex vulgaris, Deschampsia 

caespitosa (цвет, стебли редко), Equisetuin palustre, Ranunculus 

acer, R. auricomus, Parnassia palustris (не цветущая), Carex 

flava, поросли ивъ; г р у п п а м и :  Galium uliginosum, Polygala 

amarella, Linum catharticum, Polygonum viviparum; р е д к о :  

ст. Deschampsia caesp., P. Bistorta, Geum rivale, Myosotis. 

palustris.

Любопытно отметить, что въ обоихъ местахъ (уд. Перш

лахты и г. Каргополя) среди Nardus оказываются противопо- 

ложныя по своимъ требовашямъ растешя; такъ, въ первыхъ 

двухъ перечняхъ преобладаютъ растешя, свойственныя сухимъ 

злаковымъ листвягамъ, а въ третьемъ,— растешя болотныхъ и
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полуболотныхъ почвъ. Очевидно, те и друпя представляютъ 

собою лишь остатки предшествовавшей Nardusetum’y расти

тельности.

Покрытые белоусомъ участки найдены также на правомъ 

берегу р. Колоды, въ 6 —7 верстахъ отъ д. Колодозеро, ниже 

моста. Они занимаютъ луговой мысъ, отграниченный отъ 

реки береговымъ аллюв1альнымъ валомъ, а дальше покрытый 

лЪсомъ, на опушке котораго и замечается первое появлеше 

Nardus. Поверхность участка слабо бугристо-волнистая отъ 

слЪдовъ кочекъ лесного происхождешя. Въ разр'Ьженномъ 

травостой съ группировкой Anthoxanthum odoratum Agrostis 

vulgaris +  Alchemilla vulgaris и богатомъ Hylocomium 

triquetrum, кроме отчасти уже перечисленныхъ представи

телей, разбросаны еще: Trifolium repens, Veronica Chamaedrys, 

Melampyrum pratense, поросли древесныхъ породъ и др. 

растешя аллкшальнаго берегового вала (см. ниже). РЬже 

встречаются: Campanula patula, Centaurea Phrygia, Leontodon 

autumnalis, Gnaphalium silvaticum, Antennaria dioica. Въ верх

ней (по теченда) половине мыса пршгЬсная и средняя часть 

лугового плато имеютъ обычный видъ Nardusetum’a, на ко- 

торомъ изъ новыхъ растенш необходимо отметить: Vicia Сгасса 

(форма съ серо-опушенными листочками, мало-цветущая), 

Pimpinella Saxifraga, Rumex Acetosa, Botrychium Lunaria, 

Lychnis Flos cuculi, Veronica officinalis.

Дернъ, образованный белоусомъ, доходитъ до 5 см. 

толщины. Почва серая, супесчаная (подзолъ), съ слабыми 

намеками на аллкдаальное происхождеше, въ виде пятенъ 

и неглубокихъ прослоекъ субстрата, отличнаго по своей внеш

ности и свойствамъ. Следовъ закислешя и окрашивашя гу- 

мусомъ нетъ. — При описанш аллюв1альныхъ луговъ снова 

встретятся Nardusetum’bi, но на этотъ разъ уже въ виде 

«поясовъ» на склонахъ и т. п.

Полнейшая непригодность Nardusetum’oBb въ практиче- 

скомъ отношенш является безусловной, такъ какъ даже 

самъ Nardus страдаетъ, повидимому, отъ недостатка солевого 

питашя, что можно вывести изъ следующаго наблюдешя. На 

последнемъ изъ описанныхъ Nardusetum’oBb, какъ всегда 

серомъ отъ избытка мертвыхъ листьевъ, ярко выделяются 

темнозеленыя куртинки густой щетины белоуса, сквозь ко

торую совсемъ не виденъ мертвый покровъ. Эти куртинки 

по форме и величине какъ разъ соответствуютъ навознымъ 

кучкамъ, оставшимся на лугу после бывшей здесь (про
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шлой осенью) пастьбы коровъ. Подобное случайное удо- 

бреше, спустя некоторое время, совершенно разлагается и 

исчезаешь, уходя въ почву, а вместо него остается белое 

пятно мертваго. покрова изъ щетины Nardus’a. По мере вы- 

мывашя избытка внесеннаго азотистаго удобрешя, на пятно 

начинаетъ съ краевъ надвигаться N^rdus, образующш сна

чала вокругъ него темно-зеленое кольцо, а затЪмъ дающш 

зеленые побеги и на его средине. На описанномъ участке 

наблюдались все стадш превращешя белыхъ пятенъ въ 

темнозеленыя.

Любопытно отметить, что друпя растешя на этихъ ме- 

стахъ не появляются, какъ это видимъ въ подобныхъ усло- 

в1яхъ и на другихъ почвахъ.

Гипновые луга.
Въ услов1яхъ постоянно-избыточнаго увлажнешя слабо или 

совсемъ не сменяющейся водой, богатой свободными мине

ральными веществами, развиваются гипновыя болота. Покры

ваясь травянистой растительностью, они превращаются въ 

гипновые луга, отвечающее уже несколько более сухимъ 

услов1ямъ, чемъ настояцця топюя болота, хотя въ некото- 

рыхъ случаяхъ и немногимъ отличающееся отъ последнихъ.

Гипновый лугъ является гипновымъ торфяникомъ, т. е. 

его почвой служитъ торфянистая масса, вероятно (ана- 

лизовъ не делалось), составленная изъ остатковъ разныхъ 

видовъ гипноваго мха (Hypnum) и осокъ, покрывающихъ 

поверхность луга сплошнымъ ковромъ, постепенно переходя- 

щимъ въ черный торфъ.

Въ услов1яхъ большей сырости гипновый мохъ разви

вается пышнее, живой пластъ его становится мощнее и не 

столь часто пронизывается побегами травянистыхъ растенш. 

Въ образующемся же потомъ торфе легко распознать соста- 

вляюпце его растительные остатки. Вначале онъ настолько 

пересыщенъ водой, что последняя стоитъ у самой поверх

ности или даже выступаетъ на нее. Но по мере роста, 

благодаря постепенному отмирашю нижнихъ частей без

гранично нарастающихъ стеблей, гипновый мохъ, подобно 

сфагновому (но медленнее его), накопляетъ, наконецъ, столь 

мощный торфяной пластъ, что существующихъ водныхъ за- 

пасовъ будетъ уже недостаточно для достижешя той степени 

пересыщенности, какая наблюдалась раньше —следовательно,
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гипновый торфяникъ самъ себя сушить. Все же содержаше 

влаги въ гипновыхъ лугахъ еще такъ велико, что она вы- 

ступаетъ подъ давлешемъ ноги—это наблюдалось въ сухую 

погоду, въ умеренно влажный перюдъ сырость должна быть, 

конечно, еще большей.

М-Ьстоположеше гипновыхъ луговъ въ рельефе таково, 

что при существованш источниковъ обильнаго притока 

почвенной воды смена ея почти отсутствуетъ или крайне 

затруднена. Физичесюя свойства гипновой массы вл1яютъ въ 

этомъ же наиравленш. Такъ, напримеръ, противъ гор. Кар

гополя, на низменномъ правомъ берегу истока р. Онеги есть 

довольно болышя ровныя (на глазъ) пространства гипновыхъ 

луговъ различныхъ степеней увлажнешя. Наиболее сырой 

участокъ лежитъ около опушки болотистаго леса, въ кото

рый съ одной стороны и переходитъ. Кругомъ заметно 

очень постепенное и небольшое повышеше рельефа, а вместе 

съ нимъ яснее выступаютъ и признаки большей сухости. 

Следовательно, существуетъ стокъ воды въ это понижеше, 

где губчатая масса торфа всасываетъ ее въ большомъ коли

честве, сама отдавая лишь съ поверхности испарешемъ.

На этой же луговой террасе встречаются ключи, выходы 

ихъ, стоки къ реке. Наряду съ последними, обращаютъ на 

себя внимаше имеклщя то же направлеше борозды, незначи

тельной глубины, но до 1 саж. шириной. Въ верхнемъ 

своемъ слепомъ конце оне расширяются въ округлешя, въ 

которыхъ не трудно усмотреть аналоги овальныхъ и округ- 

лыхъ проваловъ, сопровождающихъ выходы ключей. Только 

здесь расширешя и стоки изъ нихъ (борозды) затянуты сплош- 

нымъ серымъ гипновымъ ковромъ. Следовательно, перво

начально подвижная струя воды полностью растеклась среди 

гипновой массы, незначительное течете ключа совершенно 

остановилось и вся масса влаги, насыщающая гипновый ко- 

веръ, сменяется лишь по мере испарешя съ его поверхности. 

Въ случае избытка поступающей воды надъ отдаваемой, онъ 

получаетъ выходъ въ виде ручья, берущаго начало въ ниж

ней части гипноваго слоя. Въ большихъ размерахъ подобная 

картина повторяется на первой материковой террасе берега 

р. Онеги у д. Конева. Здесь, вдоль основашя второй тер

расы, на которой стоитъ деревня, простираются обширные 

гипновые луга. Многочисленные источники, вытекаюшде изъ- 

подъ этой террасы, дали массу воды, разлившейся по рав

нинной первой террасе, имеющей уклонъ ко второй (отъ
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реки). Развился мощный гипновый торфъ, удерживающш въ 

себе часть этой воды и сд-Ьлавцпй ее менее подвижной. 

Избытокъ же выливается въ р. Онегу нисколькими ручьями, 

выбивающимися изъ гипновыхъ массъ.

Въ иныхъ услов1яхъ находятся гипновыя болота, окру

жающая озеро Моховое, вблизи дер. Луговской, расположен

ное на чрезвычайно плоскомъ водоразд'Ьльномъ плато. Гип

новые торфяники его побережья обязаны своимъ развит1емъ, 

вероятно, богатству минеральными запасами озерной воды. 

Это обширное болото, по мЪстонахождешю и даже по внеш

ности напоминая сфагновое, остается гЬмъ не мен-Ье типич- 

нымъ гипновымъ, переходящимъ, по мере удалешя отъ 

озера, въ гипновые луга. Не имея возможности собрать ма- 

тер1алъ по см-ЬнгЬ растительности въ зависимости отъ раз

личной степени сырости, богатства воды минеральными 

веществами и проч., ограничусь лишь описашемъ очень не- 

многихъ вид-Ьнныхъ мною гипновыхъ луговъ, въ порядке 

ихъ возрастающей сухости или, другими словами,—давности 

какъ торфяниковъ.

Упомянутый сырой участокъ противъ г. Каргополя мо

жетъ служить примеромъ гипновыхъ луговъ, стоящихъ въ 

непосредственной близости къ гипновымъ болотамъ. Микро- 

рельефъ его является характернымъ и представляетъ до

вольно ровную, съ маленькими впадинками (следами), по

верхность; кое-где, безъ всякой правильности, возвышаются 

неболышя кочки и на некоторыхъ изъ нихъ— отдельныя де

ревья или кустарники. Моховой покровъ образованъ предста

вителями Hyprium vernicosum Lindb, повидимому, pacripo- 

страненнейшимъ изъ всехъ гипново-болотно-луговыхъ мховъ 

этого рода. Онъ постепенно переходитъ въ мощный слой 

торфа (канава около 1 арш. глубиной не достигаетъ подпочвы), 

съ массой остатковъ деревьевъ и пр., совершенно чернаго 

цвета. Несмотря на засуху, при ходьбе «хлюпаетъ», такъ 

какъ гипновый коверъ, какъ и ниже лежащш торфяной пластъ, 

насыщены водой.

Интересно отметить, что этотъ участокъ совершенно 

лишенъ побеговъ и всходовъ ивъ и другихъ дренесныхъ и 

кустарниковыхъ породъ, обычныхъ не только на всехъ про- 

чихъ материковыхъ лугахъ, но и на техъ же гипновыхъ, 

только более сухихъ, чемъ описываемый. Особенность 

микрорельефа (луга съ гладкой поверхностью въ районе 

имЬютъ очень малое распространеше, сравнительно съ лу
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гами бол'Ье или менее кочковатыми) соединяется съ опре

деленными особенностями покрова, придавая гипновымъ лу- 

гамъ чрезвычайно постоянную и легко распознаваемую внеш

ность, въ общихъ чертахъ характеризуемую следующимъ 

образомъ.

О с н о в н о й  ф о н ъ —желтовато-зеленый коверъ Hypnum 

vernicosum Lindb, но которому разбросаны друпя растешя, 

съ ясными промежутками между стеблями; подседа не обра

зуется. Ярко-зеленый болотный хвощъ (Equisetum palustre L .— 

форма съ тонкими прямыми и не ветвистыми стеблями) 

даетъ окраску второму ярусу, въ которомъ онъ распростра- 

ненъ наравне съ торфяниковой осокой (Carex lieleonastes 

Ehrh). Верхнш (третш) ярусъ, также разреженный, состоитъ 

изъ собачьей полевицы (Agrostis canina); въ массе метелки ея, 

почти смыкаясь, придаютъ участку фюлетово-красный отте- 

нокъ, что служить уже издали видимымъ признакомъ гипно

выхъ и ближайшихъ къ нимъ луговъ. Въ нижнемъ ярусе, 

на самой поверхности мха, разсеяны листья вахты (Menyanthes 

trifoliata). Кроме этихъ главныхъ растенш, не образующихъ 

сомкнутаго покрова, отмечены:

р а  зб  р. —листья сабельника (Comarum palustre), группы то

пяного подмаренника (Galium uliginosum), калужница 

(Caltha palustris); 

из р .  тонкая пушица (Eriophorum gracile), прямой вейникъ 

(Calamagrostis neglecta), белозоръ (Parnassia palustris L.), 

болотный горичникъ (Peucedanum palustre); 

р е д к о  красная овсяница (Festuca rubra), вербейникъ кисти- 

стый (Naumburgia thyrsiflora) и шлемникъ (Scutellaria); 

е д и н и ч н о -болотный мытникъ (Pedicularis palustris).

На той же террасе моховой покровъ одного изъ зарос- 

шихъ выходовъ ключей образованъ Hypnum cordifolium Hedu, 

къ которому въ расширенномъ слЪпомъ конце стока при

соединяются подушечки Mnium sp. Обычная листвяговая рас

тительность соседнихъ участковъ здесь резко сменяется 

совершенно иной; отмечены:

P а з с е  я н н о -обыкновенная осока (Carex vulgarisV, 

р а з б  р. —сабельникъ, топяной подмаренникъ, болотная неза

будка, ползучш лютикъ. Въ подобныхъ же, но более сухихъ 

стокахъ, встречаются заросли сизаго лисохвоста (Alopecurus 

ventricosus) и едкаго лютика (см. рис. 5).

Появлеше Carex vulgaris должно быть особенно подчер

кнуто, такъ какъ наибольшее ея распространеше наблюдается
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на лугахъ, стоящихъ на границе между листвяговыми и гип- 

новыми, а изъ ея обил1я на посл1зднихъ можно, повидимому, 

заключать о той степени разви'пя гипноваго торфяника, при 

которой преобладающее избыточное увлажнеше субстрата (по

верхности его) уже прерывается перюдами некоторой су

хости.

На гипновыхъ лугахъ у д. Конева, оставшихся мною, къ 

сожал-Ьшю, подробно не описанными, гипновый торфъ 

(около 1 арш. мощностью) покрыть обычной гипново- 

осоковой растительностью. Моховой коверъ состоитъ изъ 

Hypnum vernicosum Lindb., осоковый (Carex vulgaris, С. flava, 

С. teretiuscula и др.) часто съ большой примесью злаковъ 

(гипновой полевицы Agrostis alba L. f., в-Ьйника— Calama- 

grostis neglecta и обыкновенная мятлика— Poa trivialis); въ 

более сырыхъ местахъ много листьевъ калужницы и вахты- 

трифоли. Позднее по этому лугу въ изобилш пестреютъ 

б"Ьлые цв^ты узловатой мшанки (Sagina nodosa) и желтые— 

камнеломки (Saxifraga Hirculus). Изъ перечисленныхъ растенш 

более другихъ заслуживаешь внимашя гипновая полевица, 

какъ особая форма белой полевицы, свойственная лугамъ 

описываемая и ближайшая къ нимъ типа.

Гипновыхъ луговъ я коснулся лишь вскользь, интересуясь 

больше переходами ихъ въ обычныя, распространенныя кру- 

гомъ, луговыя формацш. Между прочимъ, интересно было 

бы собрать матер1алъ, касающшся отношенш между гипно- 

выми болотами и лесомъ. Такъ какъ въ соседнихъ съ гип

новымъ лугомъ у г. Каргополя участкахъ болотистая мелко

лесья не наблюдается сходныхъ моховыхъ покрововъ, то 

можно думать, что гипновый мохъ (изъ видовъ, образующихъ 

гипновые луга) развивается лишь на открытыхъ местахъ. 

Некоторыя внешшя черты такого луга указываютъ на его 

лесное прошлое: торчашдя кое-где кочки съ деревьями и 

кустами легко принять за оставгшяся наиболее высок1я изъ 

техъ, которыми было покрыто сырое пространство после 

сведешя леса. Развившшся потомъ гипновый покровъ, на

растая, затянулъ мелюя кочки и уравнялъ микрорельефъ. 

На существоваше здесь вънрошломъ леса указываютъ также 

и остатки въ торфе древесины. Въ то время какъ на очень 

сыромъ гипновомъ лугу, напр, у г. Каргополя, на моховомъ 

покрове нетъ ни всходовъ, ни корневыхъ отпрысковъ дре

весной растительности, более старые и cyxie торфяники не

изменно ею покрываются. Некоторые же участки, вроде опи-
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санныхъ у г. Каргополя стоковъ, могутъ считаться един

ственными изъ вс'Ьхъ материковыхъ луговъ района, до сихъ 

поръ не бывшими подъ лесомъ. Предоставленные самимъ 

себе, гипновые луга современемъ покроются лесомъ — одни 

раньше, а друпе позже, пройдя безлесную стадио, въ которой, 

надо полагать, только и можетъ существовать гипновый коверъ-

Въ естественномъ постепенномъ развитш гипноваго луга- 

торфяника можно различать следуюпие переходы: 1) въсфа- 

гновыя болота, 2) злаковые листвяги и 3) кочковатые листвяги.

По общераспространенному мнешю гипновый коверъ ука- 

зываетъ на увлажнеше водами, богатыми минеральными ве

ществами (въ частности известью), при чемъ гипновыя болота 

противопоставляются въ этомъ отношенш сфагновымъ. Но 

гипновый торфъ, нарастая, достигаетъ, должно быть, такой 

толщины, что накопившаяся масса органическаго вещества 

связываетъ, наконецъ, весь избытокъ растворенныхъ солей 

и верхн1е горизонты торфяного пласта оказываются въ усло- 

в1яхъ избыточнаго увлажнешя стоячими водами, бедными 

минеральными солями. Въ этомъ случае возможенъ переходъ 

гипноваго болота въ сфагновое. Чрезвычайно интересная и 

характерная картина такого перехода наблюдалась на очень 

сыромъ гипновомъ лугу съ болотнымъ хвощемъ и собачьей 

полевицей, около г. Каргополя (см. выше, первый примеръ 

гипноваго луга). Здесь по ровному гипновому ковру раски

даны правильныя полусферичесюя моховыя кочки (около 

1 арш. въ д1аметре и 30 - 40 см. высоты) частью изъ Sphag

num acutifolium, частью изъ Dicranum palustre, вместе съ 

Aulacomnium palustre и очень небольшой примесью Climacium 

dendroides. Любопытно, что параллельно изменешю видового 

состава моховой выстилки травянистая растительность ихъ 

становится совершенно иною, чемъ рядомъ на участке съ гип

новымъ покровомъ. Между собою же отдельныя кочки обла- 

даютъ чрезвычайно сходнымъ по составу травостоемъ— три 

изъ нихъ, произвольно взятыя и удаленныя одна отъ другой, 

дали следующую картину (присутете того или иного вида 

отмечено въ табличке знакомъ-f-; фонъ 1-ой кочки соста

вляли Dicranum и Aulacomnium, 2-ой— Dicranum и Sphagnum 

и 3-ей Sphagnum):

1 2  3 1 2  3
Agrostis canina. . . .  Galium uliginosum . . -f- +  4"

Equisetum palustre . . -j- -j- +  Peucedanum palustre . -j- +

Poa pratensis v. angu- Comarum palustre,

stifolia. _(_ листья....................... +  Ч" ~Ь
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Eriophorum latifolium . + + Scutellaria galericulata. +  +
Ranunculus acer. . . . + + + Festuca rubra................. +
Polygonum Bistorta . . + Caltlia palustris, листья +
Rumex Acetosa. . . . + + + Calamagrostis neglecta. +
Stellaria glauca . . . . + + + Menyanthes trifoliata,

Viola epipsila................. + + листья.......................... +

Ни на одной изъ кочекъ не оказалось ни осоки, ни тон

кой пушицы, распространенныхъ по гипновому сырому ковру. 

Зато есть мятликъ и красная овсяница съ щавелемъ и Ъдкимъ 

лютикомъ, при чемъ первые два могутъ указывать на боль

шую, если не физическую, то физюлогическую сухость ко

чекъ сравнительно съ гипновымъ покровомъ. Зам-Ьщеше 

тонкой пущицы широколистной является далеко не случай

ными въ стороны отъ этого гипноваго луга начинаются (съ 

слабымъ повышешемъ) осоково-гипновые луга на торфе, по 

которымъ всюду распространена широколистная пушица и 

н-Ьтъ тонкой; одинаковыя, повидимому, услов1я для развитая 

широколистной пушицы представляюсь и кочки на гипновомъ 

ковре. Въ дальнейшему при разсмотрЬнш луговъ съ Erio- 

phorum latifolium, будутъ отчетливее выделены нужныя для 

этого растешя почвенно-грунтовыя услов1я. Сфагновыя 

кочки и ихъ соединешя между собою въ целыя гряды явля

ются обычными также по побережью озера Мохового, где на 

нихъ развивается типичная растительность сфагновыхъ тор- 

фяниковъ.

Переходы гипновыхъ луговъ въ листвяги вводятъ насъ 

въ чрезвычайно пестрый рядъ распространеннейшихъ въ 

районе луговъ, сложность анализа которыхъ вначале пред

ставлялась мне подавляющей. Разнообраз1е ихъ лишь тогда 

перестало производить впечатлеше безграничной случайности, 

когда для каждаго участка я принялъ во внимаше основную 

черту его воднаго режима—чередоваше (за время одной и 

той же вегетащи) перюдовъ избыточнаго увлажнешя стоя

чими водами съ перюдами большей сухости, отражающейся 

на растительномъ покрове. Хотя избыточное увлажнеше 

является преобладающимъ, однако оно недостаточно для 

того, чтобы могъ развиваться прежнш гипново-осоковый по- 

кровъ. Когда этотъ процессъ смены находится еще только 

въ первыхъ стад1яхъ, т. е. когда перерывы въ увлажненш 

еще не слишкомъ чувствительны, сухой перюдъ непродолжи- 

теленъ и сухость почвы невелика,— сходство луга съ гипно-
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вымъ торфяникомъ почти полное. Таковъ гипновый торф*1' 

никъ около д. Вершинино. Онъ расположенъ между море1*' 

ными гребнями на дне низины, разрезающей поперекъ дли1*' 

ный мысъ, вдающшся въ Кенъ-озеро и соединяющей два 

залива («лахты»). Преобладающей группировкой на моховой1’ 

(гипновомъ) фоне является Agrostis canina + Carex vulgaflS' 

еще издали краснеющая метелками собачьей полевицы. Ип> 

другихъ растенш, распространенныхъ съ очень заметн‘)И 

неравномерностью, чаще встречаются: листья сабельнИка 

(Comarum palustre), голая ф1алка (Viola epipsila Ledb.), ни*е’ 

видный ситникъ (Juncus filiformis), листья вахты-триф('’1И 

(Menyanthes trifoliata), топяной подмаренникъ (Galium uligi>10' 

sum), желтая осока (Carex flava), двудомная ос. (С. dioica' и 

и з р е д к а  круглостебельная (С. teretiuscula); р е д к о :  rpyi',,w 

Brunella, Luzula campestris и, наконецъ, о ч е н ь  р е д к0 

Deschampsia caespitosa.— Кочки большею частью лес»1’10 

происхождетя, съ остатками древесной растительности, |'РИ 

чемъ где оне чаще, тамъ дЬлается особенно 3aMeTHijM^ 

увеличеше луговика. —Почва: 0— 15 см. представляетъ бу)’ь1И 

темнеющш осоково-гипновый торфъ, перевитый корням1' ^ 

корневищами и переходящш далее въ черный торфянис1'1’11̂ 

грунтъ изъ мелко или не вполне разрушенныхъ ча1'геи 

растенш, иногда довольно крупныхъ. Последнш, сырой въ 

самомъ начале, быстро насыщается водой и «хлюпаетъ»; съ 

глубины 1 метра буръ доставалъ все ту же т орф яник10 

массу, изсинячернаго цвета.

Появлеше Carex vulgaris указываегь на несколько 1,ол" 

шую сухость луга, чемъ это было въ предыдущемъ учас 

Еще суше луга этого типа встречаются на листвяго1,ыХЪ 

террасахъ, въ блюдцеобразныхъ понижешяхъ и вымочин1'‘,хъ’ 

где Carex vulgaris, образуя сплошной покровъ, вытесн*1ет ’ 

гипновый коверъ.

Таковъ участокъ материковаго луга, описанный окОЛ°
\г ы, л .йныипогоста Усть-Моша, съ редкими кочками и расположи

въ блюдцеобразной впадине. Моховой покровъ слабо :,а

тенъ, будучи почти сплошь покрытъ густой заро1'ЛЬЮ

Agrostis canina и Carex vulgaris. Кроме того, разбро‘а1,НО

попадаются: листья сабельника, дернинки луговика,

тистый и ползучш лютики, калужница, осенняя кульбаб;1’ ’

роватая осока, большой погремокъ (1 экземпляръ). Т‘’Р^

пистая почва здесь менее глубока, чемъ въ преды ду^3̂

случаяхъ: бурый грубый торфъ (0— 10 см.) сменяется *•
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20 см.) черной мелко-торфянистой массой, ниже которой начи

нается тяжелая плотная глина. Соответственно наблюдаю

щейся смене перюда избыточнаго увлажнешя перюдомъ 

более сухимъ, глинистый грунтъ, наряду съ синеватой 

окраской, имеетъ пятна окисловъ железа.

Рядомъ съ этимъ участкомъ находится описанный выше 

злаковый листвягъ; оба они непосредственно переходятъ 

одинъ въ другой, но почва последняя, по сравненш съ 

первымъ, является, конечно, лишь более минерализованной.

Сравнивая оба последше луговые участка, нельзя не ви

деть полной однотипичности ихъ покрововъ, хотя во вто- 

ромъ изъ нихъ отсутствуетъ такой признакъ гипновыхъ 

луговъ и торфяниковъ, какъ толстый пластъ гипново- 

осоковаго торфа, который здесь замененъ тонкимъ слоемъ 

торфа, образованнаго преимущественно корневищами и дру

гими частями Carex vulgaris. Поверхностный слой на Верши- 

нинскомъ торфянике также въ значительнейшей степени 

осоковаго происхождешя. Значитъ, гипновый торфяникъ сме

няется здесь осоковымъ, а на лугу у погоста Усть-Моши по

добный же покровъ образовался безъ предыдущей стадш 

такого торфяника, т. к. услов1я воднаго режима оказались 

теми же, какими они бываютъ и въ указанной промежуточ

ной стадш. Съ дальнейшимъ усыхашемъ Вершининскаго 

торфяника естественно ожидать и здесь минерализацш торфа 

и перехода группировки Agrostis canina -j- Carex vulgaris въ 

группировки злаковыхъ листвяговъ, какъ у пог. Усть-Моши. 

Но въ то время какъ тонкш, способный насквозь просыхать, 

торфяной слой участка у Усть-Моши можетъ довольно быстро 

пройти этотъ путь превращенш, мощный торфяной пластъ 

и положеше въ рельефе торфяника у д. Вершинино делаютъ 

последнш надежнымъ хранилищемъ воды, обезпечивающимъ 

более длительное пребываше его въ этихъ переходныхъ 

услов1яхъ то сырыхъ, то сухихъ.

Иногда встречаются достаточно ясно выраженныя даль- 

нейипя стадш превращения гипновыхъ луговъ въ листвяго- 

вые. Между прочимъ, оказывается, что до образовашя зла

ковыхъ листвяговъ могутъ появляться луга съ группировкой 

Carex vulgaris -f- Deschampsia caespitosa, подобной той, кото

рая описана для луговой террасы противъ г. Каргополя, при 

переходе отъ гипноваго луга къ соседнимъ листвягамъ. М о

ховой покровъ все еще есть, сомкнутый и пронизанный по

бегами осоки и луговика, дающими редкш подседъ. Осталь
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ные члены травостоя, какъ вновь появляющееся листвяговые 

представители, такъ и оставппеся гипново-луговые, одинаково 

мало заметны: и з р е  д к а— группы нитевиднаго ситника, бо

лотной незабудки, манжетка, калужница, топяной подмарен- 

никъ, золотистый лютикъ, желтая осока, многоцветная ожига, 

белая полевица, листья сабельника; р е д к о — ползучШ лю

тикъ, красный и белый клеверъ, сероватая осока, вшивица, 

царскш скипетръ и болотный татарникъ.

Этотъ участокъ непосредственно переходитъ, съ одной 

стороны, въ болотистое ивовое мелколесье, а съ другой— 

въ лугъ, в стречавш ая уже среди суходольныхъ листвяговъ 

(см. уч. I соотв. таблицы). Сравнивая ихъ почвы, увидимъ, 

что въ описываемомъ участке перегнойный слой более 

мощный (45— 50 см.), чемъ въ суходоле (около 30 см.), скорее 

бурый, чемъ черный, не разсыпчатый, очень плотный и сли- 

пающшся (тамъ— черный, разсыпчатый, при сдавливанш слабо 

слипаюшдйся). Ниже— красноватый дресвяный слой, какъ и 

въ суходоле, но очень вязкш и плотный. На границе съ 

дресвянымъ грунтомъ имеются включешя луговой извести, 

совершенно белыя и достигающая размеровъ крупнаго гороха.

Другой примеръ подобнаго же перехода описанъ на лугу 

по левому берегу р. Лекшмы, при устье р. Пучексы. Наи

большую часть луговой полосы здесь занимаетъ группировка 

Deschampsia caespitosa-|-Carex vulgaris (последняя почти безъ 

цвет, стеблей); подседъ сплошной и хорошш (20— 30 см.), 

при высоте стеблей луговика до 70 см.; мертвый покровъ 

незаметенъ, а моховой незначителенъ. Изъ другихъ растенш 

встречаются:

р а з е . - Trifolium repens, особенно листья; 

р а з б p.— Caltha palustris, Ranunculus auricomus, Ran. acer, Poa 

pratensis, Taraxacum officinalis, Leontodon autumnalis, 

листья Filipendula Ulmaria; 

р е д к о — Potentilla anserina, Myosotis palustris, Rumex Acetosa, 

Lychnis Flos cuculi.

Почва — глинистая; изредка попадаются обугливцлеся 

остатки растенш и кусочки древесины; на глубине даже 60 см. 

незаметно приближешя грунтовой воды — почва остается 

только влажной. Эта часть луговой полосы (средняя) отде

лена отъ реки береговымъ возвышетемъ, а съ другой сто

роны переходитъ въ осоковый (изъ Carex vulgaris) лугъ, съ 

кочками изъ Carex caespitosa (см. ниже); луговикъ и луговой 

мятликъ также остаются только на кочкахъ.

1262 5
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Вместо только что описаннаго постепенная перехода 

гипновыхъ луговъ въ листвяговые, являюшагося результа- 

томъ ихъ естественнаго развшчя, повидимому, бываютъ слу

чаи бол-fee бы страя превращешя первыхъ во вторые, сопро

вождающаяся массовой гибелью предшествующей расти

тельности. Сильно кочковатый листвягъ около д. Волосово 

(см. уч. I cooTB-feTCTB. таблицы) можно считать слЪдегаемъ 

внезапной осушки, наблюдая его толстый покровъ частью 

изъ отмершихъ травянистыхъ растенш, частью изъ полу

мертвая мха. Трудно указать причину, вызвавшую чрез

мерно быстрое и сильное высыхаше описаннаго участка, с о 

прикасающаяся непосредственно съ гипновымъ болотомъ, 

но въ общихъ чертахъ картина этого процесса предста

вляется въ такомъ виде. Сначала листвяговая раститель

ность остается только на кочкахъ, затемъ последшя 

редеютъ и между ними все более увеличиваются ров- 

ныя площадки, мертвый и моховой покровъ которыхъ под

дается подъ ногой и несетъ очень скудную растительность. 

Въ последней преобладаетъ обыкновенная осока съ разбро

санными среди нея листьями калужницы, золотистымъ лю- 

тикомъ, топянымъ подмаренникомъ, горечавкой, кукушки- 

нымъ цветомъ, гравилатомъ, истодомъ и болотнымъ хво- 

щемъ. Еще дальше, ближе къ лесу, ограничивающему лугъ 

со стороны, противоположной реке, тянется полоса уже сы

рого осоково-гипновая луга-болота, где моховой покровъ 

не угнетенъ, а осоковая растительность достигаетъ больш ая 

разнообраз1я (Carex vulgaris, С. canescens, С. heleonastes и др.) 

и появляются отдельные стебли нитевидная вейника (Cala- 

magrostis neglecta).

Участки съ группировками Carex vulgaris-f-Agrostis canina 

и Carex vulgaris-f-Deschampsia caespitosa указываютъ на cy- 

ществоваше непосредственная перехода отъ ровныхъ гип

новыхъ луговъ къ ровнымъ же злаковымъ листвягамъ. Но, 

съ другой стороны, незначительное количество подобная 

рода участковъ свидетельствует^ что такой переходъ одного 

типа луговъ въ другой не пользуется большимъ распростра- 

нешемъ. Наоборотъ, самыми распространенными въ районе 

лугами оказываются обычно занимающее промежуточное по- 

ложеше между гипновыми и листвягами— всегда кочковатые 

и, подобно имъ, временно избыточно увлажняемые стоячими 

водами и обладаюгще чрезвычайно постояннымъ покровомъ 

изъ Carex vulgaris (и Agrostis canina), съ ея обычными спут
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никами, вплоть до гипновыхъ болотно-луговыхъ мховъ. Такъ 

какъ здесь мы им-Ьемъ на кочкахъ одну растительность, а 

между ними совершенно иную, то для луговъ этого рода 

наиболее подходящимъ является наименоваше ихъ «двухъ

ярусными». Примерами ихъ могутъ служить упоминавипеся 

раньше: листвягъ у д. Волосово, соединяющейся съ гипно- 

вымъ лугомъ посредствомъ переходнаго участка, съ обо

собленными на осоково-гипновомъ покрове листвяговыми 

кочками; кочкарникъ, расположенный на границе между 

злаковымъ листвягомъ и гипновымъ болотомъ, у дороги 

между д.д. Колодозеро и Пирзаковской; гипновые стоки на 

лугу у г. Каргополя, окаймленные по краямъ узкимъ поя- 

сомъ изъ кочекъ дернистой осоки, достигающихъ % метра 

высоты; гипновый лугъ у д. Конева, дЪлающшся суше по на

правлен™ къ реке (поперекъ террасы) и заростающдй все 

более кочками, на которыхъ имеется уже листвяговая расти

тельность, а между ними сохраняется прежняя гипново-осо- 

ковая. Наконецъ, сюда же относится кочковатый листвягъ 

(уч. III таблицы кочк. листвяговъ) на берегу р. Онеги, у 

с. Конева.

Кочки бываютъ лесного происхождешя, но чаще он-Ь — 

осоковыя (Carex caespitosa), при чемъ на разрезе обна

руживается, что вся масса каждой изъ нихъ состоитъ изъ 

подземныхъ, мертвыхъ внизу и живыхъ вверху, частей назван- 

наго растешя. Только при существовали осоковыхъ кочекъ 

явлеше «двухъярусности» становится особенно заметнымъ.

Необходимо остановиться на услов!яхъ увлажнешя, им-Ью- 

щихъ место въ частяхъ луга, граничащихъ съ гипновымъ 

болотомъ и на особенностяхъ роста дернистой осоки, чтобы 

уяснить себе ходъ и естественность процесса образовашя 

кочковатыхъ луговъ. Мне кажется, что это явлеше вовсе не 

есть результатъ вытаптывашя ихъ скотомъ и т. п., но является 

следств1емъ развит!я дернистой осоки въ обстановке, ана

логичной таковой на окраинахъ гипново-осоковыхъ луговъ. 

Последше, сырые въ сухой летнш перюдъ, весной бываютъ 

такъ пересыщены водой, что на границе между ними и со- 

седнимъ листвягомъ происходить «вымокаше». Съ одной 

стороны, обшйе влаги, непозволяющей развиваться листвя- 

говой растительности, а съ другой, наступающей потомъ перюдъ 

недостаточнаго увлажнешя, препятствующей образовашю 

сплошного гипноваго ковра, создаютъ услов1я, благопр!ятныя 

для развит1я на тонкомъ слое торфянистой почвы такихъ по-
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крововъ изъ Carex vulgaris и Agrostis canina, одинъ изъ ко- 

торыхъ описанъ въ «вымочинке» на лугу у погоста Усть- 

Моши.

Понятно, что подобный характеръ увлажнешя можетъ 

иметь место и помимо непосредственнаго соседства съ гипно

вымъ болотомъ— «вымокаше» возможно въ каждомъ пони- 

женш на луговой террасе, съ застаивающейся въ немъ водой 

и глинистымъ грунтомъ.

Что касается упомянутыхъ выше особенностей роста дер

нистой осоки, то, разсматривая ея дернину, легко заметить, 

что мнопе корешки, особенно ближайппе къ вершине дер- 

нинки, обращены кверху и сильно перисто-ветвисты. То же 

направлеше им-Ьютъ и возникающее изъ узловъ кущешя но

вые побеги. Въ указанныхъ отлич1яхъ нельзя не видеть при

способлены растешя къ услов1ямъ обиташя: при затопленш 

почвы водой (очень тонкимъ слоемъ) корешки осоки нахо

дятся въ меньшей опасности задохнуться отъ недостатка 

воздуха. Въ такихъ-то именно местахъ, у гранидъ заливае

мой полосы и появляется Carex caespitosa.

Такъ какъ влажность почвы велика, то разложеше отми- 

рающихъ подземныхъ частей осоки идетъ чрезвычайно мед

ленно, вследствие чего образованная ею кочка оказывается 

состоящей сплошь изъ мертвыхъ внизу и живыхъ вверху 

корней и корневищъ, плотно переплетенныхъ въ трудно раз

рубаемую заступомъ массу, увенчанную султаномъ листьевъ 

и стеблей. Вместе съ накоплешемъ въ кочкахъ торфянисто- 

губчатаго содержимаго, начинается осушеше местообиташя, 

потому что въ нихъ задерживается вся та вода, которая въ 

противномъ случае распределилась бы по данному участку. 

Въ связи съ этимъ, осока прюбретаетъ возможность надви

гаться на соседше гипновые луга, образуя вокругъ нихъ 

кочковатыя окаймлешя. Конечно, возможно и полное зароста- 

Hie гипновой «целины», когда гипновый коверъ останется 

лишь между кочками.

Всасывая воду во время разливовъ, кочки испаряютъ ее 

всею своей поверхностью въ последующш более сухой пе

рюдъ, являясь, такимъ образомъ, настоящими насосами, вы

качивающими воду изъ гипновыхъ болотъ.

Въ кочковатыхъ листвягахъ эти кочки находятся уже въ 

стадш, близкой къ полному уничтожешю, а лугъ—къ новому 

выравнивание микрорельефа. Увеличиваясь въ росте, оне 

сами являются причиной своей гибели: воды становится на
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столько недостаточно для живыхъ корней, что осока нЗчи‘ 

наетъ страдать, разрушеше кочки идетъ быстр-fee, ч-Ьмъ |,а' 

ростан^е и, наконецъ, вся ея масса превращается въ р1,1Х" 

лый и плодородный болотистый черноземъ влажныхъ лис1'вя' 

говъ. TaKie переходы можно постоянно видеть на внешП11ХЪ 

частяхъ указанныхъ выше окаймленш или при повышен'5' ^  

рельефа и въ этомъ созданш чернозема заключается одно |,зъ 

благод-Ьтельныхъ значешй кочекъ.

Если кочки не начали еще разрушаться естественн1,11>1Ъ 

путемъ, то, будучи убранными, он-fe съ необходимостью з а ^ "  

нятся новыми, разъ не изменились услов1я увлажнешя. Д*1>ке 

подеЬвъ другихъ растенш и т. п. M-feponpiH™ въ изп'1',1;т‘ 

ныхъ случаяхъ будутъ совершенно безрезультатными.

Итакъ, кочки никогда, даже въ перюдъ стояшя в оДы 

между ними, не выходятъ изъ условш увлажнешя текучИ^и 

водами и чемъ свободнее сквозь нихъ проникаетъ токъ ,l0" 

дяныхъ паровъ, темъ легче происходить смена влаги [}Ъ 

сухое время. Въ последнемъ случае, подъ действ1емъ ветР3’ 

кочки иногда становятся настолько дренированными, что ,,а' 

чинаютъ страдать отъ сухости. Благодаря постоянной см^1*^ 

воды, кочки всегда находятся въ аэробныхъ услов1яхъ.

Большая «суходольность» кочекъ, сравнительно съ у ‘,а' 

стками между ними, проявлялась уже на кочковатыхъ вл'Л^~ 

ныхъ листвягахъ. Именно, на кочкахъ наблюдались 

торыя растешя, обычныя на сухихъ местообиташяхъ и ||е 

гармонировавшая съ общимъ характеромъ влажнаго листвЯг°" 

ваго луга.

Тамъ подобная дисгармошя была мало заметна, такъ ка^ъ 

слишкомъ незначительно отличались услов!я, представляем*’1*1 

крайними пунктами микрорельефа для развшчя травяниста10 

покрова. Въ двухъярусныхъ же осоково-гипновыхъ луга*ъ 

отлич1я эти выступаютъ гораздо ярче, вследсгае чего ,,а 

кочкахъ развивается пышный покровъ влажныхъ листвяГ^' 

выхъ луговъ, а между кочками— скудный осоково-гипнов1Л^‘ 

Чемъ более одинаковы и резче обособлены отдельШ>,я 

кочки, темъ яснее и указанное разделеше покровобъ, см ^  

няющееся, въ противномъ случае, обыкновенной пестротой’ 

примеры которой даютъ многочисленныя сравнительно 

давшя лесныя расчистки.

1. Берегъ р. Лекшмы, при устье р. Пучексы. Прибре>^ 

ная узкая луговая полоса окаймлена малопроходимымъ 60  

лотистымъ лесомъ и въ значительной своей части п окры в
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равномерно разеЬянными ярко-зелеными кочками изъ Carex 

caespitosa. Высота кочекъ обыкновенно около 20 см.; на 

бол^е высокихъ изъ нихъ попадаются деревья и кусты. Тра

востой маленькихъ и ровныхъ площадокъ между кочками со- 

стоитъ почти исключительно изъ Carex vulgaris (15—20 см. 

выс.), сквозь которую всюду просвечиваюсь сырой моховой 

и мертвый покровы. Друпя растешя играютъ незаметную 

роль.

На кочкахъ, среди листьевъ Между кочками, среди

Carex caespitosa: Carex vulgaris:

Poa pratensis 1 Heleocharis palustris— разбр. гр.

Poa palustris j изр' Caltha palustris \ нзр-Ьдка,

Ranunculus acer | Menyanthes trifoliata j ЛРли«ья™Р

Deschampsia caespitosa > р-Ьдко. Myosotis palustris 

Briza media J Lychnis Flos cuculi ] р-Ьдко.

Orchis incarnata J
Въ этомъ примере мы имеемъ совсемъ молодой кочковато- 

гипновый лугъ, кочки котораго еще малы и даютъ npiiorb 

лишь немногимъ растешямъ. По направленш къ реке оне 

постепенно сходятъ на-нетъ, Carex caespitosa исчезаетъ, 

увеличивается количество луговика и описанный травостой 

переходитъ въ группировку Deschampsia caespitosa + Carex 

vulgaris. Къ лесу кочки увеличиваются въ размерахъ и 

участокъ очень быстро сменяется кочковатой «согрой», съ 

водой между кочками, заросшими лЬсомъ.

2. Обширная глинистая терраса между р. Онегой и ея 

притокомъ р. Мошей (между д. Семеновской и д. Вороново) 

занята листвяговыми и кочковатыми лугами. Первые изъ 

нихъ неоднократно упоминались и описывались раньше, какъ 

напр., лугъ у д. Семеновской, рядомъ съ трактомъ. Сосед- 

нш съ нимъ участокъ, ближе къ реке, представляетъ ров

ную поверхность съ редкими деревьями, группами кустарни- 

ковъ и кочками, образованными гл. обр. Carex caespitosa, 

Deschampsia caespitosa и примесью другихъ листвяговыхъ 

растенш. Между кочками развиваются преимущественно Ca

rex vulgaris, Caltha palustris, группы Agrostis alba L. f. и др. 

Встречаются также кочки лесного происхождешя, покрытый 

лесными мхами, особенно Polytrichum sp. На кочкахъ высо

кихъ и среднихъ, кроме помянутыхъ выше Carex caespitosa 

и Descham. caespitosa, въ составе сплоченнаго травостоя 

встречаются: о б и л ь н о -  -горледъ (Polygonum Bistorta) и ку

пальница (Trollius euronapusV пя . чг ' Ьяннп— лигпияя ЦИНЯ
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красный и белый клеверъ, ясколка (Cerastium caespitosum), 

"Ьдюй и, реже, золотистый лютикъ, топяной подмаренникъ, 

простой василистникъ (Thalictrum simplex), голая ф1алка 

(Viola epipsila); р е д к о  -обыкнов. осока (Carex vulgaris), 

обыкновенная полевица (Agrostis vulgaris), болотный мятликъ 

(Poa palustris). На нЪкоторыхъ кочкахъ попадаются, указы- 

вающдя на более cyxiH услов1я местообиташя, группы мы- 

шинаго горошка, круглолистнаго колокольчика (Campanula 

rotundifolia), злачной звездчатки (Stellaria graminea), трехцв^т- 

ной ф1алки (Viola tricolor) и развесистая колокольчика (Cam

panula patula). Мертвый покровъ довольно обиленъ, но слабо 

заметенъ; моховой (Climatium и др.)—достигаетъ иногда 

5 см. толщины.

Растительность между кочками чаще всего состоитъ изъ 

Carex caespitosa, Descham. caespitosa, Ranunculus auricomus, 

Trifolium repens. Всюду множество мертваго органическаго 

матер1ала; листвягъ развитъ слабо; довольно обыченъ под- 

седъ изъ Carex vulgaris на гипновомъ ковре, имеющемъ 

угнетенный видъ.

И з р е д к а :  Lathyrus pratensis, Trifolium pratense, Alectorolo

phus major, Polygala amara, rp. Gentiana lingulata, Galium 

uliginosum.

Р е д к о :  Agrostis vulgaris, Poa palustris, Trollius europaeus 

Carex canescens.

Такимъ образомъ, въ этомъ участке имеемъ очень нерав

номерный покровъ, въ зависимости отъ густоты и величины 

кочекъ и степени вымокашя промежутковъ между ними. На

ряду съ кочками, заканчивающими свое развюче, совершенно 

высыхаюпце гипново-осоковые участки между ними даютъ 

место новымъ молодымъ кочкамъ, сильно разбивающимъ 

растительный покровъ. При этомъ кочки нередко соеди

няются одна съ другой, принимаютъ ступенчатый видъ, след- 

ст е м ъ  чего является большая хаотичность микрорельефа 

и двухъярусность луга становится не такъ заметна, какъ 

среди участковъ съ одинаковыми кочками и одинаково 

сильно вымокающими промежутками между ними.

Почва между кочками представляетъ обычную картину 

почвы луга съ Carex vulgaris на гипновомъ слабомъ ковре. Сна

чала идетъ мягкш мертвый и моховой (Hypnum) покровъ 

(2—3 см.), который быстро сменяется бурымъ землистымъ тор- 

фомъ, скоро переходящимъ въ обычный болотный «черноземъ»,
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рыхлый и съ остатками растешй. На глубине 20 -25 см. 

зам-Ьтенъ очень р-Ьзкш переходъ въ подпочву,— плотную 

ил’истую глину, плитчатую при высыханш (съ поверхности). 

Последняя на глубине 30— 40 см. окрашивается въ оран

жевый цв^ть отъ обил1я ржавчинныхъ включенш. По мере 

дальнейшего углублешя, количество ржавчины быстро умень

шается и на разстоянш 70 см. отъ поверхности глина ста

новится светлою, серо-синеватою, съ неясными пятнами 

ржавчины; еще глубже (90 см.) — глина совершенно насы

щена водой.

Такой характеръ почвы и подпочвы несомненно указы - 

ваетъ на резкую смену перюда избыточнаго увлажнешя 

сухимъ перюдомъ разложешя органическаго вещества, а ха

рактеръ покрова— на достаточно продолжительное избыточное 

увлажнеше стоячими водами (вымокаше).

Ближе къ тракту площадь луга постепенно повышается, 

соответственно чему меняются отношешя между покровами 

кочекъ и участковъ между ними. Прежде всего, какъ на 

первыхъ, такъ и на вторыхъ, количество луговика сильно 

увеличивается; листвягъ начинаетъ появляться также и между 

кочками; прибавляется много обыкновенной полевицы; кочки 

делаются ниже, а такъ какъ покровъ между ними сталъ выше 

и не поределъ, то кочковатость слабо заметна и только после 

скашивашя резко выделяются маленьк1е бугорки, съ посте

пенно сглаживающимися боками. Мертвый покровъ очень 

заметно уменьшается. Такъ, постепенно и незаметно, кочко- 

вато-гипновый лугъ переходитъ въ злаково-листвяговую 

группировку Deschampsia caespitosa -j- Agrostis vulgaris -j- 

листвягъ, съ разсеянными по ней султанами Carex caespitosa, 

среди которыхъ почти не удается найти цветоносныхъ стеб

лей. Въ то время какъ кое-где еще можно встретить отдель- 

ныя группы Carex vulgaris, изредка Equisetum palustre, Lych

nis Flos cuculi —обитателей соседнихъ болотистыхъ (осоково- 

гипновыхъ) луговъ, на некоторыхъ кочкахъ произрастаютъ 

уже мягкш подмаренникъ (Galium Mollugo) и сборный коло- 

кольчикъ (Campanula glomerata),— для которыхъ водный ре- 

жимъ между кочками является слишкомъ влажнымъ.

Соответственно изменешямъ въ растительности, изме

няется и почва. Здесь имеется уже дерновый горизонтъ 

(около 10 см. толщ.), въ верхней части бурый, а ниже— тем- 

неющш и переходящш почти въ черный суховатый мелко- 

разсыпчатый «черноземъ». Последнш, на глубине 23 см., до
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вольно рЪзко сменяется сильно ржавой плотной глиной, ко

лющейся на плиточки и кусочки и даже наглубин-Ь 1 метра 

остающейся только слабо влажной.

Постепенно этотъ участокъ переходитъ въ типичный зла

ковый листвягъ, описанный въ своемъ м-fecrk. Любопытно, 

что нередко посл-fe скашивашя становится видимой волнистая 

кочковатость микрорельефа, не отражающаяся зам%тнымъ 

образомъ на травянистомъ покров-Ь.

Обычную картину смЪшешя гипновыхъ луговъ съ лист- 

вяговыми, влажными и суходольными представляютъ старыя 

лЪсныя расчистки, при чемъ это смЪшеше иногда до того 

полное, что уже не остается совершенно никакихъ указаны 

на «двухъярусность» въ расположены растенш.

3. Расчистка около озера Мохового представляетъ неболь

шую полянку среди мелколесья, съ разбросанными по ней 

разной величины кочками часто съ деревомъ или кустомъ 

(см. рис. 6). Благодаря крайней неоднородности рельефа, 

покровъ участка очень разнообразенъ и пятнистъ. Иныя 

кочки несутъ лишь лесные мхи; на большинства же ихъ 

покровъ лучше, зелен'Ье, сочн-fee и выше, чЪмъ между коч

ками и составленъ преимущественно: Trollius europaeus, Po

lygonum Bistorta, Alchemilla vulgaris, Deschampsia caespitosa, 

Lathyrus pratensis и др. представителями аналогичныхъ листвя

говъ. Съ кочекъ они распространились на вымочинки, но не 

везд"Ь— иногда на посл'Ьднихъ, подернутыхъ гипновымъ ков- 

ромъ, встречаются только: листья Caltha palustris, Carex vul

garis, Polygala amarella, Galium uliginosum и Gentiana ama- 

rella. Почва: за бурымъ дерновымъ слоемъ (2— 3 см.) идетъ 

до 15 см. черный влажный и слипающшся перегной, а ниже - 

суглинокъ съ камнями.

На другихъ расчисткахъ преобладаютъ вымочинки, на ко- 

торыхъ встречаются совершенно суходольныя кочки.

4. Старая расчистка около д. Враниковской. Кочки разной 

величины, формы и густоты распространешя. На нЪкото- 

рыхъ изъ нихъ - пни, а на другихъ —  только лесные мхи 

(Polytrichum, Hypnum Schreberi) или луговая растительность. 

На ровныхъ участкахъ сомкнутый низкш покровъ изъ Carex 

vulgaris и гипновой полевицы (см. раньше). Р а з б р :  De

schampsia caespitosa, Equisetum palustre; и з р е д к а :  всходы 

ивъ, листья Filipendula Ulmaria, Caltha palustris, группы 

Eestuca rubra; р-Ьдко:  Galium uliginosum, Rumex Acetosa, 

Ranunculus auricomus, Polygala amara.
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Такъ какъ на н'Ькоторыхъ кочкахъ находится Carex caespi

tosa, то при скученности ихъ и съ увеличешемъ количества 

луговика нередко возникаетъ группировка Deschampsia cae

spitosa -)- Carex caespitosa; но тутъ же рядомъ сложныя ком

бинации условш увлажнешя приводятъ къ группировке Juncus 

filiformis -f- Trifolium repens-t-разсЬян. Deschampsia и Antho- 

xanthum, вместе съ представителями осоково-гипновыхъ лу

говъ: Caltha palustris, Ranunculus auricomus, Carex vulgaris. 

Почва: бурая торфяно-перегнойная масса, на глубине 40 см. 

переходящая въ синеватый суглинокъ.

Нередко въ сухое время растительный покровъ на лугахъ 

избыточнаго увлажнешя, имея совершенно суходольный ха- 

рактеръ, совмещаетъ черты суходольныхъ листвяговъ съ 

особенностями гипновыхъ луговъ.

Понять это явлеше можно только познакомившись съ 

настоящими суходолами и типичными осоково-гипновыми 

лугами, а также съ услов1ями и направлешями ихъ измене- 

шй. Какъ разъ такой лугъ описанъ около г. Каргополя, на пра- 

вомъ берегу р. Онеги, рядомъ съ монастыремъ.

5. Въ части полосы, расчищенной изъ-подъ леса и рас

положенной дальше отъ реки, распространенъ сильно кочко

ватый лугъ, съ кочками лесного происхождешя, старыми и 

покрытыми скудной растительностью: редко— Carex caespi

tosa, чаще— Deschampsia caespitosa, иногда въ изобилш 

Potentilla anserina. На большинстве кочекъ —  масса сухой 

мертвой настилки, почему при скученности ихъ лугъ полу- 

чаетъ седой оттенокъ. Зеленой травы то совсемъ нетъ, то 

лишь отдельные экземпляры Potentilla silvestris, Thalictrum 

flavum, Galium boreale, Vicia Cracca, при чемъ все они съ 

явными признаками угнетеннаго развшпя. Суходольность до

стигла здесь такой степени, что травянистый покровъ, съ 

уничтожешемъ вымочинокъ, какъ на кочкахъ, такъ и между 

ними, является одинаковымъ. Особенное обшие на лугу мо- 

лодыхъ побеговъ ивъ заставляетъ думать, что современемъ онъ 

снова зарастетъ лесомъ.— Тутъ же встречаются участки съ 

настолько разреженными кочками, что на площади въ 10— 12 кв. 

саж. насчитывалось ихъ всего лишь 15 — 20; кочки образо

ваны дернистой осокой и самыя высоюя изъ нихъ не 

больше 20 см. Между кочками дернинки Carex caespitosa 

совершенно отступаютъ на заднш планъ передъ сплош- 

нымъ покровомъ съ группировкой Deschampsia caespitosa -f- 

j- Carex vulgaris -(-Ranunculus auricomus-)-Galium uligino-
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sum. ПодеЬдъ (около 20 см. высоты)-~не густой, изъ листьевъ 

осоки и луговика, разбитъ золотистымъ лютикомъ и подма- 

ренникомъ. Мертвый покровъ, всюду видимый при взгляде 

сверху, состоитъ изъ сухихъ остатковъ прошлогоднихъ над- 

земныхъ частей растенш.

Ра з с-Ьянно :  Ranunculus acer. И з р % д к a: Polygala amara, 

Festuca rubra, Polygonum Bistorta, Geum rivale, Trollius euro- 

paeus, Filipendula Ulmaria— все представители суходольныхъ 

листвяговъ, находящееся здесь въ угнетенномъ состоянш, въ 

виде пучковъ листьевъ съ уменьшенными пластинками и 

только кое-где несущде цветушде стебли.

Р е д к о :  Lychnis Flos cuculi, Cardamine pratensis и Cera- 

stium triviale.

На кочкахъ же, среди безусловно преобладающихъ листьевъ 

Carex caespitosa (цвет. стебли редко) попадаются: Poa pra

tensis, Lathyrus pratensis, Alectorolophus major, Ranunculus 

acer и Parnassia palustris (въ конце шля).

Почва— очень рыхлый и черный болотный перегной, 

только вверху слабо связанный подземными частями Carex 

vulgaris, съ остатками древесины, влажный и слабо слипаю- 

щшся. На глубине 1 метра начинается водоносный слой изъ 

б-Ьлаго щебня, склееннаго сырой и липкой глиной cbparo 

или слегка синевато-зеленоватаго цвета, съ довольно круп

ной галькой (белаго цвета) и луговой известью.

Въ этомъ участка нельзя не видеть перехода отъ осо- 

ково-гипноваго луга къ суходольному листвягу и здесь же 

встречаются описанные раньше, затянутые гипновымъ ков- 

ромъ, ключевые стоки, окаймленные высокими кочками изъ 

Carex caespitosa. Съ постепеннымъ понижешемъ къ реке, 

онъ, после довольно слабаго уступа, переходитъ въ при

озерный лугъ, который имеетъ совершенно иной обликъ и 

покровъ (см. ниже), но почву,—вполне подобную описанной, 

только более сырую, грубую и лишенную древесины. Весной 

почва луга насыщена водой изъ ключей и истока р. Онеги.

До образовашя нижней террасы (приозернаго луга), больше 

воды получала вышележащая—съ переходнымъ лугомъ,— на 

которомъ, можно думать, тогда былъ болотистый лесъ (какой 

и сейчасъ рядомъ) и происходило накоплеше органическаго 

матер1ала. Теперь же насыщеше весенней водой довольно 

легко сменяется недостаткомъ почвенной влаги, уходящей по 

дресвянистому грунту въ истокъ р. Онеги, непосредственное 

продолжеше дна котораго этотъ грунтъ и представляетъ.
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Наконецъ, въ услов!яхъ увлажнешя, исключающихъ воз

можность существовашя остальныхъ осоково-гипновыхъ эле- 

ментовъ, кром-Ь Carex caespitosa, надо ожидать появлешя 

покрова, соединяющаго рельефъ луга съ Carex caespitosa 

съ покровомъ суходольнаго листвяга. Такую группировку 

(Carex caespitosa -(- суходольный листвягъ) мы уже видели 

на суходолахъ, разбирая направлеше ихъ измЪненш подъ 

вл1яшемъ увеличешя влажности.

Изъ приведенныхъ описанш старыхъ луговыхъ расчи- 

стокъ обнаруживается все разнообраз1е въ характера и со- 

став^Ь ихъ растительности, зависящее, конечно, отъ м'Ьстныхъ, 

особыхъ для каждой расчистки, условш: топографическихъ, 

почвенно-грунтовыхъ, увлажнешя, давности сведешя лЪса 

и т. д. Bet онЪ находятся въ непосредственномъ сос'ЬдствЪ 

съ бол-fee или мен"Ье болотистымъ лесомъ и въ каждой изъ 

нихъ можно найти (въ однихъ сразу и въ большомъ коли- 

честв-fe, а въ другихъ не такъ скоро и въ меньшемъ распро- 

страненш) соединеше сл-Ьдовъ прошлаго съ идущимъ въ 

настоящее время процессомъ превращешя покрова болоти- 

стыхъ л-Ьсовъ въ кочковато-гипновые луга, вплоть до сухо- 

доловъ.

Какъ показываютъ наблюдешя надъ молодыми расчист

ками, сведете болотистаго л-feca приводить сперва къ раз

вит™ кочекъ изъ Carex caespitosa и образован™ между ними 

«вымочинокъ» осоково-гипноваго типа. Въ «физюномш» ихъ 

(см. рис. 7) играютъ роль: кочковатость, пни, л-Ьсныя кочки 

съ лЪсно-моховымъ покровомъ, разбросанность высокихъ 

Filipendula, Angelica (дудникъ); на гнилыхъ пняхъ и около 

нихъ растетъ иванъ-чай (Epilobium angustifolium), а на коч

кахъ нер-Ьдко Poa pratensis L. v. angustifolia L., Festuca rubra 

и др. Въ дальн-Ьйшемъ же по мЪрЪ осушки почвы, вырав- 

нивашя микрорельефа и расходовашя разлагающагося орга

ническаго запаса, расчистки переходятъ въ различныя ва- 

piauin листвяговъ, включая и суходольныя. Подобныя рас

чистки наблюдались при опяши p.p. Моши и Лельмы, по 

правобережному Мельничному ручью и правому берегу 

р. Кены (у д. Першлахты).

Образоваше луговъ съ кочками изъ Carex caespitosa за- 

виситъ, какъ мы уже видели, отъ застаивашя избытка воды, 

чередующегося (въ течеше лЪта) съ перюдами, болЪе су

хими, когда вода не только уходитъ съ поверхности, но и 

почва на короткое время можетъ оказаться въ услов1яхъ
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увлажнешя текучей водой.— Что же случится, если такое 

увлажнеше будетъ более продолжительнымъ и достаточ- 

нымъ? Описываемые ниже луговые участки хотелось бы 

толковать какъ отв%тъ на этотъ вопросъ.

По берегамъ p.p. Моши и Лепши нередки кочковатые 

луга изъ Carex caespitosa, занимающее неболышя площади 

луговой полосы или ближе къ лесу (и тогда расположены 

ниже берегового вала), или въ середине одного изъ мысовъ, 

весьма многочисленныхъ здесь, благодаря извилистому те- 

чешю обеихъ р-Ькъ. Въ посл-Ъднемъ случай эти кочкарники 

окружены съ трехъ сторонъ возвышающимися надъ ними 

приречными луговыми участками (береговыми валами); вы

сота ихъ надъ уровнемъ реки около 1,5 саж. Въ части, 

прилегающей къ лесу, луга заливаются весной вышедшей 

изъ береговъ рекой и загЬмъ некоторое время увлажняются 

более или мен-Ье быстро текущей водой. Положеше ихъ въ 

рельефе, однако, скоро вызываешь застаиваше этой воды, 

которую отъ общаго русла долженъ отрезать береговой валъ, 

обнажающшся при спаде разлива. Во время наблюдешя про

межутки между кочками были безъ воды.

Въ подобныхъ услов!яхъ находится участокъ на лугу 

противъ впадешя ручья Тихьменьги въ р. Лепшу, замеча

тельный еще темъ, что при вышине кочекъ, достигающей 

50 см. (чаще же около 30), оне такъ равны и тесно сбли

жены между собою, что по этому участку можно долгое 

время ходить и не замечать его кочковатости. Бока кочекъ 

чрезвычайно резко обрезаны и сами оне обратно- 

усеченно-коничесюя, т. е. д1аметръ ихъ больше вверху 

и меньше внизу. Нижшя части кочекъ представляюсь собою 

частое сплетете корней, сырое, плотное и съ трудомъ раз

рубаемое даже топоромъ. Между кочками можно свободно 

шарить рукой, при чемъ нащупывается обычно лишь 

голый и вязюй болотистый перегной, иногда прикрытый 

мертвымъ покровомъ. Встречаются и более широте проме

жутки, въ которыхъ появляются Carex canescens, С. muricata, 

С. acuta и Caltha palustris. На кочкахъ, среди листьевъ 

Carex caespitosa, разбросаны: Deschampsia caespitosa, Filipen- 

dula Ulmaria, Ranunculus auricomus, Ran. repens, Geum 

rivale, Veronica longifolia, Trifolium spadiceum, Rumex Acetosa 

Lychnis Flos cuculi, Festuca rubra, Viola epipsila, Poa palustris, 

Geranium silvaticum и слабыя паутинки мховъ (Climatium, 

Mnium и др.).



—  78 —

Подобнымъ же кочкарникомъ окаймленъ уголъ леса на 

остромъ мысу при сл1янш p.p. Моши и Лельмы. Здесь къ 

осоке прибавляется много луговика и болотнаго мятлика, 

такъ что образуется злаково-осоковая заросль Deschampsia 

caespitosa-f Carex caespitosa-(-Poa palustris, съ высотой тра

вяного подседа въ 40— 50 см. Р а з б р о с а н н о  встре

чаются вегетативные побеги Phalaris arundinacea, въ чемъ 

уже сказывается вл!яше соседства прир-Ьчныхъ (аллюв!аль- 

ныхъ) луговъ. Р е д к о :  Ranunculus auricomus, Lathyrus pra

tensis, Filipendula Ulmaria, Equisetum palustre, Lychnis Flos 

cuculi, Polygonum Bistorta. — Между кочками— иловато-гли

нистая почва съ чуть зам-Ьтнымъ содержашемъ ржавчины.

На этихъ странныхъ лугахъ мы встречаемся уже соб

ственно съ лугами аллюв1альными; какъ ни мало отлагаетъ 

здесь речная вода осадковъ, все-таки и кратковременное 

протекаше ея по участку не можетъ остаться безъ вл1яшя 

на почву, а отсюда — на услов1я увлажнешя и расти

тельность. Своеобразная форма кочекъ обусловливается 

столбообразнымъ ростомъ дернины Carex caespitosa и под

держивается обмывашемъ ихъ текучей водой, уносящей 

рыхлый матер1алъ, округляющш кочку въ нормальныхъ усло- 

в1яхъ. Этими же особенностями развшчя названной осоки 

объясняется и существоваше лабиринтообразныхъ ходовъ 

между кочками. Такимъ образомъ, вл1яше временно проте

кавшей по кочкарнику воды ограничилось лишь непосред- 

ственнымъ механическимъ воздМств1емъ на форму кочекъ, 

стимулъ же къ ихъ образованш (застаиваше воды на по

верхности почвы или вымокаше) всегда оставался одинъ и 

тотъ же.

Луга съ избыточнымъ увлажнешемъ постоянно
текучими водами.

Участки этого типа луговъ наблюдались сравнительно р-Ьдко 

и занимали незначительный площади, такъ какъ подобный 

характеръ увлажнешя им-Ьетъ место только при выходахъ грун- 

товыхъ водъ где-нибудь въ склоне. Иногда около ключей, полу- 

чающихъ здесь свое начало, создаются услов1я, вызывающая по

верхностное заболачиваше. Благодаря постоянной, въ силу осо

бенности рельефа, смене воды, насыщающей почву, последняя
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никогда не страдаетъ ни отъ высыхашя, ни отъ вымокашя; 

она всегда дренирована и запасъ кислорода въ ней не умень

шается.

Травянистый покровъ, свойственный м'Ьстообиташямъ, 

столь исключительнымъ по характеру увлажнешя, является 

также не мен-Ье исключительнымъ. Изъ немногихъ прим-Ьровъ, 

которые приведены ниже, можно вид-Ьть следующая въ этомъ 

отношенш обпця для описываемыхъ луговъ черты. Дернистая 

осока занимаетъ здесь, какъ и въ осоковыхъ кочкарникахъ, 

первое место, но, что замечательно, кочекъ она не образуетъ 

вовсе и участокъ, поэтому, совершенно ровный. Къ осоке 

присоединяются злаки (луговикъ, болотный мятликъ, красная 

овсяница и др.) и довольно значительное количество мотыль- 

ковыхъ; иногда же участокъ белеетъ широколистной пуши

цей (Eriophorum latifolium). Все эти растешя образуютъ густой 

покровъ совсемъ необычнаго состава и внешности (см. 

рис. 8), который можно разсматривать какъ результатъ по

стоянной смены избыточнаго увлажнешя, допускающей одно

временно сырость почвы и ея аэращю, благодаря чему устра

няется вымокаше, а следовательно,-- кочковатость и разде- 

леше на ярусы.

Развшче перечисленныхъ растенш въ иныхъ, ранее опи- 

санныхъ, услов1яхъ местообиташя можетъ служить указашемъ 

на значеше для нихъ именно аэрацш субстрата, при налич

ности достаточной степени сырости.

Дернистая осока, какъ мы видели, сама создаетъ себе 

дренированныя местообиташя— свои же кочки, которыя под- 

нимаютъ ее изъ зоны вымокашя. Мотыльковыя были обыч- 

нымъ элементомъ покрова осоковыхъ кочекъ, отсутствуя ря- 

домъ съ ними и учащаясь вместе съ учащешемъ послед- 

нихъ. Широколистная пушица среди ровнаго гипноваго ковра 

появляется только на кочкахъ и на повышенш къ со- 

седнимъ участкамъ, т. е. въ услов1яхъ большаго дре

нажа, а следовательно и аэращи. На гипновомъ торфянике 

У д. Вершинино было замечено, что луговикъ (Deschampsia 

caespitosa) тоже пр1уроченъ прежде всего къ кочкамъ и где 

последшя были скучены, тамъ и луговика было больше. 

На участкахъ съ почвой, постоянно насыщенной сменяющейся 

водой, все названныя растешя нашли соединенными те самыя 

услов1я, которыхъ они искали на лугахъ, подверженныхъ 

вымокашю, избегая здесь действ1я избытка влаги поселе- 

шемъ во второмъ ярусе.
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Въ пом'Ьщаемыхъ ниже отд’Ьльныхъ прим%рахъ можно 

видеть указашя и на друпя зависимости и связи, интерес- 

ныя и важныя какъ для луговода, такъ и для луговода.

1. Луговой склонъ материковой террасы по берегу р. Онеги 

у д. Конева, обычно им-Ьющш сухой грунтъ и суходольную 

растительность (см. ниже), въ описываемомъ участке сме

няется глубокой торфянистой н избыточно увлажненной 

почвой. Благодаря выходу въ этомъ склоне ключа, очевидно 

и образовался заболоченный участокъ, предохраненный отъ 

разв1т я  кочкарника или гипноваго луга близостью реки и 

неизбежностью стока воды по склону.

Carex caespitosa + Deschampsia caespitosa + Trifolium pra

tense образуютъ сомкнутый подседъ въ 30— 35 см. вышиной, 

обшие клевера (ростомъ въ 25 -30 см.) въ которомъ пред

ставляется явлешемъ необыкновеннымъ и объясняется, ве
роятно, наличьемъ необходимой степени аэрацш почвы, насы

щенной постоянно меняющейся водой.

Р а з б р о с а н н о :  Festuca rubra, Poa palustris, Alectoro- 

lophus major и Al. minor, Lathyrus pratensis, Ranunculus acer, 

Equisetum palustre.

И з р е д к а :  Alchemilla vulgaris, Polygonum Bistorta, Vicia 

Cracca.

Р е д к о :  Lychnis Flos cuculi, Polygonum viviparum, Geum 

rivale, Crepis paludosa (болотная скерда).

Е д и н и ч н о :  вшивица (Pedicularis palustris).

Моховой покровъ развитъ очень слабо. Дернъ— мягкш, 

но чрезвычайно сильно связанный подземными частями осоки, 

желтовато-бураго цвета; на глубине 30—40 см. онъ стано

вится более рыхлымъ, сырымъ, легко распадающимся на 

отдельныя части, съ растительными остатками светло-серой 

окраски. На разстоянш 70 см. отъ поверхности залегаетъ 

рыхлый грубый болотный перегной, совершенно черыаго 

цвета, съ многочисленными крупными и мелкими раститель

ными остатками, насыщенный водой, быстро заполняющей 

дно скважины. Еще ниже (на глубине 1 метра) - слой, похо- 

жш на лежащш надъ предыдущимъ, такой же сизовато

серый, илистый, сырой, съ дресвой, р а к о в и н к а м и  и 

растительными остатками. Изъ последнихъ обычно попа

даются части стеблей водныхъ растенш съ типичными воз

душными полостями (повидимому, Scirpus lacustris).
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Участокъ этотъ находится въ услов1яхъ, среднихъ между 

гипновыми лугами и листвягами. Такъ, местами, наряду съ 

ясно выраженными чертами листвяга, появляется слабая 

кочковатость, почему можно заключить, что постоянное 

увлажнеше получаетъ зд^сь некоторую прерывчатость. Въ 

другихъ же мЪстахъ р-Ьд-Ьегь дернистая осока, но грунтъ 

делается еще болЪе сырымъ, болотисто-чернымъ и покры

вается моховымъ слоемъ (Hypnum, Mnium, Marchantia) до 

1 вершка толщиной, почти не несущимъ травянистой расти

тельности, кром-Ь Caltha palustris, Viola epipsila и т. п.

2. Участокъ расположенъ въ большой „выемкЪ" матери- 

коваго берега р. Онеги (ниже по течешю), гдЪ высокая 

материковая терраса (вторая) спускается къ рЪкЪ цЪлымъ 

рядомъ неясныхъ бугровъ, площадокъ, пониженш между 

ними, лежащихъ невысоко надъ частями берега, заливае

мыми весной. Рельефъ своимъ возникновешемъ обязанъ 

размывамъ, оползнямъ и т. п. береговой террасы, обильной 

выходами грунтовыхъ водъ. На каждомъ шагу встречаются 

совершенно непохож1е другъ на друга участки: зарастающая 

крохотныя озерца, гипновыя болота, кочкарники изъ Carex 

caespitosa, заросиля пушицей поднож)я материковаго склона, 

кое-гдЪ на буграхъ покровъ изъ Carex caespitosa (безъ ко

чекъ) съ массой краснаго клевера и т. д.

Описываемый ниже участокъ можно разсматривать, какъ 

результатъ постоянно текучаго и избыточнаго увлажнешя. 

Онъ лежитъ ближе къ материковому склону, въ полоса 

выхода ключей и представляетъ собою небольшую пло

щадку, ниже соседней гипновой лужайки. Главную массу 

травостоя образуетъ Carex caespitosa съ примесью гипно

вой полевицы (Agrostis alba f.), луговика и болотнаго мятлика. 

Мертвый покровъ есть, а моховой отсутствуетъ.

И з р Ъ д к а :  Galium uliginosum, Trollius europaeus, Caltha

palustris, Lathyrus pratensis, Equisetum palustre, Phleum 

pratense v. nodosum.

Р Ъдк о :  Ranunculus acer и R. auricomus, Lychnis Flos cuculi, 

Alectorolophus major, Trifolium pratense и Tr. repens, 

Myosotis palustris, Vicia Cracca, Rumex Acetosa. 

Е д и н и ч н о :  Geranium pratense, Leucanthemum vulgare.

Слабая волнистая кочковатость, некоторые представи

тели гипновыхъ луговъ (напр, полевица), незначительная 

примись краснаго клевера,— все это говорить за условш,
1 О Я ч 6
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средшя между осоково-гипновымъ лугомъ и описаннымъ 

участкомъ на луговомъ склоне.

3. Своеобразную картину, но видимо одного значешя съ 

двумя предыдущими, представляетъ участокъ на правомъ 

берегу истока р. Кены, около д. Першлахты. Полопй 

с к л о н ъ, расположенный среди многочисленныхъ расчистокъ 

по террасамъ берега, окруженъ выходами ключей, ручьями 

и ямами съ водой. Сплошной травянистый покровъ на очень 

пышномъ и рыхломъ с ф а г н о в о м ъ  ковре состоитъ изъ 

Carex caespitosa (кочекъ не образуешь!), Carex vulgaris и 

часто разсЪянныхъ между ними Festuca rubra и Vicia Cracca 

(до 35 см. высоты, но скудно цв’Ьтущш).

Р а з б р о с а н н о :  листья Filipendula Ulmaria, Geum rivale, 

Trollius europaeus.

И з р е д к а :  Festuca pratensis, Polygonum Bistorta, группы 

Anthoxanthum odoratum, Deschampsia caespitosa, Potentilla 

silvestris, Eriophorum latifolium, Rumex Acetosa, поросли 

ивъ.

Р е д к о :  Crepis paludosa, Trifolium repens.

Почва -черный болотный перегной, затянутый ковромъ 

изъ Sphagnum sp., пронизаннымъ стеблями перечисленныхъ 

растенш.

Изъ приведенныхъ прим'Ьровъ можно заключить, что въ 

услов1яхъ постояннаго избыточнаго увлажнешя сменяющейся 

водой, образуются так1е же ровные луга изъ Carex caespitosa, 

какъ при условш постоянно-избыточнаго увлажнешя стоячей 

водой,— гипновые луга-болота. Отсутете перюдовъ „вымо- 

кашя“, т. е. прерывчатости въ увлажненш, обусловливаетъ 

отсутств1е кочкообразовательнаго процесса.

Луга съ покровомъ изъ пушицы (Eriophorum latifolium) 

развиваются въ услов1яхъ, несомненно близкихъ къ только 

что описаннымъ. За это говоритъ преобладающее распростра

неше ихъ у самаго поднож1я и даже въ нижней части скло- 

новъ, при выходе грунтовыхъ водъ, какъ напр, въ большой 

выемке у д. Конева. Противъ г. Каргополя участки съ пу

шицей расположены по окраине гипноваго сырого луга и 

являются переходными къ листвягамъ. При основанш скло- 

новъ они более близки къ типичнымъ и здесь возможны 

различныя комбинацш (сходныя съ предыдущими) группи

ровки пушица -)- злаки -[- клеверъ (См. рис. 8).
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На основании имеющихся наблюденш, материковые луга 

района можно сопоставить въ следующей схем-Ь:

травянистое
мелколесье

гипновое болото

гипновый лугъ

гипновоосоковый 
лугъ (Hypnum -j- 
Carex vulgaris-}-’ 

Agrostis canina).

болотистый лЬсь 
согра»).

расчистки съ лЪс- 
нымн кочками и

CM t l l in i l l lb lM b

покровомъ

злаковый листвягъ 
(Anthoxanthum 

odoratum-)- 
Alchemilla 

vulgaris....)

суходольный
листвягъ

двухъярусный лугъ, 
съ кочками изъ 

Carex caespitosa.

кочковатый
листвягъ.

злаковый листвягъ 
(Deschampsia caes

pitosa 4- Poly
gonum Bistorta....)

суходольный
листвягъ.

суходольный

листвягъ.

Въ эту схему не вошли бЪлоусовые луга («Nardusetum ы»), 

такъ какъ связь ихъ съ другими разрядами луговъ остается 

пока еще неизвестной. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, а, можетъ 

быть, даже и во всЬхъ, ихъ можно считать слЪдсшемъ 

об'Ьдн'Ьшя питательными веществами почвъ суходольныхъ 

листвяговъ и тогда каждая изъ трехъ ветвей схемы должна 

закончиться б"Ьлоусовымъ лугомъ. Возможно, однако, что 

Д"Ьло обстоитъ и не такъ просто.— Благодаря исключитель- 

нымъ услов1ямъ своего развит1я, не вошли въ схему также 

не-кочковатые луга съ Carex caespitosa, для установлешя преем

ственной связи которыхъ съ другими лугами необходимы 

бол^е многочисленныя наблюдешя.
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ИзмЪнешя, идущдя въ направленш, противоположномъ 

указанному стрелками, должны наблюдаться всякш разъ,когда 

степень увлажнешя луга какимъ-либо образомъ повышается. 

Но этотъ обратный процессъ едва ли можетъ иметь место вне 

вмешательства человека, разве лишь на запускаемыхъ рас- 

чисткахъ, облесеше которыхъ, изменяя водный режимъ 

почвъ, не можетъ не повл1ять и на ихъ травянистый покровъ. 

Искусственно же поставленные опыты могли бы дать рядъ 

ценныхъ указанш по превращешю безплодныхъ суходоль- 

ныхъ листвяговъ во влажные, двухъярусныхъ луговъ въ луга 

съ одинаковымъ увлажнешемъ и т. п. Особенно удобными, 

на мой взглядъ, для производства на одномъ и томъ же 

лугу подобныхъ длительныхъ наблюденш являются ближай- 

ппя окрестности д. Большого Конева, д. Федова и владе- 

шя Каргопольскаго Уезднаго Земства по низменной террасе 

вдоль праваго берега истока р. Онеги.

Озерные луга.

Въ ихъ прошломъ непременно была стад1я, когда вместо 

луга было мелкое озеро (или его прибрежье), съ зарослями 

тростниковъ, ситниковъ, белокрыльника и др. пюнеровъ 

заросташя водоемовъ. Обычная картина заросташя известна: 

за первыми немногими тонерами, отложившими некоторое 

количество ила и торфа, уменьшившими глубину водоема, 

поселяются новыя растешя, могушДя существовать на этой 

глубине и увеличиваюцця накоплеше торфа. Затемъ иловато

торфяная масса выходить изъ-подъ воды и заливается ею 

только во время разливовъ озера, въ остальное же время 

новый берегъ его только насыщенъ водою. Съ накоплешемъ 

неразлагающагося до конца органическаго матер]ала, высота 

берега увеличивается (скорее и больше всего по береговой 

периферш полосы заросташя - дальше отъ воды), пока 

не получится побережье, примыкающее къ более древнему 

берегу, повышающееся и делающееся более сухимъ 

по мере удалешя отъ воды. Каждую весну, а иногда и 

осенью, это прибрежье целикомъ заливается. Высота его 

надъ меженнымъ стояшемъ воды въ озере не более П/2 арш. 

(приблизительно), въ большей же своей части, обычно, зна

чительно ниже (около 1 4 а/+ арш.). При такой высоте

почва и после разлива будетъ насыщена водой, которую
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можно считать постоянно циркулирующей, т. е. не теряя 

связи съ озерной, она участвуетъ и въ перем-Ьщешяхъ по

следней. Разлившаяся по прибрежью весенняя вода озера 

не несетъ, конечно, такого количества взв'Ьшенныхъ частицъ 

почвы какъ вода реки, но все же известное количество 

ихъ осЬдаетъ на озерный лугъ, оставаясь, по спаде воды, 

въ виде тонкой грязной пленки, покрывающей дернъ, а за- 

т-Ьмъ вмываемой дождями въ торфянистую массу почвы луга.

Рельефъ луга постоянно одинъ и тотъ же: постепенное 

повышеше отъ озера къ материковому или, вообще, древ

нему берегу, который могутъ образовать, напр,, старыя озер- 

ныя или аллюв!альныя отложешя. Микрорельефъ отличается 

полнымъ отсутстемъ кочекъ, что можетъ служить показа- 

телемъ равном-Ьрнаго вл1яшя опред'Ьляющихъ факторовъ на 

Bet элементы покрова. Въ характере последняго (не въ его 

составе) замечается сходство съ чистыми гипновыми лугами. 

Подобно тому, какъ тамъ моховой покровъ пронизанъ тор

чащими отдельно стебельками растенш, здесь они, даже при 

наибольшей скученности, кажутся какъ бы натыканными въ 

просвечивающей сквозь нихъ грунтъ; нетъ подседа изъ при- 

даточныхъ побеговъ или изъ более мелкихъ растенш и т. п. 

Мертвый покровъ виденъ всюду; мховъ или совсемъ нетъ, 

или же они въ виде очень разрозненныхъ слабыхъ дернинъ. 

Къ тому же продолжительное заливаше озерной водой и, 

еще более, осаждеше наноснаго субстрата едва ли могутъ 

благопр1ятствовать произрасташю мховъ.

Острая осока (Carex gracilis) и вейникъ (Calamagrostis 

neglecta, заменяемый иногда Calam. lapponica) въ разныхъ 

пропорщяхъ и степеняхъ р а зв и т  являются наиболее 

характерными растешями озерныхъ луговъ района. Х а 

рактерно также для ихъ покрова нахождеше въ немъ 

господствовавшихъ раньше видовъ, представленныхъ теперь 

лишь немногими угнетенными экземплярами. Наряду съ 

вымирающими представителями, въ травостое встречаются 

растешя, которымъ предстоитъ господствовать здесь въ бу- 

дущемъ, такъ какъ озерные луга могутъ переходить въ ма

териковые. Такъ (ближе къ воде), особенно часто появляется 

Equisetum Heleocharis f. fluviatile, который образуетъ заросли 

въ воде еще до образовашя осочника.— Хвощатники, равно 

какъ заросли тростниковъ и особенно камышей (Scirpus 

lacustris) косятся съ лодки и ею же потомъ пользуются для 

вылавливашя и уборки скошеннаго.
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Изъ другихъ растешй описываемыхъ луговъ необходимо 

отметить: Ptarmica vulgaris, Equisetum palustre, Polygonum 

amphibium, Menyanthes trifoliata, Carex vulgaris, Hlyceria specta- 

bilis, Scolochloa festucacea, Comarum palustre, Allium Schoe- 

noprasum, Myosotis palustris, Pedicularis palustris, Ranunc. 

acer, R. repens, R. auricomus и т. п.

Мне пришлось видеть озерные луга (очень неболыше) 

только въ трехъ пунктахъ: 1) при устье р. Лекшмы,

на западномъ побережье озера Лаче; 2) у города Каргополя, 

по побережью истока р. Онеги, представляющего собою 

узюй и длинный заливъ («лахту») озера Лаче; 3) на побе

режье Кенъ-озера, у д. Першлахты, при истоке р. Кены.

Обследоваше озерныхъ луговъ района—дело будущаго; 

собранный же случайный матер1алъ въ лучшемъ случае 

можетъ только показывать, что и здесь имеется разнообра- 

3ie услов1й и ихъ отраженш на травянистомъ покрове, въ 

которыхъ можно разобраться лишь после новыхъ, более 

тщательныхъ и многочисленныхъ наблюденш. Между про- 

чимъ, предстоитъ разрешить оставшжся открытымъ во- 

просъ о естественныхъ переходахъ озерныхъ луговъ въ гип

новые и листвяговые. Разсуждешя приводятъ къ неизбеж

ности подобнаго превращешя, но соответствующихъ наблю- 

денш въ моемъ распоряженш не имеется.
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