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Аннотация. Представлены сведения о структуре растительных сообществ с кубышкой малой 
(Nuphar pumila) на трёх болотах редко встречающегося в Восточной Сибири аапа-типа в меж-
дуречье Хара-Мурин и Паньковки близ юго-восточного побережья оз. Байкал в предгорьях 
хребта Хамар-Дабан. Описано состояние локусов ценопопуляции кубышки, произрастающей 
в составе разных растительных ассоциаций, проанализирована структура последних.  
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Research article 

Cenotic Characteristics of Plant Communities with Nuphar pumila 
(Nymphaceae) in Aapa Mires in the Southern Prebaikalia (East 
Siberia) 

A. D. Samusenok* 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. Current data on the state of some least water-lily Nuphar pumila coenopopulations in the 
aapa mires located between the lower reaches of the Khara-Murin and Pan’kovka rivers under the 
northern slope of Khamar-Daban Ridge near the southeastern shore of Lake Baikal are presented. N. 
pumila is a perennial aquatic herbaceous plant of the Nymphaceae family, protected and listed in the 
Red Books of many regions of Russia from the North-West to the Far East, e.g. Moscow, Sverlovsk, 
Irkutsk, Khabarovsk and Sakhalin regions. N. pumila is common in still or slowly flowing reservoirs, 
marshes and marshy lakes. As a result of changes in living conditions, N. pumila population is de-
clining. During geobotanical studies, coenopopulations of N. pumila were discovered in lakes of aapa 
mires in the area of the Khara-Murin River (Irkutsk region, Slyudyansky district). Due to the peculi-
arities of the ontogenesis of the studied aapa mires, the presence of a large number of small reser-
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voirs contributed to the spread of the N. pumila. The study was carried out in aapa mires in the area 
of the Khara-Murin river, near the Murino village, at 169 km of the Irkutsk – Ulan-Ude highway. 
The mire massifs under study were designated as Zuevskoe, Bol’shoye and Medvezhye. In total, 
9 coenopopulation loci of N. pumila were discovered in 8 small reservoirs and 24 geobotanical de-
scriptions of aquatic plant communities were completed. In the Zuevskoe and Bol’shoye mires, the 
state of the cenopopulations was assessed as satisfactory, individuals at the stage of vegetative repro-
duction predominated, and plants with developed generative sprouts are presented. Projective cover-
age in communities was 25-50%. In the Medvezhye mire, the optimal conditions for the distribution 
of N. pumila were violated, as indicated by the small number of individuals and the depressed state 
of the vegetative organs, possibly due to the predominance of Carex pilosa in water bodies. 

Keywords: least water-lily, Nuphar pumila, aapa mire, marsh lake, protected species, Khamar-
Daban Ridge, Khara-Murin River, Pan’kovka River. 
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Введение 

Кубышка малая Nuphar pumila (Timm.) DC. – многолетнее водное тра-
вянистое растение семейства Nymphaceae, произрастающее в стоячих либо 
медленнотекущих водоёмах, на болотах, болотных озёрах, топях. Вид 
евразиатского распространения, однако практически повсюду в результате 
изменения условий существования его популяции сокращаются, он находит-
ся под охраной в целом ряде регионов России от северо-западных и цен-
тральных до дальневосточных, например в Московской области как вид, со-
кращающийся в численности [Красная книга Московской … , 2018], Сверд-
ловской области как редкий вид [Красная книга Свердловской … , 2018], 
Иркутской области как уязвимый вид [Красная книга Иркутской … , 2020], 
Хабаровском крае в статусе редкого третичного реликтового вида [Красная 
книга Хабаровского … , 2019], Сахалинской области как редкий вид [Крас-
ная книга Сахалинской … , 2019].  

Сведения о произрастании кубышки в Иркутской области пополняются 
многие годы, вид регистрировался в различных пунктах: в окрестностях пос. 
Юрты [LE] и в водоёмах у с. Шелаево в Тайшетском районе [IRKU]; в водо-
ёмах близ с. Уйгат и в 8 км южнее с. Гадалей [IRKU] в Тулунском районе; 
южнее пос. Зулумай [IRKU] в Зиминском районе и в окрестностях г. Зимы 
[LE]; в районе устья р. Эдучанки [Красная книга Иркутской … , 2020] в 
Усть-Илимском районе; в районе пос. Мутовка в Черемховском районе 
[IRKU]; в окрестностях с. Коновалово в Балаганском районе [LE]; в водоё-
мах у пос. Смоленщина [Прейн, 1897] в Иркутском районе; в районе посёл-
ков Култук [LE] и Мурино [IRKU], в озёрах в бассейне р. Снежной в Слю-
дянском районе; на оз. Очаул [NSK] в Качугском районе; в прибрежной зоне 
оз. Зама [Иванова, 1991; Азовский, Чепинога, 2007] в Ольхонском районе; в 
окрестностях пос. Ербогачен и с. Наканно [NSK] в Катангском районе; в 
окрестностях г. Киренска [LE] в Киренском районе; на оз. Мал. Голубцов-
ском в Бодайбинском районе [Чечеткина, Малышев, 2005]. 

Часто местообитаниями вида являются мелкие озероподобные водоёмы, 
формирующиеся в пределах болотных комплексов, возникновению которых 
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способствуют значительное атмосферное увлажнение, контролирующие сток 
поверхностных вод особенности рельефа и близкое залегание к поверхности 
грунтовых вод [Сукачев, 1914; Напреенко, 2002].  

Подобные водоёмы известны для комплекса имеющих характерный 
грядово-мочажинный микрорельеф склоновых болот, который занимает 
прилегающий к береговой линии оз. Байкал участок площадью около 
75 км2 в предгорной части северного макросклона хр. Хамар-Дабан, ограни-
ченный долинами рек Хара-Мурин и Снежной. Такие болота, получившие 
название «аапа», распространены в Скандинавии, Финляндии, на северо-
западе России, а также в Западной Сибири [Пьявченко, 1985; Masing, Botch, 
Läänelaid, 2010; Mires in Europe … , 2021; Climate change … , 2023; Recent and 
future … , 2023], но редко встречаются в Восточной Сибири. 

В ходе недавних геоботанических обследований западного кластера 
этой системы были выявлены несколько локусов ценопопуляции кубышки 
малой на озерках аапа-болот [Зуева, 2021].  

Целью настоящей работы является оценка состояния ценопопуляции 
Nuphar pumila на аапа-болотах в междуречье Хара-Мурин и Паньковки и вы-
явление ценотических особенностей сообществ с её участием. 

Материалы и методы 
Исследования выполнены на болотном комплексе, располагающемся 

близ побережья оз. Байкал в междуречных низовьях Хара-Мурин и Паньков-
ки и прилегающем к участку 169–172 км автодороги Р258 «Байкал» Ир-
кутск – Улан-Удэ восточнее пос. Мурино (Слюдянский район Иркутской об-
ласти) (рис. 1).  

Трём болотным массивам, разделённым автодорогой и участками сме-
шанных лесных растительных сообществ, даны рабочие названия «Зуев-
ское», «Большое» и «Медвежье».  

Полевые исследования проведены с использованием традиционных гео-
ботанических методов [Рысин, Казанцева, 1975; Быков, 1978; Дутина, 1983]. 
При выполнении геоботанических описаний учитывались географические 
координаты участка, высота над уровнем моря, экспозиция, макро- и мезоре-
льеф. Поскольку описания осуществлялись на обводнённых участках, учи-
тывалась глубина водоёма. Общее проективное покрытие и проективное по-
крытие каждого вида в полевых условиях оценивались в процентах, далее 
при камеральной обработке материалов проценты переводились в баллы по 
шкале Ж. Браун-Бланке: r – 0,01 %; + – 0,1–1,0 %; 1 – 2–5 %; 2 – 6–25 %; 3 – 
26–50 %; 4 – 51–75 %; 5 – 76–100 % [Braun-Blanquet, 1964]. При выполнении 
геоботанических описаний учитывались не только водные погружённые и 
полупогружённые, но также виды растений, обрамляющие озерки по пери-
метру. 

В ходе обследований, выполнявшихся в летние месяцы в 2019–2021 гг., 
всего обнаружены девять локусов ценопопуляции кубышки малой на восьми 
водоёмах, выполнены 24 геоботанических описания водных растительных 
сообществ. 

Обработка данных выполнена в среде ботанической информационной 
системы IBIS v.7.2 [Зверев, 2007, 2020].  
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Рис. 1. Карта-схема расположения исследованных аапа-болот в междуречных низовьях 
Хара-Мурин и Паньковки (юго-восточное побережье оз. Байкал, северный макросклон хр. 
Хамар-Дабан) 

Результаты и обсуждение  

В природных сообществах юго-восточного побережья оз. Байкал до-
вольно распространены процессы болотообразования, обусловленные кон-
тинентальностью климата и своеобразием форм рельефа. Простирающийся 
вдоль побережья северный макросклон хребта Хамар-Дабан согласно ряду 
климатических, гидрологических и почвенных характеристик относится к 
зоне избыточного атмосферного увлажнения [Флоренсов, Олюнин, 1965; 
Цыбжитов, Цыбжитов, 2000]. Годовое количество атмосферных осадков не 
превышает 1300 мм [Манданова, Латышева, 2022]. Средние температуры 
воздуха января –17,9 °С, июля +14 °С [Белозерцева, 2016].  

Такие условия являются оптимальными для процессов торфообразова-
ния и водно-минерального питания болот грядово-мочажинно-озеркового 
типа. Гряды располагаются перпендикулярно направлению стока. Особенно-
стью располагающихся в центральной части болот грядово-мочажинных 
комплексов является отсутствие мохового покрова в мочажинах вследствие 
их переобводнения, что указывает на вогнутый профиль болот.  
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Обводнённые мочажины занимают очеретниково-шейхцериевые сооб-
щества с доминированием Carex lasiocarpa и неразвитым моховым ярусом. 
Ценофлора грядовых сообществ включает 30–35 видов, растительность 
представлена осоково-сфагновыми или пухоносово-сфагновыми сообще-
ствами. Возвышенные участки вокруг грядово-мочажинной части занимают 
мезотрофные травяно-сфагновые растительные сообщества. Сформировав-
шиеся на болотах озерки являются местообитанием многих видов растений, 
включая кубышку малую (рис. 2).  

Вышеперечисленные особенности структуры характеризуют данные 
болота как классические болота типа аапа [Пьявченко, 1985; Tahvanainen, 
2016].  

 

Рис. 2. Кубышка малая (Nuphar pumila) в озерке на аапа-болоте Зуевском (юго-
восточное побережье оз. Байкал) 

Структура и видовой состав растительных сообществ на озёрах аапа-
болот в междуречье Хара-Мурин и Паньковки имеют сходные характеристи-
ки. В результате анализа видовой структуры по принципу доминирования 
выделены несколько видов-эдификаторов, формирующих две ассоциации:  

1. Ass. Utricularia minor + Nuphar pumila. Включает следующие виды: 
U. minor L., U. intermedia Hayne, Nuphar pumila, Scheuchzeria palustris L., 
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Carex rostrata Stokes и др. (табл. 1).  

2. Ass. Carex lasiocarpa – Sphagnum cuspidatum. Доминанты и содоми-
нанты: Carex lasiocarpa Ehrh., Rhynchospora alba, Sch. palustris, N. pumila 
(табл. 2).  
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Таблица 1 
Ass. Utricularia minor + Nuphar pumila 

Площадь описания, м2 10 36 25 36 36 10 36 28 16 18 32 35 42 35 25       
Ср. глубина воды, в см 30 60 60 60 60 35 40 120 120 100 30 60 60 60 80    
Грунт ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит ит    
Число таксонов 4 5 6 6 7 4 5 5 5 6 6 6 6 7 5    
ПП яруса b, % 0 0 1 <1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 0    
Высота яруса b, см 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0    
ПП яруса c, % 55 52 61 28 16 80 51 80 55 40 64 57 46 62 56    
Высота яруса c, см 30 30 30 30 30 25 20 35 35 2 20 30 30 30 30    

№ описания авторский 
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№ описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

Utricularia minor, с 4 3 4 2 2 . . 3 2 . 2 . . . 2 V  III 

Utricularia intermedia, с  . . . . . 5 3 1 + + + 2 2 3 .  2 V 

Nuphar pumila, с + + + 1 + + r 3 3 3 3 3 2 2 3 II 1 V 

Scheuchzeria palustris, с 1 r r r r r + + 2 + 2 + r r r V 2 V 
Rhynchospora alba, с r r 1 1 r + r + 1 . 1 . r 1 1 V 2 IV 
Carex rostrata, с  r . + . . . r . . + . + 1 r . II 1 III 
Sparganium hyperboreum, с . . . r r . . . . 2 . 2 2 r . II  III 
Betula pubescens, b . . r r r . . . . . . . . r . III  I 
Naumburgia thyrsiflora, с  . r . . . . . . . r . r . . . I  II 
Carex pauciflora, с  . 1 . . . . . . . . . . . . . I   
Pinus sibirica, b . . + . . . . . . . . . . . . I   
Andromeda polifolia, с  . . . . r . . . . . . . . . . I   
Drosera anglica, с  . . . . . + . . . . . . . . .  1  
Sphagnum cuspidatum, d  . . . . . . . . . . 2 . . . .   I 
Carex lasiocarpa, с  . . . . . . . . . . . . . . 1   I 

Примечание. В верхних строках указана информация, которая учитывалась при выполнении геоботаниче-
ского описания. Координаты пробных площадей: болото Зуевское – 1. 51.4483°N 104.43291°E, 
19.07.2017, ВЧ; 6. 51.44824°N 104.43424°E, 19.07.2017, ВЧ; 8. 51.45222°N 104.43677°E, 19.07.2017, ВЧ, 
ГА; 9. 51.45218°N 104.43695°E, 19.07.2017, ВЧ, ГА; 10. 51.4512°N 104.43604°E, 19.07.2017, ВЧ, ГА; боло-
то Большое – 2. 51.45733°N 104.45733°E, 16.07.2019, АЗ; 3. 51.45424°N 104.45275°E, 16.07.2019, АЗ; 4. 
51.45597°N 104.45439°E, 16.07.2019, АЗ; 5. 51.45684°N104.45584°E, 16.07.2019, АЗ; 7. 51.45259°N 
104.44893°E, 16.07.2019, АЗ; 11. 51.45285°N 104.44958°E, 16.07.2019, АЗ; 12. 51.45299°N 104.44906°E, 
16.07.2019, АЗ; 13. 51.4528°N 104.44817°E, 16.07.2019, АЗ; 14. 51.45267°N 104.44842°E, 16.07.2019, АЗ; 
болото Медвежье – 15. N51°27'10.0728"E104°27'36.7409"°E, 18.07.2019, ит – ил тёмный. Авторы описа-
ний: ВЧ – В. В. Чепинога; ГА – Г. А. Арбузова; АЗ – А. Д. Самусенок,  

Из-за специфических экологических условий аапа-болот на них встре-
чаются представители не только болотных ценозов, но и другие виды с при-
уроченностью к водным, луговым и лесным биотопам.  

Согласно преимущественной ценотической приуроченности в расти-
тельном покрове аапа-болот, виды, входящие в ассоциации, разделены на 
семь фитоценотических групп в соответствии с ранее предложенной систе-
мой [Боч, Мазинг, 1979]: 

1) болотные – виды, распространённые на различных типах болот; 
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2) лесо-болотные – виды, встречающиеся в лесах; чаще встречающиеся 
в заболоченных лесах, на торфяных болотах; 

3) лесные виды – растения, встречающиеся в лесах;  
4) лугово-болотные виды, распространённые на заболоченных лугах, 

зарастающих водоемах; 
5) водно-болотные – виды, распространённые на болотах, зарастающих 

или стоячих водоёмах; 
6) водные – виды, обитающие в открытых окнах воды на болотах; 
7) эвритопные – не имеющие ценотической приуроченности. 

Таблица 2 
Ass. Carex lasiocarpa – Sphagnum cuspidatum 

Площадь описания, м2 25 28 40 45 12 24 25 64 64 
Средняя глубина воды, в см 25 30 30 60 25 15 40 30 35 
Грунт ит ит ит ит ит ит ит ит ит 
Число таксонов 4 5 5 4 4 5 5 4 6 
ПП яруса c, % 40 90 76 33 40 35 35 75 25 
Высота яруса c, см 80 70 20 30 80 70 30 20 30 

№ описания авторский 

17
V

-5
6 

17
Z

-1
7 

19
Z

-4
3 

19
Z

-4
9 

17
V

-5
3 

17
V

-5
4 

19
Z

-8
7 

19
Z

-4
2 

19
Z

-9
2 

П
ос

т.
 

№ описания, табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Carex lasiocarpa, c 3 5 4 2 3 3 2 2 2 V 

Rhynchospora alba, c  + r + + + + r r r V 
Scheuchzeria palustris, c + r r r r r r r r V 
Utricularia minor, c  + 1 4 2 III 
Utricularia intermedia, c  2 2 2 2 III 
Sphagnum cuspidatum, d 2 1 + II 
Carex limosa, c  r r r II 
Nuphar pumila, c                  1 I 

Примечание. В верхних строках указана информация, которая учитывалась при выполнении геоботаниче-
ского описания. Координаты пробных площадей: болото Зуевское: 1. 51.44819°N 104.43080°E, 
19.07.2017, ВЧ; 2. 51.44816°N 104.43356°E, 19.07.2017, АЗ, ГА; 5. 51.44836°N 104.43318°E, 19.07.2017, 
ВЧ; 6. 51.44824°N 104.43248°E, 19.07.2017, ВЧ; болото Большое: 3. 51.45298°N 104.44598°E, 16.07.2019, 
АЗ; 4. 51.45430°N 104.44946°E, 16.07.2019, АЗ; 8. 51.45358°N 104.44971°E, 16.07.2019, АЗ; болото Мед-
вежье: 7. 51.45198°N 104.45978°E, 18.07.2019, АЗ; 9. 51.45342°N 104.46148°E, 18.07.2019, ит – ил тёмный. 
Авторы описаний: ВЧ – В. В. Чепинога; ГА – Г. А. Арбузова; АЗ – А. Д. Самусенок. 

По экотопной приуроченности в составе сообществ выявлены два вида 
болотных (Drosera anglica, Sphagnum cuspidatum), два лесо-болотных (Carex 
pauciflora, Andromeda polifolia), один лесной (Pinus sibirica), шесть лугово-
болотных (Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Carex rostrata, 
C. lasiocarpa, C. limosa, Naumburgia thyrsiflora), четыре водно-болотных 
(Utricularia minor, U. intermedia, Sparganium hyperboreum), один водный 
(Nuphar pumila) и один эвритопный (Betula pubescens) вид (рис. 3).  

По степени встречаемости виды разделены на три группы [Боч, Мазинг 
1979]: 

1) обильные (формирующие фон сообщества, часто встречающиеся); 
2) рассеянные (редко встречающиеся, отдельными скоплениями); 
3) единичные. 
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Рис. 3. Эколого-ценотическая характеристика видов ассоциаций пузырчатки малой + 
кубышки и осоки волосистоплодной на аапа-болотах в междуречных низовьях Хара-Мурин и 
Паньковки 

Фон растительных сообществ составляют обильные виды, к ним отно-
сятся Utricularia minor, U. intermedia, Nuphar pumila, Rhynchospora alba, 
Scheuchzeria palustris, Carex rostrata, C. lasiocarpa, Sparganium hyperboreum. 
Рассеянных три вида (Betula pubescens, Naumburgia thyrsiflora, Sphagnum, 
cuspidatum), единичных – шесть видов (Carex pauciflora, C. limosa, Pinus 
sibirica, Andromeda polifolia, Drosera anglica) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Встречаемость видов ассоциаций пузырчатки малой + кубышки и осоки волоси-
стоплодной 
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Ассоциацию пузырчатки малой + кубышки малой составляют малови-
довые сообщества переобводнённых мочажин и озерков, состоящие из 4–
7 таксонов. Пузырчатка малая отмечена в девяти геоботанических описани-
ях, из них в пяти занимает доминирующее положение с проективным покры-
тием 20–70 %. Основными субдоминантами выступают пузырчатка средняя, 
проективное покрытие варьирует от 6 до 50 % (в описаниях 6, 7 (см. табл. 2) 
является доминантом с проективным покрытием 50–90 %), и кубышка малая, 
отмеченная в 15 описаниях (занимает 20–50 % водной поверхности). На 
учётных площадях отмечены 15 видов, травяной ярус сложен 14 видами, из 
них Rhynchospora alba и Scheuchzeria palustris поселяются вблизи уреза во-
ды. Моховой покров не развит вследствие сильного переувлажнения. Число 
видов III–V классов шкалы постоянства – 7.  

На болоте Зуевском описаны два водоёма, заселённых кубышкой 
(рис. 5). В малом водоёме вид образует плотные скопления по всей площади 
озера, проективное покрытие в сообществах варьирует от 25 до 50 %, преобла-
дают взрослые растения в стадии вегетации. Заметного антропогенного воздей-
ствия не выявлено. Можно предположить, что дальнейшее развитие этого локу-
са зависит от изменения размеров водоёма: разрежение плотности пузырчатки и 
кубышки при его увеличении поспособствует нормальному сосуществованию 
обоих видов. На большом водоёме кубышка сосредоточена по периферии озе-
ра, в центральной части обилие снижается – здесь выявлено от двух до пяти 
особей. На всех участках преобладают имматурные особи.  

В пределах болота Большого установлено наличие пяти локусов цено-
популяции N. pumila (рис. 6). Два из пяти населённых видом водоёмов со-
единены протокой, возникшей, вероятно, после повышения уровня воды, что 
способствовало распространению кубышки.  

Плотность заселения растениями высокая. Анализ геоботанических 
описаний показал, что на меньших озерках преобладают молодые особи в 
стадии вегетативного размножения. На самом крупном озере в южной части 
болота проективное покрытие создают взрослые особи с развитыми генера-
тивными побегами, многие из которых имели пожелтевшие листовые пла-
стинки. Вследствие этого можно предположить, что кубышка здесь находит-
ся не в оптимальных условиях существования.  

На болоте Медвежьем растительных сообществ с пузырчаткой малой и 
кубышкой малой не обнаружено. 

Ассоциация осоки волосистоплодной. Включает в себя растительные со-
общества переобводнённых мочажин с Carex lasiocarpa (см. табл. 2). Водоё-
мы, на которых распространены фитоценозы этой ассоциации, можно расце-
нивать как некий переходный вариант между переобводнёнными мочажина-
ми и болотными озерками (рис. 7, б). Средняя глубина воды, отмеченная при 
описаниях ценозов, варьирует в пределах 25–60 см, мощность торфа в сред-
нем 1,2 м.  

Растительные сообщества этой ассоциации распространены на всех об-
следованных болотных массивах. Кубышка малая встречается в составе со-
общества на болоте Медвежьем (см. рис. 7). В геоботанических описаниях 
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сообществ отмечены восемь видов, из них семь видов сосудистых растений и 
один вид сфагновых мхов. Травяной ярус сложен доминирующим видом 
Carex lasiocarpa с проективным покрытием 10–90 % во всех описаниях с 
примесью Rhynchospora alba и Scheuchzeria palustris. Моховой покров обра-
зован небольшими скоплениями Sphagnum cuspidatum, встречающегося в 
трёх описаниях сообществ с проективным покрытием 5–10 %. В переобвод-
нённых мочажинах болот Зуевского и Большого отмечается Utricularia 
intermedia. Число видов III–V классов постоянства – 5.  

 

 

Рис. 5. Растительные сообщества на озёрных водоёмах аапа-болота Зуевского: а – схема 
размещения сообществ ассоциации пузырчатки малой + кубышки малой (выделены красной 
заливкой); б, в – сообщества с кубышкой малой на озёрных водоёмах болота  
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Рис. 6. Растительные сообщества на озёрных водоёмах аапа-болота Большого: а – схема 
размещения сообществ ассоциации пузырчатки малой + кубышки малой (выделены красной 
заливкой); б, в – сообщества с кубышкой малой на озёрных водоёмах болота  

Локус насчитывает от шести до семи особей. Состояние можно оценить 
как неудовлетворительное – фиксируются отсутствие молодых особей, угне-
тённое состояние вегетативных органов, листья жёлтые с бурыми пятнами 
некрозов. Очевидно, осока волосистоплодная, будучи эдификатором сооб-
щества, занимает бо́льшую часть водного зеркала и подавляет кубышку, 
снижая интенсивность её жизнедеятельности.  
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Рис. 7. Растительные сообщества на озёрных водоёмах аапа-болота Медвежьего:  
а – схема размещения сообществ ассоциации осоки волосистоплодной (выделены красной 
заливкой); б – сообщества с осокой волосистоплодной на озёрных водоёмах болота  

Заключение 

Результаты исследования сообществ кубышки малой на трёх изученных 
аапа-болотах на юго-востоке Прибайкалья показали обилие вида в мелких 
озёрных водоёмах на двух наиболее крупных из них: Зуевском и Большом. 
Здесь сообщества с кубышкой составляют ассоциацию с пузырчаткой малой, 
вид произрастает в оптимальных условиях, что подтверждает наличие боль-
шого числа молодых особей.  



ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ NUPHAR PUMILA                15 

 

На небольшом болоте Медвежьем, где кубышка малоактивно участвует 
в ассоциации осоки волосистоплодной, оптимальные условия её произраста-
ния очевидно нарушены, на что указывают малое число особей и угнетённое 
состояние вегетативных органов.  

Статус охраняемого вида в регионе для кубышки малой важно сохра-
нить в связи с имеющейся тенденцией к сокращению ареала. На исследован-
ной локации вероятно усиление антропогенного воздействия вследствие 
близкого соседства двух крупных транспортных магистралей и перспектив-
ных масштабных работ по реконструкции федеральной автотрассы.  

Характеризующиеся высоким видовым и ценотическим разнообразием 
аапа-болота в междуречье Хара-Мурин и Снежной являются важным и од-
новременно оригинальным компонентом испытывающих особенно мощное 
антропогенное давление экосистем юго-восточного Прибайкалья. Присвое-
ние комплексу этих аапа-болот охранного статуса станет весомым вкладом в 
дело сохранения уникальных природных условий, ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия в регионе. Одним из важных предварительных шагов в 
этом направлении должна стать инвентаризация флоры и растительности 
аапа-болот.  
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