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Введение 

А КТУВЛЬНОСТЬ ТеМЫ • ,1\ЛЯ осущесТ:ВJiеНИЯ ПОСТ8ВJiеННОА ХХУ 

съездом кпсс задачи nодъема животноводства необходимо соэда
ние устойчивой кормовои базы nутем nовышения nродуктивности 

естественных кормовых угодий и мелиорации земе.пь. 

В Нечерноземноn зоне РСФСР сосредоточены еще недостатоЧ

но освоеннне резервы кормовых угодия • .В Постеномении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 20 марта 1974 гоnе· " О м~рех no 
да.льнеяшему развитию сельского хозяйстве Р.ечернозеrшоА зоны 

РС~СР" отмечается необходимость сосредоточить усилия не осу

ществлении широкого коrшлекса культуртехнических мероприятия, 

nроведении работ no улучшению естественных кормовых угодИй, 
ликвидации мелкоконтуркости угодия. Этим •е постанов.nением 

намеqена задача завершить к 1990 г. раdоты по мелиорации всех 

сельскохозяйственных угодии Нечерноземноя зоны, предусмотрено• 

осуаrение, а так111е nровеn~ние культуртеJtнических реdот нв зем

лях, не требующих осушения. 

К числу территория, наиболее nерспективных IJIЯ реввития 

животново•ства и растениеводства в Свердловекои области, от

носится лесосtепное Зауралье. 3десь сосредоточен ряд круnных 

совхозов. Однако корковая dезе недостаточна. Значительнея 

честь существующих кормовых угодий находится в неудовлетвори

тельном состоянии, в результате длительноя эксплуатации луга 

заросли кустарником,.мелколесьем, часть лугов заболочена, · 
травостоя их содержит ям:витые и ПJJохопоедаемые растенияt ив 

сильносбитых участках сформировались низкоnродуктивине сооб

щества. 

цель и задачи. nель исследования - ревработка научных 

OCIIOB раЦИОНВJ!ЬНОГО ИСПОJ!ЬЗОВВНИЯ КОрМОВЫХ ресурсов .ИеСОСТеП
НОГО Заурв.лья. Задачи исследования: 

1. Геоботаничесхо.е обследование луговt характеристика оо
но~ных rpynп ~ормециR, формация и ессоЦиециА. 

2. Анелиз ~лористического состава луговых сообществ по 
экологическим и ценотическим групnам. 

з. !Зыявлепие закономерностек ивменевия .пуtовнх сооб11еств 

под влиянием антропогенных факторов, определение уровня их 

внтроnогенноя деградации. 

4. Оценка урожаRности и состояния J!уговнх сообществ, ре-
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комендации по повыuiению их продуктивности и рациональному 

ИСПО.ЛЬ ЗOBBIIИD. 

Работа выполнялась в период с I976 по I979 гг. Основной 
материал был собран nри оdслецоnании лугов в составе геобо

танической партии Института Vралгипгозем. 
Научная новизна и nраr.тическая значимость. Вnервые для 

Jlесостепного Зауралья составлена к.песси•'иющия лугов, выяв.а:е

но их ПIDИсхождение, проележена изменение луговой раститель

ности под влиянием деятельности человека. Предложен способ 

оценки стеnени антропоrенной деградации луговых сообществ по 

;~~,оли участия синатроnных юицо:в :в их составе. ]tана оценка био

логическои продуктивности избранных луговых сообществ (запас 

н а,JJ.земнои и полземной iэитомессы,. соотношение между ни11и). а 

также урожайности разных категорий лугов, корновых достоинств 

их травостоя. Разработаны рекомендации по повышению продуктив

ности лугопастбишннх угодий. 

Реализация. Разработанные автором предложения по повыше

нию продуктивности лугов приняты Институтом Урвлгипрозqм при 

составлении nрnектов внутрихозяЯстЕенного землеустройства 

совхозов и колхозов Каменского, Камышловекого и юго-восточ

ноА части Ирбитского районов Свердловекои области и внедря

ются в nроизводст:во. 

А проdация. М!!териалы диссертации nоложены на совещаниях 

"Охрана и рациональное исnользование биологических ресурсов 

Урала'' (r.челясlинск, anpeJIЬ 1978 г.) и "Человек и.ланnmафты" 
(г.Ореисlург, мая 1979 г.), в также на научных семинарах ~асlо
ратории экологии растении и геоботаники Института экологии 

растения и аивотннх УВд АН СССР в 1977, 1978 и 1979 гг. 

· ЦуQликации. По 'l'еме :диссертации опубликованы четыре 
работы. · 

ооъ~i4 расiо!w":дйссСртация иэЛiiЖена· не 134· стр. ыашиноп;1си, 
сос!ои! ив в:веде~ия, 5 глав, :вы:воАов, приложення, содераtит 

I- рисунков и .7 табnиц~ Список ли~ературы несчитывает 210 ре
бот •. в том числе 25 на иноетравных языках. 

глава r. Кра'l'КВЯ физико-географическая характеристика 

рвИона иссяеnовапия 

r.1. ГеограФическое nоложение. согласно физико-Гео
графическому раяони~ванию (Прокаев. 1976), исследованная 
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территория относится к лесостепной области 3ападно-СI!С!ирскои 

равнины, Туринско-~v.асскои провинции Зауральекои наклонноя 

равнины. Большая Р-е часть входит в севералесостепную подпро

винцию, а южная часть захввты~ает северную окраину тиnичко

лесостеnной nодпровинции. '3 админи:::трвтивноы отношении раион 
исслеДования иключае1 КамыижовскиИ К юга-восточнуЮ часть Ир~ 
С!~тского раионои Сверцлоискои ое!лвоти. 

1.2. Гео11rгическое строение и ре.пье1>. Территория иссле

дования находится в Средне-Зауральской фпзико-геогре~ическоя 

провинции, на переходе в Западно-Gие!ирскую низменность -
плоскую равнину, сложенную горизонтальными слоями морских тре

тичных отложении (Гер~симов, I940). 11 геомоiУIJологическом ре.й

онировании Западной Сибири и. п. Герасимов о1·носит Ка менекии и 

часть Камышловекого раИона к ЗвуральскО!fУ nnaтo. и характери

зует их как nалеогеноР.ую морскую рввниt~, подвергmуюся эро

зионному размыву в неогене и в четвертичном nериоде. Заnадная 
окраина Заnадно-Сибирской равнины СИрбитекии район) представ
ляет собои денудационную равнину,. расположенную на горизонталь

но залегающих каИноsоИских nородах (Тарнограцскии, I96З), 
Геоморmологически раион характеризуется как низкая сласlо

н ак.лоненная равнина, в основном плоская, слегка волнистая 

( rривисто-запад11нная), слвборасчлененная. Речная сеть слаdо 
развита., долины неглубоко )!резанные. 

r.з. климат. по аггоклиматическому районированию СССР 

(Wamкo, I967) ЛР.состепное Зауралье рвеnолагается в умеренном 
nоясе, в области недостаточного увлажнения, в Зап~дно-Сиdир

скои nодобласти, в слабозасушливои·лесостеnноИ агро~имати

ческои зоне. 

~ля раиона исследования характерны довольно высокии ко -
э 1Jфициент континента.льности и неравномерное распределение 

о садков no сезонам с мвксиму1юм в летний nериод (Сnравочник 
no мимату СССР, I965-I968). 

Среднемноголетнее количество осадков равно 4З5 мм в Ка

менск-Уральском, 437 ~м в Камнmлове и 450 мм в Ирбите. 

Среднегодовые темnературы положительные: O,I0 в Ирdите, 
о, 9° в Ка11енск-Уральскои, I ,4 °в Кам•iш.iо:Ве;. Продол111ительность 
безморозного nериода колеблется о~ 8I дНЯ (Ирбит) ДО II5 днеR 
(Каменск-Уральскии, К~мыmлов). Сумма nоложительных темпера-
тур за nериоц выше ro 0c от I800 до I950°C. 
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Т.4. ~.по своему генезису почЕы Эауралья весьма разно

образны. Основные черты распреАеления почв опреАеляются харак

тером рельефа и осооеинuстями гидролuгическогu ре•има мест -
ности. В зоне лесостепи мо•но проследить процессы засоления 

и рассоления, остепнения и оQлесения. В результате такого 

сло•ного сочетания противополо•ных процессов почвенный по -
кров ·от.11ичается чрезвычайной nестротой и типологическим раз

нообразием (Геnасимов и Розов, !940; Горmенин, !955; ~олгова, 
!954). 

в северпои лесостепи на плакорах вироко расnространены се

рые лесные почвы, на их фоне sаметную роль играют темно-серые 

лесные nо<tвы. Кроме того, встречаются черновемы (оnо:цзо.пен -
ные и выщелоченные), почвы солонцеватого ряда (солоди, солон
цы), .пугово-черноземные, луговые почвы. В южной лесостеnи 
воврастает роль черновеиных nочв, а так•е почв засоленного 

ряда. 

!.5. Растительность. Район исслеnования находится в се
верной части !есостепиои воны Эападно-Сиdирскои ~внины (Ба

ранов, !927). 
~оаrрикультурная растительность северноя лесостепи Эаура

лья nредставляла сооои комdинациь лесных (nреимущественно ое
ревовые и осиновые леса, ресе сосновые) И· травяных (остеп -
венные луга) сообществ с иеdольmим вкраn.пением гало~итиых 
групnировок. 

В результате nжительного ховяйственноrо освоения dольmвя 

часть остеrtненных·луrов dыла расnахана и nревращена в сельс

кохозяRствеииые угодья. часть лесов была внруdлеив, в в ря~е 

мест ив сменУ сосво:еьrм лесам пpиtllllи березняки и сосново-бе

резовые сообщества. 
JI;yroвaя раоti4'1'еJiьность r!PHЗAH:J с сухоnо.лами, нивининмil 

мес'1'оnо.аосениями и речными долинами. fJнa прецст<tвлена остеn

невннМ.,. Н8С'fоя•имw и тор'f'нюн::тнми луга.ми. 
. Tpaвoctol1 осtеnиенных лугов р<tэ1шт на выщелоченных иJtи 

CJIBd.O СО.IОRЦ81!ВТЫХ qериовемах, СОСТОИТ Р OCIIOBIIOM ИЗ мезо -
фi.IЬRifX JlyroвlfX и оlуrо:волесных р11с·rений, многие из которых 

своист:веit1111 111ноR окраине лесной зоны ~: степнои зоне Galiшa 

тем;-РБIОВdё- tubёrtJвa. Adoniв vernaliв и др.' к 1\ОТОРЫМ 

примеши:ваются степвые _BIAH - Stipa pennata, Phleum ph1eoi4eв, 
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Koeler1a macrantha, Campanula bonon1ens1s,Eryng1um planuш, 

Artem1s1a dracunculus. 

Ч оонижекиях с сожокчвковыми почвами встречается гв~о-

1!ильныl вариант остеnненных лугов, травостои которых c.Jiolleн 

·такими галофитами, как . L1mon1um gmel1D11, 01rs1um eвculentum, 
Artem1s1a rupestriв, Plantago maxima, Plantago cornut11, lUc~ 
c1nell1a d1stans с примесью степных видов - restuca rup1cola 
вsp.pulcata, Veron1ca вpicata И др. 

R глубоких замкнутых пони11ениях с иЗбыточным звстоиным 
или полуnроточным увлажнением встречаются березовые и сос

ново-березовые осоково-с~агковые согры, в также веИниково

о соковые болота. 

Лесная растительность nредставлена березовыми и ос~новы

ми веАниковыми и веяниково-высокотрввными лесами, в та!t'Ме 

березовнми и осиново-березовыми разнотравными лесами, вей -
никовы~и и трввяно-кустврничковыми сосняками. Островки бере
зовых и осиновых лесов (колки) связаны с блюдцеобразными nо
ниllениями, для которых характерны дерково-подзолистые и се

рые лесине nочвы, а в южных районах - лугово-черноземные 

почвы и соло.nи. 

Глава n. методика исследований и объем выполненных 

работ 

В основу метаnики исследования полоЖены рекомендации, 

соnержвщиеся в известных общепринятых руководствах ("Поле
вая геоботаника": I-:V, "Краткое руковоnство для геоботани

ческих исследованиИ"). 
2.r. Рекогносцировочное обсле~tовакие, ознакомление с 

~еnомственкыми материалами. для того, чтобы полуqить оО•ее 

представление о кормовом фонnе и с целью выбор& мест зеклаn

ки пробных площаnеИ было провеnено преnварительно рекогнос

цировочное обследование Ирбитского, Камыщловскоrо и Камен

екого раИонов. Общая протяженность маршрута З,5 тыс.км. 

Были провнализированн имеюшиеся почвенные карты в 

м I: !0000, состаВленнне в I965-I97З гоnвх Института~ Урал
rипрозем, данные мор~ологических описаний почвенных разрезов 

t! результаты химических анализов почв. Кроме того, были ис

пользованы аэро~отоснимки nля всей изученной территории. 
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сделанные в I967-I970 rодах ~сесоvэным институтом сельско
хозяйственной аэрогеодезии мех СССР, м r:roooo, материалы 

лесоустро~ства; произведенного Управлением колхозных и сов

хозных лесов при Свердловекои облисполкоме, а так•е проекты 

внутрихозяйственного землеустройства М r: 25000 и технора

бочке проекты, составленнNе Инетитутои Vралгипрозем в !970 -
!978 годах. 

2.2; ФлористИЧеские исследования. В период полевых ра.:.. 

dот производился сбор гербария (сосудистые растения, а так
lе основные виды мхов). 

2.З. Геоботанические описания. Для характеристики рас

тительных сообществ закладывались пробные площади размером 

IO х !О м. Отмечажось положение Е релье~е и условия увлаж

нения, делалось мор~ологическое описание поч~енного разреза, 

б рались образцы почв для механического ~ химического анали

зов (механический состав, гумус, гидролитическая кислотность, 
рН водное и со.иевое, кальци!f, магнии, натрий, подвюкные !f!ор

мы фосфора и калия, полная водная вытяжка, обменная кислот

ность). ·оnисание растительности nроизводилось по ярусам 
(кустарниковый, трвв~ной, моховой), Трввяно~ ярус рвечленял
ея по возможности на nодъярусы, указывелся полный видовой 

состав кажnого nо~ъяруса, отмечалось обилие отдельных видов 

по шкале ipyAe, указывалась высота отдельных ярусов, nодъяру
сов, ~ено.nогическое состояние видов, проективное покрытие 

по ярусам. Кроме тоrо, для оценки хозяйственного состояния 

.11угопастбищных уrодий и целей геоботанического Картировани я 

производились АОпо.пните.Пьные оnисания растительных сообществ, 

где указцввлись; видовой состав доминИрующих, характерных и 
индикаторных видов, высота травостоя, ~ено.логическое состоя

ние отдельных видов, проективное nокрытие, культуртехничес

кое состояние. 

Эа~адка проdных площадей по геоботаническому описанию 

растительных соо~ществ производилась с таким расчетом, что

б~ на ка•~ю ассоциацию nриходилось·rо-!5 оnисания. 

2~4. Определение уРО111айности. в соответствии с рекомен

;~tация•и И.В.Jiарина (I9ЗО, I9З4, !952) для определения уро-
118Яности среsан11е надземной фитомаосы производилось на се

нокосах на высоте 5-7 см от nоверхности nочвы, в на паст-
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бИщах - на высоте 4-5 см. Учетные площадки по определению 
урожайности зак.лаnывались nрямоуго.льнои tормы, размером по 

' О, 5 м- в количестве IO mтylt для ка111доn основной пробной пло-

щади, где делалось геоботаническое описание. На учетных Пло

шадках срезалась вся Нё!дземная масса растения (!fJитомасса), 
которая расчленялась на 111ивую (биомасса р~стении) и мертвую 
прикреп.ленную. D д~.льнеяmем мертвая фитомасев не учитыва -
ласh. Вся срезанная надземная биомасса растении ~аспределя

лась на ~ракции (злаки, осоки, бобовые, разнотравье), высу

шивалась до воздушно-сухого состояния и затем взвешивалась. 

Учитывая, что при сенокосном использовании угодий неизбежны 

потери части над~емно~ 'dиомассы растении--при "cymke, "уборке! 
~ ~еревозке_ сена, на основе рекоменцвц11И и.в.Jiарина (I952); 
вводились поправочные козф~ициенты в зависимости от особен

ностей растительного покрова. 

Для оценки качества наJ.tземноИ биомассы определялся хи

мический состав лугов. Н сухой пробе определялись: протеин, 

~tлетчатка, жир, каротин, безазотистые экстрактивные вещества 

( RЭ'В), зола, кальций, .Y,ocil)op, калия. 

Определение биологическои rmодvктивности. Биологическая 

продуктивность избранных луговых сообществ оценивалась в по

казате.лях запаса наАземнои ~итомассы (живой и мертвой, не 

утратившеи с неи свя3и), а также подземной ~итомассы (живой 

и мертвой). Срезание травостоя nроизводилось на уровне поч
вы. nлощадки закла дывалиоь методом случаяноя выборки. Необ

ходимое количество учетных площадок.было установлено опытным 

путем, на основе результатов первичноя обработки полученных 

nанных, в ходе которой выяснилось,· что для определения запа

са надземной биомассы со статистической ошибкой, не превы
mаюшей !5~. nостаточно закладывать по зо площадок размером 
~5 х 25 ОМ или IO п.пощадок размером 0,5 х r.o м •. 

~ля определения запаса подземной фитомаосы заКЛадывались 

учетные площадки, на которых бралиоь монолиты (Качинокии, 
1925; wвлыт, !950, !960). внсота монолитов соответствовала 
глубине проникно~ения корней. nочву с подземными частями 

растениИ промывали в ситах с круглыми отверстиями диаметром 

I,O мм_в проточной воде. Отмытая фитомасов внеушивалась ло 
воздуwно-сухого соотопния и взвеmивалась. На иивую и мерт-
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вуо части подземная ~итомасс~. к~к и Н9~земнвя, не разделп -
л ась. Jl . .nя опреде.11ения за паса nодземпой rf'итомассы со статисти

чес кои ошибкой не выше 20-?5% зак.uадыралось no IO учетных 
nлощв•ок ~~змером 0,25 х 0,25 м. 

2.5. Изучение динамических тенденци~ительного по
кuова. Стадии l'.еГJiадации луговых сообществ выяг.ились путем 

с опос'Ра.влени.СJ сериИ nлощадок с первоначально однородной рас

тительностью, но в разной степени подвергшихая давлению ант

ропогенных факторов (в~пас скота., сенокошение и т.п.), прйчем 
особое внимание уделялось уплотнению почви, изменению соста
ва и с~·руктуры растительных сообществ, внедрению синi.iнтроп

ных видов. Для выяснения тенденция из~енения растительности 

nод влиянием ЧР.ЛОР.екв, а также для обоснованиq прогноза тран

с~ормации растительности на базе запланированных мероff9иятий 

по улучшению лугов, бNла сост!!влена серия геоботанических 

карт д.пя трех ключевых участков. по каждому ключевому участку 

составлены карты доаrрику.пьтурной, актуальной (современной) 
растительности и nрогнозная карта транс~ормированной расти -
тельности в масштабе r:rorco. При составлении упомянутнх карт 

были испо.11ьзованы материалы лесоустройства, топограrf'ические, 

nочвенные карты, аэроmотоснимки, а также результаты собствен

ных геоботанических исслецовании. 

2.6. Обработха материалов. все ци!f.ровые данные обработаны 
с применекием методов математической статистики, причем опре

д еJiялись среднеарифмет.ические значения ( 11 ) , относительная 
ошибка Са) и коэффициент Барнации (V ). При ·оцеFке запаса 
иадвемнои биомассы статистическая ошибка не nревыmа.ла IO-I?%, 
а при оценке заnасов поnземной - 20-2~1. что соответствует 
riринятым в геоботанике рекомендациям. 

2.7. Объем выполненных работ. ~ыло проведено маршрутное 
оdследование растительности (общая прот~енность маршрута 
З ,5 тыс.км). зв.11о11ено 8З5 пробных ПJiощадея по геоботаническо
му описанию растите~ьности ~ о1~еделению урожвйности. !9 
проб~ых IJJIOЩaдeR ~я оn~еделения биологическоя продуктивности 

(в а пас нв:~tземнои и nодземноя 'f!итомассы) избранных луговых со
общес'l'в и сдеJtано I7II дополнительных описаний растительп~х 
сообществ n.~~я оценки культуртехнического состояния луго-паст

бищных уrоции и це.11еR геоботанического картирования. Чзяты 
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укосы на)lземнои био11вссы для оnрс11елен11я хозяиственноА nро

дуктивности (уро1Кайности) с 8350 n.лоmадок раэ!!ером О ,5 м2. 
Ji.ля опреnеления биологическои птюnуктивности луговых сооб -
щ ест н вэятн укосu наnsемнои !fJитомассы с 420 nлomai\Oit размером 

о ,25 х 0,?.5 "' и с 50 n.'!OЩB;D,OK рсзr•ером 0,5 х r.o "· За.ло1Кено 

190 учетннх nлomanoк размером 0,25 х 0,25 м no учету заnаса 
по)lэемной '!!итомассы. С:11елано I46 моiJ1!1ологических оnисаний. 

nочвенных разiJезо:оз, проnеnено З90 оnреJ\е.лении химического 

анализа надземнои б~омассн. 

Глава П!, ~Т>лористичеr.кая' и tf>итоцечологическая харак

теристика луговой растительности 

З. I. Флористическии сос'1'11В лугов ,~!~лора лугов лесосте nно

го Зауралья саnержит 297 ·виnов сосудистых растений. Они отно
сятся к Lf5 семействам, I82 раnам. 

Основу ~лористического состава образуют мезо~иты - IЗб 

виnов (45,а%), затем следуют мезоксеро~иты - Зб видов (I2,I~). 
м ксеромеэо~иты - З5 виаоя (II,В~).гигро~иты - ЗЗ виаа (II,I~), 
меэогиrро~иты- 24 виnа (В%),гигромез~иты- 22 вида (7,4%) · 
м,наконец,ксеро,итн- II виnов (З,7~~. Сnектр экологических 
груnп отра11вет зональное nоло11ение рвиона исс.пе]!.овании ,·в так-

~ е ра~нинны~ характер е~ рельефа с выраженной забо.лоченноQТЬD. 

Кr.еро~иты свRзвны только с остеnненннми лугами, а гигро

rТ1иты - только с тор·~янистыми. меэогигроtиты встречаются на-

то.р~я,Jiистнх и нас'l'окших лугах, по отсутствуют на остеnненных. 

!lеэоксероtиты nромэрастают ~;~а остеnненных. и отчасти lia насто
ящих лугах, но не эахоnя'l'" tia тоР!Jянистые. Меэофиты имеют бо

лее mир~кия nиаnазон, они встречаются во всех классах ~орма

ц и я, однако болеР. мпnгочисленны не. настоящих лугах. 1\:сероме

э о·~иты и гиrромезоr11итч '7ак1Ке имеют широки и див па зон • но пре
оdЛ'!]!.ают по числу виnов :в массах ~ормаuия, более соответст

вующих их эко.логии (nервые - па. остепненных л;угах,: вторне -
на тор~янистых лугах). 

Характеризуя спектр ценотических ·групп растении,яеоdхо)lи

мо отметить, что в целом в тиnе луговой рвстителыtости преоб

ла.цают собственно луговые виnы - 96 ви.цо:в (З2,4%), довольно 
многочис.ленны бо.ло'l'нне - 5I :ви.ц (I7 ,2%) и сорные 46 виnов 
( !5,5%), лесные - 4С вl'!:цов (IЗ,5~) и .лесостеnнЫе виды - З4 
(П,4%), t!исленность стеnных - I5 (5,0~) и солончаковых - I5 
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(5,0%) видов сравнительно невелика. 

Значительную АОЛD (46 видов - 15,5%) в составе луговой 
~лоры района исслецовании составили сопутствующие человеку 

синантропные растения. Это объясняется длительным воздейст

вием человека на естественный растительвыи nокров. 

Изменение растительного nокрова поц влиянием аитропогеи

ных ~акторов получило название сииаитропизации ( Falinвk1, 
1972). 

Синаитропизация растительности соnро~о~дается обеднением 

флористического состава растительных сообществ, заменоН а11о

ригенных ви;цо:в инораиоиными, стенотооных - эвритопнuми, эн

:nемичиых - космополитными, уnрощением их структуры, заменой 

nер:вичннх растительных сообщестr произ:водннми, естественных -
синантроnннми, уменьmением nространственноrо экологического 

разнообразия, снюкением стабкяьности и nрQ;цуктивности (ГОР

чвко:вскиА, 1979). Пре:nnринимались nоnытки исnользования со
отноmениl! меа;~~у а11.вентивными и аборигенными :вицвми рветении в 

качестве индикатора интенсивности деятельности человека в том 

или ином районе ( Badac,1978). 
из общего чис.аа синантроnных видов !5 относ f!ТСЯ к груnпе 

паск:ва.аьных, !4 - сеrетальных, 14 - руJI.ервльннх и Э - пи~о

rенных •. чисJ!о синаятрапных вю1о:в, вxonFtmиx :в состав расти -
те.аьноrо сообщества, а также их обилие могут слумить nоказа

телеи степени антропоrенноА ;~~егра;~~ации·растительных сооо

jec'iil~ --,~ .. я-этоlf Цe;aiCitl!"liiГpaзpaao'taны ·ёпециальны~ хрй'fерии; 
поэ:во.ая111111е отнесtw то. uи иное растителъиье сооd11ест:во к ОА-

'·'· 
н ol из трех ка'l'егориА; раз.аичвющихся по стеnени антроnоген-
ной Аеrрадации (I - с.а~бвя, n - cpe;llнFtя, m - сильная). 

з.2. Класси~иквция луговых сообществ.~роблема классифи

каЦии растительносtи - одна ~з основных в современнои геобо

танике. Она обсуждалась ив многочисленных совещаниях, симnо

зиумах. конференциях. Несмотря на· большое ко.аичест:во пуdлика

~ии по этому :вопр~су (Шенников, 194!; Jавренко, !940; Рвмен
скuА, !94!, !952, !956; Работно:е, 1955, 1962 а; Матвеева, 

1960, !967; Миркин, !965, 1968 в, "[978; Александрова, !969; 
Быков, 1969. и др.), еnиной точки зрен1tя относительно nрi~Н
nипо:в.классификации не существует. 

Автором нвстоящеА работЫ классификация лугов лесостепно
rоЭаура.пья разрае!отанв, исходЯ из принципов классификации 
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А. П. Пlенникова. Однако 1 уqитыва fl !lОлиnоминантныR хорактер 

эпач11те.льной части луговых сообществ района исследовании, в 

класси!f\икаt\ИD внР.сен ряд ·изменений и использованы некоторпе 

до nолнительные критерии С детерминанты 1 диффереrщиальнн~ ви

цьr). J!уга лесастеnноге :->аугалья поrщазделены нами на три 
класса формаций: ос; i:!пненные 1 настоящие и тор·~янистые. Ка1К -
п:ый класс ~юрмациR подрезцелен на Родклассы по соотношению 

о с1•овных систематических групп С злаки, разнотравье, осоки) • 
Так, например, ~ классе "'ормаций остепненпнх .пуrо:в :внце.ляют

ся поnклассы злаковых, злаково-разнотравных, разнотравно~ 

элакочнх и рАзнотравных лугов. На следующей ступени классифи

кации под!Uiасс'-1 r'iорr·~ций подразделяются на группы формации по 

мор~оструitтурннм элементам травостоя' ( ме:il~ие;. JфуПНifё злакИ,
мелкотр'3DЬе1 сре:цнетра:вье, крупнотра:вье) •. Рапример: :в поnклас
се разнотравно-злаковых лугов :в11деляютс.я группы tормаций 

кру пнотравно-крупнозла ковнх, сре:nнетра:вно-крупнозлако:вых и 

мелкотр:шно-крупноз.пакот;нх. ·~ормации в11п:елены по составу ;цо -
.миiiilнтов и коnоминанто:в. Всего Dlfneлeнo tЗ -rioitк:iilc~o:ii~·-21~ 
Групnа tflopмaциR, З9 'f!ормациА, 55 ассоциациИ. 

Глава IY. ~роисхпжп:сние луrов и изменение луговой рас

тительности под мияние~1 человека 

4. r. Исхолные типы и 'ста:nии антропогеннои деградации. 

КонЕергенциn растительных сообществ.]уrоRые сообщества .песо

стеnного 2ау"(1алья имеют преи~ущественно вторичное происхож:nе

ние. !Jни Р.озникли на ~1есте других тиnов растительности (ле -· 
сов, yper•). Исключение составлают остепненные луга, которые 
о твосятся к катего-рии первичных, с'fJормировавшихся естествен-

" <.~М nутем и существова~ших в данном районе еще до начала сель
с кохозляственного освоения территории. 

Растолщие луга с!flормирова.пись на месте березовых и осино

РЫХ лесов. Круnнозл~ково-крупнотра:вные И круnноз.пако:вО-круп
НООСОКОFНе тор'fнrнистые .11уга возникли на месте урем-ивняков, 

лроизрастающих в долинах рек и по окраинам dо.пот. 

Основными !flакторами, обусловливающими формирование лугов 

и их последующую· пеграnацию, лви.пис~: вырубка лесов, лесн11е 

пожары, расчистка от кустарников, выпас скота, сенокошение. 

no сравнению С· некоторнми другими тиnами растительности 
(леса, болота), луга в лесостепном Зауралье nодверг.пись dолее 
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интенсигным антроnогенным воздеяст·Fияt.<. ?.месте с тем,луговые 

растительные сообщества облаnают высокой внтроnотолерант -
ностью, они в большеи стеnени, че~ леев и болота, сnособны 

:еыцер11иввть мительные интенсивные ан,·rоnогеннне нагрузки. 

Первоначальное изменение растительного nокровв лесостеn

ного Заураль~ nривело к ·~nрмироТ!rниrJ раститеЛJ,ных сообществ, 

нвхо1tящихся Н!\ neгt>o;; стяпии автрологенно" деградации. ;ля 

таких соо11н:мтв характерно незначительноР. участие в их со

ставе синвнтролных видов рветении (от I до 7 ни:Jов, с обили

ем не выше воl•-•Р• ). По мере усиления давления внтропоген
ных факторов П})оисхоnят более существенные изменевин состава 

и структуры луговых сообществ (П стаJ!ия !'lнтрологенной дегра

nации). Некоторые синантропные Риды· растений ( DeвohВJDpsia са~ 
eвp1tosa 1 Plantago шed1a,Potentillв anвer1nв ) внетуnеют Т! 

роли ко:цоммнантов (обилие sp.-oop.). Число синантропных ви
дов nостигает 7-23. Луговые сообщества, испытавшие наибо~ее 

с ильное Pl nлительвое воз.иеиствие внтро nо генных ·•акторов, от

носятся к m стадии nегрвдации. В составе таких сообществ си
нантропные виды у11!е nоминируют (обилие сор. 2-оор. 3 ). 

Стаnии .антропогеннои деградации лугон1-1х сообществ пока

завы на рис, 1. 
самые общие тенценции изменения состава вецуп•.их коtшонен

тов травостоя луговых сообществ по мере их ~еградаuии сводят

с Я К СЛе,дующему 1 На умереННО YJJ.'!BliiHeHHHX ПОЧJ!!lХ ЗЛ'1КИ И рАЗ

НОТравье .оттесняются .мР.лJщтравьем, наиболее ~·стоячивнм к вы

таптыванию. При этом nроисходит мезо~илизаuИя первичных остеп

ненных жугов и переход их в категорию настоящих. Мелкотравнне. 

и мелкозлаково-мелкотравные луга формируются как на месте 

остепненных, так и на месте настоящих Jlугов, связанных с бо

лее ,дренированными местами. Па более увлажненных nочвах ин

тенсивный ~ыпас влечет за собой уплотнение, ухудшение аэра

ции, оdе.днёние nочв. Этот лтюцесс сопровожnае·тся рвеселением 

и. лерехо.дом ~ .дом~tвированио щучки дернистоя. вторичные сооб

щества с гОсnодством щучки дернистоя относятся к Классу фор

мация то~янистых лугов. Однако они формируются не только на 
kесте тор~янистых крулнозлвково-крупнотравных лугов, но и на 

месте некоторых категория настоящих лугов на влажных почвах -
сре.днетравны~ и крулнозлаковых. Переход Части настоящих лу -
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гов 'В xone АеГр'lnвции в кетегорию тор'f>~;нистых объясняется 

тем, что интенсивныи выnас вызыr.~ет уплотнение nочвы, ухуи

mение ее аэрации, что затрудняет разложение мертвого расти -
теnJ>ного J•aтepiii!':IJIB и способствует образованию тор,"nного. сло<т 

г nочве. 

Ан тропагенная ztегрвzt!щия .лугороИ рsстите.аъности, nр:1воля-

1'1'1Я К ~'ОГfо!ИрОРВНИЮ ~еЛКОТ[9DНЫХ И MeJIKOЗJialtOEO-MeЛKOTpaBHЫX 

.11угов, coпpo'ROllzte~eтcя оdедне11ием ~·.лористического состава и 

с ниаением Пf10ztYKT\IBHocти, Те к, нnn-rимер, в весvлистниково

J\уго~оовслницевоR ассоциrщии ( I ст!:l г ип) отмечено 7[1 J!ИJ\Ов. пrи 
уроllаАности Iб-IB ц/га, а 'В гусивоJ\аn•!атковоА (Ш стnдин) -
"12 J!И Jtn при уро11!'111Ности З-1~ ц/га, Ч лугоnо.лисохвостово-:rязо

.чиство.n!lс!азниковоi! ассоциаЦии (I стадиf'!) насчитывr;~етс" r.7 ви
~ 011 1 урОИ'!ЙНОСТЬ pBBIIB 24-~5 ц/га 1 ТОГJ\В Kr:!K В ЛуГОВОМЯТ.ЛИ -
коJю-дr.гнистощучко:вои ассоциации (111 стадиf'!\ соответстненно, 

i 4З виав , А-9 ц/га. Нвряnу со снижением проnj•кти:rности ухуд
ШРuтсн KOpMO!'!ie 1\ОСТОИJIСТЛВ TpaDOCTOfto По мере деградаЦИИ уn

рощаетсл виztово~ состав .луговых сообществ, позицию домннантор 

з в пим в ют синантроrнне виnн ( Deвchampвia оаевр1 tова; Poten
tilla anвer1na,Polygonua av1culare,Odont1teв вerotiJia' к i!p·. "1~ 

Аtнмиэ пrивеnенних д~t!ннх показыв'lет, что в ходе aнтpnnn..:. 

гсннои дегрвn.<щии (преимущественно non влиянием ЕЫШ1СВ скоТ!! 

и сенокоmР.ния) пnоисходит упгощение экологического и ·1 итоне
нотического газнообразия лугов, обеnнение DИдоnого состава и 
кон11ергенция растительных r.ооr1ществ, rшнее рвзличавmихся по 

характеру биотопов и no составу доминирующих виАов, Сt1И1Кение 

проАуктивности. Нместе, с тем, сообществ~, мало усТО11ЧИЕые по 

отношению к антгопогенным воздеАствиям, сменяютап сообщестl!~

ми, спосоdнымк выдер•ивать значительные внтроnоrенные нагруз

ки ( т.е. t1олее ентгоnотолервнтными). Однако значительное 
возгастанке двмения антропогеиных факторов по сравнению с 

актувльныt•11 ио111ет nоРлечь зв сос1оИ полное разрушение .луговых 

сообществ,· поямени'е на их месте nустыреИ сь скуднои соркоИ. 
р В С ТИТ e.iiЬHOCTЬIJ. 

4.2. Изменение структуры растительного покрова ПОА J!ЛИЯ
]Ием антропогенных ~акторов. Характер и нвпраг.ленность основ

ных изменения в раститеJtыrом noкpoJ!e .лесостепного ЭаурR.лья 

под влиЯнием внтропогенных ,т,ахторов иллюстрирует серия геобо-

- Iб -



танических K!:lpT no трем к.лючеl!ыll участкам (I - "Роr:син" Jta -
менекого ран она, 2 - "ГелкинскиИ" JtвмышJtовского рз;оона, 1': -
"Рассвет" ft1рбИТСКОГО района). П.IОЩВДЬ JCJIDЧei'HX уЧВС1'КО1! ОТ 
I, 5 110 2, З ты с. га. Оригинв.11ы карт с оста :меtаы r нactiJTaбe 

1: T00CQ, В дИССертации ПOIIP.IIi8H'I уменыnенны~ КОПИИ ЭТИХ карт. 

Карты восстановленкол 1\оагрикулi,туrноii рвститепьности nо

кв зыввют ха гактер р~ сти·rельного по крова в период, npe~lllecт

вyvщиfi се.11ьскохозяиственному освоению это!\ территории (конец 

17 века). В это время в .ЛР.состепиои Зауралье npeol1Jiai\a..и бе
резовые и отчасти осиновые .леса, кроме того, встречались иво

вые уремы, первичные (остепненные)лу~а. низинные бо.аотв~ 
позднее, по мере сельскохозяйственно·rо освоения террито- · 

рии, как показыв~ют карты актуальноя растительности, значи- • 
тельная часть лесов была вырублена, и .11есистость уменuилась 

ОТ· 4,2 АО ЗЗ,З%. Снижение об.иесенности ПрОИЗОUО, Г.laBHЫII об
разом, в результате руdок·леса, а отчаст~ nод влиянием жесных 

пожаров. Все луговые степи, часть остепненных лугов и .1есных 

у годик были превращены в пашни, остальная территория ста.11а 

и сnоJiьзоватьсн АЛя nыmн:!l скота и сенокошения. 

Прогнозные карты показывают. вероятный характер расти -
тельности, которая должна сфор~ироватьея при условии оnтими

зации природоnользования, в результате осуществжения намечен~ 

ных мер по I~щиоtlальному исnользованию растительного по крова, 

повышению его проду~тивности. . 
В ~есостепном Зауралье ~актически уке не осталось естест

венных раститеnьных coodinecтв. J!уговые сообщества, затрону -
тые выпасом и сенокошением, относятся к кsтегории ква.зинату.: 

ральных. К семикультурным принамесат ~уговче сообщества, ес

тественные в своей основе, в состав которых nутем подсева 

(так называемое nоверхностное улучшение) введены культивиру
емые компоненты - более ценные в кормовом отношении видн 

трав. Культурные луговые сообщества nреАставлены -c-ё-ЯiiHJiil'""': J(f
гамм, соз.~tанннми в результате коренного улучшения,·прм полном 
уничто•ении ранее существовавшего здесь естественного траво

стоя. 

в послеnнее время в лесостепном Эаур~лье наблю.~tается воз

растающая замена кnаэинетуральных лугов семикультурными и 

культурными. Однако этот процесс должен·быть·оrраничен onpe-

- rт -



Jе,tенными рамками, тек как nо.вное уничтожение кваsмtlатура~ьных_ 

.вуrов пов.ве~о бы за собои·невоспо~нимую утrэту генетических 

ресурсов оdоригеннои луговой :~лоры. J,ля сохранения гено-!Jондв 

.в у го во и ф.lоры необходимо, чтобы на лолю кввsин!_Sтурв~ьннх лугов 

nриходм.аось не менее З~ площади всех кормоrых угоди-:1, . · 

Г.ивва v. Проl\уктивкость ~угов, мероприятин по их 
улучmеНИЮ И рВЦИОП83ЬНОМУ ИСПОJ!ЬSОDRНИЮ 

, •. I. Общая характеристика nрО11УКТИ'ВНОсти и хозяйственная 
оценке лугои. no ланш1м проnоденного нами геоботанического об
слеi\ОD!IНИя общая мощ~ль лугnв лесостепного Зауралья в прем-

.11 ~ х изуч~нных раliонов Свеrмовскоll области составл:1Р.1' 8'5, ~ ты с. 
га, мз нv.х плаща nь сенокосов - 4!, 7 ты с. г!!., плоn;аль пастdиш -
411,?. тыс.ге. Оdслело:еание rоказало, что 3'5,9 тнс.rо ('12%) лу
гов ИI\Ходлтс~t в неудовлетворитедЫ!r:>~· состот11ш. Низка•J про -
JI.YitTИBHOCTЬ 8CTeCT1'P.HIIЫX лугов Я'?ЛЯеТСЯ СJ!е1!СТВИеМ KpBRHe не-
у доВJiеТDО!\ИТельного культуртехнического состояния: IO ,r ты с. 

га (р%) кормоРых уголиа З!lлесено, З,J Т1н~.га (4%) закустаре
но, !0,2 тыс.га (!2~) закочкаrено, 4,5 тыс.га (5%) засорено 
rрубыми и ядовитыми трввrн•и, 7 ,!1 тыс.га ("'~) нахо:rятс;r на 01 
ствАии ;n.егрвлации ( ·radл.2 ). Луга :в dОЛI·Р"И tiCTвe случ~ ев вкг" п
лены небо~ьmими участками сгеди лесои, п~хотных зе~ель, do -
.11от. Нередк11 случаи, когда ив I(('\ га .nугов приходится 5С и бо

лее коитуро11. Характеристике продуктиян'ости остепненных, на
стоящих и тор·~ янист:~х лугов (уро'i!айностt: 11 заnас сена)· по ад
министративным районви nок!\эАна :в таdлиuе т. 

Qс·тепненные .I!УГВ ИСПОЛЬЗуЮТСЯ, В ОСНОВНОМ, В К!\ЧР.СТJ!е 

nастdищ. Состав травостоя: злаков-З5 - 68%, dоdовых - З -591., 
разнотравья - 2! - 5З~. Урожаякость З-8 ц/га. Они нуждаются 
:в opoUJeHt!И, Рвесепии улоdрениf! 11 n подсеве трав. Настояii'.ие 

.nyra с доминированием овсяницы .nугnюои и других крупных зла

хои используются в качестве сенокосов, а с пpeodJia1\aH>Ieм мел

ких злаков ~ :в качестве пастбищ. состав тгавоотоя: зяаков 27-
78~, dоdоиых I-2I~. разнотравья !9-67~. УIJО•айность от З 21.0 

2! ц/гв. Эти луга потенциально dяагоприятны nия ~армирования 
:выоокопроnуктивных кормо:Р.нх угодии и являются наиdо.пее перс

пехти:вннми ДJ!Я Ме.JIИОр8ЦИИ, 

Торфянистые луге пригодны д.ия использоrания ке.к в каче

стве пастnищ, ТаК И В КВЧеСТВе СеНОКОуОВ, В ЗаВИСИМОСТИ ОТ 
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состава травостоя. соотноюение хоэяист-венно-ботанических 

групп: з~аки 79~r9%, бобовые I-4%, раэнотрsье З-68~, осоки 
8-бС){. УроllаИность колеблетсп от 8 u/га до 28 п/га сухая 
массы. Тор1•яЕистые луга НУ'К;J!НТся в коренном улучшении (осу

шение. пегезаJiужение - создание культурных . итоuенозов). 
5.2. Биологиqеская продуктиюност1. и Эбрвнньiх луговых со

обществ. Общие запасы фито11ассы выше всего на тор·1'ян1·стых 

лугах (2 ,З-З ,5 кг/м2 ), несколько нинtе на настоящих !,2 -
2 ,О кг/rl-) и остепненных :lfГBX(I,4-I,7 кг/;) (табл. 2). На 
остепненных лугах запас nодэемно:.! rитомассы в 7-В раз пре -
выwает запас надземноiil, что объясняется неустоичивым peiltи -
мом уЕлажнения. Ра оптимально ума·1tнен1tых настоя1~их .11угах 

отношение надземная tитомзссы к подземно::1 ::>звно I:б, а на 

избыточно увлажненных торflянистых I:4. Абсолютные величины 
з в паев подземноя ·Т·итомассы у:ееличи Fаются по мере перехода от 

более сухих типов лугов к более влаiltным. 

s.з. Химическии состав надземнон биомасс1~~ ХозяАствен -
ная ценностJ> лугов определяется не только заnасом биомассы, 

во. и содерманием в неА основных химических веществ, опреде

Jiяющих кормовые достоинства. На основании проведеиных ана

л.изов MOIIII!O даТ!> СЛедующую Ха1JаК>rерИСТИКУ средНИХ ПОК9.ЗаТе-· 

.11еИ химического состава надземнои биомассн растения длn ря

да наиболее широко представленных rf.о·рмация остепненных, на

с таящих и тор~·янистнх лугов ( таб.п. З). 
Как видно, все категории изученных лугов характеризуют

с я ·высокими качествеННLIМИ пока зателями. Однако nn неко1·орым 
по казателям (содержание протеина, 111ира и каротина) отмеча
ется повышенная кормовая ценность травостоя остепненных и 

RВСТОЯЩИХ JlyГOB ПО сравнеНИD С ТГЕiВОСТОеМ ТОр·~яПI•СТЫХ Лу -

ГО 'Я, 

5.4. иероприятил по улучшению и рациональному использо-
,!анию лугов. с учетом ре лье'fJа, почвенио-грунтовых условии, 
состава· '1'равостоя, nродуктивности, состояния и характера 
использования лугов- разработан комплекс мероприятии, t!a - · 
правленных на повышение их продуктиnности. Этот комплекс 

включает: удо:1рениИ, под -
А. поверхностное улучшение - внесение 
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сев трав, рвечистка от древесно-кустарниковои рвститеzиwо~

ти. 

Б. ~оренное улучшение - регулирование водновоздушного 

ре111имв отвоnом поверхностннх вод, распашка, созnание ку.иь -
турннх ff,итоценозов. 

в. Рациональное использование (раннее сенокошение, вве
дение сенокосо-пвстбищеоборотов). 

Применительио к условиям Свердловекои области в луговом 

травосеянии рекомеицуетси ассортимент много.иетних трав. в 

него входят клевер луговоН (Trifolium pratense ), .июцерна 

синегибридная Ooledicago ар. ) тимофеевкв .иуговви tPhleum 
pratenвe ), овсяница луговая tFeвtuca· pratenвiв ), костер 
безостыН (Zerna inermiв ), лисохвост .иуговоИ tAlopecurus 
pratenвis ), мятлик .иуговоR (Ров pratenвiв ), овсяница 

красная (Feвtuca rubra ) и др. 

При ус.иовии осуществлении намеченннх мероприятии по 

у.иучшению и рациональному использованию кормовнх угоднА .ие

с остепкого Эауральи уроиаиность лугов и общин запас кормов 

повысится в 2-2,5 раза. Это будет способствовать созданию 
устончивон кормовон базы и дальнейшему подъему иивотноводст

ва. 

выводы 

r. Фитоценотическое разнообразие лугов .иесостепнего 
Зауралья (в пределах Свер~овскои области) сводится к трем 
классам формации (остепненные, настоящие и торфянистые), 

IЗ поnuассам, ."2! групnе формации, З9 ~ормвциям и 55 ассо
циациям. 

2. лнтропоrеннаи трансформацИи растительного покрова 
.иесостепного Эауралья привеха к исчезновению естествеиных 

луговых сообществ, поим~нио на их месте квазинатура.иьных. 

В настоящее время ваб.иодается тенnенция заменн квазинату -
ра.иьннх .иуrов семикультурными и ку.иьтурными. оnнако часть 

tваэинатура.иьных лугов Сне менее зо% пnощади кормовнх угодИв) 
долина бнть сохранена во избеиании утраты генетического фон

да аборигенион луговой ф.llоры. 

з. до.ия участия сииаитропных видов растении в составе 

.иуговых сообществ моиет с.п;r-ить критерием степени их антро

погенвои :~tегра,~tации •. В связи с атим .с.1ецует различать три 
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стадии деградации лугов: I - слабую (внедрение в сообщест-

1\О нескольких синантрошщх Еидов, с неэначителLн!lм обилием). 
n - среднюю (внедрение болыuоrо количестr:а ш:доЕ, ;оз кото

рых оцин выступ~ет в роли кодоминанта). [ ~ сильную (об~д-
н ение ~лС'рис~·ического ~r.става, уменьwение ЧltCJИ сllнантроп

ннх ~ИдОЕ, B::lXOZ!. ОДНGГО ИЗ l!;tX bl\ ПОЗIЩ\,Ю !\0/.iИН!"НТа), ' 

4, Фо,ниров'1Iн~е и антроnогснная дегр·.;щци1 .лугов D .ие

с о стеш:ом 3аура.пье осуществ.лЯi.JТСЯ H!l базе тrюх исхо;ш::~х 

типов р~стительных соо~ществ: остеnненннх разнотравных лу

гоР, мелrtол~<ст;;еннt/Х лесов а урем. ,.""~ пеrьок ста.11.ии антро

по г е нно11 дегг~ д<~ т: и и лугпвые сообщест ria еп1э ха рокте~изуются 

б ольши1о1 эколого-·!iитоценотическltм ):е знообра ~и ем, богатстеом 
~лористичесwого состава. 

D да nьне11шем р!lзнообразие сообществ существенно coкpa
DiBe'l'cя, состав и струк1·ура их увrощuется, и на lil стадии в 

резуJtьтате коньерrеrщии остаютсп лиll!ь ме.Jiкотравные ( Potell
tilla anser1na ) , мелко з;rаково-нелкотрапныа ( Tr1tol1WII repenв 
+ Р~ pratens1a ) и крушюзлэковые дернистощучкавые ( Des:: -

champa·1·a caesp1 tosa ) луга. f3 ходе антроnогенной деградации 
происходит мезо·'илиз:щiН! Псрвичных остеnНI'ННЫХ лугов, nере

ход части нsстояu;их лугов :в кат~горип тор·:.янистых. Луговые 

сообщес'!'ва на 111 стадии деградации ма.по nродуктивны, но od-
.Jt а даi'Jт :ег.!сокои. антропотолерантностьо. 

5, В лесостеnно:.: .:?а~·ралье по l,l.IIO!:!aди преобладают, настоя

щие луг~·. з·'1 ниr·и следуют тор'·янистые и, наконец, остепнен

ные. Наиболыrуп урожайность (IЗ-21 ц/га) имеют торфянистые 
луга, несколько меньшую (8-14,5 ц/ге) - настояw.ие и еще 
меньшую (5-7 ц/га) - остсnненные. Основные запасы кормов 
с середоточены на настонщих и тор'fJянистых лугах: по этому 

nоказате.лю oda uacca формаций занимают примерно одинаковое 
место. На остепненннх лугах запас подземном фитамассы в 7 -
е раз npeв:tw::eт заnас нндзе"!нои, на настоящих .иугах отноmе

н ие надземнои фитамассы к nоl\земнои равно I:б, а на торфя-

и истых I :4. Абсолютные величины заnаса надземной и подзем
но и 1итомассы увеличиваются .по мере перехода от dолее сухих 

типов лугов !( более влвжюш. 

6 •. ТраРостой всех изученннх категории .nугав характери
з у е те я довольно высокиtш корr~овыми достоинствами: содержа-
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Пие nротеина 8,25-I~.эr%, жира 2,!2-Э,97%, клетчатки 25,ЗО-
28,79~. БЭВ Эб,77-4),69%; каротина !5,5-25,0 мг/кг, золы 
б ,77-8,7Jr,, Са 0,56-0,87%, Р 0,2З-0,ЗЗ%, К !,21-!,87%. По 
некоторым качественным показатеплм (содержание протеина, 

жира и каротина) отмечено превосходство травостоя остеп~ен
ных и настоящих лугов по сравнению с травостоем торфянистых 

лугов •. 
· 7. В резу.11ьтате длительной эксплуатации продуктивность 

МНОГИХ хатегорнА JlfГOB ЗНаЧИТеJIЬНО СНИЗИJiась, д.I!Я НИХ Ха-

р в ктерны сбитость, закустаренность, заJtесенность, за кочка~ 

ренность, обилие сорных и ядовитых трав; знвчитеnьнвя часть 

жуrов звdожочена. в целях doJtee nоJtного·использованил био
Jiогического потенциаJiа неое!ходю1о осуществлР.ние следующих 

мероприятии: внесение удоt1рении, подсев трав, расчистка, 

осушение, перезалу111ение - создание ·куJiьтурных 'f!итоценозов. 

В каждом конкретном cJtyчae DI:JC!op мероприятии определяется 
условиями среды, составом травостоя и степенью его антропо

rенноll трансформации. Кроме. того, большое зна ttепие имеет 

соблюдение норм пастбищнои нагрузки, сроков выпаса ·и сено

кошения, соответствующих особенностям тех ИJI~ иных .луга -
пастбищных угодии. РеаJiиsация нАмеченных мерnариqтиlt обес

печит повышение уро1КаЯности .луго:g в 2-2,5 раза. 
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