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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ 

,ПО ПОЙМЕ НИЗОВИЙ Р. ЮГ 
И НА ИХ КОРМОВУЮ ЦЕННОСТЬ

Г.' И. Козлова

Изучением пойменных лугов на северо-востоке Вологодской 
области ранее занимались главным образом попутно во время 
экспедиционных исследований, связанных с геоботаническим 
районированием (Шенников, 1933), выявлением ценных дико
растущих кормовых растений (Шахов и Дояренко, 1936; Сер
геев, Сухановский, 1959, и др.).

В 1958 г., во время работы Вологодской экспедиции НИГЭИ  
и географического факультета ЛГУ, крупный луговой массив 
островной поймы р. Юг «Красный остров» был выбран нами 
как ключевой участок, где было произведено довольно деталь
ное исследование лугов, составлен ряд ландшафтных профилей 
и крупномасштабная карта растительности. Вторично эти лу
га были посещены автором в 1962 г.

Исследованный массив, площадью около 2 тыс. га, располо
жен на островах Красном и Ожарове при слиянии рек Юг и 
Шарденьги с р. Сухоной, напротив г. Великого Устюга. Крас
ный остров имеет в длину 8,5 км,  в ширину 1,5—3,6 км, а рас
положенный выше по течению р. Юг Ожаров остров — около 
3 км в длину и 1,0— 1,5 км  в ширину. Ровная поверхность ост
ровов, изрезанная протоками и старицами, возвышается над 
зеркалом воды на 2,5—3,5 м, причем южные части островов, 
расположенные выше по течению реки, несколько приподняты 
по сравнению с северными. Хорошо выражены приречная и 
средняя зоны поймы, особенно вторая. В этом наблюдается 
значительное сходство их с островной «Черевковской» поймой 
Сев. Двины, описанной А. П. Шенниковым (1913) и 
А. А. Корчагиным (1932). На островах встречается много вы
тянутых и округлых озер, неглубоких впадин, стариц, разделен
ных гривами, заливаемыми в половодье, но не ежегодно или 
на короткий срок.

Климат района исследования характеризуется умеренно 
теплой весной, относительно жарким летом и умеренно теплой
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осенью. Продолжительность безморозного периода в среднем 
113 дней (Агроклим. справ., 1959). Очень существенное значе
ние для развития растительности поймы имеет весеннее поло
водье. Оно чаще начинается во второй половине апреля и 
длится до середины мая — начала июня, а иногда и до конца 
июня. Максимум весеннего половодья приходится на конец ап
реля— начало мая (более ранние сроки — первая декада ап
реля, поздние — середина мая) (Агроклим. справ., 1959). По
ловодье отличается сравнительно резким подъемом и спадом 
расходов и уровней воды. Годовая амплитуда уровней воды в 
нижнем течении р. Юг 3,5—5 м н ъ редких случаях достигает 
7 м. Поэтому острова ежегодно заливаются полыми водами в 
среднем на две недели. Изредка наблюдается кратковремен
ное затопление части поймы весной и в летне-осенний период 
во время обильных дождей. Относительно медленное течение 
паводковых вод по обширной довольно плоской поверхности 
островов благоприятствует широкому распространению наилка 
из глинисто-илистых частиц с незначительной примесью тонко
го песка.

На островах наибольшую площадь занимают довольно пло
дородные дерновые легкосуглинистые почвы на слоистом ал
лювии. Описания типичных разрезов подобных почв и их аг
рохимическая характеристика приводятся ниже (описания 1,2; 
табл. 1).

О п и с а н и е  1 , 6  VII 1958 г. Плоский участок, очевидно, в 
прошлом распахиваемый, в центральной части Красного ост
рова (центральная пойма среднего уровня) расположен на вы
соте 1,8 м  от уреза воды ближайшего озерка. Почва поймен
ная дерновая легкосуглинистая на слоистом суглинисто-супес
чаном аллювии под луговоовсяннчником разнотравно-красно
клеверным [Festucetum (pr.) mixtoherboso-trifoliosum (рг.)].
A0Aj 0 — 5 см . Серый зернистый суглинок, густо пронизанный корнями, 

образующ ими дернину; свежий, уплотненный.
А! 5 — 30 см . Серовато-буроватый легкий суглинок, в верхней части

зернистый, книзу комковатый; есть слоеватость из-за небольших 
песчаных прослоек; густо пронизан корнями.

A jB j 30 40 см . Серовато-буроватый легкий суглинок, комковатый; есть 
слоеватость из-за песчаных и супесчаных прослоек буровато-ж елтого 
пвета; свеж ий; переход в горизонт В довольно четкий.

Bj 40—76 с м .  Буровато-желтая супесь с включениями песчаных пятен;
пористый, слоеватый горизонт, по граням структурных отдельностей 
затеки гум уса; рыхлее А ,; сырой; переход в горизонт ВС резкий.

ВС 76—102 с м .  Сероватый среднезернистый песок с серовато-буроватыми
пористыми прослойками супеси и со слабо заметными охристыми пят
нами; ры хлы й, влажный.

С 102— 125 см. Ж елтовато-палевый крупнозернистый песок; более
влажный, чем в горизонте ВС.

О п и с а н и е  2, 6 VII 1958 г. Участок расположен на очень, 
пологом склоне к старице в северо-западной части Красного 
острова в 20 м  к востоку от берега р. Шарденьги (средняя зона
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Т а б ч и ц а  1
Химические анализы почв Красного острова
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Оп и с а н и е  1
0 - 5 6,58 6,40 5,28 2,94 36,40 92,54 15,00 11,50
5 - 1 5 3,66 6,10 4,92 2,59 31,96 92,50 7,50 4,80

3 0 -4 0 1,38 5,85 5,30 2,59 23,70 90,15 8,75 4,80
5 0 -6 0 5,75 4,52 1,38 16,32 92,20
85—95 5,78 4,80 15,72

115—125 5,70 4,54 4,44

О п и с а н и е  2

AqAj 0 --3 7,50 6,97 5,64
A i 3 --13 3,96 7,07 6,01
a I 15--25 3,08 7,25 5,86
A j Bj 35--45 7,30 6,00
B»g 55--60 7,10 6,03
Bag 80--90 7,46 6,22
С 104--110 7,60 6,20

29,00
46,74
24,20
29,66
29,16

25,00
20,50

12,50
8,00

П р и м е ч а н и е .  Анализы почв выполнены в лаборатории «Ленгипрогаз».

поймы (с недавним прирусловым прошлым) средненизкого уров
ня). Почва пойменная дерновая легкосуглинистая глееватая на 
суглинисто-песчаном аллювии под смешаннокрупнозлаковником 
клеверно-разнотравным (Mixtomagnograminetum trifolioso — her- 
bosum) с обилием лисохвоста лугового (Alopecurus praten- 
s is  L.), пырея ползучего (A gropyrum  repens  (L.) PB ), поле
вицы белой (A grostis  alba  L.), с участием клевера красного 
(Trifolium pratense  L.), герани луговой ( Geranium pratense  L.), 
лютика едкого (Ranunculus acer L.) и других растений.

A0AX 0 —3 см. Серовато-коричневатый легкий суглинок, слоеватый, прони
зан корнями, образующими дернину; плотный; переход в следующий 
горизонт заметный.

Ах 3 28 см. Буровато-коричневатый с темными гумусовыми пятнами
легкий суглинок, слоеватый, ниже — зернисто-комковатый, густо про
низан корнями; уплотненный, свежий; переход в следующий горизонт 
постепенный.

A iB j 28—47 см. Мелкослоистый неоднородный горизонт, состоящий из 
слоев буроватого легкого суглинка и песка; в нижней части горизонта 
в песчаных прослойках ржавые пятна окисного железа; комковатый, 
уплотненный, увлажненный; переход в горизонт Ва заметный.

B2g 47— 104 см. Ж елтовато-буроватый легкий суглинок, мелкослоистый, 
с включениями ржавых пятен окисного железа, марганца, и пятен 
оглеения; слоевато-пластинчатый, уплотненный, увлажненный; с 85 см
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слабо намечается переход в горизонт ВгС; со 104 см  переход в го
ризонт С заметный.
104—122 см. Ж елтовато-сероватый средне- и крупнозернистый увлаж 
ненный песок.1

Пойменные дерновые песчаные и супесчаные почвы менее 
распространены. Их можно найти на гривах в центральной ча
сти островов. Еще более они характерны для прирусловой ча
сти поймы, где сильнее выражен аллювиальный процесс и не
редко встречаются слаборазвитые песчаные почвы. Толщина 
наилка здесь значительна (2— 5 см),  преобладают не илистые 
фракции, а песчаные. В связи с этим создаются наиболее бла
гоприятные условия для произрастания корневищных расте
ний. Пониженные участки поймы заняты торфянисто-перегной- 
но-глеевыми почвами. Четко прослеживается изменение поч
венного покрова и растительности по экологическому профилю 
поймы (рис. 1). Как показали исследования, преобладающая 
часть почв поймы имет слабокислую или нейтральную реак
ции; почвы содержат довольно большое количество гумуса, на
сыщены основаниями, средне обеспечены подвижным фосфо
ром и менее — калием. Гумусовый горизонт в большинстве слу
чаев имеет значительную мощность (25 см и более), содержа
ние гумуса на глубине 30—40 см иногда превышает 1%.

Летом 1962 г. в период сенокоса (22 и 23 VII) на Красном 
острове были взяты образцы почв и растений для определения 
в них микроэлементов. В пяти почвенных разрезах из 26 опре
деляемых микроэлементов было обнаружено только 14 
(табл. 2), из них относительно в большем количестве встре
чаются Ti, V, Ва, Zr. По имеющемуся числу анализов можно 
лишь в сугубо предварительной форме говорить о распределе
нии микроэлементов в почвах, расположенных в разных эколо
гических условиях поймы. В центральной части поймы в усло
виях среднего уровня под луговоовсяничником разнотравно-кле
верным по профилю дерновой легкосуглинистой почвы (см. 
описание 1) на всю глубину до 50 см состав микроэлементов и 
лх количественные отношения остаются почти постоянными. 
В центральной части поймы среднего, выше и ниже среднего 
уровней под разными фитоценозами в гумусовом слое почвы 
на глубине 0— 10 см содержание микроэлементов довольно 
близкое. Непосредственно у корней растений наблюдается не
которое обеднение почвы микроэлементами (см. табл. 2).

Для большей части территории островной поймы в резуль
тате поемности и аллювиальности создаются условия, способ
ствующие широкому распространению почв, питательный и 
водно-воздушный режим которых благоприятен для развития 
корневищных и рыхлокустовых растений.

' Описания почвенных разрезов (on. 1, 2) сделаны совместно с
Н . Н. Дзенс-Литовской, которая и отобрала образцы почв для анализа.
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Содержание микроэлементов в почвах и растениях

SX«чиXсо
а»

Почвы, растительные 
сообщ ества или растения

1

Дата
взятия

образца

Почвенный 
горизонт, 

глуб. взят, 
образца, см; 

фенофаза

Содержание

Со N1 TI

~1Г

v Z г

Почвы 
Глубокодерновая легко- 

суглинистая на слои
стом суглинисто-сунес-1 
чаном аллювии под лу-| 
говоовсяничником раз- 
нотравно-красн о к л е - 
верным 

Среднедерновая легкосу
глинистая глееватая на 
суглинисто-пес ч а н  о м 
аллювии под смешан- 
нокрупнозлаковник о м 
клеверно-разнотра вном 
с обилием лисохвоста, 
костра, пырея, полеви
цы белой 

Среднедерновая легкосу
глинистая глееватая на 
слоистом суглинисто
супесчаном аллювии 
под смешаннокрупно- 
злаковником бобово
разнотравным 

Там же, но у корней ла
базника вязолистного 

Среднедерновая супес
чаная на слоистом ал
лювии под разнотрав- 
ником злаково-бобо-i 
вым; почва взята у 
корней зверобоя 

Д ерновая иловато-сугли- 
нистая глеевая под ка- 
нареечниковым (дву- 
кисточниковым) лугом

Р а с т е н и я
Овсяница луговая F estu- 

са p ra ten s is  Huds. (все 
растение)1 

[Тимофеевка луговая 
P hleum  pra tense  L. (все 
растение, главным об
разом генеративные 
побеги)

22 VII 
1962 г.

22 VII 
1962 г.

23 VII 
1962 г.

23 VII 
1962 г. 
23 VII 
1962 г.

22 VII 
1962 г.

22 VII 
1962 г.

Ао А1 0—5 
Aj 5 -1 1  
А, 1 1 -3 0  
А,В, 3 0 -4 0  
В! 4 0 -5 0

А , 0 - 1 0

А х 0 - 1 5

A j  0 - 1 0  

А, 0— 10

Ах 0—10

Созревание
семян

То же

Сл. 0,003 0,2
Сл. 0,003 0.2
Сл. 0,005 0,2

0,003 0,005 0,2
0,003 0,005 0,3

Сл. 0,005

Сл. 0,005

Сл.

Сл.

0,2

0,001

;0,005

0,001

0,2

0,01

0,06

0,3

0,003

0,03

0,02

0,03 0,04

0,01

0,03

0,03
0,03
0,04
0,03
0,03

0,03

0,05

0,03

0,06

0,001

0,001

1 Здесь и далее в таблице подразумевается вся надземная часть растен ия.
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Т а б л и ц а  2:
пойменных лугов Красного острова

микроэлементов, % М естоположение

Си Ga Сг Yb РЬ Y Be Ва 

1 fi

Sr

17

Мо

18

Мп

19 20

С

9

1,003 С 
>,003 С 
),003 
),003 
),003

10

>,001 0 
,001 0 
>,001 с 
>.001 ( 
),001 с

И

,01
,001
>01
,01
>,01

12

Сл. г
— с
— с

Сл.
Сл.

13

,001 с 
,001 с 
>,001 с 
>,001 с 
),001

14

>,003
>,003
>,001
>,003
>,003

10

Сл.
Сл.
_

Сл. (
Сл.

>,03
>,06
),04
),04
),04

1

Центральная 
1асть поймы сред- 
ie ro  уровня

3,003 Сл. >,01 Сл. ),001 ),003 Сл. ),06 Прирусловая 
шсть поймы с эко
логическими усло
виями средней зо 
ны среднего уровня.

0,003 0,001 0,01 Сл. 0,001 0,003 Сл. 0,03 — — Центральная 
часть поймы сред
ненизкого уровня 
(склон размытой 
гривы к старице)

0,001 _ _ — 0,001 — — 0,03 Сл. — То же

0,001 0,001 — -- 0,001 0,001 0,03 Центральная 
часть поймы высо
кого уровня(н евы 
сокая грива)

0,005 0,001 0,01 Сл. 0,001 0,003 Сл. 0,04 — — Центральная 
часть поймы сред- 
неннзкого уровня

0,01

0,01 —

— —

Сл. —

0,01

0,02

0,03

0,02

0,001

Сл.

0,1

0,2

Средняя экологи
ческая зона поймы 
среднего уровня
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1 2 3 4 5 61 7 8

Мятлик луговой Роа р га - 22 VII Плодоно 0,00£ 0,001te n s is  L. (все растение 1962 г. шение
2 Тимофеевка луговая 

P hleum  pra tense  L. (все
Созревание

семян
— 0,003 о.оос — 0,001

растение)
Костер безостый Brom us  

inerm ls  Leyss. (все
То же — — 0,001 — 0,001

растение)
Полевица белая A g ro 

s t is  alba  L. (все расте . . — 0,001 0,003 — —
ние)

Мятлик болотный Роа 0,003 0,001p a lu s tr ls  L. (все расте 1 ■
ние)

3 Подмаренник мареновид
ный G alium  rubio ldes  
L. (все растение)

23 VII 
1962 г.

То же н ча
стичное 

цветение

— 0,003 0,005 — 0,001

Гвоздика пышная D ian- 
tu s  super bus L. (все

Отцветание 
и созрева

— 0,003 0,01 — 0,003
растение) ние семян

Горошек заборный Vlcla Созревание _, 0,008 0,005 0,001sepium  L. (все расте семян н пло
ние)

Герань луговая G eranium  
p ra ten se  L. (все расте

доношение 
То же — 0,01 0,005 — 0,001

ние)
Колокольчик скученный 

C am panula g lom erata
Созревание

семян
— 0,02 0,001 — 0,001

L. (все растение)
Васнлистник малый Tha- То же 0,01 0,011 ictrum  m inus  L.. (все

растение)
4 Клевер средний Trifo lium  

m edium  L. (все расте
ние)

23 VII 
1962 г.

» ■ — 0,008 0,005 — 0,003

5 Канареечник тростнико
видный (двукисточник) 
D ig ra p h is  arunclinacea

22 VII 
1962 г.

(L.) Trin. (все растение) — 0,003 3,003То же (листья) • в — 0,003 3,01 >3 _
(стебель) » п _ 0,001 3,001(соцветие) • » -- 0,001 3,001 — 3,001

m ill ! l L H, . l e, 4 3 11 и '■ CneKTPajlbHb'e анализы сделаны в лаборатории ПИГЭИ 
ах с каналом Г у 'Г ; „сп®ктГю гРаф ИСП-28; спектральные пластинки -  тип 1, 

C u -О О Ю З ж - й  Rp '̂ ^ 'У в с ^ н ^ л ь и о с т ь  спектрального анализа: а) в поч-

0% гТ 1 * .:.5 4  - V f f f c  -  б|& ,1аГ с°Д  00Ю*°'"п*й°с'* » 001 *•
опреде^ял^я*)-1 с Т  д ыН4 * 'о аналИ30м„ н.е обнаружены при ’указанной вышеопределялся), С л .-сл ед ы . 4. Описания № 1 и 2 от 22 VII 1962 г. сделаны там же,
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О

0,003

0,01

0,003

0,01

,005

0,02

',01 

0,03 

0,02 

0,01 

0,03

0,03

0,01
0,005
0,01
0,005

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,01 — — а,01 Средняя экологи- 
еская зона поймы

— — — Сл. — — 0,06 0,02 Сл.
£

0,1
реднего уровня 

То же

0,01 0,01 — 0,1 V

— — — Сл. — — 0,06 — 3,001 0,08 ■

0,01 — — 0,3 ■

Сл. 0,3 0,1 — 0,6
Средняя экологи

ческая зона поймы

0,3 0,2 — 0,3

средненизкого
уровня

То же

0,2 0,1 — 0,3 Я

— — — Сл. — — 0,5 0,2 — 0,3 Я

— — — Сл. — — 0.3 0,06 — 0,3 •

— — — Сл. — — 0,3 0,1 — 0,5 »

Г, л 0,3 0,3 0,04
Средняя экологи

ческая зона поймы

0,06 0,03 Сл. 0,1

высокого уровня
Средняя экологи

ческая зона поймы 
средненизкого 
уровня

_ Г,л, _ _ 0,06 0,03 Сл. 0,1
_ _ 0,03 — — 0,06

— — — --
~

0,02 0,1

ЛГУ Л. Ф. Азаровой под руководством А. А. Тарновского. Метод приближен- 
чvbctb 1 ГОСТ, проявитель стандартный; пробы сжигались, в угольных. электро-
ваУх: Со, V. Sc, С г - 0,003%; Ni, Ti. Zr, Ga О е Pb, Bi Sn Y - 0 .0 0 1 % ; M o,. 
0 0 3 %; Yb — 0,0005%; б) в золах: Co, N1, Tl, V, Zr, Ga, G e, Pb, Bl, Sn 
r P s r  Ba — 0 03%- Yb — 0,0005%. 3. Во всех исследуемых образцах почв и 
Чувствительности: Ge. A g, Bl, Sn, Sc. La, Ce, As, Sb, Nb, Zn (в растениях не 
где были сделаны описания № 1 и 2 в  1958 г. (см. почвенные разрезы  и табл. 1).
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Рис. 1. Распределение растительных ассоциаций и пойменных почв по экологическому профилю в северной части Крас
ного острова:

/ — средняя зона поймы с недавним прирусловым прошлым; / /  — средняя зона поймы; I I I  — приречная зона поймы. 1 — смешаннокрупнозлаковннк 
клеверно-разнотравный на дерновой легкосуглинистой глееьатой почве, формирующейся на суглинисто-песчаном аллювии; 2 — смешаннокрупно- 
осочник простой (чистый) с кустами ив на торфянисто-перегнойно-глееной супесчаной почве; на глубине 30 см  — вода; 3 — лнсохвостник разнотрав
ный на дерновой легкосуглинистой почве; 4 — нодноосочник калужницевый на торфяно-перегнойно-глеевой почве; вода на глубине 28 см \ 5 — лисо- 
хвостннк осоково-лютиковый на дерновой легкосуглинистой глееватой почве, формирующейся на суглинисто-песчаном аллювии; 6  — стройноосочник 
хвошевый на торфяно-перегнойно-глесной почве; 7 -  смешаннокрупнозлаковннк бобово-разнотравный на дерновой легкосуглинистой почве, форми
рующейся на слоистом суглинисто-супесчаном и песчаном аллювии; S — лнсохвостник бобово-разнотравный, почва аналогична предыдущей; 9 — 
тнмофеечник разнотравно-бобовый (залеж ь), почва аналогична предыдущей; 10 — стройноосочник канареечникооый (двукисточниковый) на торфяни- 
сто-перегнойно-глеевой иловато-супесчаной почве, формирующейся на супесчано-песчаном аллювии с близким стоянием воды; / /  — кострово-лисо- 
хвостный луг с пыреем и клевером на дерновой супесчаной почве, формирующейся на супесчано-песчаном аллювии, и участки чистого костровннка 
на дерновой песчаной слаборазвитой почве; 12 — ивняки с разреженным травостоем на слаборазвитой песчаной почве; 13 — слабозакрепленные 
пески с пятнами зарослей подбела, а  — лисохвост (A lo p e c u r u s  p r a te n s is  L.); б  — тимофеевка (P h leu m  p r e te n s e  L .); в — костер (B rom us in e r m ls 1 
Leyss.); г — крупные злаки (F estuca  p r a te n s is  H uds., P h le u m  p r a te n s e  L., A g r o p y ru m  rep en s  (L.) P . B.. A g r o s ils  a lb a  L. v a r . g ig a n te a  M ey.); 
d — бобовые ( T r ifo liu m  p r a te n s e  L., T. m e d iu m  L., L a th y r u s  p r a ie n s is  L., V icta  L. и др.); e — осока стройная (C arex  g r a c il is  C urt. [C. a c u ta  L.]), 
осока водная (C a rex  a q u a tilis  W hlb .); з  — хвощи (E q u ls e tu m  h e leo ch a r ls  E hrh ., E . p a lu s tr e  L . ) ; и — разнотравье (R a n u n cu lu s  acer  L. и др.); к  — 
подбел (P e ta s ite s  sp u riu s  (R etz.) Rchb. (P . to m e n to su s  D. С.]); л  — ивы (S a l ix  ro ss ica  N as. и др .); м  — песок; и  — супесь; о — суглинок; л —

торф, перегной



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕЕ РА СП РЕД ЕЛ ЕН И Я

Вопросы формирования растительного покрова поймы и 
смены растительных группировок по мере развития поймы д о 
статочно освещены в литературе. На изученных нами островах 
выражены все стадии зарастания голого субстрата аллювия, о 
которых говорили А. П. Шенников (1913,1913— 1914), А. А. Кор
чагин (1932) и другие исследователи. На песчаных отмелях 
обычны заросли подбела (Petasites spurius  (Retz.) Rchb.), 
иногда разрастаются ивы (S alix  rosslca  Nas.). Много ивняков 
по восточным берегам островов и вдоль протоков.

По берегам стариц на островах поселяются хвощ (Equise - 
turn heleocharis Ehrli.), камыш (Scirpus lacustris  L.), осоки (Ca
rex aquatilis  Whlb., C. gracilis  Curt.) и др. Часть неглубоких 
понижений уже заторфована и занята хвощево-осоковыми, осо
ковыми и осоково-влажноразнотравными фитоценозами.

Закономерности распределения луговых сообществ и их 
связь с экологическими условиями среды показаны на рис. 1 и 2.

К р у п н о  з л а к о в ы е  л у г а .  Наибольшую площадь на 
этих островах занимают луга с преобладанием крупных зла
ков, представленные рядом формаций (табл. 3).

Костровники (Brometa inermis) занимают не более 
120 га  площади, встречаясь по восточным берегам Красного и 
Ожарова островов в прирусловой части поймы (см. рис. 2).  
Приурочены они в основном к полосе грив, занимая склоны и 
плоские участки среднего уровня поймы со слабозадернован- 
ными (слаборазвитыми) песчаными почвами. Характерно регу
лярное отложение довольно мощного (2— 7 см) наилка, а так
же частые размывы субстрата паводковыми водами. Костровые 
луга в виде сравнительно узких полос и пятен нередко чере
дуются с кострово-пырейными лугами на более повышенных 
местах и косгрово-лисохвостными — на более пониженных, где 
несколько меньше мощность наилка и частицы его не так 
крупны. Подобные сочетания лугов иногда образуют массивы 
по 4—9 га.

В травостое преобладает длиннокорневищный злак — костер 
безостый (65—98% от общего веса сена). Генеративные побеги 
его достигают иногда 120 см, но основную массу составляют ве
гетативные побеги высотой 50—80 см. Общее число видов в 
формации невелико (около 30). Проективное покрытие траво
стоя 70—95%. Помимо костра, встречаются такие корневищ
ные злаки, как пырей ползучий, лисохвост луговой, полевица 
белая. Бобовых очень мало, чаще других видов встречается 
чина луговая. Разнотравья тоже немного; количество его воз
растает на несколько повышенных местах, главным образом на 
береговых валах. Здесь можно встретить борщевик сибирский,
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Т а б л и ц а  S
Площадь лугов массива «Красный остров» и их хозяйственная урожайность

№
контуров

карты

Площадь лугов Хозяйственная урож ай
ность, ц/га

Ориентировочный 
сеносбор, ч

га %
средняя 
по кон

туру

колебания по раз
ным ассоциациям 
и их вариантам

средний высокий

1 2 3 4 5 6 7

2 53 3,0 12 10-18(26) 636 954
3 70 3,8 30 2 0 -3 5 2100 2450
4 93 5,1 28 1 8 -3 2 2604 2976
5 114 6,3 25 2 0 -30 (37 ) 2840 3420
6 241 13,3 20 1 2 -2 5 4820 6025
7 27 1,5 22 2 0 -2 8 594 756
8 12 0,7 14 1 1 -1 7 168 204
9 51 2,8 14 1 0 -1 6 714 816
9а 3 0,2 24 1 8 -2 6 72 78

10 678 37,4 19 1 3 -3 7 12 882 25086
10а 89 4,9 19 1 9 -3 7 1691 3293
11 56 3,1 20 16-36(39) 1120 2016
11а 10 0,6 22 20-30 (35 ) 220 300
12 38 2,1 20 1 6 -2 8 760 1064
13 38 2,1 22 1 5 -2 6 836 988
14 129 7,1 14 1 0 -2 5 1806 3225
18 109 6,0 23 2 0 -3 2 (3 6 ) 25071 3488

В с е г о 1811 100,0 36370 57 139

П р и  м е ч а  ни  я. 1. Урожайность приводится за один укос на основании 
подсчета урожайности с пробных площадей, взятых в 1958 и 1962 г., а также 
сведений о заготовке сена с отдельных участков в период сенокоса от мест
ного населения (агрономов, учетчиков, бригадиров и др.). 2. Приводится воз
можный (но еще не максимальный) сеносбор при рациональном использовании 
лугов в благоприятные по метеорологическим условиям/годы.

василнстник малый, герань луговую, хвощ полевой, щавели, а 
также иногда и однолетние полевые сорняки, семена которых 
заносятся сюда в половодье.

Костровые луга представлены следующими ассоциациями: 
костровником лисохвостным, пырейным, бобово-разнотравным 
и чистым. Все ассоциации занимают более или менее равные 
площади, лишь несколько реже встречаются совершенно чистые 
травостои костра, приуроченные больше к склонам береговых 
валов.

Урожайность 1 костровннков около 30 ц/га  высококачествен
ного сена, состоящего в среднем на 80% из злаков (табл. 4).

1 Здесь и далее приводится хозяйственная урожайность за один укос 
по данным пробных укосов за 1958 и 1962 гг.
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Пырейники  (Agropyreta repentis) занимают ограниченную 
площадь. Небольшие участки пырейников встречаются на гри
вах в прирусловой части поймы, причем нередко в сочетании с 
костровыми и кострово-пырейными лугами. Большая часть пы
рейников приурочена к молодым залежам, расположенным в 
прирусловой и центральной (с прирусловым прошлым) частях 
поймы. Почвы аллювиальные слабозадернованные песчаные 
или супесчаные с илистыми прослойками. Проективное покры
тие травостоя 60—95%. Основную массу травостоя составляют 
злаки, среди которых преобладает длиннокорневищный пырей 
ползучий. Как небольшая примесь здесь произрастают: костер 
безостый, полевица белая, хвощ полевой. На залежах масса 
полевых сорняков, нивяник, тимофеевка, овсяница луговая, 
клевер и др. Высота травостоя около 60 см, но генеративные 
побеги нередко достигают 100— 140 см. В прирусловой части 
поймы на более повышенных местах встречены пырейники раз
нотравные, а по склонам — кострово-пырейные луга; на зале
ж а х — пырейники хвощевые и разнотравно-клеверные. Уро
жайность пырейных и кострово-пырейных лугов около 25 ц/га  
высококачественного сена. На залежах с менее сомкнутым 
травостоем урожайность надает ниже 20 ц/га, а где травостой 
высокий и густой — поднимается до 38 ц/га.

Лисохвостники (Alopecureta pratensis) встречаются в при
русловой части поймы на плоских участках за гривами и на 
склонах грив, где аллювия откладывается значительно меньше,, 
чем в местообитаниях, занятых костровыми и пырейными лу~ 
гамн. Кроме того, они встречаются и в центральной части пой
мы по небольшим понижениям слабоволнистого рельефа и по 
склонам к протокам и старицам. Общая площадь лисохвостни- 
ков равна примерно 470 га. В северо-западной части Красного 
острова они тянутся полосой от 100 до 400 м в ширину почти 
на 1,5 км, разделяясь протоками и озерками. По восточному 
берегу Красного острова и на Ожаровом острове имеются 
участки лисохвостников по 1,5— 10,0, а иногда и по 20 га. Поч
вы дерновые супесчаные или легкосуглинистые, нередко глеева- 
тые на песчаном и супесчаном слоистом аллювии. Травостой 
довольно густой (проективное покрытие 85—98% ), злаковый. 
Преобладает лисохвост луговой, который, как и канареечник 
тростнпковидный, в отличие от других ценных крупных злаков, 
выдерживает продолжительное затопление полыми водами и 
близость грунтовых вод. Травостой лисохвостников более раз
нообразный (встречено 63 вида), чем костровников и пырейни
ков. К видам, часто и обильно встречающимся, относятся: по
левица белая, мятлики луговой и болотный; меньшее обилие 
имеют: костер безостый, тимофеевка луговая, клевер ползучий, 
чина луговая и некоторые другие. Нередко в большом количе
стве разрастаются лютики едкий и ползучий, значительно сни
жающие качество травостоя. Генеративные побеги имеют
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высоту 90— 110 см, изредка— 140 см, но основная биомасса со
средоточена до высоты 65 см. В прирусловой части поймы встре
чаются ассоциации лисохвостника белополевицевого, пырей- 
ного и разнотравно-крупнозлакового с небольшим участием бо
бовых. Последняя ассоциация по сравнению с другим занимает 
более повышенные плоские участки размытых грив. Большин-

Рис. 2. Схематическая карта растительности Красного и О жароиа островов. 
Составлена по материалам автора и студентов кафедры ботанической гео

графии географического ф-та ЛГУ И. Е. Берг и Л . К. Таракановой. 
П р и р у с л о в а я  ч а с т ь  п о П м ы .  З о н а  п р и р еч н ы х  э к о л (г и ч е с к и х  условий: 1 — заросли 
подбела {P e la s lte s  sp u r lu s  (Relz.) Rehb.) с единичными экземплярами ив, сорняков полей. 
Слабозакреплепные пески на песчаных отмелях, 2,0; 2 — костровннки чистый (простой) и
разнотравный, нередкое разреженным травостоем (Brom etum  purum , В. herbosum ). Почвы дер
новые песчаные слаборазвитые (высокий уровень поймы), 2,4. З о н а  э к о л о г и ч е с к и х  усло ви и ,  
пер ехо д н ы х  от  приречны х к  ср ед н и м : 3 — костровннки пырейно-разнотравиый (Brom etum  
agropyroso-m ixtoherbosum ), пырейный (В. agropyrosum ) и борщевнково-лисохвостный (В. hera- 
c leoso -a lopecu rosum ). Почвы дерновые песчаные и супесчаные (средний уровень поймы ), 3,1; 
4 — лнсохвостник пырейно-костровый (A lopecurctum  agropyroso— brom etosum ). Почвы дерно
вые супесчаные (средний уровень поймы), 4,2; 5 — лнсохвостник пырейно-борщевиковый 
(A lopecuretum  agropyroso—heracleosum ). Почвы те ж е, 5,1; 6' — лнсохвостник разнотравный 
(с лютиком, гравилатом, геранью, иногда — лабазником), лисохностниь лютиково-щучковый н 
щучковый (A lopecuretum  herbosum , A. ranuncu losi)-deschnm psiosu tn , A. descham psiosum ), реже 
лнсохвостник чистый или простой (A lopecuretum  purum ). Почвы дерновые супесчаные и легко- 
суглинистые глееватые (ниже среднего или средненизкий уровень поймы), 10,8; 7 — лисохвост-
ники канареечниковый или двукисточниковый (A lopecuretum  digraphosum ) и канареечннково- 
осоковый, иногда с хвощом (A. digraphoso-caricosum ), Почвы те же, 1,2.

Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  п о й м ы .  З о н а  с р ед н и х  эк о л о ги ч ес к и х  условий'. 8 — красно- 
овсяничники бобово-мелкотравиые и бобовые-астрагаловый, клеверный и др. (Festucetum  (rub .) 
legum inoso—parvoherbosa, F. legum inosa). Почвы дерновые супесчаные и песчаные (высокий 
уровень поймы), 0,5; 9 — злаково-мелкоразнотралш кн бобовые (G rainincto — parvoherbeta le 
gum inosa), мелкотравник астрагаловый (Parvoherbetum  astragalosum  (dan)), реже — разнотрав- 
иики с тмином, нивянкой, клевером и др. (M ixtoherbeta legum inosa). Почвы дерновые супес
чаные, реже — суглинистые и песчаные (высокий уровень поймы), 2,3; 9а — красноклеверникн 
злаковые (T rifolieta (pr.) gram inosa). Почвы дерновые легкосуглиннстые (средний уровень поймы), 
0,1; 10 — смешаннокрупнозлаковники бобово-ргпнотравные с обилием рыхлокустовых злаков;
реже встречаются — С. разнотравно-клеверный, борщевиковый, бутеневый, ползучеклеверно- 
одуванчиковый; на местах интенсивного выпаса скота и у троп — обильны щучка, ползучий 
клевер, одуванчик, крупные щавелн и др. (M ixtom agnogram ineta legum inoso — herbosa). Почвы 
те ж е, 30,5; 10а — смешаннокрупнозлаковники разнотравные с обилием корневищных злаков,
на участках выпаса скота —• обилие мелкотравья (M ixtom agnogram ineta herbeta). Почвы те ж е, 
4,0; 11 — смешаннокрупнозлаковники бобово-лютиковый, василистниково-лабазниковый, кана-
реечннково-раэнотравный, осоково-лютиковый с обилием лисохвоста, полевицы белой, овсяницы, 
с примесью (иногда значительной! костра, тимофеевки, полевицы обыкновенной или болотного 
мятлика, щучки (M ixtom agnogram inetum  legum inoso —ranunculosum  (ас.), М. tha lic tro so—fili- 
pendulosum , M. d itfraphoso -he rbosum , M. caricoso -ranunculosum  (ас.)). Почвы дерновые легко- 
суглинистые глееватые (нижесреднего (средненизкий) уровень поймы', 2,5; 11а — луговоовси-
ничники лисохвостно-бобово-разиотравные с обилием вероники длиннолистной iF estucetum  (рг.) 
a lopecu ro so -leg u m in o so —herbosum ). Почвы те же, 0,5; 12 — луговоовсяничники клеверно
разнотравный, пырейный, бобово-крупнозонтичный, ннвяниково-красноклеверный (на ранее рас
пахиваемых участках) (Festucetum  (pr.) trifolioso — m ixtoherbosum , F. agropyrosum , г . leg u m i
noso m agnoherbosum , F. le u can th em o so -trifo lio su m  (pr.)). Почвы дерновые легкосуглиннстые 
и супесчаные (средний и выше среднего (средневысокий) уровни поймы), 1,7; 13 — тимофееч-
ники нырейно-красноклеверный, бобово-обыкновениополевииевый, разнотравно-бобовый, пырей
ный — преимущественно на ранее распаханных участках (P h lee tum  agropyroso—trifo tiosum , 
Ph. legum inoso—agrostosum  (vul.), Ph. mixtoherboso - legum inosum , Ph. agropyrosum ). Почвы 
те же, 1,7; 11 — разнозлаково-разнотранные (с обилием погремка, одуванчика, тысячелистника,
пырея, полевицы и лр.) и бобоно-нолевицево-мятликовые залежи, нередко используемые под 
выпас скота (M ix tog ram ine to -pa rvoherbe ta , Parvogram ineta  legum inosa). Почвы дерновые су
песчаные, суглинистые и песчаные (окультуренные) (высокий и средний уровни поймы , 5.8;
15 — посевы сельскохозяйственных культур, в том числе и пропашных. Почвы те ж е, 1,7;
16 — разреженный пихтовый лес травянистый (главным образом злаковый) с сомкнутостью 
древостоя 0,4— 0/2 (Abietum  herbosum). Почвы дерновые супесчаные с признаками оподзолнва- 
ния (высокий уровень поймы, крайне р^лко заливаемый полыми водами , 1,4; 17  — заросли 
ив, преимущественно Salix rossica Nas., с травянистым покровом (обычны крупные злаки, не
которые виды разнотравья или осоки) и без него. Почвы дерновые слаборазвитые песчаные и 
перегнойно (нловато)-глеевые, супесчаные и суглинистые (средний и низкий уровни прирусло
вой и центральной частей поймы), 9,0; 18 — крупноосочники (разные формации, но преобла
дают водноосочники и стройноосочннки) хвощевые, влажноразнотравные и чистые (простые) 
(Cariceta equisetosa, С. hum id iherbeta , С. purum ) и реже — хвощатники (E quiseteta (h e l.)). 
Почвы торфянисто- и перегнойно (нловато)-глеевые суглинистые, реже супесчаные и песчаные 
(низкий уровень поймы), 4,9; а  — вода (старицы, протоки и т. д.), 3,7; б — песок. Для конту
ров указана площадь в % от всей территории.

13 Ученые записки № 327, вып. 19



Т а б л и ц а  4
Урожайность луговых ассоциаций Красного и О жарова островов 
но зонам и уровням поймы (по данным пробных укосов 1958 г.)

Ассоциация
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К РУ П Н О ЗЛА К О В Ы Е М ЕЗО Ф И ЛЬН Ы Е ЛУГА 
П р и р е ч н а я  э к о л о г и ч е с к а я  з она  п о й м ы  

1) Уровень поймы ниже среднего
(средненизкий)

Костровннк разнотравный (B rom etum  mlx- 
to lie rb o su m )........................................................

Пырейник хвощевый (A gropyretum  eque- 
s e t o s u m ) ............................................................

б) Уровень поймы средний
Костровннк бобово-разнотравный (Brom e

tum legum lnoso -herbosum )..........................

Костровннк чистый (простой) (Brometum 
p u r u m .) ................................................................

10VII 

13 VII

9 VII

10 VII

116,0 3J8.5 514,5

80,0 301,0 381,0

154,5 1093,0 1247,5
100,0 384,0 484,0

85,5 290,0 375,5

35,8

27Г1

98.4
34.5

ж г

С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы  (с н е д а в н и м  
п р и р у с л о в ы м  II р о ш л ы м)

а) Уровень поймы ниже среднего 
(средненизкий)

Лисохвостник пырепный (A lopecuretum  (рг.) 
agropyrosum  ( r e p . ) ) ....................................... 6 VII

Тимофеечник пырейно-клеверный (залежь) 
(Phleetum  (pr.) agropyroso-trlfoliosum )

Смешаннокрупнозлаковник бобово-разно
травный с обилием лисохвоста, костра, 
пырея, полевицы белой (M lxtom agno- 
graininetuni legum lnoso-herbosum ) . . .

20 VII

6V II

298,0 1058,6 13=16.6
150,0 360,0 510,0

598,3 1029,6 1627,9
156,0 248,2 404/2

458,0 1078,0 1536,0
96,0 320,6 416,6

95.2 
32,4

92,7
22.3

97,0
28,8

С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы
а) Уровень поймы низкий

Канареечник снтнягово-лютнково-лнсохво- 
стнын (гидромезофильный луг) (Digra-
phletum  eleocharloso-ranunculoso-alope- 110 0 742,0

. c u r o s u m ) ............................................................  7 VII 34,0 226,6
852,0
260,6

66,8
20,4-
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5 6

б) Уровень поймы ниже среднего 
(средненизкий)

Лнсохвостник щучково-лютиковый (A lope
curetum  (pr.) descham psioso-ranunculo- 
s u m ) ..................................................................... 9 VII

_ — —
245,0 22,5

Лнсохвостник разнотравный (A lopecuretim i 
(pr.) m ix to h e rb o su m )....................................... 6 VII

770,0 69,3
172,0 15,5

Луговоовсяничник бобово-злаково-лютико- 
вый (Festucetum  (pr.) legum inoso-gram l- 
n o s o - ra n u n c u lo s u m ) ....................................... 9 VII

328,0 1114,0 1442,0 100,3
122,0 326,0 448,0 29,3

Смешаннокрупнозлаковннк1 бобово-люти
ковый (M ixtom agnogram inetum  legum i- 
n o s o - ra n u n c u lo s u m ) ....................................... 20 VII

__ _
241,4 21,7

Смешаннокрупнозлаковннк бобово-борщ е- 
виковый (M ixtom agnogram lnetum  legu- 
m tn o so -h e rac leo su m )....................................... 13 VII

_ _ _ _
120,0 427,0 547,0 37,4

в) Уровень поймы средний
Смешаннокрупнозлаковннк2 бобово-борщ е- 

виковый (M lxtoinagnograniliietum  legu- 
niinoso-heracleosuin ( s i b . ) ) .......................... 13 VII

_ _ _
108,0 204,0 312,0 18,0

Смешаннокрупнозлаковннк разнотравно
бобовый (M ixtom agnogram lnetum . herbo- 
so-legum inosum ) ........................................... 7 VII

256,5 962,6 1219,1 86,6
54,0 220,0 274,0 19,8

Смешаннокрупнозлаковннк бобово-разно- 
травный с обилием тимофеевки луговой, 
овсяницы луговой (M ixtom agnogram inetum 
le g u m ln o so -h e rb o ru m ).................................. 20 VII

1029,6 92,7
226,0 20,3

20 VII — — — —
— 218,6 — 19,7

Смешаннокрупнозлаковннк ползучеклевер- 
но-разнотравный с одуванчиком (M ixto- 
m agnogram inetum  trlfo lioso  (rep.)-lier- 
b o s u m ) ................................................................. 13 VII

— 175,5 — 15,7
Луговоовсяничник бобово-злаково-крупно- 

травный (Festucetum  (pr.) legum inoso- 
g ra m in o so -m a g n o h e rb o su m )...................... 8 VII 483,2 984,0 1467,2 88,6

156,0 246,0 402,0 22,1

Луговоовсяничник разнотравно-клеверный 
(залеж ь) (Festucetum  (pr.) m ixtoherbo-

6 VII 456,0 95?,0 1414,0 86,2
140,0 221,0 361,0 19,8

1 В травостое преобладают лисохвост, овсяница луговая, полевица белая.
2 В травостое преобладают овсяница луговая и тимофеевка луговая.



Продолжение табл. 4

1 2 3 4 ; 5 6

Луговоовсяничник нивяниково-клеверный 
(залеж ь) (Festucetum  (pr.) leucantem o- 
so -trifo liosum  ( p r . ) ) ....................................... 6V II

418.0 656,0 1074,0 59,0
106,5 167,0 273,5 15,3

г) Уровень поймы выше среднего 
(средневысокий)

Тимофеечннк разиотравно-бобовый с чи
ной и ползучим клевером (Phleetum  (pr.) 
h e rb o so -le g u m in o su m ).......................... 8 VII — 562.0

176.0
— 50,6

15,8

М ЕЛКОЗЛАКОВЫ Е М ЕЗО Ф И ЛЬН Ы Е ЛУГА 
С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы  в ы с о к о г о  у р о в н я
Красноовсяничник бобовый (Festucetum  

(rub.) le g u m in o s u m ) ....................................... 10VII
270,0
160,0

446,6
194,0

716,6
354,0

40,2
17,5

РА ЗНО ТРАВНЫ Е М ЕЗО Ф И ЛЬН Ы Е ЛУГА

С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы  в ы с о к о г о  у р о в н я
М елкоразнотравник злаково-бобовый (М1х- 

toherbetum  gram inoso-legum inosum ) . .
270,0 662,0 932,0 59,6
104,0 180,0 284,0 16,2

10V11

РА ЗНО ТРАВНЫ Е О КСИ ЛО М ЕЗОФ ИЛЬНЫ Е ЛУГА
С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы  н и ж е  с р е д н е г о

у ро вня
Влажноразнотравиик злаково-бобовый (Ни- 

m idllierbetum  gram inoso-legum inosum ) . 10VI1
270,5 820,0 1090,5
110,0 169,5 279,6

73,8
Г5Т2

КРУП НО ОСОКО ВЫ Е ГИДРО М ЕЗОФ ИЛЬНЫ Е ЛУГА 
С р е д н я я  э к о л о г и ч е с к а я  з о н а  п о й м ы  н и з к о г о  у р о в н я

Водноосочник калужиицевый (Caricetum  
(aq.) c a l th o s u m ) ............................................... 6V II

548,0
119,0

1022^0
361,8

1570,0 92,0
32,6

П р и м е ч а н и я .  1. Приведены данные урожая одного укоса, получен
ного на основании срезания пробных укосов с 1 м* в 3 —5-кратной повторно
сти, преимущественно в фазу цветения—отцветания луга. 2. Хозяйственная 
урожайность получена путем пересчета на 1 га данных пробных укосов, сре
занных на высоте 5 (6 ) см  от поверхности почвы, и уменьшения полученной 
цифры урожая на 10% — поправочный коэффициент на малую пробную 
укосную площадь. 3. В 3 —5-й графах верхние цифры означают вес сырой 
массы, нижние — сухой; в 6-й графе верхние — вес травы, нижние — сена.

ство же лисохвостников прирусловой и центральной частей 
поймы приурочено к пониженным местам в пределах среднего 
уровня поймы (переходные местообитания от среднего к низ
кому). В центральной части поймы распространены разнотрав
ные лисохвостники с лютиками, геранью луговой, борщевиком 
сибирским и другими видами. Наибольшую площадь занимает
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ассоциация лисохвостиика лютикового, занимающего плоские 
участки между протоками и старицами и склоны к ним. В ме- 
стах, где производится выпас скота, развивается лисохвостник 
щучковый, который у троп и прогонов сменяется щучниками. 
При переходе от среднего к низкому уровням поймы в траво
стое лисохвостников появляются в обилии хвощи, осоки, лабаз
ник вязолистный (таволга). В нижних частях склонов и западинах 
(нижний уровень поймы), ближе к урезу воды, лисохвост- 
ники сменяются лисохвостно-канареечниковыми, канареечни- 
ково-осоковыми и осоковыми лугами, которые тянутся узкими 
полосами по берегам протоков и озер. Площади их, особенно 
двух первых, невелики. Урожайность лисохвостников 20— 
30 ц/га  высококачественного сена.

Луга с преобладанием рыхлокустовых злаков являются гос
подствующими. Они типичны для центральной части поймы 
среднего уровня, занимая большую часть слабоволнистой по
верхности островов. Влияние реки ослаблено, это область уме
ренного проявления аллювиального процесса. Распространены 
здесь пойменные дерновые легкосуглинистые почвы на слои
стом аллювии (см. стр. 181). Луга сложные, состоят из большого 
количества видов. Травостой их более сомкнутый (проективное 
покрытие 90— 100%), чем в прирусловой части поймы. Из 
рыхлокустовых злаков наиболее распространены овсяница лу
говая и тимофеевка луговая, менее — ежа сборная, овсяница 
красная. Наряду с ними довольно значительное участие в тра
востое принимают корневищно-рыхлокустовые (мятлик луго
вой, лисохвост луговой) и корневищные (полевица белая, ко
стер безостый, реже пырей ползучий и мятлик болотный) зла
ки. В отличие от лугов приречной зоны здесь возрастает обилие 
бобовых и разнотравья (25—55% травостоя).

Тимофеечники  (Phleeta pratensis) занимают около 38 га. 
Они встречаются в северной и центральной частях Красного 
острова на ровных, несколько повышенных, участках и верх
них частях пологих склонов среднего уровня поймы. Травостой 
в основном злаковый (около 65%) с преобладанием тимофеев
ки луговой. Довольно много встречается овсяницы луговой, 
пырея ползучего, чины луговой, клевера красного и белого, а 
иногда обильны нивяник, тысячелистник, зонтичные. На распа
хиваемых в прошлом участках попадаются сорняки полей, а в 
местах выпаса скота много мятлика лугового, одуванчика, по
дорожника, лютиков и др. В формации отмечено 55 видов цвет
ковых. Единично встречаются зеленые мхи (Abietinella  abietina, 
H ypnum  sp., B ryu m  sp.). Большинство тимофеечников является 
залежами разного возраста. Они представлены ассоциациями 
тимофеечника пырейно-бобового и разнотравно-бобового. В за
висимости от высоты и сомкнутости травостоя урожайность ко
леблется от 15 до 26 ц/га  высококачественного сена, где злаки 
составляют около 65%.

'/ З Р д З О З у
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Луговоовсяничники  (Festuceta pratensis) встречаются на 
плоских участках и по пологим склонам грив, преимущественно 
в центральной части поймы на средних уровнях. Луга с преоб
ладанием луговой овсяницы, как и тимофеевки, распространены 
незначительно (примерно 48 га),  но эти злаки являются основ
ной частью травостоя господствующих смешаннокрупнозлако
вых лугов. В строении луговоовсяничников принимают участие 
76 видов. Наиболее часто встречаются: луговая овсяница, ти
мофеевка, полевица белая, лисохвост луговой, мятлик луговой, 
чина луговая, клевера, горошки, василистник малый, колоколь
чик скученный, вероника длиннолистная, тысячелистник. На 
участках, где выпасается скот, появляются типичные пастбищ
ные виды. Изредка встречаются зеленые мхи ( Thuidium recog
nition, Climacium dendroides  и др.). Плоские несколько повы
шенные участки заняты ассоциацией луговоовсяничника раз
нотравно-бобового с обилием клевера (красного и ползучего) и 
нивяника; по микроповышениям (размытым гривам) иногда 
растет астрагал датский. На плоских участках и склонах ши
роко распространены ассоциации луговоовсяничника бобово
крупнозлакового и злаково-разнотравного, причем в местах с 
большим увлажнением в травостое этих лугов значительного 
обилия достигают лисохвост луговой, полевица белая, вероника 
длиннолистная, лютики. .При переходе от среднего к низкому 
уровням поймы в наиболее удаленных от русла реки местах, 
возвышающихся на 1 — 1,5 м над заросшими осочником стари
цами, изредка встречается луговоовсяничник бобово-влажно
разнотравный, переходящий ниже во влажноразнотравный луг 
с преобладанием раковой шейки (горлеца), лабазника, купаль
ницы н других видов. Урожайность луговоовсяничников 20— 
30 ц/га  высококачественного сена. Значительная часть лугоов- 
сяничников является старыми залежами.

Смешаннокрупнозлаковники  (Mixtomagnogramineta) — это 
самые распространенные луга, занимающие около 50% луго
вой площади Красного и Ожарова островов. Они встречаются 
на обширных слабоволннстых и равнинных участках островов 
среднего уровня центральной части поймы. Травостой сомкну
тый (проективное покрытие 95— 100%). Высота генеративных 
побегов 90— 130 см. Основная масса травостоя сосредоточена 
до высоты 50—60 см. Злаки составляют 55—65% от веса сена. 
Луга отличаются довольно большим разнообразием видов (от
мечено 80 видов, в том числе 13 злаков, 7 бобовых, 57 разно
травья, 3 хвоща и осок). Из злаков преобладают овсяница 
луговая и тимофеевка, несколько меньшее обилие имеют полеви
ца белая,1 мятлик луговой, костер безостый, лисохвост луго-

* Как здесь, так и на других лугах Красного острова встречается часто 
разновидность полевицы белой — гигантская белая полевица ( A grostis alba 
L var. giganlea  Mey.).
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вой. Среди бобовых постоянно присутствие чины луговой (иног
да до 15% от веса сена), горошка мышиного, клеверов. Богато 
представлено разнотравье, но обилие тех или иных видов силь
но колеблется в разных ассоциациях. Чаще и обильнее других 
встречаются герань луговая и лютики; менее обильны тысяче
листник, вероника длиннолистная, подмаренники и др.; иног
да сильно разрастаются зонтичные, особенно борщевик сибир
ский. На участках, где производится выпас, появляется обыч
ное пастбищное разнотравье и щучка, которая при сильном 
уплотнении почвы становится преобладающей в травостое. 
Зеленые мхи (Thuidium recognitum, Calliergonella cuspidata  
и др.) встречаются изредка и единичными экземплярами.

Самая типичная и широко распространенная ассоциация — 
это смешаннокрупнозлаковннк бобово-разнотравный. Ценные 
злаки составляют 50% и более травостоя. Преобладают овся
ница луговая и тимофеевка луговая, к которым в большем или 
меньшем количестве примешиваются: полевица белая, костер, 
еж а сборная, лисохвост, пырей ползучий, мятлики, полевица 
обыкновенная. Из разнотравья чаще других встречаются: ге
рань луговая, василистник малый, тысячелистник, вероника 
длиннолистная, подмаренники, лютики. Местами герань луго
вая или борщевик сибирский достигают большого обилия (до 
50% от веса сена), и травостой становится злаково-разнотрав
ным. Разнообразны бобовые: чина луговая, горошки мышиный 
и заборный, клевера красный, ползучий, средний. На относи
тельно повышенных участках в травостое довольно много аст
рагала датского, а среди злаков резко сокращается участие ли
сохвоста и белой полевицы, но добавляется красная овсяница. 
При увеличении влажности (чаще это наблюдается по поло
гим склонам к старицам), наоборот, возрастает количество ли
сохвоста и белой полевицы.

Па смену смешаннокрупнозлаковнику бобово-разнотравно
му идет ассоциация смешаннокрупнозлаковника чиново-люти- 
кового, затем лютикового, лабазннково-лютикового и осоково
лютикового. В травостое всех этих ассоциаций злаковую осно
ву составляют лисохвост луговой и полевица белая, к которым 
примешиваются овсяница луговая, мятлики луговой и болот
ный, костер, изредка тимофеевка и канареечник тростниковид
ный. Бобовых мало или они совсем выпадают. Появляются 
осоки, а среди разнотравья находятся представители влажных 
местообитаний: гравилат речной, лабазник вязолистный, неза
будка болотная и др. По невысоким гривам между старицами 
и склонам к озеркам в центральной части Красного острова 
встречаются смешаннокрупнозлаковники купальницевый и бо
бово-влажноразнотравный с обилием раковой шейки, гравилата 
речного, лабазника вязолистного, купальницы европейской, 
манжеток. Значительную часть травостоя представляют злаки: 
лисохвост луговой, овсяница луговая, полевица белая и обык
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новенная, мятлики луговой н болотный, изредка — щучка и др. 
Ассоциации, характеризующие ряд смешаннокрупнозлаковников 
в сторону увлажнения, имеют в травостое примесь малоценных 
и ядовитых растений, что снижает качество сена.

На более легких почвах, чем почвы ранее рассмотренных 
ассоциаций, встречаются смешаннокрупнозлаковники разно- 
травно-чиновый и разнотравно-клеверный. Они попадаются до
вольно редко, причем не только в центральной части поймы 
на повышенных местах среднего уровня (склонах полуразмы- 
тых грив), но и на низких гривах в переходных экологических 
условиях от приречной к средней зонам поймы. Для них ха
рактерно значительное участие в травостое, наряду с овсяни
цей луговой и тимофеевкой, корневищных злаков (костра, пы
рея и бобовых). С этих лугов получают наиболее высококаче
ственное сено. В результате нерационального использования 
части лугов наблюдается значительное засорение их одуван
чиком, погремком, кульбабой и другими видами, снижающи
ми количество получаемого сена.

Урожайность смешаннокрупнозлаковников около 22 ц/га  
сена, с колебаниями от 13 до 39 ц/га  сена в зависимости от ас
социации и состояния травостоя в разные годы.

М е л к о з л а к о в ы е  л у г а .  Луга с преобладанием или 
большим участием мелких злаков (овсяницы красной, полеви
цы, мятликов и др.) занимают небольшую площадь (92 га).  
Они встречаются на повышенных местах, преимущественно в 
средней зоне поймы высокого уровня. Почвы пойменные дер
новые супесчаные, реже суглинистые, более бедные и сухие, 
чем под крупнозлаковыми лугами; заливаются они на корот
кий срок. Травостой низкий (50— 70 см), менее густой по срав
нению с крупнозлаковниками (75—98%). Основная биомасса 
сосредоточена на высоте До 20—30 см. Господствуют менее 
требовательные к минеральным веществам и увлажнению зла
ки (красная овсяница, мятлик луговой, полевица обыкновен
ная) и мелкое разнотравье. Среди бобовых характерно присут
ствие астрагала датского. Мелкозлаковые луга представлены 
формациями красноовсяннчников, луговомятличников и обык- 
новеннополевичннков. Последние две встречаются реже, преиму
щественно на залежах в окрестностях д. Казаково. Наи
более распространены среди них ассоциации луговомятличника 
мелкотравно-ползучеклеверного (формация Poeta pratensis) на 
участках выпаса скота и обыкновеннополевичника клеверно
разнотравного и тминно-бобового (формация Agrosteta vu lga
ris) на лугах с пастбищно-сенокосным режимом использования..

Красноовсяничники  (Festuceta rubrae) приурочены к высо
ким гривам центральной части Красного острова. В от
ношении количества видов они беднее многих формаций круп
нозлаковых лугов. Наибольшее распространение имеет ассо
циация красноовсяничника бобового, меньшее— красноовсянич-
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ника бобово-мелкоразнотравного. Преобладает красная овся
ница с примесью мятлика лугового, полевицы обыкновенной и 
небольшим количеством крупных злаков. Нередко большого 
разнообразия и обилия (до 45% от веса сена) достигают бо
бовые, особенно астрагал датский, чина луговая, клевер пол
зучий. Среди мелкого разнотравья обычны: нивяник, тысяче- 
лестник, колокольчик скученный, бедренец камнеломка и др. 
Встречаются борщевик сибирский, василистник малый, гвоз
дика пышная, но по высоте они намного уступают этим же ви
дам на лугах среднего уровня поймы. Замоховелость красно- 
овсяничников слабая.

Урожайность красноовсяничников, как н большинства мел
козлаковых лугов, очень неустойчива по годам, так как усло
вия произрастания их приближаются к внепойменным. В наи
более благоприятные годы, с достаточным количеством осадков 
в первой половине лета, урожайность их может доходить до  
17— 19 ц, а в неблагоприятные падать ниже 10 ц сена с гектара. 
Наиболее высокие участки грив имеют разреженный травостой 
с очень низкой урожайностью. Значительная примесь бобовых 
улучшает питательность сена.

Р а з н о т р а в н ы е  и б о б о в ы е  л у г а .  Луга с господст
вом мезофильного разнотравья и бобовых приурочены к высо
ким уровням поймы. Они занимают небольшую площадь 
(103 га).  Почвы чаще супесчаные или песчаные пойменные сла
бо- и среднезадернованные на слоистом песчаном аллювии.

В прирусловой части эти луга встречаются на вершинах 
грив. Здесь характерен разреженный травостой (проективное 
покрытие 50—60%), везде просвечивает земля. Распределение 
растений неравномерное, пятнами встречаются в большом оби
лии то пижма обыкновенная, то тысячелистник с чиной луго
вой или ползучим клевером, то хвощ полевой и щавель курча
вый, горошки. Обычно присутствие в небольшом количестве 
нивяника, рыхлокустовых и корневищных злаков, полевых сор
няков. Урожайность лугов низкая из-за разреженное™ травостоя.

В центральной части поймы луга с преобладанием разно
травья (нивяника, колокольчика скученного, подмаренника, 
тмина, василистника малого, тысячелистника, погремка п др.) 
и бобовых (клевера красного и ползучего, чины луговой, го
рошка мышиного и заборного, астрагала датского) имеют сом
кнутый травостой (проективное покрытие около 100%), где ра
стения распределены равномерно. Обычна примесь злаков, 
главным образцом рыхлокустовых, среди которых постоянна 
встречается полевица обыкновенная и овсяница красная наряду 
с тимофеевкой, овсяницей луговой и мятликом луговым. Основ
ная биомасса травостоя сосредоточена до высоты 30—35 см. 
Урожайность чаще не более 16 ц/га  сена среднего качества. Об
щее количество видов на лугах с преобладанием мезофильного 
разнотравья и бобовых почти такое же, как на смешаннокруп
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нозлаковых (86 видов, в том числе 12 злаков, 10 бобовых, 
62 разнотравья, 1 хвощ и 1 ожика), но жизненность многих ра
стений хуже. Мхов мало (Thuidiutn  и др.).

На повышенных участках центральной поймы высокого 
уровня иногда можно встретить лужайки с господством в тра
востое бобовых, преимущественно клевера красного, и значи
тельным обилием нивяника. Большая часть этих участков в 
прошлом подвергалась распашке.

Луга с господством влаголюбивого (оксило-мезофильного) 
разнотравья (раковой шейки, купальницы европейской, лабаз
ника вязолистного и др.) занимают пониженные участки сред
него уровня центральной поймы. Они встречаются очень редко 

в виде полос шириной 2—9 м по небольшим понижениям вол
нистого рельефа центральной части Красного острова или как 
бы оконтуривают заросшие осокой неглубокие старицы, уда
ленные от русла реки.

Под влажноразнотравнпками развиваются дерново-пере- 
гнойные оглеенные, чаще суглинистые почвы. В травостое этих 
лугов нет ясного преобладания отдельных видов. Такие влаж- 
норазнотравнпки имеют сомкнутый травостой, основная масса 
которого сосредоточена на высоте до 35—60 см. Наряду с пре
обладающим разнотравьем в небольшом количестве встречаюi- 
ся злаки, чаще других лисохвост луговой, полевица обыкно
венная, овсяница луговая и щучка дернистая. Обилие бобо
вых невелико. Урожайность влажноразнотравников 12— 
15 ц/га  сена ниже среднего качества.

К р у п н о о с о к о в ы е  л у г а .  Луга с преобладанием круп
ных осок (водной и острой) приурочены к низким уровням цен
тральной поймы. По сравнению со злаковыми лугами они за 
нимают небольшую площадь (около 90 га).  Осочники тянутся 
то узкой, то широкой полосой по берегам озер и стариц, не
редко их можно встретить в пониженных местах глубоких лож 
бин, имеющих сток (см. рис. 1, 2) .

Почвы преимущественно дерново-перегнойные глеелые су
глинистые, с близким залеганием уровня грунтовых вод (обыч
но не глубже 45 см).  По довольно крутым склонам к озерам, 
старицам или глубоким ложбинам, имеющим сток, встречают
ся ближе к воде крупноосочники лисохвостные и канареечнико- 
вые с преобладанием осок острой и водной. Выше по склону 
они замещаются лисохвостннками с участием болотного мят
лика и белой полевицы, а еще выше — лисохвостником бобово
лютиковым и смешаннокруинозлаковннком бобово-разнотрав
ным с обилием белой полевицы, лисохвоста, овсяницы луговой. 
У самой воды произрастают чистые водноосочники иногда с 
примесью хвоща иловатого, сусака зонтичного, частухп подо
рожниковой, калужницы. Неглубокие старицы, узкие ложбины 
'со слабым стоком заняты стройноосочниками лабазниково-ка- 
лужницевыми и калужницево-хвощевыми, переходящими в ило-
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ватохвощатники по более пониженным местам, нередко с ок
нами воды. Постепенно понижающиеся берега к озерам и ста
рицам имеют следующий экологический ряд ассоциаций: сме
шаннокрупнозла ковник бобово-разнотравный->лисохвостник бо
бово-разнотравный с болотным мятликом и белой полевицей->- 
лисохвостник разнотравный с болотным мятликом—w i h c o x b o c t - 

Ш1К осоково-разнотравный (иногда осоково-щучково-лабазнико- 
вый)—>-смешанноосочник злаково-разнотравный (или стройно- 
осочиик болотиомятликово-лабазниковый, иногда со щучкой) -*■ 
водиоосочник калужницевый (или стройноосочннк калужнице- 
во-хвощевый)—>-иловатохвощатник. Там, где склоны становятся 
менее пологими, появляются канареечниково-осоковые и осоко
вые с манником наплывающим травостои (где проточность мень
ш е,— среди осок больше осоки стройной). Осоковые луга не 
отличаются большим разнообразием видов. Всего их встречено 
36, в том числе 7 злаков, 3 бобовых, 18 разнотравья, 6 осоковых 
и 2 хвоща. Травостой более или менее сомкнутый, высокий (90— 
120 см).  Урожайность в среднем около 20—30 ц/га  сена, причем 
осоки составляют обычно не менее 70% веса.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЛУГОВ И ОБЩ ИЕ ВЫВОДЫ

Луга на Красном и Ожарове островах составляют около 
24% от площади пойменных лугов Велико-Устюгского района, 
или 5% от площади всех его сенокосных угодий.

Массив «Красный остров» относится к типу островной пой
мы со среднепоемным режимом. Здесь выражены прирусловая 
и центральная части поймы и преобладают экологические 
условия средней зоны поймы. По интенсивности аллювиальной 
деятельности большая часть поймы относится к области уме
ренного напряжения аллювиального процесса.

Наибольшую площадь островов занимают пойменные дер
новые легкосуглинистые почвы на слоистом суглинисто-песча
ном аллювии, слабокислые или с нейтральной реакцией (pH 5—7), 
относительно богатые гумусом (около 3%) ,  средне обеспечен
ные фосфором и менее — калием, с хорошо развитым гумусо
вым горизонтом (средняя мощность 25 см).

На исследованных островах господствуют крупнозлаковые 
среднепоемные мезофильные луга с большей или меньшей 
примесью разнотравья и бобовых (около 83% площади всех 
лугов). В травостое их преобладают рыхлокустовые и корне
вищные злаки высшей хозяйственной ценности (тимофеевка, 
лисохвост луговой, овсяница луговая, костер безостый, поле
вица белая и др.), составляющие в среднем около 65% веса 
сена, с колебаниями в разных ассоциациях от 50 до 80%. На 
некоторых лугах (костровых, лисохвостных, луговоовсяницевых 
и др.) количество злаков достигает 80% и более.
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Наибольшую площадь занимают луга средней зоны поймы 
среднего уровня — смешаннокрупнозлаковники с обилием овся
ницы луговой, тимофеевки, лисохвоста, костра, полевицы белой, 
ежи, пырея, меньшую—лугоовсяничники и тимофеечники. Самые 
распространенные луга — смешаннокрупнозлаковники бобово
разнотравные (около 40% луговой площади), приуроченные к 
дерновым легкосуглинистым почвам. Урожайность их значи
тельно колеблется (от 13 до 39 ц/га) в зависимости от состоя
ния травостоя. Более обычны луга с урожайностью сена 18— 
24 ц/га.  В сене этих лугов содержится в среднем овсяницы 
луговой 19%, тимофеевки луговой 17%, полевицы белой 8%, 
костра безостого 7%, лисохвоста лугового 7%. пырея и мятли
ков 3%. В некоторых ассоциациях количество овсяницы и тимо
феевки достигает 65% веса сена, а в других лисохвост, полевица 
белая и мятник болотный составляют 60—70% веса сена. Бобо
вые (чина луговая, клевер красный, горошек заборный и др.) на 
лугах имеют в среднем 6% (от 1 до 15%), а разнотравье (герань 
луговая, колокольчик скученный, вероника длиннолистная, 
тысячелистник и др. — 30% (от 15 до 42%) веса сена.

В переходных экологических условиях от приречной к сред
ней зоне поймы развиваются лисохвостные, пырейно-лисохвост- 
ные и лисохвостно-белополевицево-костровые луга. Они яв
ляются наиболее производительными. Их урожайность в сред
нем равна 22—30 ц/га; сено этих лугов высокого качества. Есть 
участки, где получают сена до 39 ц/га  (см. табл. 3). Ценные 
корневищные злаки составляют в среднем 79% (с колебани
ем в разных ассоциациях от 75 до 87%), разнотравье — 13% 
(8—23%), бобовые — 3% (1 —8%), хвощи — 5% (0— 12%)'
веса сена. На долю растений высшей хозяйственной ценности 
приходится 80% и более. Лисохвостникп занимают несколько 
пониженные участки с дерновыми супесчаными, легкосуглини
стыми глееватымп почвами преимущественно средненизкого 
уровня поймы.

Низкие уровни центральной части поймы с торфянисто- или 
перегнойно-глеевыми почвами разного механического состава 
заняты главным образом водноосочниками, стройноосочниками 
или травостоями из нескольких видов осок с примесью хвощей 
и разнотравья. Урожайность их 23—30 ц /га ; осоки составляют 
обычно не менее 70% от общего веса сена. Возможно, это сено 
из осок по кормовым качествам не будет уступать осоковому 
сену Присухонской низины (Косолапова, 1925; Демченко, 
1941, и др.).

Самую низкую урожайность (в среднем около 14 ц/га  сена 
с колебанием от 10 до 17 ц/га) имеют луга высокого уровня 
центральной части поймы — красноовсяницевые, мелкоразно
травные, мелкотравно-бобовые с примесью астрагала датского, 
горошков, чины. Злаки составляют здесь 30—43% веса сена. 
Значительное участие бобовых (15—45% веса сена), а также
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обилие разнотравья (14—55% веса сена) повышают кормовые 
качества травостоя этих лугов, что подтверждается и данными 
анализов (см. табл. 5). Как отмечает В. Ф. Корякина (1951), 
разнотравье лугов высокого уровня поймы по количеству пи
тательных веществ выше, чем лугов среднего уровня.

■Судя по выполненным химическим анализам некоторых наи
более распространенных видов трав (табл. 5 ) ,1 количество 
протеина в них колеблется от 6,21 до 23,24% от абсолютно су
хого вещества, белка — от 5,00 до 17,01, клетчатки — 24,02— 
40,61, жира — 1,39—2,72, золы — 4,67—9,48%- Количества бел
ка и протеина меньше всего у злаков, зато у них больше клет
чатки. Злаки, особенно произрастающие в одинаковых лугора
стительных условиях, имеют относительно большое сходство в 
химическом составе.

По питательности выделяется чина луговая, у которой от
мечено наибольшее по сравнению с другими травами содержа
ние протеина (23,24%), белка (17,01%) и кальция (2,01%) и 
меньшее (24 ,16% )— клетчатки; больше в ней и каротина 
(39,0 мг  в 1 кг корма). По количеству клетчатки близка к чине 

только герань луговая (24,01%), в ней также довольно много 
белка, протеина и каротина. На значительную питательную 
ценность разнотравья указывали ранее (Аксенова, 1927; Л а 
рин и др., 1951; Матвеева и Знаменская, 1960). По химиче
скому составу наиболее ценны луга с обилием бобовых и раз
нотравья, благодаря которым значительно повышается в корме 
содержание протеина, белка и каротина и уменьшается коли
чество клетчатки (рис. 3). Ввиду того что урожайность этих 
лугов сравнительно невелика и при сушке теряется более пи
тательная часть травостоя — листья, с крупнозлаковых высоко
урожайных лугов получают больший сбор питательных ве
ществ.

Для всех анализируемых трав характерно повышенное со
держание кальция (3,5— 18,4 г/кг) и фосфора (0,8—3,1 г/кг) 
по сравнению со средними данными для заливных углов нашей 
страны. Больше всего кальция (18,4 г/кг) наблюдается у 
чины луговой, а фосфора (3,1 г/кг)  — у герани луговой и мень
ше всего у овсяницы луговой (кальция — 3,5 г/кг, фосфора — 
0,8 г/кг) .  Богатство растений кальцием, возможно, связано 
здесь с тем, что по характеру минерализации воды рек Юг и 
Сухона относятся к гидрокарбонатно-кальциевым (Филенко, 
1963). У полевицы белой, овсяницы луговой и клевера крас
ного с изученных островов содержание клетчатки почти совпа
дает с содержанием ее в некоторых селекционных сортах этих

1 Если бы образцы трав для анализа были взяты не в период факти
ческого сенокоса, а в фазу цветения, то содержание протеина, белка и ж и
ра было бы несколько выше, а клет.чаткн меньше, чем приводится в 
табл. 5.
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Т а б л и ц а  5
Химический состав наиболее распространенных видов трав лугового массива «Красный остров»

Химический состав, % от абсол. cvx. вещ ества
№

образ
цов

Название растений
Время

взятия
образца

Г игр. 
вода, 

%
сырая
зола

сырой
жир

сырая
клет
чатка

сырой
про
теин

белок
безазот.
экстракт.
вещества

каль
ций

фос
фор

1 Овсяница луговая Festuca p ra tensis  Huds. 27 VII 7,65 6,72 1,71 32,95 7,03 5,00 51,59 0,37 0,09
2 Полевица белая A g ro s t is  alba  L.................... 27 VII 7,44 6,62 2,72 32,56 6,21 5,40 51,89 0,79 0,22
3 Герань луговая G eranium  pra tense  L. . . 27 VII 7,14 7,62 1,88 24,02 9,48 8,21 57,00 0,78 0,33
4 Клевер красный T rifo liu m  pra tense  L. . . 27 VII 7,93 5,52 2,64 27,97 16,15 10,03 47,72 1,30 0,18
5 Чина луговая L a th yru s p ra ten s is  L. . . . 27 VII 8,90 6,22 1,66 24,16 23,24 17,01 44,72 2,01 0,23
6 Костер безостый B rom us inerm is  Leyss. . 9 VII 7,67 7,38 0,99 40,61 11,43 7,31 39,59 0,43 0,16
6а
7 Канареечник тростниковидный (двукисточ-

9 VII 7,15 7,59 2,29 37,05 6,26 4,84 46,81 0,65 0,14

ник) D igraph is arundinacea  (L.) Trin. . 22 VII 6,78 9,48 1.42 31,67 6,36 5,36 51,07 0,96 0,27
8 Пырей ползучий A gropyrum  repens (L.) P.B. 22 VII 6,36 4,67 1,39 34,36 7,97 5,35 51,61 1,16 0,20

П р и м е ч а й  и я. 1. Образцы 1—6 собраны в 1958 г.; их анализы сделаны в Вологодском молочном институте на кафед
ре кормления сельскохозяйственных животных. Образцы 7—8 взяты в 1962 г.; анализы выполнены автором под руководством 
ст. науч. сотр. Л. Д. Мусаевой. А. С. Емельянову, М. И. Володиной и другим сотрудникам молочного института, а также 
Л. Д. Мусаевой автор благодарен за помощь. 2. Образцы 1—5 взяты из одной ассоциации смешаннокрупнозлаковннка 
бобово-разнотравного с обилием овсяницы луговой, тимофеевки луговой, полевицы белой в средней зоне поймы среднего 
уровня на дерновой легкосуглинистой почве; образцы 6—6а — в костровнике чистом (простом) в приречной зоне поймы 
среднего уровня на мелкодерновой песчаной почве; образец 7 — в канареечнике чистом (простом) в средней зоне поймы 
низкого уровня на перегнойно-глеевой супесчаной почве; образец 8 — в кострово-лисохвостно-пырейном лугу на дерновой 
легкосуглинистой почве на слоистом суглинисто-песчаном аллювии в переходных экологических условиях от приречной к 
средней зоне поймы. 3. Все образцы растений собраны в фенофазу созревания семян (в разгар сенокоса). В образцах 1—5,7 8 
анализировалась вся надземная часть растения; в образце 6 — часть растения, срезанного на высоте 5 см  от земли, а в 
образце 6а — от поверхности земли до 5 см  высоты. О бразец 8 состоял преимущественно из генеративных побегов, а в 
образце 7 наряду с генеративными побегами было много вегетативных.



видов, а содержание белка и протеина бывает и выше (Со
ловьев, 1941).

По химическому составу, кормовой ценности и урожайности 
исследуемые луга имеют много общего с другими среднепоемны
ми лугами таежной зоны, но больше всего сходство их с северо
двинскими лугами (Демченко, 1941; Володина, 1950; Коряки
на, 1951; Матвеева и Знаменская, 1^60).

Из 27 определяемых микроэлементов (см. табл. 2) в луго
вых растениях островной поймы встречено только 10, а имен
но: Ni, Ti, Zr, Си, Ga, Ва, Sr, Mo, Mn, Pb; другие же не обна
ружены (содержание их, очевидно, ниже чувствительности ана
лиза).

374,9

Рис. 3. Химический (кормовой) состав луговых трав Красного острова
(в г/к г  сена).

I  — чина луговая (L a th y ru s  p r a te n s is  L.); / / — клевер красный (T r ifo l iu m  p r a ten s e  
L.); I l l  — полевица белая (A g ro s tis  a lb a  L.); I V — костер безостый (B rom us in e r m is  
Leyss.); V  — овсяница луговая (t'e s tu ca  p r a te n s is  H uds.j; V I — герань луговая (G era 
n iu m  p r a te n s e  L.). 1 клетчатка; 2 — протеин; 3 — белок; 4 — жир; 5  — кальций;

6 — фосфор

Из микроэлементов, имеющихся в пойменных почвах Крас
ного острова, в растениях не обнаружены: Со, V, Ga, Сг, Yb, Y, 
Be. Наоборот, в растениях есть Sr, Мо, которые в почвах либо 
отсутствуют, либо встречаются в ничтожных количествах. По̂  
сравнению с почвами в растениях наблюдается незначительное 
уменьшение количества некоторых микроэлементов, например, 
Ti, Zr. Состав микроэлементов довольно сходный у злаков, раз
нотравья и бобовых, но в количественном отношении есть раз
ница. Бобовые и разнотравье по сравнению со злаками содер
жат относительно больше микроэлементов, особенно Sr, Ва, Си. 
Содержание микроэлементов у разных видов злаков на низком 
и среднем уровнях средней зоны поймы довольно близкое. Для  
разных видов разнотравья даже в одинаковых экологических, 
условиях эта разница заметнее. Содержание некоторых микро
элементов в разных частях растения различно. Например, в ли
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стьях канареечника Ва и Sr содержится больше, чем в стебле и 
соцветии (см. табл. 2).

Общеизвестно влияние микроэлементов на урожай и каче
ство кормовых трав. В. Ф. Корякиной (1962) .удалось, напри
мер, с помощью внекорневого питания цинком и молибденом 
или бором значительно повысить содержание белка как у бо
бовых растений, так и у злаков. Очевидно, если вносить как 
удобрения цинк и молибден, не обнаруженные в исследуемых 
лочвах поймы, то следует ожидать увеличения выхода белка с 
единицы луговой площади.

В 1933 г. Северная экспедиция (Шахов и Дояренко, 1936) 
но исследованию дикорастущих кормовых растений выявила на 
Красном острове участки с травостоями, где преобладали ли
сохвост луговой (50% травостоя) на площади примерно в 40 га, 
болотный мятлик (до 80%) и овсяница луговая (до 20%) на 
площади около 15 га, овсяница красная (20—5 0 % )— около 
3 га, клевер красный и клевер ползучий (20—9 0 % )— около 
30 га; участки, где было довольно много астрагала датского 
(30% травостоя), составляли около 5 га. Судя по нашим ис
следованиям в 1958 г., т. е. через 25 лет, произошли некоторые 
изменения в травостое лугов. В частности, увеличилось обилие 
овсяницы луговой на лугах среднего уровня (см. рис. 2). Здесь 
она является одним из основных компонентов травостоя сме- 
шаннокрупнозлаковников. Встречаются массивы лугов с пре
обладанием луговой овсяницы (около 48 га).  Много на лугах 
тимофеевки, полевицы белой, костра безостого, которые не 
были отмечены ранее в таком количестве. Наоборот, сократи
лись площади лугов с господством болотного мятлика. Чаще 
болотный мятлик входит в состав смешаннокрупнозлаковых 
лугов наряду с лисохвостом луговым, полевицей белой и неко
торыми другими злаками, образуя менее 50% полноты траво
стоя. В пойме Северной Двины раньше овсяница луговая была 
менее распространена (Шенников, 1913; Корчагин, 1932), чем 
теперь (Корякина, 1951, Гречин и др., 1961). Очевидно, подоб
ные изменения травостоя заливных лугов объясняются не толь
ко хозяйственной деятельностью и погодичными колебаниями 
обилия видов, связанными с климатическими условиями года, 
но, возможно, и некоторыми изменениями лугорастительных 
условий центральной части поймы рек бассейна Северной 
Двины.

В травостое лугов Красного и Ожарова островов встре
чаются, хотя и в небольшом количестве (как примесь), мало
ценные и вредные растения, которые отрицательно сказывают
ся на качестве корма и нередко снижают урожайность луга. 
На участках, где выпасается скот, и по тропам в обилии разра
стаются одуванчик, подорожник, щучка, погремок. Особенно 
много погремка на Ожаровом острове. Почти постоянна в тра
востое лугов примесь лютиков, одуванчика, борщевика, васи-

208



листника. На лугах низкого уровня поймы, преимущественно в 
осочниках, встречается калужница болотная, а при переходе 
от среднего к низкому уровню центральной части поймы осо
бенно много лютиков, главным образом лютика едкого и пол
зучего. Местами в значительном количестве появляется лук, 
грубостебельное разнотравье (борщевик, бутень, щавели, пиж
ма; последняя растет больше в прирусловой части поймы). 
Среди всех указанных растений ядовитыми для скота являют
ся: калужница болотная, лютик едкий (в зеленом виде), пиж
ма обыкновенная (для коров), погремки большой и малый и 
хвощи (для лошадей). Основной мерой борьбы с наиболее рас
пространенными ядовитыми растениями — лютиками, погрем
ками— является более раннее скашивание, до начала обсеме
нения этих видов. Как показали опыты, правильным чередова
нием сенокосного и пастбищного использования можно добиться 
улучшения качества травостоя лугов, в частности сокраще
ния некоторых нежелательных видов разнотравья (василист- 
ника и др.) и увеличения ценных злаков (Работнов, 1955).

Урожайность лугов по годам изменяется особенно резко на 
участках высокого уровня поймы, где в минимуме обеспечен
ность влагой; меньше колебаний на лугах среднего уровня, а 
на низком уровне продуктивность ниже в годы с холодным ле
том (Котелина, 1959).

В настоящее время с пойменных лугов Красного и Ожаро- 
ва островов, судя по нашим исследованиям, получают пример
но 36 тыс. ц сена, что составляет около 17% всего сеносбора 
естественных сенокосов Велико-Устюгского района. Площадь 
же, занимаемая островами, не превышает 5% от площади всех 
сенокосных угодий района. Средний сбор сена по всему луго
вому массиву составляет не менее 20 ц/га. При правильном 
использовании лугов, уходе за ними и внесении удобрений 
можно получить сена в среднем не менее 32 ц/га, причем каче
ство травостоя будет еще лучше, чем в настоящее время. На 
некоторых участках уже получают по 30—38 ц высококачест
венного сена с гектара, но таких участков пока мало.

С 1959 г. начали на этих лугах применять минеральные 
удобрения (было подкормлено с самолета 650 га).  В 1959 и 
1960 гг. проводились опыты по выяснению эффективности удоб
рений (Виноградова, Киреева, 1962). Как показали опыты, наи
более действенным было полное минеральное удобрение. На 
удобренных участках увеличился абсолютный сбор питательных 
веществ за счет получения большего урожая. Судя по имею

щимся наблюдениям на других пойменных лугах (Запольский, 
1941, и др.), при внесении фосфорно-калийных удобрений сле
дует ожидать особенно хорошего развития большинства видов 
травостоя лугов среднего уровня поймы — овсяницы луговой, 
полевицы белой, чины луговой, мышиного горошка и др.; неже
лательный злак щучка, очевидно, будет угнетаться.
J 4  Ученые записки Кз 327, вып. 19 20Э



Общая площадь естественных травостоев лугоовсяницевых 
лугов достигает примерно 48 га, лисохвостных — 475 га, кост
ровых— 100— 123 га, тимофеевковых — 38 га. Встречаются эти 
луга на островах иногда компактными участками По несколько 
гектаров.

Уже теперь здесь возможен сбор семян этих ценных кормо
вых трав (Сергеев, Сухановский, 1959; Козлова, 1961, 1963).

Луговой массив «Красный остров» должен стать источни
ком получения семян лисохвоста лугового, овсяницы луговой, 
костра безостого, полевицы белой и некоторых других ценных 
кормовых трав, необходимых для улучшения видового состава 
естественных малопродуктивных сенокосов и пастбищ области.
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