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От лица редакционной коллегии сетевого 

периодического журнала «Природное и историко-

культурное наследие Сибири. Электронный 

научный журнал» приветствую вас на страницах 

первого выпуска издания и благодарю авторов за 

проявленный интерес к нашему журналу. Мы также 

глубоко признательны нашим рецензентам, 

принявшим активное участие в подготовке статей к 

публикации.

Глубоко символично, что выход в свет первого 

номера журнала происходит в канун 2024 года, когда 

его учредитель и издатель – Тобольская комплек-

сная научная станция Уральского отделения 

Российской Академии наук – отметит свой 30-летний юбилей. Считаю, что накопленный потенциал, 

настоящее состояние и ближайшие перспективы развития ТКНС УрО РАН вполне позволяют создать 

нашему учреждению виртуальную площадку-трибуну и предоставить её научному сообществу Урала, 

Сибири и других регионов страны для широкого обмена знаниями и опытом в сфере естественно-

научных и гуманитарных исследований.

Уверен, что наше профессиональное общение на страницах журнала, несомненно, наполнит новым 

содержанием ряд направлений отечественной науки, будет способствовать разработке современных 

научно-исследовательских методик и технологий, реализации масштабных идей, осуществлению 

смелых экспериментов и уникальных научных проектов, создаст стимулы для будущей плодотворной 

работы.

Также отмечу, что для апробации работы нового медиа-ресурса в первый номер электронного журнала 

«Природное и историко-культурное наследие Сибири» мы включили научные статьи биолого-

экологической тематики, а уже в следующем выпуске по мере комплектования материалов запланиро-

ван выход публикаций по историческим и филологическим наукам.

Я приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных авторов и выражаю надежду на то, что их 

стремление поделиться опытом будет обязательно вознаграждено высоким читательским интересом.

Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, ярких открытий и новых научных высот! 

Дорогие друзья!

Уважаемые авторы и читатели!

С уважением,

Главный редактор

И.о. директора ТКНС УрО РАН, канд. биол. наук С.А. Козлов
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УДК 581.95(571.12)

ЧТО НАМ ВЕСНОЙ ПОМОЖЕТ УВИДЕТЬ СМАРТФОН? РАННЕВЕСЕННЯЯ ФЛОРА 

НЕКОТОРЫХ ЛЕСНЫХ И БЕЗЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г.О. ТЮМЕНЬ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МЕТОДАМИ ГРАЖДАНСКОЙ НАУКИ

WHAT HELPS US TO SEE A SMARTPHONE IN SPRING? EARLY-SPRING FLORA 

OF SOME FORESTED AND OPEN HABITATS IN THE TYUMEN 

URBAN DISTRICT, REGISTERED USING THE CITIZEN SCIENCE APPROACHES
1 2

A.A. Khapugin , M.A. Senchugova

Тюменский государственный университет, 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6, Россия
1 1
e-mail: hapugin88@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6059-2779

2
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6786-4076

Tyumen State University, 625003, Tyumen, Volodarskogo Street, 6, Russia

Изучение флористического разнообразия является важной задачей в настоящее время. Ранневесенняя флора 
представляет особую группу растений. Целью настоящей работы было оценить разнообразие растений в 
ранневесенний период в северной части г. Тюмени (Западная Сибирь) методами гражданской науки. Исследова-
ния были проведены весной (конец апреля – начало мая) 2021 г. На 179 учетных площадях было зарегистрирова-
но 205 таксонов из 138 родов и 50 семейств. Ожидаемо, было установлено увеличение числа видов, отмечен-
ных на учетной площади с начала до конца периода исследований. Ведущими по числу таксонов семействами 
были Rosaceae (30 видов), Asteraceae (22 вида), Apiaceae (12 видов), Brassicaceae (11 видов), Fabaceae (9 видов). Было 
предположено, что столь высокое положение Rosaceae, Apiaceae и Fabaceae объясняется более высокой 
идентифицируемостью растений, а не особенностями природной флоры г. Тюмени.

Key words: floristic diversity, iNaturalist, taxonomic structure of the flora, urban flora, vascular plants

Ключевые слова: iNaturalist, городская флора, сосудистые растения, таксономическая структура 

флоры, флористическое разнообразие

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач современности является 

выявление и сохранение биологического разнообразия 

(Urbanavichus, Urbanavichene, 2022; Sandanov et al., 2022). 

Сосудистые растения нередко выступают в качестве объ-

екта исследований при инвентаризации видового соста-

ва охраняемых и нарушенных территорий (Khapugin, 

Kuzmin, 2022). В пределах городов и других населенных 

пунктов могут располагаться как особо охраняемые при-

родные территории, так и участки с сильно нарушенным 

растительным покровом. Поэтому инвентаризация фло-

ристического разнообразия урбанизированных райо-

нов представляет собой особый интерес.

Изучение разнообразия растений традиционно осу-

ществляется профессиональными ботаниками, облада-

ющими теоретическими и практическими навыками для 

этой цели. Однако в последние годы в России все чаще в 

этом принимают участие натуралисты-любители приро-

ды, добровольно изучающие и регистрирующие разно-

образие растений методами гражданской науки (citizen 

science). Наиболее распространенным инструментом 

гражданской науки в России в настоящее время выступа-

ет платформа iNaturalist (Seregin et al., 2020). Число 

публикаций на основании находок организмов любите-

лями природы возрастает ежегодно (например, Filippova 

et al., 2020; Khapugin et al., 2023). Поэтому роль любите-

лей природы в инвентаризации биоразнообразия 

очень велика. 

На территории г. Тюмени ранее специальное 

1 2
А.А. Хапугин , М.А. Сенчугова
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внимание изучению ранневесенней флоры не 

уделялось. Обычно под ранневесенней флорой 

рассматривают растения, которые цветут ранней 

весной (Silantyeva, Elesova, 2017). В настоящей работе мы 

рассматриваем эту флору, как совокупность видов, 

которые возможно идентифицировать ранней весной, 

часто еще до вступления растений в фазу цветения. 

Целью настоящей работы было оценить состав флоры, 

которую возможно зарегистрировать ранней весной 

(конец апреля – начало мая) с использованием методов 

гражданской науки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Полевые исследования проведены в ранневесенний 

период 2021 г., с 15 апреля по 08 мая. Они проведены на 

территории северной части г. Тюмень (Западная 

Сибирь). Были изучены преимущественно территории 

общественных парков «Ватутинская роща», «Гилевская 

роща», «Парк им. Ю.А. Гагарина» (памятник природы 

регионального значения), северные окрестности базы 

отдыха «Верхний бор», где доминирующей раститель-

ностью является лес. Также исследования затронули 

общественный парк «Заречный» и пустыри в северной 

части г. Тюмень (рис. 1). 

Исследования проводились маршрутным методом с 

использованием методов гражданской науки. С этой 

целью в каждом пункте исследования (далее – учетная 

площадь) регистрировались координаты, и в радиусе 

10–20 м были сфотографированы все обнаруженные 

растения. Использовались фотоаппарат Nikon L100 и 

смартфон iPhone 7. Следующая учетная площадь 

располагалась в 100–200 м от предыдущей. Таким 

образом обследовалась область каждого парка или 

другой территории (например, пустыря). В последую-

щем все наблюдения будут загружены на онлайн 

платформу iNaturalist (https://www.inaturalist.org/).

Всего было заложено 179 учетных площадей. Для 

каждой из них было подсчитано число таксонов, 

отмеченных и определенных там. Названия таксонов 

стандартизированы согласно базе данных POWO (2023). 

Это было сделано для оценки увеличения числа видов с 

начала (17.04.2021 г.) до конца (08.05.2021 г.) периода 

исследования. Отнесение видов к чужеродной или 

аборигенной фракции флоры было проведено 

благодаря консультации с И.В. Кузьминым (Тюменский 

университет) и с использованием Черного списка 

Тюменской области (Kuzmin, 2022).

Различия в среднем числе видов на учетную площадь 

между днями исследования оценивались с помощью 

теста Манна-Уитни. Предполагаемая связь между 

числом видов на учетной площади и температурой 

воздуха оценивалась с использованием корреляцион-

ного анализа. Данные о температуре были получены из 

архива на веб-сайте https://rp5.ru/, который находится в 

свободном доступе. Статистические расчеты были 

проведены с использованием программного обеспече-

ния PAST 3.14 (Hammer et al., 2001), Minitab ver. 18.1 (State 

College, PA, USA) и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами отмечено закономерное увеличение числа 

видов, начиная с 17 апреля до 08 мая (рис. 2). Значимых 

различий в числе зарегистрированных видов не было 

отмечено между наблюдениями в апрельские дни 

(p=0.942). С увеличением температуры в мае обнаружи-

ваются достоверно значимое (p<0.0001) увеличение 

среднего числа видов, отмеченное в день наблюдений. 

Очевидно было бы предположить связь числа отмечен-

Рис. 1. Положение учетных площадей в г. Тюмень (A) и на 

территории России (B). 

Источник: https://www.google.com/maps/

Fig. 1. The position of study sites in the Tyumen city (A) and in 

Russia (B). 

Source: https://www.google.com/maps/

Рис. 2. Среднее число видов ранневесенней флоры на учетную 

площадь, отмеченных в г. Тюмени (Западная Сибирь). Вер-

хняя и нижняя части каждого «ящика-с-усами» соотве-

тствуют верхнему и нижнему квартилям, соответствен-

но. Черта рядом с серединой «ящика-с-усами» показывает 

значение медианы. Красная точка в середине «ящика-с-

усами» показывает среднее значение. Концы усов представ-

ляют верхнюю и нижнюю  границы распределения значений. 

Звездочка (*) показывает значения выбросов значений.

Fig. 2. The mean number of spring-flora species per study site, 

recorded in the Tyumen city (Western Siberia). The top and bottom 

of each box shows the upper and lower quartiles, respectively. 

The band near the middle of the box shows the median value. 

The red dot at the middle of the box shows the average value. 

The ends of the whiskers represent the upper and lower limits of 

the distribution. 

The asterisk show the outlier value.
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ных видов в день и температуры воздуха. Однако, нами 

было отмечена связь лишь средней силы (r=0.66), 

которая была статистически недостоверной (p=0.073).

Ранневесенняя флора, зарегистрированная нами в 

общественных парках северной части г. Тюмень, была 

представлена растениями 205 таксонов из 138 родов и 

50 семейств. Из них 199 определены до видового уровня. 

Два таксона (Potentilla supina subsp. paradoxa (Nutt.) Soják, 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet) 

определены до подвида, и один (Polygonum sp.) – до рода. 

В числе отмеченных растений представлено три 

гибрида (Galium × pseudoboreale Klokov, Medicago × varia 

Martyn, Populus × sibirica G.V.Krylov & G.V.Grig. ex 

A.K.Skvortsov). Чужеродный компонент флоры представ-

лен 32 видами (15.6%). Среди них такие широко 

распространенные инвазионные виды, как Acer negundo 

L., Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch., Lepidium densiflorum 

L., Impatiens glandulifera L., входящие в черный список 

Тюменской области (Kuzmin, 2022).

Таксономическая характеристика выявленной флоры 

показала, что первые по числу видов 16 семейств 

включают 74.6% всего таксономического разнообразия, 

выявленного методами гражданской науки. Отмечен-

ный спектр семейств является не вполне типичным для 

локальных флор регионов умеренных широт России и 

сопредельных стран (см. например, Evstigneev, Fedotov, 

2007; Agafonov, 2013; Ulziikhutag, 2015). 

Примечательно, что наибольшее число таксонов 

(14.6% от всей флоры) относится к семейству Rosaceae. 

Очевидно, это связано с высокой идентифицируемос-

тью видов ведущих семейств в табл. 1, а не характерис-

тикой флоры этой территории. Так, это семейство 

занимает четвертое место во флоре подзоны южной 

тайги Тюменской области (Drachev, 2010). Разными 

авторами отмечено положение на третьем месте во 

флоре г. Тюмени (Glazunov et al., 2020; Khapugin, Kuzmin, 

2022) или Таволжанского заказника (Kapitonova, 2019). С 

другой стороны, для некоторых флор как охраняемых 

(Bystrushkin, 2018), так и антропогенно нарушенных 

территорий (Voronova, Patrakeeva, 2022) отмечается 

положение Rosaceae на втором месте в таксономичес-

ком спектре. Но на первом месте в спектре полной 

флоры семейство не отмечается. Тем же можно 

объяснить и относительно высокое положение 

семейства Apiaceae, которое нередко не входит в первые 

пять семейств флоры по числу видов.

В изученной флоре наибольшая частота встречаемос-

ти была отмечена для типично лесных видов (Fragaria 

vesca L. (на 69.8% всех учетных площадей), Sorbus 

aucuparia L. (65.4%), Betula pendula L. (63.7%)) (Приложе-

ние 1). Примечательно, что высокая частота встречае-

мости была отмечена для инвазионных видов Acer 

negundo L. (56.4%) и Malus baccata (L.) Borkh. (54.7%), 

включенных в Черный список Тюменской области 

(Kuzmin, 2022). Это говорит о значительной подвержен-

ности лесов г.о. Тюмень к внедрению и расселению 

чужеродных видов. Отмеченные также в лесных 

сообществах виды Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch и 

Impatiens glandulifera L. свидетельствуют о внедрении в 

лесные экосистемы Тюмени как древесных, так и 

травянистых инвазионных растений.

Дальнейшие исследования ранневесенней флоры 

охраняемых и управляемых (антропогенно нарушен-

ных) территорий необходимы для выявления оптималь-

ных путей инвентаризации видового состава. Полезным 

инструментом, несомненно, являются методы граждан-

ской науки. Однако для этого необходимы определен-

ные знания коллекторов данных, как и для специфичных 

групп организмов в целом (например, лишайников 

(Allen, McMullin, 2022), растений рода Rosa (Khapugin, 

Senchugova, 2023), видов герпетофауны (Wittmann et al., 

2019)). Это определяет пути дальнейших исследований 

для разработки методологического инструментария в 

этом направлении.

8 ЧТО НАМ ВЕСНОЙ ПОМОЖЕТ УВИДЕТЬ СМАРТФОН?

Таблица 1. Ведущие по числу видов семейства ранневесенней флоры некоторых общественных парков г. Тюмени, 

выявленные методом гражданской науки

Table 1. The families richest by the number of species of the early-spring flora of some public parks of the Tyumen city, registered 

using citizen science approach

   

   

Доля видов в семействе от общего их числа, %Семейство  Число видов

Rosaceae
 

30
 

14.6
 Asteraceae

 

22

 

10.7

 Apiaceae

 

12

 

5.9

 
Brassicaceae

 

11

 

5.4

 

Fabaceae 9 4.4

 

Poaceae

 

8

 

3.9

 

Salicaceae

 

8

 

3.9

 

Caryophyllaceae

 

7

 

3.4

 

Cyperaceae

 

7

 

3.4

 

Ericaceae

 

7

 

3.4

 

Ranunculaceae

 

7

 

3.4

 

Equisetaceae

 

5

 

2.4

 

Lamiaceae

 

5

 

2.4

 

Polygonaceae

 

5

 

2.4

 

Scrophulariaceae 5 2.4

Violaceae 5 2.4

Всего 153 74.6
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Summary. At present, the research of floristic diversity is an 

important task. Early-spring flora is a specific group of plants. 

This study was aimed to assess the plant diversity in the early-

spring period in the northern part of the Tyumen city (Western 

Siberia) using citizen science approaches. The field surveys have 

been carried out in the spring (late April – early May) of 2021. We 

registered 205 taxa from 138 genera and 50 families on 179 

study sites. As expected, we found an increase in the number of 

species per study site from the beginning to the end of the study 

period. The richest families were Rosaceae (30 species), 

Asteraceae (22 species), Apiaceae (12 species), Brassicaceae (11 

species), Fabaceae (9 species). We suggested that such a high 

position of Rosaceae, Apiaceae, and Fabaceae families is caused 

by the higher identifiability of these plants, but not to the 

peculiarities of the natural flora in the Tyumen city.
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Приложение 1. Частота встречаемости видов ранневесенней флоры г.о. Тюмень.

Appendix 1. The frequency of occurrence for species of the early-spring flora in the Tyumen urban district. 

Таксон

 

Семейство

 
Число учетных площадей,

 
где отмечен таксон

 

Частота 
встречаемости, 

%

Fragaria vesca
 

L.
 

Rosaceae
 

125
 

69.8
 

Sorbus aucuparia
 

L.
 

Rosaceae
 

117
 

65.4
 

Betula pendula
 

Roth
 

Betulaceae
 

114
 

63.7
 

Acer negundo
 

L.
 

Sapindaceae
  

101
 

56.4
 

Geum aleppicum
 

Jacq.
 

Rosaceae
 

98
 

54.7
 

Malus baccata
 

(L.) Borkh.
 

Rosaceae
 

98
 

54.7
 

Pinus sylvestris
 

L.
 

Pinaceae
 

97
 

54.2
 

Rubus idaeus
 

L.
 

Rosaceae
 

89
 

49.7
 

Glechoma hederacea
 

L.
 

Lamiaceae
 

79
 

44.1
 

Pulmonaria mollis
 

Wulfen ex Hornem.
 

Boraginaceae
 

73
 

40.8
 

Urtica dioica
 
L.

 
Urticaceae

 
72

 
40.2
 

Prunus padus
 

L.
 

Rosaceae
 

71
 

39.7
 

Veronica chamaedrys
 

L.
 

Scrophulariaceae
 

69
 

38.5
 

Taraxacum officinale
 

F.H.Wigg. s.l.
 

Asteraceae
 

66
 

36.9
 

Vicia sepium
 

L.
 

Fabaceae
 

61
 

34.1
 

Equisetum pratense
 

Ehrh.
 

Equisetaceae
 

59
 

33.0
 

Viburnum opulus
 

L.
 

Adoxaceae
 

51
 

28.5
 

Prunella vulgaris
 

L.
 

Lamiaceae
 

46
 

25.7
 

Orthilia secunda
 

(L.) House
 

Ericaceae
 

41
 

22.9
 

Equisetum hyemale
 

L.
 

Equisetaceae
 

39
 

21.8
 

Pteridium pinetorum
 

C.N.Page & R.R.Mill
 

Dennstaedtiaceae
 

39
 

21.8
 

Cotoneaster laxiflorus
 

J.Jacq. ex Lindl.
 

Rosaceae
 

37
 

20.7
 

Pimpinella saxifraga
 

L.
 

Apiaceae
 

37
 

20.7
 

Galium × pseudoboreale
 

Klokov
 

Rubiaceae
 

36
 

20.1
 

Rosa majalis
 

Herrm.
 

Rosaceae
 

36
 

20.1
 

Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch
 

Rosaceae
 

31
 

17.3
 

Geranium sylvaticum
 

L.
 

Geraniaceae
 

28
 

15.6
 

Filipendula vulgaris
 

Moench
 

Rosaceae
 

26
 

14.5
 

Achillea millefolium L.
  

14.0
 

 

Asteraceae 25
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Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom. Apiaceae 25 14.0 

Pyrola minor L. Ericaceae 25 14.0 

Equisetum arvense L. Equisetaceae 24 13.4 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl Caryophyllaceae 23 12.8 

Tussilago farfara L. Asteraceae 23 12.8 

Viola hirta L. Violaceae 23 12.8 

Viola rupestris F.W.Schmidt Violaceae 23 12.8 

Artemisia vulgaris L. Asteraceae 22 12.3 

Rubus saxatilis L. Rosaceae 22 12.3 

Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae 21 11.7 

Crataegus sanguinea Pall. Rosaceae 20 11.2 

Vaccinium vitis-idaea L. Ericaceae 20 11.2 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryopteridaceae 19 10.6 

Lathyrus pisiformis L. Fabaceae 19 10.6 

Vaccinium myrtillus L. Ericaceae 19 10.6 

Ranunculus auricomus L. Ranunculaceae 17 9.5 

Solidago virgaurea L. Asteraceae 17 9.5 

Chelidonium majus L. Papaveraceae 16 8.9 

Populus tremula L. Salicaceae 16 8.9 

Sambucus sibirica Nakai Adoxaceae 15 8.4 

Silene nutans L. Caryophyllaceae 15 8.4 

Agrimonia pilosa Ledeb. Rosaceae 14 7.8 

Plantago major L. Plantaginaceae 14 7.8 

Veronica spicata L. Scrophulariaceae 13 7.3 

Galium rubioides L. Rubiaceae 12 6.7 

Geranium sibiricum L. Geraniaceae 12 6.7 

Arctium tomentosum Mill. Asteraceae 11 6.1 

Plantago media L. Plantaginaceae 11 6.1 

Thalictrum minus L. Ranunculaceae 11 6.1 

Angelica sylvestris L. Apiaceae 10 5.6 

Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. Asteraceae 10 5.6 

Pyrola rotundifolia L. Ericaceae 10 5.6 

Ranunculus repens L. Ranunculaceae 10 5.6 

Dracocephalum ruyschiana L. Lamiaceae 9 5.0 

Pastinaca sativa L. Apiaceae 9 5.0 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Caryophyllaceae 9 5.0 

Sisymbrium loeselii L. Brassicaceae 9 5.0 

Tilia cordata Mill. Malvaceae 9 5.0 

Veronica teucrium L. Scrophulariaceae 9 5.0 

Argentina anserina (L.) Rydb. Rosaceae 8 4.5 

Cotoneaster acutifolius Turcz. Rosaceae 8 4.5 

Epilobium angustifolium L. Onagraceae 8 4.5 

Pleurospermum uralense Hoffm. Apiaceae 8 4.5 

   8 4.5 Salix caprea L. Salicaceae
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Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch Apiaceae 8 4.5 

Vicia cracca L. Fabaceae 8 4.5 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie Violaceae 8 4.5 

Actaea erythrocarpa (Fisch.) Kom. Ranunculaceae 7 3.9 

Carex ericetorum Pollich Cyperaceae 7 3.9 

Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton Ericaceae 7 3.9 

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 7 3.9 

Cornus alba L. Cornaceae 7 3.9 

Galium mollugo L. Rubiaceae 7 3.9 

Galium verum L. Rubiaceae 7 3.9 

Lathyrus pratensis L. Fabaceae 7 3.9 

Luzula pilosa (L.) Willd. Juncaceae 7 3.9 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Poaceae 7 3.9 

Tanacetum vulgare L. Asteraceae 7 3.9 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae 6 3.4 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae 6 3.4 

Carex praecox Schreb. Cyperaceae 6 3.4 

Erysimum cheiranthoides L. Brassicaceae 6 3.4 

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba Crassulaceae 6 3.4 

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Asparagaceae 6 3.4 

Matricaria discoidea DC. Asteraceae 6 3.4 

Potentilla argentea L. Rosaceae 6 3.4 

Potentilla supina subsp. paradoxa (Nutt.) Soják Rosaceae 6 3.4 

Pulsatilla patens (L.) Mill. Ranunculaceae 6 3.4 

Rumex thyrsiflorus Fingerh. Polygonaceae 6 3.4 

Valeriana wolgensis Kazak. Caprifoliaceae 6 3.4 

Veronica longifolia L. Scrophulariaceae 6 3.4 

Carduus acanthoides L. Asteraceae 5 2.8 

Cenolophium denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin Apiaceae 5 2.8 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 5 2.8 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Fabaceae 5 2.8 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Asparagaceae 5 2.8 

Populus nigra L. Salicaceae 5 2.8 

Ribes uva-crispa L. Grossulariaceae 5 2.8 

Rosa glabrifolia C.A.Mey. ex Rupr. Rosaceae 5 2.8 

Salix triandra L. Salicaceae 5 2.8 

Thlaspi arvense L. Brassicaceae 5 2.8 

Anemonastrum dichotomum (L.) Mosyakin Ranunculaceae 4 2.2 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae 4 2.2 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Poaceae 4 2.2 

Ribes nigrum L. Grossulariaceae 4 2.2 

Rumex confertus Willd. Polygonaceae 4 2.2 

   4 2.2 

   4 2.2 Stellaria 

Spiraea crenata L. Rosaceae

graminea L. Caryophyllaceae
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Aegopodium podagraria L. Apiaceae 3 1.7 

Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & Veldkamp Poaceae 3 1.7 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton Brassicaceae 3 1.7 

Berberis vulgaris L. Berberidaceae 3 1.7 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Poaceae 3 1.7 

Cerastium holosteoides Fr. Caryophyllaceae 3 1.7 

Hippophae rhamnoides L. Elaeagnaceae 3 1.7 

Leonurus quinquelobatus Gilib. Lamiaceae 3 1.7 

Monotropa hypopitys L. Ericaceae 3 1.7 

Paris quadrifolia L. Melanthiaceae 3 1.7 

Prunus virginiana L. Rosaceae 3 1.7 

Salix cinerea L. Salicaceae 3 1.7 

Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 3 1.7 

Viola nemoralis Kütz. Violaceae 3 1.7 

Achillea salicifolia Besser ex DC. Asteraceae 2 1.1 

Alchemilla subcrenata Buser Rosaceae 2 1.1 

Artemisia absinthium L. Asteraceae 2 1.1 

Artemisia marschalliana Spreng. Asteraceae 2 1.1 

Berteroa incana (L.) DC. Brassicaceae 2 1.1 

Campanula glomerata L. Campanulaceae 2 1.1 

Carduus crispus L. Asteraceae 2 1.1 

Carex cespitosa L. Cyperaceae 2 1.1 

Catolobus pendulus (L.) Al-Shehbaz Brassicaceae 2 1.1 

Centaurea scabiosa L. Asteraceae 2 1.1 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 2 1.1 

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Brassicaceae 2 1.1 

Equisetum sylvaticum L. Equisetaceae 2 1.1 

Eryngium planum L. Apiaceae 2 1.1 

Fragaria viridis Weston Rosaceae 2 1.1 

Heracleum sibiricum L. Apiaceae 2 1.1 

Lepidium densiflorum Schrad. Brassicaceae 2 1.1 

Lilium martagon L. Liliaceae 2 1.1 

Linaria vulgaris Mill. Scrophulariaceae 2 1.1 

Medicago × varia Martyn Fabaceae 2 1.1 

Pinus sibirica Du Tour Pinaceae 2 1.1 

Polygonum sp. Polygonaceae 2 1.1 

Potentilla humifusa Willd. ex D.F.K.Schltdl. Rosaceae 2 1.1 

Prunus tomentosa Thunb. Rosaceae 2 1.1 

Ribes spicatum subsp. hispidulum (Janch.) L.Hämet-Ahti Grossulariaceae 2 1.1 

Scirpus sylvaticus L. Cyperaceae 2 1.1 

Trifolium lupinaster L. Fabaceae 2 1.1 

      

     

     

Ulmus pumila L. Ulmaceae 2 1.1 

Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi & Soldano Ranunculaceae 1 0.6 

Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Brassicaceae 1 0.6
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Astragalus danicus Retz. Fabaceae 1 0.6 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Athyriaceae 1 0.6 

Axyris amaranthoides L. Amaranthaceae 1 0.6 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Ophioglossaceae 1 0.6 

Bromus inermis Leyss. Poaceae 1 0.6 

Campanula rapunculoides L. Campanulaceae 1 0.6 

Carex acuta L. Cyperaceae 1 0.6 

Carex caryophyllea Latourr. Cyperaceae 1 0.6 

Carex digitata L. Cyperaceae 1 0.6 

Dianthus chinensis L. Caryophyllaceae 1 0.6 

Draba nemorosa L. Brassicaceae 1 0.6 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae 1 0.6 

Equisetum palustre L. Equisetaceae 1 0.6 

Erigeron canadensis L. Asteraceae 1 0.6 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. Euphorbiaceae 1 0.6 

Frangula alnus Mill. Rhamnaceae 1 0.6 

Hieracium umbellatum L. Asteraceae 1 0.6 

Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae 1 0.6 

Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey. Asteraceae 1 0.6 

Lonicera caerulea L. Caprifoliaceae 1 0.6 

Lonicera tatarica L. Caprifoliaceae 1 0.6 

Milium effusum L. Poaceae 1 0.6 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Orchidaceae 1 0.6 

Oenothera biennis L. Onagraceae 1 0.6 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. Poaceae 1 0.6 

Phleum pratense L. Poaceae 1 0.6 

Phlomoides tuberosa (L.) Moench Lamiaceae 1 0.6 

Picris hieracioides L. Asteraceae 1 0.6 

Plantago maxima Juss. ex Jacq. Plantaginaceae 1 0.6 

Populus × sibirica G.V.Krylov & G.V.Grig. ex A.K.Skvortsov Salicaceae 1 0.6 

Potentilla intermedia L. Rosaceae 1 0.6 

Potentilla norvegica L. Rosaceae 1 0.6 

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link Rosaceae 1 0.6 

Prunus fruticosa Pall. Rosaceae 1 0.6 

Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp Caryophyllaceae 1 0.6 

Rumex acetosella L. Polygonaceae 1 0.6 

Rumex pseudonatronatus (Borbás) Murb. Polygonaceae 1 0.6 

Salix gmelinii Pall. Salicaceae 1 0.6 

Salix viminalis L. Salicaceae 1 0.6 

Selinum carvifolium (L.) L. Apiaceae 1 0.6 

Trifolium repens L. Fabaceae 1 0.6 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. Asteraceae 1 0.6 

Urtica cannabina L. Urticaceae 1 0.6 

Viola mirabilis L. Violaceae 1 0.6 
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Составлен систематический список сосудистых растений памятника природы регионального значения 
«Успенский-2», включающий 136 видов, относящихся к 109 родам, 49 семействам и 5 отделам: Lycopodiophyta, 
Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. Выявлено 11 семейств и 67 видов, включая 26 сорных 
растений, ранее не указанных для данной территории. При этом не было найдено 10 ранее отмеченных видов, 
в том числе включенных в Красную книгу Тюменской области. Зафиксированы местонахождения четырёх 
видов, встречающихся редко в Тюменской области: Impatiens noli-tangere L. Galium triflorum Michx, Lilium 
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ВВЕДЕНИЕ

Памятник природы регионального значения «Успен-

ский-2» (далее – памятник природы, ППРЗ) создан в 2012 

году с целью сохранения в естественном состоянии при-

родных комплексов и объектов, среди которых особую 

ценность представляет генофонд еловых лесов, являю-

щихся эталоном зональной южно-таежной раститель-

ности, при этом находящихся на южном пределе ареала 

– в подтайге, или подзоне сосново-мелколиственных ле-

сов (Glazunov et al., 2003; Postanovlenie…, 2012; 

Kadastrovoe delo…, 2013). Развитие региональной сети 

ООПТ базируется на работах по выявлению и монито-

рингу состояния биоразнообразия естественных при-

родных сообществ. Сохранение биологического разно-

образия невозможно без детальных многолетних фло-

ристических исследований, т.к. изучение флоры являет-

ся основой для понимания процессов функционирова-

ния, развития и самовосстановления биогеоценозов. 

ППРЗ «Успенский-2» расположен в 30 км от г. Тюмени, 

в окрестностях с. Успенка Тюменского района, в преде-

лах междуречья Туры и Пышмы, на левом берегу р. Кар-

мак и занимает площадь 40.7268 га (рис. 1). Координаты 

центральной точки: 57°03′55″с. ш., 65°04′26″ в. д. По физи-

ко-географическому районированию памятник приро-

ды относится к лесной равнинной широтно-зональной 

области Западно-Сибирской страны, Тавдинской про-

винции, Туринской подпровинции в пределах подтайги 

(Kadastrovoe delo…, 2013; Postanovlenie…, 2021).

 За последние несколько лет усилилась антропогенная 

нагрузка на ООПТ, особенно на территориях, располо-

женных рядом с населенными пунктами. Основными ан-
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тропогенными факторами, непосредственно влияющи-

ми на флору и растительность ППРЗ «Успенский-2» явля-

ются: в северной части распашка земель, в южной – мас-

штабная вырубка леса и последствие после пожара 2019 

года, в центральной – многочисленные вдавленные сле-

ды от многотоннажных грузовых машин, существенно 

нарушающие почвенный покров, дорога, пересекаю-

щая почти всю территорию, и активно использующаяся 

местными жителями для перемещения, на западе – ис-

пользование водных ресурсов реки Кармак для ороше-

ния местных полей. В связи с этим Постановлением Пра-

вительства Тюменской области от 19 марта 2021 года на 

территории памятника природы «Успенский-2» установ-

лен режим особой охраны, с целью предупреждения 

утраты редких и охраняемых видов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сбор и гербаризацию растений, геоботанические опи-

сания проводили в период сезона вегетации 2020 года 

по общепринятым методикам (Rabotnov, 1983), класси-

фикацию жизненных форм растений – по системам К. Ра-

ункиера (Raunkiaer, 1937), И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 

1964), О.В. Смирновой с соавторами (Smirnova et al., 

1976). Геоботанические описания, на основе которых со-

ставлен систематический список, выполнены в типич-

ных для памятника природы сообществах, отмеченных в 

ходе маршрутного метода исследования. 

Названия видов и семейств сосудистых растений при-

ведены в соответствии с электронной базой данных 

«Plants of the World Online» (URL: https://powo.science. 

kew.org). Семейства в систематическом списке распола-

гаются по системе А.Л. Тахтаджяна, роды внутри се-

мейств и виды внутри родов – в порядке букв латинского 

алфавита. Гербарные образцы хранятся в научном Гер-

барии Тюменского государственного университета 

(HTSU), часть материала пополнила фонды учебного гер-

бария кафедры ботаники, биотехнологии и ландшаф-

тной архитектуры Института биологии.

При составлении систематического списка сосудистых 

растений были учтены данные флористической сводки, 

составленной в 2012 году по результатам исследований 

сотрудниками Тюменского научного центра СО РАН по 

заказу Департамента недропользования и экологии Тю-

менской области, с целью подготовки Кадастрового де-

ла, опубликованного в 2013 году (Kadastrovoe delo…, 

2013). Знаком * в систематическом списке отмечены ви-

ды, местонахождения которых подтверждены на терри-

тории ППРЗ в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенных исследований было выполнено 

12 геоботанических описаний (рис. 1) в следующих сооб-

ществах (порядковая нумерация соответствует данным 

на рисунке 1):

1. Елово-вейниково-разнотравное – (Picea obovata – 

Calamagrostis arundinacea)

2. Сосново-елово-крапивно-щитовниковое (Pinus 

sylvestris + Picea obovata – Urtica dioica – Dryopteris 

carthusiana)

3. Сосново-кипрейно-звездчатковое (Pinus sylvestris – 

Epilobium angustifolium – Stellaria bungeana)

4. Елово-малиново-звездчатково-кисличное (Picea 

obovata – Rubus idaeus – Stellaria media – Oxalis acetosella)

5. Елово-сосново-кипрейно-разнотравное (Picea 

obovata + Pinus sylvestris – Epilobium angustifolium)

6. Елово-бруснично-кислично-плеврозиевое (Picea 

obovata – Vaccinium vitis-idaea – Oxalis acetosella – Pleurozium 

schreberi)

7. Елово-ивово-хвощево-плауновое (Picea obovata – 

Salix caprea – Equisetum pratense –  Lycopodium annotinum)

8. Сосново-рябиново-кипрейно-мятликовое (Pinus 

sylvestris – Sorbus aucuparia – Epilobium angustifolium – Poa 

nemoralis)

9. Елово-крапивно-мятликово-разнотравное (Picea 

obovata – Urtica dioica – Poa trivialis)

10. Елово-сосново-щитовниково-плеврозиевое (Picea 

obovata + Pinus sylvestris – Dryopteris carthusiana – 

Pleurozium schreberi)

11. Сосново-щитовнико-разнотравно-зеленомошное 

(Pinus sylvestris – Dryopteris carthusiana)

12. Елово-хвощево-разнотравное (Picea obovata – 

Equisetum prаtense) 

В Кадастровом деле представлена информация о том, 

что древесный ярус сомкнутостью 0,6-0,8 и высотой 20-

О.Г. Воронова, Р.Р. Ильясова

Рис. 1. Границы ППРЗ «Успенский-2» на Яндекс карте

Примечание: цифрами отмечены номера геоботаничес-

ких описаний, красная линия – границы памятника 

природы.

Fig. 1. The boundaries of Uspensky-2 on the Yandex map

Note: numbers indicate the numbers of geobotanical 

descriptions, the red line is the boundaries of the natural 

monument.
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25 м образован Picea obovata L. с незначительной при-

месью Pinus sylvestris L. (Kadastrovoe delo …, 2013). Данная 

картина прослеживается в ходе анализа геоботаничес-

ких описаний 2020 года, но при этом следует отметить, 

что преобладающие темнохвойные сообщества в ППРЗ 

«Успенский-2» не только могут иметь в примеси Pinus 

sylvestris L., но и чередуются с чистыми сосняками, как 

правило, разнотравными. 

При проведении исследований в 2012 году на террито-

рии будущего ППРЗ был выявлен 81 вид растений, отно-

сящихся к 73 родам, 41 семейству, и 5 отделам: 

Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinop-

hyta, Magnoliophyta (Kadastrovoe delo…, 2013). При изуче-

нии флоры сосудистых растений ППРЗ в 2020 году выяв-

лено 136 видов, относящихся к 108 родам, 49 се-

мействам, 5 отделам. Абсолютным большинством во 

флоре представлены Magnoliophyta, включающие 124 

вида (91,2%), из них на Liliopsida приходится 23 вида 

(16,9%), на Magnoliopsida – 101 (74,3%). Участие предста-

вителей отделов Pinophyta, Lycopodiophyta, Equiseto-

phyta, Polypodiophyta во флористическом богатстве неве-

лико и в совокупности составляет 12 видов (8,8%) 

(табл. 1).

Таблица 1. Соотношение основных систематических групп

Table 1. The ratio of the main systematic groups

18 ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УСПЕНСКИЙ-2"

 

Отделы  
Семейства  Роды  Виды  

абс., шт.  отн.,%  абс., шт.  отн.,%  абс., шт.  отн.,%  
Lycopodiophyta  1  2,0 1  0,9 1 0,7 

Equisetophyta  1  2,0 1  0,9 2 1,5 

Polypodiophyta  5  10,2 6  5,6 6 4,4 

Pinophyta  2  4,2 3  2,8 3 2,2 

Magnoliophyta:  
Класс: Liliopsida  

5  10,2 17  157 23 16,9 

Класс: Magnoliopsida  35  71,4 80  74,1 101 74,3 

Всего  49  100 108  100 136 100 

Отдел Lycopodiophyta

Класс Lycopodiopsida

Семейство Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.

      1.*Lycopodium annotinum L.

Отдел Equisetophyta

Класс Equisetopsida

Семейство Equisetaceae Michx.ex DC.

       2.*Equisetum sylvaticum L.

       3. *Equisetum pratense Ehrh.

Отдел Polypodiophyta

Класс Polypodiopsida

Семейство Dennstaedtiaceae Pic.Serm.

4. *Pteridium pinetorum C. N. Page & R. R. Mill

Семейство Thelypteridaceae Pic.Serm. 

5. Thelypteris palustris Schott 

Семейство Onocleaceae Pic. Serm.

6. *Onoclea struthiopteris (L.) Roth

Семейство Athyriaceae Alston

7. *Athyrium angustum (Willd.) C.Presl

8. *Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 

Семейство Dryopteridaceae Herter

9. *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 

Отдел Pinophyta

Класс Pinopsida

Семейство Pinaceae Spreng. ex F.Rudolphi

10. *Picea obovata Ledeb. 

11. *Pinus sylvestris L.

Семейство Cupressaceae Gray

12. *Juniperus communis L. 

Отдел Magnoliophyta

Класс Liliopsida

Семейство Poaceae Barnhart

13. Agrostis capillaris L.

14. Agrostis gigantea Roth

15. Agrostis stolonifera L. 

16. Alopecurus aequalis Sobol. 

17. Alopecurus pratensis L. 

18. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 

19. Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 

20. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 

21. Calamagrostis canescens (Weber) Roth 

22. Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.

23. Elymus caninus (L.) L. 

24. Elymus sibiricus L. 

25. *Melica nutans L. 

26. Milium effusum L. 

27. Phleum pratense L. 

28. *Poa nemoralis L. 

29. Poa trivialis L. 

Семейство Cyperaceae Juss.

30. Carex leporina L. 

Семейство Juncaceae Juss.

31. Juncus articulatus L. 

32. *Luzula pilosa (L.) Willd.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ВИДОВ
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Семейство Liliaceae Juss.

33.  *Lilium martagon var. pilosiusculum Freyn

Семейство Asparagaceae Juss.

34. *Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 

35. *Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

Класс Magnoliopsida

Семейство Salicaceae Mirb.

36. *Populus tremula L.

37. Salix caprea L.

38. Salix gmelinii Pall.

Семейство Betulaceae Gray

39. *Alnus incana (L.) Moench 

40. *Betula pendula Roth 

Семейство Cannabaceae Martinov

41. *Humulus lupulus L. 

Семейство Urticaceae Juss.

42. *Urtica dioica L. 

Семейство Polygonaceae Juss.

43. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 

44. Persicaria maculosa Gray 

45. Rumex acetosella L. 

Семейство Chenopodiaceae Vent. Amaranthaceae Juss.

46. Atriplex patula L.

47. Chenopodium album L.

Семейство Caryophyllaceae Juss.

48. Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl 

49. *Stellaria bungeana Fenzl 

50. *Stellaria media (L.) Vill. 

51. Stellaria graminea L. 

Семейство Ranunculaceae Juss.

52. *Actaea erythrocarpa (Fisch.) Kom. 

53. Ranunculus acris L. 

54. *Ranunculus repens L. 

Семейство Papaveraceae Juss.

55. Chelidonium majus L. 

Семейство Brassicaceae Burnett

56. Catolobus pendulus (L.) Al-Shehbaz

57. Erysimum cheiranthoides L.

58. Rorippa palustris (L.) Bess.

59. Thlaspi arvense L.

Семейство Crassulaceae J.St.-Hil.

60. Hylotelephium telephium subsp. telephium (L.) Schult.

Семейство Grossulariaceae DC.

61. *Ribes spicatum subsp. hispidulum (Janch.) L.Hämet-

Ahti

62. Ribes rubrum L. 

Семейство Rosaceae Juss.

63. *Agrimonia pilosa Ledeb.

64. Alchemilla vulgaris L. s.l.

65. *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

66. *Filipendula vulgaris Moench 

67. *Fragaria vesca L. 

68. *Geum aleppicum Jacq. 

69. *Geum rivale L.

70. Geum urbanum L. 

71. *Malus baccata (L.) Borkh. 

72. *Padus avium Mill. 

73. Potentilla argentea L. 

74. Potentilla intermedia L.  

75. Potentilla virgata Lehm. 

76. *Rosa acicularis Lindl. 

77. *Rubus idaeus L. 

78. *Rubus saxatilis L. 

79. *Sorbus aucuparia L. 

Семейство Fabaceae Lindl.

80. Lathyrus pratensis L. 

81. *Lathyrus vernus (L.) Bernh.

82. Trifolium lupinaster L.

83. *Trifolium medium L. 

84.  *Trifolium repens L.

85. *Vicia sepium L. 

Семейство Geraniaceae Juss.

86. *Geranium sibiricum L. 

87. *Geranium sylvaticum L. 

Семейство Oxalidaceae R. Br.

88. *Oxalis acetosella L.

Семейство Aceraceae Juss.

89. Acer negundo L.

90. Acer tataricum L.

Семейство Balsaminaceae Bercht. ex J. Presl.

91. Impatiens noli-tangere L.

Семейство Rhamnaceae Juss.

92. *Frangula alnus Mill.

Семейство Violaceae Batsch

93. Viola canina L.

Семейство Onagraceae Juss.

94. *Epilobium angustifolium L.

95. Circaea alpina L.

Семейство Apiaceae Lindl.

96. *Aegopodium podagraria L.

97. *Angelica sylvestris L. Hoffm.

98. *Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom

Семейство Cornaceae Bercht. & J. Presl

99. *Cornus alba L.

Семейство Ericaceae Juss.

100. *Vaccinium myrtillus L.

101. *Vaccinium vitis-idaea L. 

Семейство Primulaceae Batsch ex Borkh.

102. Androsace filiformis Retz.

103. Lysimachia vulgaris L.

Семейство Polemoniaceae Juss.

104. *Polemonium caeruleum L.

Семейство Boraginaceae Juss.

105. Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex 

Nordh.

106. *Myosotis imitata Serg.

107. *Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.

Семейство Lamiaceae Martinov

108. *Glechoma hederacea L.

109. Galeopsis bifida Boenn. 
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110. Leonurus quinquelobatus Gilib.

111. *Prunella vulgaris L. 

Семейство Scrophulariaceae Juss.

112. *Scrophularia nodosa L.

113. *Veronica chamaedrys L.

114. Veronica longifolia L.

Семейство Plantaginaceae Juss.

115. *Plantago major L.

Семейство Rubiaceae Juss.

116. Galium triflorum Michx.

Семейство Viburnaceae Raf.

117. *Sambucus sibirica Nakai

118. *Viburnum opulus L.

Семейство Caprifoliaceae Juss.

119. *Linnaea borealis L.

120. Lonicera xylosteum Sm. 

Семейство Valerianaceae Batsch

121. Valeriana officinalis L.

Семейство Asteraceae Bercht. et J. Presl.

122. Achillea millefolium L.

123. Arctium lappa L. 

124. *Arctium tomentosum Mill. 

125.* Artemisia vulgaris L.

126. Bidens tripartita L. 

127. *Parasenecio hastatus (L.) H.Koyama

128. Cirsium arvense var. arvense (Willd.) Besser.

129. Cirsium palustre (L.) Scop. 

130. Erigeron acris L. 

131. Gnaphalium uliginosum L. 

132. *Lactuca sibirica (L.) Benth. ex. Maxim. 

133. *Leucanthemum vulgare Lam.

134. Matricaria discoidea DC.

135. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.

136. *Tussilago farfara L. 

В 2012 году ведущее положение во флоре исследуе-

мой территории занимали семейства Rosaceae, 

Asteraceae и Fabaceae с долей участия 14,8%, 7,4% и 4,9%, 

соответственно. Другие 38 семейств, включающие по 1-3 

вида с общей долей участия 72,9% (59 видов), составляли 

основу флористического разнообразия. В 2020 году 

наибольшее флористическое богатство отмечено для 

семейств Rosaceae, Роасеае, с относительной долей 

участия от общего числа видов 25,0%, Asteraceae – 11,2%. 

Семейства с 4-6 видами составляют 13,4%: Fabaceae – 6 

видов (4,4%), Lamiaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae –  

по 4 вида, с общей долей относительного участия 9,0%. К 

42 семействам, включающим 1-3 вида и составляющим 

50,4%, относится 69 представителей флоры ППРЗ. При 

этом общая доля участия семейств с 3 видами – 13,2%, с 

двумя – 22,5%, одновидовые семейства составляют 

14,7% (табл. 2). Полученное соотношение семейств в 

целом соответствует флористическим показателям, 

полученным для данного района исследования другими 

авторами (Vershinin, 2016; Tursumbekova, Petrachuk, 

2017; Bystrushkin, 2018). 

При изучении флоры в 2020 году с учетом данных 

2012 года выявили 11 новых семейств: Aceraceae, 

Balsaminaceae,  Brassicaceae,  Chenopodiaceae,  

Crassulaceae, Cyperaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, 

Rubiaceae, Thelypteridaceae, Valerianaceae, при этом не 

обнаружили представителей Orchidaceae, Pyrolaceae, 

Melanthiaceae (табл. 2). Местонахождение 71 вида 

подтверждено. Не были найдены 10 видов: Goodyera 

repens (L.) R.Br., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Hemipilia 

cucullata (L.) Y.Tang. H.Peng & T.Yukawa, Orthilia secunda (L.) 

House, Paris quadrifolia L., Pyrola minor L., Pyrola rotundifolia 

L., Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., Viola epipsila 

Ledeb., Viola hirta L., первые три из которых включены в 

Красную книгу Тюменской области (Krasnaya kniga…, 

2020). В целом на территории памятника природы 

впервые выявлены 65 видов растений. 

 

ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УСПЕНСКИЙ-2"

Таблица 2. Сравнительное соотношение систематических групп памятника природы

Table 2. Comparative ratio of systematic groups of natural monument
 

№
 

Название семейств
 

                   
Роды

 
Виды

 

данные
 

2012*
 

данные
 

2020
 

данные
 

2012*
 

данные
 

2020
 

шт.  %  шт.  %  шт.  %  шт.  %  

1 Rosaceae  9  12,3  11  10,2  12  14,8  17  12,5  

2 Poaceae  2  2,7  11  10,2  2  2,5  17  12,5  

3 Asteraceae  6  8,2  13  12,0  6  7,4  15  11,2  

4 Fabaceae  4  5,3  3  2,8  4  4,9  6  4,4  

5 Lamiaceae  2  2,7  4  3,6  2  2,5  4  3,0  

6 Caryophyllaceae  1  1,4  2  1,9  2  2,5  4  3,0  

7 Brassicaceae  -  -  4  3,6  -  -  4  3,0  

8 Polygonaceae  -  -  2  1,9  -  -  3  2,2  

9 Apiaceae  3  4,1  3  2,8  3  3,8  3  2,2  

10 Boraginaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  3  2,2  

11 Scrophulariaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  3  2,2  

12 Salicaceae  1  1,7  2  1,9  1  1,2  3  2,2  

13 Ranunculaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  3  2,2  

14 Betulaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  2  1,5  

15 Athyriaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  2  1,5  

16 Asparagaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  2  1,5  
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Одним из важных показателей усиления антропоген-

ной нагрузки служит появление во флоре таких семейств 

как Brassicaceae, Chenopodiaceae, Papaveraceae, 

Polygonaceae, многие представители которых являются 

сорными растениями, активно заселяющие антропоген-

но нарушенные местообитания: Atriplex patula, 

Chelidonium majus, Chenopodium album, Erysimum 

cheiranthoides, Persicaria lapathifolia, Rorippa palustris, 

Rumex acetosella, Thlaspi arvense и др. (Naumenko, 2008). В 

целом во флоре ППРЗ выявлено 26 сорных растений, со-

ставляющих 19,1% от общего числа видов.

Во флоре ООПТ отмечены местонахождения четырех 

видов, редко встречающихся в Тюменской области: 

Impatiens noli-tangere, Galium triflorum, Lilium martagon var. 

pilosiusculum, Spergularia rubra. 

Impatiens noli-tangere растет в сырых лесах, оврагах, по 

Примечание: - по литературным данным (Cadastral case…, 2013)* 

берегам рек и ручьев (Glazunov et al., 2017). Местонахож-

дение: «Окр. с. Успенка, ППРЗ «Успенский-2»: сосново-

кипрейно-звездчатковое сообщество, одна цветущая 

особь, 57°04′06,8″с. ш., 65°04′11,2″ в. д. 07.07.2020; елово-

крапивно-мятликово-разнотравное сообщество, цено-

популяция из 11 особей, из них пять цветущие, 

57°04′0,8″с. ш., 65°04′24,5″ в. д. 17.07.2020». 

Galium triflorum растёт в темнохвойных и смешанных 

лесах, на опушках, в зарослях кустарников в поймах рек 

(Glazunov et al., 2017). Внесен в Приложение к Красной 

книге Тюменской области «Список редких и уязвимых ви-

дов, нуждающихся на территории Тюменской области в 

постоянном контроле и дополнительном изучении» 

(Krasnaya kniga…, 2020), в Красные книги Республики Бу-

рятия и Иркутской области с категорией редкости 2 

(Krasnaya kniga…, 2010, 2013). Местонахождение: «Окр. с. 

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued 

№ Название семейств  

                   Роды  Виды  

данные  
2012*  

данные  
2020  

данные  
2012*  

данные  
2020  

шт.  %  шт.  %  шт.  %  шт.  %  

17 Pinaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  2  1,5  
18 Viburnaceae  2  2,7  2  1,9  2  2,5  2  1,5  
19 Juncaceae  1  1,4  2  1,9  1  1,2  2  1,5  
20 Caprifoliaceae  1  1,4  2  1,9  1  1,2  2  1,5  
21 Primulaceae  1  1,4  2  1,9  1  1,2  2  1,5  
22 Pyrolaceae  2  2,7  -  -  3  3,8  -  -  
23 Onagraceae  1  1,4  2  1,9  1  1,2  2  1,5  
24 Grossulariaceae  1  1,4  2  1,9  1  1,2  2  1,5  
25 Geraniaceae  1  1,4  1  0,9  2  2,5  2  1,5  
26

 
Equisetaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
2

 
2,5

 
2

 
1,5

 
27

 
Ericaceae

 
3

 
4,1

 
1

 
0,9

 
2

 
2,5

 
2

 
1,5

 
28

 
Chenopodiaceae

 
-

 
-

 
2

 
1,9

 
-

 
-

 
2

 
1,5

 
29

 
Aceraceae

 
-

 
-

 
1

 
0,9

 
-

 
-

 
2

 
1,5

 
30

 
Dryopteridaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
2

 
2,5

 
1

 
0,7

 
31

 
Violaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
2

 
2,5

 
1

 
0,7

 
32

 
Cornaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
33

 
Cannabaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
34

 
Cupressaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
35

 
Dennstaedtiaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
36

 
Liliaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
37

 
Lycopodiaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 
38

 
Onocleaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 39
 

Oxalidaceae
 

1
 

1,4
 

1
 

0,9
 

1
 

1,2
 

1
 

0,7
 40

 
Plantaginaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 41
 

Polemoniaceae
 

1
 

1,4
 

1
 

0,9
 

1
 

1,2
 

1
 

0,7
 42

 
Rhamnaceae

 
1

 
1,4

 
1

 
0,9

 
1

 
1,2

 
1

 
0,7

 43
 

Urticaceae
 

1
 

1,4
 

1
 

0,9
 

1
 

1,2
 

1
 

0,7
 44

 
Cyperaceae

 
-

 
-

 
1

 
0,9

 
-

 
-

 
1

 
0,7

 45
 

Papaveraceae
 

-
 

-
 

1
 

0,9
 

-
 

-
 

1
 

0,7
 46

 
Crassulaceae

 
-

 
-

 
1

 
0,9

 
-

 
-

 
1

 
0,7

 47

 

Balsaminaceae

 

-

 

-

 

1

 

0,9

 

-

 

-

 

1

 

0,7

 48

 

Rubiaceae

 

-

 

-

 

1

 

0,9

 

-

 

-

 

1

 

0,7

 49

 

Valerianaceae

 

-

 

-

 

1

 

0,9

 

-

 

-

 

1

 

0,7

 50

 

Thelypteridaceae

 

-

 

-

 

1

 

0,9

 

-

 

-

 

1

 

0,7

 51

 

Orchidaceae

 

2

 

2,7

 

-

 

-

 

2

 

2,5

 

-

 

-

 52 Melanthiaceae 1 1,4 - - 1 1,2 - -

Всего 73 100 108 100 81 100 136 100
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Успенка, ППРЗ «Успенский-2», сосново-щитовниково-

разнотравно-зеленомошное сообщество, одна цвету-

щая особь, 57°03′50,3″с. ш., 65°04′21,9″ в. д. 20.07.2020». 

Lilium martagon var. pilosiusculum встречается единично 

в хвойных и лиственных лесах, на опушках, полянах, лес-

ных вырубках и гарях (Glazunov et al., 2017).  Является ред-

ким видом флоры Урала, занесен в региональную сводку 

Сибири, сводку редких растений по Центральной Сиби-

ри (Gorchakovskij, 1982). Местонахождение: «Окр. с. 

Успенка, ППРЗ «Успенский-2», елово-вейниково-

разнотравное сообщество, одна цветущая особь, 

57°04′07,4″с. ш., 65°04′21,5″ в. д. 26.06.2020». 

Spergularia rubra растет на залежах, лугах, в посевах, у 

дорог и жилья, является редким заносным видом в 

Южном Зауралье (Naumenko, 2008). На территории Тю-

менской области вид известен по единичным находкам 

в Уватском, Тобольском и Ярковском районах (Glazunov 

et al., 2017). На территории Тюменского района отмечен 

впервые: «Окр. с. Успенка, ППРЗ «Успенский-2», сосново-

кипрейно-звездчатковое сообщество, в колее от автот-

ранспорта, одна цветущая особь, 57°04′06,8″с. ш., 

65°04′11,2″ в. д. 07.07.2020».

Следует отметить, что в 2022 году в рамках второго ре-

визионного периода было обновлено Кадастровое дело 

ППРЗ, при этом информация о флоре и растительности 

остались практически в неизменном виде по сравнению 

с Кадастровым делом 2013 года (Kadastrovoe delo…, 2013, 

2022): в списке видов растений не отмечен Dryopteris filix-

mas, но появилась Cerasium pauciflorum Steven ex Ser., 

включенная в Красную книгу Тюменской области с кате-

горией редкости 2 (Krasnaya kniga…, 2020). В равнинном 

Зауралье – это очень редкий вид, зарегистрированный 

под Тюменью у с. Успенка в 1998 году на восточном изле-

те уральского фрагмента ареала (Naumenko, 2008). Счи-

таем, что местонахождение данного вида на территории 

ППРЗ нуждается в уточнении.

Состав флоры в значительной мере обусловлен нали-

чием на территории определенного количества эколо-

гических ниш, что находит отражение в формировании 

экологических групп растений.  Среди видов растений 

ППРЗ выделены следующие экологические группы по от-

ношению к фактору увлажнения: ксерофиты, мезоксеро-

фиты, ксеромезофиты, галомезофиты, мезофиты, гигро-

мезофиты, мезогигрофиты, гигрофиты. Анализ показал 

преобладание мезофитных растений с долей участия 

58,1%. На втором месте гигромезофиты – 16,2%, на треть-

ем мезогигрофиты – 11,0%. Остальные экологические 

группы представлены 20 видами и в совокупности 

составляют 14,7% (табл. 3).

Таблица 3. Экологические группы растений по отношению к фактору увлажнения

Table 3. Ecological groups of plants in relation to the moisture factor

Экологические группы  Кол-во видов  Относительное участие,  %  

Мезофиты  79 58,1 

Гигромезофиты  22 16,2 

Мезогигрофиты  15 11,0 

Ксеромезофиты  9 6,6 

Гелофиты  7 5,1 

Ксерофиты  2 1,5 

Гигрофиты  2 1,5 

Анализ флоры с точки зрения жизненных форм пока-

зал, что по системе К. Раункиера преобладают гемикрип-

тофиты – 81 вид (59,6%), на втором месте фанерофиты – 

22 вида (16,2%), на третьем – терофиты – 14 видов (10,3%). 

На долю участия криптофитов и хамефитов в совокуп-

ности приходится 19 видов, долей участия 13,9%. Подав-

ляющее большинство жизненных форм растений по сис-

теме И.Г. Серебрякова приходится на длиннокорневищ-

ные и короткокорневищные поликарпики: 27 и 23 вида, 

соответственно, с общей долей участия 36,8%. На треть-

ем месте стержнекорневые монокарпики – 20 видов 

(14,7%). По системе О.В. Смирновой с соавторами лиди-

руют моноцентрические жизненные формы, представ-

ленные 67 видами, с долей участия 49,3%. На втором мес-

те неявнополицентрические – 41 вид (30,1%), на третьем 

месте явнополицентрические – 28 видов (21,6%) (табл. 4). 

Таблица 4. Жизненные формы растений ППРЗ «Успенский-2»

Table 4. Of plant life forms of the PPRZ Uspensky-2 

 

Жизненные формы  Кол-во видов, шт.  Относительное участие,  
%  

по К. Раункиеру  

Гемикриптофиты 81  59,6 

Фанерофиты 22  16,2 

Терофиты 14  10,3 

Криптофиты 12  8,8 

Хамефиты 7  5,1 

   

Всего  136 100,0 
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ВЫВОДЫ

В ходе проведенных исследований для ППРЗ «Успен-

ский-2» установлен спектр ведущих семейств, к которым 

относятся Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, с общей долей 

участия 36,2%.  По сравнению с 2012 годом существенно 

уменьшилось в систематическом списке относительное 

участие маловидовых семейств с 1-3 видами: с 72,9% до 

50,4%, что свидетельствует о более полной изученности 

территории. Впервые выявлено 65 видов, в числе кото-

рых представители 11 семейств, ранее не зафиксирован-

ные для ППРЗ. Отмечены 26 видов сорных растений, со-

ставляющие 19,1% от общего видового разнообразия, 

что свидетельствует об усилении антропогенного 

воздействия и повышении уровня синантропизации. Ви-

ды, включенные в Красную книгу Тюменской области, не 

найдены (Krasnaya kniga…, 2020). В связи с миграцион-

ным характером флоры и постоянно меняющимися усло-

виями окружающей среды, связанными в частности с 

близостью с. Успенка, требуется систематический мони-

торинг за состоянием растительных сообществ и флоры 

ППРЗ. 

Полученные данные могут быть актуальны для Депар-

тамента по охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания 

Тюменской области с целью обновления кадастровых 

сведений о флоре и растительности памятника природы 

регионального значения «Успенский-2».
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Table 4 continued

Жизненные формы  Кол-во видов, шт.  Относительное участие,  
%  

по И.Г. Серебрякову  

Длиннокорневищные поликарпики  27  19,9  

Короткокорневищные поликарпики  23  16,9  

Стержнекорневые монокарпики  20  14,7  

Стержнекорневые поликарпики  15  11,0  

Кистекорневые поликарпики  11  8,1  

Деревья  11  8,1  

Кустарники  10  7,5  

Надземноползучие поликарпики  3  2,2  

Кустарнички  3  2,2  

Подземностолонные поликарпики  3  2,2  

Клубнеобразующие поликарпики  3  2,2  

Корневищный папоротник  2  1,5  

Полукустарнички  1  0,7  
Кистекорневые монокарпики  1  0,7  

Луковичные поликарпики  1  0,7  
Лиановидные поликарпики  1  0,7  

Суккулентнолистовые поликарпики  1  0,7  
по О.В. Смирновой  

Моноцентрические  67  49,3  
Неявнополицентрические

 
41

 
30,1

 
Явнополицентрические

 
28

 
20,6
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Summary. A systematic list of vascular plants of the 

nature monument of regional significance "Uspensky-2" has 

been compiled, including 136 species belonging to 109 

genera, 49 families and 5 departments: Lycopodiophyta, 

Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. 

11 families and 67 species were identified, including 26 

weeds not previously specified for this territory. At the same 

time, 10 previously noted species were not found, including 

those included in the Red Book of the Tyumen region. The 

locations of four species that are rare in the Tyumen region 

have been recorded: Impatiens noli-tangere L. Galium 

triflorum Michx, Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., 

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl. A systematic, 

ecological and biomorphological analysis of the flora was 

carried out.
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УДК 595.768.12 (470.56)

ФАУНА ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 

АЩИСАЙСКОЙ СТЕПИ (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)

FAUNA OF LEAF BEETLES (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) OF THE 

ASHCHISAY STEPPE (ORENBURG REGION, RUSSIA)

S.V. Dedyukhin

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. имени академика Юрия Осипова, 15, Россия  

На основе результатов многолетних исследований (2015–2020 гг.) установлен видовой состав и проведен 
анализ фауны жуков-листоедов (Chrysomelidae) участка «Ащисайская степь» природного заповедника 
«Оренбургский». Территория исследований расположена на самом юго-востоке Оренбургской области вблизи 
границы с Казахстаном, в подзоне южных степей Зауралья, в пределах западной окраины Тургайской столовой 
страны. В результате исследований на заповедном участке и в его окрестностях зарегистрировано 96 видов 
жуков-листоедов (28 % видового состава фауны Оренбуржья). Из них 24 вида впервые приводятся для данной 
территории, а 3 вида впервые указываются для фауны Оренбургской области. Фауна листоедов Ащисайской 
степи имеет явные черты фауны североказахстанского типа. К таковым относятся: невысокое видовое 
богатство, большая доля центральнопалеарктических видов (26%) (при незначительном участии евро-
сибирских и западнопалеарктических форм); резкое преобладание видов суббореального комплекса (степных и 
пустынно-степных) (56%), при практическом отсутствии бореальных и собственно неморальных элементов; 
доминирование видов субаридных травянистых биотопов (при единичности дендробионтных форм) и 
значительное разнообразие видов галофильного комплекса. В целом, данные, представленные в статье, 
характеризуют фауну Ащисайской степи как эталонную локальную фауну севера Тургайского плато, имеющую 
значительные отличия от фаун степных и лесостепных заповедных территорий Южного Урала и Среднего 
Поволжья, что подтверждает важное значение заповедного участка для сохранения своеобразных 
природных комплексов Оренбургского Зауралья.

Key words: phytophagous insects, family, Orenburg region, Trans-Urals Steppe, protected area, species 

composition, biotopic distribution.

Ключевые слова: насекомые-фитофаги, семейство, Оренбуржье, Степное Зауралье, заповедная 

территория, видовой состав, биотопическое распределение.

ВВЕДЕНИЕ

Важной составляющей работ по изучению биотичес-

ких компонентов заповедных территорий являются ис-

следования насекомых, крупнейшей по видовому раз-

нообразию группы организмов. Участок «Ащисайская 

степь» представляет собой самую восточную из заповед-

ных территорий Оренбургской области, представлен-

ных пятью кластерами Оренбургского заповедника и за-

поведником «Шайтан-Тау». 

Ащисайская степь расположена в Зауралье на самом 

юго-востоке Оренбуржья. Является эталоном сухостеп-
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ных ландшафтов западной части Тургайского плато 

(рис. 1). В геоморфологическом отношении она располо-

жена на восточной окраине Зауральского пенеплена, 

представляющего собой плоскую, отчасти слабонаклон-

ную равнину с абсолютными отметками 390–430 м. Пло-

щадь заповедного участка составляет 7200 га (Chybilev, 

1996, 2014), географические координаты: 50.94°–51.04° с. 

ш., 61.14°–61.26° в. д.

Заповедный участок почти целиком находится в бас-

сейне широкой, сильно выположенной балки Ащисай, 

впадающей в оз. Айке (на границе с Казахстаном). Балка 

врезана в равнину древнего пенеплена и представляет 

собой реликт неогенового возраста. Ширина балки в ее 

низовьях достигает 100 м, дно балки занимает русло пе-

ресыхающего летом соленого ручья Ащисай, местами об-

разующего мелководные озерца (рис. 1Ж) (Chybilev, 

1996, 2014). 

К характерным типам урочищ Ащисайской степи отно-

сятся солонцово-щебнистые ровняди с зональными 

южностепными типами растительности, грядовые поли-

С.В. Дедюхин

Рис. 1. Ландшафты Ащисайской степи: A – разнотравно-злаковая степь с куртинами степных кустарников в балке Ащисай; 

B – полынные солонцы на водораздельном плато; C, D – галофитная растительность на дне балки Ащисай; E – кварцитовые 

гребни; F – тамариск на берегу пруда в верховье балки Ащисай.

Fig. 1. Landscapes of the Ashchisay steppe: A – forb-grass steppe with clumps of steppe shrubs in the Ashchisay gully; B – wormwood 

solonetzes on the watershed plateau; C, D – halophytic vegetation at the bottom of the Ashchisay gully; E – quartzite ridges; F – tamarisk 

on the shore of the pond in the upper reaches of the Ashchisay gully.
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гоны с выходами скальных пород, лугово-степные со-

лонцовые низины, лощины и ложбины стока, озерно-

болотно-луговые впадины различной степени обвод-

ненности (Chybilev, 2014).

Останцовые гребни и гряды, сложенные кварцитами, 

имеют абсолютные отметки в пределах 320–330 м (рис. 

1Д). В юго-западной части заповедника в неглубокой 

котловине находится оз. Журманколь, а в охранной зо-

не – оз. Карамола. Диаметры котловин 600–700 м с пре-

обладающими глубинами менее 1 м и резко меняющей-

ся площадью водного зеркала. В сухие годы они полнос-

тью пересыхают (Chybilev, 1996, 2014).

Основными почвообразующими породами являются 

карбонатные засоленные глины и тяжелые суглинки. 

Основа почвенного покрова – темно-каштановые кар-

бонатные и карбонатно-солонцеватые маломощные, в 

той или иной степени засоленные почвы. В централь-

ной части значительные площади занимают солонцы 

каштановые солончаковатые разных типов засоления 

(Rusanov, 1993).

Особенности климата и почв обусловили развитие на 

данной территории южностепной растительности с от-

носительно невысокой продуктивностью растительных 

сообществ. К особенностям растительного покрова от-

носятся широкое распространение галофитов, а места-

ми степного разнотравья, что придает растительному 

покрову пятнистость (сочетание разных вариантов степ-

ных и полупустынных сообществ). Для растительных 

формаций Ащисайской степи очень характерно резкое 

изменение сезонных аспектов. В начале весны в степ-

ных сообществах идет активная вегетация многолетни-

ков и в большом количестве расцветают эфемероиды, 

летом большая часть степей желтеет. Напротив, пик раз-

вития сообществ на влажных солонцах приходится на 

июнь–июль, так как они формируются на месте усыхаю-

щих к тому времени водоемов и водотоков. Степи учас-

тка не распахивались, до организации заповедника ис-

пользовались под пастбище. Здесь осуществлялся вы-

пас овец, а в южной части – крупного рогатого скота 

(Chybilev, 1996, 2014; Ryabinina, 2003).

Наибольшие площади в Ащисайской степи занимают 

плато с зональными типчаково-ковыльными и типчако-

во-полынными формациями на темно-каштановых гли-

нистых почвах, сформировавшихся на солонцеватом 

элювии. Сильно засоленные участки представляют из 

себя два типа урочищ. Обширные пространства плато 

покрыты водораздельными пустынно-степными солон-

цами (рис. 1В). Для них, наряду с Artemisia austriaca Jacq. и 

Galatella linosyris (L.) Rchb.f. s.l., характерны типичные га-

лофиты: Salicornia perennans Willd., Halocnemum 

strobilaceum (Pall.) M.Bieb., Limonium gmelini (Willd.) 

Kuntze, Kochia prostrata (L.) Schrad., Atraphaxis frutescens 

(L.) K. Koch, Artemisia pauciflora Weber ex Stechmann и др.  

В слабодренированных понижениях, а также по пери-

метру озерных впадин и пересыхающего летом русла 

ручья Ащисай распространены участки растительности 

низинных солонцов (местами переходящих в слабораз-

витые солончаки), характеризующиеся преобладанием 

следующих галофитов: Halocnemum strobilaceum, 

Limonium gmelini, L. caspium (Willd.) P.Foun., L. suffruticosum 

(L.) Kuntze, Asparagus officinalis L., Salsola collina Pall., 

Artemisia austriaca, Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen, 

Frankenia hirsuta L. Вдоль балки Ащисай у восточной гра-

ницы участка растут несколько кустов тамариска 

(Tamarix ramosissima Ledeb.) (Ryabinina, 2003; Chybilev, 

2014).

Урочища кварцитовых гряд характеризуются выхода-

ми скальных пород и каменисто-кустарниковой степ-

ной растительностью (рис. 1E). Гряды, возвышаясь над 

равниной на 20–35 м, вытянуты с севера на юг. Расти-

тельные группировки образуют как типичные петрофи-

ты, так и лугово-степное разнотравье. Из кустарников 

наиболее обычны Spiraea crenata L., S. hypericifolia L., 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Caragana 

frutescens (L.) Medik. Разнотравье составляют Iris pumila 

L., Veronica spuria L., V. incana L., Gallium verum L., Lomelosia 

isetensis (L.) Soják, Potentilla humifusa Willd. ex D.F.K.Schltdl., 

Centaurea kasakorum Iljin, Galatella linosyris, G. biflora (L.) 

Nees и др. На скальных выходах местами встречается 

Galitzkya spathulata (Steph. ex Willd.) V.V. Botschantz. 

(Ryabinina, 2000, 2003; Chybilev, 2014).

Лугово-степная растительность распространена в 

ложбинах стока балки Ащисай и ее притоков и пред-

ставлена мезофитными злаками и разнотравьем, кото-

рое образуют Inula hirta L., Eryngium planum L., Glycyrrhiza 

korshinskyi Grig., Filipendula vulgaris Moench, Galium verum, 

Plantago urvillei Opiz, Phlomoides tuberosa (L.) Moench, 

Thalictrum minus L., Thymus marschallianus Willd., Galatella 

biflora и др. (Ryabinina, 2003; Chybilev, 2014). 

Водная и околоводная растительность мелководных 

озер включает Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

Typha angustifolia L., Butomus umbellatus L., Sagittaria 

sagittifolia L., Alisma plantago-aquatica L., берега водоемов 

обычно окружены поясом осоковых ассоциаций 

(Ryabinina, 2000; Chybilev, 2014). Кроме периодически пе-

ресыхающих естественных водоемов, в верховьях бал-

ки Ащисай и в ложбине в глубине заповедника есть два 

постоянных противопожарных пруда, по краям кото-

рых развита околоводная и гидрофитная раститель-

ность, в основном аналогичная прибрежно-водной рас-

тительности бессточных озер. Дамба одного из прудов 

закреплена посадками ив и тополей.

Флора Ащисайской степи отличается сравнительно 

небольшим видовым богатством. Всего на территории 

участка обнаружено 143 вида высших растений, относя-

щихся к 96 родам и 30 семействам. Наиболее богатые се-

мейства Asteraceae (16 родов, 29 видов) и Poaceae (13 ро-

дов, 19 видов). Подавляющее число видов – многолет-
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ники (112), из которых только пять видов – кустарники 

(Ryabinina, 2003). Естественная древесная раститель-

ность на территории Ащисайской степи отсутствует.

Долгое время изученность фауны листоедов Оренбу-

ргского заповедника оставалась на фрагментарном 

уровне. К 2012 году на всех его участках в общей слож-

ности было известно лишь 98 видов жуков-листоедов 

(Nemkov, 2012). В ходе наших исследований 2015–2018 

годов осуществлена предварительная инвентаризация 

фауны листоедов всех заповедных территорий Орен-

буржья (пяти кластеров заповедника Оренбургский и за-

поведника «Шайтан-Тау») (приведено 223 вида семе-

йства Chrysomelidae; 76 видов впервые для фауны Орен-

буржья) (Dedyukhin, 2019). В этой же работе был состав-

лен первый список жуков-листоедов Ащисайской степи, 

включающий 68 видов для территории.

Позже в работе, посвященной интересным в зоогеог-

рафическом отношении находкам листоедов на юге 

Оренбургской области (Dedyukhin ,  2022), для 

Ащисайской степи были приведены еще три вида 

(Labidostomis metallica metallica Lefèvre, Phyllotreta 

sholaksori Konstantinov & Moseyko, Chaetocnema major 

(Jacquelin du Val)), а также два вида с солончаков вблизи 

пос. Светлый (Stylosomus flavus Marseul и Chaetocnema 

nebulosa Weise), однако большая часть оригинальных 

материалов, полученных на этой территории после 

2019 года, ранее не публиковалась.

Цель данной статьи – подведение итогов инвентари-

зации фауны Chrysomelidae Ащисайской степи и мно-

госторонний анализ состава и структуры фауны, а также 

установление особенностей биотопического распреде-

ления листоедов на этой территории.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу настоящей работы положены материалы ав-

тора, полученные в ходе полевых исследований в 2015, 

2017–2020 годах. В Ащисайской степи проведены об-

ширные сборы в разные годы и фенологические сезоны 

(с начала мая по июль включительно). В качестве основ-

ных методов при полевых исследованиях применялись 

энтомологическое кошение в разных типах раститель-

ных ассоциаций (с охватом широкого спектра биото-

пов) и направленные поиски жуков на потенциальных 

кормовых растениях. 

Помимо оригинальных сборов, была просмотрена 

коллекция жуков-листоедов из фондов Оренбургского 

заповедника (в основном составленная В.А. Немковым). 

Кроме того, изучены личные материалы, собранные в 

Ащисайской степи в разные годы В.А. Немковым (г. 

Оренбург). Интересные и довольно обширные сборы 

жуков из почвенных ловушек были любезно переданы 

для изучения С.Л. Есюниным (г. Пермь). Помимо данных 

собственно с территории заповедника в общий список 

(с соответствующими пометками) включены также не-

сколько видов жуков-листоедов, собранных вблизи тер-

ритории Ащисайской степи в сходных с заповедными 

участками биотопах. 

Определение видов проводилось с использованием 

ряда источников (Medvedev, Shapiro, 1965; Bieńkowski, 

1999, 2004; Warchałowski, 2003; Isaev, 2007; Lopatin, 

2010). Во всех случаях, когда это необходимо для точно-

го определения, изучалось строение гениталий самцов. 

Состав и объем семейства Chrysomelidae принят в на-

стоящей работе в традиционном понимании (Med-

vedev ,  Shapiro, 1965; Bieńkowski, 1999, 2004; 

Warchałowski, 2003). Учитывая фаунистическую направ-

ленность данной статьи, для удобства сравнения с дру-

гими фаунами в списке отмечены также трибы Clytrini и 

Alticini, ранг которых ранее принимался на уровне под-

семейств. Номенклатура видов и общие данные по ареа-

лам жуков-листоедов приняты по каталогу Chryso-

meliodea Палеарктики (Löbl & Smetana, 2010) с учетом по-

следующих изменений и дополнений. 

При характеристике таксономической структуры фау-

ны использовался индекс фауны жуков-листоедов, пред-

ложенный Медведевым (1993), который составляется из 

названий трех наиболее богатых таксономических 

групп, из них группы, включающие вместе 50% фауны и 

более, выделяются курсивом. При выделении ареалоги-

ческих комплексов использован принцип построения 

схем ареалов по Городкову (Gorodkov, 1984). Ориги-

нальные сведения о кормовых связях листоедов, полу-

ченные в природе, сопоставлялись с данными из лите-

ратурных источников (Medvedev, Shapiro, 1965; 

Bieńkowski, 1999, 2004, 2011; Warchałowski, 2003; Isaev, 

2007). 

Ранее была опубликована аналогичная работа по фау-

не Ащисайской степи другой крупной группы расти-

тельноядных жуков – надсемейству Curculionoidea (Де-

дюхин, 2022). Это позволило сопоставить особенности 

фаун Chrysomelidae и Curculionoidea этого заповедного 

участка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К настоящему времени непосредственно на террито-

рии Ащисайской степи зарегистрировано 92 вида жу-

ков-листоедов (табл. 1). Кроме того, в анализ фауны мы 

включили еще 4 вида, отмеченные в окрестностях запо-

ведника, обитание которых в Ащисайской степи очень 

вероятно. Это характерный галофильный вид 

Pachnephorus robustus Desbrochers (солончак у пос. 

Ясный), Stylosomus flavus (посадки тамариска у пос. Пер-

вомайский), Galerucella aquatica (Geoffroy) (озеро Жеты-

коль у пос. Озерный), Chaetocnema nebulosa (солончак на 

ложе пересохшего оз. Караколь у пос. Светлый). 

С.В. Дедюхин
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Таблица 1. Видовой состав и биотопическое распределение жуков-листоедов в Ащисайской степи

Table 1. Species composition and biotopic distribution of leaf beetles in the Ashchisay Steppe

     

      

ФАУНА ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ АЩИСАЙСКОЙ СТЕПИ

 
 

 

Подсем. Donaciinae      

Donacia dentata Hoppe, 1795 – – – + 

Donacia thalassina Germar, 1811* – – – + 

Donacia marginata Hoppe, 1795 – – – + 

Подсем. Criocerinae      

Crioceris quatuordecimpunct ata (Scopoli, 1763) + + – – 

Подсем. Cryptocephalinae     

Триба Clytrini      

Labidostomis beckeri Weise, 1881* + – + – 

Labidostomis metallica metallica Lefèvre, 1872 + + – – 

Labidostomis lucida axillaris (Lacordaire, 1848) + – – – 

Labidostomis pallidi pennis (Gebler, 1830)* – – + + 

Clytra atraphaxidis  (Pallas, 1773)  + + – – 

Coptocephala chalybaea apicalis (Lacordaire, 1848) + – + – 

Coptocephala quadrimaculata  (Linnaeus, 1767) + + + – 

Cheilotoma erythrostoma Faldermann, 1837 – + – + 

Триба Cryptocep halini      

Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830 + + + + 

Cryptocephalus gamma Herrich-Schäffer, 1829 + + + – 

Cryptocephalus ergenensis F. Morawitz, 1863* – – + – 

Cryptocephalus lateralis Suffrian, 1853  + – + – 

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 + + – – 

Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) – + – – 

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999* – + – – 

Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – + – – 

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)* – + – + 

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)* – + – – 

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848  – + – + 

Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807 + + + – 

Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767) – + – – 

Cryptocephalus exiguus D.N. Schneider, 1792* – + – + 

Cryptocephalus connexus Olivier, 1807* – + + + 

Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) – + – – 

Pachybrachis scriptidorsum Marseul, 1835 – – + + 

Pachybrachis fimbriolatus (Suffrian, 1848) + + – + 

Stylosomus cylindricus F. Morawitz, 1860 – – + + 

Stylosomus flavus Marseul, 1875  – – – + 

Подсем. Eumolpinae     

Pachnephorus robustus Desbrochers, 1870* – – + – 

Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825) – + + – 
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Подсем. Chrysomelinae      

Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758) + + – – 

Chrysolina limbata ?limbata (Fabricius, 1775) – + – – 
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Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767) + + – – 

Chrysolina graminis (Linnaeus, 1758) – + – + 

Colaphellus hoeftii (Ménétriés, 1832) – + + + 

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771) + + + – 

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)* – – + + 

Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) – – – + 

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) – – – + 

Подсем. Galerucinae (без трибы Alticini)      

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)* + + + + 

Galeruca pomonae (Scopoli, 1763)* – + +  

Galerucella aquatica (Geoffroy, 1785)** – – – + 

Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – – – + 

Exosoma collare (Hummel, 1825) + + + – 

Триба Alticini      

Altica deserticola (Weise, 1889) – + + + 

Altica palustris (Weise, 1888) – – – + 

Podagrica menetriesii (Falderman, 1837)* – – – + 

Mantura rustica (Linnaeus, 1767) – – + + 

Phyllotreta erysimi Weise, 1900 + + + + 

Phyllotreta pallidipennis Reitter, 1891 + – + – 

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – + – + 

Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 – + + + 

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) + + + + 

Phyllotreta praticola Weise, 1887 + + + + 

Phyllotreta sholaksori  Konstantinov & Moseyko, 2019 – – + – 

Aphthona pygmaea Kutschera, 1861 – + – – 

Aphthona semicyanea Allard, 1859 + + – + 

Aphthona gracilis Faldermann, 1837 – + + – 

Aphthona rugipennis  Ogloblin, 1926** + + – – 

Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) – + – – 

Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) – + – – 

Longitarsus brunneus (Duftschmid, 1825)* – + – – 

Longitarsus absynthii Kutschera, 1862 + + + + 

Longitarsus minimus Kutschera, 1864 – – + – 

Longitarsus brisouti Heikertinger, 1912 – + + – 

Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) – + – – 

Longitarsus succineus (Foudras, 1860) + + + + 

Longitarsus alfierii Pic, 1923 – + – – 

Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) – + + – 
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Longitarsus salviae Gruev, 1975 + + – – 

Longitarsus violentus Weise, 1893* + + – – 

Argopus nigritarsis (Gebler, 1823) + + – – 

Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) – – – + 

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued
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Примечание. * – названия видов, впервые указываемых для фауны Ащисайской степи.

** – названия видов, впервые приводимых для фауны Оренбургской области.

Локальная фауна жуков-листоедов Ащисайской степи 

не отличается высоким видовым богатством. Здесь заре-

гистрировано 28% видов фауны Chrysomelidae Оренбу-

ргской области. Например, в других заповедных учас-

тках Оренбуржья (Буртинская и Айтуарская степи) на 

сходной площади зарегистрировано в полтора раза 

больше видов семейства (147 и 140 соответственно) 

(Dedyukhin, 2021a). Гораздо богаче фауны Ащисайской 

степи и фауна Жигулевского заповедника, который рас-

положен на юге лесостепи Среднего Поволжья, где обна-

ружено 230 видов Chrysomelidae (Dedyukhin, 2023). 

Невысокий уровень видового богатства обусловлен 

комплексом факторов: жесткими климатическими усло-

виями в сухих степях Зауралья, менее выраженным рель-

ефом, общей засоленностью и повышенной ксеротер-

мностью ландшафтов, а также сравнительно низким фло-

ристическим богатством. В частности, здесь нет обшир-

ных группировок листоедов-дендробионтов, лугово-

опушечных видов, а также многих видов, типичных для 

луговых степей. Вторая основная черта данной фауны – 

наличие здесь группы галофильных и ксерофильных ви-

дов казахстано-туранского генезиса, отсутствующих или 

очень редких в других районах области (особенно рас-

положенных севернее 51° с. ш.). В качестве примеров та-

ких видов отметим Labidostomis metallica metallica, 

Cheilotoma erythrostoma, Crypto-cephalus ergenensis, C. 

lateralis, Chrysolina limbata, Phyllotreta sholaksori, 

Chaetocnema nebulosa, Ischyronota desertorum.

Хотя видовой состав фауны листоедов на заповедном 

участке не может считаться выявленным полностью, яд-

ро фауны уже установлено, что позволяет впервые про-

вести анализ данной фауны. Таксономическая структура 

фауны показана в табл. 2. В фауне Ащисайской степи по 

числу видов резко преобладает триба Alticini (42 вида; 

44%), вторая по видовому богатству – триба 

Cryptocephalini (20 видов; 21%). В сравнении с фаунами 

лесостепи в Ащисайской степи низко видовое богатство 

и доля подсемейства Chrysomelinae (9 против 14% в фау-

не Жигулевского заповедника). С другой стороны, общая 

доля Alticini и Cryptocephalini составляет почти 60 % (про-

тив 53 % в фауне Жигулевского заповедника). Таким обра-

зом, хотя Индекс фауны листоедов (Медведев, 1993) в 

Ащисайской степи (как и в Жигулевском заповеднике, а 

также в степной зоне востока Русской равнины 

(Dedyukhin, 2016b, 2023)) имеет вид Alt-Cry-Chr, однако от-

меченное в Ащисайской степи резкое преобладание 

скрытоглавов над хризомелинами характерно уже для 

полупустынной зоны (Medvedev, 1993; Bieńkowski, 2011).
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Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

Chaetocnema nebulosa Weise, 1886 – – + – 

Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – – – + 

Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807)** – – + – 

Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837) + + + + 

Chaetocnema obesa (Boieldieu, 1859)* – – – + 

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – + + + 

Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – + + + 

Dibolia metallica (Motschulsky, 1845)  – + – – 

Dibolia carpathica Weise, 1893* – + – – 

Psylliodes reitteri Weise, 1888* – – – + 

Psylliodes isatidis Heikertinger, 1913 + + + – 

Psylliodes saulcyi Allard, 1867* + – + – 

Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758) – + – – 

Подсем. Cassidinae      

Ischyronota desertorum (Gebler, 1833) – – + – 

Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) + + + + 

Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776 – + – – 

Cassida prasina Illiger, 1798 – + + – 

Cassida ?sareptana Kraatz, 1873* + + – – 

Cassida nobilis Linnaeus, 1758 – – + – 

Всего: 96 33 62 45 43 
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Таблица 2. Таксономический состав и видовое богатство жуков-листоедов Ащисайской степи

Table 2. Taxonomic composition and species richness of the Chrysomelidae of the Ashchisay Steppe

Названия таксонов Число видов Доля в фауне, %  

Donaciinae
 

3 
   

Criocerinae 

 
1 
   

Cryptocephalinae (mриба Clytrini) 

 

8 

  

Cryptocephalinae (триба Cryptocephalini)

  

20

  

20.8

  

Eumolpinae

 

2 

   

Chrysomelinae

 

9 

   

Galerucinae (без трибы Alticini) 

  

5 

  

Galerucinae (триба Alti cini) 

  

4 2

 

43.8

  

Cassidinae

 

6 

   

Всего 

 

96

  

 

Наиболее ярко особенности фауны отражает анализ 

географической и экологической ее структуры. Как 

следует из табл. 3, специфика фауны Ащисайской степи 

заключается в очень высокой доле в ней видов 

центральнопалеарктического комплекса (26%), тогда 

как в фаунах южной лесостепи доля таких видов 

не превышает 5–10%. При этом в фауне Ащисайской 

степи представленность видов западно-центрально-

палеарктического комплекса намного ниже, чем в 

фауне Жигулевского заповедника (33 против 45%). 

Основу его в Ащисайской степи составляют виды, 

широко распространенные в области Древнего 

Средиземья (от Средиземноморья до Средней и 

Центральной Азии), при практическом отсутствии 

группы евро-сибирских видов (всего 2 вида), 

характерных для лесных и лесостепных ландшафтов. В 

фауне Ащисайской степи обнаружено всего 7 

западнопалеарктических видов (7%), находящихся 

здесь вблизи восточных пределов распространения.

Таблица 3. Соотношение ареалогических комплексов в фауне Chrysomelidae Ащисайской степи

Table 3. The ratio of the areal complexes of the fauna Chrysomelidae in the Ashchisay Steppe 

Комплексы Число видов Доля в фауне (%)
 

 

Долготные комплексы

Голарктический
 

3 
  

3 
 

Транспалеарктический

 

24 

 

25

  

Западно-центрально-палеарктический

 

3 2

  

33 

 

Западнопалеарктический

 

7 

 

7

  

Центральнопалеарктический

  

25 

 

26

  

Субтрансевразиатский 

  

5 

 

Широтные комплексы

 

Полизональный (включая температный)

 

28 

 

29 

 

Южнобореально-суббореальный

 

1 5

  

15 

 

Суббореальный

 

53

  

56 

 

 

Среди широтных комплексов в фауне Ащисайской сте-

пи ожидаемо резко преобладают суббореальные виды 

(53 вида; 56%), тогда как в фауне Жигулевского заповед-

ника таковых всего 23% (Dedyukhin, 2023). Примечатель-

но, что в суббореальном комплексе Ащисайской степи 

почти половина – это южностепные и пустынно-степные 

виды (22 вида, 23% от фауны в целом) при практическом 

отсутствии неморальных и преимущественно луговос-

тепных форм. Не менее показательно отсутствие в дан-

ной фауне видов бореального комплекса.

По широте регионального трофического спектра наи-

более богатая группа жуков-листоедов Ащисайской сте-

пи – широкие (включая умеренных) олигофаги (44 вида; 

46% фауны). Довольно большая доля и узкоспециализи-

рованных форм (33 вида; 35%). Среди последних по тро-

фической специализации почти все виды – узкие олиго-

фаги. Однако часть из них в Ащисайской степи на ло-

кальном уровне являются монофагами.

33С.В. Дедюхин
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Например, узкий олигофаг солодок Altica deserticola жи-

вет на единственном произрастающем здесь виде рода – 

Glycyrrhiza korshinskyi; узкий олигофаг прострелов Argopus 

nigritarsis – на Pulsatilla patens и др. Собственно регио-

нальные монофаги единичны, например, блошка 

Psylliodes hyoscyami, живущая на Hyoscyamus niger L. К мно-

гоядным формам, связанным с двумя и более семейства-

ми растений, относятся 18 видов (19%). Интересно, что 

при разном уровне видового богатства, соотношение 

трофических групп в фаунах Жигулевского заповедника 

и Ащисайской степи практически идентично. При этом 

соотношение трофических групп в фауне Chrysomelidae 

существенно отличается от установленного для фауны 

Curculionoidea Ащисайской степи. Среди долгоносиков 

на заповедном участке резко преобладают узкоспециа-

лизированные формы (64% фауны), тогда как на долю по-

лифагов приходится лишь 9% видов (Dedyukhin, 2021b). 

Эти данные соответствуют представлениям о более вы-

соком уровне трофической специализации долгоноси-

ко-образных жуков в сравнении с листоедами 

(Dedyukhin, 2016a). 

Спектр кормовых растений листоедов на данной тер-

ритории значительно отличается от такового в фаунах 

лесостепи. Трофически специализированные виды фау-

ны Ащисайской степи связаны с растениями 27 се-

мейств, что значительно меньше, чем в локальных фау-

нах лесостепной зоны, где листоеды заселяют около 40 

семейств растений. Правда, как и в лесостепи, наиболее 

крупные группировки связаны с Asteraceae (18 видов, из 

них 9 видов связаны исключительно или преимущес-

твенно с полынями, а Cryptocephalus bilineatus здесь 

встречается как на Artemisia abrotanum L., так и на 

Galatella biflora. Заметно меньше видов жуков-листоедов 

связаны с Brassicaceae (11 видов), Lamiaceae (7 видов), 

Chenopodiaceae (6 видов), Polygonaceae (5 видов) и 

Poaceae (4 вида). Традиционно очень немного листое-

дов связано с бобовыми (3 вида). Так, на солодке 

(Glycyrrhiza korshinskyi) обычны Pachybrachis scriptidorsum 

(жуки собраны также на Lotus corniculatus L.) и Altica 

deserticola. В связи с отсутствуем древесной раститель-

ности в Ащисайской степи здесь нет листоедов-

дендробионтов, трофически связанных с древесными 

растениями. Пока не зарегистрированы листоеды (хотя 

и некоторые многоядные виды возможны) на степных 

кустарниках (Spiraea crenata, S. hypericifolia, Caragana 

frutescens). Причем некоторые из видов, потенциально 

живущих на деревьях, здесь обитают на травянистой рас-

тительности: Cryptocephalus bipunctatus, Pachybrachis 

scriptidorsum (оба вида собраны на солодке) и 

Cryptocephalus exiguus). Показательно, что в искусствен-

ных зарослях ив на дамбе одного из прудов отмечены 

единичные экземпляры лишь двух видов: Labidostomis 

pallidipennis и Cryptocephalus cordiger. С другой стороны, в 

кормовом спектре листоедов анализируемой фауны при-

сутствуют семейства, характерные для субаридных и 

аридных ландшафтов: Plumbaginaceae (Stylosomus 

cylindricus) и Tamaricaceae (Stylosomus flavus). 

Анализ данных по биотопическому распределению 

листоедов показывает, что наиболее разнообразные их 

комплексы сосредоточены в мезофитных и мезо-

ксерофитных биотопах, отличающихся сравнительно 

высоким разнообразием растений (разнотравно-

ковыльные степи и остепненные луговины в понижени-

ях рельефа). В общей сложности этот комплекс составля-

ют свыше 60 преимущественно широко степных и поли-

зональных форм, например, Crioceris quatuor-

decimpunctata (на Asparagus officinalis), Longitarsus alfierii 

(на Phlomoides tuberosa), Argopus nigritarsis (на Pulsatilla 

patens) (рис. 2A), Longitarsus tabidus (на Verbascum sp.), L. 

brunneus (на Thalictrum minus), Dibolia metallica (на Salvia 

sp.), Dibolia carpathica (на Nepeta nuda L.), Cassida 

rubiginosa, C. prasina. Здесь же обитает ряд видов, в це-

лом характерных для ландшафтов с высокой степенью 

засоленности: Chrysolina limbata (на Plantago sp.), Exosoma 

collare (на Allium spp.), Altica deserticola (на Glycyrrhiza 

korshinskyi), Longitarsus brisouti (на Senecio sp.).

На солонцах и солончаках, формирующихся в пониже-

ниях рельефа и на месте пересыхающих мелководных 

водоемов, зарегистрировано 45 видов. Именно здесь 

сконцентрировано специфичное ядро фауны, состоя-

щее из галофильных полупустынных форм: Labidostomis 

beckeri и Cryptocephalus gamma (на Artemisia nitrosa Weber 

ex Stechm.), Cheilotoma erythrostoma, Stylosomus cylindricus 

(на Limonium gmelini), Longitarsus minimus (на галофитных 

видах рода Plantago), Chaetocnema nebulosa и Ischyronota 

desertorum (оба вида на Salsola laricina Pall.) (рис. 2E и 2F), а 

также эврибионтов, характерных в более северных реги-

онах для рудерального комплекса, например, 

Gastrophysa polygoni, Mantura rustica и Cassida nobilis.

В прибрежно-водных биотопах Ащисайской степи за-

регистрировано 43 вида. К типичным околоводным фор-

мам относятся виды рода Donacia, Labidostomis 

pallidipennis, Stylosomus flavus (на Tamarix ramosissima), 

Chrysolina graminis (в основном на Artemisia abrotanum), 

Prasocuris phellandrii (на Oenanthe aquatica (L.) Poir.), 

Phaedon cochleariae, Galerucella aquatica (на Persicaria 

amphibia (L.) Delarbre), Phyllobrotica quadrimaculata (на 

Scutellaria galericulata L.), Altica palustris (в массе на 

Epilobium sp.) (рис. 2C и 2D), Podagrica menetriesii (на Althaea 

officinalis), Chaetocnema concinna, Ch. obesa (на Eleocharis 

palustris (L.) Roem. & Schult.). Здесь же встречаются виды, 

характерные и для засоленных водоемов–Chaetocnema 

major и Psylliodes reitteri (оба вида на околоводных злаках).

Минимальное видовое богатство отмечено в сухих зо-

нальных (типчаковых и полынных) и петрофитных сте-

пях на кварцитовых гребнях, где в совокупности заре-

гистрировано 33 вида. В основном это пустынно-

степные виды, а также эврибионты, способные перено-

сить ксеротермные условия данных биотопов 

(Labidostomis metallica metallica, Phyllotreta pallidipennis, 

Longitarsus absynthii, L. salviae, L. succineus, Chaetocnema 

breviuscula, Psylliodes saulcyi). Специфичен для чернопо-

лынников, являющихся индикаторами глинистых ксеро-

фитных солонцов, Сryptocephalus lateralis, обычный на 

Artemisia pauciflora. В основном на петрофитных участках 

(но также на ксерофитных солонцах и солончаках) встре-

чаются Clytra atraphaxidis, Coptocephala chalybaea apicalis, 

Labidostomis lucida axillaris, Cryptocephalus ergenensis, 

Psylliodes isatidis, Longitarsus violentus (на Onosma 

simplicissima L.).

ФАУНА ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ АЩИСАЙСКОЙ СТЕПИ
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В целом, в Ащисайской степи биотопическая диффе-

ренциация фауны заметно слабее, чем в лесостепных фа-

унах. Вероятно, это является следствием наличия на тер-

ритории участка только травянистых и травянисто-

кустарниковых сообществ, в той или иной степени засо-

ленных, а также сравнительно слабо выраженного рель-

ефа. Кроме того, резкие сезонные изменения условий в 

большинстве биотопов (от избыточного увлажнения вес-

ной до резко ксеротермного режима во второй полови-

не лета) обуславливают и высокую миграционную актив-

ность особей видов с разными экологическими префе-

ренциями. Так, после летнего выгорания степных сооб-

ществ, многие типичные степные виды концентрируют-

ся по берегам водоемов или в западинах (при анализе со-

35С.В. Дедюхин

Рис. 2. Некоторые виды жуков-листоедов на территории Ащисайской степи и их кормовые растения: A – жуки Argopus 

nigritarsis (Gebler, 1823) на Pulsatilla patens (L.) Mill.; B – цветущий прострел раскрытый (Pulsatilla patens); C, D – скопления 

жуков Altica palustris (Weise, 1888) на Epilobium sp. по берегу пруда; E – щитоноска Ischyronota desertorum (Gebler, 1833) на 

Salsola laricina Pall.; F – Salsola laricina Pall. на солончаке близ пруда в верховьях балки Ащисай.

Fig. 2. Some species of leaf beetles on the territory of the Ashchisay steppe and their host plants. A – beetles Argopus nigritarsis (Gebler) 

on Pulsatilla patens (L.) Mill.; B – flowering Pulsatilla patens); C, D – clusters of beetles Altica palustris (Weise, 1888) on Epilobium 

hirsutum L. along the bank of the central pond; E – Ischyronota desertorum (Gebler, 1833) on Salsola laricina Pall.; F – Salsola laricina 

Pall. on a salt marsh near a pond in the upper reaches of the Ashchisay gully.
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става биотопических комплексов мы старались такие 

случаи не учитывать). С другой стороны, жесткий эколо-

гический режим и сглаженность биотопических разли-

чий повышает долю в фауне эврибионтов, способных за-

селять большую часть спектра представленных в запо-

веднике сообществ. Эти особенности уже отмечались на-

ми на примере фауны надсемейства Curculionoidea 

(Dedyukhin, 2021b).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований было выявлено 96 видов 

жуков-листоедов (28 % фауны Оренбургской области). Фа-

уна Ащисайской степи при сравнительно невысоком ви-

довом богатстве отличается заметным своеобразием. К 

важнейшим ее особенностям относятся преобладание 

центральнопалеарктических суббореальных видов 

древнесредиземноморского генезиса, резкое преобла-

дание хортофильных видов (при отсутствии дендроби-

онтов) и весомой доле видов галофильного комплекса, 

поэтому фауну Ащисайской степи по ряду показателей 

следует рассматривать как южностепную, с чертами фау-

ны комплексных полупустынь.

Таким образом, данные, представленные в статье, под-

тверждают большое значение заповедного участка для 

сохранения своеобразных природных комплексов этого 

региона.
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Summary

Based on the results of long-term studies (2015–2020), the 

species composition was established and the fauna of leaf 

beetles (Chrysomelidae) in the Ashchisay steppe site of the 

Orenburgsky Nature Reserve was analyzed. The research 

area is located in the very southeast of the Orenburg region 

near the border with Kazakhstan, in the subzone of the 

southern steppes of the Trans-Urals, within the western out-

skirts of the Turgai plateau. As a result of research, 96 spe-

cies of leaf beetles (28% of the species composition of the 

fauna of the Orenburg region) were registered in the pro-

tected area and its environs. Of these, 24 species are re-

corded for the first time for this territory, and 3 species are re-

corded for the first time for the fauna of the Orenburg re-

gion. The leaf beetle fauna of the Ashchisay steppe is an obvi-

ous feature of the fauna of the North Kazakhstan type. These 

include: low species richness, a large proportion of Central 

Palearctic species (26%) (with an insignificant participation of 

Euro-Siberian and Western Palearctic forms); a sharp pre-

dominance of species of the subboreal complex (steppe and 

desert-steppe) (56%), with the practical absence of boreal 

and proper nemoral elements; dominance of species of 

subarid herbaceous biotopes (with a few dendrobiont 

forms) and a significant diversity of species of the halophilic 

complex. In general, the data presented in the article charac-

terize the fauna of the Ashchisay steppe as a reference local 

fauna of the north of the Turgai plateau, which has signifi-

cant differences from the fauna of the steppe and forest-

steppe protected areas of the Southern Urals and the Middle 

Volga region, which confirms the importance of the pro-

tected area for the preservation of the original natural com-

plexes of the Orenburg Trans-Urals.
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О НОВЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLTR. 

(ORCHIDACEAE) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

FABOUT NEW FINDINGS OF NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLTR. (ORCHIDACEAE) 

IN THE TYUMEN REGION
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Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 
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Одним из результатов ежегодных флористических исследований являются новые местонахождения редких и 
исчезающих видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В 2021–2022 гг. 
зарегистрированы новые, ранее не известные места произрастания «краснокнижного» вида Neottianthe 
cucullata (Orchidaceae) на территории Тюменской области, в том числе впервые этот вид приводится для 
Заводоуковского городского округа, где выявлена крупная ценопопуляция N. cucullata в составе сосняка 
зелономошного (черничника) в окрестностях г. Заводоуковска. В Тобольском районе новые находки единичных 
цветущих особей вида сделаны в составе растительности разреженных заболоченных сосняков и березняков 
в пределах обширного минеротрофного Еланского болота. Для сохранения вновь выявленных популяций 
N. cucullata предложено создание на этих участках особо охраняемых природных территорий.

Key words: floristic records, nature protection, Neottianthe cucullata, orchids, protected species, 

Red Data Book, vascular plants.

Ключевые слова: гнездоцветка клобучковая, Красная книга, орхидные, охраняемые виды, 

охрана природы, сосудистые растения, флористические находки.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших результатов полевых ботани-

ческих исследований, проводимых в различных райо-

нах России, является установление новых местонахож-

дений редких и исчезающих видов растений, в том чис-

ле занесенных в региональные и национальную Крас-

ные книги. Такие сведения регулярно пополняют базы 

данных о «краснокнижных» видах, которые необходимы 

для учета и ведения мониторинга состояния популяций 

нуждающихся в охране видов. Подобная база данных 

сформирована также и в Тобольской комплексной на-

учной станции Уральского отделения Российской акаде-

мии наук (ТКНС УрО РАН). В нее заносится информация о 

находках редких и исчезающих видов растений, обнару-

женных в различных регионах России, в том числе на 

территории Тюменской области. 

С момента выхода в свет второго издания Красной кни-

ги Тюменской области (Petrova, 2020) прошло всего три 

года, однако за это время накопилось уже достаточно 

много сведений о новых находках «краснокнижных» ви-

дов растений, что позволяет не только пополнять базу 

данных, но и вести постоянный учет выявленных попу-

ляций таких видов, и, по мере накопления актуальных 

матриалов, получать ценную информацию, необходи-

мую для формирования объективной оценки современ-

ного состояния местных популяций охраняемых видов. 

Одним из таких редких видов является гнездоцветка кло-

бучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schltr.), называемая так-

же Ponerorchis cucullata (L.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin (Efimov, 

2020) или Hemipilia cucullata (L.) Y.Tang, H.Peng & T.Yukawa 

(IPNI, 2023) и занесенная в Красную книгу Российской Фе-

дерации с категорий редкости 3б – редкий вид 

(Krasnaya…, 2008).

Гнездоцветка клобучковая имеет обширный еврази-

атский ареал (Smol'yaninova, 1976; Ivanova, 1987; 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
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Vakhrameeva et al., 2014) и широко распространена на 

территории России (Efimov, 2020), где встречается в пре-

делах значительной части лесной зоны – от Калинин-

градской области до Сахалина и Южных Курил 

(Vakhrameeva, Zhirnova, 2003). Везде N. cucullata встреча-

ется редко и спорадически (Malyshev, Sobolevskaya, 1980; 

Gorchakovskij, Shurova, 1982; Vyshin, 1996; Maevskij, 2014). 

В Тюменской области известно свыше десятка местона-

хождений гнездоцветки клобучковой в пределах не-

скольких административных районов, сосредоточен-

ных в лесной зоне (Glazunov et al., 2017), в том числе в ря-

де особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

(Petrova, 2020). Вид занесен в Красные книги многих субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе указан в Крас-

ной книге Тюменской области с категорией редкости 3 – 

редкий вид (Petrova, 2020), а также в Красные книги ряда 

европейских стран.

Гнездоцветка клобучковая относится к семейству 

орхидные, или ятрышниковые (Orchidaceae) и является 

многолетним травянистым летнезеленым микосимби-

отрофным растением с симподиально нарастающими 

побеговыми системами с моноциклическими однолет-

ними, ежегодно полностью замещаемыми вегетативно-

генеративными побегами, с подземными утолщенными 

запасающими органами (стеблевыми клубнями) 

(Vakhrameeva et al., 2014). Размножается почти исключи-

тельно семенным путем (Vakhrameeva et al., 2014), при 

этом семенное возобновление у этого вида оценивается 

как достаточно успешное (Vakhrameeva, Zhirnova, 2003). 

Цветет с первой декады июля до начала августа, плодо-

носит в августе–сентябре, при этом большинство гене-

ративных особей цветет не каждый год (Vakhrameeva, 

Zhirnova, 2003). Цветки гнездоцветки клобучковой со-

держат много нектара, привлекающих опылителей, в 

частности, пчел, при этом плоды завязывают от 40 до 

100% цветков (Vakhrameeva, Zhirnova, 2003). 

Типичными местами произрастания вида являются зе-

леномошные сосновые леса с примесью мелколиствен-

ных пород деревьев на умеренно увлажненных почвах 

легкого гранулометрического состава с хорошей аэра-

цией, от бедных до среднебогатых питательными ве-

ществами, а также сыроватые (заболоченные) сосняки и 

березняки на кислых почвах (Krasnaya…, 2008; 

Vakhrameeva et al., 2014; Glazunov et al., 2017). Относится 

к группе видов орхидей, встречающихся при большом 

диапазоне значений нескольких или даже всех экологи-

ческих факторов (Vakhrameeva et al., 2014). Предпочита-

ет участки с хорошо развитым моховым покровом и не-

густым травостоем (Vakhrameeva et al., 1991). Растение те-

невыносливо, избегает открытых участков, не произрас-

тает при полном освещении. Наиболее благоприятны-

ми являются участки со слабым затенением – около 10% 

или немного более от полной освещенности 

(Vakhrameeva, Zhirnova, 2003; Vakhrameeva et al., 2014). 

Гнездоцветка клобучковая мало устойчива к антропо-

генному воздействию. Лимитирующими рост, размно-

жение и распространение вида факторами являются лю-

бые антропогенные нарушения мест произрастания ви-

да: рубка лесов, пожары, разрушение лесной подстилки, 

мохового и почвенного покрова, благоустройство лесо-

парков, повышение рекреационной нагрузки, загрязне-

ние (Vakhrameeva, Zhirnova, 2003; Krasnaya…, 2008; 

Petrova, 2020). К ограничивающим факторам также мож-

но отнести особенности биологии вида (нерегулярное 

цветение, облигатная связь с почвенными грибами), а 

также произрастание его в большинстве лесных регио-

нов России, в том числе в Тюменской области, у север-

ной границы ареала. 

Любая новая находка гнездоцветки клобучковой в Тю-

менской области, как и в других частях ареала этого ви-

да, представляет научную и природоохранную цен-

ность, позволяющую разработать научно обоснован-

ные подходы к охране этого редкого «краснокнижного» 

растения. По мнению орхидологов, «распространение 

вида заслуживает дополнительного изучения в азиат-

ской части ареала» (Vakhrameeva et al., 2014: 223). Цель 

настоящего сообщения заключается в представлении 

новых, ранее не опубликованных сведений о местона-

хождениях N. cucullata в Тюменской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Полевые ботанические исследования проведены в ве-

гетационные сезоны 2021–2022 гг. На участке обнару-

жения гнездовки клобучковой в пределах Заводоуков-

ского городского округа Тюменской области выполне-

ны геоботанические описания на площадках размером 
2

около 100 м  с использованием стандартных методик 

(Yaroshenko, 1969). На двух других выявленных участках 

произрастания вида в Тобольском административном 

районе оценивалось лишь состояние ценопопуляции 

N. cucullata без проведения геоботанического описания. 

Проективное покрытие (ПП) оценивалось в процентах. 

Для оценки обилия видов растений на описываемых 

площадках использовали шкалу численности Ж. Браун-

Бланке со следующими баллами обилия-покрытия 

(Mirkin et al., 1989): r – вид чрезвычайно редок с незначи-

тельным покрытием, + – вид встречается редко, степень 

покрытия мала, 1 – число особей велико, степень по-

крытия мала или особи разрежены, но покрытие боль-

шое, 2 – число особей велико, проективное покрытие 

5–25 %, 3 – 26–50 %, 4 – 51–75 %, 5 – более 75 %. Дополни-

тельно проводили подсчет числа генеративных особей 
2N. cucullata на площади 1 м . Номенклатура видов дана 

согласно сводке С.К. Черепанова (Czerepanov, 1995) с 

уточнением по «Конспекту флоры Азиатской России» 

(Baikov, 2012). Все описания выполнены автором. Соб-

ранные гербарные образцы хранятся в TOB.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований зафиксиро-

ваны новые местонахождения N. cucullata в пределах Тю-

менской области. Впервые приводятся данные о произ-

растании вида на территории Заводоуковского город-

ского округа, а также новые находки на территории 

Тобольского района (рис. 1). Ниже приведены точные 

данные о новых находках этого вида.
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1. Тобольский район, 9,6 км к ЮЗ от ж.-д. ст. Сетово, 

Еланское болото, сосняк заболоченный вахтово-

осоковый. 57.966288° с. ш., 67.682162° в. д. 20.07.2021. 

О.А. Капитонова (рис. 2).

2. Тобольский район, 9,7 км к ЮЗ от ж.-д. ст. Сетово, 

Еланское болото, минеротрофное болото, заболочен-

ный березняк с сосной. 57.965931° с. ш., 67.681605° в. д. 

20.07.2021. О.А. Капитонова.

3. Заводоуковский городской округ, в 7 км к СВ от г. За-

водоуковск, сосняк-зеленомошник, массово. 56,566822° 

с. ш., 66,633190° в. д. 26.07.2022. О.А. Капитонова; здесь 

же, 10.08.2022 (рис. 3).

Ранее в пределах Тобольского района гнездоцветка 

клобучковая указывалась лишь для окрестностей д. Ка-

рачино (Petrova, 2020). В цитируемых местонахождени-

ях вид произрастал в пределах обширного Еланского ле-

со-болотного комплекса в составе растительности раз-

реженных заболоченных (минеротрофных) сосняков и 

березняков с хорошо развитым покровом из зеленых 

мхов (ПП = 25–30%) и доминированием в травяном яру-

се Menyanthes trifoliata L. (ПП = 40–50%) и Carex rostrata 

Stokes (ПП = 30–40%). В первой из указанных точек в 

Рис. 1. Новые местонахождения Neottianthe cucullata (L.) Schltr. на территории Тюменской области: А – Тобольский район, 

Еланское болото, В – Заводоуковский городской округ, в 7 км к северо-востоку от г. Заводоуковск (в пределах контура с 

углами 1–4).

Fig. 1. New localities of Neottianthe cucullata (L.) Schltr. on the territory of the Tyumen region: А – Tobolsk district, Elanskoe swamp, В – 

Zavodoukovsky urban district, 7 km northeast of the city of Zavodoukovsk (within a contour with angles 1–4).

Рис. 2. Ценопопуляция Neottianthe cucullata (L.) Schltr. в 

разреженном заболоченном сосняке на Еланском болоте 

(Тобольский район), 20.07.2021, фото В.И. Капитонова.

Fig. 2. Cenopopulation of Neottianthe cucullata (L.) Schltr. in a 

sparse swampy pine forest in the Elansky swamp (Tobolsk district), 

20.07.2021, photo by V.I. Kapitonov.
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древесном ярусе доминировала сосна лесная (Pinus 

sylvestris L.) высотой 5–8 м и ПП 20–25%, во второй точке – 

Betula pubescens Ehrh. s.l. такой же высоты с ПП 15–20%, с 

меньшим обилием в первом ярусе присутствовала так-

же Salix pentandra L. В кустарниковом ярусе с ПП до 5% от-

мечены Salix cinerea L., S. rosmarinifolia L. В обоих цитиру-

емых местонахождениях в Тобольском районе были об-

наружены лишь единичные генеративные экземпляры 

N. cucullata, находившиеся в фазе цветения (рис. 2).

Местонахождение N. cucullata в Заводоуковском го-

родском округе выявлено на территории крупного лес-

ного массива с преобладанием средневозрастных и спе-

лых деревьев сосны лесной, относящегося к соснякам 

зеленомошным (черничникам), местами переходящим 

в сосняки зеленомошно-травяные, в пределах контура с 

угловыми точками 1–4 (рис. 1): 56.566549° с. ш., 

66.626697° в. д. – 56.579248° с. ш., 66.635471° в. д. – 

56.580388° с. ш., 66.642121° в. д. – 56.566697° с.ш., 

66.638444° в.д. Доминирующей породой лесного учас-

тка является Pinus sylvestris, к которой примешивается 

Betula pubescens Ehrh. s.l. и, редко, Populus tremula L. Фор-

мула древостоя на разных участках лесного массива 

имеет вид: 10С, 10С+Б+Ос, 8С2Б+Ос. Общее ПП составля-

ет 95–100%, сомкнутость древостоя 0.6–0.7, местами сни-

жается до 0.5. Подлесок негустой, его ПП составляет 

5–7%, ПП кустарничков варьирует от 25 до 80%, ПП тра-

вяного яруса изменяется в пределах от 10 до 90%. Мохо-

вой ярус хорошо развит, его ПП составляет 50–80%, мес-

тами – около 10%. 

В составе подлеска (ярус кустарников) представлены 

Sorbus aucuparia L., Rosa cinnamomea L., Salix cinerea L., 

Viburnum opulus L. В кустарничковом ярусе доминирует 

Vaccinium myrtillus L., многочисленны также V. vitis-idaea 

L., Chimaphilla umbellata (L.) W.Barton. В травяном ярусе 

обычны Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Rubus saxatilis 

L., Ortilia secunda (L.) House, Pyrola rotundifolia L., 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce, Maianthemum bifolium (L.) 

F.M.Schmidt, реже встречаются Equisetum hyemale L., 

Fragaria vesca L., Trientalis europaea L., Angelica sylvestris L., 

Solidago virgaurea L., Hieracium umbellatum L., Latyrus 

pisiformis L., Vicia sepium L., V. cracca L., Galium × 

pseudorubioides Klok., Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., 

Lathyrus vernus (L.) Bernh., Hedysarum alpinum L., Lilium 

pilosiusculum (Freyn) Miscz., Lupinaster pentaphyllus 

Moench, Lycopodium annotinum L., L. clavatum L., Potentilla 

erecta (L.) Raeusch., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, 

Trifolium medium L., Leucanthemum vulgare Lam., Geranium 

Рис. 3. Ценопопуляция Neottianthe cucullata (L.) Schltr. в сосняке зеленомошном в окрестностях г. Заводоуковск: A – заросль 

цветущих растений, 26.07.2022, фото В.И. Капитонова; B – группа цветущих растений, 26.07.2022, фото В.И. Капитонова; 

С – плодоносящие растения, 10.08.2022, фото О.А. Капитоновой.

Fig. 3. Cenopopulation of Neottianthe cucullata (L.) Schltr. in a green moss pine forest near the city of Zavodoukovsk: A – thicket of 

flowering plants, 26.07.2022, photo by V.I. Kapitonov; B –group of flowering plants, 26.07.2022, photo by V.I. Kapitonov; C – fruiting 

plants, 10.08.2022, photo by O.A. Kapitonova.
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sylvaticum L., Melampyrum pratense L. Очень редко отме-

чены орхидеи Cypripedium guttatum Sw., Epipactis 

helleborine (L.) Crantz) и Goodyera repens (L.) R.Br. 

Площадь изученной территории в месте обнаруже-

ния N. cucullata составила более 70 га. На всей обследо-

ванной территории гнездоцветка клобучковая произ-

растала одиночно либо небольшими или достаточно 

крупными группами с плотностью от 3 до более 150 гене-
2

ративных растений на 1 м . Суммарно в границах ука-

занной территории число особей гнездоцветки, нахо-

дящейся в генеративном состоянии, достигало не ме-

нее 1000. На момент обследования 26.07.2022 г. генера-

тивные особи N. cucullata находились в фазе цветения, 

небольшая часть особей – в фазе бутонизации и начала 

цветения (рис. 3). Во время повторного посещения это-

го лесного участка 10.08.2022 г. большая часть особей 

находилась в фазе отцветания и начала плодоношения. 

Состояние ценопопуляции гнездоцветки клобучковой 

оценивается как удовлетворительное, растения актив-

но цветут и плодоносят. Условия произрастания в пред-

елах обозначенной территории соответствуют биоло-

гическим потребностям вида. С учетом того, что лесной 

массив, в пределах которого выявлена ценопопуляция 

N. cucullata, имеет достаточно крупные размеры, можно 

предполагать, что численность гнездоцветки клобучко-

вой здесь очень велика и исчисляется десятками или со-

тнями тысяч особей. 

Несмотря на обширный евразиатский ареал 

N. cucullata, вид считается редким, не устойчивым к ан-

тропогенным воздействиям и быстро исчезающим из 

состава травостоя при любых, даже незначительных из-

менениях состояния экотопа. Для сохранения среды об-

итания выявленных нами новых ценопопуляций гнез-

доцветки клобучковой мы считаем целесообразным со-

здание ООПТ регионального значения на обследован-

ных нами участках. Это имеет значение еще и потому, 

что в пределах изученных нами участков, кроме 

N. cucullata, отмечены и другие редкие и исчезающие ви-

ды растений, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Тюменской области. Так, в составе расти-

тельности Еланского лесо-болотного комплекса (Тобо-

льский район) выявлено произрастание еще несколь-

ких охраняемых на национальном и региональном 

уровнях видов (Actaea spicata L., Cypripedium macranthos 

Sw., Dianthus superbus L., Epipactis palustris (L.) Crantz, 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Liparis loeselii (L.) Rich., 

Listera ovata (L.) R.Br., Malaxis monophyllos (L.) Sw., 

Rhizomatopteris sudetica (A.Braun & Milde) A.P.Khokhr., Tilia 

cordata Mill.), а также таких редких видов, как Juncus 

stygius L., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Drosera anglica Huds., 

D. × obovata Mert. & W.D.J.Koch, Diplazium sibiricum (Turcz. 

ex Kunze) Sa.Kurata, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 

Goodyera repens (L.) R.Br., Platanthera bifolia (L.) Rich. На об-

следованном лесном участке в окрестностях г. Заводоу-

ковска отмечены также такие «краснокнижные» виды, 

как Cypripedium guttatum и Tilia cordata, причем для по-

следнего это местонахождение является одной из наи-

более южных точек произрастания в тюменской части 

ареала этой древесной породы, относящейся к релик-

там широколиственных лесов и произрастающей в За-

падной Сибири у восточной границы своего ареала 

(Polozhij, Krapivkina, 1985). Кроме того, на данной терри-

тории зафиксировано произрастание двух других ред-

ких орхидей – Epipactis helleborine и Goodyera repens.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе ботанических исследований в полевой сезон 

2021–2022 гг. на территории Тюменской области 

выявлены новые местонахождения редкого вида 

орхидеи гнездоцветки клобучковой (Neottianthe 

cucullata), занесенной в Красную книгу Российской 

Федерации и Красные книги всех субъектов Российской 

Федерации, где отмечено произрастание этого вида, в 

том числе в Красную книгу Тюменской области с 

категорией редкости 3 – редкий вид. Приведено 

описание мест находок вида в пределах Тобольского 

района и Заводоуковского городского округа, причем 

для последнего административного района области 

данный вид приводится впервые. В Тобольском районе 

единичные цветущие растения N. cucullata обнаружены 

в составе растительности разреженных заболоченных 

сосняков и березняков в пределах обширного 

Еланского болота, где, помимо гнездоцветки клобучко-

вой, произрастает еще свыше 10 редких, в том числе 

охраняемых на национальном и региональном уровнях 

видов сосудистых растений. В пределах Заводоуковско-

го городского округа крупные заросли N. cucullata, 

насчитывающие десятки тысяч особей, выявлены в 

составе сосняка зеленомошного (черничника), где 

также обнаружено произрастание таких охраняемых в 

регионе видов, как Cypripedium guttatum и Tilia cordata, 

причем для последнего это местонахождение является 

одной из наиболее южных точек произрастания в 

тюменской части ареала этой реликтовой в Сибири 

древесной породы. В связи с высокой природоохран-

ной и ресурсной ценностью обследованных природных 

участков Еланского лесо-болотного комплекса и 

массива соснового леса в окрестностях г. Заводоуков-

ска, а также с целью сохранения выявленных ценопопу-

ляций N. cucullata и других охраняемых видов растений 

на территории Тюменской области, предложено 

создать на обследованных участках ООПТ регионально-

го значения. 
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Summary 

New finds of rare and endangered plant species, 

including those listed in the Red Book of the Russian 

Federation, are one of the results of annual floristic 

research. In 2021–2022 new, previously unknown habitats 

of the protected species Neottianthe cucullata 

(Orchidaceae) were registered in the Tyumen region. For the 

first time this species is recorded for the Zavodoukovsky 

urban district, where a large cenopopulation of N. cucullata 

was found in the composition of the green moss pine forest 

(blueberry forest) in the vicinity of the city of Zavodoukovsk. 

In the Tobolsk district, new finds of single flowering 

individuals of the species were made in the vegetation of 

sparse swampy pine and birch forests within the vast 

minerotrophic Elansky swamp. To preserve the newly 

identified populations of N. cucullata, we proposed the 

creation of specially protected natural territories in these 

areas.
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УДК 631.42:550.47

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РЕК И ОЗЕР 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

CONTENT OF METALS IN BOTTOM SEDIMENTS OF RIVERS AND LAKES 

OF THE TYUMEN REGION
1* 2 3Е. С. Zemtsova , G. S. Alimova , A. Yu. Tokareva
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На основе анализа литературных данных и результатов собственных исследований проведено сопоставле-
ние валовых концентраций Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd в донных отложениях водных объектов Тюменской 
области – реки  Иртыш (нижнего течения), рек Обь-Иртышского бассейна (Демьянка, Лев, Самсоновская, 
Вандрас), озера Кучак, рек и озер Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Донные 
отложения водных объектов исследуемой территории характеризовались значительной гетерогенностью 
по гранулометрическому составу. В песках содержание металлов было в несколько ниже по сравнению с илами 
и суглинками. Усредненные валовые концентрации Fe в донных отложениях разного гранулометрического 
состава находились в диапазоне 2 670–21 530 мг/кг, Mn – 50–452 мг/кг, Pb – 3.3–85.1 мг/кг, Zn – 6.2–94.2 мг/кг, Cr – 
6.4–37.4 мг/кг, Ni – 1.8–14.8 мг/кг, Cu – 1.7–13.6 мг/кг, Cd – 0.05–1.42 мг/кг. Отличительной особенностью донных 
осадков р. Иртыш были повышенные концентрации Pb по сравнению с другими исследуемыми объектами. 
Образцы донных отложений озера Кучак характеризовались более высокими количествами Zn и Cd.

Key words: bottom sediments, granulometric composition, metals, Tyumen region.

Ключевые слова: донные отложения, гранулометрический состав, металлы, Тюменская область.

ВВЕДЕНИЕ

Донные отложения (ДО) являются аккумуляторами 

многих загрязняющих веществ. Концентрации тяжелых 

металлов в верхних слоях ДО, как правило, намного вы-

ше, чем концентрации веществ, растворенных в водной 

толще (Dauvalter, 2012). Депонируя загрязняющие ве-

щества, ДО могут стать вторичным источником загряз-

нения. Под влиянием изменения физико-химических 

условий окружающей среды (например, рН, окислитель-

но-восстановительного потенциала, содержания рас-

творенного кислорода, бактериальной активности) сое-

динения, связанные с ДО могут переходить в водную тол-

щу, поступать в пищевую цепь, приводить к значитель-

ным негативным воздействиям на гидробионты и, в ко-

нечном счете – на человека (Dauvalter, 2012). Некоторые 

относительно инертные и безвредные неорганические 

вещества могут переходить в растворимые и потенци-

ально токсичные формы. Например, в результате мета-

болизма донных микроорганизмов из ртути образуется 

значительно более токсичное соединение – метилртуть 

(Loit, 2006).

Одним из наиболее значимых факторов, обуславливаю-

щих способность ДО концентрировать и удерживать мик-

роэлементы, является гранулометрический состав 

(Dauvalter, 2012). Увеличение концентраций металлов 

очень тесно коррелирует с уменьшением размеров час-

тиц, слагающих ДО (Strahov, 1968; Groot de et al., 1982). 

Чем меньше размеры частиц, тем больше площадь по-

верхности на единицу массы (удельная площадь). Напри-

мер, по данным (Jackson, 1979) площадь поверхности «о-

чень грубого песка» (диаметр частиц 2 000 мкм) составля-
2ет 11  см /г, а «очень тонкой глины» (диаметр частиц – 

20.5  мкм) – 45  280  см /г. Чем больше удельная площадь 

поверхности частиц, тем выше концентрация сорбиро-

ванных на ней микроэлементов. Следует отметить, что 
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связь между площадью поверхности и концентрацией 

элементов не линейная, а логарифмическая (Horowitz, 

Elrick, 1987). Основным механизмом аккумуляции эле-

ментов на поверхностях является адсорбция (происходит 

без катионного обмена) (Dauvalter, 2012). Такие химичес-

кие вещества, как органическое вещество, гидроокись 

железа и окислы марганца, адсорбированные на по-

верхности частиц, дополнительно аккумулируют некото-

рое количество микроэлементов в ДО. Концентрации 

элементов в ДО на отдельных участках одного и того же 

водного объекта могут значительно отличаться, что 

обуславливается как природными (в частности, 

неоднородностью ДО по гранулометрическому 

составу), так и техногенными факторами.

Цель данной работы – установить особенности содер-

жания металлов в ДО разного гранулометрического 

состава (на территории Тюменской области) на основе 

результатов собственных исследований и имеющихся 

литературных данных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оценка физико-химического состава ДО реки Иртыш и 

рек Объ-Иртышского бассейна – Демьянка, Лев, Ван-

драс, Самсоновская, расположенных в южной части Хан-

ты-Мансийского автономного округа, выполнена в хими-

ко-экологической лаборатории Тобольской комплек-

сной научной станции Уральского отделения Россий-

ской академии наук, аккредитованной в области прове-

дения соответствующих аналитических работ. Всего бы-

ло исследовано 63 образца ДО р. Иртыш с правого, лево-

го берегов и стержня реки и 24 образца ДО малых рек 

Объ-Иртышского бассейна (по 6 образцов с каждой ре-

ки). Отбирали поверхностный слой грунта со дна рек с по-

мощью дночерпателя бентосного. Гранулометрический 

состав ДО определяли с помощью метода Рутковского, 

классификацию грунтов проводили при использовании 

треугольника Ферре. Анализ валового содержания эле-

ментов выполняли на атомно-эмиссионном спектромет-

ре с индуктивно-связанной плазмой Optima  7000DV 

(PerkinElmer, США). Предварительно анализируемые 

пробы подготавливали в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Образцы ДО высушивали до 

воздушно-сухого состояния, растирали в фарфоровой 

ступке пестиком и просеивали через капроновое сито с 

диаметром отверстий 1 мм. Навеску анализируемой про-

бы массой 4 г помещали в реакционный сосуд, добавля-

ли 10 мл царской водки (HNO3:HCl = 1:3), смесь разлагали 

с помощью микроволновой системы разложения проб 

Speedwave MWS-2 (BERGHOF Products + Instruments 

GmbH, Германия). В образцах ДО р. Иртыш анализирова-

ли содержание Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu и Cd. В образцах 

ДО малых рек Обь-Иртышского бассейна определяли 

концентрации Mn, Pb, Zn, Cr, Ni и Cu. Поскольку распре-

деление анализируемых признаков в выборке отлича-

лось от нормального (гауссового) распределения, в ка-

честве статистической характеристики содержания эле-

мента в ДО выбрана медиана.

ДО водных объектов Надым-Пур-Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа изучены М.Г. 

Опекуновой с соавторами (Opekunova et al., 2019). Грану-

лометрический состав авторы устанавливали пипеточ-

ным методом. В пробах ДО анализировали содержание 

14 химических элементов, в том числе Fe, Mn, Pb, Cr, Cu, 

Zn и Ni. Для этого использовали метод масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Рас-

считывали среднее арифметическое содержание эле-

мента в ДО после удаления аномальных концентраций.

Анализ ДО озера Кучак выполнен В.Г. Катанаевой с со-

авторами (Katanaeva et al., 2003). В данной работе оценку 

гранулометрического состава ДО проводили седимента-

ционным методом и методом спектра мутности. Содер-

жание тяжелых металлов определяли атомно-абсорб-

ционным методом с электротермической атомизацией 

пробы с применением спектрофотометра «Спираль-17». 

Анализировали четыре элемента – Cu, Zn, Pb и Cd. Вычис-

ляли среднее содержание металлов в ДО разного грану-

лометрического состава.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлено значительное разнообразие ДО нижнего те-

чения р.  Иртыш по содержанию гранулометрических 

фракций разной крупности, что позволило дифференци-

ровать их на следующие типы –  пески (составили 27% в 

общей выборке образцов), суглинистые пески (21%), пес-

чанистые суглинки (32%), суглинки (7%) и суглинки илис-

тые (14%). Максимальное содержание химических эле-

ментов было характерно для суглинков илистых, мини-

мальное – для песков (рис. 1, 2).

Е. С. Земцова, Г. С. Алимова, А. Ю. Токарева

Рис. 1. Содержание металлов (Fe, Mn, Pb, Zn) в донных 

отложениях водных объектов Тюменской области 

в зависимости от гранулометрического состава (мг/кг)

Fig. 1. The content of metals (Fe, Mn, Pb, Zn) in the bottom 

sediments of water bodies of the Tyumen region, depending 

on the granulometric composition (mg/kg)
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Рис. 2. Содержание металлов (Cr, Ni, Cu, Cd) в донных 

отложениях водных объектов Тюменской области 

в зависимости от гранулометрического состава (мг/кг)

Fig. 2. The content of metals (Cr, Ni, Cu, Cd) in the bottom 

sediments of water bodies of the Tyumen region, depending 

on the granulometric composition (mg/kg)

Валовые концентрации Cu в суглинках илистых и пес-

ках различались в 7 раз, Fe – в 6 раз, Pb, Cr и Zn – в 5 раз, 

Mn и Ni – в 4 раза, Cd – в 2 раза. Выявлены положитель-

ные корреляции между увеличением концентраций хи-

мических элементов и процентного содержания тонко-

дисперсного материала (Zemtsova et al., 2019).

При анализе ДО рек Обь-Иртышского бассейна (Демь-

янка, Лев, Вандрас, Самсоновская) также наблюдалась 

неоднородность по механическому составу. В результа-

те все исследуемые образцы речных отложений были от-

несены к трем типам – пески, суглинистые пески и песча-

нистые суглинки. Наибольшее содержание металлов 

определено в песчанистых суглинках, наименьшее – в 

песках. В песчаных образцах рек Обь-Иртышского бас-

сейна концентрации Mn, Pb, Zn, Cr, Ni и Cu соответст-

вовали содержанию данных металлов в песках Иртыша, 

либо незначительно их превосходили, в то же 

время в песчанистых суглинках они имели более 

низкие концентрации по сравнению с р.  Иртыш 

 (рис. 1, 2).

Отложения водных объектов Надым-Пур-Тазовского 

района ЯНАО были отнесены к трем типам – мелкозер-

нистые пески, илистые пески и илы (торфянистые илы), 

которые охватили весь гранулометрический спектр от-

ложений (Opekunova et al., 2019). Установлено, что сред-

нее содержание металлов в илах многократно превыша-

ло их концентрацию в мелкозернистых песках. Различия 

в содержании Fe и Mn были кратны 8, Ni – 7, Cr, Zn и Cu – 5, 

Pb – 3 (рис. 1, 2). Валовые концентрации Fe, Mn, Zn, Cr, Ni и 

Cu в ДО рек и озер Надым-Пур-Тазовского района были 

приближены к концентрациям данных металлов в отло-

жениях нижнего течения реки Иртыш близкого грануло-

метрического состава. Количество Pb в ДО исследуемых 

водных объектов ЯНАО характеризовалось значительно 

более низкими значениями – среднее содержание варь-

ировало в пределах от 3.3 до 8.8 мг/кг в зависимости от 

типа ДО, в то время как в р. Иртыш соответствовало диа-

пазону от 15.4 до 85.1 мг/кг.

Осадки озера Кучак были представлены песками, заи-

ленными песками и илами – коричневым грубодетрит-

ным, коричневым маслянистым и серо-оливковым 

(Katanaeva et al., 2003). Для двух последних типов донных 

осадков характерны наименьшие размеры частиц и, со-

ответственно, наибольшая поглотительная способ-

ность. Мелкодисперсные илы содержали в 1.5–2 раза 

больше тяжелых металлов, чем грубодисперсные. Наи-

меньшие количества всех элементов содержали пески 

(рис. 1, 2). По сравнению с другими водными объектами 

в ДО озера Кучак обнаружены более высокие концентра-

ции Zn и Cd. Так, усредненное содержание Zn колебалось 

от 39.0 до 94.2 мг/кг в зависимости от гранулометричес-

кого состава образцов, в то время как в других исследуе-

мых объектах средние показатели не превышали 

33.7 мг/кг. Концентрации Cd в отложениях озера Кучак 

достигали 1.42 мг/кг, в образцах ДО других водных объ-

ектов были менее 0.31 мг/кг.

Таким образом, анализ химического состава ДО рек и 

озер Тюменской области показал, что в суглинках и илах 

содержание металлов в несколько раз выше, чем в пес-

ках, что необходимо учитывать при оценке уровня за-

грязненности водных объектов. Подобная закономер-

ность характерна и для почв (Chernova, Bezuglova, 2019; 

Syso, Siromlya, 2018), исследователи также акцентируют 

внимание на том, что «при экологическом почвенном 

мониторинге в качестве фоновых значений не могут ис-

пользоваться просто усредненные показатели, характе-

ризующие почвы региона, следует принимать во внима-

ние также типологическую принадлежность и, особен-

но, гранулометрический состав почв» (Chernova, 

Bezuglova, 2019: 1024). В некоторых работах, в частности 

при исследовании ДО водоемов северо-запада России 

(Карелии и Мурманской обл.), показана ключевая роль 

органического вещества в накоплении тяжелых метал-

лов (Slukovskii, 2019). Отложения большинства озер се-

верной таежной зоны – это илы с большим и очень боль-

шим (до 80%) содержанием органики. Между концентра-

цией ряда металлов в осадках озер и содержанием орга-

нического материала выявлены тесные корреляции 

(Slukovskii, 2019). В наших исследованиях доля органи-

ческого вещества в ДО рек Тюменская области характе-

ризовалась низкими значениями (не превышала 1,7%) и 

слабо коррелировала с концентрацией химических эле-

ментов (Al, Co, Pb, Cu, Zn, As) (Zemtsova et al., 2019). Следу-

ет также отметить, что хорошими природными сорбен-
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тами металлов являются оксиды и гидроксиды железа и 

марганца (сорбционная способность выше по сравне-

нию с карбонатами и алюмосиликатами), что связано с 

их способностью покрывать тонким пористым слоем по-

верхность других частиц твердого осадка (Papina, 2001). 

Концентрации гидроксида железа в ДО могут варьиро-

вать в широких пределах, соответственно, при прочих 

равных условиях могут значительно изменяться и кон-

центрации других металлов. При этом наблюдаемая об-

ратная корреляция между размером гранулометричес-

ких фракций и содержанием металлов может быть нару-

шена (Papina, 2001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Донные отложения исследованных рек и озер на тер-

ритории Тюменской области характеризуются значи-

тельной гетерогенностью по механическому составу, со-

ответственно, обладают различной сорбционной емкос-

тью. Во всех водных объектах наблюдалась многократ-

ная разница в содержании металлов в донных осадках 

легкого и тяжелого гранулометрического состава. Усред-

ненные валовые концентрации Fe варьировали в зави-

симости от типа донных отложений в пределах 

2 670–21 530 мг/кг, Mn – 50–452 мг/кг, Pb – 3.3–85.1 мг/кг, 

Zn – 6.2–94.2 мг/кг, Cr – 6.4–37.4 мг/кг, Ni – 1.8–14.8 мг/кг, 

Cu – 1.7–13.6 мг/кг, Cd – 0.05–1.42 мг/кг. Установленные 

концентрации металлов могут быть рекомендованы для 

оценки техногенного воздействия на ДО при проведе-

нии экологического мониторинга состояния окружаю-

щей среды.
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Summary. On the basis of the analysis of literature data 

and results of own researches we compared total Fe, Mn, Pb, 

Zn, Cr, Ni, Cu, Cd concentrations in bottom sediments of 

water bodies of Tyumen region – Irtysh river (lower reaches), 

rivers of Ob-Irtysh basin (Demianka, Lev, Samsonovskaya, 

Vandras), Kuchak lake, rivers and lakes of Nadym-Pur-Taz 

region of Yamalo-Nenets autonomous district. Bottom 

sediments of water bodies of the study area were 

characterized by significant heterogeneity in terms of grain-

size composition. In sands the metal content was somewhat 

lower compared to silt and loam. The average gross Fe 

concentrations in bottom sediments of different 

granulometric compositions were in the range of 2 670–2530 

mg/kg, Mn – 50–452 mg/kg, Pb – 3.3–85.1 mg/kg, Zn – 

6.2–94.2 mg/kg, Cr – 6.4–37.4 mg/kg, Ni –1.8–14.8 mg/kg, Cu – 

1.7–13.6 mg/kg, Cd – 0.05–1.42 mg/kg. A distinctive feature of 

the bottom sediments of the Irtysh River were increased 

concentrations of Pb compared with other studied objects. 

Bottom sediment samples from Lake Kuchak were 

characterized by higher amounts of Zn and Cd.
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