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Целью данного исследования является выявление особеннос-
тей придорожных почв и связанных с ними особенностей формиро-
вания флоры. Для этого были поставлены следующие задачи:
1) выбор трех участков, соответствующих функциональным зонам
города: центр, окраина и окрестности (Ильминских, 1993); 2) опре-
деление рН почвы, содержания в ней тяжелых металлов (Си, Zn) и
определение концентрации хлорид-ионов весной (после схода сне-
га) и летом; 3) изучение и сравнение флоры и растительности выде-
ленных участков. Исследования по загрязнению почвы нами уже
освещались ранее (Шувалова, Шадрин, 2008). Изучение состава
флоры и описание растительности производилось по общепринятой
методике (Полевая ..., 1959— 1976).

Значения рН почвы в центре города как весной, так и летом
выше, чем в окрестностях, что связано с интенсивной антропоген-
ной нагрузкой на этом участке. На участках окраины и окрестностей
не наблюдается сезонных изменений значений рН. По-видимому,
не последнюю роль здесь играют природные экотопы, сохранивши-
еся по обочинам дорог и смягчающие антропогенное воздействие.
Вблизи автомагистрали на всем ее протяжении обнаружено превы-
шение содержания подвижной меди примерно в 10 раз по сравне-
нию с фоновыми показателями. Ни по сезонам, ни на протяжении
изучаемых участков мы не обнаружили различий в содержании
этого элемента, что свидетельствует о равномерности его накопле-
ния в орбитоценозах. В то же время отмечена тенденция накопле-
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ния подвижного цинка в летний период по сравнению с весенним.
При этом превышение содержания его в центре составляет пример-
но 20 раз, в окрестностях и за городом— 10 раз. Максимальная кон-
центрация хлорид-иона в почве наблюдается в центре, главным
образом, в весенний период. Это объясняется высокой транспорт-
ной нагрузкой в этой зоне и тем, что здесь часто используется пес-
чано-соляная смесь с большим содержанием соли.

Анализ основных параметров антропогенной трансформации
флоры (Шадрин, 2000) позволил отметить следующее: доля синант-
ропных видов в целом составила 60%, причем прослеживается
явное уменьшение их числа по направлению от центра города
к окрестностям; доля десяти ведущих семейств одинакова на всем
протяжении изучаемых объектов и довольно высока — 81%; доля
малолетников, составляющая в целом для всех участков более 30%,
более высока за городом.
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Синантропизация представляет собой процесс изменения
растительного покрова под влиянием различных факторов антро-
погенного происхождения, который сопровождается обеднением
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