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Для крупных городов вопросы трансформации природной среды 

встают наиболее остро. Правительство г.о. Самары и Самарской об-

ласти разрабатывает разнообразные проекты для улучшения окру-

жающей среды. Но в то же время рост города подразумевает отчужде-

ние значительных по площади территорий, которые ранее были бу-

ферной зоной. 

В настоящее время запланирован ряд проектов, затрагивающих 

пойму реки Самара – это новые мосты, новые микрорайоны, водопро-

воды и газопроводы. Одним из таких проектов является строительство 

нового жилого района Самарского Заречья. Проект планировки ут-

вержден постановлением администрации г.о. Самара от 10.11.2014 

№1646 об утверждении документации по проекту планировки и про-

екту межевания территории в границах левого берега реки Самары, 

Южного шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самары. Проект разрабо-

тан ООО "ЖилСтрой" на основании разрешения №РД-1408 от 

11.11.2011 (рисунок 1). 
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Строительство затронет достаточно большую площадь, захва-

тывая пойменные территории в левобережье р. Самары в черте Куй-

бышевского внутригородского района. В настоящее время здесь со-

хранилась естественная растительность (рис. 2), однако нередко 

трансформирована вблизи дорог и посещаемых водоемов (Митрошен-

кова, Ильина, 2014; Новокрещенова, Ильина, 2020; Ильина, 2021; 

Ильина, Козловская, 2021; Сахипгараева и др., 2021).  

В 2021-22 гг. нами проведено обследование территории с ис-

пользованием традиционных флористических и геоботанических ме-

тодов. В данной статье авторами проводятся данные о лесных фито-

ценозах поймы, надпойменных террас и водораздела рек Самара и 

Подстепновка. 

На сухих возвышенных участках распространены кленовники, 

ивняки и дубравы. Среди кленовников отмечены 2 ассоциации – кле-

новник мятликово-разнотравный, кленовник пырейный. Ивняки пред-

ставлены тремя ассоциациями – ивняк крапивный, ивняк мятликово-

пырейный и ивняк разнотравный. Дубравы имеют невысокое разно-

образие – отмечено 2 ассоциации – дубрава пырейно-разнотравная и 

дубрава кленово-злаковая. 
 

 

Рисунок 1 – Проект жилого микрорайона «Заречье» (рисунок в свободном 

доступе) 
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Рисунок 2 – Карта территории изучения 

На увлаженных участках территории исследования распростра-

нены ивняки, осокорники, осинники и дубравы. Ивняки также пред-

ставлены 3 ассоциациями – это ивняк крапивный, ивняк мятликово-

пырейный и ивняк разнотравный, однако происходит смена видов 

травянистого яруса на более мезофитные. Пойменные дубравы более 

разнообразны, отмечено 4 ассоциации – дубрава пырейно-

разнотравная, дубрава злаково-ландышевая, дубрава кленово-

снытевая, дубрава кленово-злаковая. Осинников выявлено 2 варианта 

– ассоциации осинник ежевично-разнотравный и осинник крапивный. 

Осокорники представлены 2 основными ассоциациями – это разно-

травно-ветлово-осокоревые, ежевико-ясенево-осокoревые. 

Без сомнения, строительство приведет к практически полному 

уничтожению естественного растительного покрова на данной терри-

тории, в том числе лесных массивов в пойме реки Самары. Необходи-

мо проведение дополнительных работ по планированию застройки с 

наименьшим ущербом для естественных фитоценозов. 
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Жук-олень Lucanus cervus L.– это крупнейший жук Европы и 

второй по размерам из жуков России, относится к семейству Рогачей. 

Этот вид является редким и занесён в Красные книги Российской Фе-

дерации и Самарской области (2018). Причиной редкости вида в при-

роде послужило уничтожение мест обитания — старовозрастных на-

саждений, особенно дубовых, расчистка от пней и валежника, необхо-

димых для развития личинок жука, применение ядохимикатов и кол-

лекционирование (с отловом живых насекомых). 

Жуков-оленей в Самарской области обычно можно встретить с 

конца мая до конца июля, то есть период выхода жуков из куколок 


