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ОСОБЕННОСТИ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ
ПРИРОДНОГО УЧАСТКА УРБАНОСРЕДЫ

(НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПАМЯТНИКА «ДАЧА
БАШЕНИНА» Г. САРАПУЛА)
Е.С. Калентьева, В.А. Шадрин

Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск,
ул. Университетская, 1

k_kalentewa@mail.ru

Приведены результаты изучения флоры природного участка урбаноореды -
территории архитектурного памятника «Дача Башенина» г. Сарапула (Удмуртская
республика). Кроме основных флористических параметров, уделяется внимание
изучению параметров антропогенной трансформации и активности видов.

Ключевые слова: антропогенная трансформация, экотоп, биотоп, активность.

Целью нашего исследования является изучение состояния и
развития растительного покрова территории архитектурного
памятника «Дача Башенина» г. Сарапула. В результате исследования,
проведенного в 2008 году, был изучен породный состав древостоя,
выявлено видовое разнообразие растительного покрова,
экотопологические и биотопические особенности флоры,
проанализированы основные параметры флоры, активность видов.
Нами получены следующие результаты антропогенной трансформации
естественного растительного покрова дачи.

Дача купца П.А. Башенина была построена в начале XX века на
окраине города в сосновом массиве. Площадь территории дачи более 3
га. В настоящее время сосну вытесняют лиственные породы, среди
которых преобладают Acer platanoides L., Tilia cordata Mill — 41,5% и
18,3% соответственно. Ha Firms sylvestris L. приходится 18%.
Сохранились и деревья - ровесники дачи: Popuhts nigra L., Larix
sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L, Picea obovata Ledeb.

Антропогенные преобразования исследуемой территории
привели к нарушению естественной гетерогенности ландшафта, что
отразилось на его экотопологической структуре. Вследствие этого на
территории были выделены следующие экотопы, где развиваются свои
отдельности, или парциальные флоры (ПФ) (рис.1): светлохвойно-
широколиственный лес (1), смешанный хвойно-широколиственный
лес (2), широколиственно-хвойный лес (3), широколиственный лес
(10), газоны (4), луга (5), заросший сад (6), двор (7), пустырь (8),
цветник (9). В свою очередь, по воздействию антропогенных факторов,
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они формируют более общую биотопическую составляющую (рис.2):
юг (I), восток (II), запад (III), север (IV) и центр (V).
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Рис. 2. Биотопическая структура
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Оценка некоторых параметров трансформации для парциальных флор
Параметры

трансформации

Малолетники, %
10 ведущих семейств, %

Синантропные виды, %

П
Ф

1

3,13

71,88
37,5

П
Ф

2
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37,04
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Ф

З
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23,94
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83,1
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11,11
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63,89

П
Ф

7

27,42

79,03

80,65

П
Ф

8

15,38

71,79

82,05

П
Ф

9

19,35

64,52

80,65

Габлица 1
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Рис. 3. Оценка некоторых параметров трансформации для биотопов



Изучение обозначенных экотопов и биотопов позволило
выявить произрастание 148 видов сосудистых растений, относящихся
к 116 родам и 44 семействам.

Среди всех прочих флористических параметров, в том числе и
трансформации [1, 2], достаточно информативным в этом отношении
является доля 10 ведущих семейств. В этой связи спектр 10 ведущих
семейств по убыванию выглядит следующим образом: Rosaceae (число
видов - 18), Asteraceae (18), Роасеае (10), Fabaceae (10), Ranunculaceae
(8), Scrophulariaceae (6), Pinaceae (5), Lamiaceae (5), Brassicaceae (5),
Cyperaceae (4). Доля их в целом для флоры дачи составляет 60,14%,
что указывает на стадию синантропизированной естественной флоры
[2]. Среди парциальных флор максимальные значение данного
параметра принадлежат заросшему саду (80,56%) и двору (79,03%), а
минимальное - более естественному широколиственному лесу
(59,62%). Среди биотопов максимальное значение в восточном
(72,86%), минимальное - в центральном (60,38%) (рис. 3, 4). (тздзл.1).

Природную составляющую развития растительного покрова
дачи отражает географический спектр, указывающий на смешанный
бореально-неморальный характер его зонального развития, где
бореальные виды составляют 47,3%, а неморальные - 19,59%. В тоже
время, высокое содержание адвентивных видов - 16,89% является
следствием трансформированное™ флоры. Среди парциальных флор
максимальное содержание адвентивных видов отмечено для цветников
(22,58%) и заросшего сада (19,44%), минимальное - для лугового типа
(7,55%). Среди биотопов наибольшее значение в центре (18,87%), а
наименьшее в южном и восточном биотопе - по 12,9%.

Анализируя эколого-ценотическую структуру флоры, можно
отметить преобладание видов лесного ценотического комплекса -
37,16%, что связано с сохранившимися лесными экотопами (рис.1.).
Тем не менее, антроподинамические тенденции в развитии флоры
территории отражаются в повышенном участии видов открытых
местообитаний (14,19%) и культурных видов (13,51%).

О том, что исследуемая территория сохраняет тенденции
естественного развития говорит и биоморфологический спектр
распределения малолетних (19,59%) и многолетних (80,14%) видов.
Для антропогенно трансформированных флор доля малолетников
составляет 30% и более [2]. В тоже время такая парциальная флора как
двор (доля малолетников 27,42%) приближается уже к антропогенно
трансформированным, среди биотопов к таковым приближаются -
восточный (25,71%) и центральный (24,1%).

192



6 г

1 5 j 4,17 4,17'
4,58

4,92

i 0,59 ал г;тт
1,77

ПФ2 ПФ1 ПФЗ ПФ10 ПФ6 ПФ5 ПФ7 ПФ9 ПФ8 ПФ4

Рис.4. Значения индекса синантропизиции в экотопах
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Рис. 6. Распределение видов по классам активности



Среди биотопов максимальное значение в восточном (81,43%),
минимальное - в южном (38,89%). О том, что растительный покров
подвержен существенным изменениям, свидетельствует высокое
значение индекса синантропизаци (1,69). Для природных сред этот
показатель намного меньше [2]. В парциальных флорах максимальное
его значение отмечено на газонах (4,92), из биотопов - в восточном
(4,38); минимальные - определены для парциальных флор лесов (0,6) и
южного биотопа (0,64) (рис. 4, 5). Виды, занимая тот или иной экотоп,
в целом отражают и рисунок ландшафта, его экотопологическую
структуру [3]. Чем гетерогеннее ландшафт, тем разнообразнее экотопы
и тем выше биоразнообразие, отражающее устойчивость экосистем.
Однако участие видов, в т.ч. и синантропных, на исследуемой
территории связано в первую очередь с наблюдающимся
антропогенным воздействием, что отражается на их возможности
занимать те или иные экотопы, т.е. их активность.

При изучении активности видов были выявлены следующие
ступени активности: неактивные (значение активности - 0,48 - 6,2),
малоактивные (6,2 - 10), среднеактивные (10 - 16,2), высокоактивные
(16,7 - 30,14). В этой связи на территории дачи преобладают виды
неактивные и малоактивные (рис.6).

В целом анализ основных параметров трансформации
растительного покрова (доля 10 ведущих семейств, доля
малолетников, доля синантропных видов, индекс синантропизации) [2]
показал, что большей антропогенной трансформации подвергаются
парциальные флоры дворового и газонного типов, а наименьшей -
широколиственно-хвойный лес. Среди биотопов наиболее
трансформированными являются восток и центр, а наименее — юг.

SUMMARY
The flora studies results of the natural compartment of urbanized environment - the

territory of the architectural home estate "Dacha Bashenina" in the town of Sarapul (Udmurt
Republic) are summarized in the article. The main flora studies parameters are given together
with the parameters of anthropogenic transformation and of the species activity.

Key words: anthropogenic transformation, ecotope, biotope, species activity.
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В статье рассматриваются проблемы химического и микробиологического
загрязнения территории сибирского мегаполиса и его окрестностей. Обсуждаются
вопросы токсикогенных свойств и самоочистительной способности городских почв,
указываются особенности развития микроорганизмов при озеленении и ремедмации.

Ключевые слова: токсичность, токсобпость, вредоносность, самоочищение,
озеленение.

В последние годы заметно активизировалось озеленение
населенных пунктов страны. Территории индустриально развитых
регионов, в том числе Западной Сибири, не исключение. Мегаполис и
Новосибирская агломерация, опережающие в своем урбанизированном
развитии другие сибирские города, являются в этом отношении
достаточно характерным примером. Улучшение их экологии
достигается озеленением с внедрением новых технологий, которые
обеспечивают не только маскировку оголенных участков почв, но и
предполагают повышение почвенного плодородия, активизацию
самоочищающей способности, восстановление утраченной
декоративности в традиционных местах отдыха, проживания, трудовой
деятельности людей. Вместе с тем, постоянное присутствие' в
приземном слое воздуха химических и биологических загрязнителей,
которые ускоряют старение растений и подверженность возбудителям
болезней, осложняют озеленение. Длительное выращивание
монокультур провоцирует концентрацию фитопатогенных
микроорганизмов, повышает фитотоксичность почв, а химические
экотоксиканты способствуют выживанию, адаптации, размножению
микробных продуцентов токсичных экзометаболитов, что
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