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Даны сведения о распространении, современном состоянии популяций редких реликтовых видов сосудистых 
растений водоемов долины р. Уссури. Предлагаются мероприятия для сохранения реликтовой водной флоры 
долины р. Уссури.

Ключевые слова: реликтовые виды сосудистых растений, хорология, природные популяции, биология, 
экология, охрана.

Введение
Стабильный характер флорогенеза на восто-

ке Азии, глубокие филогенетические корни общих 
таксонов высших растений, на которые указывают 
многие отечественные и зарубежные авторы [1, 5, 
11, 12], связаны с высокой преемственностью си-
стематического состава и постепенным автохтон-
ным развитием флоры на востоке Азии на осно-
ве местных флористических комплексов, основа 
которых закладывалась на протяжении палеогена 
и неогена. С историей становления территории 
региона связаны реликтовые комплексы, которые 
образуют разные по возрасту и происхождению 
исторические элементы, сохранившиеся в малоиз-
мененном состоянии в современном растительном 
покрове. В палеоген-неоген уходят корнями мно-
гие эдификаторы современных растительных фор-
маций (Ulmaceae, Aceraceae, Tiliaceae, Fagaceae, 
Betulaceae, Salicaceae, Vitaceae и ряд других). 

Интересную группу палеореликтов пред-
ставляют водные виды растений – Nelumbo nucifera, 
Brasenia schreberi, Euryale ferox и др. Их изолиро-
ванные северные местообитания в южных районах 
российской части бассейна р. Амур, отстоящие от 
основных ареалов на сотни километров, являются 
свидетельством некогда более широкого развития 
этой растительности в водах пра-Амура [6]. Совре-
менное состояние популяций редких реликтовых 
видов растений можно оценить как критическое. 
Низкая численность, изолированность и их малый 
размер, ограниченность распространения, узкая 
специализация к специфическим водным услови-
ям обусловливают уязвимость местных популяций 
многих водных реликтов. Усугубляет ситуацию то, 
что их местообитания приурочены к наиболее ос-

военным районам долины р. Уссури. Изучение по-
следствий изменения природных и антропогенных 
факторов для популяций редких реликтовых видов 
растений представляет интерес с точки зрения ре-
шения важных фундаментальных проблем, свя-
занных с выявлением основных закономерностей 
эволюции и развития флоры Восточной Азии, а 
также для выявления меры устойчивости этих ви-
дов в современной среде обитания, их жизненной 
стратегии и разработки мероприятий по сохране-
нию уникальной термофильной флоры в бассейне 
р. Амур.

Целью данного исследования являлась 
оценка состояния популяций редких реликтовых 
видов сосудистых растений водоемов долины 
нижнего течения р. Уссури для обоснования и раз-
работки рекомендаций по их охране.

Объект и методы исследований
Объектом исследований выступают популя-

ции редких реликтовых водных растений, распо-
ложенные в долине нижнего течения р. Уссури и 
ее притоков в пределах российской части.

В основу работы легли наблюдения и гер-
барные сборы автора, полученные в 1998–2015 гг. 
Детальные маршрутные полевые исследования по 
общепринятым методикам геоботанических, по-
пуляционных исследований [2, 8, 9, 10] включали 
выявление мест произрастания редких реликто-
вых видов растений, их картирование, опреде-
ление видового разнообразия и структуры сооб-
ществ водных растений, изучение структуры и 
основных параметров ценопопуляций реликтовых 
видов (численность, экологическая плотность,  
структура популяций, способ самоподдержания, 
морфометрические показатели и т.д.). В связи с 
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тем, что большая часть рассматриваемых видов 
растений представлена сложными индивидами, 
то учетной единицей для определения численно-
сти на единицу площади мы брали генеративные 
побеги (партикулы). Время полевых работ совпа-
дало с периодом вегетации прибрежно-водных и 
водных растений – июнь–сентябрь.

Результаты исследования и их обсуждение
Водная флора долины нижнего течения 

р. Уссури объединяет 110 видов сосудистых расте-
ний [6]. Большая часть их широко распространена 
в Евразии, заходит в Северную Америку и дру-
гие субконтиненты. Эти виды обладают высокой 
биологической активностью и экологической пла-
стичностью, благодаря чему их состояние отли-
чается относительной стабильностью. Примером 
служат представители родов Lemna, Utricularia, 

Phragmites, Typha, Potamogeton. Иная ситуация 
наблюдается у уязвимых видов с узкой нормой 
реакции на антропогеные воздействия – редких 
реликтовых и находящихся в южной части на се-
верном пределе своего распространения (Brasenia 
schreberi, Nelumbium komarovii, Aldrovanda vesicu-
losa, Euryale ferox, Trapella sinensis и др.).

Состав редких видов водных реликтовых 
растений долины реки Уссури, относящихся к 
охраняемым объектам растительного мира Хаба-
ровского края [4], включает 14 видов сосудистых 
растений, из которых шесть внесены в Красную 
книгу Российской Федерации [3] (табл. 1).

Популяции редких реликтовых растений водо-
емов в долине р. Уссури приурочены к озерным ком-
плексам поймы реки и равнинным участкам ее круп-
ных притоков – Бикина, Хора, Кии, Чирки (рис. 1). 

Таблица 1
Редкие и исчезающие реликтовые виды растений водоемов долины р. Уссури

Table 1
Rare and endangered relict species plants of the Ussuri River valley lakes

№ 
п/п Вид

Красная книга
Российской 
Федерации Хабаровского края

Сем. Cabombaceae Rich. ex A. Rich.
1. Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1* 1

Сем. Commelinaceae Mirb.
2. Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. - 3

Сем. Droseraceae Salisb.
3. Aldrovanda vesiculosa L. 3 1

Сем. Hydrocharitaceae Juss.
4. Ottelia alismoides (L.) Pers. - 2
5. Vallisneria asiatica Miki - 2

Сем. Nelumbonaceae A. Rich.
6. Nelumbo nucifera Gaertn. 3 1

Сем. Nymphaeaceae Salisb.
7. Euryale ferox Salisb. 1 1
8. Nuphar japonica DC. 1 1
9. N. pumila (Timm) DC. - 3

Сем. Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl
10. Potamogeton malaianus Miq. - 3

Сем. Trapaceae Dumort.
11. Trapa incisa Siebold et Zucc. - 2
12. T. japonica Fler. - 2
13. T. manshurica Fler. - 3

Сем. Trapellaceae Honda et Sakisaka
14. Trapella sinensis Oliv. 3 3

Примечание: Категории и статусы редкости видов растений приводятся по следующей шкале: 1 – находящиеся под 
угрозой исчезновения (таксоны, численность особей которых уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений 
настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть), 2 – сокращающиеся в численности (таксоны с неуклонно 
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения), 3 – редкие (таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся 
на ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания 
которых необходимо принятие специальных мер охраны)
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Рис. 1. Картосхема распространения редких реликтовых видов растений 
в водоемах долины нижнего течения р. Уссури

Условные обозначения:   – ценопопуляции редких реликтовых видов растений;   – известные ранее 
ценопопуляции редких реликтовых видов растений, нахождение которых в природе не подтверждено в последние 
десять лет;  1 – Brasenia schreberi J.F. Gmel.; 2 – Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.; 3 – Aldrovanda vesiculosa L.; 
4 – Ottelia alismoides (L.) Pers.; 5 – Vallisneria asiatica Miki; 6 – Nelumbo nucifera Gaertn.; 7 – Euryale ferox Salisb.; 
8 – Nuphar japonica DC.; 9 – N. pumila (Timm) DC.; 10 – Potamogeton malaianus Miq.; 11 – Trapa incisa Siebold et 
Zucc.; 12 – T. japonica Fler.; 13 – T. manshurica Fler.; 14 – Trapella sinensis Oliv.

Fig. 1. Schematic map of distribution of rare relict plant species 
at the lakes of the valley of the lower course of the river Ussuri

Legend:   – local populations of rare relict plant species;   – the previously known local populations of rare relict plant 
species, the availability of which in nature has not been confi rmed in the last ten years;  1 – Brasenia schreberi J.F. Gmel.; 2 – 
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.; 3 – Aldrovanda vesiculosa L.; 4 – Ottelia alismoides (L.) Pers.; 5 – Vallisneria 
asiatica Miki; 6 – Nelumbo nucifera Gaertn.; 7 – Euryale ferox Salisb.; 8 – Nuphar japonica DC.; 9 – N. pumila (Timm) 
DC.; 10 – Potamogeton malaianus Miq.; 11 – Trapa incisa Siebold et Zucc.; 12 – T. japonica Fler.; 13 – T. manshurica 
Fler.; 14 – Trapella sinensis Oliv.
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Наиболее благоприятные условия для раз-
вития водных растений сложились в пойменных 
озерах, расположенных в пределах высоких пойм 
рек. На их гидрологический режим оказывают 
слабое воздействие летне-осенние паводки на 
главных реках. Затапливаются они при подъеме 
воды выше 350 см, что определяет чередование 
в течение ряда лет периодов замкнутого озерно-
го цикла круговорота веществ с проточным реч-
ным типом. При отсутствии паводков длитель-
ный период активная аккумуляция автохтонного 
органического вещества и накопление биомассы 
приводят к гипераккумуляции и постепенному за-
растанию водоемов. Замерзают пойменные озера 
при еще достаточно значительном уровне воды и 
в результате низкой отрицательной температуры 
промерзают до дна. Вместе с тем летом эти озера 
хорошо прогреваются, что создает благоприятные 
условия для вегетации многих растений, в том 
числе и термофильных реликтовых. Это наиболее 
богатые в видовом отношении озера долины р. Ус-
сури. Их характерной чертой являются реликтовые 
восточноазиатские и палеотропические виды рас-
тений, находящиеся здесь на северо-восточном 
пределе распространения – Nuphar japonica, Trapa 
incisa, Aldrovanda vesiculosa, Brasenia schreberi.

Высокие индексы видового разнообразия 
характеризуют и озера низкой поймы р. Уссури и 
ее притоков. Образовались они в результате пере-
работки поймы русловыми водами. В виде много-
численных стариц и удлиненных мелких заливов 
они распространены по низким берегам поймы 
и внутри островов. Их режим находится в пря-
мой зависимости от режима реки. Для этих озер 
характерны слабая аккумуляция и транзит автох-
тонного органического вещества, чередование в 
течение года периодов замкнутого озерного типа 
круговорота вещества с трохоидным речным ти-

пом, перекрытие озер слоем речных вод в период 
летне-осенних паводков. Реликтовые представи-
тели водной флоры (Euryale ferox, Nelumbo nucif-
era, Potamogeton malainus, Nyphar pumila, Ottelia 
alismoides) в пределах низкой поймы приурочены 
преимущественно к замкнутым, хорошо прогрева-
емым мелководным водоемам с глубиной до 2,5 м.

Состояние популяций редких реликтовых 
видов водной флоры определяется характером и 
степенью изменения природных и антропогенных 
факторов, а также адаптацией видов к изменчивым 
условиям среды. При этом устойчивость видов 
обеспечивается прежде всего разнообразием био-
логических форм. За период наблюдений с 1998 
по 2015 гг. отмечены изменения распространения, 
численности и встречаемости популяций некото-
рых из редких реликтовых растений водоемов.

Brasenia schreberi J.F. Gmel. встречается в 
старичных, хорошо прогреваемых озерах, распо-
ложенных в пределах высоких пойм рек на глуби-
не до 2,5 м. В долине р. Уссури отмечался в озерах 
поймы р. Кия в нижнем течении.

Нами была обследована ценопопуляция 
Brasenia schreberi в старице системы Генераль-
ских озер в окрестностях с. Екатеринославка (табл. 
2). Площадь, занимаемая ценопопуляцией, около 
3600 м2. В ценозе доминируют Nuphar japonica, 
Utricularia macrorhiza, Salvinia natans, Potamoge-
ton natans, Trapa pseudoincisa, T. maximowiczii, 
Potamogeton maackianus, Myriophyllum spicatum. 
Вдоль сплавин в толще воды образует скопления Al-
drovanda vesiculosa. Brasenia schereri принимает не-
значительное участие в составе сообщества водных 
растений (проективное покрытие – 10%). Вдоль бе-
рега озеро окружено сплавиной, сформированной 
Calamagrostis angustifolia, Carex pseudocuraica, с 
участием Menyanthes trifoliata, Triadenum japonicum, 
Lycopus unifl orus, Lobelia sessilifoli и др.

Таблица 2
Характеристика ценопопуляции Brasenia schreberi 

Table 2
Characteristics of local population of the Brasenia schreberi

№
п/п Параметры оз. Генеральское

(17 IX 1998 г.)
1. Экологическая плотность, шт./м2 1,2
2. Расстояние между особями (партикулами), м 0,8–180
3. Тип размещения особей по популяционному полю агрегированный
4. Способ самоподдержания вегетативный
5. Диаметр цветков, см цветение не отмечено

6. Соотношение длины и ширины листа, см 10,7х7,4
(7х5,5 – 15х10)

7. Длина побегов, см 120 (30–150)


