
Ul“4"V Вы пускъ 6-й.
Ъ92А 2-  - - - - - - - - - - - - - -

Г. У. 3. и 3.
Департаментъ ЗемледЪ/пя.

52.

М А Т Е Р 1 А Л Ы
но

О Р Г А Н И З А Ц И И  и К У Л Ь Т У Р Е  

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

- -........ ------------------------

А Л Л Н Ж А Л Ь Н Ы Е  Л У Г А  

ВЪ ДОЛИНАХЪ p.p. СШРНОЙ ДВИНЫ и СУХОНЫ

въ пред4лахъ Вологодской губернш.

И зъ отчета А . Г1. Ш е н н и к о в а .

С.-П КТ И Р БУ1ТЪ.
Т ипограф ы  В. 0 .  Киршбаума, д. М-ва Ф инансокъ, на Д ворц. площ.

1 9 1 3 .



А. П. Ш енниковъ произвелъ при сод^йстви! 
Департамента Землед'Ь.шя ботаническое обсл-Ьдоваше 
сЪнокосныхъ угодш въ долинахъ рЪкъ бассейна 
Северной Двины, въ  пред'Ьлахъ центральной части 
Вологодской губернш. Относительно короткш срокъ, 
который могъ быть посвященъ этой работЬ, не поз- 
волилъ расширить программу нам^ченнаго обсл-Ьдова- 
шя. Однако, добытые г. Ш енниковымъ результаты 
представляютъ уже существенный интересъ не только 
для м"Ьстныхъ деятелей на агрономическомъ поприщ^, 
какъ основан1е для проведешя въ этой области нуж- 
ныхъ м-Ьръ, но служатъ также известной характери
стикой нашихъ с^верно-русскихъ поймъ. Надо разсчи- 
тывать, что данное обслЪдоваше будетъ постепенно 
продолжено на м-Ьстныя средства и силами м1астнаго 
же спещальнаго персонала и дастъ гЬмъ самымъ вполн'Ь 
законченную картину разсматриваемыхъ угодш, ожи- 
дающихъ поднят1я своей производительности.
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В в е д е т е .

Л-Ьтомъ 1911 года я им-Ьлъ возмож ность, на отпущ енныя Д е-  
партаментомъ Землед"Ьл1я средства, произвести ботаническое  
изотЬдоваше сЬнокосныхъ угодш  въ долинахъ рЪкъ бассейна  
р. Северной Двины, въ центральной части Вологодской гу- 
бернш, именно—въ пред"Ьлахъ В.-Устюгскаго и Сольвычегод- 
скаго уЬ здовъ. Работа эта была начата въ двадцаты хъ (22-го) 
числахъ поня, передъ началомъ сЬнокоса, и продолжалась до  
10-го августа; за этотъ перю дъ времени сЬнокосъ былъ всю ду  
въ район-fe законченъ. Были изсл-Ьдованы луга долинъ р1жъ: 
Сухоны —  въ пред"Ьлахъ В.-Устюгскаго уЬ зда, С еверной  
Двины— въ четырехъ пунктахъ м еж ду с. Котласомъ и с. Че- 
ревковымъ; были затронуты также луга по р. Ю гъ въ пре- 
дЪлахъ В.-Устюгскаго у. Въ своей по-ЬздкЪ я им-Ьлъ въ виду  
главнымъ образом ъ, а л л ю в 1 а л ь н ы е  л у г а  даннаго рай
она, меж ду гЬмъ какъ луга, расположенные на почвахъ не 
аллюв1альнаго происхож деш я, остались мною мало затронуты.

Ц •fe л ь ю этого предварительнаго и з с л ' Ь д о в а ш я  б ы л о :  
выяснить, насколько возможно, различные т ипы луговъ, к 
установить законности, если таковыя окажутся, въ ра-спред-п- 
лент луговъ по аллюв1алшой долить, въ зависимости отъ ея 
рельефа, состава почвы и условш  влажности. Результаты изло
жены въ дальнМ ш ем ъ такимъ образом ъ, что Сухонск1е луга 
описаны отдельно отъ Двинскихъ, такъ какъ долина р. Сухоны  
сущ ественно разнится отъ долины Двины, и выд-Ьлеше ея упро- 
щаетъ излож еш е, не разбивая его цельности, но подчеркивая  
различ!е бол-fee просто составленной долины Сухоны. Такъ  
какъ тема сложна, районъ великъ, а промеж утокъ времени  
въ Р/2—-2 мЬсяда малъ для сколько нибудь исчерпывающ ихъ  
изсл'Ьдованш, то естественно, что работа моя не можетъ счи
таться законченной. Если, гЬмъ не менЪе, я считаю не линь
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нимъ опубликоваш е уж е имею щ егося матер1ала, то только 
потому, что посл'Ьдшй, однако, даетъ  основу для создаш я  
схемы расчленешя лугового покрова на отдЬльныя группи
ровки, связанная каждая съ опред'Ьленнымъ комплексомъ  
указанных!) выше факторовъ, схемы еще довольно грубой, 
но все ж е достаточной для направлешя посл-Ьдующихъ изсл-Ь- 
дованш .

Скажу вкратце о томъ, какъ я производилъ самое изстЬ- 
доваш е и какого плана придерживался при своемъ м арш руте.

На мЬстахъ остановокъ производилась поперечная ни- 
веллировка части аллюв1альной долины, а въ тЪхъ слу- 
чаяхъ, когда услов1я м еста позволяли это сд ел а т ь —и всего  
ея поперечника, отъ уровня поверхности воды въ р е к е  д о  
основашя материковой террасы. Такимъ образом ъ выяснялся 
рельефъ аллюв1альной долины. По этой ж е лиши нивелли- 
ровки, а загЬмъ и по частичнымъ инымъ, получавшимся при 
посл'Ьдующемъ о б х о д е  вокругъ лежащей долины, делалось  
последовательное описаш е растительнаго покрова сл'Ьдую- 
щимъ образом ъ. Каждый изъ участковъ, имею щ ш  иное,
ч-Ьмъ соседн ш , отнош еш е къ рельеф у, описывался съ воз
можной тщательностью, т. е. ряду пунктовъ рельефа со- 
отвЪтствовалъ рядъ каргинъ травянистаго покрова. Обхо- 
ж деш е, всл-Ьдъ за т'Ьмъ, б о л ее  или м енее значительной пло
щади луговъ давало много случаевъ заметить различ1е въ 
составе и ви де растительныхъ группировокъ. Въ этихъ слу- 
чаяхъ опять производилась нивеллировка н'Ьсколькихъ со- 
сЬднихъ участковъ, съ те.мъ разсчетомъ, чтобы дать вы- 
ражеш е ие только превышешю одного участка надъ другимъ, 
но также и положенно его въ общ ей лиши поперечнаго 
рельефа. Это достигалось опред'Ьлешемъ высоты даннаго  
пункта надъ поверхностью воды въ ближайш емъ водоем е  
р е к е , протоке или озер к е.

Описан1е каждаго пункта слагалось изъ слЬдующ нхъ дан- 
ныхъ: общее положен ie пункта въ рельефъ и отношены- ею кь 
еое/ьднп.иъ: общгы видь трпвяниешаго покрова, (скудный, густой, 
однообразны й и т. п.); яруеноеть, если она была выражена; 
высота (средний) «подеmda», «верховой травыа и т. д .;разииш/е  
мха\ видовой соетавъ травяниеп/аго покрова съ ооозначешемъ 
распространенности отдгьльныхъ видовъ /ю участку, выделяя: 
растешя, образующая фонъ, растешя разсЪянно, разбросанно,
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изредка, р едк о, единично раступця и одиночки; отдельны й  
зам пчат я о грцпповомъ распространении, объ угнетенности  
нткоторыхъ вкдовъ, и наоборотъ. М естами я пробовалъ  
получать цифровыя данныя для распространенности, подсчи
тывая отдельно число экземпляровъ каждаго вида на 
футовой площади (1 кв. ф утъ)— м етодъ, который я долж енъ  
былъ очень скоро оставить, какъ требукнщй громаднаго  
количества времени. Нисколько лучше обстояло д'Ьло съ  
попыткой получить цифровой матер!алъ, характеризующий 
травостой, при прим'Ьнеши метода взвЬшивашя травяной  
массы —  тотчасъ по скашиванш, и после высушки — съ  
определенной единицы площади (у меня 1 кв. саж.). Ме- 
irbe иреды дущ аго мешкотный, этотъ м етодъ можетъ дать  
действительно ценный цифры лишь при многократно-массо- 
вомъ взвеш иваш и огд'Ьльныхъ пробъ, чего я не въ состояши  
былъ достигнуть, не избЪжавъ, такимъ образом ъ, значитель
ной отрывочности и неполной сравнительное™  своихъ ци- 
фровыхъ данныхъ.

Д альш е— отмечалась плотность дерна, если таковой при- 
сутствовалъ. Для изследоваш я почвы :) вырывались ямы, 
обычно не свыше 1 метра глубины. Эти ямы давали н ек о 
торое представлеш е о глубине стояшя грунтовыхъ водъ, или 
достигая уж е водоносныхъ слоевъ, или ж е, наоборотъ, не 
обнаруживая и признаковъ ихъ приближешя. Д ел ал ось  обыч
ное описаш е почвеннаго разр еза , по слоямъ, со взяпем ъ  
образчиковъ съ разныхъ глубинъ въ т ех ъ  случаяхъ, когда 
представлялось интереснымъ получить б о л ее  подробныя дан 
ныя о физическомъ и химическомъ состояши почвы. П оле
вой анализъ применялся лишь иногда, и только на содерж аш е  
углекислыхъ солей посредствомъ пробы съ соляной кислотой. 
Образчики же, числомъ около 100, были предназначены глав- 
нымъ образом ъ къ физическому изследоваш ю , но последнее  
еще не выполнено. Обращ алось внимаше на влажность почвы 
вообщ е и отдельны хъ ея слоевъ въ частности, при чемъ 
не приходилось и думать, конечно, о получеши выражен- 
пыхъ числами различш.

Рельефъ луговыхъ аллюв1евъ, развит!е котораго, идущ ее  
всегда съ больш ой правильностью, очень легко прослЬдить

11одризум1шается вообще толща аллюшальнаго наноса.
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на новЪйшихъ аллкдаяхъ голыхъ наносныхъ песчаныхъ нро- 
странствахъ, окаймляющихъ русла р%къ. Онъ характеризуется  
волнистостью. Чередующаяся между собой повышешя и пони- 
жешя то очень быстро, бол'Ье или мен'Ье крутыми склонами, 
переходятъ одно въ другое, то повышеше, или понижеш е, про
исходить очень постепенно, до  такой степени, что обр азу
ются на значителыюмъ протяженш ровныя на глазъ про
странства, создакшця лугу въ общ емъ картину плоской рав
нины -гЬ м ъ  бол'Ье, что разница между высокими и низкими 
частями луга не превышаетъ меры  поднят1я воды во время 
весеннихъ разливовъ, или же, въ крайнихъ случаяхъ, пре
вышаетъ весьма немного.

Повышеше и понижеш е расположены бол'Ье или менЬе 
параллельно другъ  къ другу и несколько наискось къ рЪк'Ь.

На днЬ многихъ пониженш находятся различной величины  
водоемы, уровень воды въ которыхъ, соответственно уда- 
лешю отъ ручного живого русла, выше, ч1>мъ въ послЪд- 
немъ. Т е  изъ повышенш, которыя поднимаются выше уровня  
средней силы весенняго разлиля водъ, лежатъ, собственно, 
вне поймы въ прямомъ смы сле этого слова. Какъ харак- 
терныя черты рельефа, им-Ьюпця глубокое значеше для жизни 
аллюв1я, сл-Ьдуетъ упомянуть такъ называемый прибрежный 
валъ и то понижеш е, которое тянется вдоль края всей д о 
лины, при основанш материковой террасы, и которое я впредь  
буду  называть при-матсриковымъ понижетемъ. Такая пра
вильность рельефа аллкш альной долины часто нарушается 
напоромъ весеннихъ разливовъ, направлеше иотоковъ кото- 
раго каждый годъ  можетъ быть не одинаковымъ: въ течеш е 
одного лЪта рЪка намечаетъ изм енеш я, проявляюгщяся с л е 
дую щ ей весной. Одновременно, долина, меняя по опред'Ь
леннымъ законамъ свой рельефъ, съ каждымъ разливомъ 
р еки  продолжаетъ расти въ вышину, по м е р е  того, какъ 
отлагаются на поверхности ея взвеш енный въ весеннихъ во- 
дахъ частицы новаго субстрата.

Р-Ька, строительница аллюв1я, при нормальных!) своихъ  
разлипахъ не можетъ создать аллкш альную долину иного 
рельефа, ч^мъ въ главн'Ьйшихъ чертахъ только что описан
ный. Н епременно, ближе веего къ живому руслу, должны  
осесть  крупнозернистая песчаныя частицы, образующая 
прибрежный валъ, объемистую  и рыхлую массу. Н епременно,
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всего дальш е отъ живой струи, осядутъ частицы ила и глины, 
образующ ее тоню е и плотные слои. Такимъ образом ъ, рас- 
нределеш е почпъ аллюв1я виолн'Ь отвечаетъ его рельефу. 
Во время разлива, взвеш енная въ в о д е  неразсортированная  
см есь  частицъ песка, глины и ила, увлекаемая течеш емъ по 
неровной поверхности луга, подвергается сортировкЬ: на 
близкихъ къ руслу или побочной стр уе  и высокихъ частяхъ  
луга оседаю тъ  тяжелыя и крупныя песчаныя частицы, и за 
каждымъ возвыш еш емъ следую щ ая низина—или наиболее  
удаленная отъ живой струи принимаетъ на себя частицы 
л е т я  и мелмя. Такимъ образом ъ, по м е р е  удалеш я отъ б е 
рега и вообщ е всю ду, куда доносятся воды уж е все б о л ее  
бедны я пескомъ, появляются почвы все б о л ее  глинистыя, 
до  плотныхъ иловато-глинистыхъ почвъ. Эту схему можно 
изобразить такъ, какъ представлено на рис. 1.

Такъ какъ ежегодный приростъ аллюв1альной долины въ 
высоту зависитъ отъ пертди ческ и хъ  отложенш  на ея поверх

Рис. 1. Схема р асп р ед ел и !in почвъ ал.попЬ|.

пости новаго субстрата, то, наряду съ неравномерной бы 
стротой и высотой поднят1я весеннихъ водъ, и силой ихъ  
течеш я,— характеръ осадка въ каждомъ изъ пунктовъ мо- 
жетъ быть после одного разлива соверш енно инымъ, чем ъ  
после разлива предыдущ аго. Отсюда возникаетъ характерная 
для аллкш альныхъ почвъ слоистость: каждый изъ слоевъ  
представляетъ собою  осадокъ п осл е одного наводнешя, и 
таю е слои меж ду собою  р езк о  разграничены.

Иногда встречаю тся р езк о обособленны е слои, однако не 
представляюццеся однородными во в сехъ  своихъ частяхъ: 
ближняя къ нижней поверхности слоя часть б о л ее  богата 
крупно зернистыми осадками, и —наоборотъ чем ъ ближе къ 
верхней поверхности, тЬмъ за м ет н ее  преобладаш е б о л ее  тон- 
кихъ частицъ. Такой слой можетъ получиться тогда, когда 
происходить отстаиваш е мутной воды, и это .часто имеетъ  
м есто после разлива, когда тамъ и сямъ остаются замкнутые 
бассейны, подлежащ1е усыхашю. И зъ сказаннаго слЬдуетъ,
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что въ приведенную выше схему распределеш я почвъ надо 
внести поправку и говорить не о преобладали  въ почве  
глинистыхъ и т. п. частицъ, но о п р еобл адал и  одного рода  
слоевъ надъ другими; при этомъ схема остается, конечно, 
безъ  измЬнешя.

На д н е  многихъ пониженш, при-материковыхъ ж е о со 
бенно, встречаю тся также почвы болотнаго типа, возникаю
щая тамъ, г д е  и услов1я почвы, и услов1я рельефа даю тъ  
возможность спокойно протекать почвообразовательнымъ  
процессамъ болотнаго типа. Повидимому, первое услов1е для 
этой возможности заключается въ защитЬ отъ песчаныхъ 
наносовъ. При усыханш и зарастанш водоемовъ, лежащ ихъ  
среди песчаной поймы, чаще образую тся иловатыя почвы. 
Б ол ее определенны я данныя для физико-химической харак
теристики аллюв1альныхъ образоваш й могутъ быть приведены  
лишь п осле соответствую щ его анализа взятыхъ образчиковъ.

Увлажнеш е aллювiaльнoй долины зависитъ отъ заливашя  
ея весной, продолжительности стояшя воды, отъ уровня грун- 
товыхъ водъ и отъ атмосферныхъ осадковъ. Распределеш е  
влажности какъ результата происш едш аго тем ъ  или инымъ 
путемъ увлажнешя въ разныхъ пунктахъ аллюв1н о п р е д е 
ляется характеромъ, съ одной стороны --рельеф а, съ другой -  
почвы. Песчаный грунтъ вообщ е наиболее дренированъ; если 
при этомъ участокъ представляетъ возвышеше ограниченное 
понижеш ями— получается грунтъ наиболее дренированный и 
сухой. Г1рисутств1е въ толщ е этого песчанаго возвышешя 
б о л ее  влагоемкихъ прослоекъ ведетъ къ увеличение влаж- 
ности. Среди!е уровни поверхности луга, при б о л ее  или м енее  
равномерномъ чередованш  слоевъ грунта различныхъ влагоем- 
костей, находятся въ услов1яхъ равновкая увлажнешя и д р е 
нажа. Съ понижеш емъ рельефа и съ преобладаш емъ глини- 
сто-иловатаго субстрата, влажность увеличивается, и недоста
точность дренаж а ведетъ къ явлешямъ заболачивашя. Общая 
лишя уровня грунтовой воды —насколько можно судить изъ  
изм ереш я высоты стояшя воды въ луговыхъ озеркахъ и въ 
главномъ р усл е— повышается по м е р е  удалеш я отъ русла 
реки, соответственно тому какъ общая лишя рельефа въ 
этомъ ж е направлеши понижается. А такъ какъ глинистыя и 
иловатыя почвы располагаются преимущ ественно ближе къ 
материковому берегу долины, то участки, близю е къ при-
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м а т ер и к о в о м у  п о н и ж е ш ю , или в ъ  н ем ъ  л еж ащ де, в сег о  чащ е  
б ы в а ю т ъ  си л ь н о  вл аж н ы м и  и ск л он н ы м и  к ъ  за б о л а ч и в а н п о . 
Т щ а т е л ь н о е  н а б л ю д е т е  н а д ъ  в л а г о с о б и р а ю щ и м и  п р о сл о й к а м и  
н е о б х о д и м о  п р и  и зу ч еш и  р а ст и т ел ь н о ст и  п есч а н ы х ъ  ч астей  
д о л и н ы , т а к ъ  к а к ъ о н -b о б у с л о в л и в а ю т ъ  и н о г д а  за м еч а т ел ь н ы я  
я вл еш я  въ  р а с п р е д Ь л е н ш  р а ст и т ел ь н о ст и .

Каждой изъ возможныхъ комбипацш условш  рельефа, 
почвы и влажности соотвЬтствуетъ определенное состояш е 
растительнаго покрова. Такъ какъ эти комбинацш разнооб
разны, то и растительный покровъ не представляетъ собою  
чего-либо однороднаго на всемъ протяженш луга, а наоборотъ. 
общая формащя «заливной лугъ» распадается на отдЪльныя 
слагаемыя, изъ которыхъ каж дое есть какъ бы отдельная  
формащ я среди другихъ того ж е типа. Понятно, что см^Ьна, 
чередоваш е этихъ формацш, ихъ распредЬлеш е, идетъ въ 
направленш главнымъ образом ъ поперечника долины, парал
лельно съ направлешемъ изм'Ьнешя опредЬляющ ихъ факто- 
ровъ— рельефа, почвы и влажности.

П ереходя теперь къ разсмотрЪнпо лугового растительнаго  
комплекса, подчеркну, что уж е a priori пзъ сказаннаго выше 
сл-Ьдуетъ признать возмож ность— и даж е необходим ость—  
разсмотрЪшя растительнаго покрова каждой аллюв1альной 
долины отдел ь н о ,п отом у что сколь различны по своимъ осо- 
бениостямъ русла, течешя и т. д . рЬки, столь ж е различны 
по особенностямъ рельефа, почвы и влажности ихъ аллкшаль- 
ные насосы, и, следовательно, неодинаковы y o io B i n ,  въ кото
рыхъ находится ихъ травянистый покровъ. Б л и ж а й ш е й  
з а д а ч е й  д л я  и з с л - Ь д о в а т е л я  а л л ю в 1 а л ь н ы х ъ  
ф о р м а м и  я в л я е т с я ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  у с т а 
н о в л е н  i е о п р е д - Ь л е н н ы х ъ  т и п о в ъ  с о о т н о ш е 1п я  
м е ж д у  р t  к о й, к а к ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ  ф а к т о р о м ъ ,  
и р а с т и т е л ь н о с т ь ю  е я  д о л и н ы .



CyxoHCKie луга.

На протяженш изсл'Ьдованныхъ мною 150-ти послЪднихъ 
верстъ своего течешя, р. Сухона въ весьма немногихъ пунк- 
тахъ имЪетъ развитую долину. Обыкновенно съ обЪихъ сто- 
ронъ къ ней подходятъ материковые берега (сложенные пре
имущественно пермскими мергелями съ ледниковыми по- 
верхъ нихъ отлож ежями) спускаюнцеся прямо къ р-Ьчному 
руслу крутыми и высокими склонами, весьма часто перехо
дящими въ осыпи. РЪдко наблюдается террасовидный спускъ, 
и еще р1;же нижняя терраса столь невысоко поднята надъ  
русломъ реки, что получается подоб1е долины, однако, ея 
дн о— все тотъ же материковый грунтъ, прикрытый почвен- 
пымъ слоемъ неаллюв1альнаго происхождеш я. Таковъ, напр., 
«Дмитр1евскш наволокъ» лугъ, расположенный нисколько  
выше с. Дмитр1ева, по л евом у берегу.

Настоящая аллюв1альная долина, развитая бол^е или 
менЪе зам етно, выражена лишь въ сл"Ьдующихъ четырехъ  
пунктахъ: 1) при д . Заболотной, Вострой волости; 2) почти 
на противоположномъ берегу, при д. Вострое; 3) при с. Опока, 
Страдной волости и 4) почти тутъ ж е, напротивъ, у д . ГТо- 
рогъ. Эти аллювш отложились какъ разъ на мЬсгЬ двухъ  
наиболее рЬзкихъ и внезаиныхъ поворотовъ нижней Сухоны. 
РЪка эта, обладая въ описываемой части течеш емъ очень 
быстрымъ, м-Ьстами стремительнымъ («пороги», «переборы»), 
и протекая при этомъ въ русл-Ь, сжатомъ материковыми б е 
регами, должна далеко проносить взвЪшенныя въ ея водЪ 
частицы, не отлагая ихъ, и только въ упомянутыхъ очень 
р-Ьзкихъ поворотахъ создаю тся услов1я для образоваш я аллю- 
в1я. съ одной стороны, по левом у краю р усл а—передъ ново-
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ротом ъ, съ  другой  по правому краю, непосредственно вслЪдъ 
за поворотом ъ. Н о и зд е с ь  аллю вж очень не обш иренъ: въ 
самы хъ ш ирокихъ частяхъ поперечникъ его едва достигаетъ  
100 саж ., обы кновенно же меньш е (до 6 0 - 7 0  саж.), въ то 
время какъ длина едва-ли превы ш аетъ версты.

К р ом е указанны хъ, есть ещ е рядъ аллкдаальныхь расши- 
ренш, такж е по больш ей части незначительннхъ по своимъ  
размЪ рамъ, находящ ихся при устьяхъ впадающ ихъ въ С у
хону рЬчекъ, материковые берега которыхъ о т х о д я т ъ -п р и  
у с т ь е — нисколько въ сторону. Таковы аллювш при устьяхъ  
р1>чекъ Городищ ны , Бобровки, СтрЪльны, Нижней и Верхней  
Ерги, Л уж еньги, Мяколицы и ещ е другихъ, маленькихъ p t -  
чекъ (наир., Ю ревица, Кичуга и др.).

Н аибольш ая высота аллюв1евъ надъ меженнымъ уровнемъ  
воды вт> р е к е  въ очень рЬдкихъ случаяхъ достигаетъ здЬсь  
3 саж еней, причемъ эти наивы аш е пункты уж е вышли изъ  
собственно поймы, т. к. весной они совс'Ьмъ не заливаются, 
если не произош ло исключительно высокаго подняпя воды  
всл Ьдств1е ледяны хъ „заторовъ “. Обыкновенная высота нунк- 
товъ рельеф а хотя и слабо, но б о л ее  или менЬе регулярно 
заливаем ы хъ,— около 2 саж. Волнистость рельефа выражена 
сильно, но въ ущ ер бъ  отчетливости прибрежнаго вала и 
при-материковаго понижеш я. Э то станетъ понятно, если со 
поставить узость аллюв1альной долины и стремительность, 
съ которой проносится по ней весенняя масса воды, слиш- 
комъ больш ая для спокойного разлит1я. П одъ водой аллювш  
находится весной недолго: изъ  разсказовъ м'Ьстныхъ кре- 
стьянъ можно заключить, что въ среднем ъ не бол -fee какъ 
черезъ  н ед ел ю  больш ая часть заливныхъ луговъ уже обсы- 
хаетъ. Т ой-ж е узостью  долины объясняется сравнительное 
о д н о о б р а з1е почвъ аллкш я на протяженш  всего его попе
речника. Если высок1е наносы состоять изъ мало заиленнаго 
песчанаго субстрата, то и низю е пункты рельефа, являясь 
гор аздо  бол'Ье заиленными, въ общ ей м ассе своихъ почвъ  
остаю тся все ж е принадлежащ ими къ типу песчаныхь  
аллюв1евъ. Толстые пласты иловато-глинистыхъ наносовъ  
чрезвычайно р ед к и , встречаясь, конечно, только въ наи
б о л е е  ш ирокихъ долинахъ, именно въ нЬкоторыхъ изъ 
аллкш альны хъ расш иренш  при устьяхъ речекъ, напр., при 
Н ижней Е рге.
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Въ п о сл ед у ю щ ем у  я разсмотрю  попашшеся м не на Су- 
хонскихъ аллкш альныхъ лугахъ растительныя группировки  
въ такомъ порядке.

I. Л у г а  в ы с о к а г о  у р о в н я  (в м есте  съ участками, не- 
заливаемыми вовсе).

II. Л у г а  с р е д н я г о  у р о в н я .
III. Л у г а  н и з к а г о  у р о в н я .
Въ то время какъ I-ый и И-ой разряды несутъ раститель

ный покровъ во всЪхъ случаяхъ приблизительно одинако
вый, ПЫй разрядъ было бы правильнее расчленить на о т 
дельны е пояса, одинъ ниже другого, а именно: поясъ
Alopecurus pratensis L. (лисохвоста), поясъ Роа palustris L. (б о 
лотнаго мятлика), поясъ Phalaris arundinacea L. (канарееч
ника), поясъ Carex gracilis Court, (осоки острой) и поясъ  
Equisetum  lim osum  L. (топяного хвоща).

О дновременно я остановлюсь на переходны хъ между наа- 
ванными группировкахъ. ЗатЪмъ я приведу нисколько  
иллюстраций, послуживш ихъ основаш емъ для изложенной  
ниже схемы и, наконецъ, отм ечу rfc особенности въ расти
тельности луга, которыя встречены  въ наиболее развитой  
долина при у сть е  рЬчки Нижней Ерги и др.

Луга высокаго уровня, Bmtcrfe съ незаливаемьши.

Лугами этого разряда заняты наиболее BbicoKie пункты 
аллюв1я, высота которыхъ колеблется между 1,50 и 3,00 саж. 
надъ уровнемъ меженнаго стояшя воды. Заливаемость ихъ 
весенними водами обычно слабая, т. е. вода покрываетъ ихъ 
тонкимъ, быстро стекающ имъ слоемъ. Самые вы союе совсЬмъ  
не заливаются. Иловатыхъ прослоекъ нЬгь, грунтъ равном ерно  
б о л ее  или м енее крупно-песчаный. Какъ расположенные  
на наиболее возвышенныхъ частяхъ луга— горбахъ, быстро  
переходящ ихъ въ понижеш е, и состояние изъ толщи равно- 
мерно-песчанаго субстрата, участки этого типа сильно д р е 
нированы и даю тъ maximum сухости. Равномерно-песчаная  
почва, лишенная прослоекъ иного характера субстрата, кон- 
стантирована, по крайней м е р е , до  глубины метра. На этой 
же глубине грунтъ остается весьма мало влажнымъ.

Соединеш е мною м естъ  вовсе незаливаемыхъ съ участ
ками мало заливаемыми для Сухонскихъ аллюв1евъ им еетъ
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оправдаш е въ рЬзкихъ переходахъ  горбовъ въ луга ср ед
няго уровня, что не даетъ  возможности, имея передъ с о 
бой всегда лиш ь незначительные участки, разделить незали- 
иаемые пункты отъ  мало-заливаемы хъ. Растительный ж е по
кровъ. несом н енн о отражая на с е б е  это различ1е, не выхо- 
дитъ, однако, за пределы  того типа, который можно назвать 
«разнотравьем ъ», н аи бол ее сильно выраженнымъ на участ- 
кахъ мало заливаемы хъ и н аим ен ее— на участкахъ незали- 
ваемыхъ.

«Р азнотр авье», какъ оп р едел ен н ое состояш е покрова, ха
рактеризуется для С ухонскихъ аллкш евъ слЬдующ имъ о б 
разомъ.

Развит1е злаковъ столь слабое, что злаковаго п одседа , 
т. е. сом кнутаго покрова или яруса изъ вспомогательныхъ  
п о б его в ъ  злаковъ, не образуется, дерновой слой не развить 
и почвообразовательны е процессы  сведены до  минимума.

Т равостой  такой разреж енны й, что при взгляде сверху  
виденъ субстратъ , н ер ед к о  даж е целыя пятна его.

Въ зависимости отъ этого стоитъ р азв и то  смеш аннаго, 
пестраго состава растительнаго покрова, безъ  постояннаго 
преобладаш я того или иного вида, или несколькихъ немно- 
гихъ видовъ, но состоящ аго изъ  больш ого числа ихъ. Рас- 
п р ед ел еш е крайне неравном ерное, такъ что местами мо- 
гутъ возникнуть пятна сомкнутаго покрова—изъ-за местнаго  
развиля одн ого  или немногихъ видовъ въ преобладаю щ емъ  
количестве. О днако, это преобладаш е не есть результатъ  
вытЬснешя победителям и п обеж денны хъ , но лишь заросль  
на су б стр а те , бы вш емъ свободном ъ отъ другихъ растенш, 
почему возникаетъ пятнистость.

Типичными (н аи бол ее постоянными при указанныхъ у ел о -- 
В1яхъ) растеш ями являются:

A grostis alba L. Triticum repens L.
Festuca rubra L. Festuca elatior L.
A stragalus H ypoglottis L. Trifolium pratense L.
E quisetum  pratense L. Centaurea Scabiosa L ..
Thalictrum  m inus L. Pim pinella saxifraga L.
Rum ex A cetosa L. R anunculus polyan^hemus L.
Leucanthem um  vulgare Lam. Plantago media L.
R liinantlnis major Ehrh.
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Злаки въ общ ей масс'Ь не играютъ почти никакой роли.
Почти всегда наблюдается ничтожное количество цв'Ь- 

тущ ихъ побЪговъ, сравнительно съ количествомъ поб1зговъ 
вегетативныхъ; однако, послЪдше развиты весьма слабо.

О собенно это несоотв"Ьтств1е бросается въ глаза для 
красной овсяницы.

A grostis alba L., Triticum repens L. u Festuca elatior L. на 
участкахъ этого типа всегда имЪютъ угнетенный ростъ.

A stragalus H ypoglottis L. нер-Ьдко составляетъ преобла
даю щ ую  часть нижняго яруса, какъ бы заменяя злаковый 
п одся дь . Красный клеверъ, подобно злакамъ, довольно по- 
стояненъ, но растетъ всегда въ небольш омъ количеств-k, не 
образуя, подобно преды дущ ему растеш ю, сомкнутыхъ группъ. 
Р остъ его не выше средняго, чаще ж е— ниже.

Хвощъ часто даетъ  сомкнутый нижшй ярусъ.

Очень часто къ только что перечисленнымъ присоеди
няются ещ е сл-Ьдукниде виды:

Carutn Carvi L. 
Ranunculus acer L. 
Cam panula glom erata L.

Erigeron acer L. 
Achillea M illefolium  L. 
Euphrasia officinalis L.

Мен1зе постоянными обитателями «разнотравш» оказались:

Knautia arvensis Coult. 
Stellaria gram inea L. 
Galium boreale L. 
Cam panula rotundifolia L.

Heracleum sibiricum L. 
Trifolium repens L. 
Lotus corniculatus L. 
Anthyllis Vulneraria L.

Далеко не на всЪхъ участкахъ этого типа замечены:

Lathyrus pratensis L. 
Trifolium medium L. 
Solidago Virga aurea L. 
Gentiana amarella L.
Sedum  acre L.
D ianthus superbus L.
Phleum  pratense L.
Poa pratensis L. v. angusti- 

folia L.

Polygala amara L.
P olygala com osa Schk. 
Chaerophyllum  Prescottii DC. 
Geranium pratense L. 
Delphinium  elatuin L. 
C etiolophium  Fischeri Koch. 
Festuca ovina L.
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Наконецъ, есть рядъ растенш , свойственных!) осыпямъ 
материковыхъ береговъ долины, и селящихся на описывае- 
мыхъ участкахъ всл'Ьдств1е присутств1я зд есь  пятенъ голаго 
субстрата. Таковы: Silene O tites Sm., S ilene inflata Sm., 
Silene tatarica Pers. Н евидимому, къ нимъ же сл'кдуетъ от
нести Anthyllis Vuleiraria L., а отчасти и н-Ькоторыя друп я  
изъ приведенных!) выше, какъ Erigeron acer L., Knautia аг- 
vensis Coult.

М охъ обыкновенно отсутствуетъ, р еж е слабо развитъ, но 
иногда встречаю тся обширныя пятна, напр., Tliuidium  
recognitum  Lndb., H ylocom ium  squarrosum  Sell.

Р едк о, но можно встретить на высокихъ пунктахъ ли
шайники Peltigera rufescens Hoffin.

Итакъ, разнообраз1е видовъ на лугахъ описываемаго 
типа—велико. Выше перечислено 47 видовъ, встреченных!) 
приблизительно въ одинаковыхъ услов1яхъ. Число видовъ  
на каждомъ изъ участковъ въ отдельности колеблется между  
17 и 23. Въ выш еприведенномъ списке растешя разнотравья 
расположены по степени постоянства ихъ нахождеш я на сход- 
ныхъ по услов!ямъ пунктахъ рельефа.

Следую щ ая таблица позволяетъ видеть распределеш е  
каждаго изъ названныхь растенш по отдельно взятому 
участку, степень его учаепя въ составе покрова.

hquisctum pratense 

Centaurea Scabiosa 

Tlialictrum minus .

Обозначена луга и пункта на не.мъ (см. чертежи 
профилей).

При дер. Порогъ, 

9/vii 1911.
" При дер. Во

строе, 
5/vii 1911.

X X
х ~
с > 
= х

При дер. За
болотная, 

3/vii 1911.

X

00 К

ПГ дГк .5о X 
Jr 5 О **
4* в* Ч * си _■

м ного ; разсЬ- часто 
янно груп- 

j иы

обиль- 
| но

много много
li

разе. ,i груп. 
I1 разе.

разе. ; разе. , ч. гр. 1 раз- 
i бро- 
: санно

0ЧС1.Ь
много

разбр. разбр.; —

М j 113р. ! изр.
1

разбр. » много изр.
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Обозначеше луга и пункта па нсмъ (см. чертежи
профилей).

При дер. Порогъ, При дер. Во- 
строе,

При дер. За- 
болотная, 3 0  Д

9 v ii 1911. | 

1

5/vn 1911. 3/vii 1911. ;
.

sS
О

s' ь
2 и 

б  ч
5 S £ ; t  7

> >
X  - г 1 X

§ О ! 2 н
~ 1 <уи
Я Пи ;> 

в с Х е в
Л , Л^  3*1—Н >->

Pimpinella Saxifraga . . . разе. разе. 1 ч. гр. разе. много! — дов.
часто

Carum C a r v i ................... .. » — — j разе. разбр. —

Ranunculus polyanthemus. ;> разбр. — разбр. р'Ьдко I — разе. изр.

Ranunculus a ce r................ )) 1 » — разбр. » —

Trifolium pratense . . . . ))
!

рЪдко; — разе. разе. » Р 'Ь Д К О рЬдко

Trifolium r epens. . . . . ))
i

» j — — разбр. — изр. изр.

Trifolium medium . . . .
1

__ — — —

Plantago m e d ia ............... разбр. разбр.' — разе. разе. разе. — изр.

Astragalus Hypoglottis . . разе. разе. ч. гр. много очень
много

— — —

Anthyllis Vulneraria . . . — ■ — разе. очень
рЪдко

разс.; — — Р'Ьдко

Lotus corniculatus . . . . — — » разбр.

Lathyrus pratensis . . . — _ разе. » —

Ruincx A c e to s a ................ — разе. ч. гр. разе. разбр. разе. разе.

Rliinanthus major . . . . — » — — разбр. много очень разбр.
труп. много

Erigeron a c e r ................... — р'Ьдко изр. — изр. разбр. - изр.

Achillea Millefolium . . . — разе, разбр разе. — — разбр. разбр,

Euphrasia officinalis . . . — изр. ; — много — много много — ■

Leucanthemum vulgare . . разбр. ■ рЪдко i разбр. — разбр. 1 часто — ■

Campanula glomerata. . . » —  j » ' — — (разбр.1 рзабр. —

Campanula rotundifolia . . — — : изр. разбр — i
_ гр. |

труп. 1 изр.

Stellaria graminea . . . . — часто разе. разе. — j  — — —

Cenolophium Fischeri . . разбр. !
Silene tatarica.................... — !разбр. 

труп. 1

!1
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Обозначсше луга и пункта на немъ (см. чертежи 
профилей).

При дер. Порогъ, При дер. Во
строе,

При дер. За
болотная, ас Я

9 VII 191 г.

_|

5 'vii 1911.

"

3/vii 19П. I

‘Xов 1  са Г

гГ ►
» .5О в 
с Я

О ®
-Р в;

> > >  .
X  К i-S я *

5 °
ч •V  ̂и

X X > 43 я й S
с с

в >  
в У. в а в 1 1

Silene O t it e s ................... изр.
i I

изр.

1

Silene in f la t a ................... — изр. » груп. —
*

— -  || -

Geranium pratense . . . . разбр. — — — - — —
Knautia arvensis............... — разе. разе. — — - —
Galium boreale . . . . . — — разбр.

груп.
разбр.
груп.

— ' _ разбр.

Heracleum sibiricum . . . — — — изр. рЪдко разбр. 113р.
Solidago Virga aurea. . — разбр. — — —
Delphinium elatum. . . . --

— » - еди
нично

' —

Polygala comosa. . — - — изр. - ■
Polygala a m a ra ................ — ■ — — разбр. — —
Sedum acre........................ — ; _ изр. — —
Gentiana amarella . . — — 1 разбр. разбр. —
Chaerophyllum Prescottii . — —

: _
— разбр. — 1 изр.

Dianthus superbus . . . . — — рЪдко — — — — —
Festuca ovina ................ — — — \ — разбр. — — —
Plileum pratense . . . — — _ —

1
очень
р-Ьдко

—

Poa pratensis .................... разбр. — ; — — — —
Festuca elatior................... — изр.

-
изр. р-Ьдко изр. —

Festuca ru b ra ................ разбр. ■ —
_ ! разе. разбр. —

1
; разе.

Triticum repens . . . . изр. — ---- рЪдко p t f l K O — очень
рЪдко

1

Agrostis a l b a ................................... разбр изр.
-

1

.

изр. р-Ьдко изр.

i

—

Всего видовъ . . . 20 21 19 23

1

23

!

17

!

21

i
l

17
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Для характеристики травостоя можетъ служить также 
подсчетъ растенш на площадкЪ въ 1 кв. футъ, взятой среди  
одного изъ типичныхъ разнотравш  (лугъ при д. Вострое, 
п. V , 5/vii 1911). ВсЬхъ отд'Ьльныхъ торчащ ихъ надъ землею  
стеблей, молодыхъ побЪговъ и всходовъ на ней 180. И зъ  
нихъ:

95 побЪговъ злаковъ, изъ которыхъ 93 принадлежать  
Festuca rubra, при чемъ только одинъ побЪгъ съ соцв1гпемъ, 
остальные въ вид’Ь отдЬльныхъ тоненькихъ щетинокъ, едва  
поднимающихся надъ землей.

2 экземпл. Equisetum  pratense.
19 стебельковъ Astragalus H ypoglottis; изъ нихъ только

1 съ соплод1емъ.
16 розетокъ Plantago m edia— изъ нихъ на 5-ти 8 цвЪточ- 

ныхъ стр'Ьлокъ.
16 стебельковъ Stellaria graminea.
По 3 молодыхъ нецв'Ьтущихъ Pim pinella Saxifraga и Ant- 

thyllis Vulneraria.
2 такихъ же Achillea M illefolium.
По 4 такихъ ж е Solidago Virga аигеэ и Campanula glo- 

merata.
1 экземпляръ (цвЪтущш) Ranunculus polyanthem us.
21 отдельность всходовъ, изъ нихъ по 2 Anthyllis, Plan

tago media, Campanula glom erata, по 1— астрагалъ и красный 
клеверъ, 4-- Thalictrum m inus и 11— мн1> неизвЪстныхъ.

Съ другой  взятой на этомъ ж е участкЪ футовой пло
щадки подсчитано, меж ду прочими растешями, 146 злако- 
выхъ поб'Ьговъ, изъ нихъ только 1 съ  со ц в 1 т ем ъ  (Festuca  
rubra) и 5 хотя и безъ  цвФ>точныхъ стеблей, но все же доста
точной величины для того, чтобы ихъ можно скосить.

Эти подсчеты и описашя были сделаны  5/vii. сл едов а
тельно, растительность луга можно счесть вполн'Ь развитой.

Зам ечу кстати, что весна и л'Ьто 1911 года отличалось 
сыростью во всемъ районЬ сверхъ нормы, частымъ выпа- 
деш емъ дож дей, черезчуръ долго стоявшей холодной погодой  
въ началЪ вегетащ оннаго перю да и медленнымъ спадомъ  
весеннихъ водъ. М ожно думать, что эти причины обусловили  
сравнительно лучшш ростъ травы на высокихъ суходоль- 
ныхъ участкахъ и сравнительно меньшее развит1е ея на 
лугахъ низкихъ, дольш е обыкновеннаго стоявшихъ подъ
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водой. Суждеш я крестьянъ также подтвердили это предполо- 
жеше.

Выше упоминалось, что въ услов1яхъ разнотравья возни- 
каютъ иногда группировки растенш  съ бросающ имся въ 
глаза преобладаш емъ немногихъ (2— 3) видовъ, даю щ ихъ  
участку определенны й фонъ, въ которомъ уж е вкраплены  
остальные участники разнотравья. Характеристика подоб- 
ныхъ участковъ отнюдь не разнится отъ вышеприведенной: 
можно разсматривать ихъ только лишь какъ наиболее за- 
pocinie участки спободнаго субстрата, но далею е ещ е до  
образоваш я сплош ного дернового слоя.

Mirb случалось видеть следуюгщ я группировки:

1. Хвощъ -(- астрагалъ -f- шероховатый василекъ (Centaurea 
Scabiosa).

2. Х в о щ ъ - j - кислый щавель -j- василистникъ малый (Thai, 
m inus).

3. П огремокъ - |-  василистникъ.
4. Погремокъ - j - василистникъ +  поповникъ (Leucanthemum  

vulgare).
5. астрагалъ 4- шероховатый василекъ.

В есовой  методъ, примененный для получешя цифровыхъ  
характеристикъ отдельны хъ типовъ травостоя, для разно- 
травш далъ следуюгщ я числа:

1. Лугъ при д. П орогъ, п. XIV (описаш е см. въ преды- 
дущ . таблице). Съ площадки въ 1 кв. саж. скош ено 16 ф. 
травы, давш ей 2 ' /  ф. сена, что при перечете на десятину  
даетъ 960 иуд. свеж ей  травы и 150 пуд. сена.

2. Л угъ при д. Вострое, п. V  (описаш е тамъ же): травы—  
600 пуд., сена 210 пуд.

3. Тамъ же, п. VI: травы—480 пуд., сена 150 пуд.
4. Разнотравье на лугу у с. Опока, съ  преобладаш емъ  

погремка, поповника и василистника— сена 150 пуд.
Этимъ и ограничилось получеш е данныхъ пи весовом у  

м етоду для описываемаго типа луга.
Горбы, покрытые «разнотравьемъ» встречаю тся почти на 

каждомъ лугу; наиболыхпя пространства разнотравья имеются  
на лугахъ при д. Вострое и при д. П орогъ, г д е 'эт о т ъ  типъ 
покрова оказывается однимъ изъ первенствующ ихъ, если не 
нреобладающ имъ. Нельзя не отм етить, что тоть и другой
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лугъ расположены на правомъ берегу какъ разъ за р1>зкимъ 
поворотомъ реки, и если на нисколько выше по теченмо 
расположенномъ противоположномъ берегу аллювш происхо
ди ть  черезъ болЪе спокойное отложенic взвЪшенныхъ частицъ, 
то здЪсь аллювш растетъ черезъ сильное наеыпате  массы 
новаго субстрата. Разнотравьемъ же занята незаливаемая 
часть луга при д. Заболотной, прилегающая къ деревн'Ь.

Луга средняго уровня.

Н аходясь на высотЬ около 1 саж . надъ уровнемъ р-Ьки, 
участки описываемаго типа луговъ испытываютъ при р+>ч- 
ныхъ разливахъ полное заливаше, и вода на нихъ стоить  
бол+>е продолжительное время. Расположены они въ нЪкото 
ромъ отдаленш  отъ рЪки, или же подъ защитой болЪе высо- 
кихъ пунктовъ рельефа, такъ что создаются услов1я для 
отложеш я наряду съ песчаными частицами также частицъ 
ила и глины. Благодаря этому, возникаетъ грунтъ, по край
ней мЪр'Ь, въ верхнихъ своихъ частяхъ состоящ ш  изъ ч ер е
дую щ ихся слоевъ иловатыхъ и песчаныхъ. У меренная, но п о
стоянная влажность почвы характеризуетъ эти луга. Она за- 
виситъ не отъ близости грунтовыхъ водъ — ихъ приближеш е 
ещ е не сказывается на глубинФ. метра —  но отъ характера 
строеш я почвы: глинистые ея слои собираю тъ и сохраняютъ  
влагу, песчаные, —поддерживая дренаж ъ, преиятствуютъ избы 
точному ея накоилешю. Дерновый слой, связанный перепле
тающимися подземными частями растенш, хорош о развитъ, 
благодаря сильному р а з в и т а  злаковъ, даю щ ихъ хорош о вы
раженный подсЬдъ *). Кром'Ь злаковъ, лишь очень немнопя  
растешя им'Ьютъ значеше для характеристики луга на участк+> 
этого типа.

Но эти немнопя растешя не менЪе характерны для луговъ  
средняго уровня, ч-кмъ злаки. Bet. остальныя растешя 
играютъ второстепенную роль. Такимъ образом ъ развивается 
значительная однородность растительнаго покрова.

') Однако, дернъ не обладаетъ крЪиостью, что зависитъ отъ характера 
роста имеющихся здЪсь злаковъ, не «дернистыхъ>\
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Къ числу растенш, постоянно совм естно присутствовав- 
шихъ на Сухонскихъ лугахъ онисываемаго типа, притомъ въ 
больш омъ количеств^, определяю щ ем ъ фонъ луга, относятся:

Phleum pratense L. Trifolium pratense L.
Agrostis alba L. Lathyrus pratensis L.
Festuca elatior L. Vicia Cracca L., иногда зам-fe-
Geranium pratense L. няемая Vicia Sepium  L.
Heracleum sibiricum L. Chaerophyllum Prescotii DC.

Иногда къ нимъ присоединяются въ больш омъ количестве: 

Trifolium repens L. Trifolium medium L.

На второмъ плане и къ тому еще м енее постоянны:

Dactylis glom erata L. Ranunculus acer L.
Triticum repens L. Tanacetum vulgare L.
Campanula glom erata L. Cirsium arvense Scop.
Veronica longifolia L. Lappa tom entosa Lam.
Leucantliemum vulgare Lam.

Еще м енее постоянно присутств1е:

Роа pratensis L. Galium M ollugo L.
Carum Carvi L. Achillea M illefolium  L.
Taraxacum officinale W igg.

Наконецъ, къ рЬдкимъ на лугахъ этого типа растеш ямъ  
сл ед уетъ  отнести:

Polygonum  amphibium  L. Rumex crispus L.
Arcliangelica officinallis Hoffm. Filipendula Ulmaria Max. 
Lysimachia vulgaris L.

Останавливаясь на этомъ сухомъ перечне растенш , укажу  
ещ е разъ на совм естное м ассовое «фонъ-даю щ ее» распро- 
CTpaHenie тимофеевки, бел ой  полевицы и луговой овсяницы. 
Бросается въ глаза также богатство травостоя мотыльковыми 
(бобовыми растешями). Красный клеверъ бываетъ обыкно
венно равномерно распределенъ  по участку; наоборотъ, чина 
и горошки растутъ группами, часто сливающимися по н е 
сколько въ крупныя пятна. ВсЬ эти рас.'ешя развиваются 
зд есь  очень хорош о; высота злаковаго п о д сед а  равняется 
обычно 5 0 —60 см., ещ е несколько выше его группы Lathyrus
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лоски аллюв1я при у сть е  pp. Ю ревицы, Ястреблевки и н-Ь- 
которыхъ другихъ.

Представленные только что два типа растительности луга, 
разнясь столь сильно составомъ и характеромъ роста травя- 
нистаго покрова, связаны м еж ду собой многими переходными  
группировками, въ которыхъ черты одного типа являются 
то более, то м енее замененными чертами другого. На пере- 
ходныхъ участкахъ характеръ ихъ покрова м ож етъ быть то 
ближе къ участкамъ I-го типа, то ближе къ участкамъ П-го 
типа. Сл-Ьдующде примеры  иллюстрируютъ постепенность  
смены.

П е р е х о д н ы е  у ч а с т к и ,  б л и ж е  к ъ  I - м у  т и п у .

1. Н а л угу  у  д. Порогъ , пунктъ X V  (см. профиль).

М ежду двумя разнотравьями, лежащими на вы соте
1,40—1,45, находится п он и ж ете , самый низкш пунктъ кото- 
раго определяется высотой въ 1 саж. (1,04). При постепен- 
номъ сп уск е съ разнотравья покровъ изменяется такъ: вм есто  
красной овсяницы разнотравья увеличивается д о  степени  
образовашя п од сед а  Festuca elatior L.; появляется тимо
феевка, б о л ее  развита и полевица, почти сов сем ъ  исчезаетъ  
Centaurea Scabiosa и сов сем ъ  бедрен ецъ  (P im pinella saxifraga), 
смолевка (Silene tatarica Pers.) и др. Однако, черты разн о
травья сохраняются хорош о: все ещ е много хвощ а и васи- 
листника, есть астрагалъ, тминъ, щавель кислый. П олож еш е  
этого участка въ низинке м еж ду двумя возвышенными плато 
определило отлож еш е болы паго количества илистыхъ осад- 
ковъ; отсю да возникла большая влажность почвы, что по- 
вл1яло на развит!е злаковъ въ сторону ихъ усилеш я и уплот- 
нешя дерна. С ходное явлеше на томъ ж е лугу предста- 
вляютъ п. XIII.

2. Н а л угу  у  с. Опока, по 1-ой лиши нивеллировки, п. VI.
Участокъ ниже соседн я го  разнотравья на 0,04 саж.

Рельефъ благопр1ятствуетъ отлож еш ю  илистыхъ частицъ. 
Злаковый п о д сед ъ  зам етно, хотя и слабо, выраженъ; ростъ  
его 15— 20 см.; состоитъ изъ нецветущ ихъ п обегов ъ  луговой  
овсяницы; стеблевы хъ цветущ ихъ экземпляровъ ея мало. 
Хвощъ уменьшился въ количестве; красный клеверъ не-
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и Vicia Cracca L., а цв'Ьтупуе п обеги  злаковъ достигаютъ  
высоты метра.
\ /  Красный клеверъ не превышаетъ п одседа. Герань, бор- 
щ евикъ и бутень - обычно равномерно разс%яны по лугу, 
особенно послЪдше два: они, приподнимаясь изъ сплошной  
травы отдельны ми тычками, увенчанными зонтиками, рас
полагаясь при этомъ по 1— 5 экземпляровъ (цветущ ихъ) на 
квадр. саж., придаютъ лугу крайне характерную внеш ность. 
П оздн ее на Двинскихъ лугахъ я ни разу не находилъ участ
ковъ съ столь заметны мъ учаспем ъ въ тр авостое зонтич- 
ны хъ—- особенно Heracleum sibiricum L.

И зъ другихъ растенш сл едуетъ  отметить Cirsium arvense 
Scop.— полевой бодякъ— и Lappa tom entosa Lam. — ш иш обаръ— 
оба сорники, распространеш е которыхъ на лугу обусловлено, 
вероятно, несвоевременной пастьбой скота, а именно сразу  
после спада воды, когда не крепкш  вообщ е дернъ легко 
можетъ быть наруш енъ и становится легко доступнымъ для 
сорниковъ.

В ероятно, и названныя зонтичныя обязаны этому же о б 
стоятельству своимъ сильнымъ распространеш емъ.

По крайней м е р е , места, тронутыя льдомъ и вообщ е имею- 
цця поврежденный дерновой покровъ, часто несутъ заросли  
пышно разросш ихся борщ евика, бутеня; наоборотъ, узю е  
пояса описываемаго типа растительнаго покрова, встречаемые  
по луговымъ склонамъ -  берегамъ низинъ (о нихъ речь  
будетъ  дальш е), сразу бросаясь въ глаза развит1емъ трехъ  
злаковъ и обил1емъ мотыльковыхъ, обычно лишены зонтич- 
ныхъ. Такимъ образом ъ, можно считать тимофеевку, овсяницу 
и полевицу еъ клеверомъ, чиной и мышинымъ горош комъ— 
нормальными компонентами этой злаково-мотыльковой груп
пировки, в с е  же остальныя растешя къ нимъ привходящими, 
въ силу искусственно созданныхъ благопр1ятныхъ для ихъ  
разселеш я ycлoвiй. Это не м еш аетъ многимъ изъ этихъ расте- 
нш быть свойственными какъ разъ и только этому типу луга: 
тЬ же ш иш обаръ и бодякъ встречались мною именно въ усло- 
в1яхъ злаково-мотыльковаго луга и отню дь не въ соседни хъ  
участкахъ разнотравья или въ участкахъ луга низкаго уровня. 
Поповникъ (Leucanthemum vulgare Lam.) никогда не дости- 
галъ зд е с ь  сколько нибудь частаго распространеш я. О тмечу  
появлеше Veronica longifolia L., какъ растешя, характери-
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з у ю щ а г о  н% сколько м ен ь ш ш  пред% лъ н е о б х о д и м о й  дл я  н его  
в л а ж н о ст и , н а х о д и м ы й  на л у г у  с р е д н я г о  у р о в н я . Н а к о н ец ъ , 
на л у г а х ъ  о п и сы в а ем а го  ти п а в с т р е ч а ю т с я  и т а ю я  р а ст е -  
ш я, к отор ы я  п р и в ы ч н о в и д е т ь  на л у г а х ъ  в ы со к а го  у р о в н я . 
К р о м е  п о п о в н и к а , так и м и  б у д у т ъ  Р о а  p r a te n s is  L. (м я тл и к ъ  
л у г о в о й ), C arum  C arvi L. (т м и н ъ ) и A ch illea  M ille fo liu m  L. 
(т ы ся ч ел и ст н и к ъ ). Н о  в с е  о н и  в с т р е ч а ю т с я  в ъ  н езн ач и -  
т ел ь н ы х ъ  к о л и ч ест в а х ъ . З е м н о в о д н а я  г р еч и х а , в е р б е й н и к ъ ,  
щ ав ел ь  к ур ч ав ы й  и т ав ол га  —  э т о , н а о б о р о т ъ , в ы ход ц ы  и зъ  
у ч а с т к о в ъ  л у г о в ъ  б о л е е  н и зк и х ъ  и в л а ж н ы х ъ , ч е м ъ  о п и с ы 
ваем ы е.

С р а в н и т ел ь н а я  т абл и ч к а  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  о т д е л ь н ы х ъ  
п р е д с т а в и т е л е й  п о к р о в а  на л у г у  с р е д н я г о  ур ов н я :

При усть-fc При усть-fc На луг!
Р. Нижней р Мяко- У с- Опока,
1 Т? г %-Я лишя,Ерги. ЛИНЫ. п> JV

Plileum p r a te n s e .......................... .... . . | преобладаютъ и даютъ главную
Agrostis alha ...........................................  массу, незаметно преобладашя
Festuca elatior ....................................... I одного изъ нихъ надъ другими
Роа pratensis...............................................  изрЪцка — —
Dactylis glomerata.......................................  » изредка —
Triticiim r ep en s ...........................................  » » —
Trifolium pratense....................................... много много —
Trifolium medium . . .  . . . . .  — » —
Carum C a r v i.................................. ....  изредка — —
Taraxacum officinale ..............................  » — —
Polygonum ampliibitim..............................  » — —
Veronica longifolia.......................................  » — разе.
Ranunculus acer...........................................  — р-Ьдко »
Lappa to m e n to sa .......................................  Р’Ьдко изр-Ьдка —
Cirsium arvense...........................................  » » —
Galium M ollugo...........................................  — » —
Trifolium repens...........................................  — много —
Lathyrus pratensis.......................................  мн. rp. » —
Vicia Cracca...................................................  » — разе. гр.
Vicia S ep itim ...............................................  — разе. —
Heracleum sib iricum .................................. разе. » разе.
Geranium pratense....................................... » » »
Cliaerophyilum Prescottii ...................... » » »
Campanula g lo m e r a ta ..............................изр-Ьдка р-Ьдко —
Leucanthemum vulgare..............................  — изредка —
Archangelica officinalis............................... единично — —
Tanacetum vulgare.......................................  отд. гр. отд. rp. —
Lysimacliia vulgaris ..............................  » — —
Rumex crispus. . .......................................  — — изр-Ьдка
Achillea M illefolium ................................... — изредка —
Filipendula U lm aria ...................................  — р-Ьдко —

Всего видовъ . . . .  22 21 10
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П одсчетъ растенш съ футовой площадки, взятой среди  
участка весьма близкаго по составу покрова къ типичному 
лугу средняго уровня, далъ (5,/vn 1911) 208 отдельностей , изъ  
нихъ:

110 побЪговъ злаковъ, при чемъ цв-Ьтущихъ— 21:

15 Phleum pratense.
5 —Festuca elatior.
1— A grostis alba-

34— мотыльковыхъ:

30 побЪговъ Trlfolium repens L., м нопе побеги  лишь съ  
1 листомъ.

3 стебля Lathyrus pratensis.
1 стебель Trifolium pratense.
Другихъ: около 50 прикорневыхъ листьевъ Chaerophyllum  

и Carum.
2 розетки Taraxacum (18 листьевъ).
1 пучокъ прикорневыхъ листьевъ (8) Heracleum.
1 цв. экз. Rumex acetosa L.
7 цв. экз. Ranunculus acer.
1 отцв. ст. Ranunculus auricom us.
2 прикорневыхъ листа Geranium pratense.
Укосъ съ 1 кв. саж. далъ на десятину:
Для участка на лугу при у сть е  р. Нижней Ерги: 1.260 пуд. 

травы, 420 пуд. сена.
Для участка на лугу при у ст ь е  р. Мяколицы: 825 пуд. 

травы, 210 пуд. сена.
Участки луговъ, столь благопр1ятные по своему рельефу, 

почвамъ и влажности для появлешя травянистаго покрова 
идеальнаго состава и развит1я,— въ особенности, если счесть 
зонтичныя и др. примеси за сорники, которые можно свести  
къ минимуму, въ практическомъ отнош енш  должны быть 
признаны за лучппе на сухонскихъ лугахъ. П ространство, 
занимаемое ими на в сех ъ  лугахъ района, чрезвычайно неве
лико, въ отдельности же на каждомъ лугу участки этого  
типа, если и встречаю тся, то въ в и де соверш енно незначи- 
тельныхъ полосъ и плато. Описанные три участка были на
и бол ее значительными изъ встреченныхъ; къ нимъ надо 
прибавить лугъ при у с т ь е  р. Луженьги и ничтожныя по-
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сколько чаще, чЪмъ въ разнотравьи, и много отсутствую 
щ его тамъ поповника (Leucanthem um ). И зредк а Lathyrus pra
tensis и очень р1>дко манжетка (Alchemilla vulgaris).

Остальныя растеш я, разбросанный по участку:

Carum Carvi L. Centaurea Scabiosa L.
Rhinanthus major Ehrh. Rumex Acetosa L.
Plantago media L. Gentiana amarella L.
Ranunculus acer L. Polygala amara L.
Heracleum sibiricum L.

Такимъ образомъ, этотъ участокъ весьма близокъ къ типу 
разнотравья.

3. Нп л угу  у  д. Вострое, и. VII.

Разница въ высотахъ этого участка и рядомъ лежащ аго, 
граничащего съ нимъ разнотравья, maxim um  0,15 саж. С рав
нивая списокъ растенш  разнотравья (п. VI, см. сравнит, т а б 
личку разнотравш ) съ спискомъ растенш этого участка, ви- 
димъ въ посл'Ьднемъ гораздо больш ую  однородность: не 
хватаетъ цЪлаго ряда растенш  разнотравья, новыхъ ж е при
бавляется весьма мало.

Остались изъ разнотравья: Исчезли:

Centaurea Scabiosa L. изр. Pim pinella saxitraga L.
Trifolium pratense L. —  р+>же, Heracleum sibiricum  L.

ч-Ьмъ въ VI. Ranunculus polyanthe-
Lathyrus pratensis L. m us L.
Equisetum  pratense Ehrh. много. P lantago media L.
Leucanthemum vulgare Lam. Sedum  acre L. 

чаще чЪмъ въ VI. Trifolium repetis L.
Rhinanthus major Ehrh. -разе. Erigeron acer L.
Thalictrum m inus L. Gentiana amarella L.
A grostis alba L. \ даю тъ негу- S ilene O tites Sm.
Festuca elatior L. J стой подсЬдъ. Festuca rubra L.
A stragalus H ypoglottis L. Anthyllis Vulneraria L.

Новыя растешя, сравнительно съ п. VI:

Trollius europaeus L.— разбр. Ranunculus acer L. -разб. 
Phleum  pratense L.— прини- Campanula glomerata.

маетъ участ1е въ образо- Polygala  com osa Sehk.
ваши подс-Ьда.
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И зъ этихъ посл'Ьднихъ, все, кром е Trollius, замечены  
въ другихъ разнотраньяхъ. Такимъ образом ъ, нее о тл уп е  
этого участка отъ типичнаго разнотравья заключается въ 
выраженномъ стремленш къ больш ей однородности покрова, 
путемъ исключешя ряда элементовъ разнотравья, и — что 
важ нее всего въ стремленш къ сомкнутости покрова, выра
зившемся усилеш емъ злаковъ и злаковаго п одседа.

Наблюдались также уклоняющееся отъ раинотравья уча
стки, лежаице въ такомъ отнош енш  къ потоку весенней воды, 
что главнымъ осадкомъ, можно думать, зд есь  являются 
крупнозернистыя песчаныя частицы ,хотя заливаш е происхо
дить б о л ее  или м енее значительное, съ б о л ее  продолжи- 
тельнымъ увлажнеш емъ. Таковъ, напр., лугъ, лежащ ш  по 
нрибрежыо при у сть е р. Нижней Ерги, на вы соте около  
1,70— 2 саж.

З д есь , при резкой ярусности можно различать: 1) верхшй 
ярусъ изъ

Libanotis montana Crntz —разе. Thalictrum m inus L. разе. 
Sanguisorba officinalis L.— разе. Festuca elatior L.
Poa pratensis L. v. angustifolia L.

Оба злака разееяны  такъ, что, при очень хорош емъ ихъ 
развили, сомкнутаго покрова вегетативныхъ п обегов ъ — п од
с е д а — не образуется.

2) среднш  ярусъ изъ:
Trifolium pratense L. и Trifolium medium L., часто группы 

Vicia Cracca L. и Lathyrus pratensis L., часто разбр. Leucan- 
themum vulgare Lam. и Solidago Virga aurea L., местами группы 
Inula salicina L.

3) нижнш ярусъ изъ довольно тесн о  сомкнутыхъ:
Equisetum arvense L., Astragalus H ypoglottis L. и Plantago

media L.

О пределеш е массы дало на десятину 720 пуд. травы и 
255 пуд. сена. Такимъ образом ъ, описанный участокъ, имея, 
подобно разнотравьямъ, несомкнутый травянистый (злако
вый) покровъ, выгодно отличается не только прекраснымъ  
развилем ъ отдельны хъ группъ злаковъ, но и групповымъ 
распространежемъ мотыльковыхъ, приносящихъ на это 
разнотравье существенный черты луга средняго уровня.
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Н адо думать, что сущ ествую тъ услов1я рельефа и залива- 
шя, благопр1ятныя для покрова, даж е при наличности значи
т ел ь н а я  отложеш я песчаныхъ частицъ.

Еще бол'Ье разнотравный, но по сущ еству не отличаю
щейся отъ только что описаннаго, покровъ былъ замЪченъ 
на лугу при усть-Ь р. Городищны.

П е р е х о д н ы е  у ч а с т к и ,  б л и ж е  к ъ  II т и п у .

Съ развит1емъ злаковаго покрова и умены пеш емъ числа 
видовъ, приближеш е къ типичнымъ лугамъ средняго уровня 
становится весьма зам-Ьтнымъ, такъ что можно говорить лишь
о сохраненш  н-Ькоторыхъ чертъ разнотравья и, конечно, 
преж де в сего - о сохраненш  некоторой «разнотравности».

1. Н а л угу  у  д. Порогъ, п. IX.
Высота 0,60 1,00 саж. П очва- супесчаная. Покровъ: ти

мофеевка и пырей (Triticum repens L.)— въ больш омъ коли
честве, образую тъ хорош о выраженный подсЪдъ. И зъ дру- 
гихъ злаковъ гораздо меньшее участ1е въ обр азов ал и  п од
сада  принимаютъ: полевица (Agrostis alba L.), луговой мят- 
ликъ и луговая овсяница. М ного хвоща. РазсЬяны по 
участку: горош екъ мышиный, бутень (Chaerophyllum  Prescottii 
Dc.), герань луговая и борщ евикъ. Развшче этихъ растенш  
и злаковъ живо напоминаетъ луга средняго уровня. Среди 
нихъ изредка: красный клеверъ (Trif. pratense L.), белый  
клеверъ (Tr. repens L.), кислый щавель, тминъ, тысячелист
н и к у  погремокъ. П оследш я растешя — представители разно
травш, увеличиваюшдя разнотравность этого участка, в м есте  
съ хвощ емъ.

При повышенш, въ п. XI, наряду съ умены пеш емъ зла
коваго п одсада, начинаетъ единично, или очень р едк о, 
встречаться Centaurea scabiosa L., и въ уч. XIII мы им-Ьемъ 
уж е близкш къ I-му типу (первый) случай переходны хъ участ
ковъ, приведенный выше.

2. Очень близокъ къ типичному участку луга средняго
уровня описанный на лугу  у  д. Заболотной въ п. VI. Онъ 
находится на вы соте 1,24 1,48 саж. Злаковый покровъ, яв
ляясь преобладающ имъ (основнымъ), составляется главнымъ 
образом ъ тимофеевкой, затем ъ  луговой овсяницей и полеви
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цей и р'Ьдко разбросанны ми—костромъ безосты мъ (Bromus 
inermis Leys.) и мятликомъ обыкновеннымъ (Роа trivialis L.). 
Характерна примись разбросанны хъ по лугу борщ евика, кис- 
лаго щавеля и бутеня. Въ слЪ дующ емъ списк-fe встр-Ьченныхъ 
зд'Ьсь ещ е растенш , некоторый у ж е —типичные представители  
разнотравш:

разбросанно: Trifolium pratense L. Ranunculus acris L.
Lathyrus pratensis L. 

изредка: Geranium pratense L. Carum Carvi L.
Veronica longifolia L.

группы Galium boreale L. и Trifolium medium L., р'Ьдко Plan- 
tago media L., Vicia Cracca L. и Trifolium repens L., очень 
р-Ьдко: Rhinanthus major Ehrh., Taraxacum officinale ^Vigg. и 
Ranunculus auricom us L.; един, rp! Tanacetum vulgare L. Под- 
сЬдъ около 50 см. высоты. Опред+>лете массы дало на д е 
сятину, по перевод-fe съ площадки въ 1 кв. саж.: зеленой  
массы 1.920 пуд., с-Ьна 390 пуд.

Посмотримъ теперь, что и въ какую сторону можетъ и з
менить обычную для высокихъ аллкш альныхъ образованш  
Сухонской долины травянистую растительность разнотравш?

Участокъ— п. XIII, на л угу  у  д. Заболотной, лежитъ зам етно  
выше сос-Ьдняго разнотравья, высота котораго бол-fee 2-хъ  
саж. Онъ непосредственно примыкаетъ къ крутому склону  
материковаго берега, до  основаш я заросш ем у мелкол-Ьсьемъ. 
Однако, это — аллювш, хотя и не безъ  сл-Ьдовъ смытой съ  
прилегающего склона почвы. Зд-Ьсь развился травянистый 
покровъ вполн-Ь сомкнутый, хотя и не безъ  п р и сутсш я  
чертъ разнотравья, однако, второстепенныхъ («разнотрав- 
ность»), такъ какъ зд-Ьсь им-Ьетъ м-Ьсто развиле дерна. 
Вероятно, это результатъ увлажняющ аго д-Ьйспия л-Ьсистаго 
склона, примыкающаго къ участку. Зд-Ьсь много тимофеевки, 
полевицы и средняго клевера (Tr. m edium ), меньше ежи (JJacty- 
lis glom erata L.). Разскянно: поповникъ, хвощ ъ и погремокъ; 
разбросанно:

Brunella vulgaris L. Gentiana Amarella ,L.,
Campanula patula L. Centaurea Plirygia L.
Hypericum quadrangulum L. Viola tricolor L. Murr. и изр-Ьдка

Campanula glom erata L.
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И зъ  этого списка ясна и другая сторона вл1яшя близости  
л еса: присутспме растенш , свойственныхъ въ районе отнюдь  
не аллкдаальнымъ лугамъ, но нагорнымъ (материковымъ), 
лугамъ л'Ьсного типа. Эти растешя въ списке: Centaurea 
phrygia L., Campanula patula L., Hypericum quagrangulum  L. 
и Brunella vulgaris L. Также и среднш  клеверъ въ нашемъ  
районе можно считать растеш емъ преимущ ественно травя- 
нистыхъ лЬсныхъ полянъ и опуш екъ.

Луга низкаго уровня.

Въ рельеф^ Сухонскаго аллкдая, им-Ьющаго, какъ и з
вестно, весьма незначительное протяжеш е, б о л ее  или м енее  
ровныя пространства -п л а т о — слабо развиты. Н аоборотъ, 
преобладаю тъ быстро сменяю пиеся ряды р езкихъ  поднятш  
со дна лож бинъ, очень скоро переходящ ихъ въ резкш  спускъ  
въ другую  ложбину.

И зъ имею щ ихся плато, громадное больш инство ихъ, по 
составу растительнаго покрова, не выходятъ за границы 
двухъ  очерченныхъ выше типовъ. Очень р ед к о  на низкихъ 
ровныхъ плато и очень часто въ склонахъ луговыхъ ложби- 
нокъ располагаются участки съ покровомъ, соверш енно 
отличающимся отъ выше описанныхъ типовъ. С м ену ихъ 
чаще всего и полнее можно наблюдать, шагъ за шагомъ  
прослеживая см ен у покрова въ какомъ-нибудь луговомъ  
склоне, сверху и до  дна ложбинки, часто покрытой водой. 
Каждый изъ этихъ маленькихъ склоновъ какъ бы опоясанъ  
вдоль несколькими растительными поясами, изъ кото- 
рыхъ каждому свойственъ особый видовой составъ. Но 
изучеш е луговъ низкаго уровня, имея только эти узю е  
пояса,— весьма затруднительно, такъ какъполучаю тсякажды й  
разъ картины далеко не чисто выраженнаго типа: одна груп
пировка на очень ограниченномъ пространстве усп ев аетъ  
не только выйти изъ вышележащей, но, наряду съ п о сл ед 
ними элементами той, иметь включенными въ себя уже 
элементы группировки ниже лежащей.

Зато тЬмъ картиннее получается см ена, легко уловимая 
глазомъ въ самыхъ грубыхъ чертахъ.
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Самыми высокими изъ луговъ низкаго уровня будутъ  
луга, характеризующееся преобладаш емъ въ общ ей м ассе  
растительности лисохвоста Alopecurus pratensis L.

Такого рода участки встречались м не на вы соте 0 ,40—
0,60 саж. (р-Ьдко д о  0,90 при особы хъ услов1яхъ, см. ниже).

Выше этого лисохвостъ, если и продолжаетъ ещ е н е к о 
торое время встречаться, главной роли уж е никогда не 
нграетъ, но разсеивается и, наконецъ, исчезаетъ между  
растительностью луговъ средняго уровня. Ниже указанныхъ  
высотъ онъ также уступаетъ свое преобладаш е то канарееч
нику (Phalaris arundinacea L.), то болотному мятлику (Роа palu- 
stris L.), но наиболее чистыя заросли лисохвоста всегда нахо
дятся ближе къ участкамъ съ преобладаш емъ Phalaris 
или мятлика и дальш е отъ т. II, т. е., другими словами, пре
делы  приспособленности этого растешя къ услов!ямъ не- 
оптимальнымъ наблюдались всегда: ш ире (и постепеннее) въ 
сторону меньшей влажности, уж е (и внезапнее) въ сторону  
большей влажности.

Въ почве А1оресигейпп’овъ обычно преобладаш е илистыхъ  
частицъ, но не всегда часто можно встретить влажный песчаный 
грунтъ, или супесчаный. Въ первомъ случае —участки могутъ  
быть выше обыкновеннаго (0,90 саж.), особенно когда пре
обладаш е ила полное и имеется вязкш илистый грунтъ, спо
собный очень сильно удерживать влагу. Во второмъ сл у ч а е— 
невысокаго положеш я участка надъ грунтовой водой уже 
достаточно для полнаго и постояннаго увлажнеш я.

Составъ растительности этихъ участковъ съ преоблада
шемъ лисохвоста въ достаточной степени характеренъ и 
постояненъ. На основанш  4 описанш  (см. ниже табличку) 
иокровъ можно описать следую щ им ъ образом ъ.

Среди заросли Alopecurus pratensis L. всегда присут
с т в у ю т  въ ви де незначительнейш ей примеси пырей (Tri- 
ticum repens L.) и канареечникъ (Phalaris arundinacea L.), no- 
следнш  лишь въ в и д е  безплодны хъ угнетенныхъ побеговъ; 
р еж е встречаю тся въ в и де примеси -A grostis alba и костеръ  
(Bromus inermis), очень р е д к о —луговая овсяница.

К ром е злаковъ, въ заросли лисохвоста мы почти всегда 
находимъ живородящ ую  гречиху (P olygonum  am phibium  L.), 
курчавый щавель (Rumex crispus L.) и длиннолистную веро
нику (Veronica longifolia L.).
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Иногда встречаю тся еще: ползучш лютикъ (Ranunculus 
repens L.), H eleocharis palustris R. Br., ползучш клеверъ (Trif. 
repens L.), луговая герань (Ger. pratense L .), вербейникъ  
луговой (Lysim achia vulgaris L.), болотная чина (Lathyrus 
paluster L.) и молочай (Euphorbia Esula L).

Въ одном ъ случае среди лисохвоста встретилась осока  
(Carex gracilis Court.); ея заросль почти граничила съ за 
рослью лисохвоста, и какъ разъ имело м есто взаимное за- 
хож деш е въ чуж1я границы.

Сравнительная табличка распространенности растенж въ 
наиболее чистыхъ заросляхъ лисохвоста:

В ы с о т ы :

0,57. 0,46— 0,49. 0,40— 0,50. 0,60—0,90.

П у н к т ы :

Опока,
3 - Я  Л И Н 1Я ,

п. II.

Порогъ,
VI.

Порогъ, Заболотная, 
V III. III, 2.

Alopecurus pratensis 
Triticum repens . 
Agrostis alba . . . 
Festuca elatior. . 
Phalaris arundinacea 
Bromus inermis . . 
Polygonum amphibium 
Rumex crispus. . . 
Carex gracilis . . . 
Veronica longifolia. 
Ranunculus repens . 
Trifolium repcns . . 
Euphorbia Esula . . 
Geranium pratense . 
Lathyrus paluster. . 
Heleocharis palustris 
Lysimachia vulgaris

Всего видовъ

п р е о б л а д а е т ъ  в п о л н Ъ  
н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о

— незн. кол. — изредка

изрЪдка » разбр. разбр.
» — — изр'Ьдка
» разбр. — разбр.
» изрЪдка — изр'Ьдка

— — — разе.
— изредка изредка изредка

— — изредка —
— — — изрЪдка
— — — р'Ьдко
— — изредка —

— изредка — —

6 10 7 12

П о д сед ъ  зарослей лисохвоста равняется обычно 50 см., 
а высота всей заросли, съ цветочными стеблями, 1 метрь. 
Д ерновой покровъ при этомъ обычно хорош о развитъ. Уча- 
стокъ «Заболотная 111,а» отличается, кром е б о л ее  высокаго 
м естополож еш я заросли, вязкимъ илистымъ грунтомъ, на 
которомъ развилась почти чистая заросль лисохвоста, одинъ  
п о д сед ъ  которой доходи ть  до 1 метра. Съ этого же 
участка —  сл ед ., не сов сем ъ  обычнаго подсчетъ футовой  
площадки далъ:
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138 п обЬ гов ъ , и зъ  которы хъ:
119 поб'Ьговъ главны мъ обр азом ъ  лисохвоста, немного 

пырея,
3 нецв-Ьту1щ е п о б е га  Phalaris,

16 » » Carex gracilis.
П о дан ны м ъ  съ  1 кв. саж . (О пока, 3-я лишя, II), д еся 

тина дал а бы 300  пуд. сен а .
При повы ш енш  рельеф а, см ен а  злаковаго покрова участ- 

ковъ описы ваем аго тина вы ражается сначала въ увеличенш  
количества полевицы  (A grostis alba), загЬмъ появляется и 
увеличивается количественно овсяница луговая (Festuca ela- 
tior L.), и, након ец ъ , появляется тимофеевка (Phleum  pra
ten se  L.); тогда  л и сохв остъ , все б о л е е  и б о л е е  вытесняемый  
п окровом ъ типа II, совер ш ен н о исчезаетъ . Н аи бол ее хорош о  
вы раженны ми п ер еходам и  м еж ду  этими двумя типами слу- 
ж атъ участки съ  растительностью  состава л и сохв остъ -)-п ол е
вица, съ  элем ентам и П-го типа, особенн о съ борщ евикомъ, 
б утен ем ъ , мыш инымъ горош ком ъ , едк и м ъ  лютикомъ и 
ти м оф еевкой .

С равнительная табличка распространенности растеш й—  
эл ем ен тов ъ  покрова участковъ  переходны хъ м еж ду Alopecu- 
retum  и типом ъ II:

в ы с ы:

0,90.

И
0,98. 

и к

I ,  13— I, 24. 

т ы:

Опока, 
з-я лишя.

Alopecurus pratensis....................................  м
Agrostis alba . . .  ................................  разе.
Triticum repens .............................................. разбр.
Phleum pratense ..................................... —
Cenolophium F is c h e r i ................................  разбр.
Chaerophyllum Prescotti ...........................  »
Lysimachia vulgaris . . . . .  р'Ьдко
Vicia C r a c c a ..................................................  ”
Carum C a r v i .................................................. ”
Veronica longifolia......................................... »
Heracleum sibiricum ....................................  ®
Polygonum am phibium ................................ »
Rmnex c r i s p u s .............................................
Lathyrus pratensis.........................................
Geranium p r a t e n s e .....................................
Poa trivialis.................................................. •
Ranunculus a cer .................. • • • ■ • •_______

Всего видопъ . . . .  11

Опока,
3 - Я  Л И Ш Я ,

п. III.

часто

разе.

разбр.

разбр.
разе.

Заболотная,
V.

о
часто

изредка
разе.

разбр.

изр-Ьдка
разбр.

изредка

разе.
изредка

10
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Какъ упоминалось, на луговыхъ склонахъ, т. е. бол'Ье или 
м енее крутыхъ спускахъ отъ плато къ низинке, на д н е  
которой находится уж е водоемъ, можно видеть, каюя груп
пировки располагаются ниже зарослей лисохвоста. Для при
м ера приведу описаш е такого склона на лугу у д. Вострое  
(п. VIII-й профиля). Высота склона —около полусажени; подъ  
нимъ -бол оти стая  приматериковая низина съ водой. Въ тра- 
вянистомъ покрове р езк о  различимы четыре пояса, одинъ  
надъ другимъ, опоясывающде весь склонъ; в се  они прибли
зительно равнаго поперечника. Самый верхшй поясъ - 
верхняя четверть склона есть ещ е продолж еш е (по расти
тельному покрову) плато, лежащ аго выше и относящ егося  
къ типу разнотравья. Второй сверху п о я съ — р езк о  в ы д е
ляющаяся густая и сочная заросль изъ тимофеевки, поле
вицы, луговой овсяницы, средняго клевера и луговой чины 
какъ видно, характерный покровъ типа И. Третш сверху  
поясъ —  заросль изъ болотнаго мятлика (Роа palustris L.). 
Среди мятлика отдельны ми редкими экземплярами растутъ: 
слабо развития осока (Carex gracilis Court.), Thalictrum fla- 
vuin L. и Filipendula Ulmaria Maxim. Желтый василистникъ, 
начиная встречаться въ нижней части третьяго пояса, захо
ди ть  въ верхнюю часть четвертаго, занимая, такимъ обр а
зомъ, тож е вполне оп ределенное положеш е въ склоне. 
Почти совпадая съ поясомъ распространеш я Thalictrum fla- 
vum L., но только несколько см ещ аясь внизъ, местами  
встречаю тся какъ бы отдельны я звенья изъ разорванной  
ц епи ,— группы Phalaris arundinacea L.

Самый нижшй поясъ занять осоками (преимущ . Carex 
gracilis), образующ ими кочки; тутъ же Equisetum  palustre L. 
и Ranunculus repens L.

Въ оиисанномъ ч ер едов ал и  есть скачекъ, а именно за 
поясомъ типа II, г д е  въ другихъ подобны хъ случаяхъ идетъ  
лисохвостъ, а затем ъ  уж е болотный мятликъ и остальныя, 
въ томъ порядке, какъ зд есь . На другой сторон е низинки, 
наприм еръ, выпадешя пояса съ лисохвостомъ н етъ . Бываетъ, 
что выпадаетъ поясъ болотнаго мятлика.

Итакъ, следую щ им и за участками съ лисохвостомъ  
надо считать участки съ болотнымъ мятликомъ. На Сухон- 
скихъ лугахъ этотъ типъ встречается на столь незна- 
чительныхъ пространствахъ поясахъ—что приходится огра
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ничиваться лишь даннымъ указаш емъ ихъ м еста въ общ ей  
схем%.

Сл-Ьдуюний ниже расположенный типъ составляютъ участки 
съ преобладаш емъ канареечника Phalaris arundinacea L. Они 
встречаю тся также очень р едк о  и очень малы.

Гранича съ участками уж е чисто болотнаго типа, они 
всегда заключаютъ въ с е б е  элементы этихъ иоследнихъ: 
осоки и топяной хвощ ъ. Почва вязкш илъ, или болотистая, 
пропитанная водой, которая несколько ниже появляется 
уж е непосредственно на поверхности. Въ заросли канарееч
ника распространяются какъ осоки прилежащей низинки, 
такъ иногда и лисохвостъ, болотный мятликъ, и зредка  
пырей.

И зъ другихъ растенш, б о л ее  или м енее единично и не
равном ерно, встречаются:

Polygonum  amphibium L. R anunculus repens L.
Rumex crispus L. Lysimachia vulgaris L.
Rumex aquaticus L. Lysim achia Nummularia L.
Alisma Plantago L. Galium uliginosum  L.
M yosotis palustris Roth. H eleocharis palustris R. Br.

Ростъ заросли около метра, безъ  цветущ ихъ стеблей.

П роба, взятая на одномъ изъ подобны хъ участковъ, дала  
для десятины б о л ее  1.000 (1.150) пуд. травы и 300 пуд. сена.

Заросли осоки (Carex gracilis Court.) располагаются непо
средственно ниже участковъ съ канареечникемъ. Еще ближе 
къ в о д е  встречаю тся лишь заросли Equisetum heleocharis -  
топяного хвоща съ промежуточными между ними группиров
ками состава Carex gracilis Court | - Equisetum  heleocharis. 
Осоковыя и хвощевыя заросли обыкновенны въ низинахъ, 
гд е  грунтовая вода или очень близка, или уж е выступаетъ; 
часто о н е  окаймляютъ водоемы, заболачивая ихъ. Въ послед- 
немъ случае, дальш е въ воду идетъ хвощ ъ, дальш е на 
суш у осока. Н ер едк о  встречаю тся они на д н е  и такихъ  
ложбинъ, г д е  грунтовая вода ещ е далека отъ поверхности, 
но почва, богатая иломъ, способна къ сохраненно влаги въ 
Достаточномъ количестве.

Растительный составь однообразно характеренъ.
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Среди заросли Carex gracilis Court., къ которой иногда 
примеш ивается Carex vulpina L., б о л ее  или м енее редк о  
встречаются: A lopecurus pratensis L., Phalaris arundinacea L., 
Triticum repens L., Rumex crispus L., Polygonum  amphibium L., 
Ranunculus repens L., иногда Sium latifolium L.

Ростъ травы въ заросли осоки обыкновенно превышаетъ  
метръ (1,2), безъ  цветущ ихъ стеблей. Часто наблюдается  
полегаше.

При повышенш осочники иереходятъ въ участки съ Pha
laris arundinacea или прямо въ участки съ лисохвостомъ. 
Иногда, ниже пояса осокъ, поясъ хвоща (Equisetum  hele- 
scharis) занимаетъ ещ е участки суш и, распространяясь почти 
до  степени заросли. Въ такихъ случаяхъ— его косятъ. При- 
м ером ъ  такого хвощатника является лугъ при дер . Заболотной.

Заросль Equisetum  heleocharis f. fluviatilis вы ходить зд е с ь  на 
суш у д о  высоты 0,30 саж. Грунтъ — вязкш илъ. Заросль не 
настоящая, т. к. м еж ду хвощ емъ находится пестрая см есь  
другихъ растенш , однако, хвощ ъ преобладаетъ. Ростъ его 
зд е с ь  достигаетъ 80 см. Следуюхщ я растешя встретились  
среди хвоща:

Ranunculus repens L.
Polygonum  amphibium L.
Agrostis alba L.
Juncus filiformis L.
Rumex crispus L.
Nasturtium am phibium  R. Br.
Carex gracilis Court.
H eleocharis palustris R. Br.
Bromus inermis Leys.
Trifolium repens L.
Veronica longifolia L.
Alisma Plantago L.
Mentha austriaca Jack.

Какъ видно изъ этого списка, зд е с ь  мы снова приходимъ  
къ разнотравью, но только иного видового состава. Харак- 
теръ ж е формацш  остается подобны мъ таковому сухихъ  
разнотравш . И зд есь , при взгляде сверху, всю ду просвЬчи- 
ваетъ голый субстратъ или пятна его, такъ же неравномерно

Callitriche verna L. (наземныя 
формы).

Plantago major L.
Lysim achia vulgaris L. 
Triticum repens L.
Sium latifolium L.
Potentilla anserina L.
Phalaris arundinacea L. 
C enolophium  Fischeri Koch. 
A lopecurus pratensis L. 
Butom us um bellatus L.
Senecio paludosus L.
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распредклеш е растенш , также иногда возникаютъ сплоченные 
группы, пятна гЪхъ или другихъ изъ  нихъ: Potentilla anse- 
rina L., M entha austriaca Jack., H eleocliaris palustris R. Br., 
Carex gracilis Court., Ranunculus repens L. и упомянутыхъ  
злаковъ. Однимъ словомъ, если cyxifl разнотравья суть 
молодые луга высокаго уровня, то эти сырыя разнотравья— 
зарождающ ееся луга низкаго уровня, которые, нарастая годъ  
за годомъ въ вышину, переходятъ въ луга средняго уровня.

Н аконецъ, приведу одно описаш е группировки Carex gra
cilis Court -j- Equisetum  heleocharis, также довольно распро
страненной въ низинахъ песчаныхъ аллкш евъ.

Заболотная, X. Д н о ложбины; грунтъ -твердый илъ.
К ром е преобладаю щ ихъ—осоки и хвощ а— растутъ:

разбр.: Triticum repens L. Ptarmica cartilaginea Ldb.
Caltha palustris L. Alism a Plantago L.
Ranunculus repens L. Thalictruin flavum L.
Ranunculus auricomus L. Lysimachia Nummularia L.
Rumex crispus L. M yosotis palustris Rott.
Galium palustre L. изр.: Carex gracilis Court и

Phalaris arundinacea L.

При такомъ составе, десятина дала бы до  1.000 пуд. 
(960) травы и 300 пуд. сена.

Рядъ сменяю щ ихъ другъ  друга отдельны хъ раститель- 
ныхъ формацш, начиная отъ самыхъ высоколежащихъ и 
кончая граничащими съ водой, законченъ. Каждая изъ наблю- 
даемыхъ среди покрова сухонскихъ аллкш евъ растительная 
группировка укладывается въ рамки которой-нибудь изъ  
описанныхъ формацш . О собнякомъ отъ этого ряда стоить  
участокь съ преобладаш емъ луговика D escham psia caespitosa  
Р. В., встр'ктившшся м не на сухонскихъ лугахъ только 
однажды , что свидетельствуетъ объ  очень редк ом ъ  распро
странен^  зд есь  этого новаго типа. Въ этомъ единственномь  
случае участокъ лежитъ въ томъ м е ст е  луга (у с. Опока), 
гд е  посл'Ьднш, наиболее расширяясь, в сл едъ  за тем ъ  пере
ходить, медленнымъ спускомъ, въ при-материковую низину. 
Почва зд е с ь  заключаешь въ с е б е  ясно замЬтныя пятна 
«ржавчины»— окисловъ ж ел еза . Такъ какъ на широких'!, 
Двинскихъ луговыхъ аллюгняхъ участки сь  преобладаш емъ
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D eschainpsia caespitosa обычны въ частяхъ долины, приле- 
гающ ихъ къ низине подъ материковымъ берегомъ и на поч- 
вахъ бол'Ье или м енее «ржавыхъ», то можно думать, что на 
Сухонскихъ лугахъ участки съ луговикомъ ргЬдки потому, 
что редк и  случаи достаточнаго расширешя долины, необхо- 
димаго для создаш я условш , вызывающихъ соответственный  
рядъ почвъ, характеризующ ихся обш иемъ жел'Ьза. Въ самомъ  
д-Ьл-Ь, какъ мы увидимъ дальш е, при разсмотр-Ьши Двин- 
скихъ луговъ и другихъ, участки съ D eschainpsia caespitosa  
Р. В. являются звеномъ въ ряду луговыхъ формацш, отли
чающемся отъ всЬхъ выше разсмотрЬнныхъ т'Ьмъ, что почва 
ихъ далека отъ той степени дренированное™ , которая свой
ственна строенпо группы Сухонскихъ аллкдаевъ.

Такимъ образом ъ, въ дальн-Ъйшемъ намъ придется про
тивопоставить аллкшальнымъ формащ ямъ ряда почвъ дре- 
нированныхъ аллкдаальныя же формащи недренирован- 
ныхъ почвъ, при чемъ м ерой дренированное™  можетъ слу
жить отчасти обогащ еш е почвъ солями жел'Ьза.

OnHcaHie встр-Ьченнаго участка съ D eschainpsia caespitosa  
Р. В.: прибрежная часть низины занята кочками осокъ, съ  
водой м еж ду ними; чуть выше вода между ними не высту- 
паетъ уж е наружу, и зд е с ь  появляется D eschainpsia, соста
вляющая заросль на высогЬ 0 ,0 7 — 0,15 саж., зат-Ьмъ снова 
р-Ьд-Ьющая; на высогЬ около 0,40 саж. находится уже уча- 
стокъ, приближающейся къ т. I, съ  большимъ количествомъ  
Thalictrum minus L. и Leucanthemum vulgare Lam. Среди  
заросли D escham psia находились еще: Роа palustris L., Equi
setum palustre L., M yosotis palustris Roth., A grostis alba L., 
Rumex aquatica L., Lychnis flos cuculi L., Trollius euro- 
paeus L., Thalictrufn flavum L. и несколько экземпляровъ  
Ranunculus acer L., Geranium pratense L., Trifolium pratense L., 
Leucanthemum vulgare Lam.

М не остается ещ е упомянуть о томъ, ч,то въ пунктахъ, 
подвергш ихся дей ств и е льда и имъ изрытыхъ, развиваются  
заросли растенш , обычно въ вид-Ь зарослей не встречаю 
щихся. Причиной является, конечно, наруш еш е дернового  
покрова почвы. Такъ, встречались м не въ подобны хъ мЬ- 
стахъ заросли герани, очень сильно развившейся при отсут 
ствш конкуренций съ злаками. И д р уп я  двудольный обра-
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зую тъ зд^сь заросли, ВЫД'ЬлЯЮШДЯСЯ цветными и пышными 
пятнами среди прочей зелени луга. Чаще всего развиваются 
зд е с ь  мощныя заросли борщ евика Heracleum sibiricum  L. 
Такимъ образом ъ, съ практической точки зр еш я , наруш еш е 
дернового покрова часто ведетъ  лишь къ ухудш еш ю  луга 
черезъ преимущ ественное, хотя, правда, и временное, развиле  
естественныхъ «сорниковъ» луга. Н аруш еш е же покрова 
дерна производится часто— въ меньшихъ размЬрахъ, но зато 
регулярно и для каждаго луга постоянно, пастьбой скота, 
въ больш ихъ— льдомъ, когда поднявшаяся еверхъ нормы 
вследств1е «затора» во время ледохода вода начиняетъ раз
носить ледъ по лугамъ. Понятно, что луга средняго (и ниж- 
няго) уровня страдаю тъ отъ льда чаще всего. Что ледъ мо- 
ж етъ производить описаннымъ образом ъ значительныя опу- 
стош еш я, показалъ м не лугъ при у сть е  р. Верхней Ерги, 
оказавшшся изрытымъ льдомъ до  полной негодности: оиъ  
представлялъ сплош ное, какъ бы неровно вспаханное, про
странство, съ рытвинами и буграми на каждомъ шагу.

Теперь, чтобы дать б о л ее  картинное представлеш е о 
с м е н е  р а с т и т е л ь н ы х ъ  г р у п п и р о в о к ъ  н а  о д -  
н о м ъ  к а к о м ъ - н и б у д ь  а л л ю в 1 а л ь н о м ъ  л у г у ,  я 
позволю с е б е  последовательно описать ее на отдельны хъ  
прим ерахъ, предлагая по соответствую щ ем у чертежу про
филя сл еди ть за изм енеш ем ъ рельефа и высоты.

1) -'Ji/гъ I/ дер. Порогъ, на правомъ берегц р. Сцхоны. 
Чертежъ изображаешь поперечный р азр езъ  мыса, который 
дел аетъ  река, изгибаясь зд есь  подъ острымъ угломъ. Самый 
высокш пунктъ- прибрежный валъ: въ половодье река прямо 
черезъ него перекатывается внизъ. С оотв етствен н о—части 
луга, первыя слева (на проф иле), б о л ее  богаты илистыми 
частицами, а противоположныя имъ (справа на п роф и ле)—  
пескомъ и камнями (въ этомъ м е ст е  рек а дел аетъ  порогъ).

п. I. Намывное иловато-каменистое м есто (каменистое 
ложе реки полузанесенное иломъ), съ  первыми поселенцами. 
З д есь  таковыми оказываются белая полевица и частуха.

п. II и часть III. Камни уж е совсем ъ  замьпы иломъ. З д е с ь  
сырое разнотравье съ сильнымъ развшчемъ Equisetum  heleo- 
charis и пятнами другихъ растем!й это разнотравье выше
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описано. Въ верхней части п. III преобладаю щ его развшчя 
достигаю тъ лы рей и стелющ аяся форма полевого хвощ а, 
образую щ его на поверхности ила мягкш и тонкш коверъ.

п. IV. При сп у ск е - бы стро обрываются злаки, у  воды м е 
стами зам-кгенъ поясъ изъ H eleocharis palustris R. Br. Въ  
воду спускается M entha austriaca Jack. - мята. Д р у п я  лугово- 
болотныя формы: Nasturtium am phibium  R. Br., Sium  latifo
lium L., B utom us um bellatus L., A lism a P lantago L., Lysim achia  
vulgaris L. и Senecio paludosus L. На самомъ д н е , въ в о д е  
заросль Carex gracilis и Equisetum  heleocharis, кусты Salix  
am ygdalina L.

п. V . При поднятш — повторяется к о т я  смены , замеченной  
при спуске.

п. VI. На этой п лощ адке —  почти чистая заросль лисо
хвоста, описанная въ своем ъ м е с т е  (ср. табличку Alopecure- 
Ш т ’овъ).

п. VII. При сп у ск е— лисохвостъ начинаетъ постепенно за 
мещ аться осокой, на д н е  ложбинки уж е целая заросль C a
rex gracilis съ  разсеянными въ ней отдельны ми экземпля
рами лисохвоста, пырея и канареечника.

п. VIII. Поднимаясь, снова выходимъ въ Alopecuretutn, распо
ложенный приблизительно на той же вы соте, что и въ п. VI.

При дальнейш ем ъ п одня тш - наблю даемъ п.п. IX, X и XI 
г д е  лисохвостъ нацело зам еняется представителями луга 
средняго уровня. М ного Phleum  pratense L. и Triticum repens 
L., гораздо меньше полевицы, лугового мятлика и луговой  
овсяницы. Въ нижнемъ я р у се  много Equisetum  pratense. 
Борщ евикъ, бутень, герань, мышиный горош екъ дополняю тъ  
уже раньше описанную картину. И зредк а кислый щавель, 
тминъ, ты сячелистнику ползучш клеверъ, погремокъ, красный 
клеверъ (Tr. pratense), чина луговая. Хвощ ъ и некоторы е  
изъ и зредка встречаю щ ихся растенш  приносятъ уж е нечто  
отъ разнотрав1я, которое мы и найдемъ зд е с ь  же на б о л ее  
высокихъ пунктахъ. Въ пункте XI единично или очень р едк о  
встречается уж е Centaurea Scabiosa L. представитель край- 
нихъ разнотравш.

п. XII. Въ встретивш ейся лож бинке постепенное прибли- 
ж еш е луга къ разнотравью находить н екоторое падеш е. Въ  
лож бинке бросается въ глаза исчезновеш е тимофеевки: она
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РЬКА

I высоты 
I въсаженяхъ

2)35

РЪКА

10 саж. 50 саж.; приблизительно всего 105 саж.

Л угъ у с. Опока., 2 8я/1ишя Лугъ у  д. Вострое.

ш

0.,37 0}?9
9са». to. Юо.

Л у Г Ъ  у  Д 6 р. Порогъ. (поперечнинъ м ы са).
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5  о. 5 о.

къ ргън/ъ.

2ур0 высоты въ сажен яхъ
приблизительно всего 126саж.

/

/ 1  1

/ !  !  !

Г  |  -

1

1

1

| Ч У

1
Вода

Ръка j  0/30 0} 0̂ о}̂ 7
*83 0,fg о}{73 0}̂ 9 высоты въ саженяхъ

10 саж. 5 о. 10с. 5с. Юо. 6 С: приблизительно

низина съ водой 
подъ т а г  ер и ко 
вымъ берегомъ

всего 46 саж.

Л у г ъ  у  д е р .  З а б о л о т н о й . '

приблизительно 
всего 66 cam

2f10 высоты въ сдженяхъ

приблизи тельно 
всего 80 саж.
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заменяется увеличившимся количествомъ пырея, полевицы и 
чины, которая въ п. XI соверш енно уж е было исчезла. Н е 
сколько чаще также погремокъ, идущ ш  д о  самаго дна неглу
бокой ложбинки, и герань. Встречаю тся борщ евикъ, тминъ, 
мышиный горош екъ, щавель кислый, тминъ, ты сячелистнику  
бутень, немного ползучаго клевера, Cenolophium  Fischeri 
Koch, и одуванчики.

п. XIII. Поднявш ись по крутому склону, оказываемся среди  
близкаго къ разнотравью покрова. Среди растительности, с д е 
лавшейся б о л ее  р едк ой  и низкой, масса Equisetum  pratense 
становится гораздо б о л ее  зам етной, ч Ьмъ въ n.ri. IX и X. И зъ  
злаковъ больш е всего зд е с ь  Festuca elatior преобладаш е  
которой также говоритъ за то, что участокъ лежитъ на грани, 
отделяю щ ей насъ отъ типичныхъ разнотравш . И зредк а на- 
чинаютъ встречаться: Thalictrum m inus, Campanula glom erata, 
Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, группы Galium  bo- 
reale L., довольно много тмина. Еще встречаю тся- красный 
клеверъ, лютикъ (Ranunculus polyanthem us L.), Rhinanthus 
major, борщ евикъ, герань и щавель кислый.

Этотъ маленькш участокъ скоро переходитъ въ довольно  
обш ирное плато.

п. XIV описано въ табличке разнотравш. 

п. XV- маленькое понижеш е опять приводить къ участку, 
соверш енно аналогичному таковому въ п. XIII. 

п. XVI. Снова типичное разнотравье, въ 

п.п. XVII и XVIII достигаю щ ее крайняго своего выражешя. 
Растительность ихъ в сех ъ  описана въ табличке разнотравш . 
Дальш е идетъ каменистая розсыпь спускъ къ р е к е . П ро
странственно преобладаю щ имъ на этомъ лугу оказывается 
типъ разнотравья и участки, къ нему близю е; есть участки
близю е къ типу II (п.п. IX, X и XI) и къ типу. III.

2. Л угъ  >/ дер. Заболотной.

п. I. Трескающ ш ся илъ съ налетомъ зеленыхъ водорослей, 
У самой воды мелю е кустарнички Salix am ygdalina L. 
Дальш е - зарастающдй участокъ съ преобладаш емъ хвоща 
Equisetum  heleocharis описанъ выше.

п. II. Заросль осоки Carex gracilis Court.
п. III, 1-я половина. П реобладаш е Phalaris arundinacea L.
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п. III, 2-я половина. Заросль Alopecurus pratensis L.

п. IV V. Участки очень изрытые ледоходом ъ. М естами  
сплошныя заросли борщевика Heracleum sibiricurn L. (при
корневые листья около 60 см. высоты).

п. VI, близкш къ т. II, описанъ выше.

п. VII. При незначительиомъ сп уске въ маленькую лож 
бинку постепенно р-ЬдЪетъ и, пакопецъ, исчезаетъ бутень, 
появляется Lysimachia vulgaris L., желтый василистникъ, 
чаще становится чина луговая, тимофеевка замещ ается ли- 
сохвостомъ, но не вполне, такъ что на д н е  ложбинки изъ  
злаковъ всего больш е полевицы Agrostis alba L., зат1>мъ 
пырея, лисохвоста, очень редко тимофеевка и костеръ б езо 
стый. Есть желтый василистникъ, вероника длиннолистная, 
'Ьдкш лютикъ, вербейникъ (Lysim achia vulgaris L. и Lysimachia
Nummularia L.), мышиный горош екъ все  въ очень незначи-
тельномъ количестве.

п. VIII. При поднятш заметна полоса появлешя Filipendula  
Ulmaria Max., снова появляется много тимофеевки, овсяницы  
луговой, бутеня; изредка Cirsium arvense Scop., часто группы 
Galium  boreale; разбр. Trifolium pratense L., Lathyrus praten
sis L. и Vicia Cracca L. Злаки зам етно преобладаютъ.

п. IX. Очень полопй спускъ. Въ самомъ низу зд-Ьсь вы де
ляется поясъ мятлика болотнаго (Роа palustris L).

п. X. Д но ложбины. Carex vulpina L. -j- Equisetum  heleo
charis. Описано раньше.

п. XI. Въ начале подъема, равно какъ въ конце преды 
дущ его спуска, поясъ Роа palustris L., который выше очень 
скоро исчезаетъ. Въ п одъ ем е появляются Thalictrurn m inus L., 
тимофеевка, овсяница луговая, полевица, среднш  клеверъ и 
поповникъ.

п. XII. Разнотравье. Описано въ таблице.

п. XIII. У к л о н я ю щ а я  участокъ съ элементами лесного  
характера см. выше.

3. Л угъ  у  с. Опоки.

0— I. П олопй берегъ, заросппй ближе къ в о д е  осокой  
(Carex gracilis), выше сменяю щ ейся лисохвостомъ (къ п. I).
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1 П. Злаковый покровъ изъ см'Ьси лисохвоста, пырея 
иолевицы достаточно упомянуть; элементы луговъ низкаго 
уровня--зем новодная гречиха, C enolopliium  сталкиваются съ  
представителями покрова бол-he высокихъ луговъ: борщ еви- 
комъ, кислымъ щавелемъ, погремком']».

III. Разнотравье съ щетинкой овсяницы, съ пятнами сво- 
боднаго субстрата см описаш е въ табличке «разнотравш ».

IV. Съ иониж еш емъ— покровъ все б о л ее  смыкается и ста
новится бол'Ье рослымъ, не изменяясь сущ ественно въ составе.

V. Поврежденный участокъ, заросль борщ евика, герани, 
бутеня.

VI. П окровъ, переходны й между разнотравьемъ и лугами 
средняго уровня. Описаш е см. «переходны е участки ближе 
къ т. I (2).

VII. Разнотравье еще б о л ее  резк ое, чЬмъ въ ri. III.
Л у гъ  при дер. Настрое, описанъ въ преды дущ емъ (п. п.

V и VI- въ табличке разнотравш , п. VII въ переходахъ  
между т. т. I и И, п. VIII въ описанш  поясности).

Въ такомъ р о д е  происходитъ CMt.ua растительпыхъ груп- 
пировокъ и на другихъ лугахъ, приводить описашя которыхъ  
после всего преды дущ его излишне.

Описанными группировками исчерпываются все, встрф>чен- 
ныя мною на Сухонскихь аллкнияхъ, растительный покровъ  
которыхъ, какъ видно, не особенно разнообразенъ.такъ же, какъ  
мало разнообразны и физичесюя услов1я ихъ существовашя. 
Можно предположить, что луга въ долинахъ мебольшихъ р1>чекъ 
притоковъ, той же Сухоны, наприм'Ьръ, дали бы совер
шенно иныя Bapianin и даж е типы покрова, ч1>мъ только 
что р а з с м о т р Ь н н ы е .  Д ействительно, меньшая степень зали- 
ваемости, иная перемытость (отсортированность) наносныхъ 
частицъ, близость материковыхъ берегов-i., богатых-ь выхо
дами грунтовыхт. водъ И ПОКрЫТЫХЪ Л'ЬсОМЪ BCt. эти усло- 
в1я, им+>Ю1ЩЯ м'Ьсто на узкихъ аллкмйяхъ небольш ихъ р'Ьчекъ, 
вероятно, оказываютъ iuiinnie на характеръ лугового покрова 
'■а этихъ аллкиняхъ. Какъ ни незначительно количество мо- 
ихъ наблюдеш й надъ подобными лугами района и какъ ни 

поверхностны им'1.юпияся изъ нихъ, привести ихъ зд'Ьсь нее 
Же ум естно, въ виду полнаго отсутств1я картинъ этихъ лу- 
1'опъ и въ виду больш ого ихъ значешя для почти лишеннаго 
крупныхъ долинъ Сухонскаго района В.-Устюгскаго уЬзда.
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Лугъ въ нижней части долины р-Ьчки Нижней Ерги.

Этотъ лугъ заливается весной не надолго, именно на
3 4 дня, недельны й разливъ явлеше р едк ое, случающееся  
только при условш  ^подпора» со стороны разлива самой 
Сухоны. Рельефъ луга не отличается сущ ественно отъ Сухон
скихъ алкш евъ то же п одняле отъ речки, плато и потомъ 
понижеш е къ приматериковой низине; нельзя не заметить  
только отсутств1я сильной, резкой волнистости, кото
рая свойственна аллкш ямъ въ дол и не Сухоны: все  измФ»- 
нешя рельефа соверш аются зд е с ь  съ несравненно большей  
постепенностью, что зависитъ отъ сравнительно широкой  
для такой небольш ой речки долины. Среди почвъ находимъ  
и знакомыя уже тонкослоистыя образоваш я, и значительной 
мощности суглинки, содержание «ржавчину», и болотистыя 
сырыя почвы. Л андш афтъ отличается: вм есто лишенныхъ 
древесной и кустарниковой растительности Сухонскихъ лу
говъ зд е с ь  деревья и кустарники сплошь и рядомъ обра- 
зую тъ целыя заросли, куртины, придаюпця лугу своеобраз
ный видъ. Д альнейппе примеры даю тъ представлеш е о ха
рактере растительности отдельны хъ частей этого луга, но 
представлеш е далеко не исчерпывающее.

I. Плато на вы соте около 0,80 саж. надъ речкой.
Участокъ этотъ лежитъ въ п олосе весьма энергичнаго 

заливашя, на что указываешь уже и характеръ почвы. Сверху 
им еем ъ тонкш суглинисто-иловатый слой въ 2 3 см. толщ.,
ниже— слой щебня, обломковъ мергельныхъ породъ, мелкихъ  
камешковъ около 15 см. толщ., а затем ъ , постепенно чере
дуясь, идутъ: суглинистый слой 10 15 см., песчаный слой,
опять суглинистый и т. д.

Такой характеръ почвы, особенно п р и сутсгае неглубоко ле- 
жащаго слоя щебенки, заставляетъ ждать зд есь  высокой сте
пени сухости, такъ какъ сильное дренирую щ ее влгяше щебенки  
едва ли можетъ быть уравнено даж е невысокимъ положеш емъ  
участка надъ речкой. П оэтому естественно предположить  
суходольно-разнотравный характеръ растительности участка, 
что въ действительности и наблюдается П окровъ весьма 
пестрый, низкорослый, не даю щ ш  развитаго дернового слоя.

Хвощ ъ, погремокъ, красная и овечья овсяницы соста- 
вляютъ преобладающей фонъ, чрезвычайно, однако, не ц ел ь 
ный, въ виду присутств1я ещ е целаго ряда растенш.
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Часто: Centaurea phrygia L. Leucanthem um  vulgare Lam.
Campanula glom erata L. A stragalus H ypoglottis L.
Leontodon hastilis L. Lotus corniculatm s L.
Carum Carvi L. Brachypodiutn pinnatum P. B.
Alchem illa vulgaris L. Crepis praemorsa.

разбросано: Festuca elatior L.— чрезвычайно тощая, 

Sanguisorba officinalis L. Fragaria vesca L.
Antennaria dioica Gaertn. Campanula rotundifolia L.
Euphrasia officinalis L. Galium boreale L.
Solidago virga aurea L. Ranunculus acer L.

р еж е: Antyllis Vulneraria L., Geum rivale L. и Trifolium re
pens L., р-Ьдко: Geranium pratense L., Vicia Cracca L., Hiera- 
cium umbellatum L., Gentiana amarella L. и Taraxacum offici
nale W igg.

Къ этому присоединяется ещ е незначительная зам охове- 
лость.

Такимъ образомъ, передъ нами типичное разнотравье, но 
разнотравье особаго облика: совм естное вл1яше п р и с у т е т я  
свободнаго субстрата и близости соседства лесны хъ фор- 
мац1й привело къ участпо въ пестромъ покрове многихъ 
растенш лесного  типа, какъ, наприм., Centaurea phrygia, 
Leontodon hastilis, Alchem illa vulgaris, Brachypodium pinnatum, 
Crepis praemorsa, Fragaria vesca, Antennaria dioica и др.

Сколь близко соседств о  лесны хъ формацш на этихъ лу
гахъ, видно изъ того, что не только вокругъ описываемаго 
участка пожни имеются группы деревьевъ и кустарниковъ, 
но и среди его видны одиночныя деревья или, чаще, кусты, 
а иногда встречаю тся и однолетш я ольхи, ивы и т. д. П одоб- 
ныя плато не редкость на описываемомъ лугу. Повидимому, 
защитное действ1е древесны хъ зарослей создаетъ возмож
ность образоваш я на этихъ низкихъ аллкш яхъ настоящихъ  
болотистыхъ почвъ. Такъ описанъ участокъ, лежащш на 
вы соте всего лишь 0,15 саж. надъ речкой, у ея берега. Грун
товая вода выступаетъ зд есь  на поверхность. Заросль осоки 
(преим. Carex gracilis Cour.), собачья полевица (Agrostis 
canina L.) съ больш ой примесью  Equisetum  palustre L. (бо 
лотный хвощ ъ) и ситника (Juncus lamprocarpus Ehrh.). И зредка  
среди нихъ замечаю тся Роа palustris L. и частуха Alisma 
Plantago L. Очень р едк о  Festuca elatior L. (луговая овся
ница).
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Съ повышешемъ этой площадки ещ е на 0,15 саж., воды уже 
не наблюдается на поверхности болотистой почвы, и болотнаго 
хвоща н-Ьтъ. Carex gracilis Court, остается и образуетъ  заросль. 
Среди нея небольшая примесь Festuca elatior L. В м есто  
болотнаго хвощ а, въ нижнемъ я р усе много Brunella vulgaris 
L. И зредк а среди нихъ Descham psia caespitosa Р. В., 
Phleum pratense L., Poa pratensis L., Trifoliiim pratense L., 
Leucanthemum vulgare Lam., Leontodon autum nalis L., Polygonum  
amphibium L., Trifolium repens L.

Въ частяхъ долины, прилежащихъ къ при-материковому 
понижеш ю, или составляющ ихъ его, зд'Ьсь, въ связи съ срав
нительно широкой для такой речки долиной, образую тся л у
говые участки того ряда ихъ, представителями котораго яв
ляются участки съ луговикомъ D escham psia caespitosa Р. В. 
Именно зд^сь находимъ тяжелыя, плотныя суглинистая  
почвы, иногда также съ хорош о выраженными тонкими про
слойками песка и даж е щебня. Грунтовая вода находится 
довольно глубоко, по крайней м е р е  на глубине метра не 
зам ечается признаковъ ея приближешя. Но плотность и боль
шая влагоемкость почвы зам еняетъ вл1яше близости грунто
вой воды, иногда въ такой степени, что образую тся форма- 
цш болотистаго типа.

Отъ нихъ мы переходимъ, съ повышешемъ, къ зарос- 
лямъ луговика, и затем ъ  къ луговымъ формащямъ ещ е не 
достаточно выясненнаго значешя и места въ общ ей класси- 
фикацш, но повидимому, долженствующ имъ быть отнесен
ными къ лугамъ средняго и высокаго уровня при-материковой  
глинисто-иловатой полосы долины. Такъ, мы наблюдали с л е 
дующей переходъ:

a) низкое, но далеко не сырое м есто  заросль Carex gra
cilis и манника (Glyceria plicata F r.), съ изредка встречаю 
щимися D escham psia caespitosa, Agrostis alba, Polygonum  
Hydropiper, Juncus com pressus, H eleocharis palustris.

b) при повышенш на 0,10 саж.: заросль D escham psia  
caespitosa, Festuca elatior съ значительной примесью  Trifo
lium pratense. Разсеяно: Trollius europaeus, Juncus com p
ressus, Carum Carvi, Leontodon autum nalis, Ranunculus acer. 
И зредка: Leucanthem um  vulgare, Rhinanthus major, Brunella 
vulgaris.

c) ещ е выше (0,20 саж .)— луговикъ исчезаетъ, замененный  
тимофеевкой, образую щ ей злаковый покровъ съ часто ветре-
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чающимися Trollius europaeus, Rhinanthius major, Leucanthem um  
vulgare, Galium boreale L. Разбросанно: Carum Carvi, Lathyrus 
pratensis L., Euphrasia officinalis. Начинаютъ появляться бор 
щевикъ, шероховатый василекъ, малый василистникъ, сбор 
ный колокольчикъ, одуванчикъ, кровохлебка. Д ернъ  всюду  
крЬпкш. Почва суглинистая. Окрашенный темный слой 
(верхш й) въ участкахъ съ луговикомъ бол'Ье мощный, чФ.мъ 
въ участкахъ безъ  него. Ниже этого слоя пятна и прослойки  
ржавчины и загЬмъ б о л ее  светлый горизонтъ.

Еще прим'Ьръ заросли луговика. Значительная примесь  
полевицы белой  и осоки (С. gracilis). Разбросанно: тимофеевка, 
луговая овсяница, едк ш  лготикъ, ползучш лютикъ. Очень мало 
краснаго клевера (см. предыд.) и герани. КрЪпкш дерпъ. Въ  
суглинистой почве тонюя гтесчаныя прослойки, а въ верхнемъ  
слоЪ попадается щебенка. ЗамЪтныя вкраплешя ржавчины.

Съ этого участка была взята пробная сажень, и взвеш и- 
ваше дало для десятины до 1.100 пуд. травы и до  400 пуд. 
сена.

Д аж е изъ этихъ, более чем ъ отрывочныхъ, огшсанш видно, 
что схемы распространешя группировокъ, созданныя на су 
хонскихъ перемыто-песчаныхъ аллкш яхъ соверш енно не 
пригодны для плотныхъ при-материковыхъ аллкш евъ.

Не говоря уж е о появлеши новыхъ группировокъ, и от- 
дельныя растешя ведутъ себя иначе, чем ъ то было на су 
хонскихъ лугахъ. Осока съ высокой овсяницей, луговикъ съ  
клеверомъ, луговикъ съ высокой овсяницей все  эти груп
пировки показываютъ соверш енно иныя отношешя клевера и 
овсяницы въ населенш на лугу, чем ъ т е , которыя наблю да
лись нами раньше. Очевидно, съ  услож еш ем ъ характера 
аллкш альныхъ отнош енш , на сцену появляется больш ее ко
личество факторовъ, чем ъ на просто-построенныхъ аллю- 
в1яхъ перемытыхъ полосъ долины, разобраться въ нихъ  
становится тр уднее, и уже, конечно, необходимо гораздо  
больш ее количество отдельны хъ наблюденш  для того, чтобы  
изъ сопоставленш массы ихъ можно было построить схему  
классификацш, подобную  той, какая дана для сухонскихъ  
аллкш евъ.



Двинете луга.

Въ противоположность С ухоне, p. Cf>B. Двина въ предЪ- 
лахъ Вологодской губ. течетъ по прекрасно выраженной ал- 
люв1альной дол и не, занятой преимущ ественно лугами, такъ 
что вдоль Двины тянется въ сущности сплошной лугъ, 
н игде не прерывающшея, переходящ ш  лишь съ одного б е 
рега на другой, противолежащ ж подмываемому материку. 
Ширина долины реки обыкновенно около 5 верстъ, н ередко  
и больш е. Весной вся долина, за исключешемъ некоторы хъ  
б о л ее  возвышенныхъ пунктовъ рельефа („рёлокъ“, по-мест- 
ному, или „веретш “) заливается водой и въ такомъ положе- 
HiH находится около 3 — 4 недель (наприм., около Черевкова), 
П овсю ду она изобилуетъ вторыми речными руслами («по- 
лоями»), старыми протоками („старицы") и ихъ остатками 
(«курьи»), озерами и т. п. Р едк о  можно пройти прямо поперекъ  
всего аллюв1я: чаще встречные полой и длинныя узю я озера  
заставляютъ делать длиннейгше обходы  вт? несколько верстъ, 
чтобы окружить озеро, или курыо, или чтобы дойти черезъ  
полой до  перевоза. Река часто ме.няетъ свое русло и тем ъ  
самымъ столь сильно наруш аетъ идеальный рельефъ долины- 
что волнистость луга далеко не всегда им еетъ  направлеше 
приблизительно параллельное руслу. Это не м еш аетъ , однако, 
общ ему характеру рельефа быть выраженнымъ сильнее и по, 
стояннЬе, чЬмъ на С ухоне. Такъ, встрЬчаемъ зд е с ь  
прибрежный валъ, понижеш е вдоль материковаго берега  
часто занимающ ее громадный пространства. Одновременно  
сильно выражены плосюя равнинный плато, т. е. понижешя и 
повышешя чрезвычайно постепенныя, до  полной иллюз1и рав- 
нинности.

Но не всегда мы видимъ постепенный спускъ лиши 
рельефа отъ прибрежнаго вала къ приматериковому пони
женно: н ередко на этомъ пути встречаются возвышенные 
пункты б о л ее  в ы соте, чЬмъ прибрежный налъ. Столь же
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приблизительна и правильность въ распределены  почвъ и, 
однако, нигде эта правильность не выражается столь наглядно, 
благодаря особенностямъ долины и реки. Именно, зд е с ь  не 
наблюдается недостаточности долины по сравненпо съ живой 
струей реки, какъ то имЬетъ м есто въ изследованной мною 
части Сухоны; н етъ  и обратнаго отнош еш я, но имеется мно
говодная река, для сильнаго разлива которой есть достаточно 
широкая долина, на обш ирномъ протяжеши которой воз
можно достиж еш е наилучшей отсортированное™  взвеш ен- 
ныхъ частицъ. М ожно принять, въ общ емъ, три параллель
ным руслу полосы аллкш альныхъ луговыхъ почвъ; прибреж 
ная полоса песчаныхъ почвъ, следую щ ая за ней полоса лег- 
кихъ наносныхъ суглинковъ и, наконецъ, идущая вдоль матери- 
коваго берега долины полоса то иловато-глинистыхъ, то бо- 
лотистыхъ почвъ. П рименивъ это разделеш е къ Сухонскимъ  
аллкш ямъ, видимъ, что они лежатъ, за соверш енно ничтож
ными исключешями, въ п олосе песчаныхъ почвъ. З д есь , на 
Двинскихъ лугахъ, каждая изъ полосъ занимаетъ громадныя 
пространства. Какъ разнообразны, следовательно, должны  
быть растительныя группировки, ихъ покрываюиця!

Сравнительно небольшая часть всей площади долины за 
нята древесной растительностью, то въ виде узкихъ ивовыхъ 
зарослей, окаймляющихъ луговые берега реки и долинныхъ  
водоемовъ, то въ виде смеш анны хъ зарослей изъ кустарни- 
ковъ и деревьевъ на высокихъ нунктахъ рельефа и въ по
нижены вдоль материковаго берега. П оследнее особенно под
вержено облЬсенпо, такъ что иногда древесная раститель
ность развивается зд е с ь  въ такой степени, что сенокосныя  
расчистки среди нея «пожни» отходятъ на второй планъ. 
Взятые сами по себе, а не сравнительно съ пространствомъ  
всей долины, облесенны е участки достигаютъ н ер едк о  гран- 
дю зны хъ размеровъ; таковы, напримеръ, аллювш правой 
части долины Двины противъ с. Черевкова и необъятная 
равнина приматериковой низменности противъ с. Пермогорья, 
покрытая лугами, пестреющ ими остатками перелесковъ, и 
производящая незабываемое впечатлеш е при взгляде на нее 
сверху, съ прилегающего материковаго высокаго берега.

Вдоль русла рЪкъ и полоевъ тянутся голые намывные 
пески, въ ви де полосъ, поперечникъ которыхъ иногда дости- 
гаетъ полуверсты и больш е новейппе аллювш, н а б л ю д ет е  
которыхъ даетъ  прекрасный картины всевозможныхъ ста/ий



48

образоваш я рельефа аллюв1евъ, р асп р едел ен^  по нимъ осад- 
ковъ (субстратовъ) и появлеше и смены перпыхъ аллкш аль- 
ныхъ растительныхъ группировокъ.

Все остальное неизмеримо больш ее пространство долины  
занято лугами. Мною были осмотрены  луга только въ окре- 
стностяхъ селъ Черевкова, Пермогорья, Комарицы и го
рода Красноборска. Обш ирность ихъ, а ещ е б о л ее  обил1е 
полоевъ, представляли для меня очень много затруднеш й при 
изследован ж , если не забывать, что для полноты описашя 
лугъ долж енъ быть пройденъ вдоль и поперекъ по несколь- 
кимъ направлешямъ. О собенно труднымъ и даж е невозмож- 
нымъ оказывалось произвести пивеллировку всего попереч
ника долины, такъ какъ то и д е л о  приходилось уходить  
весьма далеко въ сторону отъ поперечнаго направлешя, 
встретивъ полой и длинный рядъ соединенныхъ между собой  
непроходимыхъ озеръ. Естественно, что неполнота оказалась  
весьма ощутительной, и описаше луговъ отнюдь не можетъ  
дать полную ихъ картину. Каждый изъ названныхъ луговъ  
былъ обойденъ съ нивеллиромъ, заступомъ и записной книж
кой, пройденъ въ различныхъ направлешяхъ, поскол1.ку поз
воляли это сделать местныя услов1я. Такимъ путемъ были 
осмотрены  луга на нротяжеши многихъ верстъ, но все же 
виденная часть ихъ невелика сравнительно со всем ъ про
странством!) долины. Спутнику моему въ этихъ одинокихъ  
странствоваш яхъ по луговымъ равнинамъ и единственному  
моему помощнику, Игорю Николаевичу Заварину, обязанъ я 
тем ъ , чего удалось достигнуть въ познаши Двинскихъ луговъ.

Береговой валъ и «веретья».

П рибрежное возвышеше, береговой валъ, очень часто п о 
крытый ивняками, достигаетъ высоты 2!4 3 саженъ надъ
уровнемъ меженнаго стояшя реки. Благодаря близости реки, 
воды которой весной устремляются прежде всего на эти 
окаймляюпце живое русло аллювш, почва ихъ всегда пред
ставлена лишь крупнопесчанымъ наносомъ. Поселяюгщеся 
кустарники ивъ особенно сильно задержинаютъ своими ство
лами и прутьями главныя массы чистаго песка. Это обстоя
тельство крайне благопр1ятно для остально!'о пространства 
аллюв1евъ, занятаго луговой растительностью: оно гтолучаетъ
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воды, уж е значительно освобож денны е отъ крупно-зернистыхъ  
песчаныхъ частицъ, следовательно, съ  болы пимъ процент- 
нымъ содерж аш ем ъ глины и ила. П р и сутсгае на луговомъ  
берегу ивняковъ важно ещ е для закрЪплешя субстрата бере
гового вала, часто сильно размываемаго и совсЪмъ уноси- 
маго, что влечетъ за собой отложеш е мощныхъ крупнозер- 
нистыхъ осадковъ уж е на площади луга. П оэтому прибреж 
ные ивняки если и подвергаются расчистке, то лишь въ не
значительной степени. Въ наиболее высоко расположенныхъ  
прибрежныхъ ивнякахъ, кроме ивъ (Salix acutifolia W illd.,
S. vim inalis L. и Salix am ygdalina L. —  главныя изъ нихъ) 
встречаются еще: серая  и (р едк о) черная ольха, можжевель
н и к у  шиповники, маленьюя ели и сосны. Ширина полосы  
ивняковъ бываетъ крайне различна, но, въ общ емъ, р едк о  
больш е 10 саж. М ежду зарослями ивняковъ встречаются  
участки суходольнаго луга, представляюгще больш ое сход
ство съ сухонскими разнотрав1ями. Иногда они — результатъ  
расчистки, но чаще они исконныя формацш  этихъ аллюв1аль- 
ныхъ крайне сухихъ наносовъ, представляюийя известныя  
намъ черты покрова, не успевш аго ещ е сомкнуться и раз
вить дерновой покровъ, образовавопяся благодаря лишь 
чрезвычайно медленному темпу облесеш я берегового вала. 
Какъ и на сухонскихъ разнотравьяхъ, растительный покровъ  
весьма пестрый, видовой составъ часто им еетъ примесь какъ 
бы случайныхъ элементовъ, распределеш е неравномерно, и 
н етъ  недостатка въ свободномъ субстрате.

На подобны хъ участкахъ я встречалъ следуюгщ я растешя: 
Festuca rubra L. очень обыкновенна, какъ и Agrostis vu l
garis With., Роа pratensis var. augustifolia L. часто, из
редк а пырей и безостый костеръ, р едк о  Festuca ovina L. и 
Calam agrotis ep igeios Rth. И зъ не-злаковъ: Equisetum  arvense L., 
Equisetum  pratense Ehrh., P lantago media L., P lantago lan- 
ceolata L., Hieracium umbellatum  L., Cenolophium  Fischeri Koch., 
Euphrasia officinalis L., Petasites tom entosus DC., Astragalus 
H ypoglottis L., Anthyllis Vulneraria L., Vicia Cracca L., Vicia 
sepium  L., Lotus corniculatus L., Trifolium pratense L., Trifolium  
repens L., Lathyrus pratensis L , Galium boreale L., Erigeron 
acer L., Thalictrum m inus L., Heracleum sibiricum L., Dianthus 
superbus L., P im pinella Saxifraga L., Ranunculus acer. L., San- 
guisorba officinalis L., Achillea M illefolium  L., Leucanthemum

4
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vulgare Lam., Rubus saxatilis L., Tanacetum  vulgare L., Sedum  
acre L., Sedum purpureum Lk., Crepis tectorum L., Campanula 
glomerata L., Campanula patula L., Veronica longifolia L., Rumex 
acetosa L., Solidago Virga aurea L., S ilene tatarica Pers., A nten
naria dioica Gaertn., Rhinanthus major Ehrh.

НЬтъ сомнЪшя, что списокъ этотъ пришлось бы расширить, 
если бы взять ещ е нисколько описанш подобны хъ участковъ.

Одни изъ перечисленвыхъ растешй, какъ Petasites, Cre
pis и Silene суть остатки б о л ее  раннихъ стадш  р азв гтя  
покрова. Petasites, нанрим'Ьрт>, является остаткомъ тЬхъ об- 
ширныхъ зарослей его, которыя столь обычны на нов'Ьй- 
шихъ аллюв1яхъ района, представляя одну изъ ф азъ ихъ 
зарасташ я. З д е с ь , при развитш значительно сомкнутаго все- 
таки покрова, не выносящш подобной конкурренщ и Petasites 
всегда находится въ угнетенномъ состояши. Д р у п я  растешя 
списка (Cam panula patula L., Antennaria dioica Gaertn., Rubus 
saxatilis L., C alainagrostis ep igeios Rtli).—характерны для форма
цш лесного типа и встречаются лишь на т^хъ изъ указанныхъ  
луговыхъ участковъ, б о л ее  высокое подняле которыхъ обу- 
словливаетъ слабое заливаше. Какъ и на сухопутныхъ раз- 
нотравьяхъ, здЪсь также не редки случаи местнаго прео- 
бладашя «зарослей» изъ одного или немногихъ видовъ, 
среди которыхъ остальные занимаютъ п оследнее мЬсто. 
Такъ возникаютъ сомкнутые покровы изъ хвоща, изъ по
гремка съ красной овсяницей и т. п. Ростъ хвоща въ такихъ  
случаяхъ около 20 25 см., погремка около 25 см., группы  
же чины и мышинаго горошка достигаютъ обычной высоты 
въ 50 60 см.

О собенно развиваются высоюя и спутанныя группы мо- 
тыльковыхъ около кустовъ ивъ, что указываетъ на благо- 
npiHTiioe вл1яше этихъ древесны хъ породъ, обусловливаю- 
щихъ больш ую влажность почвы.

Вдали отъ современнаго живого русла также встречаются  
высоюя гривы, даж е б о л ее  высоюя, чем ъ прибрежный валъ. 
Въ свое время эти гривы, называемыя часто «веретьями», 
отодвинуты были новымъ нарасташемъ берега вглубь долины  
и, покрываемые уже наносами глинистыхъ частицъ, посте
пенно поднялись выше уровня весеннихъ разливовъ обыч- 
иаго разм ера. З д е с ь  часто развиваются сплошныя заросли 
изъ шиповника, черемухи, рябины, калины, таволги и др. ку- 
старниковъ.
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Гд'к же преобладаетъ посл-b расчистки подъ лугъ, при 
недопущ енш  обл-Ьсешя травянистая растительность, тамъ 
она им'Ьетъ довольно скудное развит1е: глинистыя почвы 
этихъ гривъ, расположенный высоко надъ дренирующ ими  
ихъ песчаными наносами, склонны къ сильному высыхашю  
въ т е ч е т е  л'Ьта. Самымъ характернымъ растеш емъ «веретш» 
надо считать Festuca ovina L., способствую щ ую  образованно  
бол-Ье или мен-Ье плотнаго дерна и, сл'Ьдователыю, боль
шему одн ообр азш  покрова.

Часто развивается моховой покровъ (H ylocom ium  
squarrosum  и др.). Кром"Ь остающихся ещ е зд"Ьсь растеши 
аллкш альныхъ суходоловъ (Equisetum  pratense, Thalictrum  
m inus, Plantago media L. и др.), зд-Ьсь обычны лЪсныя формы: 
земляника, костяника, кипрей.

Высоше аллювш.

Высоюя заливныя плато часты въ долинЪ Двины.

Очень хорош о выражены они, напр., въ Черевковскомъ  
лугу.

Они могутъ быть на различномъ разстоянш отъ р-Ьки: 
то непосредственно слЪдуя за прибрежной полосой (валомъ), 
то въ отдалеш и отъ него, ближе къ при-материковой ни- 
зин'Ь. Въ посл'Ъднемъ случай они им'Ьютъ глинистыя и с у 
глинистый почвы, въ первомъ песчаныя и супесчаныя. Надъ  
р-Ькой они расположены на высогЬ около 2 саж., надъ уров- 
немъ воды въ ближайш емъ водоем^ (вдали отъ р-Ьки) отъ
0,90 до  1,40 саж.

Растительность ихъ характерна и, конечно,растительность  
песчаныхъ высокихъ луговъ также связана съ покровомъ  
песчаныхъ высокихъ разнотравш , какъ покровъ «веретш» 
связанъ съ высокими лугами на глинистыхъ почвахъ. С ухо
дольный характеръ покрова ясенъ: низкая растительность  
злаковъ-сухолю бовъ, достаточно разр-Ьженный подсЬ дъ ихъ, 
всегда впрочемъ различимый. Д ерн ъ  кр-Ьпкш. Ростъ п одсада  
въ высоту очень р1>дко достигаетъ 40 см., обыкновенно же не 
бол'Ье 20 25 см. Несмотря на преобладаш е злаковъ, и дру- 
пя растешя находятся въ больш омъ количеств-Ъ, иногда
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даж е составляя вкрапленныя въ злаковый дернъ и подсЬ дъ  
пятна зарослей. Все это создаетъ  картины, напоминаюгщя 
разнотравья.

Злаковый покровъ составляется изъ полевицы (Agr. vu l
garis With.) и овечьей овсяницы. Къ нимъ иногда присоеди
няется въ больш омъ количеств^ собачья полевица (Agr. са- 
nina L.), иногда луговой мятликъ. Часто встречается небольшая 
примесь плохо развившихся тимофеевки и пырея. Собачью  
полевицу я встречалъ лишь на песчаныхъ и супесчаныхъ  
почвахъ, остальныя же одинаково на различныхъ почвахъ. 
С л едуетъ  отметить зам ен у красной овсяницы песчаныхъ  
разнотравш овечьей овсяницей задернелы хъ субстратовъ. 
Къ злакамъ примеш ивается больш ое количество сл ед у ю -  
щихъ растенш: Equisetum  pratense, Rhinanthus major, Tha- 
lictrum m inus, Hieracium umbellatum и Sanguisorba offici
nalis. И зъ  этихъ растенш хвощ ъ на песчаныхъ лугахъ  
встречается въ изобилш, н ередко образуя почти сомкнутый 
покровъ; но на глинистыхъ почвахъ онъ никогда не растетъ  
столь густо. Ястребинка чаще попадается на песчаныхъ поч
вахъ, при чемъ в м есте  съ кровохлебкой возвышается надъ  
злаковыми стеблями, образуя, при равном ерно разсеянном ъ  
распространен^ по лугу, приблизительно ту же картину 
луга, какую можно наблюдать на сухонскихъ среднихъ лугахъ, 
благодаря примеси высокостебельныхъ зонтичныхъ. П огре
мокъ растетъ одинаково и на песчаныхъ и на глинистыхъ  
высокихъ лугахъ, часто распространяясь д о  степени почти 
сомкнутаго покрова. Василистникъ чаще и въ больш ихъ ко- 
личествахъ замечается постоянно тамъ, г д е  наблюдаются  
следы  б о л ее  обильнаго отложешя новыхъ наносовъ, гд е , 
следовательно, покровъ зам етно р азр еж ен ъ  и дернъ выра- 
женъ гораздо слабее. Луга этой категорш н ередко даю тъ  
хорош ую  картину хорош о выраженной ярусности съ торча
щими вверхъ— кровохлебкой, василистникомъ и ястребинкой  
въ первомъ сверху я р усе, съ  цветущ ими злаковыми стеблями 
во второмъ и съ злаковымъ п одседом ъ , иногда зам етно за- 
меняемымъ хвощ емъ и погремкомъ,— въ третьемъ, наиболее  
густомъ. С оответственно частично больш ему распространенно  
т ех ъ  или иныхъ изъ вышеприведенныхъ растенш, замечены  
были участки съ преобладаш емъ:

1. Злаки -f- хвощ ъ -)- ястребинка -(- погремокъ ~  к рово
хлебка василистникъ.
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2. Злаки -f- хвощ ъ -f- ястребинка -\-  кровохлебка -j- васи- 
листникъ.

3 .— Злаки -(- хвощ ъ -{- ястребинка -}- кровохлебка.

4. Злаки +  погремокъ -f- василистникъ (глинистая почва).
5. Злаки - j-  погремокъ -)- хвощ ъ.

6. Злаки -)- погремокъ (глинистая почва).
7. Злаки -{- хвощ ъ.

И зъ другихъ растенш, входящ ихъ въ составъ покрова 
въ качеепгЬ второстепенныхъ участниковъ, наиболее постоян
ными оказываются: Trifolium pratense, Trifolium repens, Vicia 
Cracca, Allium acutangulum , Euphrasia officinalis, Campanula 
glom erata, Achillea M illefolium , Galium boreale, Chaerophyllum  
Prescottii, Geranium pratense.

Д р уп я  растешя, встр-Ьчаюиияся на описываемыхъ лугахъ, 
пом-Ьщены въ приводимой ниже таблиц-b распространенности  
элементовъ покрова на отд-Ьльныхъ участкахъ. О тм ечу незна
чительность распространеш я бобовыхъ: красный клеверъ, 
хотя и замЪченъ былъ на всЬхъ участкахъ, но всю ду въ 
малыхъ количествахъ; мышиный горош екъ ещ е меньше, 
равно какъ и остальныя бобовыя (пoлзyчiй клеверъ, астра- 
галъ и лядвенецъ), при чемъ горош екъ представленъ зд"Ьсь 
тощ ей разновидностью, свойственной суходоламъ. Иногда, 
впрочемъ, встречались (на глинистой почв-b) участки, гд-fe 
ползучш клеверъ, образуя болышя группы, давалъ значи
тельную часть нижняго яруса.

Т а б л и ц а  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  э л е м е н т о в ъ  п о к р о в а  
л у г о в ъ  в ы с о к а г о  у р о в н я .

I. II. III. IV. V. VI. VII. V III.

Agrostis vulgaris With, 
(и Agr. alba L. ?) . . . разсЪ-

Я Н Н О .

много много разе. много разе. много

Festuca ovina L. . . . . » )) — )) )) » разе. много
Phleum pratense L. . . . р-Ьдко изр. очень

р-Ьдко
изр. изр. изр. раз

бро
санно

Agrostis canina L............... — много — — — — — много
Triticum repens I............... — — разбр. очень

рЪдко
— р-Ьдко — —
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1. I 11. ■ ш . !
1

IV. V.
~ '1  

VI. ! VII. VIII.

Роа pratensis v. angusti- 
folia L ............................

i
j

i

1

изр. разе.

Equisetum pratense . . много много много МНОГО; много разбр.! изр. ! много

Hieracium umbellatum L. 
(и H. boreale Fr.) . . . » — » » — 1

» — изр.

Rhinanthus major Ehrh. . . » много — — много много; много! разе.

Sanguisorba officinalis L. разе. разбр. много разе. — — — —

Thalictrum minus L. . . . » — р-Ьдко много разбр. много очень
Р’Ьдко

—

Galium boreale L. . . . » разбр. разбр. — — . . . изр.

Allium acutangulum Schrad. разбр. изр. разбр. — — —

Euphorbia virgata W k. . . » — — — — —

Achillea Millefolium 'L. . . » р'Ьдко р-Ьдко разбр. разбр. — разбр. —

Leucanthemum vulgare L.. » » — — — разбр — разе.

Gentiana ainarella L.. . . » изр. - -

Ranunculus acer L. . . . » — — — разбр. — )) изр.

Euphrasia officinalis L. . . изр. — — — — разбр. разбр.

Trifolium pratense L.. . . един. разбр. р-Ьдко разбр. разбр. изр. изр. изр.

Trifolium repens L. . . . — часто
труп.

р'Ьдко » изр. — очень
р’Ьдко

—

Vicia Cracca L................... един. — р’Ьдко — — р’Ьдко — изр.

Astragalus Hypoglottis L.. разбр. »

Lotus corniculatus L.. . . — — — » — —

Heracleum sibiricum L . . . . — разбр.

Chaerophyllum Prescottii 
D C.................................... _ » _ — .— . разбр. — разбр.

Plantago media L .............. — р-Ьдко — — » разе. —

Plantago lanceolata L. . , — — — — —

Veronica longifolia L. . . р-Ьдко очень
р'Ьдко

разбр. — —

Campanula glomerata L.. . — изр. разе. — изр. — изр.

Geranium pratense L. . . — — » — изр. разбр. — ,)

Ccnolophium FischeriKoch. р'Ьдко — » — — —

Solidago Virga aurea L. . . - — — 1 разбр. — — ' -

Allium Schoenoprasum L .. — — — j
I _ разбр.’ — —

Pimpinella Saxifraga L. . . — — i — изр. —

Stellaria graminea L.. . . — — — i  — — — » —

В с е г о  . .  .  . 18
1

1 15 17 15 13 | 20 ; 15
1 1 6
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Безъ сомн-Ьшя, въ другихъ участкахъ этого типа можно 
встретить еще новыя растешя.

Десятина такого луга могла бы дать около 500 пуд. зеле
ной массы и отъ 120 до 180 пуд. сена.

Луга средняго уровня.

Лугами средняго уровня можно назвать луга, лежаице на 
вы соте около 1 */з саж. надъ рекой. Н адъ ближайшими во
доемами, въ сторон е отъ реки, ихъ уровень возвышается на
0,60 1,10 саж. Если они лежатъ недалеко отъ реки, то, за 
щищенные отъ сильныхъ наносовъ б о л ее  возвышенными 
частями высокихъ луговъ берегового вала, они получаютъ  
осадки, составленные изъ мелкихъ песчаныхъ частицъ, съ не
больш ой примесы о глинистыхъ. Ч ем ъ  дальш е отъ реки, 
тем ъ  больш е осаждается глины и меньше песка. Поэтому, 
на однихъ изъ луговъ этого рода, на р а зр езе  почвы имеем ъ  
преобладаш е б о л ее  мощныхъ светлы хъ мелко-песчаныхъ  
слоевъ надъ б о л ее  тонкими иловато или глинисто-песчаными, 
на другихъ песчаныя прослойки несравненно уже мощныхъ  
суглинистыхъ пластовъ. Толщи слоевъ самыя разнообразныя, 
при чемъ очень часто наблюдается, по м е р е  углублешя ямы, 
что песчаные слои становятся все толще, суглинистые все 
тоньш е и, наконецъ, совсем ъ  исчезаютъ. Такъ, на глубине  
70 см., м не всегда встречался белы й песчаный грунтъ, не с м е 
нявшийся наносомъ иного характера даж е на глубине, превы
шающей метръ. Самые ж е толстые суглинистые слои дости 
гали д о  30 см. толщины на отдаленныхъ отъ реки участ
кахъ, и до  8 см. на участкахъ, близкихъ къ р е к е , гд е  они 
не имели характера даж е легкаго суглинка, а были лишь 
иловато- (глинисто-) песчаные. Остатокъ отъ последняго на- 
воднешя часто хорош о зам етенъ  въ ви де тонкой корки, про
низанной растешями и трескающ ейся характернымъ для ило- 
ватыхъ осадковъ образом ъ на мелюя пластинки съ йрипод- 
нимающимися вверхъ краями. Очевидно, такое CTpoeHie почвы 
можетъ дать лучлпя услов1я увлажнешя, распределеш я и со- 
хранешя влаги, ч ем ъ  на лугахъ высокаго уровня. Разница 
въ услов1яхъ влажности должна быть сущ ественной и въ 
п ределахъ  одной этой категорш луговъ, такъ какъ луга 
съ преобладаш емъ глинистыхъ пластовъ имеготъ почву б о 
л е е  плотную, ч ем ъ  песчаные луга средняго уровня. Разнице
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въ характере почвъ, а сл ед . и влажности, со о т в ет ст в у ем  
разница въ составе и характере покрова; им-Ькнщяся наблю- 
деш я позволяютъ описать rb  и д р у п е  луга этой категорш  
отдельно. О бщ имъ для нихъ отлич1емъ отъ луговъ высокаго 
уровня будетъ  большая густота и «сочность» покрова, кото
рыхъ нельзя не заметить, спустившись съ выше-расположен- 
ныхъ участковъ. Бросается въ глаза безспорное преобладаш е  
злаковъ, даю щ ихъ фонъ.

Луга средняго уровня на песчаныхъ почвахъ, занимаю- 
1щя, подобно предыдущ имъ, весьма значительныя простран
ства, им'Ьютъ приблизительно одинаковый травянистый по
кровъ, х а р а к т ер и зу ю щ а я  преобладаш емъ чаще всего пырея 
(Triticum repens L.), иногда почти безъ  примеси другихъ ра
стенш, обыкновенно же в м есте  съ массой белой  полевицы  
(Agrostis alba L.), сменяю щ ей A grostis vulgaris With, сухихъ  
высокихъ луговъ. Въ обр азов ал и  злаковаго покрова прини
маешь также участ1е лисохвостъ (Alopecurus pratensis L.), но- 
далеко не всегда онъ распространенъ одинаково сильно: то 
сов сем ъ  на второмъ плане, то стоитъ наравне съ пыреемъ  
и полевицей, иногда же преобладаетъ надъ тем ъ  или дру- 
гимъ изъ  нихъ. Затем ъ , до  степени образоваш я сомкнутаго 
нижняго яруса, можетъ развиваться хвощ ъ (Equisetum  pra
tense). Такимъ образомъ, возникаютъ группировки: 1) пырей; 
2) белая полевица; 3) пырей -j- полевица +  хвощъ; 4) пы
рей -}- лисохвостъ; 5) полевица - |-  лисохвостъ -(- хвощ ъ.

Сложность категорш «луга средняго уровня на песчаной 
почве» бросается въ глаза человеку, имею щ ему предста
влеше о лугахъ средняго уровня на Сухонскихъ аллкш яхъ. 
Создаш е обш ирныхъ плато, чрезвычайная постепенность въ 
обогащ енш  или о б ед н ен ш  почвъ частицами того или иного 
характера, въ связи съ развилем ъ аллкш я, даю тъ на Двин- 
скихъ лугахъ описываемой категорш сложные оттенки физи- 
ческаго состава субстрата, его влажности и покрова, на м есто  
т е х ъ  резкихъ  см ен ъ , что наблюдались на аллюв1яхъ Сухоны  
съ ихъ грубо схематичнымъ рельефомъ. П реды дущ ее описа
ше есть лишь предварительное, б о л ее  ч ем ъ  общ ее, ■- лишь 
первая попытка къ ор1ентировке. Только после собираш я ещ е 
многихъ и многихъ отдельны хъ описанш участковъ, съ  д е 
талями ихъ рельефа и строеш я почвъ, можно найти дальней- 
цпя основашя для выяснешя перечисленныхъ выше группи-
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ровокъ, какъ отд'Ьльныхъ звеньевъ, пока что, ещ е мало свя- 
занныхъ другъ  съ другом ъ. И раньше были уж е случаи, и 
дальш е они будутъ , когда изъ сопоставлеш я сосЬднихъ  
«поясовъ» можно было видеть, что, при резкой  СМ^не усл о
вш, каждое растеш е придерживается определеннаго пояса 
пояса оптимальныхъ для него условш . З д есь , при обш ирности  
почти соверш енно незам етно понижающихся плато, простран
ства оптимальныхъ условш  граничатъ съ не м енее, а часто и 
съ бол'Ье обширными пространствами, имеющ ими услов1я не 
такъ далеко уш еднля отъ оптимальныхъ, чтобы зд е с ь  прекра
тилось распространеш е безраздельно господствовавш аго  
преж де вида; съ другой стороны, при незначительности ко- 
лебанш , которыя им ею тъ реш аю щ ее вл1яше на распространеш е 
господствующ аго вида, услов1я этихъ среднихъ м естъ  не д а 
леки уж е и отъ оптимальныхъ условш  другого вида. Отсюда 
возникаютъ запутанный отнош еш я, п рим ерь которыхъ и 
представляетъ вышеприведенный неполный анализъ покрова 
луговъ, неполный въ силу отсутсгая  указашя на различ1е 
условш , котораго не можетъ не быть.

Д ругихъ растенш, входящ ихъ въ составъ покрова этихъ п ре
имущественно злаковыхъ луговъ, немного, особенно изъ числа 
постоянныхъ спутниковъ. Ничтожное распространеш е боль
шинства изъ нихъ по отдельном у участку придаетъ ихъ по
явление несколько случайный характеръ. Это видно изъ при
лагаемой таблички распространенности.

I. И. III. IV. V. VI. V II.

Triticum repens L .............. много много много много много м'Ьстн. разе.

Agrostis alba L .............. )) рЪдко )) )> разе. много много

Alopecurus pratensis L. 
sensu ampl.................. изр. изр. — изр. много » разбр.

Equisetum pratense (и ar- 
vense?)........................... )) — много много _ » —

Phleum pratense L. . . . един. — — — — — разбр.

Bromus incrmis Leyss. . . — изр. — изр. изр. м'Ьстн. —
Poa palustris L .................. — » — — — изр. разбр.

Poa pratensis L .................. разбр. _



I. II. III. IV. V. VI. VII.

Hieraciiun umbellatum L . . един. разбр.
:

изр.

Rumex acctosa I................ — — » — — )) —

Trifolium repens L ............. — изр. — — —
Trifolium pratense L . . . . един. — — — —
Lathyrus pratensis L. . . — — — — изр. — рЬдко

Vicia Cracca L................... — — — » — —
Cenolophium Fisclieri Koch. изр. — разбр. — р'Ьдко — р'Ьдко

Achillea Millefolium L. . . един. — — — — - —

Sanguisorba officinalis L. . » _ — — — — —
Carex Schreberi Schriik. . »
Rhinanthus major Ehrli. . 

Euphorbia virgata W. K.

» — — — — —

(et Esula L . ) ................ — — разбр. — — —
Ranunculus repens L. . — — — изр. — — р'Ьдко

Ranunculus acer I............. _ — изр. - —
Galium boreale L. . . — — — )) разе.

труп.
р-Ьдко

Allium Schoenoprasuin L.. разбр. —
Heracleum sibiricum L .. . » —

Filipendula Ulmaria Max.. — — — р-Ьдко разбр. р-Ьдко

Lysimachia vulgaris L. . . — — — — — -- разбр.

Всего....................... 12 5 8 7 10 12 11

Какъ видно, зд-Ьсь н-Ьтъ постояннаго сопутствовашя х о 
рош о развивающихся мотыльковыхъ. что было зам ечено на 
лугахъ средняго уровня по Сухон-Ь, равно какъ н+угъ  и зон- 
тичныхъ, даю щ ихъ сухонскимъ лугамъ своеобразный обликъ. 
Зонтичная ястребинка и ястребинка северная, кровохлебка 
типичный элементъ высокихъ луговъ, зд-Ьсь отходятъ совер
шенно на заднш планъ. Съ другой стороны, лисохвостъ, пол- 
зучш лютикъ, болотный мятликъ и вербейникъ элементы  
луговъ бол-Ье низкаго уровня участвуютъ въ покровЬ весьма 
замЬтно; это вызывается сосЬдствомъ съ полосами ихъ го
сподства и, какъ раньше указано, общ ей равнинностыо луговъ.

Высота подс-Ьда довольно постоянна, обычно она колеб
лется лишь между 60 70 см., р-Ьдко спускаясь до 50 см.
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Участокъ съ группировкой пырей полевица далъ, при 
перевод-Ь на десятину,— 570 пуд. травы и 270 пуд. с-Ьна, а 
съ группировкой пырей -}- лисохвостъ 600 пуд. травы и 
225 пуд. с-Ьна.

Н аиболее интереснымъ уклонеш емъ отъ типа предста
вляются изм1знешя въ составе покрова при увеличеш и со- 
держаш я въ почве песка, и именно крупно-зернистаго песка. 
А это часто наблюдается при условш  близости участка къ 
р е к е  и при отсутствш достаточной защиты отъ наносовъ въ 
в и де берегового вала и т. п. ПримЪромъ могутъ служить  
обширныя прибрежныя части луга противъ Красноборска. На 
нихъ злаковый покровъ изъ пырея, полевицы, лисохвоста и 
тимофеевки зам етно разрЬженъ прибавлеш емъ пышныхъ 
группъ мышинаго горошка и обильно разросш ихся луговой  
герани и таволги (Filipindula Ulniaria Max.). Н ер едк о в стр е
чаются также: хвощ ъ, длиннолистная вероника, сборный коло- 
кольчикъ, пижма, скверный подмаренникъ и часто - целы е 
заросли погремка. Такимъ образом ъ, при общ ей высогЬ п од
сада  въ 50 70 см., отлич1я этого покрова отъ типичнаго средн е
лугового заключались въ прибавленш больш ого количества 
мотыльковыхъ и массы малоц'Ьнныхъ въ хозяйственномъ отно- 
шенш элементовъ разнотравья, словомъ, въ увеличенш раз
нородности покрова. М ожно думать, что увеличеш е количе
ства песка на лугахъ описываемой категорш приводитъ къ 
разнородности покрова, къ одной изъ характерныхъ чертъ  
разнотравья, но невысокш уровень, сильное и продолжитель
ное заливаш е и присутств1е илистыхъ прослоекъ создаю тъ  
услов1я достаточной ещ е влажности (несмотря на усилеш е 
дренажа) для того, чтобы сохранилось пышное развшче травя- 
нистаго покрова. Повидимому, въ подобны хъ услов1яхъ есть 
что то особенно благопр1ятное и для мотыльковыхъ: вспом- 
нимъ горош екъ на этомъ лугу и сильное развит1е мотылько
выхъ на нетипичномъ лугу при усть е речки Нижней Ерги 
(Сухонск1е луга, переходы м еж ду т.т. I и II).

Описанный только-что участокъ далъ на десятину 720 пуд. 
травы и 180 пуд. сен а , при 73% усуш ки, въ то время какъ 
усуш ка м енее разнотравныхъ пробъ съ типичныхъ участковъ  
въ обоихъ случаяхъ была около 60%.

Луга средняго уровня, им-Ьюшёе почву легкую суглинистую, 
следовательно - б о л ее  плотную и б о л ее  влагоемкую, ч-Ьмъ пре-
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дыдугще луга (однако достаточно ещ е дренированную ), обла- 
даю тъ растительнымъ покровомъ нисколько б о л ее  густымъ. 
Къ сож алеш ю , я не им ею  цифръ для подтверждеш я этого  
невольно зам"Ьчаемаго при первомъ же взгляде свойства. 
Злаковый падсЬдъ вырастаетъ хорош о, высота его отъ 40 до  
60 см., т. е. почти одинакова съ покровомъ песчаныхъ уча
стковъ. Но главными злаками, образующ ими фонъ, являются 
полевица (Agrostis alba) и тимофеевка, къ которымъ иногда 
примеш аны въ различныхъ количествахъ д р у п е  злаки: лисо
хвостъ, болотный мятликъ, мятликъ обыкновенный, б е з 
остый костеръ и пырей. Сразу замечается также большая 
разнородность покрова на этихъ лугахъ, б о л ее  разнотравныхъ, 
чем ъ песчаные луга средняго уровня. Къ тому же и распро
страненность иныхъ растенш изъ числа сопутствующ ихъ  
весьма значительна. Мотыльковыя играютъ при этомъ часто 
не последню ю  роль, ценность которой уменьш ается, однако, 
значительной примесью  „сорно-луговы хъ“ растенш , какъ это 
видно изъ таблички распространенности элементовъ покрова 
описываемыхъ луговъ.

I. И. III. IV.

Agrostis alba L................. много много много много

Phleum pratense L. . . . )) )) изр. »

Alopecurus pratensis L. . — — разе. разе.
Poa palustris L.................. — — )> изр.
Poa trivialis L.................... — — разбр. —
Triticum repens I ............... — — разе. разе.

Bromus inermis Leys. . . — — » разбр.

Lathyrus pratensis L .. . разе. разбр. часто
труп.

много

Trifolium repens L............. разбр. разе. — —
Vicia Cracca L................... — —  . часто

труп.
много

Rhinanthus major Ehrh. . разе. разе. изр. разбр.
Galium boreale L.............. )) р'Ьдко ))
Equisetum pratense Ehrh. )) разе. »
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I. II. III. IV.

Campanula glomerata L. . разбр. разбр. разбр.

Allium acutangulum Schr.. )) изр. — —

Filipendula Ulmaria Max.. » разбр. изр. разе.

Sanguisorba officinalis L. . разе. разе. очень
р-Ьдко

—

Hieracium umbellatum L .. » разбр.

Geranium pratense L. . . изр. р-Ьдко — разе.

Thalictrum minus L. . . . » разбр. — 3*

Veronica longifolia L. . . » р-Ьдко изр. —

Heracleum sibiricum DC. . р'Ьдко )) очень разбр.

Leucanthemum vulgare 
Lam..............  . . . . » разбр.

р-Ьдко

Ranunculus acer L. . . . )> р-Ьдко — разбр.

Solidago Virga aurea L. . — изр. — —
Rumex Acetosa L. . . . — — изр. —
Sedum purpureum Lnk. . __ — » —
Tanacetum vulgare L. . . — — очень разбр.

Chaerophyllum Prescottii 
D C....................................

р-Ьдко

разе.

Inula salicina L .................. — — — разбр.

Achillea Millefolium L . . . __ — — ))

Glechoma hederacea L .. . — — — изр.

Всего видовъ . . . 18 19 19 22

Итакъ, на суглинистыхъ почвахъ средняго уровня покровъ  
бол'Ье разнороденъ, къ разнородности же ведетъ, какъ ука
зано выше, переходящ ее некоторую  м-Ьру количество круп- 
ныхъ песчаныхъ осадковъ. Типичные супесчаные аллю- 
в1и находятся по середин-Ь между этими двумя крайностями 
и покрыты наиболее индивидуализированнымъ покровомъ, 
„облагороженнымъ“, по выражешю А. М. Дмитр1ева, съ хо 
зяйственной точки зр-Ьшя. М ожно предполагать, что разно- 
травность суглинистыхъ луговъ могла бы уменьшиться, если 
бы прекратить доступъ на нихъ скота, который бываетъ
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зд есь , правда только после сенокоса, но вероятно все же 
зам етно разбиваетъ размягчаемый дождями суглинистый 
грунтъ.

Луга на суглинкахъ столь же обычны и велики, какъ и 
луга на пескахъ средняго уровня. Такъ, напр., весьма обыченъ  
на Красноборскихъ лугахъ составъ, приведенный въ п реды ду
щей табличке подъ рубрикой IV. На десятину такого луга 
пришлось 765 пуд. травы и 240 пуд. сена.

П реж де чЪмъ перейти къ описание луговыхъ пространствъ  
бо л ее  низкаго уровня, я остановлюсь на двухъ прим1'.рахъ, 
интересныхъ для уяснешя значешя рельефа аллкш я и проли- 
вающихъ св-Ьтъ на кажущаяся часто несуразными явлешя въ 
см ен е  покрова. При наличности на Двинскихъ лугахъ обшир- 
ныхъ алюв1альныхъ плато, любопытнейшими будутъ , конечно, 
случаи ничтожныхъ, но б о л ее  или м енее р-Ьзкихъ, изменеш й  
уровня на этихъ плато.

1. Ровное плато средняго уровня занято почти чистымъ 
пыреемъ. Среди плато п он и ж ете, въ в и де небольш ой какъ 
бы бороздки. Разница въ уровняхъ всего лишь 0,20 саж. 
Въ пониженш появляется много H eleocharis palustris R. Br., 
Carex gracilis Court., встречаю тся листья Caltha palustris u 
стебли Ranunculus repens L., Thalictrum fravum L. Весьма не
значительное понижеш е вызываетъ весьма зам етное измЪ- 
HeHie покрова; такая растительность обычна где-л ибо по бли
зости къ в о д е , а не на вы соте около 1,50 саж., какъ зд есь . 
Какъ на плато, рядомъ съ понижеш емъ, такъ и въ пониженш, 
грунтъ одинаковый, по крайней м е р е , на глазъ, бел ов ато
песчаный, но въ пониженш весьма р езк о  выделяется идущая 
въ немъ глинисто-иловатая прослойка, около 2 см. толщины, 
отсутствующ ая на плато. Какъ на плато, такъ и въ пониже
нш, на глубине метра, н етъ  и признаковъ изм енеш я бел о-  
ватаго гтесчанаго субстрата и увеличешя его влажности. Т а
кимъ образом ъ, изм енеш е покрова приходится считать вы- 
званнымъ исключительно указанной прослойкой, изменивш ей  
отношешя между увлажнеш емъ и дренажемъ грунта въ д о 
статочной степени въ сторону увеличешя влажности. По- 
явлеше этой прослойки въ пониженш, конечно, понятно.

2. Еще одинъ интересный прим еръ — см. рис. 2.
Ч ертеж ъ изображаешь профиль одного довольно ровнаго

плато: разница между высотами отдельны хъ пунктовъ не пре-
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вышаетъ 0,44 саж. На самомъ высокомъ пункте (I) им еем ъ  
лугъ высокаго уровня, почти разнотравье, въ которое онъ  
местами и переходитъ. Среди тощ аго злаковаго покрова изъ  
Agrostis vulgaris With, и Festuca ovina L., масса хвощ а, по
гремка, съ разбросанными среди нихъ— угловатымъ лукомъ, 
малымъ василистникомъ, краснымъ клеверомъ, едк им ъ  лю- 
тикомъ и ланцетолистнымъ подорожникомъ. И зредка сборный  
колокольчикъ, луговая герань; р ед к о  ползучш клеверъ.

По м е р е  приближешя къ п. IV, лежащ ему ниже на 0,13 саж., 
уменьшается количество злаковъ высокаго луга, рЪдЪетъ п о 
гремокъ, увеличивается количество ползучаго клевера, обр а
зую щ его съ хвощ емъ преобладаю щ ую  массу п одседа . И зредка  
начинаетъ встречаться пырей, в м есте  съ Cenolophium  Fischeri

I

Koch., северны мъ подмаренникомъ, длиннолистной вероникой, 
кислымъ щавелемъ; р ед к о  тимофеевка и костеръ безостый.

Къ п. V -  количество пырея все возрастаетъ, погремка все 
уменьш ается, разнотравность постепенно сходитъ почти на 
нЬтъ, и въ п. V  имеем ъ прекрасный покровъ луга средняго  
уровня, изъ сплошной заросли пырея въ см еси съ полевицей  
(Agrostis alba L.) и съ  хвощ емъ въ нижнемъ ярусе. И зредка  
ещ е ползучш клеверъ, костеръ и ползучш лютикъ. По другую  
сторону понижешя, въ п. VI, заметны следы  чрезмернаго  
отложешя новыхъ песчаныхъ наносовъ, нарушившихъ въ 
значительной м е р е  однородность покрова, такъ что къ по
крову изъ пырея и хвоща присоединяются группы севернаго  
подмаренника, погремка, молочайника, соединявш аяся въ 
болышя пятна, съ вытесненнымъ почти соверш енно пыреемъ. 
Въ п. II, г д е  можно было бы ожидать покрова приблизительно
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такого же, какъ въ п. IV; это сходство, действительно, наблю 
дается, но зд%сь ещ е сохранилось много овсяницы и сухо
дольной полевицы, хотя также появляется пырей, вм есте  
съ  лисохвостомъ. Погремокъ также р е д е е т ъ , но появляется 
много чины. Хвощ ъ на второмъ плане, какъ и подмарен- 
никъ, Inula britanica L., едк ш  лютикъ, костеръ. Р ед к о  та
волга и борщ евикъ. Однако, при дальнейш ем ъ спуске, ближе 
къ п. III, однообразность изменеш я становится б о л ее  близкой  
къ таковымъ по другую  сторону п. I, и около п. III опять 
имеется типичная заросль изъ пырея съ белой  полевицей, 
съ встречающ имся изредка растешями преды дущ его участка. 
Такимъ образом ъ, на вы соте чуть превышающей 1 саж., мы 
находимъ покровъ приблизительно такой же, какой имели  
въ сходномъ по услов1ямъ участке V . Но въ самомъ пункте  
III вдругъ обнаруживается больш ое количество канареечника 
(Phalaris arundinacea L.), съ  примесью  злаковъ преды дущ его  
участке, съ  резсеянно рестущими Ptermica cartilaginea L. и 
единичными Rumex crispus L. И зредка тимофеевка, ползучш  
лютикъ и чине луговая. Какъ видно, большинство изъ нихъ—  
растешя влажныхъ и сырыхъ аллкш евъ, не уходящ ихъ вы
соко отъ воды.

Д е л е е  идетъ крутой спускъ къ озеру.
Любопытно отметить ещ е различ1я въ вы соте подседа: 

въ группировкахъ съ обш пемъ пырея онъ около 60 см. вы
соты, въ группировке овсянице овечья-)-хвощ ъ-|-ползучш  кле- 
веръ (п. IV) около 35 см. высоты, не высокомъ п. I онъ  
ещ е меньше, едва достигая 20 25 см., а среди зеросли  
Phalaris доходитъ  до  70 см. и даж е бол ее. Легко видеть  
отсю да, что рельефъ луга, наблюдаемый со стороны, нельзя 
отождествлять съ рельефомъ, образуемымъ сплошной массой 
его покрове. П окровъ мескируетъ видимый рельефъ луге: 
резницы въ микрорельеф е (m exim um  0,44 сеж.) уничтожа
ются разницами высотъ покрова, идущими въ противопо- 
ложномъ направленш и достигающими у2 метра, т. е.
0,24 саж. приблизительно.

Почвенные разрезы  удовлетворительно объясняю тъ за 
гадку нахождеш я на необычномъ для канареечника м ест е  
целой его заросли. На всехъ  участкахъ грунтъ оказался 
очень сходнымъ на глазъ, беловато-песчаны й, и однородность  
его наруш елась только въ участке съ  Phalaris резкими, тон
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кими суглинистыми слоями, чередующимися съ песчаными. 
Въ пониженш п. V подобной слоистости не оказалось, и 
некоторое умены пеш е суходольности обязано здЪсь, вероятно, 
больш ему количеству глинистыхъ частицъ, равномФфно распре- 
д-Ьленныхъ въ песчаномъ грунтЪ, но остающихся, все-же, не
заметными на глазъ. Механическш анализъ могъ бы дать  
подтверж деш е этого.

И зъ приведенныхъ примЪровъ видно, какъ ничтожныя, 
въ сущности, колебашя рельефа ровныхъ въ общ емъ плато, 
вызывая неравномерное распред"Ьлеше илистыхъ осадковъ, 
влекутъ къ рЪзкимъ смЪнамъ покрова, часто на м-ЬстЪ 
приводящ имъ наблюдателя въ немалое изумлеше. Но и полное 
OTcyTCTBie случайности, несмотря на видимую крайнюю пе
строту, тЪмъ ярче выступаетъ зд'Ьсь, что черезчуръ уж ъ оче
видна связь покрова съ влажностью почвы, распредЪлеш емъ  
ея въ зависимости отъ рельефа, т. е. явлешями соверш енно  
не случайными.

Въ другом ъ мЪсгЬ, въ небольш омъ пониженш среди  
столь же несходной растительности, оказалась заросль изъ  
осоки (Carex gracilis Curt.), окаймленная выше лежащ имъ  
поясомъ изъ канареечника. Тоже, какъ въ предыдущ емъ  
случай, на глубинЪ метра не было ещ е и признаковъ при- 
ближешя грунтовой воды, но песчаный грунтъ въ разрЪз-Ь 
былъ перечерченъ явственными глинистыми прослойками, 
зам етно бол'Ье влажными, ч1змъ даж е ниже ихъ лежание 
песчаные слои.

Луга низкаго уровня.

И зъ этой категорш должны быть исключены всЬ rfe луга, 
которые лежатъ въ при-материковомъ пониженш и тоже 
часто называются лугами низкаго уровня, что, однако, ведетъ  
къ смЪшешю понятш, какъ это я надЪюсь показать 
въ дальнМ ш ем ъ. Луга при-материковаго понижешя должны  
разсматриваться особо. Въ категорш  луговъ низкаго уровня  
я отнош у луга, расположенные на высот-b около 1 сажени и 
ниже и лежашёе въ пред'Ьлахъ двухъ  ближнихъ къ р-Ьчному 
руслу продольныхъ третей аллюв1я: песчаной и суглинистой. 
Въ образоваш и ихъ субстратовъ главную роль играетъ, сл-fe-
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довательно, отложеш е и разсортировка частицъ, взв-Ьшенныхъ 
въ б о л ее  или м енее быстро текущ ихъ по нимъ -въ весеннее 
время —водахъ. Это имеешь м есто именно на всемъ аллювш, 
кром е при-материковой части, г д е  заливаш е идетъ инымъ по- 
рядкомъ, сущ ественно м-Ьняющимъ характеръ осадковъ и 
отсортированность ихъ прежде всего. Луга низкаго уровня 
им^ютъ н ередко болышя протяжешя, хотя въ общ емъ они рас
пространены далеко не такъ значительно, какъ предыдущее. 
Встречаются они на низкихъзаливныхъ островахъ, или часто — 
это при-озерныя низменныя пространства, лежащая около водое- 
мовъ. Почва ихъ то б о л ее  или м енее суглинистая, то песчаная. 
Въ однихъ случаяхъ луга высокаго и средняго уровней по
степенно переходили въ эти луга, и тогда было особенно  
легко представлять ихъ, какъ чрезвычайно ш иром е пояса,
о которыхъ раньше уж е шла речь. Въ другихъ слу
чаяхъ -  лугъ средняго или высокаго уровня сразу обрывается 
довольно крутымъ луговымъ склономъ и ниже новое плато, 
какъ новая широчайшая ступень лестницы . На голыхъ на- 
мывныхъ пескахъ можно видеть очень высоюя „струги11, 
быстро обрываюгщяся къ ниже лежащ ему песчаному п ро
странству. Въ данномъ случае роль „струги“ исполняешь 
преды дущ ее высокое луговое плато. Влажность на низкихъ  
лугахъ сразу заметна: этимъ они обязаны невысокому поло- 
ж еш ю  надъ грунтовыми водами и мелкозернистости субстрата, 
обладаю щ аго больш ой капиллярностью. Часто, однако, на 
глубине метра влажность остается безъ  изменеш я.

Растительность представлена пышнымъ злаковымъ ко- 
вромъ. О бы чнее другихъ луга, покрытыя лисохвостомъ, съ  
примесью  болотнаго мятлика, при чемъ преобладаетъ то 
тотъ, то другой, но никогда одинъ не вытесняется другимъ  
нацело. Выше — къ нимъ присоединяются белая полевица и 
хвощ ъ (Equisetum  arvense), не образующей сколько нибудь  
сомкнутаго яруса. Чаще примеш иваются въ небольш омъ ко
личестве костеръ (Bromus inerm is) и пырей. Случалось в ст р е
чать соверш енно сплошной, безпримесный, злаковый покровъ  
изъ преобладающ ихъ лисохвоста и болотнаго мятлика и 
подчиненныхъ имъ костра и пырея. О динъ п о д сед ъ  дохо- 
дилъ въ этихъ случаяхъ д о  80 см. высоты, а цветугщ е стебли—  
до  1 'А метра, что, при исключительной чистоте и густоте  
покрова, давало весьма выразительную картину. Чаще, однако,
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сплош ной покровъ несколько нарушается присутств1емъ раз
бросанно (не бол-fee) растущ ихъ Cenolophium  Fischeri Koch., 
длиннолистной вероники, борщ евика, Ptarmica cartilaginea Ldb., 
луговой чины, зонтичной ястребинки, желтаго василистника, 
ш реберовой осоки, курчаваго щавеля, вербейника лугового 
и таволги. И зъ нихъ— таволга, нероника и василистникъ чаще 
другихъ вносятъ сильно замЪтныя черты въ обликъ луга. 
Такъ какъ луга низкаго уровня простираются до  воды, то въ 
эту категорпо входятъ уж е и собственно около - водныя 
группировки, отд-Ьльные члены которыхъ заходятъ въ опи
сываемые злаковые луга.

Заслуживаетъ отд-Нльнаго описашя разновидность описан- 
наго типа, встретивш аяся м не около Красноборска. Нигд-fe въ 
другихъ м-Ьстахъ м не не пришлось вид'Ьть ничего подобнаго.

Ровное при-озерное плато возвышается надъ уровнемъ  
озера въ самыхъ высокихъ частяхъ на 1 саж., р-Ьзко о т д е 
ляясь отъ луга средняго уровня, окружаю щ его эту котло
вину, крутымъ склономъ, около 1 саж. выс. Почва верх- 
шй слой (5 6 см.) красноватаго цвета, иловато-суглини
стая, подстилаемая однородны мъ мелкозернистымъ св-Ьт- 
лымъ пескомъ, нисколько не изменившимся до  глубины
1 метра (глубина ямы). Влажность на указанной глубине ещ е 
не показываетъ признаковъ приближешя грунтовой воды. 
Чрезвычайно однородная травянистая масса состоитъ пре
имущ ественно изъ болотнаго мятлика (Poa palustris L.) и 
ш реберовой осоки (Carex Schreberi Schrk.), даю щ ихъ очень 
густой п о д сед ъ  и, главное, настолько ровный, что онъ ка
жется какъ бы подстриженнымъ. Высота п одседа  —  40 см. 
Въ п о д с е д е  и зредка -  угластый лукъ (Allium acutangulum  
Sch.), северны й подмаренникъ и мышиный горош екъ. Ниже 
п о д с е д а —ещ е ярусъ изъ ползучаго клевера съ разбросаннымъ  
хвощ емъ. П оверхъ п одседа  возвышаются р едк о  стоягще 
отдельны е стебли лисохвоста, кислаго щавеля, Cenolophium  
Fischeri Koch., борщ евика, зонтичной ястребинки, желтаго 
василистника и молочая. На несколько бол ее высокихъ ча
стяхъ зам етно постоянное увеличеш е лисохвоста за счетъ  
осоки, а местами разбросанные стебли борщ евика заста- 
вляютъ вспомнить картины сухонскихъ аллюв1евъ средняго  
уровня. По подсчету съ квадр. сажени, десятина дала бы 
720 пуд. травы и 225 пуд. сена.
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Если луга такого рода представляютъ какъ бы поясъ  
Роа palustris L. сухонскихъ луговъ, то и бол^е низко-ле- 
жагщя группировки зд^ сь также занимаютъ иногда болыхпя 
пространства. Обычный порядокъ ихъ распредЪлешя виденъ  
изъ нижесл-Ьдующаго описашя части луга, которое можетъ  
служить прим-Ьромъ особой категор1и луговыхъ участковъ,. 
возникающихъ на мЪстахъ недавно усохш ихъ водоемовъ  
проливовъ, озеръ и т. п., посл-Ь ихъ зарастан1я и заилешя, 
не только отложеш емъ частицъ ила, но и нанесеш емъ новаго 
субстрата. Приводимый нами чергеж ъ (рис. 3) представляешь 
часть луга, прилежащ ую къ почти совеЬмъ превратившемуся 
въ лугъ остатку водоема. Въ самыхъ низкихъ частяхъ- вода 
на поверхности и местами даж е довольно глубокая, но такъ  
сильно заросш ая, что сЬнокосъ производится всюду. Все 
вм-ЬстЪ -хорош о отличающаяся отъ остального луга котловина,

0,22 гам 0,2¥ 0,49 O J5

Рис. 3. Профиль луга, прилсжащаго къ высыхающему водоему.

съ илистой почвой на высокихъ пунктахъ, а въ понижеш яхъ— 
съ полужидкимъ иломъ. Въ пункгЬ У -сл едую щ ая  за выше
лежащ ей полосой болотнаго мятлика группировка Carex 
gracilis Curt. —  Роа palustris L. съ  прим-Ьсью Phalaris 
arundinacea L. и р-Ьдкимъ пы реемъ (Triticum repens L.). 
Эти растешя даю тъ подсЪдъ высотой въ 80 см. Кром-Ь 
нихъ, много ещ е Thalictrum flavum L. и довольно часто 
Equisetum  arvense L. и Galium boreale L. Разбросанно: веро
ника длиннолистная, таволга, борщ евикъ, костеръ безостый  
и Archangelica officinalis Hoffm..

Такой покровъ тянется до  п. IV, гд^ его естественность  
поразительнымъ образом ъ нарушается сильнымъ распро- 
странеш емъ повилики (Cuscuta europaea L.). Ея угнетающ ее  
вл!яше сказывается въ пониженш роста п одсада  вдвое: зд1зсь 
онъ не выше 40 см. При этомъ повилика присасывается
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б езъ  исключешя къ каждому изъ присутствующ ихъ зд есь  
растенш , даж е къ осок е.

Ниже пункта IV соверш енно исчезаетъ болотный мятликъ 
и остается покровъ изъ Carex graciiis Curt., съ  обильно раз- 
с'Ьяннымъ василистникомъ (Thalictrum flavum L.). Среди нихъ 
изредка встречаются: калужница, болотный подмаренникъ, 
канареечникъ, таволга и вербейникъ. Дальш е р е д е е т ъ  васи- 
листникъ, и въ п. III— исчезаетъ, оставляя почти чистую осоку, 
съ  незначительной примесью  Sium latifolium  L. и Equisetum  
heleocharis. Д альш е— постепенная замкна осоки хвощ емъ при
водить къ сплошной заросли последняго (п. II). Тамъ, гд е  
вода выступаетъ только подъ ногой (а обычно она на по
верхности и переполнена ржавчиной), илъ покрытъ ковромъ  
изъ ползучей формы белой  полевицы, очень р едк о  дающ ей  
приподнимаюицеся вверхъ побЬги.

З д е с ь  часто Sium , встречается ещ е водяная сосенка (Hip- 
puris vulgaris L), стрелолистъ (Sagittaria sagittifolia L.), Naum- 
burgia thyrsiflora, частуха (Alism a Plantago L.) и H eleocharis 
palustris R. Br. Среди этого, преимущ ественно покрытаго водой  
пространства выделяются маленьюе бугры (п. I), превы- 
шаюийе хвощ евую заросль и за р о а ш е высокими группами 
осоки (Carex gracilis Curt.), съ редкими въ ней —василистни
комъ желтымъ, ползучимъ клеверомъ, болотнымъ подмарен- 
никомъ и пр. Почва зд е с ь  илистая глина.

Въ данномъ случае преобладаетъ —  по величине зани
маемой площ ади—хвощатникъ. Tai<ie же точно хвощатники и 
таю е же тоню е ковры ползучей формы A grosts alba L. слу
чалось м не видеть и на песчаныхъ субстратахъ пространствъ, 
бывш ихъ не такъ ещ е давно подъ водой, а потомъ обсох- 
шихъ. Только всегда эти пески были такъ богаты ж елезом ъ , 
что незароспля ещ е пятна голаго субстрата были ярко оран- 
ж еваго цвета. Всегда также бросалась въ глаза насыщенность 
субстрата водой.

Чтобы покончить съ описываемыми частями аллюв1евъ, 
остается упомянуть о громадныхъ заросляхъ преимущественно  
ш ироколиственныхъ растенш, которыя встречаю тся по поло- 
гимъ спускамъ къ луговымъ ложбинамъ. Очевидно, о н е  со- 
ответствую тъ зарослямъ на поврежденныхъ ледоходом ъ и др. 
причинами невысоколежащ ихъ частяхъ сухонскихъ луговъ, 
о  которыхъ я уж е упоминалъ. З д е с ь  сильно выражена свой
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ственная свободнымъ субстратамъ разнохарактерность чрезвы
чайно пышно развивающихся растенш. Тутъ в м есте  расли 
Thalictrum minus L. и Thalictruiu flavum L., Geranium pra
tense L., Galium boreale L. и Vicia Cracca L.; они давали  
густой, переплетенный горош комъ, покровъ. Тутъ же, но въ  
меньшихъ количествахъ: Hieracium um bellatum  L., A chillea  
M illefolium  L., Heracleum sibiricum  L., F ilipendula Ulmaria  
Max., Archangelica officinalis Hoffm., Ptarmica cartilaginea Ldb., 
съ соверш енно оттесненными— пыреемъ, полевицей и др. зла
ками.

Луга при-материковаго понижетя.

Для жизни при-материковаго понижешя очень больш ое  
значеш е им-Ьетъ своеобразны й характеръ его весенняго зали- 
вашя. При наблюденш  новМ ш ихъ аллкш евъ, чрезвычайно 
легко заметить, что, при образованш  понижешя, соотв^т- 
ствующ аго при-материковому, оно им1зетъ уклонъ одного  
направлешя съ уклономъ реки: верхнш (по течеш ю) конецъ  
курьи постепенно понижается къ ея устью, впадающему въ  
р^ку. Если представить с е б е  курью, засыпанную новыми 
наносами, принесенными рекой, то образоваш е новаго аллкш я  
будетъ  гораздо зам етн ее  въ верхнемъ конце, и при-матери- 
ковая низина вдоль берега будетъ  иметь явный уклонъ къ 
своему устью въ русло реки, часто расположенное въ н е-  
сколькихъ верстахъ отъ ея слепого конца. Ясно, что при 
поднятш воды въ р е к е , заливаш е происходить и со стороны  
нижняго конца, т. е. устья низины; в м есте  съ тем ъ  проис
ходить какъ бы запруда для идущ ихъ сверху речны хъ водь , 
и безъ  того уж е ослабленны хъ при п р о б е г е  первыхъ двухъ  
аллкш альныхъ п о л о съ - песчаной и суглинистой. Въ резуль
т а т е— им еем ъ б о л ее  или м енее обш ирное пространство, за 
литое стоячей или очень медленно текущ ей водой (при силь- 
номь н апор е сверху, который можетъ, однако, продолжаться  
недолго). Въ то-ж е время въ в о д е  остаются почти исклю 
чительно о д н е  лишь чрезвычайно мелюя, тоншя иловатыя и 
глинистыя частицы, медленно оседаю лця на дно; затем ъ  — 
самый характеръ осадковъ обусловливаетъ уже, съ одной  
стороны, чрезвычайно слабый приростъ долины въ вышину, 
съ другой —  больш ую  способность ихъ къ капиллярности,
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влагоемкости и т. п. Наконецъ, при подобныхъ услотмяхъ, 
вполн-Ь естественны явлешя заболачивашя, закислешя, разви- 
rin мощныхъ гумусовыхъ горизонтовъ и т. д. Въ результате  
им еем ъ часть аллкш альной долины соверш енно своеобразнаго  
происхож деш я — ск ор ее осадочнаго, ч ем ъ  насыпного, какъ 
предыдущее аллювш; съ особенны мъ режимомъ и грунто- 
выхъ и атмосферныхъ водъ, при чемъ главное значеш е 
принимаютъ зд е с ь  первыя, какъ на песчаныхъ и суглинистыхъ  
лугахъ вторыя; съ вполне измененными услов1ями роста 
п ок р ов а- при доминирующ емъ значенш собственно почвообра- 
зовательныхъ процесовъ, на другихъ частяхъ долины сведен- 
ныхъ къ m inim um ’y, если не соверш енно отсутствующ ихъ. Все 
это заставляетъ разсматривать означенную часть заливной д о 
лины, какъ 06pa30BaHie соверш енно самостоятельное, съ про
чими частями долины мало связанное, какъ мало связана расти
тельность ея съ покровомъ преж де описанныхъ луговыхъ про- 
странствъ. Но все же связь эта не можетъ не остаться хотя бы и 
слабо выраженной: местные прорывы весеннихъ водъ, вне
запно сильнее обычнаго заливающ ихъ низину, ведутъ къ
временному и м естному преобладаш ю  насыпашя надъ оса- 
ж деш ем ъ, увеличивая, следовательно, слоистость почвы и 
ея дренированность, —  однимъ словомъ, вносятъ элементы  
жизни двухъ  первыхъ частей долины и вызываютъ соответ- 
ственныя изменеш я въ покрове. Но это им еетъ  лишь м ест 
ный характеръ и, самое больш ее, приводить лишь къ
разделенно всей при-материковой низины на д в е  части: 
первую имею щ ую  иловато-глинистыя, или болотистыя почвы, 
лишенныя дренирую щ ихъ прослоекъ, и вторую, расположен
ную несколько выше надъ первой и ближе къ образую 
щему фактору (придвинувшейся р е к е , полою и т. п.),
имею щ ую  въ толщ е упомянутыхъ почвъ супечасныя про
слойки. Для той и другой части характерно богатство почвы 
ж ел езом ъ  и близость грунтовой воды, р ед к о  находящейся  
ниже 1 метра, чаще же лежащей на глубине 40 -80 см.

Съ увеличеш емъ числа действую щ ихъ факторовъ, услож 
няются отнош еш я какъ между ними самими, такъ и между  
ними и растительностью. З д е с ь  едва-ли окажется возмож- 
нымъ найти столь грубо-объединяюш ея схемы, какъ это только 
что сделан о мною для луговъ насыпныхъ частей долины. 
Т ем ъ  б о л ее  не возьмусь я за это теперь, когда изследоваш е
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этихъ луговыхъ пространствъ, мен'Ье всЬхъ доступныхъ, ц+>- 
ликомъ ещ е впереди. Я ограничусь лишь т-Ьми примитив
ными наблюдешями, который не могутъ, несмотря на ихъ ма
лочисленность, не быть резкими иллюстращями различж п о 
крова на различныхъ частяхъ низины.

Можно сказать такъ: на почвахъ низины, лишенныхъ д р е 
нажа, обычной формащ ей является болотистый кочковатый 
лугъ; на низинныхъ почвахъ, дренированны хъ супесчаными 
прослойками, характерной будетъ  формащя, обещ аю щ ая быть 
достаточно ещ е сложной,— ее можно назвать покам-Ьстъ фор- 
мащей луга съ D escham psia caespitosa Р. В ,—(луговикомъ).

Въ качеств'Ь примера кочковатыхъ луговъ опиш у по
добны е участки около с. Черевкова. Лугъ средняго уровня  
въ при-материковомъ пониженш переходитъ въ кочковатый 
лугъ, самая высшая точка котораго лежитъ надъ вы ступаю 
щей въ низин-Ь водой на в ы с о т е  0,33 саж. Глинисто-иловатая 
почва, сверху темно-окрашенная, ниже постепенно переходитъ  
въ очень вязкш, насыщенный водой красноватый глинистый 
грунтъ. Грунтовая вода на глубинЬ 70 см. Кочки, покрываю- 
1щя все пространство, невысоки, образованы дернистой о со 
кой— Carex caespitosa L., даю щ ей главную массу травостоя. 
Въ качествЬ прим-Ьси— злаки: луговикъ, болотный мятликъ, 
лисохвостъ, изр'Ьдка б"Ьлая полевица, очень р-Ьдко тимофеевка 
и луговая овсяница. Среди этой злаково-осоковой массы, даю 
щей на кочкахъ подсЬдъ въ 70 см. высоты, часто в ст р е 
чаются: чины луговая и болотная, золотистый лютикъ (Ran. 
auricom us L.). Разбросанно: желтый василистникъ, таволга, 
чихотная трава, зонтичная ястребинка, полевой и болотный 
хвощи, кровохлебка, Ъдкш лютикъ, ц^Ьпиш подмаренникъ  
(Galium aparine L.) и подмаренникъ скверный. Изр-Ьдка: луки 
(Allium acutangulum  Sch. и A. Sclioenoprasum  L.) и вербейникъ  
(Lysim achia vulgaris L.). Р'Ьдко: борщ евикъ, кислый щавель, 
Archangelica, Carex gracilis, валер1ана, болотная незабудка, 
курчавый щавель, Lythrum salicaria L., ш реберова осока, 
среднш  клеверъ и умывальница (Lychnis flos cuculi L.). На 
другихъ участкахъ встр-Ьчались еще: мышиный горош екъ, 
земноводная гречиха, дягиль (Angelica silvestris L.) и калужница.

Въ этомъ длинномъ списк-Ь поражаетъ преж де всего раз
нохарактерность элементовъ покрова: представители всЬхъ  
луговыхъ типовъ здФ)Сь растутъ вперемежку. Неровности
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микрорельефа, рЬзюя и сразу сменяющейся на самыхъ ни- 
чтожныхъ пространстиахъ, очевидно достаточны для создаш я  
всевозможныхъ условш  влажности и дренажа. Но незначи
тельная высота кочекъ, при чемъ одн-Ь изъ нихъ выше ря- 
дом ъ лежащ ихъ, д р уп я  -ниже, одн1> обрываются р езк о , д р у 
пя постепенно переходятъ въ б о л ее  низкую кочку, все 
это крайне затрудняетъ выяснеше поясности распространеш я  
отдельны хъ представителей покрова. Обычная картина—  
пестрая см есь видовъ на сплош номъ осоково-злаковомъ ф оне; 
гораздо р еж е виденъ какъ бы намекъ на поясность, такт, 
сильно зд е с ь  замаскированную чрезмФфнымъ развит1емъ ми- 
крольефа. Я остановлюсь б о л ее  подробно на распростра- 
nenin зд е с ь  Trifolium medium L  средняго клевера. Въ при- 
веденномъ списке онъ указанъ среди рЬдко встречаю щ ихся  
растенш , но рядомъ можетъ встретиться въ значительно боль- 
шемъ количестве: стремлеш е къ пятнистости распространеш я  
легко сопоставляется со случайнымъ сконлеш емъ въ одномъ  
м е с т е  отдельны хъ элементовъ рельефа. Н ахож деш е этого д а 
леко не лугово-болотнаго клевера среди типичныхъ болоти- 
стыхъ луговъ, нахож деш е притомъ въ зам Ьтныхъ количествах!, 
и въ хорош емъ состоянш  долж но быть объяснено ничемъ  
инымъ, какъ сложностью комплексовъ условш  почвы, влаж
ности и т. п., вносимыхъ кочковатостью. М ожно ож идать, что 
если бы удалось найти заросль клевера, достаточно о б о со б 
ленную отъ заросли болотисто-луговы хъ растенш , но съ этой  
последней  непоредственно граничащую, то можно бы было 
уловить и различ1я въ физическихъ услов1яхъ места произра- 
сташя какъ клевера, такъ и не однотипичныхъ съ нимъ ра
стенш — осоки и др. болотниковъ. С ледую щ ш  случай оправды- 
ваетъ так1я ожидашя.

Ч ертеж ъ изображ аетъ часть луга, включающую описы 
ваемый типъ (рис. 4).

О —  ложбинка съ водой, заросш ая хвощ емъ (Equisetum  
heleocharis) и осокой (Carex gracilis).

1.— кочковатый лугъ, подобный только что описанному. 
Приблизительно въ сер еди н е его исчезаетъ вода изъ проме- 
ж утковъ между кочками и появляется поясъ Poa palustris L. и 
Carex caespitosa L. Прежнш хвощ ъ ещ е въ значительномъ  
количестве. На самомъ высокомъ м е ст е  появляется довольно  
много мышинаго горошка, луговой чины, желтаго василист-
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ника и зонтичной ястребинки. Начиная отъ высоты 0,17 и 
выше находится поясъ изъ Trifolium medium L., переходя- 
щш въ лугъ высокаго уровня на песчаной почвЪ. Въ заросли  
клевера, образую щ аго сплошную массу, высотой около 50 см., 
изр'Ьдка вкраплены: лисохвостъ, мышиный горош екъ, луго
викъ, дягиль, вербейникъ, зонтичная ястребинка, болотный 
лютикъ, бФ>лая полевица, %дюй лютикъ, кровохлебка, васи
листникъ желтый, дернистая осока. Съ иовыш еш емъ -появ
ляются кислый щавель, малый василистникъ, Leucanthem um  
vulgare Lam. На плато (111) —  суходольная группировка: 
зл ак и - j - Equisetum  pratense - f  Hieracium um bellatuin - |-T h a lic -  
trum minus. Описанное положеш е сплошной заросли и спи- 
сокъ ея спутниковъ нисколько опредЪляютъ м'Ьстоположеше 
оптимальныхъ условш  для этого растешя въ ряду его со- 
С'Ьдей сверху и снизу, а им ен н о--оно расположено выше,

ч"Ьмъ у болотистыхъ элементовъ луга. Среди заросли клевера 
(II)— грунтовая вода на глубин^ 40 см. начинаетъ стекать 
на дно ямы; выше— вязкая красноватая глинисто-иловатая 
почва съ зам етной ржавчиной. И въ уч. IV, высота котораго  
соответствуеш ь поясу клевера— клевера очень много; но это  
плато сильно кочковато, похоже на описанный вначал'Ь коч
коватый лугъ съ изобш пемъ Carex caespitosa L., и поясности  
уловить на немъ невозможно. П охож е на то, что заросль кле
вера здЪсь какъ бы разбита на больш ое количество мелкихъ  
пятенъ, вслЪ дсгае сильнаго развшчя кочекъ, внесш ихъ слож 
ность микрольефа и опред"Ьляемыхъ имъ условш  влажности.

Если пространство при-материковаго понижешя находится 
столь ж е невысоко надъ грунтовыми водами, но въ услов1яхъ 
сильнаго дренаж а, обусловленнаго присутств1емъ супесчаныхъ  
и песчаныхъ прослоекъ, то растительность прюбр1зтаетъ  
особенный характеръ. Такого рода луга встретились мн-Ь
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противъ с. Пермогорья, гд'Ь они занимаютъ громадную при- 
материковую низину. Низина, въ части прилежащей къ ма
терику, занята типичнымъ кочковатымъ лугомъ, съ кочками, 
достигающ ими метра вышины. Дальш е отъ материка нахо
дятся пространства, гд'Ь преобладаетъ луговикъ —D escham psia  
caespitosa Р. В. Какъ и в е зд е  дальш е— кочекъ зд есь  н-Ьтъ. 
Участки съ луговикомъ обращ аю тъ на себя внимаше одно- 
временнымъ присутств1емъ на нихъ растенш дренированны хъ  
сухихъ луговъ (сЬвернаго подмаренника, овечьей овсяницы, 
погремка и т. п.) и растенш , указывающ ихъ на бол'Ье или 
м енее значительную влажность почвы (Trollius, курчавый 
щавель, желтый василистникъ и др .). Еще больш ее виеча- 
тл'Ьше даю тъ обычныя среди нихъ заросли Carex gracilis  
Curt, и Calainagrostis Langsdorfii Trin. смЪняемыя на незна- 
чительн-Ъйшихъ повышешяхъ типичными высокими лугами. 
Присутств1е полоя, ручного пролива, отд-Ьляющаго примате-

риковую низину отъ остальной долины, съ  его разливами, 
сущ ественно изменяющ ими характеръ образоваш я аллюв1я 
низины, есть первопричина сущ ествоваш я подобнаго луга.

Сл-Ьдующш профиль и изменен1е покрова характерны для 
этой части П ермогорскаго луга (рис. 5).

Берегъ полоя, на ч ер теж е не изображенный, и м еетъ  около  
2 — 2 ‘/2 саж. высоты. Прибрежный высокш лугъ постепенно 
переходитъ, съ ионижеш емъ рельефа, иъ болотистый прима- 
териковый. На чертеж е взятъ участокъ изъ  средней полосы; 
захвачены съ одной стороны вы союе пункты даннаго луга, 
съ др угой — понижеш е около лягъ и озеръ  (п. О .)— подоб1е 
при-материковыхъ кочковатыхъ луговъ.

Въ п. 1— им еем ъ кочки изъ Carex gracilis и Calam agrostis 
Langsdorfii, высота ихъ -около 30 см., м еж ду ними вода, пе
реполненная ржавчиной. Разбросанно: болотный хвош ъ, б о 
лотный мятликъ и таволга.
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Въ п. II участокъ сь преобладаш емъ луговика. Разница 
въ высотахъ участковъ бол'Ье ч-Ьмъ ничтожная, всего лишь 
0,02 саж. Осока почти отсутствуетъ, в-Ьйника соверш енно  
н-Ьтъ. Кочекъ н'Ьтъ. П одсЬдъ луговика— около 3 0 — 40 см. 
высотой, зам етно разбитъ больш имъ количествомъ овечьей  
овсяницы, сЬвернаго подмаренника, погремка (Rhin. major 
Ehrh.), купальницы (Trollins europ.). И зр едк а встречаются: 
тимофеевка, б-Ьлая полевица, болотный лютикъ, зонтичная 
ястребинка, курчавый щавель, угловатый лукъ, кислый щ а
вель, таволга, красный клеверъ, длиннолистная вероника, 
чина луговая и желтый василистникъ. М естами группы 
листьевъ Majanthenuim bifolium DC.— майника въ угнетен- 
номъ состоянш .

Трудно представить болы пш  контрастъ между двумя уча
стками, лежащими почти на одной высогЬ. Но въ то время 
какъ въ п. I вода находится не бол'Ье какъ на 30 см. глу
бины, а почва представляетъ типичный болотистый вязкш 
грунтъ съ осоковымъ дерномъ сверху, въ п. И— почва такова: 
1) очень слабо суглинистый слой— 12 см.; 2) песчаный съ  
ржавчиной слой— 10 см.; 3) дальш е до  50 см. глубины— су- 
глинокъ ум еренной влажности; 4) песчаный ржавчинный 
плотный слой, въ которомъ, на глубинЪ 80 см., появляется 
грунтовая вода.

Въ п. III — неожиданное изм-Ьнеше: начинается почти чи
стая заросль осоки (Carex gracilis) и вЬйника (Calam agrostis 
Langsdorfii) съ болотнымъ лютикомъ. И зредк а Equisetum  ра- 
lustre L., D escham psia caesp itosa P. В., Trifolium pratense L., 
M entha austriaca Jak. Участокъ выше преды дущ его всего на 
0,05  саж. и перваго па 0,07 саж. Грунтовая вода на глубин-Ь 
40 см. Почва песчаная, ржавая, вязкая, перепутанная корне
вищами осоки. То же самое и въ п. V. М еж ду ними, въ 
п. IV, располагается лугъ, близкш къ высокому лугу на пе
счаной почв-Ъ. Грунтовая вода не появляется ещ е на глубинФ. 
метра. СосЬдство зарослей осоки сказывается въ присутствш  
(и зредк а) тощей Carex gracilis Curt., съ  одними лишь веге
тативными частями среди покрова изъ Festuca ovina L. и 
A grostis canina L., съ  больш ой примесью  Rhinanthus major 
Ehrh., Trifolium repens L., Lathyrus pratensis L., Trifolium pra
ten se L. и Hieracium  um bellatum  L. Изр-Ьдка Alchem illa vu l
garis L., Galium boreale L., Rumex acetosa L., Ranunculus 
acer L., Euphrasia officinalis L.
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Еще выше, въ м. VI, на песчаной же почвЬ, суходоль- 
ность доходитъ до  типичнаго разнотравья, а въ п. VII, т. е. 
приблизительно на высогЬ высокаго суходольнаго луга (п. IV) 
имЪемъ группировку Carex gracilis Curt, -j- D escham psia  
caespitosa P. B.-}-Juncus filiform is L. Какъ часто наблюдается  
и въ другихъ игЬстахъ, зд^сь по спускамъ съ повышенш IV 
и VI имею тся очень узк1е пояса Lathyrus pratensis L.

Приведенная иллюстращя достаточно выразительна. Стол- 
KHOBenie въ этой полос'Ь двухъ крайнихъ типовъ аллкш аль- 
ныхъ образованш , кореннымъ образом ъ во всемъ отличаю
щихся другъ отъ друга, приводить къ рЪзкимъ контрастамъ  
въ см'Ьн'Ь покрова, значительно иревосходящ имь все вид-Ьн- 
ное нами въ однообразно-правильно построенной насыпной  
части долины.

Аллюв1альные заливаемые лЪсные луга.

Если на только что описанную м естность при-материко
ваго понижешя взглянуть съ высоты прилежащаго материко
ваго берега, то глазу представится грандюзная равнина съ  
разбросанной повсю ду древесной растительностью, иногда 
группирующ ейся въ маленьюе перелески, чаще въ вид-Ь раз- 
бросанны хъ по лугу отдЪльныхъ деревьевъ  и кустовъ. При- 
материковое понижеш е весьма склонно къ зарастанпо л'Ьсомъ, 
но и любыя части аллкш альной долины, предоставленныя въ  
течеш е ряда л1>тъ самимъ себЪ, покрываются, наконецъ, 
л есной растительностью; только здЬсь это идетъ гораздо  
медленнее: самыми устойчивыми оказываются близю е къ
руслу высок1е песчаные луга. Ивовыя заросли по прибрежьямъ  
русла и водоем овъ упоминались уже: o u t  обычны какъ на 
береговы хъ валахъ, такъ и въ низииахъ, гд-b он'Ь окаймляютъ  
водоемы. Ма высокихъ горбахъ— «веретьяхъ» —обычны пере
лески изъ березы , черемухи, различныхъ кустарниковъ. На 
песчаных!) высокихъ береговыхъ валахъ н ер едк о  встречаю тся  
зачатки будущ аго сосноваго л-bca, въ вид-fe отд1вльныхъ д е 
ревьевъ, появляющихся среди ивняковъ. Противъ Черевкова 
имею тся болы ш я пространства, покрытыя преимущ ественно  
хвойнымъ (сосновымъ) л'Ьсомъ, въ которомъ насаждеш я, со- 
ставленныя изъ сосны съ Salix acutifolia W illd. во второмъ  
ярусЬ, имЪютъ соверш енно своеобразны й видъ.
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Среди болотисты хъ при-материковыхъ частей долины  
преобладаю тъ д р у п е  виды ивъ (S. nigricans, напр., и др.), 
ольха серая и черная, особенно первая, образую щ ая мало 
проходимыя ольховыя «согры».

Съ древесной растительностью появляется на лугахъ и 
травянистая лесная флора: въ преды дущ емъ описанш уп о
мянуто о нахожденш  майника (п. II). Рядомъ, въ п. VI, рас
пространяется костяника (Rubus saxatilis). Если мы выйдемъ  
и зъ  пред'Ьловъ регулярно заливаемыхъ аллкш евъ, то при- 
ближ еш е и совершенный переходъ аллюв!альныхъ луговъ въ 
луга «лесного» типа будутъ  самымъ обычнымъ явлешемъ. 
В аж нее, ч ем ъ  появлеш е элементовъ. лесного  травянистаго 
покрова, т е  изм енеш я въ почвенныхъ услов1яхъ, которыя 
приноситъ въ заливаемый лугъ появившаяся на немъ др евес
ная растительность. Улучшеше роста травы въ со сед ст в е  
съ  ивовыми кустами на береговомъ вале было уж е о т м е 
чено: естественно предположить зд есь  увеличеш е влажности 
черезъ  связанность крупно-зернистыхъ частицъ корневой си
стемой кустарниковъ —  увеличеш е необходим ое и полезное. 
Въ при-материковой низин^ ольховыя «согры» настолько 
болотисты, что часто вода никогда не можетъ вполне уйти 
съ  поверхности: крайнее выражеш е того же вл1яшя др ев ес
ной растительности на аллкшальныя образоваш я. С оотв ет
с т в е н н о -с р е д н е е  положеш е въ этомъ отнош енш  должна за 
нять средняя полоса аллкдая. И м ея возможность располагать 
лиш ь немногими наблюдешями, единственно возможными  
при поверхностномъ обследованш , я приведу ихъ зд есь . Н е
смотря на полную эксплоатащю луговъ аллкдаальной долины, 
все же еще встречаю тся на ней сплошные (но, конечно, не- 
болы ш е сравнительно) массивы л еса , въ которомъ, остаются 
неболыш я сенокосны я поляны— «пожни», окаймленныя со  
в сехъ  сторонъ лесом ъ. Таковы «пожни» въ правой части 
аллюв1альной долины Двины противъ Черевкова. З д е с ь —  
прибрежье полоя занято песчанымъ береговымъ валомъ, за- 
росш имъ упоминавшимся соснякомъ съ Salix acutifolia. Дальш е 
она понижается въ аллювш средняго уровня, переходящ ш  
въ при-материковую низину. «Пожни» расположены на аллю
вш средняго уровня и отчасти высокаго, т. е. на почвахъ 
б о л е е  или м енее преобладаю щ е песчаныхъ и супесчаныхъ, 
съ  примесью  суглинистыхъ слоевъ. Грунтовыя воды, какъ и
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подобаетъ для луговъ средняго и высокаго уровней, лежатъ  
довольно глубоко, т. е. не оказываютъ очень зам етнаго вл1я- 
шя на поверхностные слои почвы; на глубине метра не было 
ещ е и признаковъ зам етно больш ей влажности, чем ъ выше. 
Вдоль опушки л еса  лежатъ нанесенные водой обломки в е т 
вей и прочш хламъ, характерно расположенный, что св и д е 
тельствуешь о заливаемости поженъ. Посмотримъ теперь, 
каковъ покровъ этихъ поженъ и насколько онъ разнится отъ  
знакомыхъ намъ безлесны хъ аллкш альныхъ луговъ соотв%т- 
ственныхъ уровней.

Пожня j\° 1 —  лежитъ къ при-материковому понижешю  
ближе, ч ем ъ  остальныя. Почвенный разрезъ:

О— 8 см.: суглинисто-иловатый почвенный слой.
8 — 15 см.: серы й песчаный пластъ.
15— 20 см.: глинистый слой; надъ нимъ следы  ржав

чины.
20— 100 см.: беловатый мелко-зернистый песокъ. Глубина 

ямы— 100 см.
Пожня чистая, безъ  деревьевъ и кустарниковъ. Главную  

массу травянистаго покрова даетъ  дернистая осока (Carex 
caesp itosa  L.), растущая очень низкими кочковидными ш иро
кими дернинками, такъ что собственно кочковатымъ этотъ  
лугъ отню дь нельзя назвать: микрорельефъ его— едва за м ет 
ная мелкая и частая рябь. П о д с е д ъ —40— 45 см. высоты. За- 
тем ъ , известны й обликъ придаютъ лугу довольно часто р аз
бросанны е по нему вы союе экземпляры A ngelica silvestris L.—  
дягиля. И зъ  другихъ растен ш — часто: едк ш  лютикъ, луговая 
чина и желтый василистникъ; разбросанно: луговикъ (De- 
scham psia caesp itosa  P. В.), Ranunculus auricom us L., Lychnis 
flos cuculi L., Euphrasia officinalis L., Brunella vulgaris L., H ie- 
racium umbellatum  L., Galium boreale L., F ilipendula Ulmaria 
Max., Leucanthemum vulgare Lam., Trifolium repens L.; редко: 
Phleum  pratense L., A grostis alba L., Melampyrum cristatum L., 
Trifolium pratense L., Veronica longifolia L., Sanguisorba offi
cinalis L., Rumex acetosa L., Galium aparine L., Sedum  purpu- 
reum Link., Allium Schoenoprasum  L.

Какъ видно изъ описашя, эта, въ сущ ности «лесная», 
пожня имеешь покровъ не столько обогащенный лесными  
элементами, сколько приближающшся кълугам ъ при-матери- 
ковыхъ пониженш съ элементами болотистыхъ луговъ. Пожни,
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лежания нисколько пыше, т. е. не столь близюя къ при-ма- 
териковымъ, и по покрову приближаются къ нимъ не столь 
зам етно. Такъ, напр., пожня №  2 — им-Ьетъ почвенный слой 
около 2 см. толщины, дал-fee соверш енно обезцв-Ьченный въ 
св-Ьтлый, разсыпчатый, мелко-зернистый песчаный грунтъ, про
должающейся безъ  какихъ либо прослоекъ до  глубины метра 
(глубины ямы). Лишь сразу подъ верхнимъ слоемъ есть еле- 
зам-Ьтная ржавчина. Зд'Ьсь также присутствуетъ осока, но лишь 
разбросанно; кром-Ь Carex caespitosa L., встречается ещ е 
С. Schreberi Schrk. Злаковый покровъ состоитъ изъ б-Ьлой по
левицы, тимофеевки и овсяницъ (Festuca ovina L. и F. rubra L.), 
съ  единичными— костромъ безостымъ и в-Ьйникомъ (Calamagr. 
ep igeios Roth.). Къ нимъ примеш ано много Leucanthem um  
vulgare Lam., Ranunculus acer L. и Lathyrus pratensis L. Р аз
бросанно м'Ьстами Rumex A cetosa L. Изр-Ьдка: Sanguisorba  
officinalis L., Sedum purpureum Link., Galium boreale L., Luzula 
cam pestris DC., Vicia sepium  L., Rhinanthus major Ehrh., Bru
nella vulgaris L., Allium Schoenoprasum  L., Thalictrum flavum L.( 
Filipendula Ulmaria Max., Hieracium umbellatum  L., S ilene  
tatarica Pers. Какъ и въ предыдущ ем!, случаЪ, зд'Ьсь легкая 
замохов-Ьлость. И зредка попадается луговой лишайникъ (Ре1- 
tigera rufescens).

Находящаяся по соседств у  съ этой— черезъ перел-Ьсокъ 
пожня Л? 3— поражаетъ, несмотря на ещ е больш ее количество 
элементовъ сухихъ высокихъ луговъ, гораздо больш ей пыш
ностью роста покрова. В ероятно, это зависитъ отъ присут- 
ств1я въ почвЪ илистыхъ прослоекъ. Почва зд'Ьсь супесчаная; 
за очень мелкимъ почвеннымъ слоемъ идетъ— д о глубины 
20 см.— болЬе светлый супесокъ, р-Ьзко см'Ьняющшся темно
ватой прослойкой иловатаго супеска (около 15 см. толщины), 
за которымъ идетъ уж е обычный св-Ьтлый песчаный грунтъ. 
П реобладаю щ ^  злакъ — тимофеевка; меньше — бЬлая поле
вица, и зр едк а—-пырей и луговая овсяница. Bcfe они обра- 
зую тъ подростъ д о  50 см. высоты, правда, сильно местами  
разбитый прим-Ьсью другихъ растенш. О сокъ зд'Ьсь совер
шенно н-Ьтъ, но много: Ranunculus acer L.., Hieracium um 
bellatum  L., Thalictrum m inus L., F ilipendula Ulm aria M ax., 
Leucanthem um  vulgare Lam., Trifolium pratense L. Бол'Ье или 
мен-Ъе разбросанно: Tanacetum vulgare L., Cenolophium  F i
scheri Koch., Archangelica officinalis Hofftn., Chaerophyllum
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Prescotii DC., Solidago Virga aurea L , Festuca rubra, Trifo
lium repens L., P im pinella saxifraga L., Sanguisorba officinalis L., 
Heracleum sibiricum L., P lantago media L.

М ожно бы привести еще несколько примкровъ аналогич- 
наго сдвига въ характере покрова С'Ьнокоспыхъ участковъ, 
расположенныхъ среди лесны хъ зарослей, сдвига въ сторону  
приближешя его къ покрову луговъ б о л ее  низкаго уровня, 
сосЬднихъ съ нимъ. Но я ограничусь сказапнымъ.

Въ заключеше, приведу прим ерь посл'Ьдовательнаго изм'Ь- 
нешя покрова луга соответственно изменеш ямъ рельефа 
(рис. 6). Пронивеллированъ и описанъ съ этой целью  про-

Рис. 6. Профиль луга, расположеннаго между озеромь и ptKoii.

межутокъ огь  одного лугового озера д о  речного русла, рав
ный % версте или несколько бол ее. О зерко оказалось при- 
поднятымъ надъ рекой б о л ее , чем ъ на сажень.

П. I.— вода около берега густо заросла ползучей формой  
Agrostis alba L., Butom us uinbellatus L., Shun latifolium L., 
Sparganium sim plex Huds, изр. Polygonum  amphibium  L. Съ  
поднят1емъ -начинается осочникъ (Carex gracilis Curt.), съ  
обычными: Ranunculus repens L., Caltha palustris L., ползучей  
Agrostis alba L., Ptarmica cartilaginea Ldb. и Alisma Plantago L.

П. II -сл а б о  выраженный поясъ Phalaris arundinacea L. и 
начало злаковаго покрова изъ Роа palustris L. въ см еси съ  
Triticum repens L., A lopecurus pratensis L., A grostis alba L. 
(типичной). И зредка еще Carex gracilis Curt, и Lysimachia 
vulgaris L.

При п одъ ем е къ и. III лисохвостъ исчезаетъ раньше пы
рея, количество полевицы увеличивается, болотный мятликъ

(>
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исчезаетъ; появляются разбросанно: C onioselinum  Fische  
Wimm. et Gr., Hieracium umbellatum L., Achillea M illefolium L.1 } 
Leucanthemum vulgare Lam., Geranium pratense L., Carex caes
pitosa L. П одсЪ дъ— около 60 см.

П. III находится на участк'Ь, заканчивающемъ подъемъ  
на плато, определяем ое пунктомъ IV, и растительность его 
приближается къ типу высокаго луга. Зд'Ьсь въ изобилш  
Equisetum  pratense и Rhinanthus major Ehrh среди злаковаго  
покрова, въ которомъ Festuca ovina L., Agrostis canina L. и 
Poa pratensis L.— преобладаю тъ, a Phleum pratense L. и F e s
tuca elatior L.— разбросаны. РазсОянно: Thalictrum flavum L., 
Trollius europaeus L. и Chaerophyllum Prescottii DC. Изр-Ьдка: 
Campanula glomerata L., Heracleum sibiricum L., Hieracium  
umbellatum  L., Galium boreale L., Geranium pratense L., Viola 
tricolor L., Vicia Cracca L., Ranunculus acer L., Leucanthemum  
vulgare Lam., Rumex acetosa L., Galium M ollugo L., Astragalus 
H ypoglottis L., Trifolium pratense L. Р-Ьдко: Polem onium  coeru- 
leum L.. Iris sibirica L., Tanacetum vulgare L., Lathyrus pra
tensis L., Sedum  purpureum Link., Dianthus superbus L. и 
Filipendula Ulmaria M ax.— явно угнетенная.

П. IV— плато, подобно п. III, но ещ е суходольное: мас
совое распространеш е A grostis canina L. и Equisetum  pra
tense, съ повсю ду разсЬяннымъ Leucanthemum vulgare Lam. 
ПодсОдъ около 30 см. высоты. Почва разсыпчатая, красно- 
ватаго цв'Ьта, съ песчаными пятнами и прослойками, на глу- 
бинО 70 см. переходящ ая въ обычный бФ.лый песчаный 
грунтъ.

П. V  съ понпж еш емъ— покровъ становится выше и гуще. 
Б еретъ перевОсъ A grostis alba, разеЬянно Triticum repens L., 
изредк а Poa palustris и Phleum pratense. Снова появляется 
много Thalictrum flavum; меньше хвоща и поповника. Раз
бросанно: Geranium pratense L., Tanacetum vulgare L., F ili
pendula Ulmaria Max., Galium boreale L., Trifolium medium L., 
Lysim achia vulgaris L., Melampyrum cristatum DC., Campanula 
glom erata L.

М ежду пп. V  и V i—горбъ съ растительностью, весьма 
сходной съ растительностью на плато IV.

П. VI составъ покрова отличается отъ п. V  лишь изоби- 
л1емъ Lathyrus pratensis L. и Trifolium medium L. Подс'Ьдъ 4 0 — 
60 см. Э то— какъ бы н-Ьсколько расширенный поясъ изъ назван-
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пыхъ растенш, такъ часто встр'Ьчаемыхъ на луговыхъ скло- 
нахъ в'ь ложбинки.

П. VII —  определяеш ь значительную площадь, занятую  
группировкой Agrostis alba L. и Роа palustris L., на суглинке  
съ песчаными прослойками и зам етной ржавчиной. Довольно  
часто хвощ ъ, однако не образукмщй собственнаго яруса. Все 
остальныя растешя редко: Carex caespitosa Р. В., Hieracium  
umbellatum L., A lopecurus pratensis L., Phleum pratense L., Ru
mex crispus L., Cenolopliiun Fisheri Koch., Leucanthenum vu l
gare Lam., Rumex acetosa L., Ranunculus acer L., Thalictrum  
flavum L., F ilipendula Ulmaria Max., Galium boreale L., Iris sibi- 
rica L. П о д сед ъ  до  70 см. высоты.

При повыше1пи, ближе къ п. VIII, болотный мятликъ со 
верш енно р е д е е т ъ , какъ и лисохвостъ, осока уж е не попа
дается, а полевица образуешь почти чистую заросль. Но въ
и. VIII суглинокъ сменяется супесчанымъ наносомъ, п од сед ъ  
р езк о  падаешь до 30— 40 см., и покровъ прю бретаетъ  сухо
дольный видъ. Злаки почти не образую тъ п одседа , появляется 
овечья овсяница, хвощ ъ преобладаетъ и пестритъ пятнами 
погремка. Разсеянно: Trifolium pratense, Galium boreale L., 
Galium M ollugo L., Lathyrus pratensis L., Trifolium medium L., 
Ranunculus acer L. и Achillea M illefolium  L. Thalictrum flavum  
L. зам ещ ается суходольнымъ Thalictrum m inus L. К ром е нихъ, 
изредка: Filipendula Ulmaria Max., Heracleum sibiricum L., 
Chaerophyllum Prescottii DC., (ienolophium  Fischeri Koch., 
Euphorbia virgata W. K., Erysimum cheiranthoides L. и Archan
gelica officinalis L.

П. IX. Начало прибрежнаго ивняка. З д есь  еще довольно  
разреж енны й, къ р е к е  онъ сгущ ается въ сплош ную заросль, 
занимая все оставш ееся пространство. Н еболы ш е участки, 
покрытые одной лишь травянистой растительностью, отно
сятся къ типу разнотравья на однообразном ъ песчаномъ 
грунте, съ следам и заливаемости. Описывать ихъ шЬть 
надобности, такъ какъ они не отличаются отъ описанныхъ  
раньше разнотравш. Но въ ложбинкахъ наблюдается очень 
резкая см ена, особенно въ п. X, меньше въ п. XII. В м ест е  
съ п р и с у т е т е м ъ  зд есь  иловатаго слоя въ 2 —3 см. толщи
ной, покрывающего ниже лежащш беловатый супесокъ со 
следам и ржавчины, ----- травянистый покровъ сплошной и со 
стоишь изъ злаковой заросли съ преобладающ ей Agrostis
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alba L. и съ  прим1>сыо Poa palustris L., Alopecurus pratensis 
L., Triticum repens L., Bromus inermis Leyss. Высота подсЬда - -  
60 — 70 см. Въ склонахъ въ ложбинО -п о я съ  изъ Lathyrus 
pratensis L.

Описанными категор1ямп закапчивается рядъ ,аллюв1аль- 
пыхъ образован^], лежащ ихъ въ области собственно поймы. 
Сущ ествуютъ еш е бол'Ье старые аллювш, давно уж е вышед- 
inie соверш енно изъ сферы даж е наиболыпихъ разливовъ  
современной рОки, и съ почвами, явившимся въ результат!’, 
нич'Ьмъ не затрудняемаго ночвообразоваш я. Ихъ луговыя 
формацш не менОе', ск ор ее даж е болЬе разнообразны , ч-Ьмъ 
пойменные луга, взаимоотнош еш я м еж ду услов1ями и покро- 
вомъ слож н ее, но описаш е ихъ не долж но быть вы деляемо  
изъ общ аго описашя не-пойменныхъ луговъ.

Резюмируя сказанное выше о пойменныхъ лугахъ, полу- 
чаемъ: каждая рЬка, являясь строительницей аллкш евъ, б у 
дучи индивидуальной, придаетъ и посл'Ьднимъ свои, индиви- 
дуальныя черты. Т'Ьмъ не мен-Ье— законъ построены остается  
однимъ и т'Ьмъ же, почему и оказалось возможнымъ принять 
приведенную выше схему распредЬлеш я аллюв1альныхъ почвъ, 
элементовъ рельефа и влажности. Каждый аллювш покрыгь  
пестрымъ покровомъ травянистой растительности т'Ьмъ бол'Ье 
пестрымъ, чЬмъ ск ор ее происходить см'Ьны опред'Ьляющихъ 
факторовъ. Какъ бы велики ни были индивидуальныя откло- 
пешя въ характер^ покрова на аллкш яхъ различныхъ р-Ькъ, 
общ ая законность въ распред'Ьленш того или иного типа лу- 
говыхъ формацш совпадаетъ съ указанными законностями 
въ распределение опред'Ьляющихъ факторовъ, а это и даетъ  
возможность сделать первый шагъ въ естественной класси- 
фикацш заливныхъ луговъ, разд'Ьливъ ихъ такъ, какъ это- 
сд'Ьлано въ иреды дущ емъ изложенш . ОтдЬльныя наблюдеш я  
надъ зависимостями м еж ду самими определяю щ ими ф акто
рами, затЬмъ — между ними и растительнымъ покровомъ, 
какъ бы субъективными они ни казались,— т'Ьмъ не мен-Ье 
оставляютъ достаточно ц'Ьльное вп ечатлите. Не стоитъ п е 
речислять многихъ недочетовъ, не оставшихся и для меня 
скрытыми въ этомъ поверхностномъ описанш. Д аж е и при 
наличности ихъ, нельзя не вид'Ьть, что конечный результат-!»



изучешя луга результатъ особенно ценный для практики — 
неизбеж но долж енъ получиться при условш  дальнейш аго  
накоплешя наблюденш , точиаго сопоставлеш я физическихъ  
условш  луга съ его покровомъ, наблюденш , въ которыхъ все 
субъективное долж но быть подтверж дено цифрами, не воз
буждающ ими сомн-Ьнш. Тогда, въ каждомъ изъ участковъ  
аллюв1альнаго луга, наблюдатель будетъ  видеть не только 
реш енное уравнеш е между покровомъ участка и его ф изи
ческими услов1ями, не только, укажетъ точно и определенно  
причину изм'Ьнешя, при незначительной см'ЬнФ> покрова въ 
сосЬднемъ участке, но укажетъ и на таяицяся въ данномъ  
участке возможности для измЬнешя его покрова въ томъ  
или иномъ направленш.


