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Abstract. In this article, the taxonomic diversity of cultivated heterotrophic microorganisms of the surface waters 

of Bay Vostok of Peter the Great Bay of the Japan Sea was considered. In the bay Vostok total number of hetero-

trophic microorganisms was 2,03–105 КОЕ/ml which can be attributed to mezazoprobnye sea water. Microorganisms 

isolated from this coastal area are represented by 4 phylums. The cultivated microorganisms were dominated by rep-

resentatives of the phylum Proteobacteria, which accounted for more than 50% of the total taxonomic diversity of the 

cultivated bacteria of the Vostok Bay. Phylums of Bacteroidetes, Firmicutes and Actinobacteria were also isolated. 

The taxonomic diversity of microbial community was represented by 15 genus. Based on the phenotypic characteris-

tics, cultured heterotrophic bacteria was classified into the genera Rhodococcus sp., Micrococcus sp., Actynomycetes 

sp., Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Arthrobacter sp., Vibrio sp., Halomonas sp., Fla-

vobacterium sp., Acetobacter sp., and Marinococcus sp., Pseudoalteromonas sp., Aeromonas sp., Staphylococcus sp. 

Sanitation-indicative bacteria in this bay were not identified, which indicates a slight anthropogenic impact. Thus bay 

Vostok was really insignificant recreational stress and it was reflected on marine microbial community. 
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Аннотация. Студенческий сквер был открыт 1 сентября 2007 г. на пересечении оживлённого Московско-

го проспекта и улицы К. Иванова. Общая площадь 2,5 га. Преобладающими древесными породами являются 

Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth и Acer platanoides L. В 2016 г. была проведена первая инвентаризация 

флоры сквера, выявлено 94 вида растений из 79 родов и 37 семейств. Хвойные представлены 4 культивируе-

мыми интродуцентами. К однодольным относится только 6 видов из семейства Poaceae. Систематическое 

разнообразие флоры очень низкое. Практически каждый род представлен лишь одним видом. Средний уро-



Димитриев Ю.О. 
Флора Студенческого сквера города Чебоксары Чувашской Республики 03.02.00 – общая биология 
 

36  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

вень видового богатства в одном семействе – 2,54. Число семейств с одним видом – 21 (56,8%). Десять веду-

щих по числу видов семейств концентрируют 63,8% видов. Спектр ведущих семейств флоры Студенческого 

сквера указывает на её термофильный облик. Доля синантропных видов во флоре в целом – 53,2%. Индекс 

синантропизации (Is) флоры сквера составляет 1,14 и подчёркивает антропогенный характер ландшафта. 

Аборигенная фракция флоры сильно изменена (Is = 0,48). В эколого-ценотическом спектре наблюдается пе-

ревес в сторону растений открытых типов местообитаний, причём среди них преобладают сорные виды 

(34%), среди которых отмечены 4 злостных инвазионных вида: Acer negundo L., Conyza canadensis (L.) 

Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. На втором месте расположена груп-

па луговых растений (16%). Распределение других ценотических групп в целом согласуется с региональным 

спектром флоры Чувашии. В спектре гигроморф преобладают мезофиты (71,3%), далее следуют ксеромезо-

фиты (16%), доля остальных групп колеблется от 1,1 до 6,4%. В спектре трофоморф преобладают мезотрофы 

(62,8%) и мегатрофы (36,2%). Адвентивная фракция составляет 30,9% флоры сквера. 17 видов (58,6%) явля-

ются культивируемыми интродуцентами, а остальные – сорными растениями. Преобладают кенофиты 

(75,9%), эргазиофиты и эргазиофигофиты (по 24,1%), эпекофиты и агрио-эпекофиты (65,5%), североамери-

канские (31%) и ирано-туранские (20,7%) виды. 

Ключевые слова: флора; сквер; озеленение; Чебоксары; Чувашская Республика; комфортная городская 

среда; экологическая оценка; таксономический анализ; синантропизация; эколого-ценотический спектр; ин-

вазионные растения; гигроморфы; трофоморфы; адвентивные растения; флорогенетический анализ. 

Введение 
Основу озеленения городской среды составляют 

насаждения общего пользования. Из них скверам 
уделяется особое внимание, так как, представляя со-
бой компактные озеленённые территории площадью 
от 0,5 до 2,5 га, они легко могут быть размещены на 
городских площадях, пересечениях улиц, у админи-
стративных и общественных зданий, что даёт воз-
можность значительно улучшить санитарно-гигиени-
ческие показатели атмосферного воздуха и внести 
разнообразие в отдых горожан. Так, согласно дан-
ным с официального сайта МБУ «Управление эколо-
гии города Чебоксары», количественно среди озеле-
нённых территорий общего пользования в пределах 
городского округа преобладают скверы – 89 объек-
тов (75,4%), что демонстрирует их большой удель-
ный вес в озеленении города. 

С 2017 года Чебоксары, как и многие российские 
города, стали участником федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», од-
ним из направлений которого является повышение 
уровня благоустройства общественных территорий 
города (парков, скверов и т.д.), «включающего в себя 
ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспе-
чение освещения, оборудование автомобильных (го-
стевых) парковок» [1]. Данные виды работ, безус-
ловно, важны ввиду того, что «доминирующим ви-
дом использования скверов является кратковремен-
ный отдых и транзитное движение пешеходов» [2]. 
Однако на стадии составления проекта по благо-
устройству парков и скверов необходимо принимать 
во внимание видовое разнообразие и состояние зелё-
ных насаждений, так как именно они определяют 
функциональное назначение и эстетический облик 
озеленённых территорий. К тому же, «городские 
скверы испытывают постоянное воздействие транс-
портной и инженерной инфраструктур», «видовой 
состав растительности скверов не всегда отвечает 
сложившимся условиям» и «представлен ограничен-
ным числом видов» [2]. 

Анализ публикаций последних лет, посвященных 

изучению и оценке зелёных насаждений скверов, 

подтверждает эту мысль. Например, А.И. Репецкая и 

И.А. Парфенова, проводя оценку территории, на ко-

торой запланировано создание сквера 70-летия Ве-

ликой Отечественной войны (г. Севастополь), анали-

зируют таксономический состав и экологическое со-

стояние имеющихся зеленых насаждений, на основа-

нии чего предлагают проектные решения по созда-

нию нового ландшафтного объекта с использованием 

перспективного для региона ассортимента древесно-

кустарниковых пород [3]. Инвентаризации дендро-

флоры скверов Дзержинского и Мотовилихинского 

районов г. Перми посвящена работа Н.А. Молгано-

вой и С.А. Овеснова, по результатам которой был за-

регистрирован 121 вид и гибридогенный таксон из 

50 родов и 18 семейств; в то же время ими отмечает-

ся небольшое видовое разнообразие (менее 20 видов) 

у половины обследованных скверов [4]. При оценке 

состояния древесно-кустарниковых форм скверов 

г. Рязани также заполнялись геоботанические описа-

ния и ведомости описания деревьев; авторы отмеча-

ют, что «на состояние насаждений этой категории 

наиболее существенное влияние оказывают повы-

шенные рекреационные нагрузки, стихийно проло-

женные пешеходные тропы, скопления мусора и 

другие негативные факторы» [5]. Анализ современ-

ного состояния различных скверов г. Ростова-на-До-

ну тоже основан на исследовании их флоры, причём 

обследовались не только древесно-кустарниковые 

насаждения с определением основных видов болез-

ней и вредителей, но и была «дана оценка цветочно-

го оформления, газонного покрытия и благоустрой-

ства скверов» [6]. Таким образом, принятие грамот-

ных управленческих решений по формированию ко-

мфортной городской среды должно базироваться на 

данных систематического мониторинга за объектами 

озеленения, который в том числе подразумевает про-

ведение регулярных флористических исследований, 

так как «список флоры несет существенную эколо-

гическую информацию о состоянии экосистем» [7]. 
«Территория Чебоксар в флористическом отно-

шении практически не изучена» [7], а сведения о 
дендрофлоре объектов озеленения общего пользова-
ния содержатся лишь в их паспортах, составленных 
специалистами Управления экологии г. Чебоксары в 
2000-е годы. Систематические исследования флоры 
скверов г. Чебоксары были начаты автором с 2014 г. 
с участием студентов-дипломников кафедры биоэко-
логии и химии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева [8–12]. 

Целью настоящей статьи является комплексный 
анализ флоры Студенческого сквера и выработка 
практических рекомендаций по улучшению его эко-
логического состояния. 
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Объект, результаты исследования 
и их обсуждение 

Инвентаризация флоры Студенческого сквера 

проводилась в полевой сезон 2016 г. Для более пол-

ного учёта растений использовался маршрутно-экс-

курсионный метод в сочетании с геоботаническим 

описанием пробных площадок и цветников. Виды 

определялись по «Флоре …» П.Ф. Маевского [13]. 

Сквер Студенческий расположен в Московском 

районе города Чебоксары напротив главного корпуса 

Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова на пересечении оживлённого Мос-

ковского проспекта и улицы К. Иванова. 1 сентября 

2017 г. исполнилось 10 лет со дня его открытия. Со-

гласно паспорту объекта, сквер предназначен для от-

дыха, прогулок, транзитного движения пешеходов, 

художественно-декоративного оформления террито-

рии города. Общая площадь Студенческого сквера – 

2,5 га, из них 1,68 га составляют газоны, 275,58 м² – 

цветники. Преобладающими древесными породами 

являются Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth и 

Acer platanoides L. Сквер имеет форму прямоуголь-

ного треугольника, в восточной части которого раз-

мещены уличные спортивные тренажёры и игровой 

комплекс для детей. Главным украшением сквера яв-

ляется скульптура «Добрый ангел мира» – дань па-

мяти и глубокого уважения великим меценатам ми-

нувших дней, – установленная по инициативе Меж-

дународного Благотворительного фонда «Меценаты 

столетия». 

Флора Студенческого сквера насчитывает 94 вида 

из 79 родов и 37 семейств (табл. 1). Хвойные пред-

ставлены четырьмя культивируемыми интродуцен-

тами: Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karst. и 

Picea pungens Engelm., Thuja occidentalis L. Из 90 ви-

дов цветковых растений к однодольным относится 

только 6 видов (6,7%) из семейства Poaceae: Bromop-

sis inermis (Leyss.) Holub, Dactylis glomerata L., Phle-

um pratense L., Poa nemoralis L., Poa annua L., Ely-

trigia repens (L.) Nevski. Малая доля однодольных 

растений, являющихся преимущественно гидро- и 

гигрофильными видами, как и отсутствие сосуди-

стых споровых растений в составе флоры является 

свидетельством высокого техногенного влияния (со-

седство с транспортными магистралями с высокой 

интенсивностью движения автомобилей) и значи-

тельной рекреационной нагрузки на экосистемы 

сквера. 

Таблица 1 – Основные параметры флоры Студенческого сквера 

Флора 

Число таксонов Пропорции флоры Доля 

однодольных 

среди 

цветковых, % 

Доля видов 

в 10 ведущих 

семействах, % 

Соотноше-

ние 

Asteraceae / 

Poaceae 

Индекс 

синан-

тропи-

зации Is 

Ви-

ды 

Ро-

ды 

Се-

мей-

ства 

B/C B/P P/C 

Аборигенная 65 56 27 2,41 1,16 2,07 9,2 70,8 2,3 0,48 

Адвентивная 29 28 18 1,61 1,04 1,56 0 72,4 – – 

В целом 94 79 37 2,54 1,19 2,14 6,7 63,8 3 1,14 

 
Систематическое разнообразие флоры очень низ-

кое. Практически каждый род представлен лишь од-
ним видом. Средний уровень видового богатства в 
одном семействе составляет 2,54. Всего 11 семейств 
содержат 3 и более видов, насчитывая в общем 
63 вида (67%). Число семейств с одним видом – 
21 (56,8%). 

Усиление роли ведущих семейств и значительное 
концентрирование видов в них свидетельствует о 
высокой специфичности и экстремальности экологи-
ческих условий, что приводит к выпадению видов и 
родов, не адаптированных к условиям городской 
среды. Согласно В.А. Шадрину, в естественных си-
нантропизированных флорах на 10 ведущих се-
мейств приходится 60–69% видов, в антропогенно 
трансформированных сегетальных, рудеральных фло-
рах и в адвентивных фракциях – 70% и более [14]. Как 
следует из табл. 1, флору сквера в целом можно оха-
рактеризовать как естественную синантропизиро-
ванную, но если рассматривать отдельно природное 
ядро флоры, то оно будет уже антропогенно транс-
формированным. Доля синантропных видов во фло-
ре в целом – 53,2%, причём из них больше половины 
приходится на сорные виды и лишь одна треть видов 
– на культивируемые интродуценты. Но если ис-
пользовать в качестве индикатора индекс синантро-
пизации Is (соотношение синантропных и несинан-
тропных видов) [14], более чётко отражающий вели-
чину антропогенного прессинга, то видно, что терри-
тория сквера представляет собой типичный антропо-
генный ландшафт (Is = 1,14), а аборигенная флора 
сильно изменена (Is = 0,48). 

Первые позиции в десяти ведущих семействах 

флоры Чувашии занимают Asteraceae, Poaceae, Rosa-

ceae, Cyperaceae, Brassicaceae, Fabaceae [15]. Во фло-

ре Студенческого сквера тоже преобладают эти се-

мейства, но с некоторыми перестановками, а также 

за исключением отсутствующего семейства Cypera-

ceae (табл. 2). Так семейство Rosaceae смещается на 

второе место, что объясняется наличием культивиру-

емых интродуцентов из этого таксона: Cotoneaster 

horizontalis Decne., Pentaphylloides fruticosa (L.) 

Schwarz, Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Spiraea media 

Schmidt, Malus baccata (L.) Borkh. Семейство Fabace-

ae, характерное для более южных регионов [15, 

с. 262; 16], перемещается во флоре сквера на третью 

позицию, отражая, видимо, ослабление зональных 

черт и их смещение в термоксерическом направле-

нии. «Общеизвестно, что при продвижении с севера 

на юг возрастает роль термофильных семейств, та-

ких как Lamiaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae и 

других», а в урбанофлорах Восточной Европы (в сра-

внении с региональными флорами) «возрастает доля 

семейств Chenopodiaceae, Polygonaceae» [16]. Таким 

образом, спектр ведущих семейств флоры Студенче-

ского сквера согласуется с тенденцией развития ур-

банофлор, указывая на её термофильный облик. 

Поскольку действие антропогенных факторов 

приводит к изменению экологических условий раз-

вития флоры, всё это находит отражение в распреде-

лении растений по эколого-ценотическим группам. 

Под эколого-ценотическими группами понимались 

«группы видов растений, сходных по отношению к 
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совокупности экологических факторов, присущих 

биотопам того или иного типа, характеризующихся 

высокой степенью взаимной сопряженности и при-

уроченных к микроместообитаниям определенного 

типа» [17, с. 170]. С учетом ценотических особенно-

стей урбанофлоры была выделена особая группа 

«виды культурценозов», включающая культивируе-

мые интродуценты [18], так как «в некоторых фор-

мах городского зелёного покрова, например в пар-

ках… интродуценты играют важную роль в сложе-

нии растительного покрова и в выполнении им своих 

основных функций» [19]. 

Таблица 2 – Ведущие семейства флоры Студенческого сквера 

Флора 
Ранг ведущих семейств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В целом Аs¹8 Ro9 Fa7 Po6 Br4, Pol4 Ch³, Sc³, Lam³, Plant³ 

Аборигенная As¹4 Fa6, Po6 Ro4 Pol³, Ch³, Lam³, Plant³ Ap², Sc² 

Адвентивная Ro5 As4 Br³, Pin³ Fa¹, Am¹, Pol¹, Sc¹, Ran¹, Ber¹ 

Примечание. Am – Amaranthaceae, Ap – Apiaceae, Аs – Asteraceae, Ber – Berberidaceae, Br – Brassicaceae, Ch 

– Chenopodiaceae, Fa – Fabaceae, Lam – Lamiaceae, Pin – Pinaceae, Plant – Plantaginaceae, Po – Poaceae, Pol – 

Polygonaceae, Ran – Ranunculaceae, Ro – Rosaceae, Sc – Scrophulariaceae. Число видов в семействе указано 

знаком степени. 

Если в фитоценотическом спектре флоры Чува-

шии преобладают лесные виды (17,3%), затем сле-

дуют луговые (14,7%), лугово-лесные и опушечные 

(16,4%), остепнённых лугов и склонов (9,6%), степ-

ные и лугово-степные (8,7%), прибрежно-водные 

(4,1%) и т.д. [15, с. 266], то во флоре сквера наблю-

дается перевес в сторону растений открытых типов 

местообитаний, причём среди них значимая роль 

принадлежит сорным видам, занимающим первое 

место более чем с двукратным отрывом (табл. 3). 

Следует заметить, что подобные эколого-ценотичес-

кие спектры характерны для большинства урбано-

флор [16]. 

Таблица 3 – Эколого-ценотические группы расте-

ний во флоре Студенческого сквера 

№ п/п Фитоценогруппы Доля видов, % 

1 
Сорные, 

в т.ч. рудеральные 

34,0 

29,8 

2 Луговые 16,0 

3 Лесные 14,9 

4 Виды культурценозов 12,8 

5 Лугово-лесные и опушечные 10,6 

6 Лесостепные 4,3 

7 Степные и лугово-степные 4,3 

8 Прибрежно-водные 3,2 

 

Наибольшее число сорных видов – из семейства 

Asteraceae (10 видов), в остальных 17 семействах – 

от 1 до 3 сорных вида. Из 32 сорных видов 18 видов 

относятся к аборигенной фракции, а 14 – к адвентив-

ной. Среди последних стоит выделить злостные ин-

вазионные виды, занесённые в «Чёрную книгу фло-

ры Средней России» [20]: Acer negundo L., Conyza 

canadensis (L.) Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) 

Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. В сквере произ-

растают еще два вида, указанные в «Чёрной кни-

ге…», но нами они отнесены к видам культурцено-

зов, так как не проявляют агрессивную инвазию, хо-

тя, безусловно, дичают – это Fraxinus pennsylvanica 

Marsh. (по степени натурализации является эпекофи-

том [15]) и Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. (эфемеро-

фит). Значительная доля сорных видов во флоре 

сквера (а отдельно в травяном покрове их содержа-

ние составляет 41,7%) соответствует условиям про-

израстания на нестабильных антропогенных или 

нарушенных местообитаниях. 

Вторую позицию занимает луговой флороцено-

тип, что связано с наличием открытых пространств в 

центральной части сквера. Распределение других це-

нотических групп вполне логично для сквера и в це-

лом согласуется с региональным спектром флоры 

Чувашии. 

Для экологической оценки территории Студенче-

ского сквера были определены отношения видов к 

влиянию прямодействующих экологических факто-

ров, наиболее важных для высших сосудистых рас-

тений, а именно: водному и трофическому режиму 

почв. В соответствии с системой гигроморф и тро-

фоморф А.Л. Бельгарда (в модификации Н.М. Матве-

ева [21]) были составлены соответствующие эколо-

гические спектры. В спектре гигроморф преоблада-

ют мезофиты (71,3%), что свойственно флорам уме-

ренной зоны и подтверждает бореальные черты ис-

следуемой флоры. На втором месте находятся ксе-

ромезофиты (16%), что связано как с положением 

сквера в верхней части местного водораздела рек 

Волга и Чебоксарка, так и с уплотнённостью почвы, 

приводящими к некоторому дефициту влаги. Доля 

остальных групп колеблется от 1,1 до 6,4%: гигроме-

зофиты – 6,4%, ксерофиты – 3,2%, мезоксерофиты – 

2,1%, гигрофиты – 1,1%. Влаголюбивые виды пред-

ставлены исключительно аборигенными растениями: 

Lysimachia nummularia L., Potentilla anserina L., Pru-

nella vulgaris L., Rorippa palustris (L.) Bess., Rumex 

confertus Willd., Stellaria media (L.) Vill., Tussilago 

farfara L. Таким образом, для исследуемого сквера 

свойственен свежий гигротоп (свежий тип увлажне-

ния почвы) [8]. 

В спектре трофоморф преобладают мезотрофы 

(62,8%) и мегатрофы (36,2%). Олиготрофы представ-

лены лишь одним видом – Betula pendula Roth. Сле-

довательно, для сквера характерны среднеплодород-

ные и плодородные почвы [8]. Полученные спектры 

гигроморф и трофоморф флоры Студенческого скве-

ра практически совпадают с эдафотопической струк-

турой флоры сквера им. М. Горького г. Чебоксары, 

также расположенного на водоразделе рек Волга и 

Чебоксарка [9; 10]. 

Антропогенное воздействие на флору повсемест-

но приводит к росту числа адвентивных растений, в 

связи с чем адвентивная фракция является наиболее 

динамичным компонентом флоры. Адвентивная фра-

кция флоры Студенческого сквера насчитывает 
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29 видов, относящихся к 28 родам и 18 семействам, и 

составляет 30,9% флоры. Причём 17 адвентивных 

видов (58,6%) являются культивируемыми интроду-

центами, что вполне ожидаемо для сквера, а осталь-

ные – сорными растениями (за исключением Polygo-

num × arenastrum Boreau, относимого к степному це-

нотическому элементу). 

Как следует из таблицы 4, по времени заноса пре-

обладают кенофиты – 22 вида (75,9%). Произраста-

ние большинства из них в сквере связано прямо или 

косвенно с деятельностью человека: почти 2/3 кено-

фитов являются эргазиофитами или эргазиофигофи-

тами. Археофиты представлены плюризональными 

видами, происходящими из средиземноморской и 

ирано-туранской флористических областей – древ-

них центров земледелия. К археофитам относятся: 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Fumaria officinalis 

L., Polygonum × arenastrum Boreau, Sisymbrium loese-

lii L., Sonchus oleraceus L., Veronica persica Poir., Vio-

la arvensis Murr. – все они являются ксенофитами. 

Таблица 4 – Структура адвентивной фракции флоры Студенческого сквера 

Способ 

миграции 

Время 

заноса 

Степень натурализации 
Все-

го 
Эфемеро-

фиты 

Колоно-

фиты 

Эпеко-

фиты 

Агриоэпе-

кофиты 

Агрио-

фиты 

Ксенофиты 
Археофиты – – 6 1 – 7 

Кенофиты – – 3 1 1 5 

Ксеноэргазиофигофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты – – 1 2 – 3 

Эргазиофигофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты – 1 2 3 1 7 

Эргазиофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты 4 3 – – – 7 

Всего 4 4 12 7 2 29 

 

По степени натурализации видов адвентивная 

фракция флоры сквера характеризуется преоблада-

нием стабильного компонента – эпекофитов, агрио-

эпекофитов и агриофитов – 72,4% от общего числа 

адвентивных видов. Это свидетельствует о слабых 

миграционных процессах и устойчивости фитоценоза. 
Флорогенетический анализ продемонстрировал 

преобладание североамериканских растений – 31% 
(или 9 видов), что объясняется сходными природно-
климатическими условиями обитания данных видов. 
Как следствие, половина из них является сорными 
рудеральными видами (Amaranthus blitoides S. Wats., 
Acer negundo L., Conyza canadensis L., Lepidotheca 
suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small) 
другая – культивируемыми интродуцентами (Fraxi-
nus pennsylvanica Marsh., Picea pungens Engelm., Ta-
getes patula L., Thuja occidentalis L.). Далее следуют 
ирано-туранские виды – 21% (или 6 видов), в основ-
ном все сорные, затем восточноазиатские (4 вида: 
Berberis thunbergii DC, Malus baccata (L.) Borkh., 
Pentaphylloides fruticosa (L.) Schwarz, Spiraea media 
Schmidt) и сибирские растения (3 вида: Lonicera ta-
tarica L., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Swida alba (L.) 
Opiz.), представленные культивируемыми видами. 
Также во флоре присутствуют выходцы из Среди-
земноморья, Западной и Центральной Европы, Цен-
тральной Азии. 

Выводы 
Территория Студенческого сквера испытывает 

значительный антропогенный прессинг, отражаю-

щийся во флористических параметрах: незначитель-

ная доля однодольных, низкое систематическое раз-

нообразие, большой процент видов 10 ведущих се-

мейств и их порядок, высокий индекс синантропиза-

ции, соответствующие экологические спектры с пре-

обладанием растений открытых типов местообита-

ний и сорных видов. Несмотря на это, зелёные 

насаждения Студенческого сквера находятся в удо-

влетворительном состоянии и успешно выполняют 

свои функции, чему благоприятствуют хорошие эда-

фические условия. В адвентивной фракции флоры 

сквера преобладают: 1) кенофиты (75,9%), 2) виды, 

связанные с целенаправленной хозяйственной дея-

тельностью человека (48,3%), 3) эпекофиты и агрио-

эпекофиты (65,5%), 4) североамериканские (31%) и 

ирано-туранские (20,7%) виды. Помимо текущего 

ухода за сквером, требуется восстановление отдель-

ных участков газона, либо сильно разреженного (под 

кронами деревьев, у игровой и спортивной площа-

док), либо представленного преимущественно сор-

ными растениями. Полученные результаты могут 

быть использованы при реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды», а 

также в мониторинге озеленённых территорий обще-

го пользования г. Чебоксары и обновлении паспорта 

Студенческого сквера, составленного в 2009 г. 
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Abstract. Student Square was opened on September 1, 2007 at the intersection of the busy Moscow Avenue and 

K. Ivanov Street. The total area is 2,5 hectares. The predominant tree species are Tilia cordata Mill., Betula pendula 

Roth and Acer platanoides L. In 2016, the first inventory of the square flora was carried out, 94 plant species from 79 

genera and 37 families were identified. Pinopsida are represented by 4 cultivated introducents. Only 6 species from 

the Poaceae are monocotyledons. The systematic diversity of the flora is very low. Virtually every genus is repre-

sented by only one species. The average level of species wealth in one family is 2,54. The number of families with 

one species is 21 (56,8%). The top ten in the number of species families are concentrated by 63,8% of the species. 

The spectrum of the leading families of the flora of the Student Square indicates its thermophilic appearance. The 

share of synanthropic species in the flora as a whole is 53,2%. The index of synanthropization (Is) of the square flora 

is 1,14 and emphasizes the anthropogenic nature of the landscape. The aboriginal fraction of the flora is strongly al-

tered (Is = 0,48). In the ecologo-cenotic spectrum, there is a preponderance towards plants of open habitat types, 

among which weed species predominate (34%), among which 4 are malignant invasive species: Acer negundo L., 

Conyza canadensis (L.) Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. On the second 
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place is a group of meadow plants (16%). The distribution of other coenotic groups in general is consistent with the 

regional spectrum of the flora of Chuvashia. The hygromorph spectrum is dominated by mesophytes (71,3%), fol-

lowed by xeromesophytes (16%), the share of the remaining groups varies from 1,1 to 6,4%. The trofomorph spec-

trum is dominated by mesotrofs (62,8%) and megatrofs (36,2%). Aliens fraction is 30,9% of the square flora. 17 spe-

cies (58,6%) are cultivated introducents, and the rest – weed plants. Kenophytes (75,9%) predominate, ergasiophytes 

and ergasiofigophytes (24,1% each), epekophytes and agrio-epekophytes (65,5%), North American (31%) and Irani-

an-Turanian (20,7%) species. 

Keywords: flora; square; gardening; Cheboksary; Chuvash Republic; comfortable urban environment; environ-

mental assessment; taxonomic analysis; synanthropization; ecologo-cenotic spectrum; invasive plants; hygromorphs; 

trofomorphs; non-native (aliens) plants; florogenetic analysis. 
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(ARTEMISIA SALSOLOIDES WILLD., ASTERACEAE) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd., Asteraceae) включена в Красные книги 
России и различных регионов, в том числе Самарской области. Характеризуется узкой приуроченностью к 
эколого-фитоценотическим условиям местообитаний. Нами изучена структура популяций вида. Использова-
ны традиционные стационарные методы изучения ценотических популяций. Оценка пространственной 
структуры была выполнена с использованием современных математических методов, выполнен расчёт К (r) 
функции Рипли и кросс-функции Рипли. Охарактеризованы фитогенные поля видов, произрастающих сов-
местно с A. salsoloides. Территория исследований включает Самарское Предволжье и Заволжье. В усреднён-
ном возрастном спектре преобладающей группой является зрелая генеративная, чуть уступает по численно-
сти особей старая генеративная фракция. Динамика популяций флуктуационная. Изучены особенности про-
странственного размещения особей A. salsoloides в популяции на Серноводском Шихане (Сергиевский район 
Самарской области). Здесь полынь является доминантом в составе сообщества Artemisia salsoloides Willd. + 
Hedysarum grandiflorum Pall. – Stipa korshinskyi Roshev. Плотность A. salsoloides в изученной ценопопуляции 
составляет 3,0 особи на 1 м². Прегенеративные особи размещаются случайным образом. Генеративные особи 
отталкиваются друг от друга на расстояние 0,2 м с последующим случайным размещением. Есть тенденция к 
образованию агрегаций размером 0,6 м. Оценка взаимного размещения A. salsoloides и Stipa korshinskyi, а 
также Oxytropis floribunda показывает на незначимое отталкивание особей на расстояние 0,2 м, с Hedysarum 
grandiflorum – значимое отталкивание на расстояние 0,4 м (с последующим случайным размещением у всех 
представителей). У особей A. salsoloides и Ephedra distachya, а также Scabiosa isetensis отмечено случайное 
размещение. 

Ключевые слова: Artemisia salsoloides Willd.; ценопопуляция; онтогенетическая структура; базовый онто-

генетический спектр; редкий вид; антропогенный фактор; растительное сообщество; степи; пространствен-

ная структура; функция Рипли; кросс-функция Рипли; локальная плотность; размещение особей; отталкива-

ние особей; агрегация; случайное размещение; фитогенное поле; коэффициент напряженности фитогенного 

поля; Самарская область; Серноводский Шихан. 

Введение 
Объектом нашего изучения послужила полынь 

солянковидная (Artemisia salsoloides Willd., Asterace-

ae). Это восточноевропейско-южносибирский полу-

кустарник, петрофит, кальцефил, включенный в 

Красные книги РФ [1] и различных регионов [2–4]. 

Популяционная организация вида изучается в раз-

личных регионах [5], в том числе в Волгоградской и 

Самарской областях [6–10]. Основными видами воз-

действия на сообщества с участием модельного вида 

являются нерегламентированный выпас скота, степ-

ные пожоги, рекреация. Многие популяции A. Salso-

loides в Самарской области находятся в угнетенном 

состоянии и отличаются низкими показателями ви-

талитета. 

Методы исследования 
В ходе работ использовались традиционные ме-

тоды изучения ценопопуляций [11–13]. Выявлены 

особенности онтогенетической структуры и про-

странственного размещения растений в сообществах. 

Оценка пространственной структуры была выполне-

на с использованием современных математических 

методов [14–16]. Выполнялся расчет К (r) функции 

Рипли [17; 18] и осуществлялось построение карт 

локальной плотности с помощью метода бегущего 

или скользящего окна (moving window) [19] на осно-

ве ядерных функций kernel (kernel function) [20; 21]. 

Для удобства анализа результат представлялся гра-

фически в виде функции L(r)–r, где L(r)=√К(r)/π [22]. 

Для анализа пространственных закономерностей 


