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В настоящее время большое внимание
уделяется вопросам рационального исполь-
зования и освоения внутренних водоемов
страны. Водные и прибрежно-водные расте-
ния являются одним из важнейших компо-
нентов водных экосистем. Вместе с фито-
планктоном они участвуют в трофическом
цикле, обеспечивая продукцию различных
звеньев пищевой цепи. Растения водоемов
служат пищей для животных самого разно-
го систематического положения � моллюс-
ков, ракообразных, насекомых, рыб, птиц и
млекопитающих [1, 2]. При умеренном зара-
стании водоемов создаются благоприятные
условия для развития фитофильной фауны
беспозвоночных.

Большое значение имеют заросли вод-
ных растений в охотничье � промысловых и
рыбоводческих хозяйствах в качестве мест
гнездования и кормовых угодий водоплава-
ющих и болотных птиц и питания и размно-
жения рыбы.

Водные растения влияют на физические
и химические свойства воды. Являясь меха-
ническим фильтром, они задерживают на-
ходящиеся в воде органические и минераль-
ные вещества; принимают участие в деток-
сикации вредных веществ различной хими-
ческой природы (фенолов, пестицидов, неф-
тепродуктов, тяжелых металлов и т. д.), по-
падающих в водоемы с промышленными и
хозяйственно-бытовыми сточными водами
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] В присутствии выс-
ших водных растений более интенсивно
происходит разрушение нефтяных загрязне-
ний, т. к. они создают и поддерживают не-
обходимое количество растворенного кис-
лорода, увеличивают зону контакта между
нефтеокисляющими бактериями и нефтью
[12, 9]. Водные растения выделяют фитон-
циды, оказывающие воздействие на окружа-
ющие растительные и животные организмы
[13, 14]. Установлено, что в зарослях погру-
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женных водных растений содержание пато-
генных бактерий ниже, чем на открытых
участках. При интенсивном зарастании во-
доемов высшими растениями резко снижа-
ется количество фитопланктона. Это про-
исходит вследствие недостаточного освеще-
ния, нехватки биогенных веществ, значи-
тельного изменения ионного состава вод-
ной среды. Следовательно, возможно ис-
пользование погруженной водной расти-
тельности для регуляции численности фи-
топланктона и борьбы с «цветением» воды
[15, 16, 17].

Заросли водных и прибрежно-водных
растений ослабляют скорость течения воды,
препятствуют перемещению ила и минераль-
ных частиц, имеют противоэрозионное зна-
чение и используются для укрепления бере-
гов водоемов [18]. Среди высших водных и
прибрежно-водных растений многие виды
имеют разнообразное применение в качестве
сырья для целлюлозно-бумажной, медицин-
ской, парфюмерной промышленности, стро-
ительных материалов, удобрений для полей,
пищи для людей и корма для домашних жи-
вотных.

Отдельные виды макрофитов могут слу-
жить индикаторами среды обитания [19, 20].

Однако, чрезмерное развитие водной
растительности в водоемах может иметь от-
рицательные последствия, особенно при пи-
тьевом водоснабжении, в судоходных и ир-
регационных каналах, и требует разработ-
ки методов борьбы с ним.

Все вышеизложенные факты свидетель-
ствуют о важной роли водных растений и
необходимости тщательного их изучения.

Оренбургская область по обеспеченно-
сти водными ресурсами относится к мало-
водным районам страны и вопрос о рацио-
нальном использовании, охране и управле-
нии биологическими процессами в водо-
емах стоит здесь особенно остро. Наши зна-
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ния о флоре водоемов и процессах, проис-
ходящих в них, не удовлетворительны, так
как высшие водные и прибрежно-водные
растения Оренбургской области изучались
лишь немногими исследователями. В насто-
ящее время отсутствуют данные о полном
видовом составе водных и прибрежно-вод-
ных растений, о сообществах, образован-
ных этими растениями и их продуктивнос-
ти. В связи с этим в 1997 была начата рабо-
та по изучению водной и прибрежно-вод-
ной флоры и растительности водотоков и
водоемов Оренбургской области.

При проведении полевых исследований
были использованы методические работы
В.М. Катанской [21], А.П. Белавской [22, 23],
К.А. Кокина [9] и других авторов. При со-
ставлении геоботанических описаний отме-
чалось: общее состояние фитоценоза, флори-
стический состав, обилие видов, размещение
их по площади, ярусность, проективное по-
крытие, жизненность, фенологическое состо-
яние. В нашей работе мы придерживались
принципа классификации растительности по
физиономическим признакам. Этот принцип
был разработан А.П. Шенниковым [24, 25,
26] для луговой растительности, а затем при-
менен рядом ученых [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
по отношению к водной растительности. Для
высшей водной растительности принят сле-
дующий классификационный ряд: ассоциа-
ция � формация � подгруппа формаций �
группа формаций � класс формаций � тип
растительности.

Единицы растительности понимаются в
объеме, принятом советскими геобота-
никами [34, 35].

Озеро Белужье расположено в пойме
реки Урал в 500 м к юго-западу от с. Крас-
ный Партизан Илекского района. Его дли-
на 4 км, ширина от 100 до 150 м, площадь
44 га. Невысокие берега поросли кустарни-
ком из ивы и ольхи. Озеро сравнительно
мелководно. Глубина в среднем 2-2,5 м.
Вода по химическому составу относится к
группе кальциевых гидрокарбонатного
класса. Грунт в озере песчаный и илисто-
песчаный.

Ниже приводится характеристика расти-
тельных формаций озера.

ТИП � ВЫСШАЯ ВОДНАЯ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

А. Класс формаций � гидрофитная или
настоящая водная растительность.
I Группа формаций растений полностью по-

груженных в воду
а) Подгруппа формаций укореняющих-

ся растений
Формация наяды большой (Najadeta

majoris)
Ассоциация наяды большой с водными

растениями (Najadetum majoris aqui-
herbosum).

В состав ассоциации входят: Najas major
(сор2), Utricularia vulgaris (сор1), Ceratophyllum
demersum (cop1), Potamogeton crispus (sp).

б) Подгруппа формаций неукореняю-
щихся растений

Формация роголистника погруженного
(Ceratophylleta demersi)

Ассоциация роголистника погруженно-
го с водными растениями

(Ceratophylletum demersi aqui-herbosum).
Травостой в большинстве случаев двухъя-
русный. Подводный ярус: Ceratophyllum
demersum (cop2 – cop3), Ceratophyllum
submersum (sp), Potamogeton crispus (sp),
Potamogeton perfolatus (sp), Potamogeton lucens
(cop1), Utricularia vulgaris (sp). Наводный ярус:
Salvinia natans (cop1) Lemna minor (cop1),
Hydrocharis morsus-ranae (sp), Nuphar lutea (sp -
cop1), Potamogeton natans (sp).

II Группа формаций растений, погруженных
в воду с надводными репродуктивными
органами
а) Подгруппа формаций укореняющих-

ся растений
Формация рдеста блестящего

(Potamogetoneta lucentis)
Ассоциация рдеста блестящего с водны-

ми растениями (Potamogetonetum lucentis aqui-
herbosum). Травостой обычно двухъярусный.
Подводный ярус Potamogeton lucens (cop3)
Potamogeton perfolatus (cop1), Ceratophyllum
demersum (cop1), Potamogeton crispus (sp).
Надводный ярус: Lemna minor (cop2), Nuphar
lutea (cop1), Hydrocharis morsus-ranae (cop1).

Формация рдеста курчавого
(Potamogetoneta crispi)
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Ассоциация рдеста курчавого с водны-
ми растениями (Potamogetonetum crispi aqui-
herbosum).

Травостой двух � трехъярусный. Подвод-
ный ярус: Potamogeton crispus (cop2-cop3),
Potamogeton perfolatus (sp), Potamogeton lucens
(cop1), Ceratophyllum demersum (cop1),
Myriophyllum verticillatum (sp). Наводный ярус:
Hydrocharis morsus-ranae (cop1), Lemna minor
(cop1), Nuphar lutea (sp), Nymphaea candida (sp).
Ярус надводных растений: Sagittaria sagittifolia
(sp), Butomus umbellatus (sp).

Формация рдеста пронзеннолистного
(Potamogetoneta perfoliati)

Ассоциация рдеста пронзеннолистного
с водными растениями (Potamogetonetum
perfoliati aqui-herbosum) Травостой двухъя-
русный.

Ярус наводных растений: Nuphar lutea
(cop1), Lemna minor (cop1), Lemna trisulca
(cop1), Hydrocharis morsus-ranae (sp), Salvinia
natans (sp). Ярус подводных растений:
Potamogeton perfolatus (cop3), Potamogeton
lucens (cop1), Myriophyllum verticillatum (sp),
Potamogeton crispus (sp).

б) Подгруппа формаций неукореняю-
щихся растений

Формация пузырчатки обыкновенной
(Utricularieta vulgaris)

Ассоциация пузырчатки обыкновенной
с водными растениями (Utricularietum
vulgaris aqui-herbosum). Травостой двухъя-
русный. Ярус наводных растений: Nuphar
lutea (cop1), Lemna minor (cop1), Potamogeton
natans (sp), Nymphaea candida (sp). Ярус под-
водных растений: Utricularia vulgaris (cop2 –
cop3), Potamogeton crispus (cop1), Najas marina
(sp), Ceratophyllum demersum (sp).

III. Группа формаций растений с плавающи-
ми листьями
а) Подгруппа формаций укореняющих-

ся растений
Формация кубышки желтой (Nuphareta

lutei)
Ассоциация кубышки желтой с кувшин-

кой чисто-белой (Nupharetum lutei
nymphaeosum) Травостой в основном одно-
ярусный, образованный Nuphar lutea (cop2)
и Nymphaea candida (cop1), иногда им сопут-

ствуют единичные экземпляры Potamogeton
natans, Typha angustifolia, Phragmites
australis, Hydrocharis morsus-ranae.

Ассоциация кубышки желтой с водны-
ми растениями (Nupharetum lutei aqui-
herbosum). Травостой двух � трехъярусный.
Надводный ярус: Scirpus lacustris (sp),
Phragmites australis (cop1), Sparganium
erectum (sp), Sagittaria sagittifolia (sp),
Butomus umbellatus (sp). Наводный ярус:
Nuphar lutea (cop2 – cop3), Hydrocharis morsus-
ranae (sp), Nuphar pumila (sp), Lemna minor
(cop1), Lemna trisulca (sp), Salvinia natans (sp).
Подводный ярус: Potamogeton perfolatus (sp),
Potamogeton crispus (sp), Potamogeton lucens
(sp), Ceratophyllum demersum (cop1), Najas
marina (sp), Utricularia vulgaris (sp).

Формация кувшинки чисто-белой
(Nymphaeeta candidae)

Ассоциация кувшинки чисто-белой с
водными растениями (Nymphaeetum
candidae aqui-herbosum). Травостой, как пра-
вило, одно � двухъярусный.

Кроме Nymphaea candida (cop3) в состав
наводного яруса могут входить Lemna minor
(cop1), Salvinia natans (cop1), Nuphar lutea
(cop1), Potamogeton natans (sp), Hydrocharis
morsus-ranae (cop1). Подводный ярус:
Potamogeton lucens (cop1), Potamogeton
perfolatus (cop1), Ceratophyllum demersum (sp).

Формация горца земноводного
(Polygoneta amphibii)

Ассоциация горца земноводного с вод-
ными растениями (Polygonetum amphibii
aqui-herbosum). Сложение травостоя одно �
двухъярусное, изредка трехъярусное. Под-
водный ярус: Potamogeton lucens (cop1),
Potamogeton perfolatus (sp), Ceratophyllum
demersum (cop1). Наводный ярус: Persicaria
amphibia (cop2), Nuphar lutea (cop1), Hydrocharis
morsus-ranae (sp), Lemna minor (cop1). В состав
надводного яруса входят Butomus umbellatus
(sp), Sagittaria sagittifolia (sp), Sparganium
erectum (sp).

Формация рдеста плавающего
(Potamogetoneta natantis)

Ассоциация рдеста плавающего с водны-
ми растениями (Potamogetonetum natantis
aqui-herbosum). Травостой, в основном,
двухъярусный. Подводный ярус: Utricularia

Раченкова Е.Г. Водная и прибрежно�водная растительность озера Белужье
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vulgaris (cop1), Ceratophyllum demersum
(cop2), Potamogeton perfolatus (sp),
Potamogeton lucens (sp). Наводный ярус:
Potamogeton natans (cop2 -cop3), Nuphar lutea
(cop1), Lemna minor (cop1), Hydrocharis morsus-
ranae (sp).

Формация нимфейника щитолистного
(Nymphoideta peltatae)

Ассоциация нимфейника щитолистного
с водными растениями

(Nymphoidetum peltatae aqui-herbosum).
Флористический состав довольно беден �
насчитывает всего 4 вида. Ассоциация обра-
зована следующими видами: Nymphoides
peltata (сор3), Potamogeton perfolatus (сор2),
Butomus umbellatus (сор1), Sagittaria
sagittifolia (sp).

б) Подгруппа формаций свободно пла-
вающих на поверхности воды неукореняю-
щихся растений

Формация ряски малой (Lemneta
minoris)

Ассоциация ряски малой с водными ра-
стениями (Lemnetum minoris aqui-herbosum).
Травостой двухъярусный. Наводный ярус
чаще всего слагают Lemna minor (cop3),
Lemna trisulca (cop1), Salvinia natans (sp),
Hydrocharis morsus-ranae (sp), Potamogeton
natans (sp). Ярус подводных растений: Cerato-
phyllum demersum (cop2), Potamogeton perfolatus
(cop1), Potamogeton crispus (cop1).

Формация сальвинии плавающей
(Salvinieta natantis).

Ассоциация сальвинии плавающей с
водной растительностью (Salvinietum
natantis aqui-herbosum). Растения, слагаю-
щие ассоциацию, образуют два яруса. Под-
водный ярус: Ceratophyllum demersum (cop1),
Potamogeton perfolatus (sp). Ярус наводных
растений: Salvinia natans (сор2), Hydrocharis
morsus-ranae (sp), Nuphar lutea (sp), Lemna
minor (cop1).

Формация водокраса обыкновенного
(Hydrocharieta morsus-ranae)

Ассоциация водокраса обыкновенного с
водными растениями (Hydrocharietum morsus-
ranae aqui-herbosum). Травостой двухъярусный.

Наводный ярус: Hydrocharis morsus-ranae
(cop2 – cop3), Nuphar lutea (sp), Salvinia natans
(sp), Lemna minor (cop1). Подводный ярус:

Ceratophyllum demersum (cop1), Potamogeton
crispus (cop1), Potamogeton perfolatus (sp)

Б. Класс формаций � прибрежно-водная
растительность

Формация тростника южного
(Phragmiteta australis)

Ассоциация тростника южного с камы-
шом озерным (Phragmitetum australis scirposum).

В состав сообщества кроме Phragmites
australis (cop2 � cop3) и Scirpus lacustris (cop1)
могут входить Butomus umbellatus (sp) и
Sagittaria sagittifolia (sp).

Ассоциация тростника южного с рого-
зом узколистным (Phragmitetum australis
typhosum). Травостой одноярусный. Кроме
Phragmites australis (cop3) и Typha angustifolia
(cop1) отмечены единичные экземпляры
Sagittaria sagittifolia, Typha latifolia, Butomus
umbellatus.

Ассоциация тростника южного с ряской
малой (Phragmitetum australis lemnosum).
Травостой двухъярусный. Наводный ярус:
Lemna minor (cop1), Lemna trisulca (sp),
Hydrocharis morsus-ranae (sp). Ярус надвод-
ных растений: Phragmites australis (cop2 – cop3),
Typha angustifolia (sp), Scirpus lacustris (sp).

Формация рогоза узколистного (Typheta
angustifoliae)

Ассоциация рогоза узколистного с ка-
мышом озерным (Typhetum angustifiliae
scirposum). Травостой одно � двухъярусный.
В состав ассоциации входят Typha
angustifolia (cop2), Scirpus lacustris (cop1), а
так же единичные экземпляры Butomus
umbellatus, Sagittaria sagittifolia,
Ceratophyllum demersum.

Ассоциация рогоза узколистного с суса-
ком зонтичным (Typhetum angustifiliae
butomosum). Травостой одно � двухъярус-
ный. В состав ассоциации кроме Typha
angustifolia (cop2 � cop3) и Butomus
umbellatus (cop1) могут входить Sagittaria
sagittifolia (sol), Sparganium erectum (sol),
Lemna minor (sp), Nuphar lutea (sol).

Формация сусака зонтичного (Butometa
umbellati)

Ассоциация сусака зонтичного с водны-
ми растениями (Butometum umbellati aqui-
herbosum). Травостой двухъярусный. Навод-
ный ярус: Lemna minor (cop1), Hydrocharis
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morsus-ranae (sp), Salvinia natans (cop1), Nuphar
lutea (sp). Надводный ярус: Butomus umbellatus
(cop2), Phragmites australis (sp), Scirpus lacustris
(sp), Sagittaria sagittifolia (sp).

Формация хвоща речного (Equiseteta
fluviatilae)

Ассоциация хвоща речного с частухой
подорожниковой (Equisetetum fluviatilae
alismosum). В состав ассоциации входят
Equisetum fluviatile (сор 2 – сор3), Alisma
plantago-aquatica (сор1), Butomus umbellatus (sol).

Формация клубнекамыша морского
(Bolboschoeneta maritimae)

Ассоциация клубнекамыша морского с
водными растениями (Bolboschoenetum
maritimae aqui-herbosum). В состав ассоциа-
ции входят: Bolboschoenus maritimus (сор2),
Sparganium erectum (сор1), Butomus
umbellatus (sp), Typha angustifolia (сор1).

Формация частухи подорожниковой
(Alismeta plantago-aquaticae)

Ассоциация частухи подорожниковой с
водными растениями (Alismetum plantago-
aquaticae aqui-herbosum). Травостой одно-
ярусный.

В состав ассоциации кроме Alisma
plantago-aquatica (cop2) могут входить Alisma
gramineum (sp), Sparganium erectum (sp),
Butomus umbellatus (sp), Equisetum fluviatile (sp),
Sium latifolium (sp).

Формация камыша озерного (Scirpeta
lacustris).

Ассоциация камыша озерного с водны-
ми растениями (Scirpetum lacustris aqui-
herbosum). Травостой двухъярусный, реже
трехъярусный. В состав надводного яруса
входят: Scirpus lacustris (cop2 � cop3),
Butomus umbellatus (sp), Sagittaria sagittifolia
(sp), Typha angustifolia (sp). Hydrocharis
morsus-ranae (sp), Lemna minor (cop1), Salvinia

natans (sp) составляют наводный ярус.
Ceratophyllum demersum изредка образует
подводный ярус.

Формация стрелолиста стрелолистного
(Sagittarieta sagittifoliae)

Ассоциация стрелолиста стрелолистно-
го с водными растениями (Sagittarietum
sagittifoliae aqui-herbosum). Травостой двух �
трехъярусный.

Надводный ярус: Sagittaria sagittifolia
(cop2), Butomus umbellatus (sp), Sparganium
erectum (sp), Alisma plantago-aquatica (sp), Scirpus
lacustris (sp). В состав наводного яруса могут
входить Lemna minor (cop1) или Lemna trisulca
(cop1), Salvinia natans (sp), Nuphar lutea (sp),
Hydrocharis morsus-ranae (sp). Подводный ярус:
Ceratophyllum demersum (cop1), Potamogeton
crispus (sp), Potamogeton perfolatus (sp).

Формация ежеголовника прямого
(Sparganieta erecti)

Ассоциация ежеголовника прямого с
водными растениями (Sparganietum erecti
aqui-herbosum)

Травостой двух � трехъярусный. Ярус
подводных растений: Potamogeton lucens
(cop2), Potamogeton crispus (cop1),
Potamogeton perfolatus (cop1), Ceratophyllum
demersus (sp). Наводный ярус: Lemna minor
(cop1), Nymphaea candida (sp), Hydrocharis
morsus-ranae (cop1), Nuphar lutea (cop1). Над-
водный ярус: Sparganium erectum (cop2),
Scirpus lacustris (cop1), Butomus umbellatus (sp),
Sagittaria sagittifolia (sp), Persicaria amphibia (sp).

Таким образом, в растительном покро-
ве озера Белужьего выявлено 23 формации,
которые объединяют 27 ассоциаций.

Растительность сообществ характеризу-
ется бедностью видового состава и отно-
сительной простотой строения.
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