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Юго-восточная часть Западно-Сибир-
ской равнины является одной из наиболее 
заозеренных в России, озерный фонд 
региона представлен 12475 водоемами, 
большая часть которых имеет небольшие 
размеры площадей от 0,15 до 60 км2 [1]. 
Особенностью экосистем озер региона 
является то, что они подвержены цикли-
ческим изменениям [2] в соответствии с 
цикличностью гидрологического режи-
ма озер [3]. Периодические колебания 
уровня воды в озерах сопровождаются 
изменением минерализации, в связи с 
этим биологический режим озер непос-
тоянен [4]. 

Информацию о флоре и раститель-
ности озер юга Обь-Иртышского меж-
дуречья можно почерпнуть из работ 
многих исследователей [5-19], в т.ч. из 
работ автора данной статьи, который за-
нимается исследованиями раститель-
ности озер Обь-Иртышского между-
речья с 2001 г. [20-29]. Озера региона, 
при всем их разнообразии, имеют разно-
образные флористический и фитоцено-
тический составы и представляют со-
бою объект, интересный для ботаничес-
кой классификации. В данной работе 

предпринята попытка классификации 
озер юга Обь-Иртышского междуречья 
по особенностям водной и прибрежно-
водной растительности, как один из эта-
пов обобщения информации о разно-
образии растительного покрова озер 
региона. 

Характеристика района исследований 

Барабинская низменность находится 
в южной части Западной Сибири в пре-
делах Новосибирской и Омской облас-
тей и занимает площадь около 
117 тыс. км². Абсолютные отметки ко-
леблются здесь от 90 до 110 м над у.м. 
Основу ее геоморфологического строе-
ния составляют молодые аллювиальные 
и озерно-аллювиальные равнины с 
широко распространенными классичес-
кими формами гривного рельефа Запад-
но-Сибирской равнины [30]. Кулундин-
ская равнина (Кулундинская низмен-
ность по Г.В. Занину) [31], площадью 
около 100 тыс. км2 имеет высоты в 
центральной части 96-120 м, на юге и 
востоке – до 200-250 м. В схеме физико-
географического (ландшафтного) райо-
нирования изученная территория нахо-
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дится в пределах Западно-Сибирской 
равнинной страны [32], двух зональных 
областей: лесостепной (подзоны север-
ной и южной лесостепи) и степной 
(включая подзоны умеренно засушли-
вой и засушливой степи [по: 32]. В схе-
ме геоботанического районирования 
рассматриваемая территория принад-
лежит к геоботанической провинции 
Западно-Сибирской низменности [33]. 
Климат меняется от умеренно прохлад-
ного, недостаточно увлажненного на се-
вере лесостепи (Усть-Таркский и Венге-
ровский районы Новосибирской области) 
с суммой температур выше 10ºС 1800-
2000 и суммой осадков 300-350 мм/год до 
умеренно теплого, слабо увлажненного 
(Карасукский, Краснозерский, Чистоозер-
ный районы) с суммой температур выше 
10ºС 2000-2100 и суммой осадков 250-
300 мм/год [34]. 

Н.В. Савченко выделил следующие 
генетические типы озерных котловин 
[1]: суффозионно-просадочные (озера 
Б. Агучак, Круглое, Песчаное и др.); 
озера, происхождение которых связано 
с водно-эрозионными и водно-аккуму-
лятивными процессами» (старичные 
озера по долинам рек Оми, Тары, Тарта-
са, плесовые озера в долинах рек Бурлы, 
Карасука, Каргата и Чулыма); озера с 
котловинами вторичного происхожде-
ния (оз. Кугалы); озера, котловины ко-
торых совпадают с переуглубленными 
участками днищ ложбин древнего стока 
влажных эпох четвертичного периода – 
Бурлинской, Карасукской, Баганской; 
остаточно-реликтовые озера древнео-
зерных равнин (Чаны, Убинское, Сарт-
лан, многочисленные малые водоемы 
различной формы Сумы-Чебаклинского 
и Нижнеомского ландшафтов. 

Об азональности накопления хло-
ристых и сернокислых солей в Чано-
Барабинской озерной области пишет 
А.Г. Поползин: «Территория области 
сложена в основном неогеновыми 
соленосными породами. В отложениях 
неогена преобладают воды хлористых и 
сернокислых солей. Длительное 
взаимодействие воды и породы создало 

своеобразие химического состава 
озерных вод» [35]. 

Н.В. Савченко подробно характери- 
зует особенности гидрохимического 
состава обследованного озерного ре- 
гиона [1]. Так, в ландшафтах северной 
лесостепи (север Барабинского и Убин-
ско-Чулымского) «распространены 
гидрокарбонатно-кальциевые, гидро-
карбонатно-магниевые и гидро-
карбонатно-натриевые воды. В 
центральных районах зоны озерные 
воды преимущественно     гидрокарбо-
натно-хлоридно-натриевые, гидро- 
-карбонатно-хлоридно-магневые, хло-
ридно-гидрокарбонатно-натриевые и
сульфатно-натриевые» [1]. На крайнем
юге лесостепной и в степной зоне
приоритет переходит к
хлоридно-натриевым и хлоридно-маг-
ниевым водам. Степень минерализации
вод также претерпевает соответствую-
щие изменения. «Ультрапресноводные
и пресноводные озера северных окраин
лесостепной зоны сменяются в цент-
ральной ее частях водоемами с относи-
тельно повышенной минерализацией, а
на крайнем юге – солоноватыми и
даже солеными. От весны к зиме
сумма растворенных ионов в озерных
водах увеличивается в 1,8-2,4 раза – на
севере (лесостепной) зоны и в 2,5-4
раза – на юге» [1].

Материалы и методы 

В 2001-2002 гг. в ходе выполнения 
работ по проекту гранта Wetlands 
International PIN MATRA SE 075 (Меж- 
дународный российско-голландский 
проект: «Сохранение водно-болотных 
угодий и видового состава их обитате-     
лей на юге Западной Сибири») были ис- 
следованы  водоемы  системы  озера 
Чаны. Было выполнено около 50 
полных геоботанических описаний, 
отобрано около 100 гидрохимических 
проб в водоемах системы  оз. Чаны  
(озера Саргуль, Урюм, Малые Чаны , 
Яркуль), Чинияхинском, Тагано- 
Казанцевском, Ярковском, Юдинском 
плесах озера Чаны,  малых озерах в 
водосборном бассейне озера Чаны [21].  
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Рис. 1. Обследованные озера юга Обь-Иртышского междуречья: 
1 – Кугалы; 2 – Большой Агучак; 3 – Кислы; 4 – Сарбалык; 7 – Угуй; 8 – Кирино; 9 – Сосновое; 10 – Ильчук; 

11 – Кушаговское; 12 – Кулик; 5 – Кунлы; 6 – Карасук; 13 – Барчин; 14 – Камбала; 15 – Кайлы; 16 – Яркуль; 

17 – Карачи; 18 – Ембакуль; 19 – Убинское; 20 – Тотошное; 21 – Иткуль; 22 – Индерь; 23 – До- вольное; 24 

Суздалка; 26 – Малый Сартлан; 27 – Маук; 28 – Ближние Куты; 29 – Сартлан; 30 – Чаны, Ярковский плес, 

31 – Чаны, Тагано-Казанцевский плес; 32 – безымянное озеро в окрестностях д. Белово; 33 – Отреченское; 

34 – Яркуль; 35 – Малые Чаны; 36 – Фадиха; 25 – Хомутиное; 37 – Урюм; 38 – Сар-  гуль; 39 – Сумы; 40 – 

Каменное; 41 – Дуня; 42 – Соленое; 43 – Горькое (с. Польяново); 44 – Фатеево; 45 – Крутобереговое; 46 – 

Абушкан; 47 – Горькое (с. Елизаветинка); 48 – Лечебное; 49 – Чебаклы; 50 – Круг- лое; 51 – Тухлое; 52 – 

Горькое (г. Купино); 53 – Камышино; 54 – Соленое (с. Камышино); 55 – безымянное озеро в окрестностях 

д. Благовещенка; 56 – Шульгина; 57 – Красновишневое; 58 – Большой Баган; 59 – безымянное озеро в 

окрестностях оз. Красновишневое; 60 – Горькое (с. Новоключи); 61 – Горькое (с. Осинники); 62 – 

Разбойное; 63 – Пресное; 64 – Конево; 65 – Яровое; 66 – Куклей; 67 – Горькое в окрестностях с. Лобино; 68 

– Лобинское; 69 – Студеное; 70 – Большое Соленое; 71 – Астродым; 72 – Кусган; 73 – Кротово; 74 – 

Большое Горькое. 

С 2001 по 2003 гг. в ходе комплекс- 
ных гидробиологических работ по про-
екту РФФИ № 01-04-49893 обследовано 
биоразнообразие растительности более 
60 озер лесостепной и степной зон Но- 
восибирской области. Было сделано бо-
лее 300 полных геоботанических описа- 
ний, собрано более 500 листов гербария, 
проанализировано более 70 гидрохими- 
ческих проб. Гидроботанические обсле- 
дования этих озер проходили рекогнос- 
цировочно с целью выявления макси-
мального флористического и фитоцено- 
тического разнообразия. 

Исследованы     следующие      озера 
(рис. 1): Кугалы, Большой Агучак, Кис-
лы, Сарбалык, Угуй, Кирино, Сосновое, 
Ильчук, Кушаговское, Кулик (Усть- 
Таркский район); Кунлы, Карасук (Вен- 
геровский район); Барчин, Камбала, 
Кайлы (Куйбышевский район); Яркуль, 
Карачи, Ембакуль (Чановский район); 
Убинское, Тотошное (Убинский район); 
Иткуль, Индерь (Чулымский район); 
Довольное, Суздалка (Доволенский рай- 
он); Малый Сартлан, Маук, Ближние 
Куты,    Сартлан,    Чаны,    безымянное 
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озеро в окрестностях д. Белово, Отре- 
ченское, Яркуль, Малые Чаны, Фадиха 
(Барабинский район); Хомутиное, Урюм, 
Саргуль (Здвинский район); Сумы, 
Каменное, Дуня, Соленое, Горькое (с. 
Польяново), Фатеево, Крутобереговое, 
Абушкан, Горькое (с. Елизаветинка), 
Лечебное, Чебаклы (Чистоозерный 
район); Круглое, Тухлое, Горькое (г. Ку- 
пино), Камышино, Соленое (с. Камыши- 
но), безымянное озеро в окрестностях 
д. Благовещенка, Шульгина, Красно- 
вишневое, Большой Баган, безымянное 
озеро в окрестностях оз. Красновиш- 
невое, Горькое (с. Новоключи) (Купин- 
ский район); Горькое (с. Осинники), 
Разбойное, Пресное (Баганский район); 
Конево, Яровое, Куклей, Горькое в 
окрестностях с. Лобино, Лобинское 
(Краснозерский район); Студеное, 
Большое Соленое, Астродым, Кусган, 
Кротово, Большое Горькое (Карасук- 
ский район). 

Полевые работы выполнялись в пе- 
риод наиболее низкого уровня воды 
(летней межени) – июле-августе. Опре- 
деление сосудистых растений произво- 
дилось в основном по многотомной 
сводке «Флора Сибири» [36] и опреде-
лителю сосудистых растений флоры 
России [37], низших – по Определителю 
пресноводных водорослей СССР [38- 
40]. Номенклатура таксонов сосудистых 
растений приведена по С. К. Черепано- 
ву [41] с учетом более поздних таксо- 
номических обработок [42], баз данных 
[43-44], низших – в соответствии в со- 
ответствии с определителями пресно- 
водных водорослей СССР [38-40] и 
данными сайта [45]. Определение син- 
таксономической принадлежности фи- 
тоценозов проводилось в соответствии с 
подходом Ж. Браун-Бланке [46] с ис- 
пользованием современной синтаксо- 
номической литературы [47-50]. 

В работе использованы данные по 
основным гидрохимическим парамет-
рам в поверхностном слое воды, опре-
деленным по стандартным методикам в 
ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз». Мине-

рализацию, pH, концентрации ионов 
натрия и калия определяли ионометри- 
чески с использованием портативного 
прибора «Анион-7051». Значения мине- 
рализации даны в граммах на 1 дм3 в 
пересчете на NaCl. Классификация вод 
по минерализации дана в соответствии с 
Венецианской системой (пресные – 
<0,5, олигогалинные – 0,5-5 ‰, мезога-
линные – 5-18 ‰, полигалинные (18- 
30 ‰), эугалинные или морские (30- 
40 ‰), гипергалинные или пересолен- 
ные (более 40 ‰). Олигогалинные – 0,5- 
5 ‰, мезогалинные – 5-18 ‰, полига-
линные (18-30 ‰) относятся к миксога-
линным или солоноватым водам [51]. 

Были составлены валовые таблицы 
видового состава водных и прибрежно- 
водных растений по каждому озеру, а 
также такие же таблицы по ценотиче- 
скому составу озер. Статистическую 
обработку данных проводили с помо- 
щью компьютерной программы 
STATISTICA 8.0 с использованием кла- 
стерного анализа. Экотипы по отноше- 
нию к увлажнению (гидрофиты, гело- 
фиты, гигрогелофиты, гигрофиты, ме- 
зофиты) принимаются в соответствии с 
классификацией В.Г. Папченкова [52]. 

Результаты и обсуждение 

О б з о р   п о д х о д  о в  
к   к л а с с и ф и к а ц и и   о з е р

Существуют разные подходы к бо- 
танической классификации озер. Не 
ставя перед собой цели охватить все 
разнообразие авторских подходов к 
классификации, кратко остановимся на 
некоторых из них. В случае практиче- 
ски одинаковых абиотических условий 
произрастания макрофитов, основная 
разница между озерами состоит в раз- 
ном развитии сообществ макрофитов, а 
также в выраженности поясов. Так,        
Ю. Балявичене [53] выделяет для наци- 
онального парка Литвы четыре типа за- 
растания озер: фрагментарный, фраг-      
ментарно-поясовой, поясово-сплошной и 
трясинный. 

Исследователи, как правило, делят 
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озера на типы по видам-доминантам 
растительного покрова. Так, С. Берна-
тович [54] выделяет пять фло- 
ристических типов по преобладающим 
видам истинных гидрофитов, индици- 
рующих сукцессионный возраст озер:      
1) озера типа рдеста блестящего, 2) рдеста
стеблеобъемлющего, 3) хары, 4) урути, 5)
рдеста плавaющего. Им выделены под-
типы по степени зарастания литорали,
роль воздушно-водной растительности он
считал второстепенной [54]. Большинство
исследователей при типизации озер по
наборам   видов-доминантов   используют
доминантов как гидрофитной, так и гело-
фитной растительности [7-8; 55-59]. Озера
Алтая В.В. Ильин делит на семь групп, в
основном, по доминирующим на озере
видам: ореховые с кувшинкой чистобелой,
роголистниковые, рдестовые, харовые, ни-
телловые, тростниковые, не имеющие
макрофитов [55]. Для озер Вологодского
Поозерья Г.А. Воробьев выделяет пять
ландшафтных типов зарастания:
тростниково-хвощево-кубышковый, камы-
шево-тростниково-рдестовый, тростнико-
во-кубышково-рдестовый, осоково-хвоще-
во-телорезовый, осоково-кубышково-мо-
ховой [56]. Для озер Финской Лапландии
T. Rintanen описывает 8 ботанических
типов: Nuphar-, Equisetum-,
Equisetum-Phragmites-, Lobelia-, Potamo-
geton filiformis- Chara-, Stratiotes-, Elodeid-,
Carex-типы [58].

В.М. Катанская выделила 14 типов 
озер Северного Казахстана по сходству и 
различию растительного покрова: 
тростниковый, тростниково+[узколист-
норогозово]-гребенчатордестовый, трост-
никово+[узколистнорогозово]-телорезо-
вый,  тростниково+[узколистнорогозово]-
блестящердестовый, тростниково+[узко-
листнорогозово]-колосовоурутьевый, 
тростниково+[узколистнорогозово]-сте-
блеобъемлющердестовый, тростниково
+[узколистнорогозово]-кувшинко-кубыш-
ковый, тростниково+ [узколистно-
рогозово]-погруженнороголистниковый, 
тростниково+[узколистнорогозово]-полу-

погруженнороголистниковый,трост-
никово+[узколистнорогозово]-
крупнохаровый, тростниково-руппии 
морской,  тростниково-нитевиднордес-
товый, тростниково+[узколистноро-
гозово]+[озернокамышево]–зеленомош-
ный, тростниково-мелкохаровый [7-8]. 

Несколько особняком стоит подход 
В.А. Экзерцева, который выделяет три 
типа озер, базируясь на типологии Ти- 
немана и Наумана по первичной про- 
дукции фитопланктона: олиготрофные, 
эвтрофные и дистрофные, описывая при 
этом особенности водной и прибрежно- 
водной растительности [60]. 

К л а с с и ф и к а ц и я   о з е р 
ю г а   О б ь - И р т ы ш с к о г о

м е ж д у р е ч ь я 

Составленные валовые таблицы ви- 
дового состава водных и прибрежно- 
водных растений по каждому озеру, а 
также таблицы по ценотическому соста- 
ву озер были проанализированы с ис- 
пользованием кластерного анализа. 
Следует отметить, что все подходы да- 
вали в результате определенное количе- 
ство трудно интерпретируемых и пере- 
ходных типов. Наиболее информативно 
кластеры выделились при анализе вод- 
ного ядра флоры озер, которое включает 
виды истинных гидрофитов с погру- 
женными и плавающими в толще воды 
листьями, а также амфибийные виды, 
при этом водоросли также были исклю- 
чены из анализа, как и озера без водных 
растений. Оказалось, что кластеры, вы- 
деленные по флористическому принци- 
пу (рис. 2), хорошо отражают различия 
между озерами по минерализации, а 
также по составу основных экогрупп по 
увлажнению, выделенных В.Г. Папчен- 
ковым [52]. 

В кластер 1 (рис. 2) попали только 
пресные, значительно заросшие озера 
северной лесостепи с выраженным 
сплавинообразованием и преобладани-   
ем  гидрофитов с   плавающими  на   по-
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верхности листьями (Кислы, Большой 
Агучак, Кугалы). Этот кластер послу-
жил основой для выделения первой 
группы типов – гигрогелофитно-
плавающегидрофитные озера. 

Кластер 2 – самый большой и вклю-
чает в основном пресные и олигогалин-
ные лесостепные озера с относительно 
богатым видовым составом погружен-
ных макрофитов (Дуня, Камбала, Ка-
менное, Сосновое и др.). Этот кластер 
послужил основой для выделения вто-
рой группы типов – гелофитно-
погруженногидрофитные озера с бога-
тым флористическим составом. 

В кластере 3 оказались в основном 
олиго- и мезогалинные тростниково-
штукениевые озера (Абушкан, Емба-
куль, Сартлан, Круглое (рис. 3) и др.), 
которые выделили в третьею группу ти-
пов – гелофитно-погруженногидрофит-
ные с обедненным флористическим со-
ставом. В кластере 4 – руппиевые озера 

(Горькое – с. Польяново, Горькое – 
с. Елизаветинка), а также некоторые 
другие бедные во флористическом от-
ношении озера. 

С учетом выделенных в результате 
кластерного анализа данных по флори-
стическому составу озер выстроена 
классификация озер по флористическо-
му составу, преобладающим экогруппам 
и ценозам. Типы выделяются по сооб-
ществам, преобладающим в прибрежно-
водной и водной растительности (либо 
по флористическому составу), типы 
объединены в группы типов. Группы 
типов выделены по экогруппам расте-
ний по отношению к увлажнению [52], 
преобладающих по занимаемым площа-
дям, причем, при этом, как уже говори-
лось, группы типов достаточно четко 
соответствуют озерам различной мине-
рализации. Таким образом, принятая 
нами классификация является эколого-
флоро-ценотической.  

Рис. 2. Дендрограмма сходства флористического состава обследованных озер 
(метод Варда, процент несогласия, анализ выполнен для водного ядра флоры): 

по оси абсцисс – озера, по оси ординат – расстояние объединения.
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 Группа типов 1. Гигрогелофитно-пла-
вающегидрофитные озера (спла-
винно-ковровые). Характеризуются выра- 
женным сплавинообразованием и пре- 
имущественно ковровы м по Г.К. Корса- 
кову и А.А. Смиренскому [5] зарас- 
танием акватории с преобладанием гид- 
рофитов с плавающими листьями. Этот 
тип зарастания характерен для сукцес- 
сионно старых озер северной лесостепи с 
низкими значениями минерализации, 
попадающих в категорию пресных вод по 
Венецианской системе (0-0,5 ‰) и 
степенью зарастания 60-95 %. Широкая 
полоса сплавин образована преимуще- 
ственно тростником обкноновенным с 
участием    гигрогелофитов     Thelypteris 
palustris (Salisb.) Schott, Carex pseudo- 
cyperus L., C. diandra Schrank, Cicuta 
virosa L., Comarum palustre L., обычных 
гелофитов, таких как Typha latifolia L., 
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla и 
других, которые также произрастают, как 
правило, на сплавинах. В свете 
направления Браун-Бланке тростни- 
ковые сплавины  следует относить к ас- 
социации Thelypterido palustris–Phrag-
mitetum australis Kuiper ex van Donselaar 
et al. 1961 союза Carici–Rumicion 
hydrolapathi Passarge 1964 [47]. За зоной 
сплавин, образованной сообществами 
ассоциации Thelypterido palustris– 
Phragmitetum australis, располагается 
мозаика из ценозов кувшинки 
чисто-белой (ассоциация Nymphaeetum 
candidae Miljan 1958), кубышки желтой 

(ассоциация Nymphaeo–Nupharetum 
luteae Nowinski 1927), телореза обыкно- 
венного (ассоциация Stratiotetum aloidis 
Miljan 1933). Ценотическое разнообра- 
зие составляет от 5 до 7 синтаксонов 
ранга ассоциации классификации Бра- 
ун-Бланке, видовое богатство сосуди- 
стых растений – 15-25 видов [28]. Для 
всех этих озер характерной оказалась 
хорошая представленность во флори- 
стическом составе гидрофитов свободно 
плавающих на поверхности (Lemna 
minor L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 
Hydrocharis morsus-ranae L.) и 
неукорененных погруженных гидро- 
фитов – Lemna trisulca L., Ceratophyllum 
demersum L., Utricularia vulgaris L.  

Выделены следующие типы озер: 
тип 1.1 – тростниково-телиптерисово- 
телорезовые (оз. Маук – 0,181 г/дм3, оз. 
Большой Агучак – 0,203 г/дм3); тип 1.2 – 
тростниково-телиптерисово-кубышко-
вые (оз. Кислы – 0,218 г/дм3); тип 1.3 – 
тростниково-телиптерисово-   кувшин-
ковы е (оз. Кугалы  – 0,150 г/дм3, рис. 4). 
Имеются и обедненные варианты  озер 
этой группы  типов без зарастания 
центральной части акватории. На 
некоторых сукцессионно старых озерах 
развито сплавинообразование, однако, 
по-видимому, в связи с 
неблагоприятными для макрофитов с 
плавающими листьями значениями 
минерализации и прочими факторами, 
открытая акватория не зарастает. Это 
озера Кротово, Пресное. 

Рис. 3. Озеро Круглое – типичное  
озеро-блюдце суффозионно- 

просадочного происхождения, 
17.07.2003. 

Рис. 4. Ценозы кувшинки чисто-белой 
на оз. Кугалы, 04.08.2002. 
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На оз. Кротово в годы высокой водности 
сплавины активно перемещаются, и 
развитие водной растительности не-
возможно. В годы низкой водности 
сплавины не перемещаются, и на 
открытой акватории обнаружены сообще- 
ства наяды и штукении. Возможно, что 
для оз. Кротово и других подобных ему 
сплавинных озер с чистой акваторией, 
которые в дальнейшем будут обнаруже- 
ны, следует выделить отдельный тип – 
тростниково-телиптерисовые озера. 

Группа типов 2. Гелофитно-погру-

женногидрофитные озера с богатым 

флористическим составом (зарослево-

подводнолуговые с богатым флори-
стическим составом). Характеризуются 
хорошей выраженностью бордюрных за- 
рослей тростника (ассоциации Phragmi-
tetum australis Savich 1926) и преиму- 
щественно подводно-луговым [по: 5] 
зарастанием акватории (с преобладанием 
укорененных или заякоренных 
гидрофитов с погруженными в толщу 
воды вегетативными частями). Как 
правило, это сукцессионно относительно 
молодые озера с относительно слабо 
выраженным сплавинообразованием и 
степенью зарастания 20-80 %. 
Ценотическое разнообразие составляет от 
4 до 11 синтаксонов ранга ассоциации 
классификации Браун-Бланке, видовое бо- 
гатство – 7-15 видов [28]. 

На озерах Сарбалык (0,523 г/дм3), 
Кайлы (0,534 г/дм3), Сосновое (0,965 г/дм3), 
Кушаговское (1,091 г/дм3) за зоной 
тростников представлена мозаика из 
сообществ ряски тройчатой и ро- 
голистника погруженного (ассоциация 
Lemnetum trisulcae den Hartog 1963 и ас- 
социация Lemno minoris–Ceratophylletum 
demersi (Hilbig 1971) Passarge 1995, 
соответственно), или из ценозов 
роголистника полупогруженного (ассо-
циация P otamogetono–Ceratophylletum 
submersi Pop 1962), покрывающих от 20 до 
100 % акватории. Оз. Камбала (0,300 г/дм3) 
сильно зарастает ценозами штукении 
крупноплодной (ассоциация   Stuckenie-
tum    macrocarpae    Kipriyanova 2013)

и   наяды    морской   (ассоциация 
Najadetum marinae Fukarek 1961). Озеро 
Карасук  (0,623  г/дм3)  –  сообществами 
урути сибирской и роголистника погру- 
женного    (ассоциации    Myriophylletum 
sibirici  Taran  1998  и  Lemno  minoris– 
Ceratophylletum  demersi).  На  озере  Яр- 
куль  (Чановский  район,  0,415 г/дм3)  от- 
мечены   заросли,   образованные   сооб- 
ществами  рдеста  блестящего  и  штуке- 
нии  гребенчатой  (ассоциации  Potamo- 
getonetum lucentis Hueck 1931 и Potamo- 
getonetum  pectinati  Carstensen  ex  Hilbig 
1971,  соответственно).  На  озерах  Дуня 
(0,894  г/дм3)  и  Каменное  (0,834 г/дм3), 
помимо  рясочников,  образованных  со- 
обществами   ряской   тройчатой   (ассо- 
циация   Lemnetum   trisulcae),   описаны 
обширные заросли урути сибирской (ас- 
социация   Myriophylletum   sibirici).   На 
озере     Куклей     (0,603 г/дм3)  зареги- 
стрированы ассоциации Lemno minoris– 
Ceratophylletum  demersi  и  Potamogeto- 
netum  pectinati.  Между  первым  и  вто- 
рым  типами  озер  есть  и  переходные.  В 
случае с озером Кирино (0,222 г/дм3), на 
нем   выражены   как   процессы   сплави- 
нообразования,  так  и  зарастания  цено- 
зами      ассоциаций      Potamogetonetum 
lucentis    и    Potamogetonetum    perfoliati 
Miljan 1933.

Интересно отметить, что некоторые 
озера  зарастают  весьма  незначительно, 
несмотря  на  их  мелководность  и  бла- 
гоприятные для произрастания растений 
значения  минерализации.  Это  Ближние 
Куты  (минерализация  0,760 г/дм3),  Барчин  
(0,279  г/дм3),  Кирино  (0,222 г/дм3), 
Тотошное  (0,652  г/дм3).  Резко  отлича- 
ется  по  набору  ценозов  от  других  озер 
озеро-старица   Хомутиное   (минерализа- 
ция  0,289 г/дм3).  Про  озеро  Тотошное 
достоверно  известно  о  его  использова- 
нии  для  добычи  гаммаруса,  другие  ак- 
тивно используются  для  рыбной  ловли, 
что,  скорее  всего,  ограничивает  зарас- 
тание водоемов макрофитами.

Выделено семь типов озер в этой группе: 
тип 2.1 – тростниково-блестящердестовые 
(оз.  Кирино    –     0,222 г/дм3,       оз. Яркуль
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(Чановский район) – 0,415 г/дм3);    тип 2.2 
– тростниково-сибирскоурутевые          
(оз. Дуня –  0,894 г/дм3; Каменное – 0,834 
г/дм3); тип 2.3 – тростниково-наядовые  
(оз. Ильчук – 1,84 г/дм3, рис. 5); тип 2.4 – 
тростниково-стеблеобъемлющердестовые 
(оз. Суздалка – 1,48 г/дм3, Ближние Куты   

–       0,760 г/дм3); тип 2.5 – тростниково-
погруженнороголистниковые (оз. Карасук 

– 0,623 г/дм3, Кунлы  – 0,528 г/дм3, Кулик 
– 0,885 г/дм3; Сосновое – 0,965 г/дм3; 
Кушаговское – 1,09 г/дм3); тип 2.6 – 
тростниково-поупогруженнороголистни-
ковые (оз. Камышино – 2,98 г/дм3,  
Тотошное –  0,652 г/дм3); тип 2.7 – 
тростниково- крупноплодноштукениевые 
(оз. Студеное – 0,678 г/дм3). В эту же 
категорию попадают позднее 
исследованные озера Песчаное, 
Хомутиное, Кабанье Бурлинской системы  
озер, Астродым Карасукской системы . 
Озеро Камбала, на котором довольно 
много наяды, является переходным от 
тростниково-наядовых к тростнико-
во-крупноплодноштукениевым.

Трудно интерпретируемые озера в 
группе 2: озера Угуй (0,711 г/дм3), Бар- 
чин (0,279 г/дм3), Яровое (1,42 г/дм3). Все 
они характеризуются интенсивной 
антропогенной нагрузкой и акваторией, 
почти свободной от зарослей макро- 
фитов. Эти озера отнесены к данной 
группе     по      флористическому    набору 

гидрофитов и признаку зарослевого, а не 
сплавинного зарастания. Озеро Кунлы 
(0,528 г/дм3) является тростниково-
роголистниковым, но уже начался 
процесс сплавинообразования. Пере-
ходным является озеро Большое Горькое 
(3,09 г/дм3). Помимо зарослей тростника 
и штукении крупноплодной, на нем 
довольно обширны сообщества рдеста 
стеблеобъемлющего.
    Группа типов 3. Гелофитно-погружен-
ногидрофитные озера с обедненным 
флористическим составом (зарослево-
подводнолуговые с обедненным фло-
ристическим составом).

Для этой группы типов, так же, как и 
для предыдущей, характерны хорошо 
выраженные бордюрные заросли 
тростника и преимущественно подводно-
луговое [по: 5] зарастание акватории. 
Отличительной особенностью этой 
группы типов является обедненный в 
связи с высокими значениями 
минерализации флористический состав. В 
прибрежной зоне пояс формирует, как 
правило, тростник, несколько реже – 
клубнекамыш плоскостебельный (ценозы 
асс. Bolboschoenetum planiculmis 
Kipriyanova 2005), иногда встречаются 
ценозы схеноплектуса Табернемонтана 
(сообщества асс. Schoenoplectetum 
tabernaemontani De Soó 1947).

Рис. 5. Тростниково-наядовое 
оз. Ильчук, 07.08.2002. 

Рис. 6. Тагано-Казанцевский плес 
тростниково-хакасскоштукениевого 

оз. Чаны, 26.07.2013. 
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В роли погруженного гидрофита 
выступает, как правило, штукения ха- 
касская (Stuckenia chakassiensis (Kasсhi- 
na) Klinkova (дом.) (син. Potamogeton 
pectinatus L. subsp. chakassiensis Kaschi- 
na, P. chakassiensis (Kaschina) Volob.), 
нередко формирующая плотный пояс за 
бордюром тростника или занимающая 
значительную часть акватории. В свете 
направления Браун-Бланке сообщества 
штукении    хакасской    относятся   к 
ассоциации Cladophoro fractae–Stucke- 
nietum chakassiensis Kipriyanova 2017 
[25], Типичны м по мере роста глубины 
является ряд ассоциаций: Bolboschoe- 
netum planiculmis, Schoenoplectetum 
tabernaemontani–Phragmitetum australis 
– Cladophoro fractae–Stuckenietum
chakassiensis,  или     укороченный     ряд
 Phragmitetum australis – Cladophoro
fractae–Stuckenietum chakassiensis (озе- 
ра Сартлан и Разбойное). Ценотическое 
разнообразие на этих озерах составляет 
3-6 синтаксонов ранга ассоциации, ви-
довое – 3-9 видов. Зарастание этих озер,
как правило, не превышает 20 %, но
иногда достигает 80 % (оз. Абушкан)[28].
Причем на некоторых озерах (Абушкан,
Ярковский плес оз. Чаны) массовым
ценозообразователем помимо штукении
хакасской начинают выступать нитчатые
водоросли: Cladophora fracta – на 
Ярковском      плесе   озера  Чаны,
Cladophora    glomerata   –      на     озере 

Абушкан [28]. Этот тип зарастания 
характерен для олиго-мезогалинных озер 
(озера Ембакуль, Сумы, Абушкан, 
Круглое и др.). 

Выделены два типа озер в этой груп- 
пе: тип 3.1 – тростниково-хакасско-
штукениевые  (Сартлан – 2,75 г/дм3, Сумы 

– 3,63 г/дм3, Круглое – 10,3 г/дм3,
Абушкан – 6,73 г/дм3,     Тагано-Казан-
цевский    (5,60 г/дм3) и Ярковский плесы
(6,37 г/дм3) озера Чаны, рис. 6); тип 3.2 –
тростниково-крупноплодноштукениевые
(оз.  Горькое    в    окрестностях г. Купино
– 4,54 г/дм3, рис. 7).

Группа типов 4. Погруженногидро-
фитные озера. При минерализации свыше 
10,0 г/дм3 до 42,3 г/дм3 (реже при более 
низкой)       роль        гидатофита,          как
правило, начинают выполнять предста- 
вители рода руппия, однако, диапазоны 
значений минерализации тростниково- 
хакасскоштукениевых и руппиевых озер 
пересекаются. В озерах Горькое у 
с. Польяново (рис. 8) и Фатеево ценозы 
руппии морской (ассоциация Ruppietum 
maritimae Iversen 1934) занимают прак- 
тически всю акваторию. Ценозом- 
компаньоном выступают сообщества 
нитчатых водорослей. В безымянном 
озере у оз. Красновишневое отмечены 
ценозы           руппии             трапанинской 
(ассоциации        Ruppietum     drepanensis
Brullo et Furnari 1976). 

Рис. 7. Тростниково-крупноплодно- 
штукениевое оз. Горькое  

(окрестности г. Купино), 30.07.2003.  

Рис. 8. Ценозы руппии морской 
на оз. Горьком (окрестности  
с. Польяново), 20.07.2003. 
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В руппиевых озера прибрежный пояс 
тростников, обыкновенно, не выражен, а 
в озерах Большое Соленое (у с. Поповка) 
и безымянном озере (в окрестностях 
оз. Красновишневое) ценозы тростника 
отмечены, но они не оконтуривают бе- 
рег, а располагаются островами в цен- 
тральной части водоемов. Этим призна- 
ком можно пользоваться при поиске 
руппиевых озер. Ценотическое разнооб- 
разие на этих озерах составляет 1-4 син- 
таксона ранга ассоциации (включая це- 
нозы низших растений), видовое разно- 
образие сосудистых растений – 1-3 вида 
[28]. В этой группе типов один тип: тип 
4.1 – кладофоро-руппиевые озера (озера 
Горькое в окрестностях с. Польяново – 
42,3 г/дм3, Горькое в окрестностях 
с. Елизаветинка – 13,9 г/дм3, Фатеево – 
13,3 г/дм3, безымянное озеро в окрест- 
ностях оз. Красновишневое – 5,64 г/дм3, 
позднее было обследовано оз. Мочалы – 
22,2 г/дм3). 

Интересно отметить, что в связи с 
цикличностью уровней воды озер на- 
блюдались флуктуации ценотического 
состава озер, например, если в 2003 г. 
оз. Круглое было типичным трост- 
никово-хакасскоштукениевым, то в 
2009 г. в нем были отмечены ценозы 
руппии морской. Интересной особен- 
ностью этого озера было то, что в нем 
наблюдались островные сообщества 
тростника обыкновенного, а по берегам 
преобладали ценозы клубнекамыша 
плоскостебельного, хотя прибрежные 
ценозы тростника тоже были пред-

ставлены. Таким образом, оз. Круглое 
объединяет черты тростниково-хакас- 
скоштукениевых и кладофоро-руппие- 
вых озер.  
  Группа типов 5. Макроводорослевые 
озера: тип  5.1. – кладофоровые озера 
(оз. Чебаклы – 71,2 г/дм3, оз. Горькое в 
окрест. с. Осинники – 68,5 г/дм3, см. 
рис. 9, оз. Тухлое – 95,1 г/дм3). При 
минерализации свыше 50 г/дм3 и до 
95 г/дм3 основным ценозообразователем 
является Cladophora fracta (асс. 
Cladophoretum fractae Sauer 1937). 
Ценотическое разнообразие составляет 
один синтаксон ранга ассоциации. 
Сосудистые растения не были отмечены 
[28].

Группа типов 6. Гелофитно-
гигрогелофитные озера: тип 6.1 – 
тростниковые озера (оз. Лечебное – 129   
г/дм3, Карачи – 163 г/дм3, рис. 10). При 
более высоких значениях 
минерализации водная растительность 
не была обнаружена. Нами были 
отмечены озера, где развит только пояс 
низкорослого тростника, нередко 
обширные пояса вокруг озер 
формировали заросли солероса 
Salicornia perennans Willd., а водной 
растительности не наблюдалось.

   Группа типов 7. Гипергалинные озера 
без макрофитов: тип 7.1. –
гипергалинные озера без макрофитов 
(Красновишневое – 307 г/дм3, Шульгина 
– 288 г/дм3, Крутобереговое – 270 г/дм3,
Большой Баган – 261 г/дм3), Горькое   (с.
Новоключи) – 99,8 г/дм3 и др.).

Рис. 9. Кладофоровое оз. Горькое 
(окрестности с. Осинники), 

05.08.2003. 

Рис. 10. Заросли тростника на 
оз. Карачи, 26.07.2015. 
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Таким образом, в результате иссле- 
дований были выделены основные эко-
лого-флоро-ценотические типы озер 
Обь-Иртышского междуречья: 7 групп 
типов и 16 типов. Как было показано в 
данной работе, крупные классифика- 
ционные единицы, такие как группы 
типов, довольно значимо различаются 
физиономически. Значительную роль в 
классификации играет флористический 
состав, в т.ч. флористическое богатство 
озер. Этот признак работает как при вы- 
делении групп типов, так и при выделе- 
нии типов. Напротив, ценотический со- 
став не всегда является надежным кри- 
терием, т.к. ценозы водной раститель- 
ности могут выпадать вследствие зна- 
чительного антропогенного прессинга. 

Приуроченность сплавинного типа 
зарастания к озерам северной лесосте- 
пи, а бордюрного – к подзоне южной 
лесостепи отмечает также и А.Г. Попол- 
зин [35]. Типы, выделенные в ходе ис- 
следований, в значительной мере совпа- 
дают с типами, выделенными В.М. Ка- 
танской [7-8] в Северном Казахстане, что 
объясняется сходством природных 
условий и химического состава вод. 
Выделенные ею тростниково+[узко-
листнорогозово]-колосовоурутьевые 
озера, скорее всего, являются тростни- 
ково-сибирскоурутьевыми, поскольку 
для озер юга Западной Сибири харак- 
терна именно уруть сибирская, в то 
время как уруть колосистая типична для 
рек Алтае-Саянского экорегиона. Выде-

ленный В.М. Катанской тип тростнико-
во+[узколистнорогозово]-гребенчато-
рдестовый соответствует трем нашим 
типам: тростниково-хакасскоштуке-
ниевые, тростниково-крупноплодно-
штукениевые из группы типов с бога-
тым флористическим составом, трост-
никово-крупноплодноштукениевые из 
группы типов с обедненным флористи-
ческим составом. Штукению крупно-
плодную в наше время многие призна-
ют самостоятельным видом [37, 42] 
также, как и штукению хакасскую [25, 
61-63].

Несомненно, представленная в дан-
ной работе классификация не претенду-
ет на полноту. Как было показано, чет-
кие типы наблюдаются не всегда, даже 
между группами типов, и тем более 
между типами есть переходные. Любая 
подобная классификация не может быть 
абсолютной по причине сложности био-
логических объектов в целом, контину-
альности процесса зарастания озер, а 
также исключительно высокого типоло-
гического разнообразия озер Обь-
Иртышского междуречья, и таким обра-
зом, является рабочим вариантом, при-
ближением к идеальной классификации. 
К имеющемуся материалу будут добав-
лены новые данные, и впоследствии 
классификация будет совершенство-
ваться как по мере увеличения выборки 
озер, так и вследствие доработки клас-
сификационных критериев. 
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TO THE TYPOLOGY OF LAKES BY THE COMPOSITION  

OF AQUATIC AND SEMI-AQUATIC VEGETATION IN THE SOUTH 

OF THE OB-IRTYSH INTERFLUVE (WEST SIBERIA) 

L.M. Kipriyanova
Institute for Water and Environmental Problems of the SB RAS, Barnaul, E-mail: lkipriyanova@mail.ru 

The main botanical types of the Ob-Irtysh interfluve lakes were revealed: 7 groups of 

types and 16 types based on the materials of hydrobotanical studies in Novosibirsk Region. 

A brief literary review of approaches to the botanical classification of lakes is carried out. It 

is shown that the most informative classification clusters were identified by the statistical 

analysis of the aquatic core of the flora. The coenotic composition is a less reliable criterion 

due to the anthropogenic fallout of a number of cenoses of aquatic vegetation. 

Key words: Ob-Irtysh interfluve, classification, lakes, vegetation, flora. 
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