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					Эта страница не была вычитана

обыкновенная полевица, душистый колосок, красная овсяница, щучка, нивяник, лапчатка лесная, манжетка, клевера, мелкие лесные осоки, дернистая осока, таволга, купальница, гравилат, горлец и др. Материковые луга Европ. части СССР резко отличаются от малоосвоенных лугов Азиатской части. В первых фитоценозы более разнообразны и носят отпечаток длительного векового воздействия культурного (особенно пастбищного) режима; во вторых фитоценозы более продуктивны, флористически однообразны, преимущественно вейникового и разнотравного характера. Классификация материковых лугов Европ. части Союза разработана Щенниковым и Смеловым. Растительный покров этих Л. зависит в первую очередь от типа увлажнения, атмосферного, делювиального, мягко  — и жестко-водного грунтового или комбинации их. Тип увлажнения определяет характер типа питания, что в значительной мере зависит от геоморфологии, ’типа ландшафта и местоположения.

Наиболее распространенные группы типов материковых лугов Европ. части Союза следующие: 1) Пустошные злаковые мелНотравники с овечьей овсяницей, обыкновенной полевицей, ястребинкой волосистой и др. Почвы бедные, песчаные. Производительность  — 3—9 ц с 1 га. Более пригодны как пастбища. 2) Белоусники с белоусом, душистым колоском, трясункой, лапчаткой лесной, Сивцом. Почвй подзолистые, бедные известью. Распадаются на сухие и влажные белоусники. Производительность  — 5—1 Огр с 1 га.

3) Суходольные мелкотравники на дренированных склонах с нивяником, манжеткой, васильком фригийским, Черноголовкой, полевицей обыкновенной, душистым колоском. Производительность  — 10—20 ц с 1 га. 4) Мелкоосочники в западинах с поверхностно застаивающейся водой е осокой обыкновенной, осокой серой, полевицей собачьей, щучкой. Производительности  — 7—12 ц с 1 га. 5) Щучники в низинах, у подножья склонов с участием щучки, лапчатки лесной, лютика едкого и ползучего. Производительность  — 15—30 ц с 1 га. Почвы переходные к темноцветным. 6) Листьяжники в широких низийах. Почвы темноцветно-луговые, богатые кальцием. В растительности преобладают щучка, овсяница луговая, мятлики и широколиственные двудольные: манжетка, купальница, горлец, герань, гравилат, таволга. Урожай  — 12—25 ц с 1га.

7) Дернисто-осоковые кочкарники в широких низинах.

Почвы темноцветно-глеевые, часто торфянистые. В растительности — дернистая осока, щучка, собачья полевица и «листвяжное» болотистое разнотравие. Урожай  — 10—20 ч с 1 га. Первые 3 типа часто именуются суходольными Л., они атмосферного и делювиального увлажнения; последние 4 типа называют низинными Л. грунтового увлажнения.

Горные Л. Исключительное флористич. богатство, многообразие и контрастность горнолуговых фитоценозов объясняются след, факторами: 1) разнообразие форм горного рельефа, различная крутизна и экспозиция, неравномерное распределение летних и зимних осадков в зависимости от направления влажных воздушных течений и характера экспозиции. Непрерывно действующий смыв почвенных частиц понижает мощность горно-луговых почв, выраженность генетических горизонтов и повышает ниже по склону питание луговой растительности, поражающей своим ростом и часто мало уступающей по своей продуктивности залив-’ ным Л. 2) Сближенность вертикальных поясов и быстрая смена экспозиции и форм рельефа внедряют на Л. флористич. элементы различных высотных поясов. 3) Своеобразные особенности высокогорного климата: короткий день и короткий вегетационный период, интенсивность освещения и специфич. состав света (большое участие ультрафиолетовых лучей), обилие осадков и низкие температуры, соответственно океанич. климату. Горные Л. можно разбить на 3 группы: 1) лесные, 2) субальпийские, 3) альпийские.

Лесные или низкогорные Л. имеют вторичное происхождение и сохраняют в флористич. составемного лесных видов, но по мере увеличения высоты над ур. м. обогащаются субальпийскими элементами. Высокий травостой изобилует крупными травами (борщевик, аконит, живокость, дягиль, чемерица, сочевичник желтый и др.). В условиях регулярного покоса высокотравие быстро вырождается, приближаясь к суходольным Л. обычного типа. Широко распространены Л. с ежей, коротконожкой и вейником (Юж. Урал, Кавказ, Алтай).

Субальпийские Л. флористически наиболее насыщены, так как здесь сталкиваются степные, лесные, альпийские и аркто-альпийские виды. Преобладаю! лесные виды, указывающие на преобладающий вторичный характер субальпийских Л. и на постоянство их увлажнения. Л. субальпийского пояса занимают полосу, пограничную с лесом, проникая в него широкими языками по ложбинам, или среди этих Л. разбросаны островки сильно угнетенной древесной растительности (березовое, буковое, пихтовое криволесье), а также куртины невысоких кустарников; часто, особенно по сев. склонам, находятся сплошные массивы таких кустарников: березовые ерники (Betula папа и В. rotundifolia), вересковые кустарники (голубика, черника, брусника и рододендроны), можжевельники, ивы.

На Л. преобладают формации с обилием красочных, преимущественно высокотравных двудольных: Phlomis oreophila, Geranium collinum, albiflorum, Dracocephalum altaiense и Saussurea Frolovii (Алтай), Anemone narcissiflora, Inula grandiflora, Betonica grandiflora, Cephalaria tatarica (Кавказ). ’ Широко распространены также крупнозлаковые Л. на Кавказе и Южном Урале — вейниковые с Calamagrostis arundinacea, на Камчатке с Calamagrostis Langsdorfii; на Кавказе также костровники (Bromus variegatus) и сухие крупнодерновйнные Л. с Festuca varia. Продуктивность субальпийских Л., используемых преимущественно в качестве летних пастбищ, в среднем ок. 10—15 ц с 1 га.

Особое место занимает субальпийское высокотравие с мощным 2  — З-м травостоем, в к-ром отсутствует травяной пддсед, а дернообразование зачаточное. Лучше всего высокотравие выражено на Зап. Кавказе, где много тепла и осадков, В травостое преобладают третичные колхидские виды (Heracleum pubescens, Campanula lactiflora, Inula magnifica, Ligusticum) и рудеральные (Senecio platyphylloides, Cephalaria tatarica), а на опушках — Telekia speciosa, Cicerbita cacaliaefolia.

Альпийские Л. характеризуются приземистой луговой растительностью, возвышающейся едва на 5—15 см над поверхностью почвы (альпийские ковры), и замет-' ным усилением мохово-лишайникового покрова вплоть до образования мохово-лишайниковой высокогорной тундры. В образовании альпийских Л. принимает большое участие ряд низкорослых осок — Carex tristis, С.

rigida, Ct orbicularis — и красочные двудольные, преиму^ щественно родов Gentiana, Primula, Pedicularis, Saxifraga. Из злаков обычны: Роа alpina, Phleum alpinum, Anthoxanthum odoratum, Festuca ovina, Trisetum spica turn* На щебнистых склонах Алтая много Schultzia criiiita,, Aquilegia glapdulosa, Мелкоземистые влажные склоны” покрыты зибальдиевыми коврами (Sibbaldia), к-рых особеннно много на Алтае. Дренированные склоны заняты дерновидными Л. с Festuca altaica (Алтай) и белоусом (Кавказ); последний — как результат чрезмерной пастьбы скота. Выше всего идут густые и плотные щетки кобрезий, являющиеся прекрасным пастбищем и занимающие, особенно в Киргизии, обширнейшие площади. Наконец, Самый верхний пояс замоховелых (пустошных, по выражению Шенникова) альпийских Л. образовай целым рядом ассоциаций, в которых мохово-лишайниковый покров и стелющиеся полярные ивы (на Алтае, Урале) являются основным формирующим элементом фитоценоза. Они приурочены к верхне-альпийскому поясу и, занимая б. ч. более пологие, вогнутые формы рельефа, в течение лета непрерывно орошаются тающими снеговыми водами. Альпийские Л., являясь абсолютными пастбищами, могут быть используемы лишь 2—3 Мес.

Производительность их  — 5—10 ц с 1 га.

Лиманные Л. Лиманные Л. приурочены к б. или м. замкнутым или вытянутым понижениям среди степи и полупустыни (см. Лиманы), в которых застаиваются весенние воды, опресняющие и заиливающие лиманы. Концентрически расположенные лиманные Л. по своим режимам напоминают пойменные Л. резко переменного, увлажнения.

Растительность лиманных Л. определяется, география, зоной, величиной, формой и генезисом западины. В зависимости от степени увлажнения и засоления она сильно варьирует то с усилением солончаковых (бескильница, ситник Жерарда), то степных (типчак, осока узколистная), то луго-болотных (тростник, куга, сусак, морской камыш, ситняг), то луговых мезофил тов (пырей, бекманния, костер, осока пони-
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