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РАСТИТЕЛЬНЫ Й ПОКРОВ ЭКОЛОГИЧ ЕСКОЙ ТРОПЫ  И ЕГО АНТРОП ОГЕН НАЯ 
ТРАНСФ ОРМ АЦ ИЯ (ПРИРОД НЫ Й ПАРК «РЕКА ЧУСОВАЯ», 

СВЕРД ЛОВСКАЯ ОБ Л АСТЬ , СРЕД НИЙ У Р А Л )1

В статье приводятся сведения о растительном покрове эколо
гической тропы, данные анализа флоры, дается характеристика 
растительных сообществ и их классификация, представлена карта- 
схема пространственного распределения растительных сообществ, 
дается оценка синантропизации растительных сообществ через по
казатели индекса синантропизации, также приводится оценка 
уровней синантропизации растительных сообществ картографиче
ским методом.
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Экологическая тропа «Баронская петля» является модельным объектом, от
ражающим состояние и динамические процессы, протекающие в растительном по
крове Природного парка «Река Чусовая» (Свердловская область, Средний Урал). Об
щая площадь парка составляет 77 146 гектаров. Парк состоит из двух частей. Границы 
Природного парка охватывают основной водосборный бассейн Чусовой в ее среднем 
течении по Свердловской области. Границы ориентированы по руслам рек, дорогам, 
просекам и сложившимся границам землепользования. Таким образом, парк объе
динил территориальные комплексы, экологически и исторически связанные с основ
ными достопримечательностями, имеющими природоохранную, культурную, эстети
ческую ценность [1]. Растительность Природного парка относится в зональном отно
шении к камско-печерско-западноуральским смешанным темнохвойным южнотаеж
ными горным лесам [2]. Для них характерны пихтово-еловые, елово-пихтовые леса с 
большим участием неморальных видов и большим разнообразием травяных типов, с 
повышенным участием сибирских видов, иногда встречается примесь Larix sibirica 
Ledeb. и Pinus sibirica (Rupr) Mayr. Среди этих лесов наиболее распространенными 
являются кисличные леса с неморальными травами, мелкими папоротниками и от
носительно развитым моховым покровом из Rhytidiadelphus triquertrus (Hedw.) 
Warnst, Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al., Dicranum polysetum Sw, кислич
но-крупнопапоротниковые и крупнопапоротниковые со значительным участием не
моральных видов, иногда с Tilia cordata Mill. в подлеске. Южнотаежные леса сохра
нились в небольшой степени, так как в районах их распространения бурно развива
лись горнозаводская и металлургическая промышленности. Они всюду несут следы 
рубок, пастьбы скота и других воздействий со стороны человека. Площадь мелколи
ственных лесов из березы и осины в южнотаежных лесах велика, липа, которая в ко
ренных лесах была в виде подлеска, часто в них разрастается, образуя второй ярус 
древостоя. В результате рубок лесов и пожаров в горах на крутых каменистых склонах 
образуются россыпи и осыпи. В настоящее время южнотаежные темнохвойные леса 
сохранились на относительно небольшой площади, уступив место пашням, сенокосам 
и другим землям, используемым человеком.

1 Работа выполнена при поддержке Инициативного проекта регионального конкурса РФФИ- 
«Урал» № 10-04-96-055 «Биоразнообразие растительного мира Среднего и Северного Урала (Сверд
ловская область): современное состояние и перспективы»
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Нами изучен видовой состав растительных сообществ экологической тропы, 
выявлен и проанализирован его синантропный компонент, составлена классифика
ция растительности, дана оценка антропогенной трансформации.

Флора экологической тропы включает 218 видов сосудистых растений, отно
сящихся к 47 семействам и 141 родам. Наиболее многовидовыми семействами явля
ются: Poaceae Barnhart -  23(10,55%), Asteraceae Dumort. -  22 (10,09%), Rosaceae Juss.
-  20 (9,17%), Cyperaceae Juss. -  14 (6,42%), Fabaceae Lindl. -  12 (5,50%), Ranuncula- 
ceae Juss, Scrophulariaceae Juss. -  10 (4,59%), Caryophyllaceae Juss., Lamiaceae Lindl.
-  8 (3,67%), Salicaceae Mirbel. 6 (2,75%). Состав первой триады таксономического 
спектра (Poaceae -  Asteraceae -  Rosaceae) дает основания, следуя Хохрякову [3], от
нести исследуемую флору к Rosaceae—типу (условно -  европейскому). 14 семейств 
флоры являются монотипными, содержащими 1 род и 1 вид. Анализ родового спек
тра показал преобладание рода Carex L. -  13 видов (5,96%). На долю остальных родов 
приходится по 5 и менее видов. 101 (71,63%) род флоры представлены одним видом. 
Соотношение ведущих родов подчеркивает лесной характер флоры.

Исходя из анализа жизненных форм наблюдаем преобладание поликарпиче- 
ских видов и гемикриптофитов. Это соответствует таковому распределению бореаль- 
ной зоны в целом. Результаты эколого-ценотического анализа показывают домини
рование лесных (35,78%) мезофитных (59,17%), видов. В сложении географического 
спектра в долготном отношении преолинбладают евразиатские -  (93 вида или 42, 
66%) виды, в широтном отношении виды бореальной (168 в. или 77,06%) группы.

Основываясь на крупных сводках об охраняемых видах растений [4, 5] и моно
графических изданиях [6, 7] выделены во флоре исследуемого района реликтовые 
виды разного времени. Реликты плиоценовые -  Actaea spicata L., Ajuga reptans 
L., Asarum europaeum L., Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser., Cotoneaster melanocarpa 
Lodd., Dryopteris flix -m a s (L.) Schott. Реликты плейстоценовые -  Lathyrus gmeli- 
nii Fritsh. Реликты голоценовые -  Genista tinctoria L., Phleum phleoides (L.) Karst. 
Эндемичных видов в исследуемой флоре не обнаружено. Кроме реликтовых выделя
ются другие виды [7], также нуждающиеся в особом внимании (это могут быть лекар
ственные, пищевые и др., а также виды, местообитания которых интенсивно транс
формируются). Это Atragene sibirica L., Pyrola rotundifolia L ,  Daphne mezereum L. 2 
вида из исследуемой флоры входят в Красную книгу Свердловской области [4]: 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Goodyera repens (L.) R. Br.

Растительный покров экологической тропы представлен лесным и луговым 
типами растительности. Темнохвойная тайга представлена елово-пихтовыми и пих
тово-еловыми лесами зеленомошными, травяными и сфагновыми. Луговая расти
тельность окрестностей тропы «Баронская петля» представлена луговыми сообщест
вами двух групп: материковыми и пойменными. Материковые луга делятся на сухо
дольные и низинные. Суходольные материковые луга увлажняются, главным обра
зом, за счет атмосферных вод, грунтовые и почвенные воды залегают глубоко и в ув
лажнении почвы значения на имеют или почти не имеют. Низинные луга -  это мате
риковые луга, увлажняемые не только атмосферными, но также и грунтовыми или 
почвенными водами. В горных районах встречаются особые высокотравные низин
ные луга, называемые горно-ключевыми. [8]. Нами отмечены все типы луговых со
обществ. Изученные суходольные луга находятся на различных этапах зарастания и 
восстановления лесной растительности.

На основе типизации растительности и принципов отражения на крупномас
штабных картах современного состояния и динамики была составлена схема про
странственного распределения растительности экологической тропы «Баронская 
петля» (Природный парк «Река Чусовая») (рис. 1.) и легенда к ней. Легенда включает 
14 картируемых подразделений. Основные картируемые единицы -  ассоциации и 
конкретные фитоценозы. Объем основной картируемой единицы совпадает с основ
ной наименьшей единицей классификации, легенда карто-схемы распределения рас
тительности построена на эколого-динамической основе. Она включает коренные
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растительные сообщества и подчиненные им, все они расположены от наиболее су
хих к наиболее влажным.

Рис. 1. Схема распределения растительности экологической тропы «Баронская петля»
(Пприродный парк «Река Чусовая»)

Ниже приводится легенда карто-схемы распределения растительности эколо
гической тропы «Баронская петля» (Природный парк «Река Чусовая»)

А. Камско-печерско-западноуральские смешанные темнохвойные 
южнотаежные горные, пихтово-еловые и сосново-еловые леса из ели си
бирской (Picea obovata Ledeb.), пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с примесью березы повислой 
(Betula pendula Roth), и производные сообщества на их месте.

1. Сосново-еловые и пихтово-елово-сосновые леса с примесью березы и осины 
(Populus tremula L.), с подлеском из Rosa acicularis Lindl., Sorbus aucuparia L., Sam- 
bucus sibirica Nakai, Lonicera tatarica L., зеленомошные:

1.1. ягодниково-зеленомошные (Pleurozium schreberii, Vaccinium myrtillus 
L., Vaccinium vitis-idaea L.).

1.2.зеленомошные и вейниково-зеленомошные (Pleurozium schreberi (Br- 
id.) Mitt., Hylocomium splendens(Hedw.) T.J.Kop., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst., Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth.).

2.Сосново-пихтово-еловые леса с березой, травяные:,>.1.с подлеском из Sorbus sibirica майниково-кисличные (Oxalis acetosel- 
la L., Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt).

2.2.с подлеском из Padus avium Mill., Cotoneaster melanocarpaLodd., Rosa 
acicularis Lindl. папоротниково-вейниковые (Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth., 
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm.).

3.Березово-сосново-еловые леса с подлеском из Sorbus sibirica Hedl., Chamae- 
daphne calyculata (L.) Moench., сфагновые:

'3.1.хвощево-сфагновые (Sphagnum angustifolium (C.E.OJensen et Rus- 
sow) C.E.O.Jensen, S. magellanicum Brid., Equisetum sylvaticum L.).

4.Смешанные осиновые леса, с подлеском из Sorbus sibirica Hedl., Daphne me- 
sereum L., Lonicera altaica Pall, ex DC. производные от темнохвойных:

4.1.елово-осиновые с сосной и березой, вейниково-разнотравно- 
зеленомошные (Rhytidiadelphus triquertus (Hedw.) Warnst., Hylocomium splendens 
(Hedw.) T.J.Kop., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Lycopodium annotinum L., Ca
lamagrostis arundinaceae (L.) Roth.).
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|..2.сосново-осиновые с примесью ели и березы, линнеевые (Linnea bo
realis L.).

4.3.сосново-елово-пихтово-осиновые с березой снытиево-аконитовые 
(Aconitum septentrionale Koelle, Aegopodium podagraria L.).

Б Луга
5.Материковые луга

5.1.суходольные послелесные сенокосные разнотравно-злаковые и злако
во-разнотравно-васильковые (Centaurea scabiosa L., Stellaria graminea L., Ranunculus 
acris L., Agrostis tenuis Sibth., Phleum phleoides (L.) Karst.).

5.2.низинные горно-ключевые таволговые (Filipendula ulmaria (L.) M ax
im).

6.Пойменные луга

бл.разнотравные и разнотравно-кровохлебковые (Sanguisorba officinalis 
L., Geranium pratense L., Centaurea phrygia L., Trifolium medium L., Tanacetum vul- 
gare L.) луга центральной поймы в комплексе с зарослями ив (Salix triandra L., Salix 
dacyclados Wimm., Salix caprea L .) на прирусловых дюнах.

6.2.таволговые и разнотравно-таволговые (Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Cirsium heterophyllum (L.) Hill., Urtica dioica L., Geum rivale L., Alchemilla 
acutiloba Opiz.) луга притеррасной поймы.

6.3.таволгово-осоковые (Carex acuta L., C. canescens auct., C. leporina L., 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) луга притеррасной поймы.

Для оценки трансформации растительного покрова выделен и проанализиро
ван синантропный компонент флоры, проведено ранжирование растительных сооб
ществ с использованием индекса синантропизации, составлена картографическая 
схема пространственного отражения уровней синантропизации растительных сооб
ществ.

Синантропизация представляет собой процесс изменения растительного 
покрова под давлением различных факторов антропогенного происхождения, кото
рый сопровождается обеднением видового состава флоры Земного шара в целом и 
флор отдельных районов, заменой коренных растительных сообществ производными 
и синантропными, замещением эндемичных растений космополитными, стенотоп- 
ных -  эвритопными, всеобщим обеднением и унификацией растительного покрова.

Термин синантропные растения нами понимается в широком смысле, к ним 
относят как аборигенные, так и инорайонные виды, внедряющиеся в нарушаемые 
человеком фитоценозы или увеличивающие свое обилие по мере нарастания антро
погенных нагрузок [9]. Синантропный компонент флоры выделялся на основе раз
личных работ [9, 10, 11].

Синантропный компонент флоры экологической тропы «Баронская петля» 
включает 30 видов относящихся к 25 родам и 15 семействам. Наиболее крупными се
мействами синантропного компонента флоры являются Asteraceae Dumort (5 видов 
или 16,7%), Lamiaceae Lindl. (5 видов или 16,7%), Poaceae Barnhart (3 вида или 10%), 
Polygonaceae Juss. (3 вида или 10%), Fabaceae Lindl. (2 вида или 6,7 %), Rosaceae Juss. 
(2 вида или 6,7 %), Rubiaceae Juss. (2 вида или 6,7%).

В биоморфологическом спектре синантропного компонента отмечено явное 
преобладание травянистых многолетников (70 %), что является характерным для си- 
нантропных флор Среднего Урала [12].

Все синантропные растения можно разделить на две флорогенетические груп
пы. Первая включает местные виды, но более широко распространившиеся под
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влиянием человека растения -  апофиты. Вторая включает растения, постоянно 
встречающиеся в фитоценозах или агроценозах вследствие бессознательного или 
преднамеренного влияния человека -  антропофиты [13]. Апофитов во флоре эколо
гической тропы 22 вида или 73,3%, анторопофитов 8 видов или 26,7 %.

Проведен экологический анализ видов сосудистых растений синантропного 
компонента флоры. В синантропной флоре исследуемой территории преобладают 
мезофиты (80%), остальные экологические группы составляют от 3,3 до 16,7%. Про
веден ценотический анализ всего синантропного компонента в целом, а также апо- 
фитов и антропофитов в отдельности.

Ценотическая структура синантропной фракции представлена большим чис
лом групп, но основная часть видов относится к луговым растениям (33%). Осталь
ные группы малочисленны.

В апофитном элементе преобладают также луговые растения -  10 видов или 
45,5%. А  среди антропофитов преобладают сегетальные (произрастающие среди 
культурных растений) виды.

Проведен ботанико-географический анализ синантропного компонента фло
ры. При рассмотрении результатов анализа прежде всего необходимо отметить, что 
все виды в составе синантропного компонента флоры исследуемой территории явля
ются эвритопными (растения с широкой экологической амплитудой). Стенотопные 
растения (связанные с узким географическим ареалом) отсутствуют. Эта закономер
ность объясняется высоким миграционным диапазоном синантропных растений, со
путствующих человеку, и их экологической пластичностью, позволяющей адаптиро
ваться в новых для них физико-географических условиях. В исследуемом районе ос
нову синантропной флоры составляют бореальные растения (74%).

Проведен анализ антропофитной фракции синантропной флоры экологиче
ской тропы. Антропофиты различают по времени, способу иммиграции и степени на
турализации. По времени иммиграции выделяют археофиты (иммигрирующие 
до XV века) и кенофиты (мигрирующие после XV века) -  в нашем районе их равное 
количество (50 %) среди антропофитов. Это может быть свидетельством относитель
но недавнего активного освоения человеком исследуемой территории, связанное с 
развитием горнодобывающей промышленности и увеличением населения на Урале в 
XVII веке. По способу иммиграции: эргазиофиты -  произрастающие только в 
культуре, ксенофиты -  случайно занесенные человеком в результате хозяйственной 
деятельности. Ксенофиты составляют 75% антропофитов, эргазиофиты -  25%. Таким 
образом, основную часть пришлых растений составляют виды, непреднамеренно 
привнесенные человеком. И только небольшую часть составляют одичавшие, вы
шедшие из культуры виды. По степени натурализации: агриофиты -  виды, кото
рые становятся компонентами естественных сообществ, эпекофиты -  растения, рас
селяющиеся по нарушенным местообитаниям, рудеральным, сегетальным фитоцено
зам. 87% синантропной флоры являются эпекофитами. Это говорит о том, что при
шлые растения, в подавляющем большинстве своем способны расселяться и успешно 
существовать на нарушенных местообитаниях и не способны внедряться в нетрону
тые фитоценозы, в которых им приходится конкурировать с местными видами.

Показателем степени нарушенности аборигенной флоры в результате дея
тельности человека может служить индекс синантропизации -  доля синантроп- 
ных видов от общего числа видов, выраженная в процентах, известных для данной 
территории [14] и индекс апофитизации (% апофитов от общего числа синан
тропных видов) [12].

Для исследуемой территории индекс синантропизации флоры равен 
13,76% . Это соответствует уровню умеренной синантропизации, сообщества сохра
няют богатый видовой состав и сложную структурную организацию. Индекс апо
фитизации — 73,33% . Это свидетельствует о незначительном притоке инорайон- 
ных растений и устойчивости фитоценозов экологической тропы «Баронская петля» 
Природного парка «Река Чусовая».
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Также составлена картографическая схема пространственного отражения 
уровней синантропизации растительных сообществ экологической тропы на основе 
индекса синантропизации (рис.2). Выделяется нулевой, слабый (до 10%), умеренный 
(с 10% до 20%) и сильный (с 20% до 30%) уровни синантропизации растительного 
покрова.

Рис 2. Схема оценки синантропизации флоры растительных сообществ экологической тропы

Слабый уровень (до 10%)
Обозначения к карто-схеме: 
Нулевой уровень

Умеренный уровень (с 10% до 20%) Сильный уровень (с 20% до 30%)

На уровне нулевой синантропизации флоры находятся березово-сосново
еловые леса хвощево-сфагновые. На стадии умеренной синантропизации находятся 
разнотравные и разнотравно-кровохлебковые луга центральной поймы в комплексе с 
зарослями ив на прирусловых дюнах, таволговые и разнотравно-таволговые луга 
притеррасной поймы, таволгово-осоковые луга притеррасной поймы, низинные гор
но-ключевые таволговые материковые луга. В стадии слабой синантропизации нахо
дится большая площадь растительного покрова исследуемой территории. К этом 
уровню относятся сосново-еловые и пихтово-елово-сосновые леса с примесью березы 
и осины ягодниково-зеленомошные, зеленомошные и вейниково-зеленомошные; со
сново-пихтово-еловые леса с березой майниково-кисличные и папоротниково- 
вейниковые; елово-осиновые с сосной и березой вейниково-разнотравно- 
зеленомошные; сосново-осиновые с примесью ели и березы, линнеевые; сосново- 
елово-пихтово-осиновые с березой снытиево-аконитовые. На уровне сильной синан- 
тропизации флоры находятся материковые суходольные послелесные сенокосные 
разнотравно-злаковые и злаково-разнотравно-васильковые луга.

Таким образом карта-схема оценки уровней синантропизации флоры расти
тельных сообществ экологической тропы «Баронская петля» (Природный парк «Река 
Чусовая») отражает ее современное состояние и закладывает основу мониторинговых 
исследований на территории Природного парка.
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This article contains information about the plant communities o f 
ecological trails, classify them, presented a schematic map of the spatial 
distribution o f plant communities, assesses synanthropization plant 
communities through the performance index synanthropization. Also 
provides a cartographic assessment o f synanthropization plant commun
ities.
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