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Приводятся данные об изучении флоры истока р. Майны и некоторых ее притоков.  
В результате проведенных исследований составлен конспект флоры данной территории, 
который отражает современное состояние флоры. Наиболее многочисленной группой  
в целом оказались гемикриптофиты – 57%. Исследуемую флору можно назвать гемикрип-
тофитно-терофитной.

Исследование речных бассейнов как 
особых геоморфологических образований 
приобретает в последнее время все боль-
шее значение. Бассейновый подход в изуче-
нии флоры получил широкое распростране-
ние у исследователей Правобережья волги 
[1,9]. на территории лесостепного низкого 
Заволжья флора бассейна реки изучается 
впервые.

Река майна является левым притоком 
волги, её длина составляет 41,5 км. свое на-
чало р. майна берет с небольшого ручейка 
в ольшанике близ с. Иске-Рязап спасского 
района Республики татарстан [6].

в пределах Республики татарстан вы-
делено 23 ландшафтных района, объеди-
няющихся в 9 экологических регионов [2]. 
По данному природному районированию 
исследуемая территория относится к Запад-
но-Закамскому региону широколиственных 
лесов низкого Заволжья и долинных сосно-
во-широколиственных лесов. Этот регион 
занимает низменную равнину с абсолют-
ными высотами 100-150 м, расположенную 
к востоку от волги, к югу от нижнего тече-
ния камы и до р. Шешма на востоке. Рельеф 

равнины отличается наибольшей сглажен-
ностью, лишь на востоке появляются крутые 
склоны асимметричных долин, где главная 
роль в строении принадлежит коренным 
породам татарского яруса. 

территория сложена преимуществен-
но плиоценовыми глинами, с широким раз-
витием темно-серых, серых и светло-серых 
лесных почв, сформировавшихся под ши-
роколиственными лесами. Черноземные 
выщелоченные и оподзоленные почвен-
ные разности встречаются здесь преимуще-
ственно только по долинам рек.

в 2009-2011 гг. территория истока р. 
майна и некоторых ее притоков в течение 
вегетационных периодов изучалась экскур-
сионным методом, заложением и описа-
нием пробных площадок. Исследованиями 
были охвачены правый приток Баранов-
ский, два левых притока малая майна и 
Хмелевка на площади 56 км2. Учитывались 
не только аборигенные (местные), но и ад-
вентивные (заносные) виды. 

в результате исследований нами за-
регистрировано 249 видов сосудистых рас-
тений, относящихся к 166 родам и 57 семей-
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ствам (табл. 1). Это составляет 15,5 % всей 
флоры Республики татарстан. 

во флоре отмечена высокая доля по-
крытосеменных растений (239 видов, 96%), 
из них класс двудольные насчитывает 194 
вида (77,9%), а однодольные – 45 видов 
(18,1%). доля участия высших споровых со-
ставляет 3,6% и голосеменных – 0,4%. 

спектр ведущих семейств флоры в це-
лом типичен для Голарктического флористи-
ческого царства (табл. 2.). 

Головная часть спектра представле-
на семействами Asteraceae (48 видов, или 
19,3%) и Poaceae (24 вида, или 9,6%). По-

ложение семейств Rosaceae и Fabaceae не 
совпадает со спектром ведущих семейств 
татарстана и Ульяновской области [2,3,7,8]. 
Это может свидетельствовать о некотором 
своеобразии района исследования. 

как показывают данные (табл. 2), со-
гласно а.И. толмачеву (1974), такое боль-
шое количество видов (162 вида, 65,1%), со-
средоточенное в сравнительно небольшом 
числе семейств, свойственно территориям с 
экстремальными условиями существования 
растительного мира. в данном случае это 
может свидетельствовать о сильной антро-
погенной нагрузке на природные экосисте-

мы района исследования: высокая рас-
паханность и низкая лесистость. лес со-
хранился в виде черноольшаника узкой 
прибрежной полосой, а водораздель-
ные пространства давно превращены в 
пашни. 

аборигенная фракция представ-
лена 216 видами (86,7%) из 137 родов 
и 53 семейств. в аборигенной фракции 
42 семейства содержат только местные 
виды. ведущими семействами здесь яв-
ляются Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, 
Fabaceae, Lamiaceae, на которые при-
ходится 45,8%. Произрастание таких 
видов, как Athyrium filix-femina (L.) Roth, 
Dryopteris  carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod, Thelipteris palustris 
Schott может быть индикатором ненару-
шенности прибрежных сообществ дан-
ных ольшаников.

адвентивный компонент фло-
ры насчитывает 33 вида из 28 ро-

Таблица 1
Таксономический состав флоры истока р. Майна и некоторых ее притоков

таксон
Число % от общего числа 

видоввидов родов семейств
Equisetophyta 4 1 1 1,6
Polypodiophyta 5 4 4 2,0
Pinophyta (Gymnospermae) 1 1 1 0,4
Magnoliophyta (Angiospermae):
- Magnoliopsida (Dicotyledones)
- Liliopsida (Monocotyledones)

239
194
45

160
127
33

51
39
12

96
77,9
18,1

Итого: 249 166 57 100

Таблица 2
Спектр ведущих семейств флоры истока  

р. Майна и некоторых ее притоков
Флора в целом

Ранг семейство 1 2 3 4
1 Asteraceae 48 19,3 31 18,7
2 Poaceae 24 9,6 17 10,2

3-4 Rosaceae 16 6,4 11 6,6
3-4 Fabaceae 16 6,4 8 4,8
5 Lamiaceae 13 5,2 10 6,0
6 Polygonaceae 11 4,4 5 3,0
7 Brassicaceae 10 4,0 9 5,4
8 Salicaceae 9 3,6 2 1,2
9 Apiaceae 8 3,2 7 4,2

10 Scrophulariaceae 7 2,8 5 3,0
всего 162 65,1 105 63,3
остальные 87 34,9 61 36,7
Итого: 249 100 166 100

Примечание: 1 – число видов; 3 – число родов; 
2,4 – % от общего числа видов и родов.
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дов, 15 семейств. И лишь 4 семейства 
(Aceraceae, Amaranthaceae, Boraginaceae, 
Cucurbitaceae) представлены только адвен-
тивными видами. ведущими семейства-
ми в адвентивном компоненте являются 
Asteraceae, Brassicaceae, Lamiaceae. они об-
разуют ядро адвентивной флоры.

когда прибрежные экосистемы менее 
нарушены, адвентивные виды отсутствуют. 
в первую очередь это связано с фитоцено-
тическими и экологическими особенностя-
ми эдификатора (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) 
и основного доминанта травяного яруса 
(Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz), которые 
препятствуют распространению адвентив-
ных растений.

внедрение адвентивных видов в пер-
вую очередь происходит по нарушенным 
местообитаниям, что наблюдается у сел и 
в местах отдыха по берегам исследованных 
рек. на трех заложенных пробных площад-
ках притока Барановский у с.Иске-Рязап ока-
залось, что из зарегистрированных 82 видов 
18 видов (22,0%) являются адвентивными. 
среди них по одному разу были отмече-
ны Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. и 
Galinsoga ciliate (Rafin.) Blake, а остальные 
распространены повсеместно.

несмотря на высокую хозяйствен-
ную освоенность территории, анализиру-
емая флора характеризуется невысоким 

индексом адвентизации  
(Iad = 33/249 – 33 = 0, 15).

такие заносные виды, 
как Cyclachaena xanthiifolia 
(Nutt.) Fresen, Lepidium den-
siflorum Shrad, Lepidotheca 
suaveolens (Pursh.) Nutt 
были обнаружены только на 
околицах или на территории 
населенных пунктов.

По времени зано-
са 57,6% адвентивных ви-
дов являются археофитами 
(Cirsium palustre (L.) Scop., 
Consolida regalis S. F. Gray, 
Galeopsis tetrachit L., Lappula 
aquarrosa (Retz.) Dumort. и 
др.), что может указывать 
на сильную распаханность 
данной территории. По спо-

собу иммиграции 87,9% видов приходит-
ся на ксенофиты (Amaranthus retroflexus L., 
Galeopsis ladanum L., Lepidium densiflorum 
Shrad, Stachys annua L. и др.). По степени 
натурализации господствуют эпекофиты 
(69,7%), что также может быть подтвержде-
нием нарушенности территории исследуе-
мых экосистем ольшаников. 

среди адвентивных растений исследо-
ванной территории 9 видов занесены в Чер-
ную книгу флоры средней России [4] и пред-
ставляют потенциальную опасность: Acer 
negundo L., Amaranthus retroflexus L., Conyza 
canadensis (L.) Cronq, Cyclachaena xanthiifo-
lia (Nutt.) Fresen, Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray, Elodea canadensis Michx, Lepid-
ium densiflorum Shrad, Lepidotheca suaveo-
lens (Pursh.) Nutt, Xanthium albinum (Willd.) 
Scholz. Поэтому данные виды требуют эко-
логического мониторинга.

Показателем экологической ситуации 
исследуемой флоры могут служить жизнен-
ные формы растений по классификации к. 
Раункиера в целом и по фракциям (табл. 3).

По результатам исследований изуча-
емую флору можно отнести к гемикрипто-
фитно-терофитной, что свойственно флорам 
умеренной зоны. 

выводы.
1. наиболее многочисленной группой 

Таблица 3
Жизненные формы растений во флоре истока реки Май-

на и её притоков
(по системе К. Раункиера,1934)

жизненная
форма

Флора в 
целом

аборигенная 
фракция

адвентивная 
фракция

Абс. % Абс. % Абс. %

Гемикриптофиты 142 57 134 62 8 24,2
терофиты 36 14,5 17 7,9 19 57,6
Фанерофиты 20 8 18 8,3 2 6
криптофиты 42 16,9 40 18,5 2 6,1
Хамефиты 4 1,6 4 1,9 - -
терофит и 
гемикриптофит 5 2 3 1,4 2 6,1

всего: 249 100 216 100 33 100
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в целом оказались гемикриптофиты – 57%. 
такая же тенденция характерна для абори-
генной фракции, где данная группа пред-
ставлена 134 видами, что составляет 62 %. 
в адвентивной фракции преобладают теро-
фиты (57,6 %). 

2. в составе флоры истока р. майна от-
мечены 4 вида (Alisma lanceolatum With, Cir-
sium palustre L. (Scop.), Leersia oryzoides (L.) 
Sw., Vicia cassubica L.), занесенные в крас-
ную книгу Республики татарстан (2006).

3. анализируемая флора представлена 
249 видами, из которых 4 вида занесены в 
красную книгу Республики татарстан. Рас-
считанный индекс адвентизации - 0,15 по-
казывает, что флора в некоторой степени 
нарушена и, как объект биоразнообразия, 
нуждается в охране. 
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