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Соленые, солоноватые озера – уникальные при-
родные объекты, благодаря особенностям физи-
ко-химической и биологической структуры быст-
рее, чем пресные, реагирующие на изменения вне-
шних условий среды, что позволяет рассматривать
их как  удобный индикатор внешних естествен-
ных и антропогенных изменений (Егоров, Заха-
ров, 2004). По решению V Международного сим-
позиума по изучению соленых озер в Боливии
(1991) эти природные объекты заслуживают са-
мого активного изучения и охраны. Соленые озе-
ра относятся к наименее изученным водным
объектам планеты, хотя соотношение объемов их
вод сравнимо с пресными (на долю пресных озер
и рек приходится 0,009% всего объема вод плане-
ты, а соленых – 0,008%). На территории бывшего
СССР расположено 7 крупных соленых озер; кро-
ме них, находится огромное множество мелких
соленых и солоноватых водоемов (Мингазова,
2001), изучение которых относится к первооче-
редным задачам охраны и рационального исполь-
зования окружающей среды.
На территории России комплексные биологи-

ческие исследования соленых озер проводились
на оз. Чана (Пульсирующее…, 1982; Киприяно-
ва, 2005), на озерах Кулундинской равнины (За-
рубина, Дурникин, 2005), Среднего Поволжья
(Уникальные…, 2001), Хакасии (оз. Шира). Име-
ются сведения о водной растительности мелких
соленых озер Приольхонья (Азовский, 2004), двух
Гужирных озер (Восточное Забайкалье) (Золота-
рева, Базарова, 1999). В Юго-Восточном Забайка-
лье лимнологические исследования соленых озер
были проведены в 1983–1986 гг. на пяти озерах:
Цаган-Нор, Байм-Булаг, Баин-Цаган, Барун-Торей
и Зун-Торей (Содовые…, 1991). В 1999–2005 гг.

лабораторией водных экосистем ИПРЭК СО РАН
впервые осуществлены комплексные гидробиоло-
гические исследования солоноватых озер бассей-
на р. Онон, в том числе впервые изучены их вод-
ная флора и растительность. Как известно, сооб-
щества водных растений являются важным сре-
дообразующим компонентом и индикатором со-
стояния водных экосистем.
По данным Госкомгидромета (Ресурсы..., 1966),

в бассейне р. Амур выделено 16 гидрологических
районов. Бассейн р. Онон входит в состав двух
гидрологических районов: Онон-Аргунского су-
хостепного и Ингодино-Ага-Борзинского средне-
горно-лесостепного и степного (Водно-экологи-
ческие…, 2003).
Целью данной работы являлось изучение ви-

дового состава и пространственного распределе-
ния водных растений в солоноватых озерах бас-
сейна р. Онон.

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ

В основу работы положены материалы, собран-
ные в 1999–2005 гг. на 14 озерах бассейна  р. Онон
(см. рисунок), расположенных в двух природных
зонах: степной и лесостепной. Длина р. Онон со-
ставляет 1032 км, площадь водосбора 96 200 км2, в
пределах России – 64 600 км2. На его водосборе
имеется 1888 озер общей площадью 83,4 км2 (Ре-
сурсы…, 1966). Исследованные озера чаще всего
представляют собой плоские ванны с ограничен-
ным водосбором и имеют блюдцеобразный рель-
еф дна. По химическому составу они относятся к
гидрокарбонатно-натриевому (оз. Кулусу-Нур,
Баин-Булак, Балыктуй) или гидрокарбонатно-хло-
ридно-натриевому типу (оз. Цаган-Нор, Хадатуй,
Баин-Цаган, Булун-Цаган) (Обследование…,
2000). Озера являются пересыхающими, многие
из них пересыхают до дна и вновь наполняются,
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при этом их минерализация постоянно меняется.
В 1999 г. наблюдался подъем уровня воды в этих
озерах, приведший к уменьшению их минерали-
зации, в последующие годы происходило сниже-
ние уровня, которое привело к повышению мине-
рализации. По данным 1986 г., минерализован-
ность в озерах  достигала максимума. Площадь
озер колеблется от 0,15 до 3,18 км2, минерализа-
ция – от 0,43 до 2,7 г/л (табл. 1).
Воды оз. Халанда и Красноярово имеют лечеб-

ные свойства. Практически все озера используют-
ся для водопоя домашних животных и в рыбохо-
зяйственных целях.

В состав водной флоры озер мы включаем «ра-
стения, не просто встречающиеся в условиях об-
водненных местообитаний, а приспособленные к
жизни в них до такой степени, что эти местооби-
тания являются для них оптимальными» (Лапи-
ров, 2002). Исследование водной растительности
проводилось общепринятыми методами и мето-
диками (Катанская, 1981).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

В целом во флоре водных растений исследо-
ванных озер обнаружено 17 видов из 11 семейств
(табл. 2). Наибольшее количество видов выявле-

Схема распределения исследованных озер: 1 – Нижний Мукей; 2 – Булун-Цаган; 3 – Цаган-Нор; 4 –
Укшинда; 5 – Байм-Булаг; 6 – Хадатуй; 7 – Балыктуй; 8 – Кулусу-Нур; 9 – Делюн; 10 – Халанда; 11 –
Красноярово; 12 – Хабсавайтын-Нур; 13 – Зун-Нур; 14 – Баин-Цаган

Schematic map of the study area: 1 – Nizhny Mukei; 2 – Bulun-Tsagan; 3 – Tsagan-Nоr; 4 – Ukshinda; 5 –
Baim- Bulag; 6 – Khadatui; 7 – Balyktui; 8 – Kulusu-Nur; 9 – Delyun; 10 – Khalanda; 11 – Krasnoyarovo; 12 –
Khabsavaityn-Nur; 13 – Zun-Nur; 14 – Bain-Tsagan

Таблица 1. Абиотические параметры озер бассейна р. Онон 
Table 1. Abiotic parameters of lakes in the Onon River study area 

Озеро Площадь, км2 Глубина, м Прозрачность Минерализация, г/л* 

Кулусу-Нур 0,50 0,8 0,5 0,43 

Байм-Булаг 0,51 6,0 1,0 0,69 

Балыктуй 2,03 6,5 1,0 0,89 

Баин-Цаган 2,27 1,8 1,2 2,11 

Хадатуй 0,42 6,5 0,4–0,8 2,1 

Булун-Цаган 2,45 5,6 1,2–1,5 2,57 

Цаган-Нор 3,18 5,8 1,5 2,1–2,7 

Укшинда 2,34 7,8 1,0 – 

Нижний Мукей 0,41 – – – 

Хабсавайтын-Нур 0,55 1,5 0,1 – 

Зун-Нур 0,60 3,4 0,2 – 

Делюн 0,21 4,7 1,3 – 

Халанда 2,37 3,1 1,4 – 

Красноярово 0,15 – 0,3 – 

Примечание. Прочерк – нет данных. Звездочкой помечены данные за 1999 г. 
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но в семействе Potamogetonaceae. Все виды вод-
ных растений относятся к трем эколого-биологи-
ческим группам: воздушно-водные растения (5 ви-
дов), погруженные (9) и растения с плавающими
на поверхности воды листьями (3).
Флористический состав озер колеблется от 2

до 11 видов, количество которых обусловлено сте-
пенью минерализации и химическим составом
воды. Так, в менее минерализованных и гидрокар-
бонатно-натриевых водоемах обнаружено боль-
шее число видов. С повышением минерализации
и в гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых озерах
количество видов сокращается.
Некоторым исключением являются оз. Цаган-

Нор и Хадатуй. В них при минерализации выше
2 г/л отмечено соответственно 6 и 5 видов. Цаган-
Нор – самое большое по площади из изученных
озер, при этом с северо-западной стороны посту-
пают пресные воды с болот, и именно на данном
участке наблюдается наибольшее разнообразие.
Большее число видов в оз. Хадатуй, видимо, обус-
ловлено высоким содержанием хлоридов, превы-
шающим содержание других ионов. В трех озе-
рах (Хабсавайтын-Нур, Зун-Нур и Красноярово)
сообществ высших водных растений нами не об-
наружено. Эти озера, расположенные на правобе-

режье р. Онон, были обследованы в период сни-
жения уровня и характеризовались очень низкой
прозрачностью воды; данных по их минерализа-
ции, к сожалению, нет.
Сравнительный анализ видового состава вод-

ных растений в озерах показал, что во всех них
произрастает Potamogeton pectinatus, при этом он
обладает хорошей жизнеспособностью – прекрас-
но цветет и плодоносит. В то же время в озерах с
минерализацией менее 1 г/л довольно хорошо раз-
виты сообщества Myriophyllum sp., при повыше-
нии минерализации их доля в озере уменьшается
или вообще исчезает. Только в одном озере – Де-
люн нами обнаружен представитель  харовых во-
дорослей, в оз. Булун-Цаган отмечен Bolboscho-
enus  planiculmis.
Сопоставление эколого-биологических групп

водных растений исследованных озер показыва-
ет, что во всех них развиты сообщества погружен-
ных растений. Воздушно-водные растения доволь-
но хорошо представлены в оз. Кулусу-Нур и Де-
люн. В других озерах отмечены единичные экзем-
пляры в угнетенном состоянии вследствие сниже-
ния уровня воды и постоянного вытаптывания
домашними животными. Сообщества растений с

 
Таблица 2. Видовой состав водной флоры исследованных озер 
Table 2. The species composition of aquatic floras in lakes of the study area 

Виды 

Ку
лу
су

-Н
ур

 

Д
ел
ю
н 

Ба
лы
кт
уй

 

Ба
йм

-Б
ул
аг

 

Ц
аг
ан

-Н
ор

 

Х
ад
ат
уй

 

Бу
лу
н-
Ц
аг
ан

 

У
кш
ин
да

 

Ба
ин

-Ц
аг
ан

 

Н
иж
ни
й 

М
ук
ей

 

Х
ал
ан
да

 

Chara sp. – + – – – – – – – – – 
Typha sp. + + – + – – – – – – – 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud. +++ – – + + – + + – – + 

Scirpus tabernemontana C. C. 
Gmelin + + + + – + + – – + – 

Bolboschoenus  planiculmis (Fr. 
Sch.) Egor – – – – – – + – – – – 

Potamogeton filiformis Pers.  – + + – + + – – + – – 
P. pectinatus L.  ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
P. perfoliatus L.  + ++ + – + – – – – – – 
P. compressus L. – + – – – – – – – – – 
P. sp. – – + – – – – – – – – 
Batrachium aquatile (L.) Dumort – + – – – – – – – – – 
Myriophyllum sp. ++ + ++ ++ ++ + – – – – – 
Hippuris vulgaris L. + – – – – – – – – – – 
Utricullaria vulgaris L. + – – + + – – – – – – 
Ricciocarpus natans (L.) Corda  + – – – – – – – – – – 
Lemna minor L.  + – + – – – – – – – – 
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray + + + + – + – – – – – 

Всего 11 10 8 7 6 5 4 2 2 2 2 
Примечание. + – отмечено; ++ – довольно много; +++ – очень много; прочерк – не отмечено. 

 

Водная флора солоноватых озер бассейна р. Онон (Юго-Восточное Забайкалье)

http://www.pdffactory.com


52

ïëàâàþùèìè ëèñòüÿìè èñ÷åçàþò ïðè óâåëè÷åíèè
ìèíåðàëèçàöèè.

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñòèòåëüíîñòè â îçåðàõ îáóñ-
ëîâëåíî ñòåïåíüþ ìèíåðàëèçàöèè. Â âîäå ìåíåå
ìèíåðàëèçîâàííûõ îçåð ñîîáùåñòâà âîäíûõ ðàñ-
òåíèé ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ ýêîëîãè÷åñêèìè ãðóï-
ïàìè è îáðàçóþò äîâîëüíî õîðîøî âûðàæåííûå
ïîëîñû. Íàïðèìåð, â îç. Êóëóñó-Íóð ñ íàèìåíü-
øèì çíà÷åíèåì ìèíåðàëèçàöèè ðàçâèòû ñîîáùå-
ñòâà âñåõ òðåõ ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï. Ñîîáùåñòâà
âîçäóøíî-âîäíûõ ðàñòåíèé, ïðåäñòàâëåííûå çà-
ðîñëÿìè Phragmites australis øèðèíîé 5–6 ì, ïðî-
èçðàñòàþò ïî ïîáåðåæüþ îçåðà, âûñîòà ðàñòåíèé
1,5–2,0 ì. Ïîä èõ çàùèòîé îáíàðóæåíû ïÿòíà
Persicaria amphibia, Lemna minor, Ricciocarpus na-
tans. Òîëùó âîäû çàïîëíÿþò ñîîáùåñòâà Myrio-
phyllum sp., Potamogeton pectinatus, Utricullaria sp.
Â îç. Äåëþí òàêæå ðàçâèòû ñîîáùåñòâà âñåõ òðåõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï. Íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ñîîáùåñòâ îòìå÷àåòñÿ íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå îçå-
ðà, ãäå ïðîèñõîäèò ñòîê ïðåñíûõ âîä ñ áîëîòà. Íà
äàííîì îçåðå ñîîáùåñòâà âîçäóøíî-âîäíûõ ðàñ-
òåíèé ïðåäñòàâëåíû Scirpus tabernemontana, äî-
âîëüíî ïëîòíûå çàðîñëè îí îáðàçóåò â áîëîòå, íà
óðåçå âîäû îáðàçóåò íåáîëüøèå èçðåæåííûå ïÿò-
íà. Â ýòîì îçåðå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè áîëåå ðàç-
âèòû ñîîáùåñòâà Potamogeton perfoliatus. Â öåëîì
ðàñòåíèÿ ïðîèçðàñòàþò ìîçàè÷íî ïÿòíàìè; íà ãëó-
áèíå 1,3 ì âûÿâëåíû ñêîïëåíèÿ òèíû ñ ýêçåìïëÿ-
ðàìè Chara sp.

Â áîëåå ìèíåðàëèçîâàííûõ îçåðàõ ðàñòåíèÿ
âñòðå÷àþòñÿ ïÿòíàìè è ïðèóðî÷åíû ê ìåñòàì ïî-
ñòóïëåíèÿ  ïðåñíûõ âîä. Íàïðèìåð, â îç. Õàëàíäà
âûÿâëåíû äâà âèäà íà ñåâåðíîì è çàïàäíîì ïîáå-
ðåæüå, ãäå íàáëþäàåòñÿ ñòîê ïðåñíûõ âîä ñ âîçâû-
øåííîñòåé. Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñòåíèé â îçå-
ðàõ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñîîáùåñòâà Potamogeton
pectinatus ïðèóðî÷åíû ê ãëóáèíå 1,0–1,5 ì, òîãäà
êàê ñîîáùåñòâà Myriophyllum sp. è äðóãèõ âèäîâ
ïðîèçðàñòàþò íà ìåíüøåé ãëóáèíå, áëèæå ê ìåñ-
òàì ïîñòóïëåíèÿ ïðåñíûõ âîä.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1980-ìè ãã. â òðåõ ðàíåå èçó-
÷åííûõ îçåðàõ (Öàãàí-Íîð, Áàèí-Öàãàí, Áàéì-Áó-
ëàã) îáíàðóæåíî áîëüøåå ÷èñëî âèäîâ. Òàê, â
îç. Öàãàí-Íîð è Áàéì-Áóëàã â 1980-õ ãã. íàéäåíî
ïî òðè âèäà: Potamogeton vaginatus, P. pectinatus,
Myriophyllum. Â îç. Áàèí-Öàãàí îòìå÷åíû îòäåëü-
íûå êóðòèíû Potamogeton pectinatus â þãî-âîñòî÷-
íîé ÷àñòè. Â ýòè ãîäû ìèíåðàëèçàöèÿ îç. Öàãàí-
Íîð ñîñòàâëÿëà 3–7, Áàéì-Áóëàã – 5,4, Áàèí-Öàãàí –
5,7–13 ã/ë (Ñîäîâûå..., 1991). Íàáëþäàåìîå óâåëè-
÷åíèå êîëè÷åñòâà âèäîâ ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì
óðîâíÿ âîäû â îçåðàõ è, ñîîòâåòñòâåííî, ñ ïîíèæå-
íèåì çíà÷åíèÿ ìèíåðàëèçàöèè.

Ëèòåðàòóðíûé îáçîð âîäíîé ôëîðû ñîëîíî-
âàòûõ îçåð Ïðèîëüõîíüÿ (Àçîâñêèé, 2004), Êóëóí-
äèíñêîé ðàâíèíû (Çàðóáèíà, Äóðíèêèí, 2005),
ñèñòåìû ×àíîâñêèõ îçåð (Êèïðèÿíîâà, 2005) è

îçåð Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ (Æàêîâà è äð., 2001) ïî-
êàçàë, ÷òî â íèõ, êàê è â îçåðàõ áàññåéíà ð. Îíîí,
äîìèíèðóåò Potamogeton pectinatus. Â òî æå âðå-
ìÿ äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì ñîëîíî-
âàòûõ îçåð ÿâëÿþòñÿ âèäû ðîäà Myriophyllum, ÷òî
òàêæå õàðàêòåðíî äëÿ èññëåäîâàííûõ íàìè îçåð.
Ðàíåå ìû èçó÷èëè îç. Ìàëîå è Áîëüøîå Ãóæèð-
íîå ñ ìèíåðàëèçàöèåé 1,5–2,0 ã/ë (Óñìàíîâ, Æè-
ëèí, 2002), ðàñïîëîæåííûå â ëåñíîé çîíå è îòíî-
ñÿùèåñÿ ê áàññåéíó îç. Áàéêàë (Çîëîòàðåâà, Áàçà-
ðîâà, 1999). Â ýòèõ îçåðàõ äîìèíèðóþò ñîîáùå-
ñòâà  Myriophyllum sp. ïðè ìåíüøåé äîëå
Potamogeton pectinatus. Â ðàáîòå  Ë. Ì. Êèïðèÿ-
íîâîé (2005) ïîêàçàíî, ÷òî çíà÷åíèå ìèíåðàëèçà-
öèè 1 ã/ë ÿâëÿåòñÿ ïîãðàíè÷íûì, âëèÿþùèì íà
ðàçíîîáðàçèå ìàêðîôèòîâ â ñîëîíîâàòûõ îçåðàõ
×àíîâñêîé ñèñòåìû. Íàìè òàêæå âûÿâëåíî, ÷òî â
îçåðàõ áàññåéíà ð. Îíîí ïðè ìèíåðàëèçàöèè âûøå
1 ã/ë íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèå âèäîâîãî ðàçíîîá-
ðàçèÿ, ïðè ìåíüøèõ çíà÷åíèÿõ ìèíåðàëèçàöèè
îòìå÷àþòñÿ áîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ è áîëåå
ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà ðàñòèòåëüíîñòè. Å. Þ. Çàðó-
áèíîé (Çàðóáèíà, Äóðíèêèí, 2005) îòìå÷åíî, ÷òî
íàèáîëåå ïðèñïîñîáëåíû ê ïîâûøåíèþ ìèíåðà-
ëèçàöèè âîçäóøíî-âîäíûå ðàñòåíèÿ; â íàøèõ îçå-
ðàõ ñîîáùåñòâà ãåëîôèòîâ ìåíåå ðàçâèòû âñëåä-
ñòâèå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ âîäû è ïîñòîÿííîé àíò-
ðîïîãåííîé íàãðóçêè.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Îçåðà áàññåéíà ð. Îíîí íå îòëè÷àþòñÿ áîëü-
øèì ðàçíîîáðàçèåì âèäîâ, ïðè÷åì èõ êîëè÷åñòâî
è ðàñïðåäåëåíèå ðàñòåíèé îáóñëîâëåíî ñòåïåíüþ
ìèíåðàëèçàöèè. Íàèáîëüøèå ðàçíîîáðàçèå è
ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà ðàñòèòåëüíîñòè îòìå÷àþòñÿ â
ìåñòàõ ïîñòóïëåíèÿ ïðåñíûõ âîä. Â áîëåå ìèíå-
ðàëèçîâàííûõ îçåðàõ ñèëüíåå ðàçâèòû ñîîá-
ùåñòâà Potamogeton pectinatus, ÷òî òàêæå õàðàê-
òåðíî äëÿ ñîëåíûõ îçåð ñòåïíûõ ðàéîíîâ. Â öå-
ëîì ñîîáùåñòâà âîäíûõ ðàñòåíèé â ñîëîíîâàòûõ
îçåðàõ áàññåéíà ð. Îíîí ñëóæàò îäíèì èç äîñòóï-
íûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ ýêîñèñòåìû, ÷óòêî ðå-
àãèðóþùåé íà èçìåíåíèÿ ïðèðîäíîãî è àíòðîïî-
ãåííîãî õàðàêòåðà.
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AQUATIC FLORAS IN BRACKISH LAKES OF THE ONON RIVER  AREA
(THE SOUTHEASTERN BAIKAL  AREA)

B. B. Bazarova

This paper presents the results of studying aquatic plants in brackish-water lakes placed in the Onon
River àrea (Chita Region). The diversity and distribution of aquatic plants is shown to be closely
related to the lake mineralization characteristics. Brackish lakes in the study area have Potamogeton
ðectinatus as the most typical species.

Key words: àquatic plants, brackish lakes, the Onon River àrea.
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