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Аннотация. Приводятся результаты сравнительного эколого-ценотического анализа флор шести особо 
охраняемых природных территорий среднего течения р. Вятки (Кировская область). Флоры исследуемых 
территорий характеризуются как бореальные, отличаются наличием редких и реликтовых видов, видов об-
щеевропейского значения. У всех выявленных видов исследованных ООПТ оценен эколого-ценотический 
статус. По эколого-ценотической структуре флоры рассматриваемых ООПТ близки и относятся к 7 эколого-
ценотическим группам. В выявленной совокупности видов преобладают относящиеся к луговой и лугово-
опушечной группе (от 28,48% до 41,84%). Это может быть вызвано систематическим и сильным антропоген-
ным влиянием на ООПТ. Так, например, вытаптывание содействует усилению инвазии луговых и лугово-
опушечных видов в лесные экосистемы, где они занимают значительное участие в живом напочвенном по-
крове, нередко выступая в качестве содоминантов с константными видами травяно-кустарничкового яруса 
бореальных лесов. Несколько меньше представлены в эколого-ценотических спектрах водно-болотная (от 
13,61% до 27,15%), бореальная (от 9,63% до 16,33%), неморальная (от 8,16% до 14,79%), нитрофильная (от 
8,16% до 13,33%) группы. Доля участия видов боровой группы варьирует от 4,44% до 7,10%. Олиготрофная 
группа представлена единичными видами. 
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Введение 
Исследования флоры бассейна реки Вятки прово-

дятся на протяжении последних десятилетий с исполь-

зованием различных подходов [1–4]. В последние годы 

значительное внимание уделяется изучению флор 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

расположенных в пойме реки Вятки. К настоящему 

времени уже имеется ряд публикаций, касающихся 

их таксономического, типологического, географиче-

ского и биоморфологического разнообразия [5–9]. 

Эколого-ценотический анализ используется при 

экологических исследованиях, так как дает возмож-

ность на основе геоботанических и флористических 

данных получать количественные характеристики 

экосистемных и структурных параметров [10–12], 

сукцессионного статуса, моделирования раститель-

ных сообществ, индикации факторов среды по рас-

тительности [13; 14]. 

В эколого-ценотические группы и их комплексы 

объединяют виды растений, приуроченные к опреде-

ленному набору и интенсивности действия экологи-

ческих факторов; характерным растительным сооб-

ществам, постоянству участия в сложении расти-

тельного покрова и отдельных сообществ [15–17]. В 

связи с этим они близки к ценотическим элементам и 

соответствующему анализу флоры, а с другой – к 

эколого-географическому анализу [18; 19]. На сего-

дняшний день исследования, посвященные выделе-

нию эколого-ценотических групп сосудистых расте-

ний в растительном покрове территорий различного 

ранга, весьма многочисленны [20–23]. 

Целью настоящей работы явился эколого-ценоти-

ческий анализ флоры ООПТ правобережной поймы 

р. Вятка. 

Материалы и методы исследований 
Изучение видового состава флоры 6 ООПТ, рас-

положенных в правобережной пойме р. Вятка («Озе-

ро Черное у дер. Малая Субботиха», «Озеро Черное 

у пос. Коминтерновский», «Озеро Холуново», «Озе-

ро Кривель», «Заречный парк», «Озеро Слиньково»), 

осуществлялось в период с 2009 по 2019 гг. Общая 

характеристика обследованных ООПТ представлена 

в табл. 1 [24]. 

Ценотическое разнообразие исследованных ООПТ 

представлено преимущественно мелколиственными 

и темнохвойными лесными, нормально-пойменными 

и суходольными луговыми, старичными прибрежно-

водными сообществами. В составе растительного 

покрова ООПТ«Озеро Черное у дер. Малая Субботи-

ха», «Озеро Черное у пос. Коминтерновский», «Озе-

ро Холуново», «Озеро Кривель», «Заречный парк», 

значительно участие широколиственного лесного, а 

ООПТ «Озеро Слиньково» – светлохвойного лесного 

комплексов. 



Общая биология 
Егорова Н.Ю., Егошина Т.Л. 

Эколого-ценотические спектры флор особо охраняемых природных территорий среднего течения… 
 

Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 2 (31)  49 
 

Таблица 1 – Характеристика обследованных ООПТ [24] 

Название Местоположение 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «Озеро 

Чёрное у д. Малая Субботиха» 

(гидрогеологический) 

Муниципальное образование «г. Киров», Кировская область. Пойма 

правого берега р. Вятки между дер. Малая Субботиха и пос. Сидоровка. 

Общая площадь 236,37 га 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «Озеро 

Черное у пос. Коминтерновский» 

(гидрогеологический) 

Кировская область, Слободской район. Пойма правого берега р. Вятки 

ниже пос. Коминтерновский и пос. Гнусино в непосредственной близо-

сти от г. Кирова на территории Бобинского сельского округа Слобод-

ского района Кировской области. Общая площадь 279,67 га 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «Озеро 

Холуново» 

Муниципальное образование «г. Киров», Кировская область. Пойма 

правого берега р. Вятки у г. Кирова, рядом с поселком Сидоровка и де-

ревней Малая Субботиха. Общая площадь 368,92 га 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «Озеро 

Кривель» 

Муниципальное образование «г. Киров», Кировская область. Пойма 

правого берега р. Вятки, ниже пос. Сидоровка, между озерами Холуно-

во и Черное. Общая площадь 25,03 га 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «За-

речный парк» (ландшафтный) 

Муниципальное образование «г. Киров», Кировская область. Пойма 

правого берега р. Вятки, ниже н.п. Дымково. Общая площадь 465,42 га 

Государственный памятник приро-

ды регионального значения «Озеро 

Слиньково» (комплексный) 

Кировская область, на границе Нагорского и Белохолуницкого районов, 

пойма правого берега р. Вятки. Общая площадь 1893,10 га 

 

В процессе изучения выполнен количественный и 

качественный анализ флоры. Исследования проводи-

лись с применением маршрутно-рекогносцировоч-

ного метода и метода геоботанических площадей 

[25]. Названия видов уточнены по базе The Plant List 

[26]. При выделении видов растений общеевропей-

ского значения руководствовались подходами, при-

веденными в ряде работ [27–29]. Эколого-ценотичес-

кая группа (ЭЦГ) определена в соответствии со с ма-

териалами базы данных (https://www.impb.ru/?id=div/ 

lce/ecg), разработанной путем экспертно-статистиче-

ского подхода [31]. 

Статистическая обработка данных проведена в 

соответствии с общепринятыми методами и подхо-

дами [32]. 

Результаты и их обсуждение 
Флоры исследуемых территорий по предвари-

тельным результатам обследования насчитывают от 

115 до 242 видов (табл. 2), характеризуются как бо-

реальные, что обусловлено расположением их в пре-

делах таежной зоны. Ведущими семействами явля-

ются Asteraceae, Poaceae и Rosаceae. В число пяти 

ведущих семейств входят также Fabaceae, Lamiaceae 

и Apiaceae. 

Флора обследованных ООПТ включает виды, 

внесенные в Красную книгу Кировской области 

(КККО) [33] – Veronica urticifolia Jacq., Nymphaea te-

tragona Georgi, характеризующиеся III категорией 

редкости (табл. 2), и виды, отнесенные к Приложе-

нию № 2 к КККО – Atragene sibirica L., Iris sibirica 

L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Campanula latifolia L., 

C. rapunculoides L., C. persicifolia L., Nymphaea can-

dida C. Presl., Platanthera bifolia (L.) Rich. 

Кроме того, зафиксированы виды растений, име-

ющие общеевропейское значение [27]: Adenophora 

lilifolia (L.) A.D.C., Pulsatilla patens (L.) Mill., Moeh-

ringia laterifolia (L.) Fenzl (табл. 2) и 2 типа место-

обитаний общеевропейского значения, находящихся 

под угрозой: 1) Frogbit Hydrocharis morsus-ranae rafts 

/ Водокрасовые (Hydrocharis morsus-ranae) ковры – 

Свойственные Палеарктике сообщества со значи-

тельным участием Hydrocharis morsus-ranae, свобод-

но плавающие на поверхности водоёмов; 2) Floating 

Stratiotes aloides rafts / Телорезовые (Stratiotes aloi-

des) ковры – Свойственные Палеарктике сообщества 

Stratiotes aloides, свободно плавающего на поверхно-

сти водоёмов. 

Анализ флористического сходства флор по видо-

вому составу с применением коэффициента общно-

сти П. Жаккара позволил установить, что макси-

мальным сходством видового состава отличаются 

ООПТ «Озеро Холуново» и «Озеро Кривель» (57%). 

В меньшей степени флористическая близость уста-

новлена для ООПТ «Озеро Слиньково» и ООПТ 

«Озеро Черное у пос. Коминтерновский» и «Озеро 

Кривель» соответственно (по 28%). 

Кластерный анализ флористического разнообра-

зия показал разделение рассматриваемых ООПТ на 

два кластера (рис. 1). 

В первый кластер вошли ООПТ «Озеро Холуно-

во», «Озеро Кривель», «Заречный парк» и «Озеро 

Черное у дер. Малая Субботиха». Данный кластер 

подразделяется на два субкластера, один из которых 

формируют ООПТ «Заречный парк» и «Озеро Чер-

ное у дер. Малая Субботиха», а второй субкластер – 

ООПТ «Озеро Холуново» и «Озеро Кривель». Вто-

рой кластер представлен ООПТ «Озеро Черное у 

пос. Коминтерновский» и «Озеро Слиньково». 

Эколого-фитоценотический анализ предполагает 

выделение элементов флоры по их связи с экологи-

ческими элементами среды, с определенными типа-

ми растительных сообществ, характеризует видовой 

состав отдельных фитоценозов исследуемой терри-

тории. В свою очередь, сведения фитоценотического 

характера служат общим фоном, показывающим 

разнообразие и особенности видов, слагающих фло-

ру [10; 34; 35]. 

Результаты анализа эколого-ценотического стату-

са видов исследованных ООПТ представлены на 

рис. 2. 
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Таблица 2 – Общая характеристика флор обследованных особо охраняемых природных территорий 

ООПТ 

Общее коли-

чество видов 

флоры 

Редкие виды 

(КККО 

и Приложение 2) 

Виды общеевропей-

ского значения 

Местообитания 

общеевропейского 

значения 

«Озеро 

Чёрное 

у д. Малая 

Субботиха» 

174 Iris sibirica L. 

Adenophora lilifolia 

(L.) A.DC, 

Moehringia laterifolia 

(L.) Fenzl 

Frogbit Hydrocharis morsus-

ranae rafts / Водокрасовые 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

ковры; Floating Stratiotes 

aloides rafts / Телорезовые 

(Stratiotes aloides) ковры 

«Озеро 

Черное 

у пос. Ко-

минтернов-

ский» 

201 

Atragene sibirica L., 

Campanula latifolia L., 

C. persicifolia L., 

Iris sibirica L.,  

Veronica urticifolia Jacq., 

Pulsatilla patens (L.) Mill., 

Nymphaea tetragona Georgi, 

Nymphaea candida C. Presl. 

Adenophora lilifolia 

(L.) A.DC, 

Pulsatilla patens 

(L.) Mill., 

Moehringia laterifolia 

(L.) Fenzl 

Frogbit Hydrocharis morsus-

ranae rafts / Водокрасовые 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

ковры; 

Floating Stratiotes aloides 

rafts / Телорезовые (Strati-

otes aloides) ковры 

«Заречный 

парк» 
168 Iris sibirica L. 

Adenophora lilifolia 

(L.) A.DC, 

Moehringia laterifolia 

(L.) Fenzl 

Frogbit Hydrocharis morsus-

ranae rafts / Водокрасовые 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

ковры; Floating Stratiotes 

aloides rafts / Телорезовые 

(Stratiotes aloides) ковры 

«Озеро 

Холуново» 
172 

Iris sibirica L., 

Campanula latifolia L. 

Adenophora lilifolia 

(L.) A.DC  

Frogbit Hydrocharis morsus-

ranae rafts / Водокрасовые 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

ковры; Floating Stratiotes 

aloides rafts / Телорезовые 

(Stratiotes aloides) ковры. 

«Озеро 

Кривель» 
115 

Iris sibirica L., 

Campanula latifolia L. 
– – 

«Озеро 

Слиньково» 
242 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 

Atragene sibirica L., Pulsatil-

la patens (L.) Mill. s.l., 

Nymphaea tetragona Georgi, 

Nymphaea candida C. Presl.  

Pulsatilla patens (L.) 

Mill. 

Floating Stratiotes aloides 

rafts /  

Телорезовые (Stratiotes 

aloides) ковры 

 

 

Рисунок 1 – Дендрограмма 
кластерного анализа флористического сходства 

исследованных ООПТ методом Варда 
на основе квадрата 

евклидова расстояния 

 

 

Рисунок 2 – Спектр эколого-ценотические групп: 
по оси ординат – доля участия видов различных ЭЦГ 

в составе флор исследуемых ООПТ, %; 
по оси абсцисс – ООПТ (обозначение см. рис. 1). 

Примечание: эколого-ценотические группы: 
Md – луговая и лугово-опушечная; Nm – неморальная; 
Nt – нитрофильная; Olg – олиготрофная; Pn – боровая; 

Wt – водно-болотная; Br – бореальная 

Примечание. Условные обозначения для рис. 1 и 2: 
Заречный парк – ООПТ «Заречный парк»; Субботиха – ООПТ «Озеро Чёрное у д. Малая Субботиха»; 

Озеро Холуново – ООПТ «Озеро Холуново»; Озеро Кривель – ООПТ «Озеро Кривель»; 
Коминтерн – ООПТ «Озеро Черное у пос. Коминтерновский»; Слиньково – ООПТ «Озеро Слиньково» 
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По эколого-ценотической структуре флоры рас-

сматриваемых ООПТ достаточно близки. В выявлен-

ной совокупности видов преобладают относящиеся к 

луговой и лугово-опушечной (28,4–41,8%) ЭЦГ: Poa 

pratensis L., Rumex crispus L., Sanguisorba officinalis 

L., Sоnchus arvеnsis L., Achillea millefolium L., 

Agrimonia eupatoria L., Agrostis tenuis Sibth., 

Leontodon autumnalis L., Leucanthemum vulgare Lam., 

Linaria vulgaris Mill., Potentilla anserina L., Prunella 

vulgaris L. и др. Наиболее низкие показатели видов 

этой группы зарегистрированы во флоре ООПТ 

«Озеро Черное у дер. Малая Субботиха» и «Озеро 

Слиньково» – 28,4 и 31,5% соответственно, тогда как 

на территории остальных объектов доля их участия 

находится на уровне 40%. Одной из причин широко-

го распространения луговых и лугово-опушечных 

видов является систематическое и сильное антропо-

генное влияние на растительность ООПТ. Так, 

например, вытаптывание содействует усилению ин-

вазии луговых и лугово-опушечных видов в лесные 

экосистемы, где они принимают значительное уча-

стие в живом напочвенном покрове, нередко высту-

пая в качестве содоминантов с константными видами 

травяно-кустарничкового яруса бореальных лесов. 

Довольно существенным является участие во 

флорах исследуемых ООПТ видов водно-болотной, 

или гидрофильной группы (от 20 до 41 видов; от 

13,61 до 27,15% от общего числа видов естественной 

флоры), что объясняется пойменным расположением 

объектов исследования. Это такие виды как Sagittaria 

sagittifolia L., Salix acutifolia Wild., Sparganium erectum 

L., Caltha palustris L., Carex acuta L., Cicuta virosa L., 

Equisetum fluviatile L., Galium palustre L., Glyceria flui-

tans (L.) R. Br., Hydrocharis morsus-ranae L., Juncus 

bufonius L., J. compressus Jacq., Lemna trisulca L., 

L. minor L., Rorippa palustris (L.) Besser, Sium latifolium 

L., Spirodela polyrrhiza L., Pedicularis palustris L. и др. 

Значительна роль видов, связанных в своем рас-

пространении с лесными сообществами (бореальная, 

боровая и неморальная группы). Бореальная группа 

насчитывает от 13 до 26 видов. Это такие виды, как: 

Abies sibirica Ledeb., Betula pendula Roth, Picea abies 

(L.) Karst, Equisetum sylvaticum L., Geranium sylvаti-

cum L., Luzula pilosa (L.) Willd, Maianthemum bifolium 

L., Oxalis acetosella L., Rubus saxatilis L., Rubus idaeus 

L., Solidago virgaurea L., Vaccinium myrtillus L., Trien-

talis europaea L., Pyrola rotundifolia L., Orthilia secunda 

(L.) House, Moehringia laterifolia (L.) Fenzl., Melampy-

rum sylvaticum L., Lycopodium annotinum L., Goodyera 

repens (L.) R. Br. и др. Достаточно большой процент 

занимают виды данной группы во флоре ООПТ 

«Озеро Слиньково» и «Озеро Кривель» – чуть более 

16%. Несколько меньше – от 9,6 до 13,2% бореаль-

ных видов во флорах других объектов исследования. 

Неморальная ценотическая группа включает от 8 

до 26 видов растений исследуемых ООПТ: Tilia cor-

data Mill., Viola mirabilis L., Мilium effusum L., Ajuga 

reptans L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Asarum 

europaeum L., Chelidonium majus L., Lathyrus vernus 

(L.) Bernh., Melica nutans L., Paris quadrifolia L., Poa 

nemoralis L., Pulmonaria obscura Dum., Rhamnus ca-

thartica L., Glechoma hederacea L., Stellaria holostea 

L. и др. Максимальное число неморальных видов 

отмечено во флоре ООПТ «Озеро Черное у пос. Ко-

минтерновский» – 14,6% от общего числа видов 

естественной флоры. Наименее представлен немо-

ральный компонент во флорах ООПТ «Озеро Холу-

ново» и «Озеро Кривель» – менее 10%. 

Боровая группа содержит от 5 до 22 видов, таких 

как Hieracium umbellatum L., H. pilosella L., Pinus syl-

vestris L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn., Rumex ace-

tosella L., Antennaria dioica (L.) Gaerth., Arctostaphy-

los uva-ursi (L.) Spreng., Asperula graveolens Bieb. ex 

Schult. et Schult. Fil., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klas-

kova, Chimaphila umbellate (L.) W. Barton, Diphasi-

astrum complanatum (L.) Holub, Stellaria graminea L., 

Vaccinium vitis-idaea L. и др. Наиболее представлены 

виды боровой ЭЦГ во флоре ООПТ «Озеро Слинь-

ково» – 10,1%. 

Нитрофильная группа включает в себя от 8 до 

26 видов: Angelica archangelica L., Athyrium filix – 

femina (L.) Roth, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Geum rivale L., Men-

tha arvensis L., Ranunculus repens L., Scirpus sylvaticus 

L., Stachys palustris L., Urtica dioica L., Veratrum lobe-

lianum Bernh., Galium aparine L., Lysimachia nummu-

laria L., L. vulgaris L. и др. Наименьшим видовым 

разнообразием нитрофильной ЭЦГ отличается флора 

ООПТ «Озеро Кривель» – 8,2% от общего числа ви-

дов естественной флоры. Во флоре остальных объек-

тов данный компонент составляет от 10,5 до 13,3%. 

Олиготрофные виды принимают не значительное 

участие (менее 2%): Comarum palustre L., Menyanthes 

trifoliata L. и не встречаются в составе флор ООПТ 

«Заречный парк» и «Озеро Кривель». 

Заключение 
В результате проведенного анализа установлено, 

что выявленные во флоре исследуемых ООПТ виды 

сосудистых растений относятся к 7 эколого-ценоти-

ческим группам. 

Показаны общие для флор исследуемых ООПТ 

закономерности. В них преобладает луговая и луго-

во-опушечная (от 28,48% до 41,84%) ЭЦГ, на втором 

месте находится водно-болотная (гидрофильная) 

группа (от 13,61% до 27,15%), далее следует боре-

альная группа (от 9,63% до 16,33%). Несколько 

меньше представлены в эколого-ценотических спек-

трах неморальная (от 8,16% до 14,79%), нитрофиль-

ная (от 8,16% до 13,33%) и боровая (от 4,44% до 

7,10%) группы. Единичные виды относятся к оли-

готрофной группе (от 0,69% до 1,32%), а на террито-

рии ООПТ «Заречный парк» и «Озеро Кривель» та-

кие виды отсутствуют. 
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