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Abstract. The following paper deals with the problem of historic cultural centers environment transformation on 
the example of Kimry, the Tver Region. The relevance of the research is defined by the fact that technogenic influ-
ence of all environment components on urban areas is actually big. The dense population, abundance of multi-storey 
residential buildings and social objects are combined with intensive traffic flows, existence of the household and in-
dustrial enterprises emanated considerable technogenic flows of toxic substances. The paper contains results of a 
complex analysis of Kimry ecological state, including assessment of soil cover and atmospheric air pollution, mag-
netic component of technogenic electromagnetic fields of industrial frequency, air aero ionic composition and acous-
tic influences. The authors show that the maximum technogenic transformation of environmental material and geo-
physical components is characteristic for the Kimry central part where difficult infrastructure of the modern city is 
inscribed in tight space of the historic center. Pollution of soil cover and atmospheric air are due to high concentra-
tion of transport and imperfection of highways network. Universal existence of electromagnetic smog and change of 
air aero ionic composition are caused by low layout of city lighting and electrical power supply networks wiring. As 
a result the authors offer a number of ways how to improve the ecological situation. Division of business parts and 
cultural parts of old cities and creation of recreational and tourist clusters in the cultural part could be a cardinal solu-
tion of the historic centers problem. 
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природных территориях регионального значения Самарской области – «Гремячий», «Истоки р. Усы», «Ма-
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лоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейская тайга», «Рачейские скалы» и «Семь ключей», распо-
ложенных в Рачейском лесном массиве (верховья бассейна р. Уса). Дана оценка их встречаемости на ООПТ. 
Установлено, что здесь находятся места произрастания 98 видов раритетных сосудистых растений, включен-
ных Красную книгу Самарской области, в том числе 4 видов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации (Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cucullata (L.) 
Schlechter). Еще 17 видов нуждаются в постоянном контроле и наблюдении. Приводимые ранее для бассейна 
р. Усы Cotoneaster alaunicus Golitsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. и Jurinea ewersmannii Bunge не обнару-
жены, их места нахождения в регионе требуют дополнительных исследований. При ревизии раритетных ви-
дов растений использованы опубликованные работы, а также неопубликованные материалы полевых иссле-
дований, интегрированные в информационно-аналитическую систему Salix. Полученные материалы позво-
ляют предложить корректировку системы памятников природы регионального значения за счет объединения 
тождественных природно-территориальных комплексов. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории регионального значения; памятники природы; 

раритетные виды; сосудистые растения; Красная книга Самарской области; информационно-аналитическая 

система Salix; верховья бассейна реки Уса; Рачейский лесной массив; Самарская область. 

Река Уса – правобережный приток Волги (Куй-
бышевского водохранилища) в ее среднем течении, 
протекающий по территории Самарской и Ульянов-
ской областей. Исток Усы находится на Волжско-
Свияжском водоразделе недалеко от урочища Гре-
мячий (лесные кварталы 4–6 Балашейского участко-
вого лесничества и лесной квартал 78 Рачейского 
участкового лесничества) и представляет собой не-
сколько родников, образующих ручьи Большая и 
Малая Уса. 

По данным Государственного водного реестра [1; 
2], р. Уса имеет протяженность 76 км и водосборную 
площадь 2240 км². С учетом Усинского залива, обра-
зованного Куйбышевским водохранилищем, длина 
реки составляет 143 км, а площадь водосборного бас-
сейна 3390 км² [3]. 

Верхнее течение Усы в пределах Волжско-Сви-
яжского водораздела характеризуется пересеченным 
рельефом и хорошо развитой лесной растительно-
стью и в системах природного районирования отно-
сится к оригинальному выделу Приволжской возвы-
шенности, связанному с деятельностью рек Уса и 
Свияга [4–6]. 

Основным элементом растительного покрова вер-
ховий Усы являются сосновые, сосново-широколист-
венные и мелколиственные леса как коренные, так и 
производные [7], занимающие большую часть водо-
сборного бассейна. Уникальной чертой верховий 
Усинского бассейна является большая представлен-
ность переходных и верховых болот [8], а также об-
нажения сливного песчаника по склонам долины 
Усы [9–12] с разнообразным растительным покровом 
[13–15]. 

Флористические исследования в этой части 
р. Усы имеют многолетнюю историю и связаны, 
прежде всего, с именем Т.И. Плаксиной, ее ученика-
ми (О.В. Калашниковой) и ботаниками Самарского 

государственного педагогического университета 
(Н.И. Симоновой, В.В. Соловьевой, В.И. Матвеевым, 
Н.С. Ильиной). Вместе с тем, до настоящего времени 
полный состав сосудистых растений этой территории 
так и не выявлен. 

Сотрудниками лаборатории проблем фиторазно-
образия Института экологии Волжского бассейна 
РАН в течение 2007–2017 гг. проводились исследо-
вания флористического разнообразия памятников 
природы, расположенных в этой части Усинского 
бассейна [16, табл. 1]. Данный природный комплекс 
является интереснейшим во флористическом и при-
родоохранном отношениях, а также важнейшим объ-
ектом для формирования представлений о флороге-
незе Приволжской возвышенности и юго-востока 
Европейской части России в целом [17]. 

Ниже представлены сведения о встречаемости 
раритетных видов растений, включенных в Красные 
книги России [18], Самарской области [19], а также 
реликтовых и краеареальных, по территории памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных в Рачейском лесном массиве (верховья 
р. Уса). 

Система памятников природы в верховьях Усы 
начала складываться сразу же после принятия в 
1960 г. Закона РСФСР «Об охране природы». Уже в 
1967 г. Совет депутатов трудящихся Куйбышевской 
области принимает постановление о создании па-
мятников природы в Рачейском лесном массиве 
(Моховое болото, расположенное в бассейне р. Сыз-
ранка). Всего в исследуемом районе создано 6 особо 
охраняемых природных территорий («Гремячий», 
«Истоки р. Усы», «Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы», «Рачейская тайга», «Рачейские скалы» и 
«Семь ключей») (табл. 1), остальные ценные объек-
ты Рачейского лесного массива расположены в бас-
сейне другой реки – Сызранка. 

Таблица 1 – Памятники природы верховий р. Усы 

№ 

п/п 
Название ООПТ 

Место расположения, 

кварталы 

Дата 

основания 

Площадь, 

га 

Источ-

ник 

Число раритет-

ных видов* 

1 Гремячий 47, 56, 62–64, 69–71 19.04.1983 445,97 [16] 37/4 

2 Истоки р. Усы 4–6**, 78 14.06.1989 225,61 [16] 24/7 

3 
Малоусинские нагорные 

сосняки и дубравы 
28, 38 47 14.06.1989 279,22 [16] 32/7 

4 Рачейская тайга 15, 23, 25, 34–36, 43–35 14.06.1989 969,32 [16] 65/11 

5 Рачейские скалы 54, 61–62 19.04.1983 114,63 [16] 14/4 

6 Семь ключей 16, 26, 37, 46 19.04.1983 494,03 [16] 52/12 

Примечание. *Число видов, включенных в Красную книгу Самарской области [19] / число видов, нужда-

ющихся в контроле и наблюдении. **Лесные кварталы Балашейского лесничества, остальные памятники 

природы верховий Усы находятся на территории Рачейского лесничества. 
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При ревизии раритетных видов растений памят-

ников природы верховий бассейна р. Уса использо-

ваны опубликованные работы [14; 20–28], а также 

неопубликованные материалы полевых исследова-

ний, интегрированные в информационно-аналити-

ческую систему Salix [29]. 

Наибольшее число раритетных видов (77) встре-

чается на территории памятника природы «Рачейская 

тайга», в состав которого входит обширный лесной 

массив, сложенный различными типами леса, а так-

же моховые и сфагновые болота. Вторую позицию 

(66 видов) занимает памятник природы «Семь клю-

чей» – территория, сходная с предыдущей в ланд-

шафтном отношении и имеющая с ней общую гра-

ницу. В связи с этим возникает вопрос, связанный с 

целесообразностью выделения двух региональных 

памятников природы, имеющих общие границы и 

сходный флористический состав. Мы рекомендуем 

объединить урочища «Рачейская тайга» и «Семь 

ключей» в единый природно-территориальный охра-

няемый комплекс. 
Аналогично мнение относительно других памят-

ников природы Рачейского лесного массива, распо-
ложенных в верховьях бассейна р. Уса. Отсутствует 
очевидная необходимость выделять в качестве само-
стоятельных три охраняемых природно-территори-
альных объекта – «Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы», «Гремячий» и «Рачейские скалы», пред-
ставляющих единый ландшафтный комплекс. 

В списке раритетных видов растений на террито-
рии памятников природы верховий реки Уса (табл. 2) 
– 115 таксонов, из которых на долю видов, включен-
ных в Красную книгу Самарской области [19], при-
ходится 98, а на виды, нуждающиеся в контроле и 
наблюдении – 17. Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cucul-
lata (L.) Schlechter имеют федеральный природо-
охранный статус [18]. Juniperus communis L., по-
видимому, исчез с изучаемой территории. 

Таблица 2 – Раритетные таксоны сосудистых растений на территории памятников природы в верховьях р. Уса 

№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Покрытосеменные 
Adoxaceae 

1 ! Adoxa moschatellina L. (нуждается в контроле) – III I II – II 
Apiaceae 

2 Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. (КК СО – 3/Г) – – – – II – 
3 Bupleurum falcatum L. (КК СО – 3/Г) III – III – – – 
4 Cicuta virosa L. (КК СО – 4/0) – – – II  II 
5 Laser trilobum (L.) Borkh (КК СО – 4/Г) III II II – III – 

6 
! Ostericum palustre (Besser) Besser [Angelica palustris (Besser) Hoffm.] 
(нуждается в контроле) 

– – – II – II 

Araceae 
7 Calla palustris L. (КК СО – 1/Г) – – – I – – 

Asteraceae 
8 ! Artemisia sericea Weber ex Stechm. (нуждается в контроле) II – II – II – 
9 ! Cirsium heterophyllum (L.) Hill (нуждается в контроле) – II – III – III 

10 ! Cirsium oleraceum (L.) Scop. (нуждается в контроле) – II – – – II 
11 Chondrilla graminea M. Bieb. (КК СО – 3/Г) III – III –  III 
12 Helichrysum arenarium (L.) Moench (КК СО – 5/Б) III – III – – III 

Betulaceae 
13 ! Betula pubescens Ehrh. (нуждается в контроле)  – II – III – III 

Boraginaceae 
14 Myosotis popovii Dobrocz. (КК СО – 5/Г) – – III – – III 

Campanulaceae  
15 ! Adenophora lilifolia (L.) A. DC. (нуждается в контроле) II II II – II – 
16 Campanula cervicaria L. (КК СО – 4/Г) – – – II – II 
17 Campanula latifolia L. (КК СО – 5/Г) – II – III – – 
18 Campanula wolgensis P.A. Smirn. (КК СО – 5/Г) II – II – – – 

Caryophyllaceae 
19 Dianthus volgicus Juz. (КК СО – 3/Г) II – II – – – 
20 Lychnis chalcedonica L. (КК СО – 5/Г) – – – II – II 

Convallariaceae 
21 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (КК СО – 3/Б) II II II III II III 

Cyperaceae 
22 Carex arnellii Christ (КК СО – 1/0) – – – II – – 
23 Carex bohemica Schreb. (КК СО – 3/В) – – – II – II 
24 Carex disticha Huds. (КК СО – 3/0) – – – III – – 
25 ! Carex elongata L. (нуждается в контроле) – – – II – II 
26 Carex ericetorum Poll. (КК СО – 3/0) II – II – – II 
27 Carex lasiocarpa Ehrh. (КК СО – 2/Б) – – – III – II 
28 Carex limosa L. (КК СО – 2/0) – – – II – II 
29 Eriophorum angustifolium Honck. [E. polystachion L. nom. rej.] (КК СО – 2/Б) – – – II – – 
30 Eriophorum gracile W.D.J. Koch (КК СО – 2/Б) – – – II – – 
31 Scirpoides holochenus (L.) Sojak (КК СО – 1/0) – – – II – II 
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№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Droseraceae 
32 Drosera rotundifolia L. (КК СО – 1/Б) – – – II – II 

Ericaceae 
33 Oxyccocus palustris Pers. (КК СО – 1/А) – – – III – – 
34 Vaccinium myrtillus L. (КК СО – 1/Б) I – I II – – 
35 Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin [Vacccinium vitis-idaea L.] (КК СО – 1/Б) II – II III – – 

Fabaceae 
36 Latyrus niger (L.) Bernh. (КК СО – 1/0) – – – – – II 

Fumariaceae 
37 Corydalis solida (L.) Claiv. (нуждается в контроле) III III III II III II 

Gentianaceae 
38 Gentiana cruciate L. (КК СО – 5/Г) II – II – – – 
39 Gentiana pneumonante L. (КК СО – 5/Г) – II – – – II 

Iridaceae 
40 * Iris aphylla L. (КК СО – 2/Г) I – I – –  
41 Iris pseudacorus L. (КК СО – 5/Г) – II – II – II 

Liliaceae 
42 * Fritillaria ruthenica Wikstr. (КК СО – 5/Г) I – II – – – 
43 Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. [L. martagon auct. non L.] (КК СО – 5/Г) – II – III – II 

Menyanthaceae 
44 Menyanthus trifoliata L. (КК СО – 2/А) – – – II – II 

Monotropaceae 
45 Hypopitys monotropa Crantz (КК СО – 5/Г) I – II III – I 

Nymphaeaceae 
46 Nypha lutea (L.) Smith (КК СО – 5/Г) – – – II – II 
47 Nymphaea candida J. Presl (КК СО – 5/Б) – – – II – II 

Onagraceae 
48 Circaea alpina L. (КК СО – 1/Б) – –  I – – 

Orchidaceae 
49 * Cypripedium calceolus L. (КК СО – 3/Г) – – – I – – 
50 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. (КК СО – 3/Г) I – II – – I 
51 Epipactis helleborine (L.) Cranz (КК СО – 5/Г) II II II III II III 
52 Epipactis palustris (L.) Crantz. (КК СО – 3/Г) – – – II – II 
53 Dactyloriza fuchsii (Druce) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
54 Dactyloriza incarnata (L.) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
55 Dactyloriza maculata (L.) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
56 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (КК СО – 2/Б) – – – I – I 
57 Listera ovata (L.) R. Br. (КК СО – 1/Б) – – – I – – 
58 Neottia nidus-avis (L.) Rich. (КК СО – 4/Г) II II II II II II 
59 * Neottiantha cucullata (L.) Schlechter (КК СО – 1/Б) – – – II – – 
60 * Orchis militaris L. (КК СО – 1/Б) – – – I – II 
61 Platanthera bifolia (L.) Rich. (КК СО – 4/Г) II II II III II III 

Parnassiaceae 
62 Parnassia palustris L. (КК СО – 3/А) – – – II – II 

Poaceae 
63 Bromopsis benekenii (Lange) Holub (КК СО – 3/Г) II I II – – – 
64 Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub [Festuca altissima All.] (КК СО – 2/Г) I – I – – – 
65 ! Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. (нуждается в контроле) II – II – – – 
66 ! Molinia caerulea (L.) Moench (нуждается в контроле) – – – III – III 

67 
Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvelev [Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.] 
(КК СО – 5/Г) 

1 – II – –  

68 Leersia oryzoides (L.) Sw. (КК СО – 5/Г) – II – – – II 
69 Stipa pennata L. (КК СО – 5/Б) I – I – I – 

Polemoniacaea 
70 Polemonium caerulea L. (КК СО – 5/Г) – II – II – II 

Potamogetonaceae 
71 Ponamogeton gramineus L. (КК СО – 5/Г) – – – – – II 

Primulaceae 
72 Trientalis europaea L. (КК СО – 1/Б) – II – II – II 

Pyrolaceae 
73 Cimaphilla umbellata (L.) W. Barton (КК СО – 5/Г) II – II III – – 
74 Moneses uniflora (L.) A. Gray (КК СО – 1/Г) I – I 1 – – 
75 Pyrola chlorantha Sw. (КК СО – 5/Г) I I 1 II 1 – 
76 Pyrola minor L. (КК СО – 3/Г) – – – III – – 
77 Pyrola rotundifolia L. (КК СО – 5/Г) I I 1 II 1 – 
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№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Ranunculaceae 
78 Adonanthe vernalis (L.) Spach [Chrysocyathus vernalis (L.) Holub] (КК СО – 5/Г) I – II – II – 
79 ! Delphinium cuneatum Steven ex DC. (нуждается в контроле) II – II – II – 
80 ! Caltha palustris L. (нуждается в контроле) – – – III – III 
81 Pulsatilla patens (L.) Mill. (КК СО – 5/А) II – II – II – 
82 Ranunculus lingua L. (КК СО – 4/Г) – – – I – – 
83 Ranunculus meyerianus Rupr. (КК СО – 3/Г) – – – I – – 
84 Trollius europaeus L. (КК СО – 5/Б) – II – II – II 

Rosaceae 
85 Comarum palustre L. (КК СО – 3/Б) – – – III – III 
86 Potentilla erecta (L.) Raeusch. (КК СО – 3/Б) – – – III – III 

Salicacaea 
87 Populus alba L. (КК СО – 5/Б) – II – – – II 
88 ! Salix acutifolia Willd. (нуждается в контроле) – II – II – II 
89 ! Salix alba L. (нуждается в контроле) – II – II – II 
90 Salix lapponum L. (КК СО – 2/Г) – – – II – II 
91 Salix rosmarinifolia L. (КК СО – 3/Б) – – – II – II 

Scheuchzeriaceae 
92 ! Scheuchzeria palustris L. (нуждается в контроле) – – – II – II 

Scrophulariaceae 
93 ! Pedicularis palustris L. (нуждается в контроле) – – – II – II 
94 ! Verbascum thapsus L. (нуждается в контроле) II – II – II – 
95 Veronica officinalis L. (КК СО – 2/В) – – – III – III 

Sparganiaceae 
96 Sparganium minimum Wallr. (КК СО – 3/Г) – – – II – II 

Thymelaceae 
97 Daphne mezereum L. (КК СО – 5/Г) II II II I II I 

Valerianaceae 
98 Valeriana wolgensis Kazak. (КК СО – 5/Б) – – – –  II 

Violaceae 
99 Viola epipsila Ledeb. (КК СО – 1/0) – – – II – – 

100 Viola riviniana Rchb. (КК СО – 4/Г) II I II – I – 
Голосеменные 
Cupressaceae 

101 Juniperus communis L. (КК СО – 1/А) – по-видимому, исчез – – – – –  
Плауновидные 
Lycopodiaceae 

102 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (КК СО – 1/А) – – – II – – 
103 Diphasiastrum zeilleri (Rony) Holub (нуждается в контроле) – – – I – – 
104 Lycopodium annotinum L. (КК СО – 1/А) – – – II – I 
105 Lycopodium clavatum L. (КК СО – 1/А) – – – II – I 

Папоротниковидные 
Aspleniaceae 

106 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (КК СО – 1/0) I – – – – – 
Athyriaceae 

107 Athyrium felix-femina (L.) Roth (КК СО – 5/Г) – II – II – II 
108 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. (КК СО – 5/Г) II II II – – – 
109 Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. (КК СО – 2/Г) I – – – – – 

Botrychiaceae 
110 Botrichium lunaria (L.) Sw. (КК СО – 2/Г) I – – – – – 

Dryopteridaceae 
111 Dryopteris cristata (L.) A. Gray (КК СО – 2/Г) – I – III – III 

Onocleaceae  
112 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. (КК СО – 5/Г) – III – II – II 

Polypodiaceae 
113 Polypodium vulgare L. (КК СО – 1/Б) I – – – –  

Salviniaceae  
114 Salvinia natans (L.) All. (КК СО – 3/В) – – – II – – 

Thelypteridaceae 
115 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (КК СО – 1/0) – – – I – – 

Примечание. Памятники природы: Г – «Гремячий»; ИУ – «Истоки р. Усы»; М – «Малоусинские нагорные 

сосняки и дубравы»; РТ – «Рачейская тайга»; РС – «Рачейские скалы»; СК – «Семь ключей». Римскими циф-

рами приведена оценка встречаемости: I – очень редко; II – редко; III – изредка. Знаком «!» отмечены виды, 

не внесенные в Красную книгу Самарской области, но нуждающиеся в контроле и наблюдении. Знаком «*» 

отмечены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации [18]. 
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В Красной книге Самарской области [19] для бас-

сейна р. Усы приводились Cotoneaster alaunicus Go-

litsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. и Jurinea ew-

ersmannii Bunge – нахождение их в регионе нуждает-

ся в дополнительных исследованиях. 

Ранее [18; 30; 31] был предложен фитосозологи-

ческий рейтинг памятников природы регионального 

значения, в котором охраняемые природные объекты 

верховий реки Уса занимают довольно высокие по-

зиции: «Рачейская тайга» (150 баллов – первое место 

в рейтинге), «Семь ключей» (131 балл, 15–16 место), 

«Рачейские скалы» (118 баллов, 34 место), «Мало-

усинские нагорные сосняки и дубравы» (109 баллов, 

49–50 место), «Гремячий» (101 балл, 69–70 место), 

«Истоки р. Уса» (99 баллов, 73–75 место). Предло-

женное укрупнение ряда памятников природы Ра-

чейского лесного массива не скажется на их положе-

нии в фитосозологическом рейтинге. 

Представленные материалы будут полезны автор-

скому коллективу, работающему над вторым издани-

ем Красной книги Самарской области, выход которо-

го планируется в 2017 г. 
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Abstract. The paper contains species composition of the rare taxa growing in specially protected natural areas in 

the Samara Region – Gremiachii, the source of Usa river, Malousinskie upland pine and oak forests, Racheiskaia tai-

ga, Racheiskie skaly and Seven springs, located in the Racheiskii forest (upper reaches of the Usa river basin). The 

authors assess their occurrence in the protected areas. They have established that 98 species of rare vascular plants 

that included in the Red Book of the Samara Region grow here, among them 4 species are included in the Red Book 

of the Russian Federation (Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cu-

cullata (L.) Schlechter). Another 17 species need constant monitoring and surveillance. Previously presented for the 

Usa river basin Cotoneaster alaunicus Golitsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. and Jurinea ewersmannii Bunge 

have not been found, their location in the region requires additional research. For the revision of rare plant species 

the authors have used published materials and unpublished materials of expeditionary research integrated in Infor-

mation-analytical system Salix. The obtained materials make it possible to correct the natural monuments system by 

combining identical natural-territorial complexes. 

Keywords: specially protected natural territories of regional value; natural monuments; rare species; vascular 

plants; Red book of Samara Region; Information-analytical system Salix; upper reaches of Usa river basin; Ra-

cheiskii forest; Samara Region. 


