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Флористический мониторинг малых искусственных водоемов Самарской области 
(2001 – 2005 гг.). – Соловьева В.В., Саксонов С.В. – Подведены итоги флористического 
мониторинга малых искусственных водоемов Самарской области за период с 2001 по 
2005 г. Приводятся данные о редких и новых видах водных и прибрежных растений, выяв-
ленных при изучении флоры прудов, средних и малых водохранилищ Самарской области, 
описаны условия их обитания и ценотическая роль.  

Ключевые слова: редкие и новые виды, гибридные виды, водные и прибрежные расте-
ния, макрофиты, флора, искусственные водоемы, Самарская область. 

 
Floristic monitoring of small artificial reservoirs in the Samara region (2001 – 2005). – 

Solovjeva V.V., Saksonov S.V. – Floristic monitoring results of some small artificial reservoirs in 
the Samara region (2001 – 2005) are presented. Data on several rare and new species of water and 
coastal plants found in 2001 – 2005 at studying the flora of ponds, medium and small water basins 
in the Samara region are given, their habitat conditions and coenotic role are described. 

Key words: rare and new species, hybrid species, water and coastal plants, flora, artificial res-
ervoirs, Samara region.  
 
Разработанная авторами статьи многоуровневая система флористического 

мониторинга охватывает флористические комплексы различной размерности 
(Саксонов, 2004) и, как показывает опыт, эффективна при изучении небольших 
природно-антропогенных объектов, таких например, как малые искусственные 
водоемы.  

В настоящее время в Самарской области создано 140 гидротехнических со-
оружений объемом более 0.5 млн м3. Бассейны малых рек с искусственными водо-
емами занимают площадь 2762 тыс. га. Из этих рек и их притоков внушительное 
количество воды, более 124 млн м3, используется на хозяйственные, бытовые и 
промышленные нужды (Атлас земель…, 2002). Общая емкость малых водохрани-
лищ региона составляет 214 млн м3 (Сборник терминов…, 2004).  

В связи с хозяйственной значимостью и существенным влиянием антропоген-
ных водоемов на ландшафты, микроклимат, уровень грунтовых вод растительный 
и животный мир водохранилища являются объектами экологического мониторин-
га. Большинство прудов и водохранилищ изучаемого региона существуют более 
40 лет. Пройдя период становления всех компонентов экосистемы (Мильков, 1978; 
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Широков, 1988; Дроздов, 1990), они находятся на стадии динамического равнове-
сия с вполне сформированным флористическим комплексом (Распопов, 1960; Ка-
мышев, 1961; Соловьева, 1995).  

Известно, что флора малых искусственных водоемов Среднего Поволжья 
представляют собой обедненный вариант флоры естественных водоемов и водото-
ков. Изучение более 150 прудов и 12 средних и малых водохранилищ Самарской 
области показало, что они содержат виды, редкие для флоры озер и рек (Матвеев и 
др., 1977; Папченков, Соловьева, 1995; Соловьева, 1995, 2005; Папченков, 2001; 
Плаксина и др., 2005). В результате изучения флоры антропогенных водных эко-
систем Самарской области в 2001 – 2005 гг. было выявлено 19 редких видов расте-
ний (включая гибридные таксоны). Из них 5 являются новыми для флоры региона, а 
многие впервые указаны для малых искусственных водоемов Среднего Поволжья.  

Большую роль в формировании флоры водоемов и водотоков в бассейне 
Средней Волги играют гибриды и гибридные виды (Папченков, 1997, 2001, 2003). 
В ряде природных районов отмечается высокая встречаемость гибридных таксо-
нов (от 6 до 29 видов), при этом Кинельско-Самарский район имеет низкую гибри-
догенную активность, а Сокский и Бузулукско-Самарский по отношению к вод-
ным растениям являются «безгибридными» (Папченков, 2001).  

Мониторинг флоры малых искусственных водоемов Самарской области (2001 
– 2005 гг.) показал, что в их флоре участвуют гибридные таксоны. При изучении 
флоры Поляковского водохранилища (бассейн р. Большой Иргиз, Большечерни-
говский р-н) впервые для Самарской области (5.07.2002 г.) найден гибридный вид 
Batrachium × felixii Soó (Batrachium circinatum × B. trichophyllum) и новый вид для 
флоры прудов Среднего Поволжья – Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch. (Со-
ловьева, Дамрин, 2002; Дамрин и др., 2003; Плаксина и др., 2005). Растения в вер-
ховье водоема на глубине до 200 см формируют пятнистые и сплошные фитоцено-
зы с проективным покрытием до 60%. В верховье Поляковского водохранилища, 
на правобережье, монодоминантные сообщества Batrachium × felixii занимают 
около 30% акватории одного из заливов. 

Изучение флоры прудов Безымянской ТЭЦ г. Самары позволило впервые для 
территории области выявить еще один вид гибридного происхождения 
(25.08.2005 г.) – Bolboschoenus laticarpus Marchold et al. По комплексу признаков, 
включая кариологические данные и результаты карпологических исследований 
И.В. Татанова (2003, 2004), родительскими видами нового таксона являются Bol-
boschoenus yagara (Ohwi) Y.C. Yang et M. Zhan и B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. 
Растение отмечено на сыром побережье в составе формации рогоза узколистного и 
среди видов гигрофильного разнотравья (Bidens frondosa L., Lycopus europeus L., 
Lythrum salicaria L. и др.).  

В отличие от озер Среднего Поволжья, на побережье прудов и 9 малых водо-
хранилищ широкое распространение получил Bolboschoenus kozhevnikovii (Litv.) 
A.E. Kochevninikov. В зоне временного затопления водоемов нередко он выполня-
ет ценозообразующую роль. В недавней публикации, посвященной семейству Cy-
peraceae (Саксонов, Конева, 2005), содержатся конкретные сведения о местах оби-
тания только для Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.В. Соловьева, С.В. Саксонов 

190                                                    ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   №2/3   2006 

На территории Самарской области встречаются 13 видов рдестов (Плаксина, 
2001), из них 12 – указаны для малых искусственных водоемов (Соловьева, 2005), 
в том числе Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch и P. gramineus L., рекомендо-
ванные для занесения в Красную книгу Самарской области (Матвеев и др., 2005). 
По мнению В.Г. Папченкова (2003), рдесты являются наиболее разнообразной и 
сложной группой водных растений, с которыми связано особенно большое число 
известных на водоемах и водотоках гибридов, незаслуженно сводимых в синони-
мы видов. Самым ярким примером в этом отношении может быть Potamogeton 
gramineus L. s.l. 

На Кутулукском водохранилище (26.06.2005 г.) были найдены новые для ре-
гиональной флоры растения рода Potamogeton: P. biformis Hagstr., гибридный вид 
P. × biformoides Papch. и гибрид P. crispus L. × P. gramineus L.  

Potamogeton biformis Hagstr. распространен в водоемах степной, лесостепной 
и лесной зоны (Мяэметс, 1979; Папченков, 1997). Находка P. biformis в Самарской 
области хорошо вписывается в указанный ареал вида и, судя по гербарным мате-
риалам Института биологии внутренних вод РАН, плавно соединяет «разорван-
ный» ареал крайней точки на севере в бассейне Средней Волги (Татарстан, Куй-
бышевское водохр.) и южной точки на Нижней Волге (Астраханская область). Но-
вое местообитание P. biformis Hagstr. в Среднем Поволжье отмечено на Кутулук-
ском водохр. В озеровидном районе акватории он формирует сообщества протя-
женностью 30 – 40 м вдоль берега, на глубине до 200 см, на глинистом и песчано-
глинистом грунте. По данным В.Г. Папченкова (1997, 2003), рдест двуликий по 
Куйбышевскому водохранилищу проник до границ республик Чувашия и Марий 
Эл и здесь гибридизирует с P. gramineus, образуя сочетающую в себе признаки ро-
дительских видов форму, описанную в качестве нового гибридного вида P. × bi-
formoides Papch.  

Potamogeton × biformoides Papch. (P. biformis Hagstr. × P. garminifolius (Fries) 
Frier.) от P. biformis Hagstr. отличается более крупными погруженными листьями 
(до 8 – 13 см длины, а не до 4 см длины) и менее интенсивным повторным ветвле-
нием боковых побегов (Папченков, 1997). Распространение вида изучено слабо, 
известны его находки с низовьев р. Оки (Нижегородская обл.) и из Куйбышевско-
го водохранилища (республики Марий Эл, Татарстан). Для Самарской области 
этот вид указывается впервые. Он найден на Кутулукском водохранилище слева от 
плотины, а также на левом берегу, в 1.5 км от плотины на глубине до 70 см. Моно-
доминантные заросли этого рдеста на илистом грунте имеют вид пятен размером 5 
– 7 м и проективное покрытие 80%.  

В приплотинном районе Кутулукского водохранилища (26.06.05) и в верховье 
р. Липовки (с. Шпановка, Кошкинский р-н, 10.08.05.), на мелководьях созданного 
здесь пруда отмечен гибрид P. crispus L. × P. gramineus L. В обоих случаях расте-
ние формировало редкие куртинки в илистом грунте на глубине до 50 см. 

Получены новые данные о распространении редкого вида Potamogeton 
gramineus, который в 1991 г. наблюдался в Кутулукском водохранилище в зоне 
временного затопления (широкое распространение имели наземная и водная фор-
мы). В настоящее время в зоне длительного затопления этого же водохранилища 
сформированы фитоценозы P. gramineus пятнистого характера. Для естественных 
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водоемов и водотоков бассейна Средней Волги сообщества, образованные P. gra-
mineus, ранее не указывались. На водохранилище с непостоянным гидрологиче-
ским режимом сезонного регулирования (Ветлянское, Черновское, Таловское, По-
ляковское) они получили широкое распространение; вероятно, переменный уро-
вень воды способствует развитию растений (Зеленая книга…, 2006).  

На побережье Черновского водохранилища (30.06.2005 г.) отмечен Phragmites 
altissimus (Benth.) Nabille, образующий на сыром побережье под пологом ивняка и 
в воде на глубине до 70 см обширные монодоминантные сообщества. Следует от-
метить, что при изучении флоры данного водоема в 1974 и 1989 гг. этот вид здесь 
не отмечался (Соловьева, Матвеев, 1995). Установлено, что P. altissimus начал ак-
тивную экспансию в среднюю полосу европейской части России в начале 90-х го-
дов XX в. (Жуков и др., 1995; Папченков, 2003). На изучаемой территории он 
впервые был отмечен в 1997 г. на Самарской Луке (Саксонов, 2005). 25.08.2005 г. 
P. altissimus также встречен на прудах Безымянской ТЭЦ (г. Самара), где он фор-
мирует сплошные заросли площадью более 200 м2 , среди которых выделялись 
особи высотой до 5 м, с двумя – тремя боковыми цветоносными побегами. Здесь 
же произрастает Salvinia natans (L.) All. и Potamogeton nodosus, занесенные в 
Красную книгу Самарской области, которые ранее для флоры прудов Среднего 
Поволжья не указывались (Папченков, Соловьева, 1995; Папченков, 2001).  

Впервые для побережий водоемов Самарской области, на одном из прудов 
г. Самары (ул. Мирная) в 2004 г. было встречен адвентивный вид Impatiens glan-
dulifera Royle. Растение проникло на водоем с прилегающих садовых участков ча-
стного сектора. В последнее время этот вид активно распространяется в прибреж-
ной зоне многих искусственных водоемов Европы (Черная, 2000; Борисова, 2003; 
Григорьевская и др., 2004; Bilan, 2002). 

На иловых прудах городских очистных канализационных сооружений г. Са-
мары найдена (27.05.2005 г.) Lemna gibba L. Особи вида занимали более 30% по-
верхности водного зеркала нескольких водоемов. Известно, что оно является ин-
дикатором антропогенного загрязнения водоемов (Макрофиты…, 1993). Иловые 
пруды характеризуются полисапробными гиперэвтрофными условиями, в связи с 
чем L. gibba получила распространение и высокое обилие, ее сырая фитомасса 
здесь равна 0.260 кг/м2. Этот же вид был отмечен 8.08.2005 г. на сильно эвтрофи-
рованном водоеме, используемом для водопоя сельскохозяйственных животных 
(пруд с. Пискалы, Ставропольский р-н). L. gibba находилась вдоль берега с высо-
ким обилием среди таких макрофитов, как Spirodela polyrhiza (L.) Schleid и Lemna 
minor L. Новые места обитания L. gibba подтверждают сведения современных гид-
роботаников об активном распространении вида в бассейне Средней Волги в ре-
зультате антропогенной эвтрофикации водоемов (Лисицына и др., 1993). 

Мониторинг флоры искусственных водоемов на юге Самарской области (Пес-
травский, Большеглушицкий р-ны) в 2001 – 2005 гг. позволил выявить новые мес-
та обитания других редких водных растений. Так, каскады прудов, созданных в 
среднем течении р. Большой Иргиз и на его правом притоке р. Каралык являются 
местами обитания для Nyphar lutea (L.) Schmit, Nymphaea alba L. и Salvinia natans 
(L.) All (Соловьева, 2001; Соловьева, Денисов, 2004). 
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Интересной находкой является эндемик – Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. 
(ранее был внесен в Красную книгу РСФСР (1988) и признан охраняемым в Са-
марской области), отмечавшийся в пойменных озерах р. Самары и в оз. Подстеп-
ном близ с. Малая Глушица (Матвеев, 1969). C. tanaiticum найден 16.07.2005 г. на 
мелководьях водоема, созданного в конце ХIХ в. на базе оврага Суходольного, в 
7.5 км юго-восточнее с. Высокого (Пестравский р-н). Вид характерен для эвтроф-
ных замкнутых водоемов с колебаниями уровня воды в течение вегетации и или-
стыми донными отложениями, причем снижение уровня воды стимулирует разви-
тие этого растения (Зеленая книга..., 1987). Найденные растения произрастали на 
сильно илистом грунте толщиной более 30 см, в фазе плодоношения, в виде не-
больших пятнистых зарослей в районе плотины. В качестве сопутствующих на 
глубине более 40 см выступали Alisma gramineum Lej., Potamogeton berchtoldii 
Fieb., Lemna trisulca  и харовая водоросль Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh. Следу-
ет отметить, что последний макрофит ранее указывался только для озер-стариц 
Среднего Поволжья (Матвеев, 1969; Папченков, 2001).  

В одном из старых сильно заросших водоемов (пруд Кочкарный, окр. с. Вы-
сокого, Пестравский р-н) был отмечен (17.07.2005 г.) Elatine alsinastrum L. – ред-
кий вид для флоры озер и рек Среднего Поволжья (Папченков, 2001). Ранее (1977 – 
1987 гг.) растение отмечалось для водоемов Жигулевского государственного запо-
ведника (Саксонов, 1988, 2005). 23.08.2005 г. вдоль берега каскадных водоемов 
овражного происхождения (пруды пос. Самарского, Волжский р-н) в виде сплош-
ного пояса шириной до 3 м, на глубине около 150 см, в фазе плодоношения был 
отмечен Ceratophyllum submersum L. (Матвеев и др., 2005). Растения Elatine alsi-
nastrum и Ceratophyllum submersum являются индикаторами водных экосистем, не 
подвергающихся в настоящее время антропогенному эвтрофированию (Макрофи-
ты…, 1993), и включены в Красную книгу Самарской области. 

В районе плотины Михайло-Овсянского водохранилища (Пестравский р-н) на 
глубине около 200 см, среди зарослей харовых водорослей (Chara vulgaris L. 
emend Wallr. и Tolypella prolifera) встречено (17.07.2005 г.) редкое растение Сред-
него Поволжья Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. На побережье этого водоема 
также отмечен гибридный вид Salix × rubens Schrank (S. alba L. × S. viminalis L.). 

В водоеме карьерного происхождения (пос. Сергиевск, Сергиевский р-н) 
вдоль берега на глубине 120 – 150 см найдена (11.08.2005 г.) Chara aculeolata Kütz. 
Для альгофлоры  Самарской области и Среднего Поволжья этот вид ранее не ука-
зывался (Матвеев, 1969; Папченков, 2001). Сопутствующими видами харовых за-
рослей были Najas major All. и Potamogeton friesii Rupr. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антропогенные водные экосистемы 
Самарской области, моделирующие условия природных водоемов и водотоков, 
способствуют обогащению генофонда региональной флоры новыми и адвентив-
ными видами, служат дополнительными экотопами для ценопопуляций реликто-
вых и эндемичных видов растений, увеличивая обилие и встречаемость редких, в 
том числе гибридных, видов растений. 

Собранная коллекция макрофитов искусственных водоемов хранится в фун-
даментальном гербарии кафедры ботаники Самарского государственного педаго-
гического университета. Дубликаты указанных в статье таксонов переданы в Гер-
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барий Института биологии внутренних вод (ИБВВ) им. И.Д. Папанина РАН и в 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН (LE).  

Авторы статьи выражают благодарность заведующему лабораторией высшей 
водной растительности ИБВВ, доктору биологических наук, профессору В.Г. Пап-
ченкову за помощь в определении гибридных таксонов и научному сотруднику 
лаборатории солоноватых водоемов ЗИН РАН (г. Санкт Петербург) Л.В. Жаковой 
за определение макрофитов из отдела Charophyta. Особая благодарность чл.-кор. 
РАН А.А. Чибилеву за организацию комплексных полевых исследований Поля-
ковского водохранилища в июле 2002 г. в рамках проекта № Т029 «Государствен-
ная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки». Счи-
таем своим долгом поблагодарить студентов естественно-географического фа-
культета Самарского государственного педагогического университета Л.Е. Девят-
кину, Д.Е. Денисова, С.К. Мельникову, С.Б. Оранову, Д.П. Оранова и М.А. Пу-
реськина за активное участие в гидроботанических исследованиях. 

Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Биоразнообразие». 
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