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Обобщена информация о синтаксономическом разнообразии водной растительности озер Обь-Иртышского 
междуречья (юг Западной Сибири). В регионе она представлена 43 ассоциациями и 2 сообществами из 12 союзов, 
6 порядков, 5 классов эколого-флористической классификации Браун-Бланке. Описаны 2 новые ассоциации  — 
Najadetum majoris ass. nov. и Ranunculetum subrigidi ass. nov. В пресных озерах обычны сообщества ассоциаций 
Stratiotetum aloidis, Nymphaeo–Nupharetum luteae, Nymphaeetum candidae; в b-олигогалинных  — Lemnetum 
trisulcae, Lemno minoris–Ceratophylletum demersi; в α-олигогалинных  — Lemnetum trisulcae, Lemno minoris–
Ceratophylletum submersi, Stuckenietum macrocarpae, Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis, 
в мезогалинных — Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis и Ruppietum maritimae. Редкими и нуждающи-
мися в охране в озерах Обь-Иртышского междуречья являются ассоциации Najadetum marinae, Ruppietum mari
timae, Ruppietum drepanensis, Charetum tomentosae, Nitellopsidetum obtusae.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водная растительность, классы Stigeoclonietea tenuis, Charetea intermediae, Lemnetea, 
Potamogetonetea, Ruppietea maritimae, Обь-Иртышское междуречье.

K e y  w o r d s: aquatic vegetation, classes Stigeoclonietea tenuis, Charetea intermediae, Lemnetea, Potamogetonetea, 
Ruppietea maritimae, Ob-Irtysh interfluve.

Н о м е н к л а т у р а: Opredelitel…, 1980, 1983, 1986; Cherepanov, 1995; Flora…, 2006: Stuckenia chakassiensis; Wiegleb 
et al., 2017: Ranunculus subrigidus.

введение

Сведения о растительных сообществах озер 
Обь-Иртышского междуречья содержатся в ра-
ботах ряда исследователей советского (Korsakov, 
Smirenskiy, 1956; Krasovskiy, 1962; Katanskaya, 
1969, 1970, 1982, 1986) и постсоветского 
(Sviridenko, 2000; Sviridenko, Yurlov, 2005; Kirillov 
et al., 2009; Zarubina, Sokolova, 2011; Zarubina, 
2013; Sviridenko, Sviridenko, 2016; и др.) перио-
дов. Автор занимается изучением растительных 
сообществ водных объектов Обь-Иртышского ме-
ждуречья с 2001 г. В ранее вышедших публика-
циях автора (Kipriyanova, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2013, 2017, 2018а, b; Bioraznoobrazie…, 2010) 
представлена информация о флористических 

находках, современном состоянии растительно-
сти, классификации растительных сообществ, 
а также экологии водных и прибрежно-водных 
растений Барабинской низменности и Кулун-
динской равнины. Данная статья обобщает об-
работанную на сегодняшний день информацию 
о синтаксономическом разнообразии водной ра-
стительности Обь-Иртышского междуречья, ко-
торое выявлено с использованием эколого-фло-
ристического подхода (Braun-Blanquet, 1964).

ХаРактеРистика Района исследований

Исследования проводились в Обь-Иртыш-
ском междуречье на юго-западе Западно-Си-
бирской равнины на территории Барабинской 
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низменности и Кулундинской рав-
нины1 в административных грани-
цах Новосибирской обл. и Алтай-
ского края (рис.  1). Абсолютные 
отметки Барабинской низменности 
колеблются от 90 до 110 м. Основу 
ее геоморфологического строения 
составляют молодые аллювиальные 
и озерно-аллювиальные равнины 
с широко распространенными клас-
сическими формами гривного рель-
ефа Западно-Сибирской равнины 
(Nikolaev, 1978). Растительный по-
кров в основном представлен бере-
зовыми колками, болотно-солонча-
ковой и солонцово-солончаковой 
растительностью в межгривных по-
нижениях (Kuminova, 1963). Кулун-
динская равнина (или Кулундин-
ская низменность, по: Zanin, 1958) 
имеет площадь около 100 тыс.  км2; 
ее абсолютные высоты в централь-
ной части 96–120 м над. ур. м., на юге 
и востоке — до 200–250 м над ур. м. 
Растительность представлена типча-
ково-ковыльными сухими степями, 
разнотравно-типчаково-ковыль-
ными степями, а также азональной 
растительностью из галофитных ва-
риантов степей и солонцово-солон-
чаковых лугов (Kuminova, 1963).

Климат меняется от умеренно прохладного, не-
достаточно увлажненного на севере лесостепи Но-
восибирской обл. (Усть-Таркский и Венгеровский 
районы) с суммой температур выше 10 °С — 1800–
2000 °С и суммой осадков за год  — 300–350 мм 
до теплого засушливого на юге Алтайского края 
(Угловский, Рубцовский районы) с суммой темпе-
ратур выше 10 °С — 2200–2350 °С и суммой осад-
ков за год — 230–350 мм.

Юго-восточная часть Западно-Сибирской рав-
нины является одной из наиболее заозеренных тер-
риторий России, озерный фонд региона представ-
лен 12 475 водоемами, большая часть которых имеет 
небольшие размеры — от 0.15 до 60 км2 (Savchenko, 
1997). По размеру площади акватории исследован-
ные озера согласно П. В. Иванову (Ivanov, 1948), 
относятся: к очень малым (от 0.1 до 1 км2), малым 
(от 1 до 10 км2  — большинство обследованных 
озер), средним (от 10 до 100 км2 — озера Саргуль, 
Урюм, Хорошее и др.), большим (100–1000 км2 — 
озера Малые Чаны, Сартлан) и очень большим (от 
1000 до 10000 км2  — оз.  Чаны). Особенность озер 
региона — цикличность гидрологического режима 
(Shnitnikov, 1950), сопровождаемая изменениями 
минерализации и биологического режима экосис-
тем водоемов (Ekologia…, 1986, Maksimov, 1989).

Н. В. Савченко (Savchenko, 1997) выделяет сле-
дующие генетические типы озерных котловин: 
1) суффозионно-просадочные озера (Большой Агу-
чак, Круглое, Песчаное и др.); 2) озера, происхожде-
ние которых связано с водно-эрозионными и водно-
аккумулятивными процессами (старичные  озера 
по долинам рек Омь, Тара, Тартас, плесовые озера 
в долинах рек Бурла, Карасук, Каргат и Чулым); 
3) озера с котловинами вторичного происхожде-
ния (Кугалы); 4) озера, котловины которых совпа-
дают с переуглубленными участками днищ ложбин 

 1 По тексту периодически используются исторические 
названия Барабинской низменности и Кулундинской рав-
нины — Бараба и Кулунда соответственно.

древнего стока (Бурлинской, Карасукской, Ба-
ганской) влажных эпох четвертичного периода; 
5)  остаточно-реликтовые озера древнеозерных 
равнин (Чаны, Убинское, Сартлан, многочислен-
ные малые водоемы различной формы Сумы-Чеба-
клинского и Нижнеомского ландшафтов).

Н. В. Савченко (Savchenko, 1997) подробно ха-
рактеризует и особенности гидрохимического со-
става обследованного озерного региона. Так, в ланд-
шафтах северной лесостепи (север Барабинского 
и Убинско-Чулымского районов) распространены 
гидрокарбонатно-кальциевые, гидрокарбонатно-
магниевые и гидрокарбонатно-натриевые воды, 
в центральной лесостепи озерные воды преиму-
щественно гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, 
гидрокарбонатно-хлоридно-магниевые, хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевые и сульфатно-натри-
евые, а на крайнем юге лесостепной и в степной 
зоне приоритет переходит к хлоридно-натриевым 
и хлоридно-магниевым водам. Степень минерали-
зации вод также претерпевает соответствующие 
изменения: ультрапресноводные и пресноводные 
озера северных окраин лесостепной зоны сменя-
ются в центральной ее части водоемами с относи-
тельно повышенной минерализацией, а на крайнем 
юге — солоноватыми и даже солеными. Сезонные 
колебания суммы растворенных ионов в озерных 
водах составляют 1.8–2.4 раза на севере лесостеп-
ной зоны и 2.5–4.0 раза на юге (Savchenko, 1997).

А. Г. Поползин (Popolzin, 1967) также отмечает 
азональность накопления хлористых и сернокис-
лых солей в Чано-Барабинской озерной области, 
связанной со сложением территории неогеновыми 
соленосными породами, в которых преобладают 
воды хлористых и сернокислых солей. 

матеРиалы и методы

В основу работы положены 164 полных геобо-
та ни ческих описания водных сообществ, выпол-
ненных автором с 2001 по 2014 г. на озерах Ново- 

Рис. 1. Район исследований озер Обь-Иртышского междуречья.
1 — обследованные озера, 2 — населенные пункты, 3 — административные 

границы Новосибирской области и Алтайского края.
Study area of the Ob-Irtysh interfluve lakes.

1 — studied lakes, 2 — settlements, 3 — administrative boundaries of the Novo-
sibirsk Region and Altai Territory.
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Продромус водной растительности озер обь-иртышского междуречья
Класс Stigeoclonietea tenuis Arendt 1982
 Порядок Stigeoclonietalia tenuis Arendt 1982
  Союз Cladophorion fractae Margalef 1951
    Асс. Cladophoretum glomeratae Sauer 1937
    Асс. Cladophoretum fractae Sauer 1937
    Асс. Nitello–Vaucherietum dichotomae (S. Pass. 1904) Krausch 1964 
    Сообщество Ulva intestinalis
    Сообщество Ulva flexuosa
Класс Charetеa intermediae F. Fukarek 1961
 Порядок Charetalia intermediae Sauer 1937
  Союз Charion intermediae Sauer 1937
    Асс. Charetum asperae Corillion 1957
    Асс. Charetum contrariae Corillion 1957
    Асс. Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová 
     in Chytrý 2011
    Асс. Charetum intermediae (Corillion 1957) Fijałkowski 1960
    Асс. Charetum tomentosae (Sauer 1937) Corillion 1957 
    Асс. Nitellopsidetum obtusae (Sauer 1937) Dąmbska 1961
  Союз Charion canescentis Krausch 1964
    Асс. Charetum canescentis Corillion 1957
    Асс. Charetum altaicae Kipriyanova 2005
  Союз Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) Krause 1981
    Асс. Charetum vulgaris Corillion 1957
Класс Lemnetеa O. de Bolòs et Masclans 1955
 Порядок Lemnetalia O. de Bolòs et Masclans 1955
  Союз Lemnion minoris O. de Bolós et Masclans1955
    Асс. Lemnetum minoris von Soó 1927
    Асс. Lemnetum trisulcae den Hartog 1963
  Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964
    Асс. Hydrocharitetum morsusranae van Langendonck 1935
    Асс. Stratiotetum aloidis Miljan 1933
    Асс. Lemno minoris–Ceratophylletum demersi (Hilbig 1971) Passarge 1995
    Асс. Potamogetono–Ceratophylletum submersi Pop 1962
  Союз Utricularion vulgaris Passarge 1964
    Асс. Lemno–Utricularietum vulgaris Soó 1947
    Асс. Utricularietum macrorhizae Chepinoga et Rosbakh 2012 
Класс Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941
 Порядок Potamogetonetalia Koch 1926
  Союз Potamogetonion Libbert 1931
    Асс. Potamogetonetum berchtoldii Krasovskaya 1959
    Асс. Ranunculo circinati–Potamogetonetum friesii Weber-Oldecop 1977
    Асс. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931
    Асс. Potamogetonetum perfoliati Miljan 1933
    Асс. Potamogetonetum trichoidis Tüxen 1974
    Асс. Myriophylletum sibirici Taran 1998
    Асс. Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011
    Асс. Myriophyllo verticillati–Hippuridetum vulgaris Julve et Catteau 2008
    Асс. Najadetum marinae Fukarek 1961
    Асс. Najadetum majoris Kipriyanova ass. nov. 
    Асс. Sparganio minimi–Utricularietum intermediae Tüxen 1937 
    Асс. Zannichellietum palustris Nordhagen 1954
    Асс. Potamogetonetum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971
  Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957
    Асс. Nymphaeo albae–Nupharetum luteae Nowinski 1927
    Асс. Nymphaeetum candidae Miljan 1958
    Асс. Potamogetonetum natantis Hild 1959
    Асс. Potamogetono natantis–Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962 
 Порядок Callitricho hamulatae–Ranunculetalia aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015
  Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015
    Асс. Ranunculetum subrigidi Kipriyanova ass. nov. 
Класс Ruppietеa maritimae J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964
 Порядок Ruppietalia J. Tx. Ex Den Hartog et Segal 1964
  Союз Cladophoro fractae–Stuckenion chakassiensis Kipriyanova 2017
    Асс. Stuckenietum macrocarpae Kipriyanova 2013
    Асс. ParvoPotamoZannichellietum pedicellatae de Soó 1947
    Асс. Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis Kipriyanova 2017
  Союз Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema et al. 1943
    Асс. Ruppietum maritimae Iversen 1934
    Асс. Ruppietum drepanensis Brullo et Furnari 1976



63

Разнообразие сообществ водной растительности озер Обь-Иртышского междуречья (Западная Сибирь)

сибирской обл. и Алтай-
ского края (рис.  1, табл.  1). 
В 2001 и 2002 гг. нами были об-
следованы водоемы системы 
оз. Чаны (озера Саргуль, Урюм, 
Малые Чаны, Яркуль, а также 
Чинияхинский, Тагано-Казан-
цевский, Ярковский, Юдинский 
плесы оз.  Чаны) (Kipriyanova, 
2005). С 2001 по 2003 г. в ходе 
комплексных гидробиологиче-
ских работ изучено биоразно-
образие растительности более 
60 озер лесостепной и степ-
ной зон Новосибирской обл. 
Исследования этих озер про-
ходили рекогносцировочно 
с целью выявления максималь-
ного флористического и фито-
ценотического разнообразия. 
Озера Карасукской системы 
(Кротово, Большое Горькое 
и Студеное) были обследованы 
в 2003 г.; в 2006 г. проведены 
гидроботанические исследова-
ния на озерах Кротово, Кусган 
и Кривое; в 2009 г.  — на озе-
рах Астродым, Титово, Мел-
кое (Bioraznoobrazie…, 2010). 
В рамках изучения морфологи-
ческих, генетических и экологи-
ческих особенностей видов рода 
Stuckenia (Potamogetonaceae) 
в 2013 и 2014 гг. был получен 
натурный материал с более 
20 озер Новосибирской обл. 
и Алтайского края. 

Полевые работы выполня-
лись в период наиболее низкого 
уровня воды (летней межени) — 
июле-августе. Размер пробной 
площади зависел от площади 
сообщества. Если размер сооб-
щества был менее 100 м2, его 
описывали в естественных пре-
делах, если более — на площади 
100 м2. Для оценки обилия ви-
дов использовалась следующая 
шкала (Westhoff, Maarel, 1978; 
цит. по: Mirkin et al., 1989): r — 
вид чрезвычайно редок; + — вид 
встречается редко, степень по-
крытия мала; 1 —  число особей 
велико, степень покрытия мала 
или особи разрежены, но по-
крытие большое; 2 — проектив-
ное покрытие 5–25 %; 3 — 26–
50  %; 4  — 51–75  %; 5  — более 
75  %. Классы постоянства ви-
дов оценивались по 5-балльной 
шкале (%): V  — 81–100; IV  — 
61–80; III — 41–60; II — 21–40; 
I — менее 20. 

Идентификация сосуди-
стых растений проводилось 
в основном по мно готомной 
сводке «Флора Сибири» (Flo-
ra…, 1987–2003) и определите-
лю «Флора водоемов России» 
(Lisitsyna, Papchenkov, 2000), 
низших  — по «Определите-
лю пресноводных водорослей 

Таблица 1
Обследованные озера Обь-Иртышского междуречья 

Studied lakes of the Ob-Irtysh interfluve 

Название озера
Регион Координаты, 

WGS 84, градусы Минера- 
лизация, 

 г/дм3административ-
ный район

населенный  
пункт с. ш. в. д.

1 2 3 4 5 6
Новосибирская область

Большой Агучак Усть-Таркский 53.83662 76.92710 0.203
Ильчук – « – 55.72911 75.97891 1.843
Кирино – « – 55.82724 75.77037 0.222
Кушаговское – « – 55.67265 75.72819 1.091
Кислы – « – 56.07183 76.45838 0.218
Кугалы – « – 56.11184 76.39469 0.150
Куликово – « – 55.60647 75.95328 0.885
Сарбалык – « – 56.03259 76.39006 0.523
Сосновое – « – 55.77969 75.79336 0.965
Карасук Венгеровский 55.98362 76.39209 0.623
Кунлы – « – 55.99393 76.38014 0.528
Барчин Куйбышевский 55.71158 78.15506 0.279
Кайлы – « – 55.62301 78.27302 0.524
Камбала – « – 55.67728 78.20503 0.300
Тотошное – « – 55.31903 79.72174 0.652
Иткуль Чулымский 55.06221 81.03908 0.911
Ембакуль Чановский 55.33939 76.84865 3.290
Мочалы – « – 55.25167 77.08256 17.510
Отреченское – « – 55.12414 77.31183 0.464
Яркуль – « – 55.36516 76.93322 0.415
Без названия Барабинский д. Белово 55.03983 77.47386 0.650
Ближние Куты – « – 55.08143 78.53033 0.760
Горькое – « – с. Зюзя 55.06147 77.53540 2.700
Зюзя – « – 55.09061 77.82908 2.085
Малые Чаны – « – 54.55186 77.99036 0.790
Малый Сартлан – « – 55.04143 78.79450 0.771
Маук – « – 55.08080 78.74276 0.181
Сартлан – « – 54.97485 78.59327 2.731
Стародеревен-

ское 
– « – 55.02924 78.03475 0.447

Чаны, Ярковский 
плес 

– « – 54.95431 77.95636 6.370

Саргуль Здвинский 54.59124 78.86072 0.605
Урюм – « – 54.54905 78.49622 0.750
Суздалка Доволенский 54.57726 79.46583 1.475
Абушкан Чистоозерный 54.68115 76.19881 6.730
Без названия – « – в 4.5 км на север 

от с. Канавы
54.68972 77.02111 9.090

Горькое – « – с. Елизаветинка 54.72809 76.48552 13.900
Горькое – « – с. Польяново 54.61575 75.88145 42.300
Дуня – « – 54.50500 75.96139 0,894
Каменное – « – 54.49009 75.90803 0.834
Сумы – « – 54.45302 75.76836 3.630
Фатеево – « – 54.60183 75.90858 13.280
Чебаклы – « – 54.61361 76.83851 71.240
Круглое Купинский 54.55878 77.16262 10.320
Мальково – « – 54.57161 77.41653 9.200
Тухлое – « – 54.57302 77.22192 95.100
Без названия – « – в окр. оз. Крас- 

новишневое
53.85395 76.98237 5.640

Горькое – « – г. Купино 54.32280 77.26399 4.540
Камышино – « – с. Камышино 54.23278 77.11940 2.980
Яркуль – « – система оз. Чаны 54.61834 77.42011 3.560
Без названия Баганский в 6 км на запад 

от с. Шилово-
Курья

53.81667 78.13333 9.545

Большое Горькое – « – 53.84586 77.91320 3.090
Кривое, плес 

Благодатное
– « – 53.83736 78.05700 0.832

Кривое, плес Гу-
синое

– « – 53.79904 78.05180 0.448

Кротово – « – 53.72283 77.87204 0.575
Кусган – « – 53.74592 77.88414 1.072
Студёное – « – 53.58340 77.53357 0.678
Титово – « – 53.75706 77.96072 0.850
Хорошее – « – 53.54561 78.56228 1.21 

(с.о.)
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функциональной группе расте-
ний (Vege tace…, 2011; Landucci 
et al., 2015).

В данной работе не приве-
дены геоботанические описа-
ния, опубликованные ранее 
для Обь-Иртышского между-
речья с рек Чулым, Каргат, 
Сума (Kipriyanova, 2013), 
а также конкретные описания 
сообществ харовых водоро-
слей (Kipriyanova, Romanov, 
2013). Однако, чтобы не нару-
шать целостности этой обоб-
щающей работы, приведены 
описания по растительности 
системы оз. Чаны (Kipriyanova, 
2005) и по Карасукским озе-
рам (Bioraznoobrazie…, 2010), 
описания сообществ макрово-
дорослей (Bobrov et al., 2005), 
а также дана синоптическая та-
блица по сообществам харовых 
водорослей. В некоторых слу-
чаях мы фиксировали присут-
ствие на водоеме той или иной 
ассоциации, но полные геобо-
танические описания не были 
сделаны из-за нехватки вре-
мени во время комплексных 
гидробиологических работ.

Названия синтаксонов вы-
сокого ранга даны по Л. Муцине 

с соавт. (Mucina et al., 2016), ассоциаций — в соответ-
ствии с обобщающими синтаксономическими рабо-
тами по водной растительности (Bobrov, Chemeris, 
2006; Chepinoga, 2015; Vegetace…, 2011). Для оценки 
встречаемости ассоциаций и сообществ применена 
(с изменениями) шкала, разработанная для ана-
лиза встречаемости видов водных и прибрежно-вод-
ных растений на реках Верхнего Поволжья (Bob-
rov, 1999): обычные (26–50 % обследованных озер), 
умеренно встречающиеся (11–25 %), редкие (менее 
11 %), единичные (отмечены однократно).

Результаты и обсуждение

Характеристика синтаксонов

Класс Stigeoclonietea tenuis Arendt 1982
Бентическая макроводорослевая раститель-

ность эвтрофных равнинных вод с преобладанием 
нитчатых и желто-зеленых сифоновых водорослей 
(Mucina et al., 2016).

Высшие синтаксономические единицы класса 
были впервые подробно описаны в нашей сов-
местной работе с А. А. Бобровым и Е. В. Чемерис 
(Bobrov et al., 2005). При подготовке сводки по ев-
ропейским крупным единицам растительности об-
наружилось более раннее указание на класс и по-
рядок, которые номинально, без характеристик, 
были приведены в описании асс. Stigeoclonietum 
tenuis (Arendt, 1982). Согласно Кодексу фитосо-
циологической номенклатуры (Theurillat  et al., 
2021), первоописание К.  Арендта (Arendt, 1982) 
считается приоритетным. Тем не менее, европей-
скими исследователями (Mucina et al., 2016) в це-
лом была принята наша трактовка класса, порядка 
и союзов (Bob rov et al., 2005, 2007).

Х а р а к т е р н ы е  т а к с о н ы: Cladophora fracta, 
C.  glomerata, C.  rivularis, Mougeotia spp., Oedogo- 

СССР» (Opredelitel…, 1980, 1983, 1986). Номен-
клатура сосудистых растений дана по С. К. Чере-
панову (Cherepanov, 1995) с учетом более поздних 
таксономических обработок (род Stuckenia: Flo-
ra…, 2006; Kaplan 2008 (частично); род Ranunculus: 
Wiegleb et al., 2017), а также базы данных сайта 
http://www.catalogueoflife.org/col/. Номенклату-
ра низших приведена в соответствии с «Опреде-
лителями пресноводных водорослей СССР» 
(Oprede litel…, 1980, 1983, 1986) и данными сайта 
https://www.algaebase.org. До 2003  г. сборы Cha-
rophyta определены автором совместно с Р. Е. Ро-
мановым, более поздние — Р. Е. Романовым. При 
исследовании озер Обь-Иртышского междуречья 
получены данные по основным гидрохимическим 
параметрам в поверхностном слое воды, опреде-
ленные по стандартным методикам в ФГУ «Верх-
неОбьрегион-водхоз». Минерализацию в основ-
ном измеряли ионометрически с использованием 
портативного прибора «Анион-7051», если опре-
деляли другими методами, то это указано в текс-
те. Классификация вод по минерализации дана в 
соответствии с Венецианской системой (Konstan-
tinov, 1979).

Создана компьютерная база данных геобота-
нических описаний в программе TURBOVEG 
(Hennekens, 2001). Табличная обработка описаний 
проводилась в программе JUICE (Tichý, 2002). 
Синтаксономическую принадлежность фитоце-
нозов устанавливали в соответствии с подходом 
Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964) и с ис-
пользованием доступной современной синтаксо-
номической литературы (Bobrov, Chemeris, 2006; 
Vegetace…, 2011; Chepinoga, 2015; Mucina et al., 
2016; и др.). При отнесении видов к той или иной 
ассоциации в основном применялся критерий до-
минирования (обилие-покрытие 3–5 по шкале 
Браун-Бланке) и физиогномические критерии 
в соответствии с принадлежностью к определенной 

Горькое Баганский с. Осинники 54.19812 78.04989 68.500
Пресное – « – с. Владимировка 54.10014 77.95990 2,401
Разбойное – « – 54.10865 77.93704 5.260
Астродым Карасукский 53.62764 77.78734 2.088
Конево Краснозерский 54.20731 78.94817 2.587
Куклей – « – 54.23995 79.36457 0.603
Лобинское – « – 53.85509 79.11174 1.475
Яровое – « – 54.12689 79.21733 1.424

Алтайский край
Лена Баевский 53.26919 80.69133 3.040
Кабанье Бурлинский 53.46939 78.78803 0.713
Кривое – « – 53.39150 78.09592 5.630
Песчаное – « – 53.41208 78.58322 0.894
Хомутиное – « – 53.43508 78.69156 0.805
Горькое Волчихинский с. Селиверстово 52.28999 80.93595 1.147 

(с.и.)
Убиенное – « – 52.30186 80.96405 0.438 

(с.и.)
Бычье – « – 51.85236 80.16196 5.897 

(с.и.)
Мостовое Завьяловский 53.07864 80.83290 0.706
Горькое Романовский с. Романово 52.49653 81.31837 14.732 

(с.и.)
Малое Горькое – « – с. Мамонтово 52.65680 81.51543 14.235 

(с.и.)
Горькое Тюменцевский с. Ключи 53.47810 81.41936 4.560
Круглое Угловский с. Круглое 51.29503 80.42607 3.648 

(с.и.)
Нагибино – « – 51.69622 80.54475 нд

П р и м е ч а н и е. Минерализация определялась: с.о.  —  по сухому остатку; 
с.и. — по сумме ионов; нд — нет данных.

Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6
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Асс. Cladophoretum glomeratae Sauer 1937 
(табл. 2, оп. 1).

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д  (д. в.)  — Clado-
phora glomerata (доминант). 

Сообщества кладофоры скрученной стоячих вод. 
В нашем распоряжении было одно полное описание, 
однако на всем ареале распространения доминиру-
ющий характерный вид обычно образует плотные 
заросли, которые со временем теряют связь с суб-
стратом и формируют свободноплавающие подуш-
ковидные скопления или маты (Bobrov et al., 2005).

Сообщества были встречены нами на Бара-
бинской низменности в озерах Абушкан, Саргуль, 

nium  spp., Spirogyra spp., Stigeoclonium spp., Ulotrix 
spp., Vaucheria dichotoma, V. cf. geminata, V. sessilis, 
V. terrestris, Zygnema spp. 

Порядок Stigeoclonietalia tenuis Arendt 1982.
Бентическая макроводорослевая раститель-

ность эвтрофных равнинных вод с преобладанием 
нитчатых и желто-зеленых сифоновых водорослей 
(Mucina et al., 2016).

Союз Cladophorion fractae Margalef 1951.
Бентическая макроводорослевая раститель-

ность с преобладанием нитчатых и желто-зеле-
ных сифоновых водорослей стоячих эвтрофных 
вод равнинных регионов (Mucina et al., 2016). 

Таблица 2
Синтаксоны союза Cladophorion fractae
Syntaxa of the alliance Cladophorion fractae 

Ассоциация /сообщество Cladophoretum 
glomeratae Cladophoretum fractae Ulva 

intestinalis
Ulva 

flexuosa
Площадь описания, м² 100 20 20 20 100 100 90 100 8 100 100 100
ОПП, % 90 85 80 85 80 90 90 90 80 100 90 90
Глубина воды, cм 40 230 120 120 10 60 25 30 50 50 135 120
Прозрачность воды, см 40 230 120 120 10 60 25 30 50 50 135 120
Грунт и-п и и и и и и и и п и и
Число видов 9 3 4 3 3 2 7 2 5 6 3 1
Номер описания 

авторский 524 65 66 63 941 939 688 937 824 962 972 967
табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Диагностические виды (д. в.) ассоциаций и сообществ 

Cladophora glomerata f. glomerata 5 . . . . . . . . . . .
C. fracta . 5 5 4 5 5 5 5 4 5 . .
Ulva intestinalis . . . . . . . . 1 . 5 .
U. flexuosa . . . . . . . . . r . 5
Spirogyra sp. . . . . . . . . 1 . . .
Vaucheria sessilis . . . . . . . . . . + .
Vaucheria sp. . . . . . . . . r . . .

Д. в. класса Charetea fragilis
Chara altaica . 1 1 1 . . . . . . . .
C. canescens . . 1 . . . . . . . . .
C. aspera . . . . . . . . . + . .
C. contraria . . . . . . . . . . + .

Д. в. союза Potamogetonion pectinati
Stuckenia pectinata . + + 1 1 + . . . . . .
S. macrocarpa . . . . . . + + . + . .
Najas marina . . . . + . . . 1 . . .
Ranunculus circinatus r . . . . . . . . . . .
Potamogeton perfoliatus . . . . . . . . . r . .
Myriophyllum sibiricum r . . . . . . . . . . .

Прочие
Lemna trisulca 1 . . . . . . . . + . .
Agrostis stolonifera r . . . . . . . . . . .
Alisma gramineum r . . . . . . . . . . .
Ceratophyllum demersum r . . . . . . . . . . .
C. submersum r . . . . . . . . . . .
Utricularia vulgaris 1 . . . . . . . . . . .
Phragmites australis . . . . . . 2 . . . . .
Bolboschoenus planiculmis . . . . . . 1 . . . . .
Triglochin maritimum . . . . . . r . . . . .
Tripolium pannonicum  . . . . . . r . . . . .
Juncus gerardii . . . . . . 1 . . . . .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Здвинский р-н: 1 — окрестности с. Ниж-
ний Чулым, оз.  Саргуль, прибрежное мелководье, 10.07.2002. Барабинский р-н: 2 – окрестности с.  Староярково, 
оз. Чаны, Ярковский плес (N 54.89653, E 77.94744),2 05.08.2001; 3 — там же (N 54.89322, E 77.92547), 05.08.2001; 4 — 
там же (N 54.88892, E 77.95775), 05.08.2001. Карасукский р-н: 5 — оз. Кусган, юго-восточное прибрежье (N 53.74619, 
E 77.89764), 27.07.2006; 6 — там же, центральная часть акватории (N 53.74606, E 77.88569), 27.07.2006; 7 — оз. Боль-
шое Горькое, юго-восточное прибрежье (N 53.84003, E 77.92786), 06.08.2003; 8 — оз. Кусган, западная часть, открытый 
плес (N 53.74342, E77.87317), 27.07.2006; 9 — оз. Кротово, восточное прибрежье озера, рыбацкий ход (N 53.72786, 
E 77.89006), 25.07.2006; 10 — оз. Астродым, восточное прибрежье озера (N 53.62314, E 77.80486), 06.08.2009; 11 — 
оз. Титово, юго-западная оконечность озера (N 53.74642, E 77.94450), 07.08.2009; 12 — оз. Астродым, южная оконеч-
ность озера, затишное мелководье в зарослях тростника (N 53.61483, E 77.79306), 06.08.2009. 

Грунт (субстрат) здесь и в табл. 3–9: г — глинистый, и — илистый, п — песчаный, с — сплавина, нд — нет данных.
А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова. 1

 2  Координаты конкретных описаний, если они имеются, приведены в градусах (WGS 84). При их отсутствии см. табл. 1 
(cписок обследованных озер с координатами). 
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Пресное в окрестностях с. Владимировка, отмечены 
Б. Ф. Свириденко (Sviridenko, Yurlov, 2005) в озе-
рах Кисилево, Горькое-2 и Е. Ю. Зарубиной (Zaru-
bina, 2013) — на оз. Большие Тороки. Минерализа-
ция — 0.605–6.730 г/дм3.

Асс. Cladophoretum fractae Sauer 1937 (табл. 2, 
оп. 2–10).

Д. в.  — Cladophora fracta (доминант). 
Сообщества кладофоры слабой стоячих вод. 

На юго-востоке Западной Сибири были встречены 
на глубинах от 0.1 до 2.3 м в солоноватых и соле-
ных водах. Отметим, что в озерах юга Западной 
Сибири C. fracta является самым галотолерант-
ным видом и развивается обильно в гипергалин-
ных озерах (Чебаклы и Тухлое) при минерализа-
ции до 95 г/дм3.

Сообщества кладофоры слабой отмечены 
нами на Барабинской низменности на Чиняихин-
ском и Ярковском плесах оз. Чаны (озера Тухлое, 
Чебак лы, Горькое в окрестостях с.  Осинники), 
на Кулундинской равнине — в озерах Карасукской 
системы (Астродым, Большое Горькое, Кротово, 
Кусган) (Bioraznoobrazie…, 2010). Минерализа-
ция — 0.575–95.100 г/дм3.

Асс. Nitello–Vaucherietum dichotomae (S. Pass. 
1904) Krausch 1964 em.

Д. в. — Vaucheria dichotoma (дом.), Nitella flexilis. 
Сообщество c доминированием V.  dichotoma. 

В описанных нами сообществах вошерии Nitella 
flexilis не отмечена. Массово вошерия вильчатая 
встречена в нижнем течении р. Чулым и в верх-
нем течении р.  Сума (Kipriyanova, 2013), а также 
в озере без названия в 6 км севернее пос.  Палец-
кое (Sviridenko, Yurlov, 2005). Минерализация  — 
0.758–1.137 г/дм3.

Сообщество Ulva intestinalis. (табл.  2, оп. 11; 
рис. 2).

 Д. в. — Ulva intestinalis (доминант).
Сообщества с доминированием ульвы в массе 

развивались в 2009 г. в оз.  Титово Карасукской 
системы, занимая местами сотни квадратных ме-
тров. Пряди ульвы достигали нескольких метров 
в длину (Bioraznoobrazie…, 2010). Минерализа-
ция — 0.850 г/дм3.

Сообщество Ulva flexuosa (табл. 2, оп. 12). 
Д. в. — Ulva flexuosa (доминант). 

Ulva flexuosa формировала на дне приземи-
стые черно-зеленые куртины или сплошную 
массу. Общее проективное покрытие варьировало 
от 30 до 90  %, иногда достигало 100  %. Площади 
фитоценозов на оз. Астродым Карасукской сис-
темы составляли от нескольких кв. дециметров 
до сотен м2 (Bioraznoobrazie…, 2010). Минерализа-
ция — 2.088 г/дм3.

Класс Charetеa intermediae F. Fukarek 1961.
Сообщества харовых водорослей.
Порядок Charetalia intermediae Sauer 1937.
Порядок объединяет ценозы харовых водоро-

слей от нейтральных до щелочных вод, как пра-
вило, карбонатно-кальциевых (Mucina et al., 2016), 
в отличии от порядка Nitelletalia flexilis Krause 
1969, который включает сообщества харовых кис-
лых вод.

Союз Charion intermediae Sauer 1937.
Сообщества харовых водорослей пресных ней-

тральных и щелочных вод (Mucina et al., 2016).

Асс. Charetum asperae Corillion 1957 (табл.  3, 
синтаксон 1).

Д. в.  — Chara aspera (доминант)3.2 
Ценозы хары шероховатой. Поскольку для на-

ших образцов Chara aspera были характерны слабо 
развитые коровые шипы и короткие прилистники, 
мы отнесли их к f. subinermis (Romanov, Kipriya-
nova, 2009; Kipriyanova, Romanov, 2013). 

На Барабинской низменности сообщества отме-
чены в оз. Сартлан. Сообщества C. aspera, описанные 
на основе доминантно-детерминантного подхода 
(Chareta asperae), известны из степного оз.  Пи-
чужкино Баганской системы озер (Sviridenko, Yur-
lov, 2005; Sviridenko, Sviridenko, 2016). На Карасук-
ской равнине ценозы хары шероховатой отмечены 
в оз. Кривое Карасукской системы (Bioraznoobra-
zie…, 2010). Минерализация — 1.070–2.790 г/дм3.

Асс. Charetum contrariae Corillion 1957 (табл. 3, 
синтаксон 2).

Д. в.  — Chara contraria (доминант). 
Сообщества хары противоположной. Разрежен-

ные заросли мы наблюдали на прибрежном мелко-
водье оз. Малые Чаны, и в мелководной зоне озер 
Титово и Кривое Карасукской системы. Минера-
лизация — 0.790–1.070 г/дм3.

Асс. Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, 
Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová in Chytrý 2011(табл. 2, 
синтаксон 3).

Д.  в.  — Chara globularis Thuill. (syn.: C. fragilis 
Desv.) (доминант).

Ценозы хары шаровидной отмечены только 
на Барабинской низменности, как в реках (р.  Су-
ма), так и в оз. Барчин, где площади сообществ со-
ставляли многие десятки квадратных метров. Ми-
нерализация — 0.279–0.758 г/дм3.

Асс. Charetum intermediae (Corillion 1957) 
Fijałkowski 1960 (табл. 3, синтаксон 4).

Д. в.  — Chara intermedia A. Br. (syn.: C. papillosa 
Kütz., C. aculeolata Kütz. sensu Hollerb. et Krassavina). 

Сообщества хары средней отмечены пока 
только в оз. Кривое Бурлинской системы озер 

 3 Полные оригинальные описания сообществ харо-
вых водорослей по исследованному региону опубликова-
ны в совместной работе с Р. Е. Романовым (Kipriyanova, 
Romanov, 2013) и в данной статье не приводятся.

Рис. 2. Сообщество Ulva intestinalis 
(Новосибирская обл., Карасукский р-н, 

оз. Титово, 07.08.2009).
Ulva intestinalis community (Novosibirsk Region, Kara-

sukskiy district, lake Titovo, 07.08.2009).
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(Алтайский край). Минерализация  — 
3.07 г/дм3 (по сухому остатку).

Асс. Charetum tomentosae (Sauer 1937) 
Corillion 1957 (табл. 3, синтаксон 5; рис. 3).

Д. в. — Chara tomentosa (доминант) 
Сообщества хары войлочной, довольно 

редкого для региона вида, внесенного в Крас-
ную книгу Новосибирской обл. (Krasnaya …, 
2018). На Барабинской низменности ценозы 
Сhara tomentosa отмечены в заливе оз. Чаны 
восточнее п-ова Кондаков (Sviridenko, Yurlov, 
2005), на Кулундинской равнине — в оз. Лена 
Алтайского края (Kipriyanova, 2018а), озе-
рах Кривое и Кротово Карасукской системы 
(Bioraznoobrazie…, 2010; Kipriyanova, Ro-
manov, 2013). Минерализация — 0.575 (ионо-
метрически), 4.161 (по сумме ионов) г/дм3.

Acc. Nitellopsidetum obtusae (Sauer 1937) 
Dąmbska 1961 (табл. 3, синтаксон 6).

Д. в. — Nitellopsis obtusa (доминант). 
Вид занесен в Красную книгу Новоси-

бирской обл. (Krasnaya …, 2018). Сообще-
ство нителлопсиса притупленного отмечено 
единственный раз в оз.  Студеное Карасук-
ского района. Минерализация — 0.678 г/дм3.

Союз Charion canescentis Krausch 1964.
Сообщества погруженных харовых водо-

рослей солоноватых вод (Mucina et al., 2016). 

Асс. Charetum canescentis Corillion 
1957 (табл. 3, синтаксон 7).

Д. в. — Chara canescens (доминант). 
Ценозы хары седеющей в регионе были 

отмечены в водоемах системы оз.  Чаны 
(Чиняихинский плес, оз.  Яркуль), безы-
мянном озере в окрестностях с. Канавы 
(наши данные), указаны для оз. Пичужкино 
(Sviridenko, Yurlov, 2005). Минерализа-
ция — 3.11–9.09 г/дм3.

Асс. Charetum altaicae Kipriyanova 
2005 (табл. 3, синтаксон 8).

Д. в. — Charа altaica (доминант). 
Ассоциация с доминированием 

хары алтайской была описана как новая 
в 2005 г. (Kipriyanova, 2005). Геоботаниче-
ские описания автора подтвердили высказан-
ное ранее мнение М. М.  Голлербаха (Opredelitel…, 
1983) о том, что Charа canescens всегда сопровождает 
C. altaica. Нами это расценивается как одно из дока-
зательств гибридогенного происхождения C.  altaica 
(Kipriyanova, Romanov, 2013). Ценозы были отме-
чены на глубинах 0.4–0.8 м, при минерализации 0.64–
2.79 г/дм3. При этом, если отдельные экземпляры C. 
altaica встречаются в достаточно широком диапазоне 
минерализации (0.61–6.40  г/дм3  — по данным авто-
ров, 0.5–8.0 г/дм3  — по данным Б. Ф. Свириденко 
(Sviridenko, 2000)), то её сообщества отмечены в го-
раздо более узком интервале. C.  altaica встречается 
также в широком интервале трофности до гипер-
трофных вод, сообщества — в эвтрофных водах (Kip-
riyanova, Romanov, 2013). По обработанным данным, 
вид отмечен в озерах Саргуль, Урюм и Сартлан Но-
восибирской обл. Минерализация — 0.64–2.79 г/дм3.

Союз Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) 
Krause 1981. 

Эфемерные сообщества харовых водорослей 
нейтральных и щелочных вод (Mucina al., 2016).

Рис. 3. Сообщество асс. Charetum tomentosae (Алтай-
ский край, Баевский р-н, оз. Лена, 06.07.2014).

Сommunity of the ass. Charetum tomentosae (Altai Terri-
tory, Baevskiy district, lake Lena, 06.07.2014).

Таблица 3
Синоптическая таблица ассоциаций харовых водорослей

Synoptic table of the associations of charophytes

Ассоциации 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число описаний 2 3 2 2 7 1 3 3 1
Площадь описания (средняя), м2 75 67 60 38 89 100 63 100 12
ОПП (среднее), % 55 47 75 35 72 80 48 82 80
Средняя глубина воды, см 60 62 93 103 136 170 37 53 55
Среднее число видов 4 3 7 2 3 5 3 5 5

Диагностические виды (д. в.) класса Charetea fragilis
Chara aspera f. subinermis 23-4 . . I+ . . 11 .
C. contraria . 33-5 . . . . .
C. globularis . . 23-5 . . . . . .
C. intermedia . . 22-3 . . . . .
C. tomentosa . 1+ . V2-5 . . . .
Nitellopsis obtusa . . . 15 . . .
Chara canescens 1+ . . . . 33-4 22 .
C. altaica 11 . . . . . 33-4 .
C. vulgaris . . . . . . 15

Д. в. класса Cladophoretea glomeratae
Vaucheria dichotoma . . 13 . . . . . .
Mougeotia sp. ster. . . 11 . . . . . .
Cladophora fracta 11 . . . . 12 . .
C. glomerata . . . . . . 2+-3 .
Ulva intestinalis . 12 . . . . . .
Cladophora sp. . . 1+ . . . 12 .

Д. в. класса Potamogetonetea
Najas marina . . 12 III+ 1+ 2+-2 . .
Stuckenia pectinata . 1+ 11 . . 2+-1 12 .
Myriophyllum sibiricum . 1+ 1+ . . . . 1+ .
Stuckenia macrocarpa 12 . . . . . . .
Ranunculus sp. 12 . . . . . . .

Д. в. класса Lemnetea
Utricularia vulgaris . . . . IIIr-1 1+ . . 1+

Ceratophyllum demersum . . 1+ . . 11 . 1r .
Lemna trisulca . . 11 . . . . 12 .

Д. в. класса PhragmitoMagnocaricetea
Phragmites australis . 12 . . I2 . . . 11

Typha angustifolia . . . . I2 . . . .
Alisma gramineum . . . . . . . 2+-1 .
Bolboschoenus planiculmis . . . . . . 11 . .
Schoenoplectus tabernaemontani . . . . . . . . 11

П р и м е ч а н и е. Ассоциации: 1 — асс. Charetum asperae; 2 — 
асс. Charetum contrariae; 3 — Charetum globularis; 4 — Charetum 
intermediae; 5 — Charetum tomentosae; 6 — Nitellopsidetum obtu
sae; 7 — Charetum canescentis;  8 — Charetum altaicae; 9 — Cha
retum vulgaris.

Римские цифры — класс постоянства, арабские — число опи-
саний меньше 5, в верхнем регистре даны диапазоны значений 
обилия.
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Асс. Charetum vulgaris Corillion 1957 (табл.  3, 
синтаксон 9).

Д. в. — Chara vulgaris.
Сообщества хары обыкновенной. Chara vul-

garis — один из самых обычных видов юга Запад-
ной Сибири (Romanov, Kipriyanova, 2009), и ее 
группировки часто встречаются на мелководьях 
рек и озер, во временных водоемах (Kipriyanova, 
Romanov, 2013), однако в нашем распоряжении 
имелось только одно описание из обследованного 
нами региона — оз.  Суздалка. Минерализация  — 
1.475 г/дм3.

Из других видов харовых водорослей на терри-
тории Западно-Сибирской равнины ценозы могут 
формировать Chara aculeolata; C. braunii, C. kirghi-
sorum, C.  tenuispina, Nitella confervaceae, N.  flexilis, 
N. hyalina, N. mucronata, Tolypella prolifera, инфор-
мацию о которых можно почерпнуть из известной 
монографии Т. В. Свириденко и Б. Ф. Свириденко 
(Sviridenko, Sviridenko, 2016).

Класс Lemnetеa O. de Bolòs et Masclans 1955.
Свободноплавающая растительность Голар-

ктики, характерная для стоячих вод с относительно 
высоким содержанием биогенов в воде (Mucina et 
al., 2016.).

Порядок Lemnetalia O. de Bolòs et Masclans 
1955.

Сообщества свободноплавающей растительно-
сти относительно богатых питательными вещест-
вами пресных вод умеренных широт (Mucina et 
al., 2016). 

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 
1955.

Сообщества мелких свободноплавающих расте-
ний относительно богатых питательными вещест-
вами стоячих пресных вод умеренных широт (Mu-
cina et al., 2016).

Асс. Lemnetum minoris von Soó 1927 (табл.  4, 
оп. 1).

Д. в. — Lemna minor (доминант)4. 3

Ассоциация объединяет сообщества ряски ма-
лой. А. Г.  Поползин (Popolzin, 1967) писал об их 
широком развитии в лесостепной и степной зонах 
Кулунды Новосибирской обл. (озера Кривое, Чеба-
чье и др.). Мы описывали такие  сообщества в озере 
без названия в окрестностях д. Белово и в оз. Кара-
сук (Kipriyanova, 2018а). Они, по нашему мнению, 
они характерны для участков с затенением. Мине-
рализация — 0.623–0.650 г/дм3.

Асс. Lemnetum trisulcae den Hartog 1963 (табл. 4, 
оп. 2–15).

Д. в. — Lemna trisulca.
Сообщества ряски тройчатой  — одни из са-

мых обычных в пресных и олигогалинных озерах 
Обь-Иртышского междуречья. Сообщества ассо-
циации встречаются в разреженных зарослях воз-
душно-водных растений на затишных мелково-
дьях от уреза воды до глубины 125 см на участках 
с практически незаметным течением. Отмечены 
нами в реках Чулым и Сума (Kipriyanova, 2013), 
озерах Саргуль, Дуня, Кайлы, Камбала, Камен-
ное, Кушаговское, Пресное, Сарбалык, Сосновое, 

 4 Не исключено, что описанные в этой работе сообще-
ства ряски малой являются на самом деле сообществами 
ряски турионообразующей (Lemna turionifera Landolt), ко-
торая на момент сбора полевого материала отсутствовала в 
определителях (Kovtonyuk, 1987).

Сумы, в озере без названия в окрестностях д. Бе-
лово. Минерализация — 0.300–3.630 г/дм3.

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964.
Растительность крупных свободноплавающих 

макрофитов в довольно богатых питательными ве-
ществами стоячих водах (Mucina et al., 2016).

Асс. Hydrocharitetum morsusranae van Langen-
donck 1935 (табл. 4, оп. 16–19).

Д. в. — Hydrocharis morsus-ranae (доминант). 
Сообщества водокраса лягушачьего на террито-

рии Обь-Иртышского междуречья были отмечены 
нами на реках Сума, Чулым (Kipriyanova, 2013), 
в озерах Камбала, Кислы, Кротово. Минерализа-
ция — 0.218–0.955 г/дм3.

Асс. Stratiotetum aloidis Miljan 1933 (табл.  4, 
оп. 20–21).

Д. в. — Stratiotes aloides (доминант) 
Сообщества телореза алоэвидного. Эта ассоци-

ация, широко распространенная на юго-востоке 
Западной Сибири, в Обь-Иртышском междуречье 
встречается преимущественно в пресных озерах 
севера лесостепи (озера Большой Агучак, Маук, 
Кислы, Кугалы — наши данные). Для степной зоны 
имеются сведения о сообществах телореза в оз. Ле-
дорезное Касмалинской системы (Kirillov et al., 
2009). Минерализация — 0.150–0.218 г/дм3.

Асс. Lemno minoris–Ceratophylletum demersi 
(Hilbig 1971) Passarge 1995 (табл. 5).

Д. в. — Ceratophyllum demersum. 
Сообщества роголистника погруженного не-

проточных и слабо проточных водоемов — одни 
из самых распространенных в регионе. В Барабин-
ской лесостепи Новосибирской обл. они отмечены 
в реках Чулым, Каргат (Kipriyanova, 2013), озерах 
Отреченское, Камбала, Куликово, Кунлы, Сарба-
лык, Сосновое, Малые Чаны. В Кулунде досто-
верно известно о ценозах роголистника в озерах 
Карасукской системы (Студеное, Гусиное сис темы 
оз. Кривое, Титово) и в нижнем течении р.  Кара-
сук (Bioraznoobrazie…, 2010). В Алтайском крае 
сообщества известны из оз.  Мельничное Касма-
линской системы (Kirillov et al., 2009; Zarubina, 
Sokolova, 2011) и  оз. Верхнего Бурлинской сис-
темы (Zarubina, Sokolova, 2011). Минерализа-
ция — 0.300–0.965 г/дм3.

Асс. Potamogetono–Ceratophylletum submersi 
Pop 1962 (табл. 6, оп. 1–8).

Д. в. — Ceratophyllum submersum.
Сообщества роголистника полупогруженного. 

Довольно обычная ассоциация солоноватоводных 
озер Обь-Иртышского междуречья, грунты или-
стые, глубины составляли 5–90 см (до 200 см в р. Ка-
расук). Кроме роголистника, в ярусе погруженных 
растений были отмечены галотолерантные виды 
класса Lemnetea — Lemna trisulca, Utricularia vulgaris 
(Kipriyanova, 2018а). Сообщества с доминированием 
Ceratophyllum submersum отмечены в верхнем тече-
нии р. Карасук (Bioraznoobrazie…, 2010), озерах в ле-
стостепи Барабы: Кушаговское, Cуздалка, Сосновое, 
Тотошное (наши данные), озера Малые Чаны, Фа-
диха, Щелчиха (Sviridenko, Yurlov, 2005) и степной 
Кулунды: озера Кротово, Лобинское (Kipriyanova, 
2018а). Минерализация — 0.575–1.475 г/дм3.

Союз Utricularion vulgaris Passarge 1964
Сообщества пузырчаток мезотрофных и эвтроф-

ных стоячих вод (Mucina et al., 2016).
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Таблица 4
Ассоциации cоюзов Lemnion minoris и Stratiotion класса Lemnetea

Associations of the alliances Lemnion minoris and Stratiotion class Lemnetea

Ассоциация

Le
m

ne
tu

m
 

m
in

or
is

Lemnetum trisulcae Hydrocharitetum 
morsusranae

St
ra

tio
te

tu
m

 
al

oi
di

s

Площадь описания, м2 20 100 30 100 100 100 100 100 100 100 100 24 100 12 4 100 20 10 1 100 100
ОПП, % 98 90 99 95 75 85 70 90 80 80 90 85 100 70 98 80 90 85 80 70 80
Глубина воды, см 10 50 27 105 10 75 125 100 85 110 40 нд 90 22 нд 10 75 90 40 110 110
Прозрачность воды, см 10 50 27 20 0 0 30 30 20 60 40 нд 90 20 нд 10 40 30 40 65 100
Грунт и и нд и и и и и и и и и и и с и и п-и нд и и
Число видов 3 3 5 3 6 7 3 2 4 3 3 4 5 2 4 12 8 6 4 6 6
Номер описания 

авторский 412 566 391 558 582 583 593 595 601 624 626 628 630 659 681 563 605 689 1340 537 562
табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Диагностические виды (д. в.) класса Lemnetea

Lemna minor 5 5 + . . r . . . . . . . . . 1 + . . + .
L. trisulca 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 + 2 . 1 1 +
Hydrocharis morsus-ranae . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 4 5 1 +
Stratiotes aloides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
Ceratophyllum demersum . . . 2 . 2 + 3 . . . . . . . . + . . 1 .
C. submersum . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . . . . .
Utricularia vulgaris . . . . . r . . . . . . . . . + + 3 . . +
Spirodela polyrhiza . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 +

Д. в. класса Potamogetonetea
Stuckenia pectinatа . . . 3 . . + . . . . . . . . . . . . . .
S. macrocarpa . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . .
Myriophyllum verticillatum . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . +
M. sibiricum . . . . . + . . + 2 + + 2 . . . . . . . .

Прочие виды
Phragmites australis 2 2 + . 2 2 . . . 1 . 1 1 2 1 . 1 2 + . .
Typha angustifolia . . . . . . . . . . . 2 r . . . 2 . . . .
Cladophora fracta . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
Carex rostrara . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Najas marina . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .
Potamogeton friesii . . + . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
Thelypteris palustris . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .
Tripolium vulgare . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Alisma plantago-aquatica . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Cicuta virosa . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Comarum palustre . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Lycopus europaeus . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Naumburgia thyrsiflora . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Potamogeton compressus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . .
Hordeum jubatum . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolboschoenus planiculmis . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . .
Ranunculus sceleratus . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . .
Rorippa palustris . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . .
Scolochloa festucacea . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . .
Zannichellia sp. . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bryophyta sp. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Чановский р-н: 1 — небольшое безымян-
ное озеро в 1.5 км на северо-западе от д. Белово, 08.08.2001; 3 — там же, южная часть озера, 23.07.2001. Венгеровский 
р-н: 2 — оз. Карасук, прибрежные заросли тростника, 03.08.2002; 4 — оз. Сарбалык, 02.08.2002; 16 — оз. Кислы, при-
брежная зона, 02.08.2002; 21 — там же, 02.08.2002. Усть-Таркский р-н: 5 — оз. Кушаговское, прибрежные заросли трост-
ника, 07.08.2002; 6 — оз. Сосновое, рыбацкий ход в зарослях тростника, 07.08.2002. Куйбышевский р-н: 7 — оз. Кайлы, 
10.08.2002; 8 — там же, 10.08.2002; 9 — оз. Камбала, 10.08.2002; 17 — там же, прибрежная зона вдоль зарослей рогоза, 
10.08.2002; 19 — там же, 22.07.2015. Чистоозерный р-н: 10 — оз. Дуня, 23.07.2003; 11 — там же, 23.07.2003; 12 — там же, 
23.07.2003; 13 — оз. Каменное, 25.07.2003; 14 — северная часть оз. Сумы, прибрежье, 24.07.2003. Баганский р-н: 15 — оз. 
Пресное, окно в сплавине, 04.08.2003. Карасукский р-н: 18 — оз. Кротово, 07.08.2003. Барабинский р-н: 20 — окрест-
ности с. Маук, оз. Маук, 14.07.2002.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова.

Асс. Lemno–Utricularietum vulgaris Soó 1947 
(табл. 6, оп. 9–15; рис. 4).

Д. в. — Utricularia vulgaris. 
Сообщества пузырчатки обыкновенной. 

В основном были отмечены на илистых грун-
тах мелководий озер и застойных участков рек 
(Kipriyanova, 2018а). Распространены в реги-
оне довольно широко: лесостепные озера Куклей, 
Пресное, Сарбалык, Камбала (рис.  4), устьевые 

части рек Каргат и Чулым; степные озера Кро-
тово, Лобинское (Kipriyanova, 2018а). Минерали-
зация — 0.523–2.401 г/дм3.

Асс. Utricularietum macrorhizae Chepinoga et 
Rosbakh 2012 (табл. 6, оп. 16, 17).

Д. в. — Utricularia macrorhiza (доминант).
Сообщества пузырчатки крупнокорневой обна-

ружены пока только в оз.  Лена (Алтайский край, 
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Баевский р-н), где для ее сообществ характерен пояс 
придонных погруженных растений, в основном Cha ra 
tomentosa с высотой подводных побегов 20–40 см 
(Kipriyanova, 2018а). Минерализация — 4.2 г/дм3.

Класс Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 
1941.

Класс включает сообщества укореняющихся вод-
ных растений с погруженными (Potamogeto nion), 
плавающими на поверхности (Nymphaeion albae) 
реже возвышающимися над водой листьями (Nelum
bion), произрастающих в мезотрофных, эвтроф ных 
и солоноватых водоемах и водотоках Евразии.

Порядок Potamogetonetalia W. Koch 1926.
Сообщества укореняющихся водных растений 

с погруженными и плавающими на поверхности 
листьями, произрастающих, как правило, в мезо-
трофных, эвтрофных водоемах, реже водотоках 
Евразии (Mucina et al., 2016).

Союз Potamogetonion Libbert 1931.
Растительность укорененных погруженных мак-

рофитов пресноводных водных объектов низких 

Таблица 5
Ассоциация Lemno minoris–Ceratophylletum demersi 
Association Lemno minoris–Ceratophylletum demersi 

Площадь описания, м2 20 100 20 20 100 100 100 100 25 25 25 25 25 100 100 100 50 100 100 100 25 50
ОПП, % 45 85 95 90 90 80 90 85 90 90 90 50 50 85 95 100 95 90 90 90 80 98
Глубина воды, см 96 115 110 70 80 85 110 85 150 170 150 150 180 75 80 140 100 120 120 120 155 60
Прозрачность воды, см 25 84 110 70 20 60 40 20 65 80 80 80 70 40 40 140 40 50 80 80 0 60
Грунт нд и и и и и и и нд нд нд нд нд и нд и г и и и и и
Число видов 1 5 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 5 5 4 5 6 4 4 2 4 5
Номер описания

авторский 400 418 409 410 557 564 567 585 794 795 796 797 798 604 1338 645 692 696 952 953 973 714
табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Диагностические виды (д. в.) класса Lemnetea

Ceratophyllum demersum 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lemna trisulca . 1 1 1 4 + . 2 1 2 2 2 1 2 1 + 5 1 . . + 1
Utricularia vulgaris . 1 . . . . . . . . . . . + . . 2 . . . . 2
Lemna minor . 1 . . . . . + . . . . . . . + r . . . . .
Spirodela polyrhiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydrocharis morsus-ranae . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . .

Д. в. класса Potamogetonetea
Stuckenia pectinata . . . . . . + . 1 2 . 1 1 . . . . . + . . 4
Myriophyllum 
verticillatum . . . + . . . . . . . . . . + . 3 . . . + .
M. sibiricum . . . . 1 1 + . . . . . + . . . . . . . . .
Typha angustifolia . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . +
Phragmites australis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butomus umbellatus . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najas marina . . . . . 1 r . . . . . . . . . . . + 1 . .
Stuckenia macrocarpa . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . .

Прочие виды
Hippuris vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . .
Sparganium erectum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Myriophyllum sp. . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . .
Persicaria amphibia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
Chara globularis . . 1 + . + + . . + + . + . . . . . + . . .
Ulva intestinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Potamogeton friesii . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Здвинский р-н: 1  — устьевая часть рек 
Чулым и Каргат, урочище Золотые Россыпи, 27.07.2001; 2 — там же, устьевая часть р. Чулым, урочище Дорониха, 
15.08.2001. Чановский р-н: 3  — оз.  Отреченское в 2 км на запад от д.  Новоалександровка, 08.08.2001; 4  — там же, 
08.08.2001. Венгеровский р-н: 5 — оз. Сарбалык, 02.08.2002; 6 — оз. Карасук, 03.08.2002; 7 — там же, оз. Кунлы, 03.08.2002. 
Усть-Таркский р-н: 8  — оз.  Кулик, сообщества образуют пояс вдоль береговой зоны, 08.08.2002; 9  — оз.  Сосновое, 
06.08.2002; 10 — там же, 06.08.2002; 11 — там же, 06.08.2002; 12 — там же, 06.08.2002; 13 — там же, 06.08.2002. Куйбы-
шевский р-н: 14 — оз. Камбала, 10.08.2002; 15 — там же, 22.07.2015. Карасукский р-н: 16 — оз. Студеное, 08.08.2003; 
17 — там же, восточная часть озера около устья р. Карасук, 08.08.2003; 18 — там же, восточная часть озера, 08.08.2003; 
19  — оз. Гусиное (оз. Кривое, плес Гусиное) в 4 км на юг от с. Благодатное (N 53.79717, E 78.03698), 28.07.2006; 20 — 
там же (N 53.79605, E 78.03416), 28.07.2006; 21 — оз. Титово (N 53.75421, E 77.96236), 07.08.2009. Красноозерский р-н: 
22 — оз. Куклей, 2 км на северо-восток от с. Полойка, юго-западное прибрежье, 13.08.2003.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова.

Рис. 4. Сообщество асс. Lemno–Utricularietum 
vulgaris (Новосибирская обл., Куйбышевский р-н, 

оз. Камбала, 25.07.2015).
Сommunity of the ass. Lemno–Utricularietum 

vulgaris (Novosibirsk Region, Kuibyshevskiy district, lake 
Kambala, 25.07.2015).
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Сообщества рдеста Фриса. Редкая для региона 
ассоциация, отмечена только в оз. Кривое (плес Гу-
синое) Карасукского р-на (Bioraznoobrazie…, 2010). 
Минерализация — 0.448 г/дм3.

Асс. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931 
(табл. 7, оп. 3–6).

Д. в. — Potamogeton lucens (доминант). 
Сообщества рдеста блестящего. Довольно 

обычны по нашим данным в реках (Чулым, Кар-
гат, Сума (Kipriyanova, 2013)) и озерах (Малый 
Сартлан, Яркуль, Чановский р-н) региона, от-
мечены в оз.  Ледорезное Касмалинской системы 

и средних широт умеренной Евразии (частично по: 
Mucina et al., 2016).

Асс. Potamogetonetum berchtoldii Krasovskaya 
1959 (табл. 7, оп. 1). 

Д. в. — Potamogeton berchtoldii (доминант).
В регионе исследований отмечена лишь од-

нажды, в оз.  Малый Сартлан. Минерализация  — 
0.771 г/дм3.

Асс. Ranunculo circinati–Potamogetonetum 
frie sii Weber-Oldecop 1977 (табл. 7, оп. 2).

Д. в. — Potamogeton friesii (доминант). 

Таблица 6
Ассоциации Potamogetono–Ceratophylletum submersi, Lemno–Utricularietum vulgaris,  

Utricularietum macrorhizae
Associations Potamogetono–Ceratophylletum submersi, Lemno–Utricularietum vulgaris,  

Utricularietum macrorhizae

Ассоциация Potamogetono–Ceratophylletum submersi Lemno–Utricularietum vulgaris Utricularietum 
macrorhizae

Площадь описания, м2 10
0

25 10
0

10
0 4 10
0

10
0 9 10
0

70 49 10
0

90 50 10
0

10
0

10
0

ОПП, % 50 90 75 85 70 95 60 80 65 60 90 80 90 70 75 80 100
Глубина воды, см 30 45 80 50 60 20 90 5 40 30 50 80 75 20 3 100 90
Прозрачность воды, см 30 25 60 0 0 20 0 0 40 30 20 80 75 20 3 80 80
Грунт нд и и и и и и и и и и и и и и и и
Число видов 9 11 2 5 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 7 2 2
Номер описания

авторский 51
9

55
2

58
1

58
4

63
3

67
0

70
2

93
5

41
7

41
9

56
0

68
2

70
1

82
7

13
44

12
19

12
20

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Диагностические виды (д. в.) класса Lemnetea

Ceratophyllum submersum 3 5 5 5 4 5 3 5 . . . . . . . . .
Utricularia vulgaris + 1 . 1 . . 1 + 4 4 4 5 5 4 4 . .
U. macrorhiza . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
Lemna minor . 1 . 1 . . . 1 1 + . . . . 1 . .
L. trisulca + 1 2 2 + + . . 1 . 3 + + . 1 . .
Hydrocharis morsus-

ranae
. . . . . . . . . . . . . . 1 . .

Ceratophyllum demersum . . . . . . . . . . 2 . . . . . .
Д. в. класса Potamogetonetea

Stuckenia pectinata . r . . . . . . . . . . . . . . .
Hydrilla verticillata . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myriophyllum 

verticillatum
. + . . . . . . + + . . . . 1 . .

Nuphar lutea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прочие виды

Typha angustifolia . + . . . . . . . + . . . . . . .
Phragmites australis + + . + . 1 . . . + 1 . . 1 . . .
Alisma gramineum + + . . . . . . . . . . . . . . .
Agrostis stolonifera . . . . . . . . . . . . . . 1 . .
Chara tomentosa . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Sparganium emersum + . . . . . . . . . . . . . . . .
Cladophora fracta . . . . . . . . . . . . . + . . .
Chara vulgaris + . . . . . . . . . . . . . . . .
C. fragilis . . . . . . . . . . . . . + . . .
Potamogeton pusillus + . . . . . . . . . . . . . . . .
P. friesii . + . . . . . . . . . . . . . . .
Cladophora sp. . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . .
Eleocharis sp. r . . . . . . . . . . . . . . . .
Stuckenia sp. + + . . . . . . . . . . . . . . .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Доволенский р-н: 1  — оз.  Суздалка, 
09.07.2002. Убинский р-н: 2 — оз. Тотошное, 18.07.2002. Усть-Таркский р-н: 3 — оз. Кушаговское, мелководье за за-
рослями Phragmites, 07.08.2002; 4 — там же, оз. Сосновое, 07.08.2002. Купинский р-н: 5 — оз. Камышино в окрест-
ностях с. Камышино, 30.07.2003; 6 — там же, центральная часть озера, 30.07.2003; Краснозерский  р-н: 7 — оз. Ло-
бинское, рыбацкий ход, 09.08.2003; 13  — там же, 09.08.2003. Карасукский р-н: 8  — оз.  Кротово, прогал между 
сплавинами, 25.07.2006; 14 — там же, 25.07.2006. Здвинский р-н: 9 — устьевая область р. Чулым, урочище Доро-
ниха, «Пристань пастухов», мелководье, окруженное тростником и рогозом, 13.08.2001; 10 — там же, 15.08.2001. 
Венгеровский р-н: 11  — оз.  Сарбалык, 02.08.2002. Баганский р-н: 12  — оз.  Пресное, юго-восточное прибрежье, 
04.08.2003. Куйбышевский р-н: 15 — оз. Камбала (N 55.68956, E 78.19872), 23.07.2015. Алтайский край. Баевский 
р-н: 16 — оз. Лена, окрестности с. Баево (N 53.26957, E 80.6862), 06.07.2014; 17 — там же (N 53.26875, E 80.68336), 
06.07.2014.

Автор описаний — Л. М. Киприянова.



72

Л. М. Киприянова

Таблица 7
Ассоциации класса Potamogetonetea

Associations of the class Potamogetonetea 

Ассоциация

Po
ta

m
og

et
on

et
um

 
be

rc
ht

ol
di

i
R

an
un

cu
lo

 c
ir

ci
na

ti–
Po

ta
m

og
et

on
et

um
 

fr
ie

si
i

Potamogetone
tum lucentis Potamogetonetum perfoliati

Po
ta

m
og

et
on

et
um

 
tr

ic
ho

id
is

Myriophylletum 
sibirici

M
yr

io
ph

yl
le

tu
m

 
ve

rt
ic

ill
at

i

M
yr

io
ph

yl
lo

 
ve

rt
ic

ill
at

i–
H

ip
pu

ri
de

tu
m

 
vu

lg
ar

is

Площадь описания, м2 30 100 100 64 100 100 100 25 100 100 100 40 25 100 100 100 100 100 100 100 100 70 12 100
ОПП, % 80 80 65 85 40 80 35 60 50 75 80 80 100 85 50 80 85 80 60 90 80 95 60 70
Глубина воды, см 180 10 140 160 140 100 110 190 10 120 40 160 70 30 240 40 100 120 120 80 60 50 20 140
Прозрачность воды, см 40 10 50 40 30 40 30 90 10 40 20 45 50 30 140 40 90 105 110 30 60 50 20 140
Грунт нд  и и нд  и и и и и г и  нд и и п и и и и и нд  г и и
Число видов 5 7 2 7 2 3 3 1 5 1 8 5 4 5 2 6 3 3 3 5 4 15 5 2
Номер описания 

авторский 54
4

95
1

58
6

54
5

57
8

58
8

50
4

63
8

11
86

51
7

54
3

54
7

12
09

59
8

50
8

60
6

62
2

62
5

62
9

56
5

12
28

69
3

96
1

64
3

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Диагностические виды (д. в.) класса Potamogetonetea

Potamogeton berchtoldii 4 . . + . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . .
P. friesii . 5 . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . .
P. lucens . + 4 4 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. perfoliatus + . . + . . 3 4 4 5 4 4 5 5 4 + . . . . . . . +
P. trichoides . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . .
Myriophyllum sibiricum . + . . . . . . + . . . . . . r 5 5 4 5 5 . . .
M. verticillatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
Hippuris vulgaris f. fluviatilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Najas marina . . . . . . . . . . r . . . . . . . . + 1 . . .
Zannichellia repens . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
Stuckenia  pectinata + + + . . + + . . . . . . + . . . . . r . . + .
S. macrocarpa . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
Potamogeton compressus . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . .
Batrachium rionii . . . r . . . . . . . + . . . . . . . . . . . .
Potamogeton rutilus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . .

Д. в. класса Lemnetea
Ceratophyllum demersum 1 + . + . r . . . . . 1 . + . 1 . . . 2 . + 2 .
Lemna trisulca + . . + 1 . . . . . . + + 2 . 2 1 1 1 + . 5 . .
Hydrocharis morsus-ranae . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . .
Ceratophyllum submersum . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . .
Utricularia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . .

Прочие виды
Stuckenia chakassiensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . + .
Phragmites australis . . . . . . . . + . . . r . . . . . . . . + . .
Hippuris vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .
Alisma gramineum . + . . . . . . . . + . 1 . . . . . . . . 1 . .
A. plantago-aquatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
Typha angustifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . .
Scirpus lacustris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . .
Bolboschoenus planiculmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . .
Sparganium erectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
Ranunculus reptans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
Triglochin palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
T. maritimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
Chara globularis . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cladophora sp. . . . . . . + . . . . . . . 2 . + . . . . 1 . .
C. fracta +
Ulva sp. . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . .
Rumex sp. . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . .
Sparganium sp. . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halerpestes sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + .

П р и м е ч а н и е. Ло к а л и з а ц и я  о п и с а н и й.  Новосибирская обл. Барабинский р-н: 1 — оз. Малый Сартлан, 
15.07.2002; 4 — там же, 15.07.2002; 11 — окрестности с. Таскаево, оз. Ближние Куты, 15.07.2002; 12 — оз. Малый Сарт лан, 
15.07.2002; 13 — оз. Стародеревенское (N 55.02663, E 78.04576), 19.06.2014; Карасукский р-н: 2 — оз. Гусиное (N 53.79884, 
E 78.03553), 28.07.2006; 8 — оз. Большое Горькое, 02.08.2003; 9 — оз. Кусган (N 53.74390, E 77.89136), 20.07.2013; 15 — 
оз.  Хорошее, северное прибрежье, 21.06.2002; 22  — оз. Студеное, восточная часть озера близко к устью р.  Карасук, 
08.08.2003; 23 — там же, прогал в зарослях рогоза (N 53.60830, E 77.53713), 30.07.2006; 24 — там же, центральная часть 
озера, 08.08.2003. Чановский р-н: 3 — оз. Яркуль, 09.08.2002; 6 — там же, 09.08.2002. Усть-Таркский р-н: 5 — оз. Кирино, 
06.08.2002. Доволенский р-н: 10 — оз. Суздалка, 09.07.2002. Куйбышевский р-н: 14 — оз. Кайлы, прибрежное мелководье, 
10.08.2002; 16 — оз. Камбала, 10.08.2002. Чистоозерный р-н: 17 — оз. Дуня, 23.07.2003; 18 — там же, 23.07.2003; 19 — 
оз. Каменное, 25.07.2003. Венгеровский р-н: 20 — оз. Карасук, 03.08.2002. Алтайский край. Бурлинский р-н: 7 — оз. Кри-
вое, 20.06.2002. Завьяловский р-н: 21 — оз. Мостовое (N 53.08100, E 80.83494), 07.07.2014.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова.



73

Разнообразие сообществ водной растительности озер Обь-Иртышского междуречья (Западная Сибирь)

наяды морской занимали значительную часть ак-
ватории. Минерализация — 0.300–2.587 г/дм3.

Асс. Najadetum majoris ass. nov. (табл. 8, оп. 10).
Номенклатурный тип (holotypus): табл.  8, оп. 

10 (авторский номер 1254): Алтайский край, Углов-
ский р-н, оз.  Нагибино (N 51.69622, E 80.54475), 
14.07.2014, автор — Л. М. Киприянова.

Д. в. — Najas major. 
Ряд исследователей сводят этот вид в сино-

нимы к Najas marina L. s. l. Но у N. major, кроме 
ширины листа, есть хороший морфологический 
признак  — отсутствие зубцов на влагалище ли-
ста, и этот таксон заметно отличается от N. marina 
по кариологическим и молекулярным данным, 
а также по распространению (Viinikka, 1976; Rüegg 
et al., 2016; Ito et al., 2017), поэтому мы принимаем 
его в ранге вида и описываем новую ассоциацию, 
так как не нашли ссылку на таковую в литературе.

Сообщество наяды большой описано в прибреж-
ной зоне оз. Нагибино Алтайского края, на глу-
бинах около 80 см и с прозрачностью вод до дна. 
Кроме наяды большой (с обилием 5), в сообществе 

(Kirillov и др., 2009). Минерализация  — 0.415–
0.771 г/дм3.

Асс. Potamogetonetum perfoliati Miljan 
1933 (табл. 7, оп. 7–15).

Д . в .   — Potamogeton perfoliatus (доминант).
Сообщества рдеста пронзеннолистного. До-

вольно обычны в озерах (Ближние Куты, Малый 
Сартлан, Кайлы, Стародеревенское, Суздалка) 
и реках (Чулым, Каргат, Сума (Kipriyanova, 2013)) 
Барабы, в том числе приводились для оз. Иткуль 
(Zarubina, 2013), Чаны (Чиняихинский плес) и Ма-
лые Чаны (Katanskaya, 1986). В Кулунде отмечены 
в озерах Большое Горькое, Кусган, Хорошее Кара-
сукской системы (Bioraznoobrazie…, 2010). Мине-
рализация — 0.534–3.090 г/дм3.

Асс. Potamogetonetum trichoidis Tüxen 
1974 (табл. 7, оп. 16). 

Д. в. — Potamogeton trichoides (доминант). 
Сообщества рдеста волосовидного. Ценозы 

с доминированием Potamogeton trichoides довольно 
редки в регионе исследований. В Барабе это озёра 
Камбала (наши данные), Пичужкино, безымянное 
озеро в 6 км севернее пос.  Палецкое (Sviridenko, 
Yurlov, 2005). На Кулундинской равнине отме-
чены в нижнем течении р. Карасук (Bioraznoobra-
zie…, 2010). Минерализация — 0.300–0.512 г/дм3.

Асс. Myriophylletum sibirici Taran 1998 (табл. 7, 
оп. 17–21; рис. 5).

Д. в. — Myriophyllum sibiricum (доминант). 
Сообщества урути сибирской. Myriophyllum 

sibiricum длительное время смешивался 
с M. spicatum, вследствие чего асс. Myriophylletum 
sibirici описана относительно недавно (Таран, 
1998). Сообщества отмечены в озерах Барабы: Ка-
расук, Дуня, Каменное (наши данные), оз. Большие 
Тороки (Zarubina, 2013). Минерализация — 0.623–
0.894 г/дм3.

Асс. Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šum-
berová in Chytrý 2011(табл. 7, оп. 22, 23).

Д. в. — Myriophyllum verticillatum (доминант). 
Сообщества урути мутовчатой отмечены нами 

только в оз.  Студеное (Bioraznoobrazie…, 2010а). 
Минерализация — 0.678 г/дм3.

Асс. Myriophyllo verticillati–Hippuridetum vul
garis Julve et Catteau 2008 (табл. 7, оп. 24).

Д . в .   — Hippuris vulgaris L. f. fluviatilis (Coss et 
Germ.) Glück. 

Сообщества погруженной формы хвостника 
обыкновенного отмечены в верхнем течении р. Ка-
расук и в оз.  Студеное (Bioraznoobrazie…, 2010). 
Минерализация — 0.678–1.384 г/дм3.

Асс. Najadetum marinae Fukarek 1961 (табл. 8, 
оп. 1–9; рис. 6).

Д. в. — Najas marina (доминант).
Сообщества с наядой морской, как правило, со-

лоноватых вод. Вид внесен в Красную книгу Но-
восибирской обл. (Krasnaya…, 2008, 2018). Ценозы 
с преобладанием наяды морской довольно обычны 
в регионе исследований. На Барабинской низмен-
ности встречаются на озерах Ильчук, Камбала, Ко-
нево, Сартлан, Чаны (Чиняихинский плес), Яр-
куль (Чановской системы) (Kipriyanova, 2005), 
на озерах Малые Чаны, Ульяновское (Sviridenko, 
Yurlov, 2005); на Кулундинской равнине были 
отмечены в озерах Астродым, Кротово, Кусган 
(Bioraznoobrazie…, 2010). В оз. Ильчук сообщества 

Рис. 5. Сообщество асс. Myriophylletum sibirici 
(Алтайский Край, Завьяловский р-н, оз. Мостовое. 

07.07.2015).
Сommunity of the ass. Myriophylletum sibirici 

(Altai Territory, Zavyalovskiy district, lake Mostovoe. 
07.07.2015).

Рис. 6. Сообщество асс. Najadetum marinae 
(Новосибирская обл., Карасукский р-н, 

оз. Астродым, 06.08.2009).
Сommunity of the ass.  Najadetum marinae (Novosibirsk 
Region, Karasukskiy district, lake Astrodym, 06.08.2009).
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Таблица 8
Ассоциации класса Potamogetonetea

Associations of the class Potamogetonetea 

Ассоциация Najadetum marinae

N
aj

ad
et

um
 

m
aj

or
is

Sp
ar
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ni

o 
m

in
im

i–
U

tr
i

cu
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et
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in
te

rm
ed

ia
e

Zanni
che

llietum 
palustris

Potamogetonetum pectinati

Площадь описания, м2 49 100 100 100 9 25 100 100 100 100 12 100 0.6 100 36 100 100 5 20 100
ОПП, % 40 80 90 100 70 80 85 90 70 90 50 25 80 80 70 95 50 80 95 80
Глубина воды, см 80 30 0 50 100 50 17 105 105 80 130 15 5 300 90 35 170 5 70 50
Прозрачность воды, см 55 30 0 50 100 50 0 105 40 80 120 15 5 140 55 35 67 5 70 50
Грунт и и и п и и и и и и и и и и и и и и и  нд
Число видов 2 1 6 6 4 3 5 3 4 5 4 3 2 1 3 3 2 5 4 6
Номер описания  

авторский 92
9

93
0

93
4

97
1

96
6

11
64

58
0

64
8

59
9

12
54

57
1

59
0

11
75

64
7

82
9

93
8

95
4

70
4

70
7

52
0

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Диагностические виды (д. в.) класса Potamogetonetea

Najas marina 3 5 5 5 5 5 5 5 4 . . . . . + . . . . .
N. major . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . .
Sparganium minimum . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . .
Zannichellia repens . . . . . . 1 . . . . 3 5 . . . . . . .
Stuckenia pectinata . . . . . . 1 + . . . . . 5 5 4 4 4 5 5
Potamogeton friesii . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .
P. perfoliatus . . . r . . . . . + . . . . . . . . . .
P. pusillus . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myriophyllum sibiricum . . + . . . + . . . . . . . . + . . . .
Stuckenia macrocarpa . . + + . . . . 1 . . . . . . . . . . .
Ceratophyllum demersum . . . . . . . . . + . . . . . . . . 5 +

Д. в. класса Lemnetea
Lemna trisulca . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 3 + 1
Lemna minor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .
Ceratophyllum submersum . . . . + . . . . . . . . . . . . . . .
Utricularia vulgaris . . . + + . . . . . . . . . . . + . 1 +
Stratiotes aloides . . . . . . . . . . + . . . . . . . . .

Прочие виды
Stuckenia chakassiensis . . . . . 1 . . . . . + . . . . . . . .
Potamogeton compressus . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
Nuphar lutea . . . . . . . . . . + . . . . . . . . .
Nymphaea candida . . . . . . . . . . + . . . . . . . . .
Chara tomentosa + . . . . . . . . . . . . . r . . . . .
C. globularis . . . . . . . . + . . . . . . . . . . .
C. contraria . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
C. altaica . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .
Phragmites australis . . . + . . . + . + . . . . . . . . . .
Alisma gramineum . . . . . . . . . . . . + . . . . r . .
Bolboschoenus planiculmis . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .
Cladophora fracta . . 2 . + . . . . . . . . . . 4 . . . .
C. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulva sp. . . . . . . . . . . . 1 . . . . . + . .
Myriophyllum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Карасукский р-н: 1  — оз.  Кротово, 
26.07.2006; 2 — там же, 26.07.2006; 3 — оз. Кусган, 26.07.2006; 4 — оз. Астродым, юго-восточное прибрежье, 06.08.2009; 
5 — там же, южная часть за поясом тростника (N 53.61360, E 77.78833), 06.08.2009; 15 — оз. Кротово, 26.07.2006; 16 — 
оз. Кусган, 27.07.2006; 17 — оз. Кривое, плес Сопатое (N 53.80924, E 78.03214), 28.07.2006. Барабинский р-н: 6 — Кар-
маклинский залив оз. Сартлан (N 54.95838, E 78.39972), 12.08.2009. Усть-Таркский р-н: 7 — оз. Ильчук, 07.08.2002. 
Краснозерский р-н: 8 — оз. Конево, 12.08.2003; 14 — там же, 12.08.2003; 18 — оз. Яровое, северо-северо-западная часть 
озера, 11.08.2003; 19 — оз. Куклей в окрестностях с. Полойка, западное прибрежье, 13.08.2003. Куйбышевский р-н: 
9 — оз. Камбала, 10.08.2002. Венгеровский р-н: 11 — оз. Большой Агучак, 04.08.2002. Чановский р-н: 12 — оз. Емба-
куль, 09.08.2002. Доволенский р-н: 20 — оз. Суздалка, 09.07.2002. Алтайский край. Угловский р-н: 10 — оз. Нагибино 
(N 51.69622, E 80.54475), 14.07.2014. Бурлинский р-н: 13 — оз. Песчаное, лужа в прибрежье (N 53.38984, E 78.57801), 
17.07.2013.

Автор описаний — Л. М. Киприянова.

были отмечены Potamogeton perfoliatus, P. com-
pressus, Ceratophyllum demersum, Phragmites austra-
lis. Полагаем, что при дальнейших исследованиях 
пресводных озер Алтайского края будут обнару-
жены и другие местонахождения сообществ этого 
редкого для Сибири вида.

Асс. Sparganio minimi–Utricularietum interme
diae Tüxen 1937 (табл. 8, оп. 11).

Д. в. — Sparganium minimum (доминант). 
Сообщества ежеголовника малого. Эту ассоциа-

цию обычно относят к союзу SphagnoUtricu larion 
Müller et Görs 1960 порядка Utricularie talia inter
mediominoris Pietsch 1965, который объединяет 
маловидовые сообщества неглубоких дистрофных 
водоемов, где доминируют пузырчатки (Utricu-
laria intermedia, U. minor) и мхи. Во всех имеющихся 
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описаниях из Байкальской Сибири Sparganium mi-
nimum и Utricularia  intermedia встречались вместе 
(Chepinoga, 2015). В связи с отсутствием в имею-
щемся у нас описании диагностических видов союза 
и порядка, мы относим наше сообщество к союзу 
Potamogetonion. Ценоз Sparganium minimum был от-
мечен нами однократно на севере Барабы в оз. Боль-
шой Агучак. Минерализация — 0.203 г/дм3.

Асс. Zannichellietum palustris Nordhagen 1954 
(табл. 8, оп. 12, 13). 

Syn.: Zannichellietum palustris Lang 1967.
Д. в. — Zannichellia repens (доминант). 
Вслед за В. В.  Чепиногой (Chepinoga, 2015) 

к асс.  Zannichellietum palustris мы относим со-
общества Z.  palustris L. и Z.  repens Boenn. В на-
шей работе мы имели дело с сообществами Z. re-
pens, которые были отмечены в оз. Ембакуль, 
а также в небольшом временном водоеме рядом 
с оз.  Песчаное. Минерализация  — 3.290 г/дм3  

(оз. Ембакуль).

Асс. Potamogetonetum pectinati Carstensen ex 
Hilbig 1971 (табл. 8, оп. 14–20).

Д. в. — Stuckenia pectinata (L.) Börner (syn.: Pota-
mogeton pectinatus L.). 

Сообщества штукении гребенчатой. Нами вид 
понимается в узком смысле. В регионе исследова-
ний также имеются 2 других близких вида — Stucke-
nia chakassiensis (Kaschina) Klinkova и S. macrocarpa 
(Dobroch.) Tzvel., расмотренные в качестве це-
нозообразователей нами отдельно. Несмотря 
на то, что сообщества штукении гребенчатой ши-
роко распространены на юго-востоке Западной 
Сибири, в Обь-Иртышском междуречье преобла-
дают сообщества штукении крупноплодной и ха-
касской, а ценозы штукении гребенчатой отмечены 
нами в Барабе в озерах Куклей, Суздалка, Яровое, 
а в Кулунде в озерах Конево, Кривое, Кротово, 
Кус ган (наши данные), причем, в озерах Кулунды 
(оп. 15–18) растения имеют весьма своеобразный 
габитус, который ему придают мощные влагалища; 
по этой причине в монографии по Карасукско-
Бурлинской озерной системе (Bioraznoobrazie…, 
2010) они ошибочно были отнесены к Potamogeton 
vaginatus. Минерализация — 0.603–2.587 г/дм3.

Союз Nymphaeion albae Oberdorfer 1957.
Растительность укорененных макрофитов 

с плавающими листьями богатых питательными 
веществами пресных вод Евразии (в основном по: 
Mucina et al., 2016).

Асс. Nymphaeo albae–Nupharetum luteae 
Nowiński 1927 (табл. 9, оп. 1).

Д. в. — Nuphar lutea.
Сообщества кубышки желтой в стоячих и слабо 

проточных водах. Ассоциация объединяет сообще-
ства кубышек эвтрофных вод (Passarge, 1992). Ее 
ценозы отмечены нами в озерах северной лесостепи 
(Большой Агучак, Кугалы) и в реках Чулым, Кар-
гат, Сума (Kipriyanova, 2013), а также в верхнем 
и среднем течение р.  Карасук (Bioraznoobrazie…, 
2010). Минерализация — 0.203–1.384 г/дм3 (макси-
мальное значение в р. Карасук (с.и.)).

Асс. Nymphaeetum candidae Miljan 1958.
Д. в. — Nymphaea candida. 
Объединяет сообщества кувшинки чисто-белой 

(рис.  7) мезотрофных и эвтрофных вод. Ценозы 
кувшинки чисто-белой, как и кубышки желтой, от-
мечены по нашим данным либо в озерах северной 

Таблица 9
Ассоциации cоюзов Nymphaeion albae 

и Ranunculion aquatilis
Associations of the alliances Nymphaeion albae  

and Ranunculion aquatilis

Ассоциация
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Площадь описания, м2 100 100 25 30
ОПП, % 70 80 85 40
Глубина воды, см 180 60 160 80
Прозрачность воды, см 160 60 30 80
Грунт и и нд г
Число видов 4 6 6 4
Номер описания  

авторский 569 572 546 976
табличный 1 2 3 4
Диагностические виды cоюза Nymphaeion albae

Nuphar lutea 4 . . .
Potamogeton natans . 5 . .
Persicaria amphibia . . 4 .

Д. в. союза Ranunculion aquatilis
Batrachium subrigidum . . . 3

Д. в. класса Potamogetonetea
Nymphaea candida + r . .
Sparganium minimum . r . .
Potamogeton lucens + . . .

Д. в. класса Lemnetea
Ceratophyllum demersum . . 1 .
Lemna trisulca . . + .
Utricularia vulgaris . r . .
Stratiotes aloides 2 2 . .

Прочие виды
Alisma gramineum . . . 2
Typha angustifolia . . 1 .
Batrachium rionii . . + .
Potamogeton berchtoldii . . + .
Myriophyllum sibiricum . r . .
Najas marina . . . +
Cladophora sp. . . . 2

П р и м е ч а н и я. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. 
Новосибирская обл. Венгеровский р-н: 1 — оз.  Боль-
шой Агучак, 04.08.2002; 2 — там же, 04.08.2002. Барабин-
ский р-н: 3 — оз. Малый Сартлан, 15.07.2002. Карасукский 
р-н: 4 — оз. Титово (N 53.74377, E 77.94376), 07.08.2009.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова.

лесостепи (озера Большой Агучак, Кугалы), либо 
в реках  — верхнее течение р.  Карасук, р.  Чулым 
(Bioraznoobrazie…, 2010; Kipriyanova, 2013). Мине-
рализация — 0.203–0.720 г/дм3.

Асс. Potamogetonetum natantis Hild 1959 
(табл. 9, оп. 2).

Д. в. — Potamogeton natans (доминант). 
Сообщества с доминированием рдеста плава-

ющего. Редкая в регионе ассоциация, отмечена 
только в северной лесостепи в оз. Большой Агучак 
(наши данные). Минерализация — 0.203 г/дм3.

Асс. Potamogetono natantis–Polygonetum na
tantis Knapp et Stoffers 1962 (табл. 9, оп. 3).

Д. в. — Persicaria amphibia (доминант).
Амфибийные сообщества с доминированием 

плавающей формы горца земноводного. Ценозы 
с доминированием земноводного вида были нами 
отмечены только в оз. Малый Сартлан, которое пе-
риодически спускается до дна в рыборазводных 
целях. Минерализация — 0.771 г/дм3.
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Порядок Callitricho hamulatae–Ranunculeta
lia aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 
2015.

Ценозы водных объектов/местообитаний с пе-
ременным уровнем воды (Bobrov, Chemeris, 2006).

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theuril-
lat in Theurillat et al. 2015.

Сообщества стоячих вод с переменным уровнем 
(Bobrov, Chemeris, 2006).

Асс. Ranunculetum subrigidi ass. nov. (табл.  9, 
оп. 4; рис. 8). 

Номенклатурный тип (holotypus): табл.  9, 
оп.  4 (авторский номер 976): Новосибирская 
обл., Карасукский р-н, оз.  Титово (N 53.74377°, 
E 77.94376°), 07.08.2009, автор — Л. М. Киприянова.

Д.  в.  — Ranunculus subrigidus W. B. Drew (syn.: 
Batrachium subrigidum (W. B. Drew) Ritchie) (доми-
нант).

Сообщества водяного лютика полужесткого. 
Долгое время R. subrigidus относили к R. circinatus, 
несмотря на его морфологические отличия: 
5 (7)  лепестков, грушевидные нектарники, 

опушенные листья, прилистники и верхние ча-
сти стеблей, более мягкие и редкие листья. Мо-
лекулярно-генетический анализ показывает 
высокое сходство R.  subrigidus и R.  circinatus. По-
видимому, они представляют собой аллопатриче-
скую пару видов, более отличающихся морфологи-
чески, но недостаточно расходящихся генетически 
(Bobrov, Mochalova, 2014; Wiegleb et al., 2017). 
На территории Обь-Иртышского междуречья ас-
социация отмечена пока только на Кулундинской 
равнине в оз.  Титово Карасукской системы озер 
(Bioraznoobrazie…, 2010) и в Кулундинском канале 
(Nobis et al., 2019). Сообщества лютика полужест-
кого были отмечены также на Новосибирском во-
дохранилище (Kipriyanova, 2018b). Минерализа-
ция — 0.850 г/дм3 (оз. Титово).

Класс Ruppietеa maritimae J. Tx. ex Den Hartog 
et Segal 1964.

Погруженная укорененная травяная раститель-
ность солоноватых вод мира (Mucina et al., 2016).

Порядок Ruppietalia J. Tx. ex Den Hartog et Se-
gal 1964. 

Погруженная укорененная травяная раститель-
ность солоноватых вод умеренных широт (Mucina 
et al., 2016).

Союз Cladophoro fractae–Stuckenion chakas
siensis Kipriyanova 2017.

Объединяет сообщества узколистных погру-
женных растений континентальных солоноватых 
и соленых озер юга Сибири (Kipriyanova, 2017). 

Характерные виды: Stuckenia chakassiensis, 
S. macrocarpa, Chara altaica.

Константные: Ruppia maritima, Althenia orien-
talis, Chara aspera, C. canescens, Cladophora fracta.

Асс. Stuckenietum macrocarpae Kipriyanova 2013 
(табл. 10; рис. 9).

Д.  в.  — Stuckenia macrocarpa (Dobroch.) Tzvel. 
(syn.: Potamogeton macrocarpus Dobroch.). 

Ассоциация впервые была описана нами 
в р.  Чулым (Kipriyanova, 2013). Сообщества 
штукении крупноплодной  — одни из самых 
распространенных в регионе исследования. 
Они обычны в слабо минерализованных озерах 
и плесах медленно текущих рек, причем особенно 
массовы в Чановской, Карасукской и Бурлин-
ской озерно-речных системах, где формируют 
обширные зарос ли. Ценозы штукении крупно-
плодной встречаются на глубинах 20–200  см, 
чаще на илистых, реже песчаных и глинистых 
грунтах. На Барабинской низменности отмечены 
в реках Сума, Чулым (Kipriyanova, 2013), оз. Ма-
лые Чаны (Kipriyanova, 2005), Камбала, в озере 
без названия в окр. с. Благовещенка и некото-
рых других озерах. В Кулунде — в озерах Боль-
шое Горькое, Кусган, Астродым, Студеное Кара-
сукской системы, и в озерах Песчаное, Кабанье 
(Bioraznoobrazie…, 2010а), Хомутиное Бурлин-
ской системы (наши данные), а также в оз. Уби-
енное. В озерах с относительно высокой минера-
лизацией (оз. Горькое Купинского р-на, 4.540 г/
дм3; оз. Большое Горькое в окрестностях с. Чер-
нозерка, 3.090 г/дм3) сообщества штукении круп-
ноплодной являются монодоминантными одно-
видовыми. Минерализация — 0.300–5.920 г/дм3.

Асс. Cladophoro fractae–Stuckenietum cha
kassiensis Kipriyanova 2017 (табл.  11, оп. 1–19; 
рис. 10).

Д.  в.   — Stuckenia chakassiensis (Kasсhina) 
Klinkova (доминант) (syn.: Potamogeton pectinatus 

Рис. 7. Сообщество асс. Nymphaeetum candidae (Но-
восибирская обл., Усть-Таркский р-н, 

оз. Кугалы, 04.08.2002).
Сommunity of the ass.  Nymphaeetum candidae 

(Novosibirsk Region, Ust-Tarkskiy district, Kugaly lake, 
04.08.2002).

Рис. 8. Сообщество асс. Ranunculetum subrigidi 
(Новосибирская обл., Карасукский р-н, оз. Титово, 

07.08.2009).
Сommunity of the ass.  Ranunculetum subrigidi (No-

vosibirsk Region, Karasukskiy district, lake Titovo, 
07.08.2009).
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L.  subsp. chakassiensis Kaschina, P.  chakassiensis 
(Kaschina) Volob.).

Мы принимаем этот таксон в ранге самосто-
ятельного вида вслед за рядом авторов (Volo-
baev, 1993; Flora…, 2006), хотя не все придержи-
ваются такого же мнения (Kaplan, 2008; Volkova 
et al., 2017).

Сообщества Stuckenia chakassiensis занимали 
в обследованных нами озерах довольно большие 
площади — от 20 до более чем 100 м2, общее про-
ективное покрытие  — от 20 до 95  %. Основной 
ярус погруженных растений сложен побегами 
S.  chakassiensis. С разным обилием встречаются 
другие виды с широким диапазоном галотоле-
рантости  — Cladophora fracta, C. globulina, виды 
солоноватых и соленых вод  — Ruppia maritima, 
Chara aspera, C. canescens, C. altaica. Видовое бо-
гатство сообществ с Stuckenia chakassiensis неве-
лико — от 1 до 4 видов на описание (в среднем 1.7), 
что связано с повышенной минерализацией вод, 
в которых они были обнаружены. Всего в ассоци-
ации (19 описаний) выявлено 9 видов.

Таблица 10
Ассоциация Stuckenietum macrocarpae 
Association Stuckenietum macrocarpae 

Площадь описания, м2 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ОПП, % 60 60 60 60 95 70 70 20 60 80 85 85 80 40 70 40 70 60 65 60 90 70
Глубина воды, см 150 200 60 110 60 30 140 100 44 95 40 20 25 45 30 125 60 45 80 60 60 40
Прозрачность воды, см 90 190 60 60 60 30 140 100 40 28 35 20 15 45 15 25 30 30 25 20 40 40
Грунт и и п нд и и и п и и и и п п п нд и-п п п и-п п нд
Число видов 1 2 2 3 2 5 1 5 3 3 2 4 1 1 4 2 3 3 4 3 4 2
Номер описания 

авторский 63
9

64
2

11
97

98
3

94
0

11
88

96
5

11
95

12
00

12
01

12
02

66
8

67
3

67
4

11
70

11
71

11
73

11
76

11
82

11
84

12
38

12
41

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Диагностические виды (д. в.) класса Potamogetonetea

Stuckenia macrocarpа 4 4 4 4 5 4 3 2 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4
Potamogeton perfoliatus . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
Myriophyllum sibiricum . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .
Najas marina . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Stuckenia pectinata . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potamogeton pusillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .

Д. в. класса Lemnetea
Ceratophyllum demersum . + . . . . . . 1 + + . . . . . . . . . . .
Lemna trisulca . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . .
L. minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceratophyllum submersum . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 1 .

Прочие виды
Phragmites australis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . .
Bolboschoenus planiculmis . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Chara contraria 1 + + +
C. aspera . . . . . . . . . . . . . . 3 2 3 + 1 . . 2
Ulva flexuosa . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charа sp. . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . .
Cladophora sp. . . . . 2 . . 1 1 + . 2 . . + . + . + 1 . .
Potamogeton sp. . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . .
Vaucheria sp. . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Карасукский р-н: 1 — оз. Большое Горь-
кое в окрестностях с. Чернозерка, 02.08.2003; 2 — оз. Студеное, 08.08.2003; 3 — там же, северо-восточная часть озера 
(N  53.60614, E  77.52987), 22.07.2013; 4  — оз. Кусган, юго-западная часть (N 53.74108, E 77.88861), 09.08.2009; 5  — 
там же, 27.07.2006; 6 — там же, мелководный залив в юго-западной части озера (N 53.73408, E 77.84122), 20.07.2013; 
7 — оз. Астродым, юго-юго-восточное прибрежье (N 53.61396, E 77.78435), 06.08.2009; 8 — там же, западное прибре-
жье  (N 53.62496, E 77.76830), 22.07.2013. Здвинский р-н: 9 — оз. Малые Чаны, залив Золотые россыпи (N 54.61685, 
E  78.18979), 25.07.2013; 10  — там же (N 54.62217, E 78.14970), 25.07.2013; 11 — там же (N 54.61736, E 78.19812), 
25.07.2013. Купинский р-н: 12 — оз. Камышино в окрестностях с. Камышино, 30.07.2003; 13 — оз. Горькое в окрестно-
стях г. Купино, северо-северо-западная часть озера, 30.07.2003; 14 — там же, южная часть озера, 30.07.2003. Алтайский 
край. Бурлинский  р-н: 15  — оз.  Песчаное, мелководье в юго-восточной части (N 53.38834, E 78.62493), 16.07.2013; 
16  — там же, мелководье в восточной части озера  (N 53.41986, E 78.62790), 16.07.2013; 17  — там же, мелководье 
в южной час ти озера (N 53.38996, E 78.57799), 17.07.2013; 18 — там же, в окрестностях с. Новопесчаное (N 53.40084, 
E  78.53858), 17.07.2013; 19  — оз.  Хомутиное (N 53.40030, E 78.66427; 18.07.2013; 20  — оз.  Кабанье (N  53.46034, 
E 78.79455), 18.07.2013. Волчихинский р-н: 21 — оз. Убиенное в окрестностях с. Селиверстово (N 52.30186, E 80.96405), 
10.07.2014; 22 — оз. Горькое в окрестностях с. Селиверстово (N 52.28999, E 80.93595), 10.07.2014.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова. 

Рис. 9. Сообщество асс.  Stuckenietum macrocarpae 
(Новосибирская обл., Карасукский р-н, 

оз. Студеное, 22.07.2013).
Сommunity of the ass.  Stuckenietum macrocarpae (No-

vosibirsk Region, Karasukskiy district, 
lake Studenoe, 22.07.2013).
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Stuckenia chakassiensis не была нами отмечена 
в пресных водах; вид зафиксирован только в со-
лоноватых (олиго-, мезо- и полигалинных) водах 
различных классов и групп (в основном в хло-
ридно-натриевых) на юге Западной Сибири. Со-
общества с доминированием S. chakassiensis в Но-
восибирской обл. отмечены до минерализации 
(по сумме ионов) 10.320 г/дм3 (ионометрические 
данные, оз. Круглое), в Алтайском крае — до ми-
нерализации 24.558 (по сумме ионов, оз. Горькое 
окрестности с. Романово), отдельные растения — 
до 48,8 г/дм3 (оз. Разбойное). Более подробно ги-
дрохимические предпочтения S. chakassiensis опи-
саны нами ранее (Kipriyanova, 2007, Kipriyanova 
et al., 2016, 2017; Volkova et al., 2017).

В регионе исследования это самые обычные 
сообщества солоноватых озер Новосибирской 
обл. и Алтайского края. Минерализация — 0.943–
24.558 г/дм3 (нижний предел  — оз.  Мостовое Ал-
тайского края).

Асс. ParvoPotamo–Zannichellietum pedicella
tae de Soó 1947 (табл. 11, оп. 20).

Д. в. — Zannichellia pedunculata Reichenb. (syn.: 
Z. pedicellata (Rosén et Wahlenb.) Fries, Z. palustris 
L. subsp. pedicellata (Rosén et Wahlenb.) Hook.f.). 

Сообщества занникеллии длинноножковой со-
лоноватых вод. Были отмечены только в оз. Сар-
тлан на прибрежных мелководьях. Минерализа-
ция — 2.848 г/дм3.

Союз Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in 
Bennema et al. 1943.

Погруженная укорененная травяная расти-
тельность солоноватых вод умеренных широт (Mu-
cina et al.,  2016).

Асс. Ruppietum maritimae Iversen 1934 (табл. 11, 
оп. 21, 22; рис. 11).

Д. в. — Ruppia maritima (доминант). 
Вид внесен в Красную книгу Новосибирской 

обл. (Krasnaya…, 2008, 2018). В зарослях руппии 

Таблица 11
Ассоциации класса Ruppietea maritimae

Associations of the class Ruppietea maritimae 

Ассоциация Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis
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Площадь описания, м2 20 40 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100 100 100
ОПП, % 60 80 95 20 80 80 60 40 50 60 60 80 50 30 80 80 90 90 90 80 80 95 25
Глубина воды, см 12 54 26 50 50 110 188 50 50 50 50 50 40 50 30 40 10 80 18 60 27 30 10
Прозрачность воды, см 12 54 26 50 30 80 100 50 50 30 40 50 40 50 30 40 10 80 10 60 27 30 10
Грунт п-и п-г - п и-п и - и - и-п и п - - - и-п и п п п и и и
Число видов 3 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1
Номер описания    

авторский 40
3

42
3

42
4

12
03

12
10

58
9

68
4

11
59

11
60

12
11

12
12

12
13

12
31

12
32

12
34

12
35

12
48

12
50

12
55

12
08

62
1

13
46

63
5

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Диагностические виды класса Ruppietea maritimae      

Stuckenia chakassiensis 4 5 3 2 4 5 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 . . . .
Zannichellia pedunculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
Ruppia maritima . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 4 5 .
R. drepanenиs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Althenia filiformis . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . + .

Прочие виды
Cladophora globulina   . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cladophora sp. . . 3 . . . . . 2 . 2 . 3 3 4 . . . . 4 3 . .
C. fracta 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Chara canescens  . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .  . . .  . 
C. altaica 1 . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . 
Phragmites australis . . . . . . .   . + . . . . . . . . . 1 . . .
Ulva sp. . . . . . . +   . . . . . . . . . . . . . . .
Macroalgae sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .

П р и м е ч а н и е. Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Новосибирская обл. Барабинский р-н: 1  — Ярковский плес 
в окрестностях д. Староярково, 05.08.2001; 2 — Тагано-Казанцевский плес в окрестностях д. Белово, 22.07.2001; 3 — 
там же, 22.07.2001; 4 — там же (N 55.05350, E 77.64430), 26.07.2013, 5 — оз. Горькое в окрестностях с. Зюзя (N 55.10084, 
E 77.82233), 20.06.2014; 20 — Кармаклинский залив оз. Сартлан (N 54.95884, E 78.39985), 19.06.2014. Чановский р-н: 
6 — оз. Ембакуль, 09.08.2002; 22 — оз. Мочалы (N 55.25131, E 77.08219), 24.07.2015. Баганский р-н: 7 — оз. Разбойное, 
юго-юго-западная часть, 05.08.2003. Купинский р-н: 8 — оз. Круглое  (N 54.56048, E 77.16018), 11.08.2009; 9 — оз. Маль-
ково (N 54.57160, E 77.41654), 11.08.2009; 23 — оз. без названия в окрестностях оз. Красновишневое, 01.08.2003. Чи-
стоозерный р-н: 21 — оз. Горькое в окрестностях с. Польяново, 20.07.2003. Алтайский край. Тюменцевский р-н: 10 — 
оз.  Горькое в окрестностях с.  Ключи, отделенная его северо-восточная часть (N 53.48114, E 81.42394), 05.07.2014; 
11  — там же, отшнурованный водоем в северо-восточной части основной акватории (N 53.47826, E  81.42192), 
05.07.2014; 12 — там же, в основной акватории (N 53.47810, E 81.41936), 05.07.2014. Романовский р-н: 13 — оз. Горькое 
в окрестностях с. Романово (N 52.49653, E 81.31837), 09.07.2014; 14 — там же  (N 52.49528, E 81.29628), 09.07.2014; 
15 — там же (N 52.49778, E 81.31025), 09.07.2014; 16 — оз. Малое Горькое в окрестностях с. Мамонтово (N 52.65680, 
E 81.51543), 09.07.2014. Волчихинский р-н: 17 — оз. Бычье в окрестностях с. Бор-Форпост (N 51.87969, E 80.13840), 
12.07.2014. 18 — там же (N 51.50305, E 80.09249), 12.07.2014. Угловский р-н: 19 — оз. Круглое в окрестностях с. Круглое 
(N 51.29503, E 80.42607), 14.07.2014.

А в т о р  о п и с а н и й  — Л. М. Киприянова.
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часто содоминируют виды рода Cladophora, сос-
тавляя конкуренцию за свет (Kipriyanova, 2011). 
В прибрежной зоне оз.  Горькое (в окрестностях 
с.  Польяново) руппия встречалась на глубинах 
около 20 см с проективным покрытием 20 % в цено-
зах с доминированием нитчатых водорослей. Ближе 
к середине озера, где на глубине 27 см проективное 
покрытие R. maritima составляло более 50 %, она уже 
преобладала над нитчатыми водорослями. Ценозы 
руппии морской и ее отдельные экземпляры отме-
чены нами в мелководных озерах со значительно 
меняющейся в течение года минерализацией и вяз-
кими глинистыми грунтами. В Барабе в Новоси-
бирской обл. сообщества руппии отмечены в озерах 
Горькое (с. Польяново), Горькое (с. Елизаветинка), 
Фатеево (Чистоозерный р-н), Мочалы (Чановский 
р-н); в Кулунде — в безымянном озере в Карасук-
ском р-не в окрестностях оз. Шкалово в 6 км на за-
пад от с. Шилово-Курья (Kipriyanova, 2009). Мине-
рализация — 9.350–42.300 г/дм3.

Асс. Ruppietum drepanensis Brullo et Furnari 
1976 (табл. 11, оп. 23). 

Д. в. — Ruppia drepanensis. 
Сообщества руппии трапанинской в Новоси-

бирской обл. встречены только в Купинском р-не, 
в безымянном озере в окрестностях оз.  Красно-
вишневое. Минерализация — 5.640 г/дм3.

Некоторые ассоциации выявлены только в ре-
ках Обь-Иртышского междуречья, но впоследст-
вии могут быть встречены и в озерах. Так, напри-
мер, сообщества асс. Potamogetonetum pusilli von 
Soó 1927 встречались в нижнем течении р. Чулым 
выше с.  Нижний Чулым (Kipriyanova, 2013), асс. 
Potamo perfoliati–Ranunculetum circinati  Sauer 
1937 — в среднем и нижнем течении р.  Чулым, 
а сообщества асс. Potamogetonetum crispi von Soó 
1927 — в среднем течении р.  Карасук (Biorazno-
obrazie…, 2010).

Диапазоны галотолерантности

В табл.  12 приведены значения встречаемости 
синтаксонов ранга ассоциации (водные сообще-
ства) в озерах Новосибирской обл., обследованных 
в 2001–2003 гг.54

Сообщества одних ассоциаций класса Lemnetea 
встречались только в пресных водах (до 0.5 г/дм3),  
других  — в пресных и бета-олигогалинных (от 
0.5 до 1.0  г/дм3), и лишь отдельные  отмечены 
в альфа-олигогалинных водах (1–5 г/дм3). Ряд со-
обществ класса Potamogetonetea также не пересе-
кали порог минерализации в 0.5 г/дм3, другие были 
зарегистрированы в бета-олигогалинных и даже 
в альфа-олигогалинных водах (табл. 12).

Ассоциации классов Ruppietea maritimae 
и Stigeoclonietea tenuis отличались высокой га-
лотолерантностью  — встречались в мезо-, поли-, 
эу- и гипергалинных водах, причем ассоциации 
Cladophoretum fractae, Cladophoretum glomeratae 
проявили себя как эвригалинные.

Для гидромакрофитов Северного Казахста-
на Б. Ф.   Свириденко (Sviridenko, 2000) выделил 
2  флористических комплекса  — пресноводный 
(с 4 группами) и соляноводный. По аналогии с ним 
мы выделили фитоценотические комплексы для 
озер Обь-Иртышского междуречья на основании 

 5 Представлены данные только по озерам, поэтому диа-
пазоны галотолерантности в табл. 10 могут не совпадать с 
приведенными для ассоциаций в тексте статьи.

данных о диапазонах галотолерантрости ассоциа-
ций и в соответствии с их встречаемостью в озерах 
разной минерализации. Для исследованных нами 
озер Барабинской низменности и Кулундинской 
равнины можно выделить 4 фитоценотических 
комплекса: пресноводный, олиго-мезогалинный, 
мезо-гипергалинный, эвригалинный (рис. 12).

1. Пресноводный фитоценотический комплекс.
1.1. Типично-пресноводная группа. Только 

в пресных водах (до 0.5 г/дм3) озер региона исследо-
ваний встречались ассоциации Stratiotetum aloidis, 
Nymphaeo–Nupharetum luteae, Nymphaeetum can
didae, Potamogetonetum natantis.

Доминантный состав этой группы ценозов пра-
ктически совпадает с составом типичной пресно-
водной группы видов Б. Ф.  Свириденко (Sviri-
denko, 2000).

1.2. β-олигогалинно-пресноводная группа. В во-
дах с минерализацией не выше 1 г/дм3 отмечены ас-
социации Lemno minoris–Ceratophylletum demersi, 
Hydrocharitetum morsusranae, Myriophylletum 
sibirici, Myriophylletum verticillati, Potamogetone
tum lucentis, Potamogetono natantis–Polygonetum 

Рис. 10. Сообщество асс. Cladophoro fractae–Stucke
nietum chakassiensis (Новосибирская обл., Купинский 

р-н, оз. Мальково, 11.08.2009).
Сommunity of the ass. Cladophoro fractae–Suckenie tum 

chakassiensis (Novosibirsk Region, Kupinskiy district, 
lake Malkovo, 11.08.2009);

Рис. 11. Сообщество асс. Ruppietum maritimae 
(Новосибирская обл.,  Чановский р-н, оз. Мочалы, 

24.07.2015).
Сommunity of the ass. Ruppietum maritimae 

(Novosibirsk Region, Chanovskiy district, 
lake Mochaly, 24.07.2015).
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natantis. Состав доминан-
тов этой и предыдущей 
групп совпадает с соста-
вом условно-пресноводной 
группы флоры водоемов Ка-
захстана (1.1–3.0 г/л) (Sviri-
denko, 2000).

1.3. α-олигогалинно-прес - 
новодная группа.

В пресных и олигога-
линных водах с минерали-
зацией до 5 г/дм3 отмечены 
относительно галотолерант-
ные ассоциации Lemnetum 
trisulcae, Lemno–Utricula
rietum vulgaris, Lemno mi
noris–Ceratophylletum sub
mersi, Najadetum marinae, 
Potamogetonetum perfoliati. 
Галотолерантность доми-
нантов этих сообществ сов-
падает с группой слабосоло-
новато-пресноводных видов 

Рис. 12. Фитоценотические комплексы и группы, выделенные для водной 
растительности озер юго-востока Западной Сибири.

Phytocenotic complexes and groups distinguished for aquatic vegetation 
of the Ob-Irtysh interfluve lakes.

Таблица 12
Встречаемость синтаксонов водной растительности в озерах различной минерализации 

(доля от общего числа обследованных озер Новосибирской области)
Syntaxon frequency of aquatic vegetation in lakes of different mineralization  

(a proportion of the total number of the lakes surveyed in the Novosibirsk Region)

Синтаксон

Диапазоны галотолерантности озер

Пресные, 
до 0.5 г/дм3

β-олигога-
линные, 

0.5–1.0 г/дм3

α-олигога-
 лин ные, 

1.0–5.0 г/дм3

Мезогалин-
ные

5–18 г/дм3

Поли-, эу-, 
гипергалинные,

≥ 18 г/дм3

Число обследованных озер
9 20 15 8 4

Класс Lemnetea 
Асс. Lemnetum trisulcae 0.11 0.35 0.27 . .
Асс. Lemnetum minoris + 0.05 . . .
Асс. Stratiotetum aloidis 0.44 . . . .
Асс. Hydrocharitetum morsusranae 0.22 0.05 . . .
Асс. Lemno–Utricularietum vulgaris . 0.15 0.13 . .
Асс. Lemno minoris–Ceratophylletum demersi 0.11 0.40 . . .
Асс. Lemno minoris–Ceratophylletum submersi . 0.10 0.27 . .

Класс Potamogetonetea 
Асс. Myriophyllo verticillati–Hippuridetum 

vulgaris
. 0.05 . . .

Асс. Myriophylletum sibirici 0.11 0.20 . . .
Асс. Myriophylletum verticillati + 0.05 . . .
Асс. Najadetum marinae 0.11 . 0.2 . .
Асс. Potamogetonetum berchtoldii + 0.05 . . .
Асс. Potamogetonetum lucentis 0.22 0.05 . . .
Асс. Potamogetonetum peсtinati 0.11 0.20 0.13 . .
Асс. Potamogetonetum perfoliati . 0.15 0.13 . .
Асс. Potamogetonetum trichoidis 0.11 . . . .
Acc. Zannichellietum palustris . . 0.07 . .
Асс. Nymphaeo–Nupharetum luteae 0.33 . . . .
Асс. Nymphaeetum candidae 0.33 . . . .
Асс. Potamogetono natantis–Polygonetum 

natantis
0.11 0.05 . . .

Асс. Potamogetonetum natantis 0.11 . . . .
Класс Ruppietea maritimae 

Асс. Cladophoro fractae–Stuckenietum 
chakassiensis

. 0.05 0.27 0.50 .

Асс. Stuckenietum macrocarpae 0.11 0.15 0.27 0.13 .
Асс. Ruppietum maritimae . . . 0.38 0.25
Асс. Ruppietum drepanensis . . . 0.13 *

Класс Stigeoclonietea tenuis
Асс. Cladophoretum fractae . + + 0.13 0.50
Асс. Cladophoretum glomeratae * 0.05 0.07 0.13 .

П р и м е ч а н и е. Отмечено присутствие синтаксона без цифрового значения встречаемости следующими симво-
лами: + — по нашим данным из других районов; * — по литературным данным (Sviridenko, 2000; Zinovyeva, Durnikin, 
2012).
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водоемов Казахстана, однако, для озер Казах стана 
диапазон галотолерантности, указываемый 
Б.  Ф.  Свириденко (Sviridenko, 2000), доходит до 
8 г/л, мы же ограничиваем этот интервал 5 г/дм3.

2. Олиго-мезогалинный фитоценотический 
комплекс.

2.1. Олиго-мезогалинная ценотическая группа.
В диапазоне мезогалинных вод (до 18 г/дм3) уже 

встречаются только галотолерантные сообщества ас-
социаций Stuckenietum macrocarpae, Cladophoro 
fractae–Stuckenietum chakassiensis. Stuckeniа mac-
rocarpa — галотолерантный вид, образующий сооб-
щества в водах от пресных до мезогалинных, с опти-
мумом, по-видимому, в олигогалинных водах. Асс. 
Сladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis 
встречается от олигогалинных до мезогалинных вод, 
с оптимумом в мезогалинных водах. Именно в этих 
водах штукения хакасская образует массовые заро-
сли, нередко покрывающие значительную часть ак-
ваторий озер.

3. Мезо-гипергалинный фитоценотический 
комплекс.

3.1. Мезо-гипергалинная ценотическая группа.
Ассоциации Ruppietum maritimae и Ruppietum 

drepanensis образованы галофильными видами 
руппий, не отмеченными нами в олигогалинных, 
а только в мезо-, поли-, эу- и гипергалинных водах.

4. Эвригалинный фитоценотический комплекс.
4.1. Эвригалинная ценотическая группа. 
К этому фитоценотическому комплексу от-

носятся ассоциации с доминированием эврига-
линных видов  — Cladophoretum fractae, Cla
dophoretum glomeratae, а также ценозы многих 
прибрежно-водных растений (Phragmites aust-
ralis и др.), галотолерантность ценозов которых 
мы в данной работе не обсуждаем.

Очевидно, что выделить единые универсальные 
диапазоны галотолерантости видов и сообществ 
макрофитов в озерах невозможно по ряду причин: 
1)  региональные различия в солевом составе вод; 
2) сезонные колебания минерализации вод, ход ко-
торых также различен в разных географических 
регионах; 3) различные методы измерения минера-
лизации (значения минерализации, промеренной 
ионометрически и аналитически, различаются; 
аналитически по-разному полученные значения 
минерализации различаются: по сумме ионов бу-
дет получена одна величина, по сухому остатку — 
другая). 

Однако можно выделить несколько общих тен-
денций.

1. Падение видового и ценотического разно-
образия водной и прибрежно-водной растительно-
сти с ростом минерализации (Katanskaya, 1969, 1970; 
Hammer, 1988; Ionescu et al., 1998; Williams, 1998; 
Sviridenko, 2000; Zarubina, Durnikin, 2005; Niko-
laenko, 2009, 2011; Zinovyeva, Durnikin, 2012; наши 
данные). Эта универсальная закономерность верна 
для всех групп биоты (Hammer, 1986; Williams, 1998; 
Kipriyanova et al., 2007; и др.).

2. Сообщества ряски тройчатой (асс. Lemnetum 
trisulcae), пузырчатки обыкновенной (асс. Lemno–
Utricularietum vulgaris), роголистника полупогру-
женного (асс.  Potamogetono–Ceratophylletum sub
merse), наяды морской (асс.  Najadetum marinae), 
рдеста стеблеобъемлющего (асс.  Potamogetonetum 
perfoliati) имеют заметно более высокую галотоле-
рантность по сравнению с сообществами большей 
части водных макрофитов: по нашим данным  — 
до 5 г/дм3 по галотолерантности сообществ, по дан-
ным Б. Ф. Свириденко — до 8 г/дм3 по галотолерант-
ности видов (Sviridenko, 2000).

3. Наибольшей галотолерантостью из водных 
растений обладают сообщества руппии морской 
(асс. Ruppietum maritimae) и руппии трапанинской 
(асс. Ruppietum drepanensis), а также кладофоры 
слабой  (асс. Cladophoretum fractae).

4. Установлено, что в озерах юго-востока За-
падной Сибири такие специфические ценозы кон-
тинентальных водоемов Сибири, как сообщества 
штукении крупноплодной (асс. Stuckenietum mac
rocarpae) и штукении хакасской (асс. Cladophoro 
fractae–Stuckenietum chakassiensis), в основном 
встречаются в олиго- и мезогалинных водах в интер-
вале минерализации 0.5–18.0 г/дм3.

К обычным в пресных озерах (до 0.5 г/дм3) 
можно отнести ассоциации Stratiotetum aloidis, 
Nymphaeo–Nupharetum luteae, Nymphaeetum 
candidae, остальные встречались умеренно и реже. 
В β-олигогалинных водах (0.5–1 г/дм3) обычны 
ассоциации Lemnetum trisulcae и Lemno mino
ris–Ceratophylletum demersi; умеренно представ-
лены — Lemno–Utricularietum vulgaris, Myriophyl
letum sibirici, Potamogetonetum peсti nati, 
Potamogetonetum perfoliati, Stuckenietum macro
carpae, остальные встречались редко и единично. 
В α-олигогалинных озерах (1–5 г/дм3)  обычны 
ассоциации Lemnetum trisulcae, Lemno minoris–
Ceratophylletum submersi, Stuckenietum macro
carpae, Cladophoro fractae–Stuckenietum chakas
siensis, остальные встречались умеренно и реже. 
В мезогалинных водах (5–18 г/дм3) обычны ассо-
циации Cladophoro fractae–Stuckenietum chakas
siensis и Ruppietum maritimae.

О редких видах и сообществах

К нуждающимся в охране относятся сообщества, 
образованные видами, которые внесены в Крас-
ную книгу Новосибирской обл. (Krasnaya…, 2008, 
2018). Это сообщества наяды морской — Najas ma-
rina, находящейся на северной границе ареала, 
также руппии морской — Ruppia maritima (катего-
рия 1  — вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния в естественных условиях) и руппии трапанин-
ской  — Ruppia drepanensis (категория 3  — редкие 
виды, представленные малочисленными и (или) 
крайне ограниченными по ареалу популяциями, 
угроза которым может быть реальной при изме-
нении условий) (Krasnaya…, 2018). Редкость ви-
дов руппий обусловлена спорадичностью подхо-
дящих для них экотопов — озер с минерализацией 
от 12 до 50 г/дм3. Важно отличать соленые руппие-
вые озера от прочих соленых озер. Так, для Запад-
ной Сибири довольно характерны тростниково-
штукениевые озера с минерализацией до 15 г/дм3,  
а также гипергалинные озера без макрофитов 
с минерализацией 100 г/дм3 и более. Озера с про-
межуточной минерализацией (15–50 г/дм3), бла-
гоприятной для видов рода руппия, на огром-
ной территории региона единичны и нуждаются 
в обязательной охране (Kipriyanova, 2009). Од-
нако, для руппии морской категория 3 представ-
ляется более подходящей. Оба вида включены 
в Красный список МСОП как LC6 (Short et al., 
2010; García Murillo, 2018).5

К редким сообществам также можно отнести 
сообщества хары войлочной  — Chara tomentosa 
и нителлопсиса притупленного  — Nitellopsis obtusa, 
которые впервые внесены в Красную книгу Ново-
сибирской обл. (Krasnaya…, 2018) по предложению 

 6 LC — Least Concern — вызывающие наименьшие опа-
сения.



82

Л. М. Киприянова

Р.  Е.  Романова. Хара войлочная  — спорадически 
распространенный вид харовых водорослей, нахо-
дящийся в угрожаемом состоянии и исчезающий 
в Европе, тяготеющий к пресным или солонова-
тым водам повышенной жесткости с высокой про-
зрачностью и умеренным содержанием биогенных 
элементов. Как все крупных размеров виды ха-
ровых водорослей, они чувствительны к послед-
ствиям эвтрофирования водоемов. Нителопсис 
притупленный  — дискретно распространенный 
вид со строгой приуроченностью к определенным 
экологическим условиям. Его местонахождение 
в Новосибирской обл. является единственным 
в азиатской части России и находится на северной 
границе ареала, далеко от других известных лока-
литетов (Krasnaya…, 2018).

К краснокнижным растениям в Новосибир-
ской обл. также относится альтения восточная  — 
 Althenia orientalis, которая отмечена в двух озерах 
Новосибирской обл., но сообществ там не образует.

заключение 
По результатам проведенных исследова-

ний нами обобщена информация о синтаксоно-
мическом разнообразии водной растительности 
озер Обь-Иртышского междуречья (юг Запад-
ной Сибири). В данном регионе она представлена 
43 ассоциациями и 2 сообществами из 12 союзов, 
6 порядков, 5 классов эколого-флористической 
классификации Браун-Бланке. Из них 8 ассоци-
аций относятся к классу Lemnetea; 18  — Pota
mogetonetea; 3 ассоциации и 2 сообщества  — Sti
geoclonietea tenuis; 9  — Charetea intermediae; 
5 — Ruppietea maritimae. Такое довольно высокое 
фитоценотическое разнообразие обусловлено раз-
личием экологических условий конкретных озер, 
определяющихся в свою очередь, происхожде-
нием, характером и составом грунтов, а также хи-
мическим составом вод.

Подтверждена универсальная закономерность 
падения видового и ценотического разнообразия 
водной и прибрежно-водной растительности на гра-
диенте минерализации, показанная многими авто-
рами для разных групп биоты. Относительно вы-
сокая галотолерантность сообществ (до  5 г/дм3) 

характерна для ассоциаций Lemnetum trisulcae, 
Lemno–Utricularietum vulgaris, Potamogetono–
Ceratophylletum submersi, Najadetum marinae, Po
tamogetonetum perfoliati. Наибольшей галотоле-
рантостью обладают сообщества руппии морской 
(асс. Ruppietum maritimae) и руппии трапанинской 
(асс. Ruppietum drepanensis), а также кладофоры 
слабой (асс. Cladophoretum fractae). Установ-
лено, что в озерах юго-востока Западной Сибири 
сообщества штукении крупноплодной (асс. Stuck
enietum macrocarpae) и штукении хакасской (асс. 
Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis) 
в основном встречаются в олиго- и мезогалинных 
водах в интервале минерализации 0.5–18.0 г/дм3.

К редким и нуждающимся в охране в озерах 
Обь-Иртышского междуречья отнесены сообще-
ства ассоциаций Najadetum marinae, Ruppietum 
maritimae, Ruppietum drepanensis, Charetum to
mentosae, Nitellopsidetum obtusae, включающие 
виды, внесенные в Красную книгу Новосибирской 
обл. (Krasnaya…, 2018).
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Summary

The information on the syntaxonomic diversity of 
aquatic vegetation in the Ob-Irtysh interfluve (south 
of West Siberia), which was revealed using the eco-
logical-floristic approach (Braun-Blanquet, 1964) is 
summarized. Lake ecosystems of the studied region 
are exposed to cyclical changes in accordance with 
the cyclicity of the hydrological regime of the lakes. 
Perio dic fluctuations in the water level in lakes are ac-
companied by changes in mineralization, and there-
fore the biological regime of the lakes is unstable. The 
stu dies were carried out from 2001 to 2014 in Novosi-
birsk Region and Altai Territory. 164 complete geobo-
tanical relevés made by the author on 80 lakes are used 
(Fig. 1, table 1); a list of studied lakes is given.

Field work was carried out during the period of 
the lowest water level (summer dry season) — July–
August. The following scale was used for abundance 
estimation: r  — the species is extremely rare; +  — 
rare, small cover; 1  — the number of individuals is 
large, the cover is small or individuals are sparse, 
but the cover is large; 2 —cover of 5–25 %; 3 — 26–
50 %; 4 — 51–75 %; 5 — more than 75 %. Computer 
programs Turboveg for Windows 2.117 (Hennekens, 
Schaminée, 2001) and Juice 7.0.45 (Tichý, 2002) were 
used for data treatment. The syntaxonomic affiliation 
of phytocenoses was determined using modern 
literature (Bobrov, Chemeris, 2006; Vegetace…, 2011; 
Chepinoga, 2015; Landucci et al. 2015; Mucina, 2016).

The coenotic diversity of aquatic vegetation in the 
studied lakes is 43 associations and 2 communities from 
12 alliances, 6 orders, 5 classes (Tables 2–11). Eight 
associations belong to the class Lemnetea; 18 associa-
tions – Potamogetonetea; 3 associations and 2 com-
munities  — Stigeoclonietea tenuis; 9 associations — 
Charetea intermediae; 5 associations  — Ruppietea 
maritimae. This rather high value of phytocenotic 
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diversity is due to the high diversity of ecological con-
ditions of specific lakes, in turn, determined by the dif-
ferent origin of lakes, the nature and composition of 
soils, salinity and chemical composition of waters, and 
temperature regime. Two new associations – Najade
tum majoris ass. nov. and Ranunculetum subrigidi 
ass. nov. — are described.

Table 10 shows the values of the frequency of as-
sociations (aquatic communities) in the lakes of the 
Novosibirsk region.

We have identified phytocenotic complexes on the 
basis of data on the ranges of halotolerance of asso-
ciations and in accordance with the frequency of asso-
ciations in the lakes of different mineralization. Four 
phytocenotic complexes can be distinguished for the 
studied lakes of the Baraba Lowland and Kulunda 
Plain: freshwater, oligo-mesohaline, meso-hyperha-
line, and euryhaline (Fig. 12).

As for the ranges of halotoleration of lake commu-
nities, it is obvious that it is impossible to establish the 
universal ranges of halotolerance of species and com-
munities of macrophytes for a number of reasons 1) 
regional differences in the salt composition of waters, 
2) seasonal fluctuations in water salinity; 3) varying 
methods of mineralization measuring (ionometrically 
or analytically and also different analytical me thods — 
by the sum of ions, and by the dry residual). However, 
several general trends can be distinguished. The main 
trend is a decrease in the species and coenotic diver-
sity of aquatic and semi-aquatic vegetation with mine-
ralization growth (Hammer, 1988; Williams, 1998; our 
data, etc.) This universal pattern is true for all groups 
of biota (Hammer, 1986; Williams, 1998; Kipriyanova 
et al., 2007, etc.). Communities of the assosiations 
Lemnetum trisulcae, Lemno–Utricularietum vul
garis, Potamogetono–Ceratophylletum submersi, 
Najadetum marinae, Potamogetonetum perfoliati 
were more resistant to high mineralization (up to 5 g/
dm3 according to our data). The highest halotolerance 
among aquatic plant communities is found for the as-
sociations Ruppietum maritimae and Ruppietum 
drepanensis, as well as for Cladophoretum fractae.

Based on the results of our research, it has been 
shown that in the continental lakes of the southeast of 
Western Siberia, such specific cenoses of continental 
water bodies of Siberia, as the communities of the asso-
siations Stuckenietum macrocarpae and Cladophoro 
fractae–Stuckenietum chakassiensis (Kipriyanova, 
2017), mainly occur in oligo- and mesohaline waters 
in the range of mineralization 0.5–18.0 g/dm3.

Stratiotetum aloidis, Nymphaeo–Nupharetum 
luteae, Nymphaeetum candidae associations were 
common in the freshwater lakes (up to 0.5 g/dm3), an-
other ones were met moderately and less frequently. 
Associations Lemnetum trisulcae, Lemno mino
ris Ceratophylletum demersi were common in the 
β-oligohaline (0.5–1 g/dm3) lakes. Lemno–Utricu
larietum vulgaris, Myriophylletum sibirici, Pota
mogetonetum pectinati, Potamogetonetum perfo
liati, Stuckenietum macrocarpae were moderately 
frequent, the rest were rare and solitary. Associations 
Lemnetum trisulcae, Lemno minoris–Ceratophyl
letum submersi, Stuckenietum macrocarpae, and 
Cladophoro fractae–Stuckenietum chakassiensis 
were common in the α-oligohaline lakes (1–5 g/dm3). 
The rest were moderately and less frequent. In meso-
haline waters (5–18 g/dm3), associations Cladophoro 
fractae–Stuckenietum chakassiensis and Ruppi
etum maritimae were common. The rare in the studied 
lakes communities of the associations Najadetum ma
rinae, Ruppietum maritimae, Ruppietum drepanen
sis, Charetum tomentosae, Nitellopsidetum obtusae 

are need in protection, since they include the species 
listed in the Red Data Book of the Novosibirsk Region 
(Krasnaya ..., 2018).
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