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Планета земля - наш дом, и как мы сохраним этот дом, так и будем 
жить или же окончательно можем уничтожить среду нашего обитания и 
вместе с ней и себя, если не будет осознано человечеством катастро-
фическое состояние окружающей среды в настоящее время. 

Очень остро встал вопрос об экологическом состоянии биосферы, 
естественных экосистем и их сохранении после стремительного технок-
ратического развития цивилизации. В результате постепенно сформи-
ровалась особая сфера обитания - техносфера, которая в основном про-
тивостояла и разрушала биосферу. Если в начальной стадии развития 
техносфера являлась незначительной частью и количество воздейству-
ющих факторов было малым, то биосфера достаточно безболезненно и 
в короткие сроки восстанавливала ущерб, наносимый развивающейся 
техносферой. Однако сформировавшаяся в XVI - XVIII вв. и стреми-
тельно развивающаяся материалистическая наука достаточно ощутимо 
стала влиять на окружающую среду. Используя достижения науки, 
человек все больше стал себе подчинять природу, постоянно совершен-
ствуя и повышая уровень цивилизации в плане материального блага. 

Однако такая деятельность человека одновременно провоцировала 
нежелательные природные явления, которые в ряде случаев приводили 
и приводят к серьезным изменениями в биосфере. Эти изменения, как 
правило, нарушают естественный процесс эволюции планеты Земля как 
органической части всего мироздания, провоцируя болезненное для 
планеты вмешательство Космоса. Вместе с тем биосфера, как и вся зем-
ля в ходе геологического времени претерпевает изменения последова-
тельно без нарушения естественного ритма развития по общим законам 
Космоса. Биосфера, состоящая из живого (в том числе и человек) и 
косного вещества (по В.И. Вернадскому), является особым образом орга-
низованной геологической структурой. Причем организованность, зак-
лючающаяся в постоянной эволюции и становлении на всех уровнях, 
находится в динамическом равновесии, колеблющемся во времени 
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3. По продолжительности жизни преобладают многолетние (60,6°/ 
и однолетние (31,8%) виды растений, доля двулетних незначительн 
(7,6% видов растений). 

4. По отношению к условиям увлажнения преобладают мезофит 
(60,1%) и ксеромезофиты (29,8% видов растений). На другие эколоп 
ческие группы приходится меньшее процентное число видов растени: 
гигромезофиты (5,5%), гигрофиты (3,5%) и ксерофиты (1,01%). 

5. Согласно классификации Раункиера наблюдается преобладай* 
таких жизненных форм, как: гемикриптофиты (55,1%) и терофиты (31, 
% видов растений). Незначительная доля криптофитов (7,6%), хаме 
фитов (5,1%) и нанофанерофитов (0,5% видов растений). 

6. Согласно классификации адвентивных видов по времени зано 
было выявлено 66 % археофитов и 34% кенофитов; по степени натур-
лизации - 85 % эпекофитов, 10% эфемерофитов и 5% агриофитов; 
способу миграции - 78% ксенофитов и 22% эргазиофитов. 

7. Ведущими семействами в спектре адвентивных видов являют-

Brassicaceae (26,8%), Asteraceae (21,9%) и Росеае (9,7% видов растений. 
На другие семейства приходится малое процент нос число видов (от 2,4' 
до 4,8% видов растений). 

8. Сравнение пяти участков относительно удаленных друг от дру 
дифференцирует отличие между участками по количеству описании 
растений на них: на участке I - 63,1%, на участке II - 32,8%, на учас III 
- 48,9%, на участке IV - 54,5% и на участке V - 55,5% видов растени 

9. Участок II вследствие расположения его вблизи интенсивн 
транспортных потоков подвергается большей антропогенной нагру" 
ке, чем другие исследуемые участки; в составе флоры зафиксировав 
23,1% адвентивных видов, что значительно превышает соответствуй 
щие показатели на других изученных участках. 
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А.Г. Каменев, к.б.н., доцент 

Мордовский госуниверситет, 
г. Саранск, Россия 

Малые реки - самые близкие спутники человека. Они служат источ-
ником водоснабжения (населенных пунктов, промышленных произ-
водств), для орошения сельскохозяйственных угодий, часто являются 
нерестилищем пресноводных рыб, а также имеют охотохозяйственное 
и эстетическое значение (Беличенко, Лубянко, 1977; Каменев, 2002). В 
то же время малые реки и их бассейны в более выраженной степени под-
вержены влиянию антропогенного пресса - загрязнения (Каменев, 1993, 
2002; Кузьменко, Герасименко, 2001; Мингазова, 2001). 

Одной из таких рек Мордовского Присурья является река Инсар, эко-
система которой функционирует в условиях антропогенного пресса - заг-
рязнения городскими и промышленными стоками городов Рузаевка и 
Саранск. Кафедра зоологии Мордовского университета в летний сезон 
(июнь-сентябрь 2003) провела гидробиомониторинг р. Инсар на участ-
ке: г. Рузаевка - г. Саранск. Было определено 3 створа: 1 - ниже г. Рузаев-
ки, 2 - выше г. Саранска, 3 - ниже г. Саранска. Объектом биомониторин-
га являлся макрозообентос, организмы которого - общепризнанные эле-
менты системы биоиндикации водоемов и водотоков (Константинов, 
1986; Алимов, 1989). Сбор и обработка гидробиологического материала 
(макрозообентоса) осуществлены по общепринятой в гидробиологии ме-
тодике. Все расчеты (продукционные характеристики, биоиндикацион-
ные показатели) выполнены, как и в предшествующих наших исследова-
ниях (Каменев ,199 2, 1993, 2002). Всего получено 72 пробы. 

За период наблюдений в составе макрозообентоса исследованного 
участка р. Инсар было найдено 51 вид и форма донных животных: го- 
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