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Аннотация. Территория исследований находится в пределах степной зоны юга европейской части 
России. С целью изучения синтаксономического разнообразия растительности р. Дон и ее притоков 
проведена классификация водной растительности методом Брауна-Бланке на основе 40 геоботаниче-
ских описаний, выполненных в 2006–2022 гг. в разных водотоках бассейна р. Дон. Приведена инфор-
мация о работах, посвященных изучению флоры и растительности бассейна р. Дон, которые позволяют 
систематизировать данные и сделать выводы об изменениях в биоразнообразии исследуемой террито-
рии: в ряду среднее течение – нижнее течение – дельта происходит обеднение водной флоры, виды, ко-
торые ранее встречались на всем протяжении участка (Nymphoides peltata (S.F. Gmel.) O. Kuntze, Trapa 
natans L. s.l., Salvinia natans (L.) All.), в дельте стали редкими, другие не отмечены вовсе (Aldrovanda 
vesiculosa L., Caltha palustris L., Thelypteris palustris Schott, Stratiotes aloides L.). Снижение биоразно-
образия в направлении с севера на юг мы объясняем возрастанием минерализации вод.

Представлены результаты инвентаризации высшей водной растительности и приведена харак-
теристика выделенных ассоциаций классов Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae (ассоциация 
Fontinalietum antipyreticae) и Lemnetea (ассоциации Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, Lemno 
minoris–Spirodeletum polyrhizae, Hydrocharitetum morsus-ranae, Stratiotetum aloidis, Ceratophylletum 
demersi). Наибольшее распространение (отмечены в дельте, нижнем и среднем течении) получили со-
общества ассоциаций Hydrocharitetum morus-ranae, Lemnetum minoris, Ceratophylletum demersi.

Ключевые слова: высшая водная растительность, бассейн реки Дон, синтаксономия, Ростовская 
область.

AQUATIC VEGETATION (CLASSES PLATYHYPNIDIO–FONTINALIETEA 
ANTIPYRETICAE PHILIPPI 1956, LEMNETEA DE BOLÓS ET MASCLANS 1955) 

OF THE DON RIVER BASIN (WITHIN THE STEPPE ZONE)

T.A. Sokolova1, O.Yu. Ermolaeva2, M.M. Sereda3

Abstract. The research area is located within the steppe zone of the south of the European part of the country, 
the largest river of which is the Don (Russia, Rostov Region). In order to study the syntaxonomic diversity 
of vegetation the classification of aquatic vegetation by the Braun-Blanquet method based on 40 geobotanical 
descriptions made in 2006–2022 in different watercourses of the Don River basin was carried out. The article 
provides information about the works devoted to the study of flora and vegetation of the Don River basin, 
which allow us to systematize data and draw conclusions about changes in the biodiversity of the studied 
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territory: in the series “middle current – lower current – delta”, the depletion of aquatic flora occurs, species 
that previously occurred throughout the site (Nymphoides peltata (S.F. Gmel.) O. Kuntze, Trapa natans L. s.l., 
Salvinia natans (L.) All.), have become rare or not marked at all in the delta (Aldrovanda vesiculosa L., Caltha 
palustris L., Thelypteris palustris Schott, Stratiotes aloides L.). We explain the decrease in biodiversity in the 
direction from north to south by the increase in water mineralization.

The results of the inventory of the highest aquatic vegetation are presented and the characteristics of 
the selected associations of classes are given: Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae (association 
Fontinalietum antipyreticae) and Lemnetea (associations Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, Lemno 
minoris–Spirodeletum polyrhizae, Hydrocharitetum morsus-ranae, Stratiotetum aloidis, Ceratophylletum 
demersi). The most widespread (noted in the delta, lower and middle reaches) were communities of the 
following associations: Hydrocharitetum morus-ranae, Lemnetum minoris, Ceratophylletum demersi.

Keywords: higher aquatic vegetation, Don River basin, syntaxonomy, Rostov Region.

ВВЕДЕНИЕ

Высшая водная растительность бассейна р. Дон 
в пределах Ростовской области отличается свое-
образием. Исток реки находится на границе двух 
природных зон, лесостепи и широколиственных ле-
сов, а устье ‒ в степной зоне. Такая географическая 
протяженность реки оказывает влияние на состав 
и структуру не только водной и прибрежно-водной 
растительности, но и на растительный покров всего 
бассейна р. Дон.

Работы по изучению высших водных растений 
бассейна р. Дон в пределах степной зоны немно-
гочисленны. Наиболее ранней считается статья 
С.Г. Григорьева [1] – определитель водных растений 
Ростовского уезда. Остальные работы относятся 
также к исследованию флоры и отчасти раститель-
ности нижнего течения р. Дон: труды А.Д. Фурса-
ева [2], Г.Д. Пашкова [3], А.Г. Балаша [4], Н.С. Ка-
мышева [5] посвящены флоре и растительному 
покрову различных водоемов и прилегающих к Ро-
стовской области территорий, Е.Ф. Обидиной [6] – 
водной и прибрежно-водной растительности водо-
хранилищ и водоемов долины Западного Маныча 
с выделением ассоциаций высшей водной расти-
тельности, А.А. Яковенко и М.М. Середы [7] – син-
таксономии высшей водной растительности севера 
области. В последние годы были опубликованы 
списки сосудистых водных растений Ростовской 
области [8] и редких водных растений [9]. Работы 
по классификации водной растительности региона 
единичны, полные геоботанические описания не 
представлены.

Сообщества водоемов бассейна р. Дон вносят 
значительный вклад в биоразнообразие раститель-
ного покрова степной зоны и требуют более де-
тального исследования. Цель статьи ‒ на основе 
геоботанических описаний дать обзор водной рас-

тительности, относимой к классам Platyhypnidio‒
Fontinalietea antipyreticae и Lemnetea, в рамках 
флористической классификации Ж. Брауна-Бланке.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Исследования проведены в пределах Ростов-
ской области, которая расположена на юго-западе 
Российской Федерации между 50°14ʹ и 45°51ʹ с.ш. 
и 38°14ʹ и 44°20ʹ в.д. Рельеф территории преиму-
щественно равнинный, с уклоном на юг и абсолют-
ными высотами до 200–300 м над уровнем моря, 
отличается значительной эрозионной расчленен-
ностью, с густой сетью речных долин (рек Дон, 
Калитва, Северский Донец, Чир), оврагов и балок. 
Приподнятые участки представлены денудацион-
ной ярусной Калачской возвышенностью (южный 
отрог Среднерусской возвышенности), отрогами 
Донецкого кряжа и Донской грядой. По классифи-
кации Д.С. Тимохина [10] район исследований при-
надлежит к Донецко-Донскому району степного 
климата. Климат умеренно континентальный с не-
достаточным увлажнением, жарким и сухим летом 
и сравнительно теплой зимой [11].

Средняя годовая температура воздуха по обла-
сти составляет 8,2 °С, на севере до 6,5 °С. Годовая 
амплитуда температур воздуха в среднем равна 77°. 
Самый холодный месяц в области – январь (средние 
значения: −6,5 °С на юго-западе, −8,8 °С на севе-
ро-востоке). Самый теплый месяц – июль (+23 °С). 
Наиболее теплый период составляет 76 дней. Сред-
нее годовое количество осадков в области – 424 мм, 
уменьшается с юго-запада, запада на восток и 
юго-восток. На большей части территории в тече-
ние года выпадает 400–450 мм осадков [11].

Расположение Ростовской области в пределах 
степной зоны Русской равнины предопределило 
слабое развитие гидрографической сети: насчиты-
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вается 4991 рек и водотоков. Водотоков протяжен-
ностью более 10 км отмечено 904, менее 10 км – 
4576, средних и больших рек всего 11. Самая круп-
ная водная система – р. Дон, которая, пересекая 
всю территорию области с востока на юго-запад, 
впадает в Таганрогский залив, формируя дельту. На 
всем протяжении Дона по его берегам образуются 
поймы. Основной приток Дона – Северский До-
нец, средние – Миус и Кагальник, малые – Мокрый 
Еланчик, Самбек, Мокрый Чулек, Сухая и Мокрая 
Чумбурки. Все эти реки относятся к бассейну Азов-
ского моря. Густота речной сети варьирует от 0,1 
до 0,6 км/км2, в среднем составляет 0,26 км/км2 [11]. 
Наиболее характерными чертами равнинных рек 
являются относительно неглубокие, хорошо раз-
работанные речные долины, извилистые русла, 
сложенные легко размываемыми породами, малые 
уклоны, медленное течение, многочисленные пле-
сы и перекаты. Продольный профиль плавный и 
пологий. Основными источниками питания Дона 
и других рек Ростовской области являются таяние 
снега (68 %), подземное питание (28 %) и дожде-
вое (4 %). При естественном режиме Дона среднее 
значение стока – 27,9 км3 [12].

На территории Ростовской области насчиты-
вается около 450 озер общей площадью 93,7 км2. 
Преобладают озера с площадью менее 0,1 км2. По 
условиям образования котловин выделяют поймен-
ные, лиманные (реликтовые), водораздельно-за-
падинные. Большая часть озер донского региона 
водно-аккумулятивного наземного происхожде-
ния. Площадь отдельных озер изменяется от 300 
до 2000 м2 при глубине 0,5–2,5 м. Наиболее круп-
ные пойменные озера – Бакалда, Запертое, Койсуг-
ское, Лебяжье, Островное, Рубежное, Хомутец и др. 
Водораздельно-западинные (степные) озера редко 
встречаются на территории Ростовской области и 
не играют ландшафтообразующей роли. К этому 
типу можно отнести озера межгрядовых пониже-
ний песчаных массивов долин Дона и Северского 
Донца. Химический состав поверхностных вод бас-
сейна Нижнего Дона меняется от гидрокарбонатно-
го на северо-западе до хлоридного и сульфатного на 
юго-востоке. В этом же направлении увеличивается 
и минерализация ‒ от 0,1 до 7 г/дм3. Это связано с 
возрастанием континентальности климата, умень-
шением годового количества осадков, увеличением 
испаряемости. Минерализация водоемов северной 
части Ростовской области находится в пределах 
0,5–1 г/дм3, в южной часто превышает 1 г/дм3. По 
сезонам года наибольшая минерализация отмечает-

ся зимой (0,59 г/дм3), понижается летом и осенью 
(до 0,423 г/дм3). После зарегулирования стока Дона 
она увеличилась на 35 % [12].

Территория расположена в пределах Среднедон-
ской и Приазовско-Причерноморской подпровин-
ций Причерноморской степной провинции Причер-
номорско-Казахстанской подобласти Евразиатской 
степной области. Зональным типом растительности 
являются степи. При том, что в Ростовской обла-
сти они значительно распаханы, довольно крупные 
их массивы сохранились на юго-востоке региона 
в подзонах дерновиннозлаковых и пустынных по-
лынно-дерновиннозлаковых степей [13]. Высшая 
водная флора Ростовской области представляет со-
бой южный обедненный вариант более северных 
водных флор территории России. Гидрологический 
и гидрохимический режимы водоемов Ростовской 
области не обеспечивают оптимальных условий 
для развития гидрофильной флоры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе обобщены данные разных исследова-
телей водной и прибрежно-водной растительности, 
полученные в период с 2006 по 2022 г. в пределах 
среднего (от р. Тихая Сосна до г. Калач-на-Дону, на 
уровне Волго-Донского канала) и нижнего течения 
р. Дон (от г. Калач-на-Дону до впадения в Азов-

Рис. 1. Территория исследований с локализацией сообществ 
описанных ассоциаций водной растительности.
Fig. 1. Research area with localization of communities of the 
described associations of aquatic vegetation.
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ское море) (рис. 1). Всего проанализировано бо-
лее 290 полных геоботанических описаний, из них 
107 относятся к высшей водной растительности, к 
обозначенным выше классам отнесены 40. Размер 
пробной площади зависел от площади сообще-
ства, чаще его описывали в естественных пределах 
(от 4 до 100 м2). Проективное покрытие видов дано 
по комбинированной шкале Брауна-Бланке [14]: 
r – единично встреченный вид, покрытие незначи-
тельное; + – проективное покрытие вида до 1 %; 
1 – от 1 до 5 %; 2 – от 6 до 25 %; 3 – от 26 до 50 %; 
4 – от 51 до 75 %; 5 – выше 76 %. Постоянство ви-
дов дано в классах от I до V с шагом 20 %.

Геоботанические описания были внесены в базу 
данных TURBOWIN [15]. Обработка фитоцено-
тических таблиц осуществлена с использованием 
программы JUICE [16]. Названия сосудистых рас-
тений приведены по С.К. Черепанову [17]. Гербар-
ные сборы, подтверждающие находки, хранятся в 
гербарии кафедры ботаники Южного федерального 
университета и гербарии Ботанического сада Юж-
ного федерального университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Табличный анализ геоботанических описаний 
позволил выявить растительные сообщества 7 ас-
социаций в составе 3 союзов и 2 классов. Ниже 
приведен продромус высшей водной растительно-
сти класса Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae 
и Lemnetea бассейна р. Дон (в пределах степной 
зоны) и дана краткая характеристика синтаксонов.

Класс Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae 
Philippi 1956

Порядок Leptodictyetalia riparii Philippi 1956.
Союз Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936

Ассоциация Fontinalietum antipyreticae 
Greter 1936
Класс Lemnetea de Bolόs et Masclans 1955

Порядок Lemnetalia de Bolόs et Masclans 1955
Союз Lemnion minoris de Bolόs et Masclans 1955

Ассоциация Lemnetum minoris von Soό 1927
Ассоциация Lemnetum trisulcae den 

Hartog 1963
Ассоциация Lemno minoris‒Spirodeletum 

polyrhizae Koch 1954
Союз Stratiotion den Hartog et Segal 1964

Ассоциация Hydrocharitetum morsus-ranae 
van L. Langendock 1935

Ассоциация Stratiotetum aloidis Miljan 1933
Ассоциация Ceratophylletum demersi 

Corillion 1957

Класс Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae 
Philippi 1956 – бриофитная растительность водо-
токов и водопадов, растущая в воде и зоне запле-
ска [18].

Порядок Leptodictyetalia riparii Philippi 1956 – 
бриофитная растительность мезотрофных и 
эвтроф ных ручьев и рек на малых высотах [18].

Союз Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936 – 
погруженная бриофитная растительность в эвтроф-
ных медленно текущих ручьях и реках на малых 
высотах [18].

Ассоциация Fontinalietum antipyreticae Greter 
1936 (табл. 1, синтаксон 1; рис. 2а).

Диагностические виды: Fontinalis antipyretica L. 
ex Hedw. (доминант). 

Состав и структура. Fontinalis antipyretica произ-
растает в чистой группировке водной растительно-
сти, сформированной в ручьях с быстрым течением. 
Обычно это монодоминантные сообщества, иногда 
отмечен Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Общее про-
ективное покрытие вида – 50–70 %. Площадь опи-
санных сообществ от 4 до 16 м2.

Экология и распространение. Сообщества 
Fontinalis antipyretica отмечены в Белокалитвин-
ском, Красносулинском и Усть-Донецком районах 
Ростовской области в ручьях с быстрым течением 
(система р. Кундрючья, р. Северский Донец) на 
дне облесенных балок (ассоциация Melico pictae–
Quercetumroboris Sokolova 2022), отчего водный 
поток затенен. Вода в ручье чистая, прозрачная, 
дно глинистое. Почвы: черноземы обыкновенные и 
карбонатные.

Сообщества ассоциации очень редкие в регионе. 
Вид Fontinalis antipyretica считался исчезнувшим в 
Ростовской области, в 2020 г. было подтверждено 
произрастание Fontinalis antipyretica в регионе в 
современных условиях, а места обитания рекомен-
дованы для организации ООПТ [9; 19].

Класс Lemnetea de Bolόs et Masclans 1955 – сво-
бодноплавающая растительность Голарктики, ха-
рактерная для стоячих вод с высоким содержанием 
биогенов [18].

Порядок Lemnetalia de Bolόs et Masclans 1955 – 
сообщества свободноплавающей растительности 
богатых питательными веществами пресных вод 
умеренных широт [18].

Союз Lemnion minoris de Bolόs et Masclans 
1955 – сообщества мелких свободно плавающих 
растений относительно богатых питательными 
веществами стоячих пресных вод умеренных ши-
рот [18].
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Таблица 1. Характеризующая таблица синтаксонов классов Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae и Lemnetea, союза Lemnion minoris
Table 1. Characterizing table of syntaxa of Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae and Lemnetea classes, alliance Lemnion minoris
Номер описания
Number of descriptions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Класс 
постоянства /

Constancy 
class

Общее проективное 
покрытие, % /
Total projective cover, %

70 70 50 100 100 100 100 100 100 100 80 90 80 100 100 80 90 80 100 80 95 100 95

Площадь описания
Description area 3 4 4 16 16 100 100 16 16 1 1 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4

Число видов
Number of species 1 1 3 4 4 4 4 5 5 7 6 4 8 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4
Синтаксон
Syntaxon 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Диагностические виды ассоциации Fontinalietum antipyreticae, класс Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae
Diagnostic species of the associations Fontinalietum antipyreticae, class Platyhypnidio‒Fontinalietea antipyreticae

Fontinalis antipyretica 4 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . .
Диагностические виды класса Lemnetea
Diagnostic species of the class Lemnetea

Диагностические виды союза Lemnion minoris
Diagnostic species of the alliance Lemnion minoris

Lemna minor . . . 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 . + + . + r 1 r . V V V
Spirodela polyrhiza . . 1 . . . . + 2 5 3 4 4 5 5 4 5 4 2 5 2 . 1 II II V IV
Lemna trisulca . . . 2 . . . + + . . . 2 . . . . . . . 5 5 5 . III I V
Salvinia natans . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 2 2 . . . I IV

Диагностические виды союза Stratiotion
Diagnostic species of the alliance Stratiotion

Hydrocharis morsus-ranae . . . 2 . . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . r r . I I IV
Ceratophyllum demersum . . . . 2 1 1 1 + 2 2 r 2 . . 2 . 2 . 2 . . . . V IV .

Диагностические виды класса Potamogetonetea
Diagnostic species of the class Potamogetonetea

Potamogeton pectinatus . . . . 1 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . I I .
Elodea canadensis . . . . . . . . . + + + . + . . 2 . . . . . . . I III .
Nuphar lutea . . . 2 3 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . II I .
Potamogeton lucens . . . . . . . . . 1 . . . . . r . r 1 . . . . . . II .

Диагностические виды класса Phragmito‒Magnocaricetea
Diagnostic species of the class Phragmito‒Magnocaricetea

Phragmites australis . . + . . 2 2 + + . + . . + + . . . . . . . . . IV II .
Typha angustifolia . . . . . 1 1 . . . 2 . 2 . 2 . . . . r . . . . II II .
Butomus umbellatus . . . . . . . . . 1 . . . . . . r . 1 . . . . . . II .

Прочие виды / Other species
Oenanthe aquatica . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . I .
Cicuta virosa . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . I .

Примечание. Синтаксоны: 1 – ассоциация Fontinalietum antipyreticae Greter 1936; 2 – ассоциация Lemnetum minoris von Soó 1927; 
3 – ассоциация Lemno minoris–Spirodeletum polyrhizae Koch 1954; 4 – ассоциация Lemnetum trisulcae den Hartog 1963. Постоянство 
приведено по пятибальной шкале: I – вид присутствует менее чем в 20 %, II – 21–40 %, III – 41–60 %, IV – 61–80 %, V – в более 80 % 
описаний. Локализация описаний. Ростовская область: описание 1 – Красносулинский район, окрестности х. Большая Федоровка, дно 
балки Ясеновская, ручей, 21.03.2020; описание 2 – Усть-Донецкий район, ручей на дне балки, 12.07.2021; описание 3 – Белокалитвин-
ский район, окрестности х. Синегорский, ручей в пойменном лесу, 2.09.2021; описание 4 – Обливский район, 5 км северо-западнее 
х. Глухмановский, р. Чир, 28.06.2006; описание 5 – Белокалитвинский район, 1,3 км юго-западнее х. Насонтов, русло р. Быстрая, 
12.07.2019; описания 6, 7 – Тарасовский район, окрестности х. Нижнемитякин, плесы, р. Митякинка, 21.07.2021; описания 8, 9 – Та-
расовский район, окрестности пос. Тарасовский, плесы, р. Глубокая, р. Россошь, 19.07.2020; описания 10–23 – Шолоховский район, 
озера-старицы, протоки р. Дон, июнь ‒ июль 2007–2009 гг. Авторы описаний: 1 – О.Ю. Ермолаева, Т.А. Соколова; 2 – О.Ю. Ермолаева; 
3, 6–9 – Т.А. Соколова; 4 – А.Н. Шмараева, Ж.Н. Шишлова; 5 – О.Ю. Ермолаева, Т.А. Карасева; 10–23 – А.А. Яковенко.

Note. Syntaxa: 1 – association Fontinalietum antipyreticae Greter 1936; 2 – association Lemnetum minoris von Soó 1927; 3 – аssociation 
Lemno minoris–Spirodeletum polyrhizae Koch 1954; 4 – аssociation Lemnetum trisulcae den Hartog 1963. The constancy  is assigned 
according to an ordered scale: I – type is assigned in less than 20%, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – in more than 80% of 
descriptions. Localization of the description. Rostov Region: description 1 – Krasnyy Sulin District, Bolshaya Fedorovka village environs, 
bottom of Yasenovskaya gully, stream, 21 March 2020; description 2 – Ust-Donetskiy District, stream at the bottom of gully, 12 July 2021; 
description 3 – Belaya Kalitva District, Sinegorskiy village environs, stream in the floodplain forest, 2 September 2021; description 4 – 
Oblivskaya District, 5 km NW Glukhmanovsky village, Chir River, 28.06.2006; description 5 – Belaya Kalitva District, 1.3 km SW Nasontov 
village, the bed of the Bystraya River, 12 July 2019; descriptions 6, 7 – Tarasovskiy District, Nizhnemityakin village environs, reaches, 
Mityakinka River, 21.07.2021; descriptions 8, 9 – Tarasovskiy District, Tarasovskiy village environs, reaches, Glubokaya River, Rossosh 
River, 19 July 2020; descriptions 10–23 – Sholokhovskiy District, lakes, channels of the Don River, June-July, 2007–2009. Authors of 
descriptions: 1 – O.Yu. Ermolaeva, T.A. Sokolova; 2 – O.Yu. Ermolaeva; 3, 6–9 – T.A. Sokolova; 4 – A.N. Shmaraeva, Zh.N. Shishlova; 5 – 
O.Yu. Ermolaeva, T.A. Karaseva; 10–23 – A.A. Yakovenko.
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Ассоциация Lemnetum minoris von Soό 1927 – 
сообщества ряски малой.

Диагностические виды: Lemna minor L. (доми-
нант) (табл. 1, синтаксон 2; рис. 2б).

Состав и структура. Флористическое богатство 
(на основании 6 описаний) составляет 8 видов. 
В среднем – 4,3 вида в одном описании. Ряска малая 
покрывает всю поверхность воды в пределах описа-
ния, площадь описания составляла от 16 до 100 м2. 
Часто в сообществах отмечены Typha angusfolia L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Реже ‒ 
Nuphar lutea (L.) Sm., вид занесен в Красную книгу 
Ростовской области [19]. Проективное покрытие 
сообществ ассоциации – 100 %.

Экология и распространение. Сообщества ас-
социации отмечены в малых реках Белокалитвин-
ского (р. Чир), Обливского (р. Быстрая), Тарасов-
ского (реки Глубокая, Митякинка, Россошь) рай-
онов. Чаще это открытые пространства (плесы), с 
замедленным течением, разной трофности. Более 
половины описанных сообществ находится в пре-
делах населенных пунктов и испытывает антро-
погенную нагрузку. Глубины 50–150 см. Грунты 

чаще илистые. Ввиду малой изученности водной 
растительности региона и широкого распростра-
нения ассоциации в России можно предположить, 
что сообщества характерны и для других районов 
Ростовской области. 

Ассоциация Lemno minoris–Spirodeletum 
polyrhizae Koch 1954 – сообщества многокоренника 
обыкновенного (табл. 1, синтаксон 3; рис. 2в).

Диагностические виды: Lemna minor L., 
Spirodela polyrhiza.

Состав и структура. По материалам 11 описа-
ний ценофлора ассоциации составляет 15 видов, 
в описаниях от 3 до 8 видов, в среднем – 4,9 вида 
в одном описании. Сообщества занимают неболь-
шие площади ‒ от 1 до 4 м2. Виды сообществ этой 
ассоциации обычно формируют один ярус плава-
ющих на поверхности воды растений (Spirodela 
polyrhiza, Lemna minor). Иногда Lemna trisulca L. 
образует второй ярус в толще воды. Также в фито-
ценозах встречаются Ceratophyllum demersum L., 
Elodea canadensis Michx., Nuphar lutea, на мелково-
дьях – прибрежно-водные виды: Typha angustifolia, 
Butomus umbellatus L., Oenanthe aquatic (L.) Poir. 

Рис. 2. Сообщества ассоциаций: а ‒ Fontinalietum antipyreticae, б ‒ Lemnetum minoris, в ‒ Lemno minoris–Spirodeletum polyrhizae, 
г ‒ Hydrocharitetum morsus-ranae, д ‒ Stratiotetum aloidis, е ‒ Ceratophylletum demersi.
Fig. 2. Communities of associations: а ‒ Fontinalietum antipyreticae, б ‒ Lemnetum minoris, в ‒ Lemno minoris–Spirodeletum 
polyrhizae, г ‒ Hydrocharitetum morsus-ranae, д ‒ Stratiotetum aloidis, е ‒ Ceratophylletum demersi.
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и др. В сообществах отмечены виды, занесенные 
в Красную книгу Ростовской области [19]: Nuphar 
lutea (L.) Sm. и Cicuta virosa L.

Экология и распространение. Сообщества ха-
рактерны для мелких, с илистым грунтом, эвтроф-
ных водоемов или других водоемов со стоячей или 
медленно текущей водой, описания выполнены в 
Шолоховском районе. В целом диагностические 
виды синтаксона широко распространены во всех 
водоемах области, и сообщества ассоциации могут 
быть распространены шире указанного района.

Ассоциация Lemnetum trisulcae den Hartog 
1963 – сообщества ряски тройчатой (табл. 1, син-
таксон 4).

Диагностические виды: Lemna trisulca.
Состав и структура. По материалам 3 описаний 

ценофлора ассоциации представлена 5 видами, в 
среднем – 4 вида в одном описании. Площадь опи-
саний от 1 до 4 м2. Данные сообщества двухъярус-
ны: Lemna trisulca образует ярус в толще воды и яв-
ляется доминирующим видом, Hydrocharis morsus-
ranae L., Spirodela polyrhiza, Lemna minor, Salvinia 
natans (L.) All. формируют ярус плавающих на по-
верхности воды растений. Проективное покрытие – 
95–100 %.

Экология и распространение. Сообщества ассо-
циации были отмечены в зарастающих и неболь-
ших озерах поймы р. Дон Шолоховского и Верхне-
донского районов (озеро Черное, мелкие водоемы 
урочища Островного) и других водоемах (вдоль 
протоки Ерик) с илистым грунтом. Вероятно, ас-
социация распространена и в других водоемах Ро-
стовской области.

Союз Stratiotion den Hartog et Segal 1964 – рас-
тительность крупных свободно плавающих макро-
фитов в богатых питательными веществами стоя-
чих водах [18].

Ассоциация Hydrocharitetum morsus-ranae van 
Langendonck 1935.

Диагностические виды: Hydrocharis morsus-
ranae (доминант) (табл. 2, синтаксон 1; рис. 2г) – 
сообщества водокраса лягушачьего.

Состав и структура. По материалам 5 описаний 
ценофлора ассоциации представлена 11 видами, в 
среднем – 6,6 вида в одном описании, площадью 
от 1 до 4 м2. Постоянны виды класса Lemnetea: 
Spirodela polyrhiza, Lemna minor. Нередко сообще-
ства граничат с плавнями – Phragmites australis и 
Typha angustifolia.

Экология и распространение. Сообщества при-
урочены к слабопроточным водоемам или их участ-

кам с илистым грунтом. Отмечены в Шолоховском 
и Азовском районах. Велика вероятность встретить 
их в водоемах других районов области, так как ди-
агностические виды ассоциации широко распро-
странены в регионе.

Ассоциация Stratiotetum aloidis Miljan 1933 – 
ценозы телореза алоэвидного (табл. 2, синтаксон 2; 
рис. 2д).

Диагностические виды: Stratiotes aloides L. (до-
минант).

Состав и структура. В 4 описаниях отмечено 
7 видов, в среднем – 4,7 вида в одном описании. 
Площадь описаний от 4 до 6 м2. Сообщества ас-
социации обычно одно-двухъярусные. Ярус пла-
вающих на поверхности воды растений образу-
ет Stratiotes aloides, а также другие виды класса 
Lemnetea: Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela 
polyrhiza, Lemna minor. Ярус плавающих в толще 
воды растений иногда образует Lemna trisulca.

Экология и распространение. Сообщества ас-
социации отмечены в пойменных озерах северных 
районов области. Вид Stratiotes aloides находится 
здесь на южной границе своего распространения, и 
встреча сообществ южнее в регионе маловероятна. 
Сообщества ассоциации очень редкие в Ростовской 
области, вид Stratiotes aloides занесен в Красную 
книгу Ростовской области [19].

Ассоциация Ceratophylletum demersi Corillion 
1957 – сообщества роголистника погруженного 
непроточных и слабопроточных водоемов (табл. 2, 
синтаксон 3; рис. 2е).

Диагностические виды: Ceratophyllum demersum L.
Состав и структура. По материалам 8 описаний 

ценофлора ассоциации представлена 14 видами, 
в среднем 5,8 вида в одном описании. Площадь 
описаний невелика (до 4 м2), однако отмечены со-
общества, которые занимали значительные площа-
ди (до 100 м2). Во всех описаниях сообществ от-
мечен вид класса Lemnetea – Spirodela polyrhiza. 
Встречаются диагностические виды класса 
Potamogetonetea: Potamogeton lucens, Elodea 
сanadensis; из редких видов ‒ Nuphar lutea [19].

Экология и распространение. Сообщества ас-
социации широко распространены в водоемах 
Ростовской области, которым присущи илистый 
грунт, медленное течение или отсутствие движения 
водных масс, зарослевый характер.

Растительность водоемов р. Дон в пределах 
степной зоны формировалась в не оптимальных 
для развития высших водных растений услови-
ях. Несмотря на благоприятный температурный 
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Таблица 2. Характеризующая таблица синтаксонов класса Lemnetea, союза Stratiotion
Table 2. Characterizing table of syntaxons of class Lemnetea, alliance Stratiotion
Номер описания
Number of descriptions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

К
ла

сс
 п

ос
то

ян
ст

ва
C

on
st

an
cy

 c
la

ssОбщее проективное 
покрытие, %
Total projective cover, %

95 95 95 80 95 80 80 85 80 100 80 100 100 80 100 100 100

Площадь описания
Description area 1 4 4 4 1 6 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1

Число видов
Number of species 5 8 11 5 4 4 4 6 5 5 6 5 10 6 4 4 3

Синтаксон
Syntaxon 1 1 1 1 1 2 2 2 6 3 3 3 3 3 3 3 7 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21
Диагностические виды класса Lemnetea
Diagnostic species of the class Lemnetea 

Диагностические виды союза Stratiotion
Diagnostic species of the alliance Stratiotion

Hydrocharis morsus-ranae 3 5 4 4 5 . 1 1 1 1 . . + + 1 1 . V IV IV
Stratiotes aloides . . . . . 5 5 5 5 . . . . . . . . . V .
Ceratophyllum demersum r + + + 1 . . + + 5 5 4 5 5 3 3 4 V III V

Диагностические виды союза Lemnion minoris
Diagnostic species of the alliance Lemnion minoris

Lemna minor 3 1 2 1 r . r 1 1 . + . + . . . . V IV II
Spirodela polyrhiza 2 + 1 1 1 r r + + 2 2 1 1 2 r r 1 V V V
Lemna trisulca . 1 1 . . r . +  . . . . . . . . I III .

Диагностические виды класса Potamogetonetea
Diagnostic species of the class Potamogetonetea

Potamogeton pectinatus . . . . . r . . . . 1 . . 1 . . . . II II
Elodea canadensis . . . . . . . . . . + + + . 1 1 . . . IV
Nuphar lutea . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . I
Potamogeton lucens . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . I

Диагностические виды класса Phragmito‒Magnocaricetea
Diagnostic species of the class Phragmito‒Magnocaricetea

Phragmites australis r . + . . . . . . . + . + + . . . II . III
Typha angustifolia . 1 1 1 . . . . . . . 2 1 . . . 2 III . III
Butomus umbellatus . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . I
Sagittaria sagittifolia . . + . . . . . . . . . r . . . . I . I
Sparganium erectum . . + . . . . . . . . . . . . . . I . .
Alisma plantago-aquatica . . + . . . . . . . . . . . . . . I . .
Scirpus lacustris . . . . . . . . . . . . r . . . . . . I

Прочие виды / Other species
Vallisneria spiralis . . + . . . . . . . . + . + . . . I . II

Примечание. Синтаксоны: 1 – ассоциация Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935; 2 – ассоциация Stratiotetum 
aloidis Miljan 1933; 3 – ассоциация Ceratophylletum demersi Corillion 1957. Постоянство приведено по пятибальной шкале: I – вид 
присутствует менее чем в 20 %, II – 21–40 %, III – 41–60 %, IV – 61–80 %, V – в более 80 % описаний. Локализация описаний. Ро-
стовская область: описание 1 – Шолоховский район, старицы р. Дон, окрестности х. Калининский, 6.07.2008; описание 2 – Азов-
ский район, окрестности х. Рогожкино, пруд, 27.08.2020; описание 3 – Шолоховский район, оз. Островное, окрестности ста ницы 
Вёшенской, 12.08.2011; описание 4 – Кашарский район, р. Большая, 24.07.2022; описания 5–9 – Шолоховский район, стари-
цы р. Дон, оз. Островное, оз. Рассохово, июль 2008; описания 10–17 – окрестности х. Калининский, старицы р. Дон, пойменный 
лес, июль 2007, 2009 гг. Авторы описаний: 1, 5–17 – А.А. Яковенко; 2, 4 – О.Ю. Ермолаева; 3 – Т.А. Соколова.

Note. Syntaxa: 1 – association Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935; 2 – association Stratiotetum aloidis Miljan 
1933; 3 – association Ceratophylletum demersi Corillion 1957. Constancy is given on a five-point scale: I – type is present in less 
than 20%, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – in more than 80% of descriptions. Localization of descriptions. Rostov Region: 
description 1 – Sholokhovskiy District, oxbows of the Don River, Kalininskiy village environs, 6 July 2008; description 2 – Azov District, 
Rogozhkino village environs, pond, 27 August 2020; description 3 – Sholokhovskiy District, Ostrovnoe Lake, Veshenskaya village environs, 
12 August 2011; description 4 – Kashary District, Bolshaya River, 24 July 2022; descriptions 5–9 – Sholokhovskiy Dirtrict, oxbows of the 
Don River, Ostrovnoe Lake, Rassokhovo Lake, July 2008; descriptions 10–17 – Kalininskiy village environs, oxbows of the Don River, 
floodplain forest, July, 2007, 2009. Authors of descriptions: 1, 5–17 – A.A. Yakovenko; 2, 4 – O.Yu. Ermolaeva; 3 – T.A. Sokolova.
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режим водоемов, что в целом могло бы положи-
тельно влиять на разнообразие водных фитоцено-
зов, существуют лимитирующие факторы. На наш 
взгляд, это уровень минерализации вод, обуслов-
ленный комплексом климатических, гидрологиче-
ских, геологических и прочих причин. Изменение 
минерализации (повышение) в водоемах донского 
бассейна наблюдается с севера на юг. В этом же 
направлении отмечается снижение разнообразия 
водной растительности. Так, например, сообще-
ства ассоциации Hydrocharitetum morsus-ranae van 
Langendonck 1935 на севере (Кашарский район) 
формируются 9 видами, а на юге, в дельте р. Дон, 
включают только 5 видов.

Подобная закономерность прослеживается и 
в других реках в пределах степной и лесостепной 
зон. По данным А.С. Фоминых [20], высшая водная 
растительность в бассейне р. Белой (Республика 
Башкортостан) также связана со степенью мине-
рализации воды. Автор отмечает, что наибольшее 
видовое разнообразие макрофитов приходится на 
пресные водоемы с минерализацией ниже 1 г/л. 
В то же время в водоемах с минерализацией выше 
4 г/л количество видов в сообществах не превыша-
ло трех. В водоемах Северного Казахстана разно-
образие водных фитоценозов также понижалось с 
увеличением уровня минерализации [21].

Синтаксономическое богатство исследуемой ча-
сти бассейна р. Дон составило 7 ассоциаций. В пре-
делах вышеперечисленных классов синтаксономи-
ческое богатство на территории европейской части 
России и в Западной Сибири выглядит следующим 
образом: для рек Ипуть и Десна (Брянская область) 
оно составляет 12 ассоциаций [22], р. Вычегда (ев-
ропейский северо-восток России) – 12 [23], малых 
рек Новосибирской области – 5 [24], юго-востока 
Западной Сибири – 11 [25], рек Чулым и Каргат 
(Западная Сибирь) – 4 [26], Байкальской Сибири – 
8 [27]. Таким образом, в регионе выявлена пример-
но половина разнообразия класса Lemnetea, харак-
терного для территории европейской части страны 
и даже Сибири.

Среди установленных в других регионах ас-
социаций можно отметить Salvinio natantis–
Spirodeletum polyrhizae Slavnić (диагности-
ческий вид Salvinia natans (L.) All.), Lemno 
minoris–Utricularietum vulgaris Soó 1947 (диаг-
ностический вид Utricularia vulgaris L.), Lemno 
minoris–Ceratophylletum demersi (Hilbig. 1971) 
Pass. 1995 (диагностический вид Ceratophyllum 

demersum), Potamo–Ceratophylletum demersi (Hild 
et Renhelt 1965) Pass. 1995 (диагностический вид 
Ceratophyllum demersum), которые, возможно, 
встречаются в водоемах бассейна р. Дон, на что 
указывает присутствие диагностических видов 
этих сообществ в Ростовской области и их широкое 
распространение в других регионах. Дальнейшие 
работы по изучению водотоков бассейна Дона мо-
гут существенно пополнить сведения о ценотиче-
ском разнообразии речной растительности степной 
зоны.

Выявленное нами низкое флористическое бо-
гатство (22 вида) рассматриваемой территории в 
определенной степени связано с недостаточной 
изученностью растительности данных классов. Не-
которые озера, малые реки, участки рек, скрытые 
пойменными лесами, еще не обследованы. Недо-
статочно сведений о сообществах мохообразных. 

ВЫВОДЫ

В результате анализа описаний растительности 
различных водоемов бассейна р. Дон выделено 
7 ассоциаций в пределах 2 классов растительности 
по классификации Брауна-Бланке: Platyhypnidio‒
Fontinalietea antipyreticae (1 ассоциация), Lemnetea 
(6 ассоциаций).

Наиболее широко распространены сообще-
ства ассоциаций Hydrocharitetum morus-ranae, 
Lemnetum minoris, Ceratophylletum demersi. Сла-
бая изученность водоемов региона позволяет пред-
положить, что синтаксономическое разнообразие 
выше.

Фитоценотический состав и структура расти-
тельности водоемов бассейна р. Дон определяются 
минерализацией вод, которая обусловлена рядом 
факторов: климатических, гидрологических, поч-
венных, разнообразием экотопов и трофностью 
вод, ‒ а также антропогенной нагрузкой. При дви-
жении с севера (среднее течение р. Дон) на юг 
(нижнее течение, дельта) минерализация водоемов 
и нарушенность экотопов увеличиваются, что вле-
чет за собой уменьшение разнообразия водных со-
обществ, но большее распространение синантроп-
ных видов.

В сообществах водной растительности бассей-
на р. Дон отмечено 4 вида растений, занесенных в 
Красную книгу Ростовской области: Cicuta virosa, 
Fontinalis antipyretica, Nuphar lutea, Stratiotes 
aloides [19].
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