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Аннотация: в статье приводится характеристика изменения растительности по экзо-

генным склонам в зависимости от почвенных условий. Проведена оценка приуроченности видов 

травянистой растительности к разным участкам склонов путем описания горизонтальной 

структуры фитоценозов на склонах разной крутизны и экспозиции. Для изучения состояния 

растительного сообщества на склонах изучали встречаемость, показатель общности видов, 

сходство видов, видовое разнообразие. 

Abstract: the characteristic of change of vegetation is provided in article on ekzogenny slopes 

depending on soil conditions. The assessment of a confinedness of types of grassy vegetation to differ-

ent sites of slopes by a way of the description of horizontal structure phytocenoses on slopes of a dif-

ferent steepness and an exposition is carried out. For studying of a condition of vegetative community 

on slopes studied occurrence, an indicator of a community of types, similarity of types, a specific vari-

ety. 

 

Введение 

Устойчивость любой экологической си-

стемы оценивается разнообразием живых ор-

ганизмов, населяющих данную систему. Су-

ществует много определений понятия устой-

чивости, неполный перечень которых приве-

ден в работах А.Д. Арманда [1], 

З.В. Дашкевича [4], М.Д. Гродзинского [3], 

В.Д. Федорова [12], И.Н. Росновского [10]. 

Устойчивость – это способность экосистем 

сохранять свои позиции, структуру и харак-

тер функционирования в пространстве и во 

времени при изменяющихся условиях среды, 

в том числе и под влиянием антропогенных 

факторов [11].  

На конференции UNCED (1992 г.) в 

принятой Конвенции о биологическом разно-

образии было признано, что снижение уровня 

биологического разнообразия является одной 

из основных причин прогрессирующей де-

градации природных экосистем. Не вызывает 

сомнения, что только при условии сохране-

ния оптимального уровня разнообразия воз-

можно создание экосистем, устойчивых к 

экстремальным воздействиям физико-

химических факторов, вредителей и болезней 

[2, 5]. Разнообразие фитоценоза склоновых 

экологических систем экзогенного типа обу-

словлено экологической индивидуальностью 

растений. В условиях склоновых поверхно-

стей можно четко продемонстрировать прин-

цип экологической индивидуальности вида, 

отмеченный геоботаником Л.Г. Раменским 

[9]. 

Состав и структура фитоценоза харак-

теризуются наличием видов растений разной 

ценотипической и фенотипической значимо-

стей, разнообразием жизненных форм, неод-

нородностью сложения состава видов в зави-

симости от эдафических и многих других 

особенностей экотопа, формированием на 

разных стадиях сукцессии групп растений, 

различающихся по функциональной роли на 

определенном этапе развития экосистемы. По 

результатам изучения фитоценозов склоно-

вых экологических систем разных экспози-
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ций можно отметить, что в пределах экоси-

стемы в течение вегетационного периода 

совместно обитают разнообразные виды.      

В зависимости от внешних и внутренних эко-

логических факторов доминантой в фитоце-

нозе могут выступать разные виды растений. 

Отношение растений к изменяющимся фак-

торам среды определяет их видовое разнооб-

разие и видовое богатство. Степень транс-

формации среды обитания растений на скло-

нах экзогенного типа зависит от абиотиче-

ских факторов и динамических процессов, 

связанных переносом грунтовой массы по 

поверхности склона. В результате этого ме-

няется почвенно-грунтовые условия места 

обитания растений, формируются обособлен-

ные участки в соответствии с рельефом. 

Кроме того, на разных участках по склону 

отмечается постоянно меняющиеся показате-

ли температуры и влажности воздуха и поч-

вы. 

 

Материалы, объекты и методы 

Оценку приуроченности видов травяни-

стой растительности к разным участкам 

склонов проводили путем описания горизон-

тальной структуры фитоценозов на склонах 

разной крутизны и экспозиции. Для изучения 

состояния растительного сообщества на 

склонах изучали встречаемость, показатель 

общности видов, сходство видов, видовое 

разнообразие. Показатель общности видов 

вычисляли по индексу Жаккара, отношением 

числа видов, найденных на двух исследуемых 

участках биотопа (С), к сумме видов, найден-

ных на участке А, но не найденных на участ-

ке В, и найденных на участке В, но отсут-

ствующих на участке А по формуле 

Kj=c/a+b-c. Кроме того, вычисляли коэффи-

циент сходства Чекановского-Съеренсена: Ks 

= 2c /(a + b), где c – число общих видов в 

описаниях А и В, а и b - число видов в описа-

ниях А и В соответственно [3]. Видовое раз-

нообразие определяли по индексу Макинто-

ша Δ'= (N − D) (N − N), где D – стандартная 

мера разнообразия Макинтоша, а N – общее 

число всех особей изучаемого сообщества [6, 

7, 8]. Морфологические свойства почв опи-

сывали по общепринятой методике [12]. 

Участки, на которых проводились 

наблюдения, представляли собой склоны эк-

зогенного типа и располагались в разных 

районах Чувашской Республики, Республики 

Татарстан и Ульяновской области. Общая ха-

рактеристика изученных склонов приводится 

в таблице 1. 

 

Результаты 

Одним из основных показателей, харак-

теризующих устойчивость склоновых земель 

к экзогенным процессам, является показатель 

встречаемости растений. Для определения 

встречаемости использовали метод подсчета 

с пробных площадок-выборок по вертикаль-

ной трансекте. Если интересующий вид 

встречался более чем в 50%, его встречае-

мость высокая, если менее чем в 25% – он 

случайный.  

Показатель встречаемости определяет 

особенности размещения вида в пределах ас-

социации и входит в общий признак обилия 

вида как одна из его сторон. По показателю 

встречаемости можно косвенно судить о поч-

венно-грунтовых условиях склоновых зе-

мель. 

 

Таблица 1 – Основные параметры исследованных склонов экзогенного типа 

№ 
п/п 

Район расположения склоновых зе-
мель, географические координаты 

Основные параметры 

Высота, 

м 
Направление 

Длина, 

м 

Уклон, 

град. 

Протяжен- 

ность, м 

1. Чувашская Республика: 

1. 
Аликовский район: 
55º44'43” СШ, 46º59’30” ВД 21.57 южный 35.0 360 128.0 

2. Республика Татарстан 

2. 
Свияжский район: 
55º43'02” СШ, 48º36’38” ВД 65.0 западный 322.0 220 192.0 

3. Ульяновская область 

3. 
Цильнинский район  
(с. Кашинка):  
54º37’15” СШ, 48º12’21” ВД 

71.0 южный 143.0 300 560.0 
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Как правило, в однотипных экотопах встре-

чаются в основном виды, приуроченные к 

данным экологическим условиям. Равномер-

ность распределения растений по территории 

позволяет констатировать сходные условий 

места произрастания. Мозаичность расти-

тельного сообщества показывает соответ-

ственно и неоднородность эдафических фак-

торов. Рассмотрим подробно особенности 

фитоценоза склонов разной направленности, 

уклона и географического положения.  

Опытный участок с географическими 

координатами 55º44’43” СШ, 46º59’30” ВД 

представляет с собой денудационно-

аккумулятивный крутой склон, с уклоном 

35º, задернован. Почвы на бровке склона се-

рые лесные среднесуглинистые, мощность 

гумусового слоя 4-16 см, пылеватая, сухая. В 

средней части склона в профиле почвы выде-

лены следующие генетические горизонты: А0 

-2 см+А1 -13 см+А2- 25 см+А2В- 35 см+В-120 

см+ С-200см. Профиль в долинной части 

представлен горизонтами: А0 -3 см+ В1- 29 

см+В2-66 см+ ВС-120 см. - почвы серые лес-

ные среднесуглинистые. Начиная с глубины 

120 см почва влажная, на поверхность выхо-

дят грунтовые воды.  

В растительном покрове встречаются: 

Бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), 

Герань луговая (Geranium pratense L.), Горо-

шек мышиный (Vicia cracca L.), Звездчатка 

дубравная (Stellaria nemorum L.), Зверобой 

продырявленный (Hypericum perforatum L.), 

Земляника лесная (Fragaria vesca L.), Клевер 

средний (Trifolium medium L.), Кульбаба 

осенняя (Leontodon autumnalis L.), Лапчатка 

гусиная (Potentilla anserina L.), Люцерна по-

севная (Medicago sativa L.), Мать-и-мачеха 

(Tussilaga farfara L.), Мелколепестник канад-

ский (Erigeron canadensis L.), Подмаренник 

настоящий (Galium verum L. s.l.), Подорож-

ник промежуточный (Plantago intermedia 

DC.), Полынь горькая (Artemisia absinthium 

L.), Одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale Web. s.l.), Осока волосистая (Carex 

pilosa Scop.), Очиток едкий (Sedum acre L.), 

Сныть обыкновенная (Аegopodium podagraria 

L.), Тмин обыкновенный (Carum carvi L.), 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

millefolilium E.Mey), Черноголовка обыкно-

венная (Prunella vulgaris L.), Чертополох по-

никающий (Carduus uncinatus Bieb.), Хвощ 

полевой (Eguisetum arvense L.), Цикорий 

обыкновенный (Cicohorium inthybus L.). 

Из представленных видов высокая 

встречаемость у двух видов Тысячелистника 

обыкновенного (100%), Осоки волосистой 

(51%), Тмин обыкновенный (46%). Ниже 25 

% встречаемость таких видов, как Люцерна 

посевная, Подорожник промежуточный, Зем-

ляника лесная, Лапчатка гусиная, Чертополох 

поникающий, Зверобой продырявленный и 

другие. Это можно наглядно рассмотреть по 

диаграмме встречаемости растений в сооб-

ществе, которая построена на основе показа-

телей встречаемости, входящих в него видов 

(рисунок 1). 

В средней части южного склона видо-

вой состав постепенно меняется. Высокая 

встречаемость у Тысячелистника обыкновен-

ного и Мелколепестника канадского (рисунок 

2). Остальные относятся к группе случайных 

видов. Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с гидротермическими и почвенными 

условиями на южном склоне встречаются ви-

ды, приуроченные к сухим местам обитания: 

Очиток едкий (Sedum acre L.), Полынь горь-

кая (Artemisia absinthium L.), Мелколепестник 

канадский (Erigeron canadensis L.). 

Долинная часть  южного склона харак-

теризуется более благоприятными экологиче-

скими условиями. В связи с этим богаче ви-

довое разнообразие (рисунок 3). Из 17 выяв-

ленных видов часто встречаются Тысяче-

листник обыкновенный, Клевер средний, 

Тмин обыкновенный, Одуванчик лекарствен-

ный (встречаемость более 50%). Сравнение 

видов на трех уровнях южного склона  поз-

волил выявить коэффициенты общности и 

сходства  видов. Коэффициент Жаккара по 

первому и второму участку составил Kj=0.39, 

коэффициент сходства и Чекановского-

Съеренсена: Ks=0.56, а по второму и третье-

му участку соотвтетственно Kj=0.33; 

Ks=0.50. Коэффициенты общности и сход-

ства видов между участками на бровке юж-

ного склона и в долинной части склона со-

ставили Kj=0.30; Ks=0.47. Значения индекса 

Макинтоша по участкам распределились сле-

дующим образом: Δ'верш.=0.47, Δ'сер.=0.59, 

Δ'дол.=0.50. 
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Рисунок 1 – Диаграмма встречаемости видов на бровке южного склона 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма встречаемости видов в средней части южного склона 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма встречаемости видов в долинной части южного склона  
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Отличия значений полученных коэф-

фициентов подтверждают неоднородность 

растительных сообществ на разных участках 

и различия почвенно-грунтовых условий 

южного склона. 

Склон в Свияжском районе Республики 

Татарстан с координатами 55º43’02” СШ, 

48º36’38” ВД расположен на правом берегу р. 

Свияга, имеет западную ориентацию с укло-

ном 22º , протяженностью 322 метра, на рас-

стоянии 132 м вниз по склону имеется уступ 

протяженностью 12 метров (рисунки 4, 5). 

Почвы коричнево-бурые на элювиальных 

пермских глинах представлены горизонтами 

А0 -2 см+А1 -9 см+В- 32 см+ С-52 см на вер-

шине склона, Ад -2 см+А1 -15 см+А1 В-33 см- 

+В1- 65 см+В2-83 см+ С-100 см. в средней 

части и Ад -2 см+ А1-18 см +В-45 см + С-60 

см. В нижней части склона почвы дерновые, 

тяжелосуглинистые оглеенные на элювиаль-

ных карбонатных пермских породах.  

Склон без видимых антропогенных воз-

действий, не подвергнут эрозии, залужен. 

Травянистый покров представлен сле-

дующими видами: Астра звездчатая (Aster 

amellus L.), Астрагал шерстистоцветковый 

(Astragalus dasyanthus Pall.), Бедренец камне-

ломковый (Pimpinella  sachifraga L.), Василек 

синий (Centaurea cyanus L.), Вейник назем-

ный, или волчий хвост (Calamagrostis 

epigeios (L.) Roth), Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.), Гвоздика разно-

цветная, полевая (Dianthus versicolor Ffsch.), 

Горошек мышиный (Vicia cracca L.), Зве-

робой обыкновенный (Hypericum perforatum 

L.),Звездчатка средняя (Stellaria media V.), 

Земляника лесная (Fragaria vesca L.), Де-

вясил высокий (Inula helenfum L.), Донник 

лекарственный (Melilotus officinalis Desr.), 

Икотник серый, икотная трава (Berteroa 

incana DC.), Клевер средний (Trifolium medi-

um L.), Ковыль перистый (Stipa pennata L), 

Колокольчик сборный (Campanula glomerata 

L.), Кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis 

L.), Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), 

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris L.), 

Лютик едкий (Ranunculus асеr L.), Лядвенец 

рогатый (Lotus corniculatus L.), Мелколепест-

ник канадский (Erigeron canadensis L.), Мо-

лочай болотный (Euphorbia palustris L.), Оду-

ванчик лекарственный (Taraxacum officinale 

Web. s.l.), Подмаренник настоящий (Galium 

verum L. s.l.), Подорожник промежуточный 

(Plantago intermedia DC.), Полынь горькая 

(Artemisia absinthium L.), Пустырник пятило-

пастный (волосистый) (Leonurus quinqueloba-

tus), Репешок обыкновенный (Agrimonia cu-

pataria L.), Ромашка аптечная (Matricaria 

chamomilla L.), Синеголовник плосколистный 

(Eryngium planum L.), Тысячелистник обык-

новенный (Achillea millefolilium E.Mey), 

Шлемник обыкновенный (Scutellaria ga-

lericulata L.), Цикорий обыкновенный 

(Cicohorium inthybus L.), Щавель конский 

(Rumex confertus W.), Яснотка белая (Lamium 

album L.). 

Анализ результатов вычислений встре-

чаемости и общности видов в условиях скло-

новых экосистем западной ориентации и гео-

графического положения показывает хоро-

шее состояние фитоценоза. Учетом слож-

ность расположения склона в процессе ис-

следований сравнивали разнообразие фито-

ценоза в верхней, средней части, на уступе, 

средней и нижней части нижнего склона. По-

лученные результаты приведены в таблице 2. 

Результаты изучения коэффициентов 

встречаемости, общности видов показывают, 

что в средней части склона и на уступе 

встречаются более половины исследованных 

видов. На бровке и в долинной части склона 

показатели встречаемости и общности вида 

ниже, виды встречаются в среднем на каждом 

четвертом участке при показателе сходства 

видов соответственно Kj =0,36 на бровке и 

Kj=0,43 в долине склона.  

Доминантами на разных участках скло-

на выступают такие виды как Земляника лес-

ная (Fragaria vesca L.), Бедренец камнелом-

ковый (Pimpinella sachifraga L.),  Лядвенец 

рогатый (Lotus corniculatus L.), Репешок 

обыкновенный (Agrimonia cupataria L.), Ты-

сячелистник обыкновенный (Achillea mille-

folilium E. Mey). 

Содоминантные виды в зависимости от 

условий произрастания меняются по трансек-

те: в верхней части склона  к ним относятся 

Икотник серый (Berteroa incana DC.), Подма-

ренник настоящий (Galium verum L. s.l.), По-

дорожник промежуточный (Plantago interme-

dia DC.), Полынь горькая (Artemisia absinthi-

um L.).  



 

9 

 
Рисунок 4 – Диаграмма встречаемости видов в долинной части западного склона 

 

 
 

Рисунок 5 – Проекция поверхности западного склона в Свияжском районе Республики  

Татарстан 

 

Таблица 2 – Встречаемость, общность видов и видовое разнообразие растений на западном 

склоне 

Участки склона Ks Kj Δ' 

Бровка 0.23 0.36 0.73 

Средняя часть  

до уступа 

0.69 0.8 0.52 

Уступ 0.55 0.7 0.49 

Средняя часть  

после уступа 

0.4 0.57 0.44 

Долина склона 0.21 0.43 0.42 
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В средней части склона численность содоми-

нантных видов увеличивается и представле-

ны видами: Гвоздика разноцветная, полевая 

(Dianthus versicolor Fisch.), Колокольчик 

сборный (Campanula glomerata L.), Одуван-

чик лекарственный (Taraxacum officinale 

Web. s.l.), Подмаренник настоящий (Galium 

verum L. s.l.), Подорожник промежуточный 

(Plantago intermedia DC.). Остальные виды 

отнесены к случайно или временно преобла-

дающим видам. В нижней части склона до-

минанты представлены пятью видами: Ляд-

венец рогатый (Lotus corniculatus L.), Мелко-

лепестник канадский (Erigeron canadensis L.), 

Репешок обыкновенный (Agrimonia cupataria 

L.), Тысячелистник обыкновенный (Achillea 

millefolilium E.Mey), Вейник наземный, или 

волчий хвост (Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth). 

Пробные участки с координатами 

54º37’15” СШ и 48º12’21” ВД в районе д. 

Кашинка Цильнинского района Ульяновской 

области были заложены на склоне южной 

ориентации, протяженность 143 м. На бровке 

склона созданы искусственные насаждения 

культуры сосны обыкновенной. Верхняя 

часть склона представлена пологонаклонным 

правым выпуклым коренным склоном доли-

ны реки Свияги, постепенным плавным пере-

ходом к водораздельному плато. Выпуклая 

пологая часть склона протяженностью 38 

метров имеет уклон 170, участок водораз-

дельного плато- до 30 0. Почвы светло серые 

лесные, представлены горизонтами Ад -2 

см+А1 -15 см+А1 В-28 см +В1- 55 см+В2-80 

см+ Вз-100 см. На склоне встречаются сле-

дующие виды травянистой растительности: 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), 

Вейник наземный, или волчий хвост 

(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), Вьюн поле-

вой (Convolvulus arvensis L.), Зверобой про-

дырявленный (Hypericum perforatum L.), Ге-

рань луговая (Geranium pratense L.), Горошек 

мышиный (Vicia cracca L.),Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.), Клевер ползучий (Trifoli-

um repens L.), Лапчатка гусиная (Potentilla 

anserina L.), Подмаренник настоящий 

(Galium verum L.), Полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.), Репешок обыкновенный (Ag-

rimonia cupataria L.)Тысячелистник обыкно-

венный (Achillea millefolilium E.Mey),  Фиалка 

трехцветная (Viola tricolor L.), Чина луговая 

(Lathyrus pratensis L.), Шалфей луговой 

(Salvia pratensis L.). Доминантами на всех ис-

следованных  участках выступают ассоциа-

ции Вейника наземного, или волчий хвост 

(Calamagrostis epigeios L.), Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.). , содоминанты – Подма-

ренник настоящий (Galium verum L.), Полынь 

горькая (Artemisia absinthium L.). Коэффици-

енты общности видов по индексу Жаккара 

между участками соответственно составили: 

Kj1-2=0,29, Kj2-3 =0.67, а коэффициенты сход-

ства видов Кs1-2 =0.45, Кs2-3 =0.4. 

Сравнение флористического состава 

склоновых экологических систем по трем 

географическим регионам позволил выявить 

общие виды: Вьюнок полевой (Convolvulus 

arvensis L.), Горошек мышиный (Vicia cracca 

L.), Зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum L.), Земляника лесная (Fragaria 

vesca L.), Клевер средний (Trifolium medium 

L.) Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), 

Подмаренник настоящий (Galium verum L. 

s.l.), Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) 

(таблица 3). 

 

Выводы 

1. Динамика встречаемости видов рас-

тительного покрова склоновых экологиче-

ских систем разных экспозиций и разного 

географическоого положения позволяет вы-

делять доминаны, содоминанты и временно 

преобладающие виды на разных участках 

склоновой поверхности. 

2. Состав групп доминантов и содоми-

нантов на склонах зависит от места располо-

жения по высоте и направленности склона. 
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Таблица 3 – Сходство и встречаемость видов растений склоновых экологических систем 

Флористический состав южного 

склона в Аликовском районе  

Чувашской Республики 

Флористический состав западного 

склона в Свияжском районе  

Республики Татарстан 

Флористический состав южного 

склона в Цильнинском районе 

Ульяновской области 

- 
Астра звездчатая 

(Aster amellus L.), 
- 

- 
Астрагал шерстистоцветковый 

(Astragalus dasyanthus Pall.) 
- 

- - 
Будра плющевидная 

(Glechoma hederacea L.), 

к й 

(Cirsium arvense (L.) Scop.) 
- - 

- 
Бедренец камнеломковый 

(Pimpinella  sachifraga L.) 
- 

- 
Василек синий 

(Centaurea cyanus L.) 
- 

- 
Вейник наземный, или волчий хвост 

(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), 

Вейник наземный, или волчий 

хвост (Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth), 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.) 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.) 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.) 

Герань луговая 

(Geranium pratense L.) 
- 

Герань луговая 

(Geranium pratense L.) 

- 
Гвоздика разноцветная, полевая 

(Dianthus versicolor Ffsch.) 
- 

Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

Горошек мышиный 

(Vicia cracca L.) 

Звездчатка дубравная 

(Stellaria nemorum L.) 
- - 

- 
Звездчатка средняя 

( Stellaria media V.) 
- 

Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.) 

Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.) 

Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.) 

Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.) 

Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.) 

Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.) 

- 
Девясил высокий 

(Inula helenfum L.) 
- 

- 
Донник лекарственный 

(Melilotus officinalis Desr.) 
- 

- 
Икотник серый, икотная трава 

(Berteroa incana DC.) 
- 

Клевер средний 

(Trifolium medium L.) 

Клевер средний 

(Trifolium medium L.) 

Клевер средний 

(Trifolium medium L.) 

- Ковыль перистый (Stipa pennata L) - 

- 
Колокольчик сборный 

(Campanula glomerata L.) 
- 

Кульбаба осенняя 

(Leontodon autumnalis L.) 

Кульбаба осенняя 

(Leontodon autumnalis L.) 
 

Лапчатка гусиная 

(Potentilla anserina L.) 

Лапчатка гусиная 

(Potentilla anserina L.) 

Лапчатка гусиная 

(Potentilla anserina L.) 

- 
Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris L.) 
- 

- 
Лютик едкий 

(Ranunculus асег L.) 
- 

- 
Лядвенец рогатый 

(Lotus corniculatus L.) 
- 

Люцерна посевная 

(Medicago sativa L.) 
- - 

Мелколепестник канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

Мелколепестник канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

 

- 
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Флористический состав южного 

склона в Аликовском районе  

Чувашской Республики 

Флористический состав западного 

склона в Свияжском районе  

Республики Татарстан 

Флористический состав южного 

склона в Цильнинском районе 

Ульяновской области 

- 
Молочай болотный 

(Euphorbia palustris L.) 
- 

Мать-и-мачеха 

(Tussilaga farfara L.) 
- - 

Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale Web. s.l.) 

Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale Web. s.l.) 
- 

Подмаренник настоящий 

(Galium verum L. s.l.) 

Подмаренник настоящий 

(Galium verum L. s.l.) 

Подмаренник настоящий 

(Galium verum L. s.l.) 

Подорожник промежуточный 

(Plantago intermedia DC.) 

Подорожник промежуточный 

(Plantago intermedia DC.) 
- 

Полынь горькая 

(Artemisia absinthium L.) 

Полынь горькая 

(Artemisia absinthium L.) 

Полынь горькая 

(Artemisia absinthium L.) 

- 
Репешок обыкновенный 

(Agrimonia cupataria L.) 

Репешок обыкновенный 

(Agrimonia cupataria L.) 

- 
Ромашка аптечная 

(Matricaria chamomilla L.) 
- 

- 
Пустырник пятилопастный (волоси-

стый) (Leonurus quinquelobatus) 
- 

Осока волосистая 

(Carex pilosa Scop.) 
- - 

- 
Синеголовник плосколистный 

(Eryngium planum L.) 
- 

Очиток едкий 

(Sedum acre L.) 
- - 

Сныть обыкновенная 

(Аegopodium podagraria L.) 
- - 

Тмин обыкновенный 

(Carum carvi L.) 
- - 

Тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolilium E.Mey) 

Тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolilium E.Mey) 
- 

Черноголовка обыкновенная 

(Prunella vulgaris L.), 
- - 

- 
Шлемник обыкновенный 

(Scutellaria galericulata L.), 
- 

Цикорий обыкновенный 

(Cicohorium inthybus L.). 

Цикорий обыкновенный 

(Cicohorium inthybus L.). 
- 

- 
Щавель конский 

(Rumex confertus W.) 
- 

- 
Яснотка белая 

(Lamium album L) 
- 

Хвощ полевой 

(Eguisetum arvense L.) 
- - 

Чертополох поникающий 

(Carduus uncinatus Bieb.) 
- - 
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