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Abstract. Water bodies are characteristic elements of the modern landscape, including cities, where 
they, along with forest ecosystems, serve as environmental frameworks of territories. Monitoring of the 
plant diversity in urban water bodies enables early detection of changes in the structural and dynamic 
characteristics of the plant communities. We studied the flora of water bodies and watercourses in the city of 
Tobolsk (Tyumen Oblast) and published an inventory of the identified flora, which was later supplemented 
by several more taxa. The purpose of this work is to analyze the most important characteristics of the 
studied flora. The current study includes data on 280 species of macrophytes, united into 136 genera 
and 66 families. This paper reports data on the taxonomic composition and ecological, biomorphic, 
and geographical structure of the studied flora, including protected species (Acorus calamus, Caulinia 
minor, Zannichellia repens, Lycopodiella inundata, Epipactis palustris, Nuphar pumila, Nymphaea 
tetragona, and Saxifraga hirculus) and adventitious species (Elodea canadensis, Iris pseudacorus, 
Chenopodium glaucum, C. rubrum, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, E. pseudorubescens, 
Impatiens glandulifera, Phragmites altissimus, Typha laxmannii, and Ceratophyllum platyacanthum 
subsp. oryzetorum). The data obtained indicate that there are a number of factors that determine the 
taxonomic richness and ecological diversity of the hydrophilic component of urban floras. These include: 
1) the presence and diversity of habitats of aquatic and semi- aquatic plants within the urban landscape; 
2) the position of the city territory in the system of regional (zonal- meridional) land units within the 
physical- geographical country; 3) the age of the city. The composition of macrophytes is not affected 
by the area of the city and its geographical location within a limited region.
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Аннотация. Водоемы являются характерными элементами современного ландшафта, в том числе 
в пределах городов, где они, наряду с лесными экосистемами, выполняют роль экологических 
каркасов территорий. Мониторинг фиторазнообразия городских водных объектов позволяет 
своевременно выявлять происходящие изменения в структурно- динамических характеристиках 
растительного покрова. Нами изучена флора водоемов и водотоков г. Тобольска (Тюменская 
область), опубликован конспект выявленной флоры, который позднее был дополнен еще 
несколькими таксонами. Цель представленной работы –  анализ наиболее важных характеристик 
изученной флоры. В работу вовлечены сведения о 280 видах макрофитов, объединенных в 136 
родов и 66 семейств. В статье представлены данные о таксономическом составе, экологической, 
биоморфной, географической структуре изученной флоры, указаны охраняемые (Acorus calamus, 
Caulinia minor, Zannichellia repens, Lycopodiella inundata, Epipactis palustris, Nuphar pumila, 
Nymphaea tetragona, Saxifraga hirculus) и адвентивные виды (Elodea canadensis, Iris pseudacorus, 
Chenopodium glaucum, C. rubrum, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, E. pseudorubescens, 
Impatiens glandulifera, Phragmites altissimus, Typha laxmannii, Ceratophyllum platyacanthum subsp. 
oryzetorum). Полученные данные свидетельствуют о том, что имеется ряд причин, определяющих 
таксономическое богатство и экологическое разнообразие гидрофильной составляющей 
городских флор. К ним можно отнести: 1) наличие и разнообразие в пределах урбаноландшафта 
местообитаний, заселяемых водными и прибрежно- водными растениями; 2) положение территории 
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города в системе региональных (зонально- меридиональных) подразделений суши в пределах 
физико- географической страны; 3) возраст города. На состав макрофитов не оказывает влияние 
размер городской территории и географическое положение города в пределах ограниченного 
региона.

Ключевые слова: водные и прибрежно- водные растения, городская флора, Западная Сибирь, 
структура флоры, урбанофлора, флора макрофитов.
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Введение

Водоемы и водотоки являются неотъем-
лемыми элементами современного ландшаф-
та, как естественного, так и антропогенно 
преобразованного, в пределах многих регио-
нов Земного шара. Являясь местами обитания 
гидробионтов, включая водные и прибрежно- 
водные растения, они вносят, наряду с лесны-
ми экосистемами, существенный вклад в под-
держание высокого уровня регионального 
биоразнообразия, формируя экологический 
каркас природно- территориальных комплек-
сов, что представляется особенно важным 
для территорий, в значительной степени 
трансформированных в результате хозяй-
ственной деятельности, к которым, в частно-
сти, относятся населенные пункты и прежде 
всего города (Коломыц и др., 2000). На фоне 
роста уровня урбанизации во всем мире и от-
дельных регионах представляется важной 
задачей познание механизмов адаптации 
биоты, в частности флоры, к условиям город-
ской среды. Изучение флоры трансформиро-
ванных территорий (Бурда, 1991; McKinney, 
2002; Lososová et al., 2018) свидетельствует 
о драматических последствиях урбанизации, 
выражающихся, например, в гомогенизации 

современного растительного покрова (Pyšek 
et al., 2004; Lososová et al., 2012; Gong et al., 
2013; Qian et al., 2016) и исчезновении с тер-
риторий городов ряда особо чувствительных 
к антропогенным нагрузкам видов. Пока-
зано, к примеру, что из всех экологических 
групп флоры городских поселений именно 
гигрофильная составляющая прежде всего 
реагирует на интенсификацию урбанизации 
сокращением доли в общей структуре флоры 
городов, а эколого- фитоценотический (фор-
мационный) анализ показывает существен-
ные потери в современных городских фло-
рах торфяно- болотных, неморально- лесных 
и водных видов, как в относительном, так 
и в абсолютном выражениях (Ильминских, 
2014). Подчеркивается, что при урбаниза-
ции во флоре «ослабевают позиции видов 
влажных экотопов и растительных группи-
ровок (лесных, луговых, болотных, водных 
групп), особенно с выраженным ценогенным 
полем, и усиливаются позиции видов сухих 
экотопов» (Ильминских, 2014, с. 208). Специ-
альные исследования по изучению флоры го-
родских водоемов и водотоков, проведенные 
нами на примере шести городов Удмуртской 
Республики (Ижевск, Глазов, Воткинск, Са-
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рапул, Можга, Камбарка), расположенных 
в пределах Вятско- Камского Предуралья, 
показали, что в водных экосистемах урба-
ноландшафтов наблюдается снижение так-
сономического разнообразия региональной 
флоры макрофитов, происходящее за счет 
уменьшения доли гидрофитов, имеющих уз-
кую экологическую приуроченность, а так-
же узкоареальных видов (Капитонова, 2019, 
2021а). С учетом имеющейся информации 
становится очевидным, что оценка текуще-
го состояния флоры городских водных объ-
ектов и анализ флористической информации 
по ним должны рассматриваться в качестве 
непременной составляющей программы мо-
ниторинга фиторазнообразия урбаноланд-
шафтов и прогноза возможных изменений 
в структурно- динамических характеристи-
ках городской флоры в будущем.

В рамках обозначенной проблемы нами 
изучена флора водных и прибрежно- водных 
растений г. Тобольска (Тюменская область), 
расположенного в пределах Западной Сибири 
и по своим физико- географическим характе-
ристикам приближающегося к исследован-
ным ранее городам Предуралья. Несмотря 
на длительную и богатую историю исследо-
ваний растительного покрова г. Тобольска 
(Драчев, 2010; Глазунов и др., 2017), до сих 
пор отсутствует опубликованная сводка 
по флоре города, что не позволяет дать объ-
ективную оценку современной флористиче-
ской ситуации на этой территории. По итогам 
проведенных нами исследований опублико-
ван конспект флоры водоемов и водотоков 
г. Тобольска, содержащий сведения о 275 ви-
дах макрофитов с обозначением по каждому 
виду его систематического положения, био-
логических и экологических характеристик, 
особенностей распространения и встреча-
емости в пределах изученной территории, 
полезных свой ств (Капитонова, 2022), что 

рассматривается нами как первый этап в си-
стематизации знаний о современном составе 
и свой ствах растительного покрова этого го-
рода. Полученные сведения составляют не-
обходимую базу для сравнительного анализа 
флоры макрофитов разных городов с целью 
формирования представлений о процессах 
флорогенеза на водных и прибрежно- водных 
экотопах, протекающих в условиях совре-
менных перестроек климатической ситуации 
в мире и отдельных регионах и усиливающе-
гося антропогенного прессинга на природные 
экосистемы, в том числе водные. Цель насто-
ящего сообщения заключается в выполнении 
анализа наиболее важных характеристик вы-
явленной флоры макрофитов г. Тобольска.

Материал и методы исследования

Город Тобольск (58°11′43″ с.ш. 68°15′29″ 
в.д.) основан в 1587 г. Он находится в месте 
слияния двух крупных рек –  Тобол и Ир-
тыш (рис. 1). Основная часть города распо-
ложена на правом коренном берегу р. Иртыш 
и в пойме этой реки, два микрорайона (Ле-
вобережье и Сумкино) сосредоточены на ле-
вом берегу реки. Общая площадь города со-
ставляет 222 км2, площадь обследованной 
нами урбанизированной территории –  око-
ло 500 км2. Положение Тобольска у южного 
предела таежной природной зоны определяет 
общий южно- таежный характер раститель-
ного покрова. Высокий уровень обводнен-
ности территории обусловлен положением 
части городской территории в речной пойме 
и наличием многочисленных и разнообраз-
ных водных объектов, как естественных, 
так и антропогенных. Ландшафт города 
представлен пологоувалистой, слаборасчле-
ненной (за исключением приречных полос) 
аллювиальной равниной, сложенной озерны-
ми глинами или слоистыми легкосуглини-
стыми и песчаными толщами, перекрытыми 
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покровными суглинками с елово- пихтово- 
березовыми с примесью липы травяными 
лесами на дерново- сильноподзолистых по-
чвах в сочетании с плоской, местами гриви-
стой поймой с осокоревыми и ивняковыми 
злаковыми лесами на пойменных оподзо-
ленных и дерново- глеевых оподзоленных 

почвах (Гвоздецкий и др., 1971). Согласно 
геоботаническому районированию (Воронов, 
Михайлова, 1971) территория города входит 
в Тобольско- Иртышский округ темнохвой но- 
березовых и темнохвой но- сосновых травяных 
лесов в сочетании с низинными и верховыми 
болотами. Тобольск относится к категории 

Рис. 1. Положение г. Тобольска в пределах Тюменской области и Западной Сибири (А); административная 
граница г. Тобольска (розовый контур) и граница территории проведения исследований (красный контур) (В)

Fig. 1. Location of the city of Tobolsk within Tyumen Oblast and Western Siberia (A); the administrative boundary 
of the city of Tobolsk (pink outline) and the boundary of the study area (red outline) (B)
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больших городов с численностью населения 
около 100 тыс. человек.

В соответствии с установленной в от-
ечественной гидроботанике терминологи-
ей (Папченков и др., 2003) флора водоемов 
и водотоков рассматривается нами как сово-
купность видов макрофитов –  водных и за-
ходящих в воду растений вне зависимости 
от их систематического положения и эко-
логической приуроченности (высшие рас-
тения и крупные многоклеточные водорос-
ли), встречающихся в водоемах и водотоках 
какой-либо территории. Начиная с 2015 г. 
нами исследованы все типы поверхностных 
водных объектов города и его ближайших 
окрестностей: крупные реки Иртыш и Тобол, 
их притоки (малые реки), пойменные водое-
мы –  старицы и протоки, обводненные участ-
ки низинных (минеротрофных) и моховых 

болот, заболоченные леса и пойменные луга, 
а также разнообразные антропогенные во-
дные объекты: обводненные карьеры, выем-
ки грунта, дренажные каналы и коллекторы, 
пруды, придорожные канавы, лужи. Основ-
ные места сбора флористического материала 
автора (без данных из источников литерату-
ры и гербарных сборов других коллекторов) 
показаны на рис. 2.

Объем и номенклатура таксонов рассма-
триваются нами в соответствии с современ-
ными представлениями о системе высших 
растений и макроводорослей. Объем и но-
менклатура таксонов водорослей приводят-
ся по базе данных «AlgaeBase» (Guiry, Guiry, 
2022). Номенклатура таксонов, расположение 
порядков и семейств мохообразных даны со-
гласно последнему чек- листу по бриофитам 
(Hodgetts et al., 2020), плаунообразных и па-

Рис. 2. Основные места выполнения геоботанических и флористических описаний на водных объектах 
г. Тобольска

Fig. 2. The main sites for performing geobotanical and floristic descriptions at water bodies in the city of Tobolsk
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поротникообразных –  по сводке «Trends…» 
(Christenhusz, Chase, 2014). Расположение 
и номенклатура цветковых растений уров-
ня семейства и выше приводятся в соответ-
ствии с системой покрытосеменных APG –  IV 
(Chase et al., 2016), за исключением семейства 
Lemnaceae, рассматриваемого нами в каче-
стве самостоятельного с учетом последних 
сведений и убедительных доводов, приводи-
мых в пользу такого подхода (Bog et al., 2019; 
Tippery, Les, 2020; Tippery et al., 2021). Но-
менклатура видов сосудистых растений дана 
в основном по С. К. Черепанову (Czerepanov, 
1995) с уточнением по сводке «Конспект 
флоры…» (Байков, 2012) и международной 
базе IPNI (https://www.ipni.org/). Все межви-
довые гибриды (нотовиды) рассматривают-
ся нами наравне с видами с использованием 
их бинарных названий, что предусмотрено 
Международным кодексом номенклатуры 
водорослей, грибов и растений (International 
Code of Nomenclature for algae, fungi, and plant, 
https://www.iapt- taxon.org/nomen/main.php), 
и наравне с видами учитываются во всех ана-
лизах.

Рассматриваемая флора проанализирова-
на в соответствии с принятыми во флористи-
ке традиционными методами и подходами. 
Анализ систематической структуры флоры 
выполнен в соответствии с классическими 
подходами (Толмачев, 1974). Экологическая 
структура флоры построена согласно класси-
фикации В. Г. Папченкова (Папченков, 2001) 
с некоторыми изменениями, касающимися 
использования В. Г. Папченковым термина 
«экотип», который нами заменен на термин 
«класс» (Капитонова, 2021б). Жизненная фор-
ма анализируется в соответствии с классифи-
кацией Х. Раункиера (Raunkiaer, 1905, 1934), 
экобиоморфы рассматриваются в понимании 
Н. П. Савиных (Савиных, 2006, 2010a). Ана-
лиз геоэлементов проведен в соответствии 

с принципом «биогеографических коорди-
нат» Б. А. Юрцева (1968).

Компьютерная база флористических 
данных составлена в программной среде 
Microsoft Excel 2013 (см. дополнительные 
материалы к статье на сайте журнала). Ста-
тистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы PAST v. 4.02 
(Hammer et al., 2001).

Результаты исследования

Опубликованный конспект флоры макро-
фитов г. Тобольска, включающий 275 видов 
(Капитонова, 2022), позднее был дополнен 
нами еще пятью видами растений прибрежно- 
водных местообитаний, произрастание ко-
торых на территории города подтверждено 
гербарными сборами. Так, Г. С. Таран указы-
вает о произрастании на илистых отмелях 
правого берега р. Иртыш на территории То-
больска трех видов: Cyperus michelianus (L.) 
Delile, Eragrostis amurensis Prob. и Sporobolus 
alopecuroides (Piller & Mitterp.) P. M. Peterson 
(=Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad.), 
гербарные образцы которых хранятся в гер-
барии им. П. Н. Крылова национального ис-
следовательского Томского государственного 
университета (TK) (Таран, 2019). Кроме того, 
в 2022 году опубликованы новые сведения 
о произрастании на прибрежно- водных эко-
топах г. Тобольска еще двух видов, гербарные 
образцы которых хранятся в гербарии То-
больской комплексной научной станции УрО 
РАН (TOB), –  Cyperus glomeratus L. и Cyperus 
fuscus L. (Харитонцев, Аллаярова, 2022). Ука-
зание в этой же статье еще двух видов ма-
крофитов для г. Тобольска (Bolboschoenus 
laticarpus Marhold и Crypsis schoenoides (L.) 
Lam.) (Харитонцев, Аллаярова, 2022) не под-
тверждается гербарными материалами: пер-
вый образец представлен растением в веге-
тативном состоянии, и без зрелых плодов 
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утверждать о его принадлежности к указан-
ному виду безосновательно, а второй, в соот-
ветствии с совокупностью признаков, следует 
отнести к Sporobolus alopecuroides (=Crypsis 
alopecuroides). Таким образом, согласно по-
лученным нами данным, флора макрофитов 
г. Тобольска включает 280 видов, объединен-
ных в 136 родов и 66 семейств (табл. 1). Наи-
более богатыми являются 10 семейств (рис. 3), 
при этом 3 первых семейства являются лиди-
рующими во многих региональных флорах ма-
крофитов умеренных широт (Папченков, 2001; 

Капитонова, 2021б; Teteryuk et al., 2021). К наи-
более крупным родам относятся Potamogeton 
(16 видов), Carex (15), Salix (12), Juncus (8), 
Ranunculus (7), Eleocharis, Persicaria, Rumex, 
Sphagnum и Typha (по 5 видов).

В изученной флоре отмечено 7 гибридов: 
Nuphar × spenneriana Gaudin, Potamogeton × 
acutus (Fisch.) Papch., P. × angustifolius J. Presl, 
P. × franconicus Fisch., Salix × fragilis L., S. × 
reichardtii A. Kern., Utricularia × ochroleuca 
R. Hartm, из которых лишь S. × fragilis имеет 
широкое распространение и высокое обилие 

Таблица 1 Систематический состав флоры макрофитов г. Тобольска

Table 1. The systematic composition of the macrophyte flora of the city of Tobolsk

Отделы Количество 
классов

Количество 
порядков

Количество 
семейств

Количество 
родов

Количество 
видов

1. Chlorophyta
2. Charophyta
3. Marchantiophyta
4. Bryophyta
5. Lycopodiophyta
6. Polypodiophyta
7. Spermatophyta

1
1
1
2
1
2
1

1
1
2
4
1
2

24

1
1
4
10
1
2
47

1
2
5
16
1
2

109

1
4
6
29
1
4

235
Всего: 9 35 66 136 280

Рис. 3. Головная часть таксономического спектра флоры макрофитов г. Тобольска

Fig. 3. The head of the taxonomic spectrum of the macrophyte flora of the city of Tobolsk
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на рассматриваемой территории, формируя 
ивовые леса вдоль водотоков. Остальные так-
соны встречаются в пределах города редко, 
образуют лишь небольшие заросли, произ-
растая как в искусственных и трансформи-
рованных, так и в естественных водоемах. 
Некоторые гибриды являются регионально 
редкими: указанные нами для г. Тобольска P. 
× acutus (Kapitonova, 2020) и P. × franconicus 
(Verkhozina et al., 2022) нигде более на терри-
тории Тюменской области пока не обнаруже-
ны, а U. × ochroleuca известен пока лишь, кро-
ме Тобольска, на болотах в Ярковском районе 
области (Капитонова, 2020).

В экологической структуре флоры несо-
мненное лидерство принадлежит прибрежно- 
водным и береговым растениям, в сумме 
составляющим 227 видов (81,1 %) (табл. 2). 

Водное ядро флоры представляет менее 1/5 
всего видового состава. Тем не менее это 
высокий показатель, сопоставимый с полу-
ченными нами ранее данными для 6 городов 
Предуралья, где доля гидрофитов в изучен-
ных флорах составляла от 13,9 до 20,2 % (Ка-
питонова, 2021а).

В классе гидрофитов наиболее много-
численной является экогруппа погруженных 
укореняющихся видов, представленных в ос-
новном видами семейства Potamogetonaceae. 
Среди этой группы имеется 3 вида из числа 
истинных гидрофитов, цветение которых 
полностью проходит под водой (Callitriche 
hermaphroditica L., Caulinia minor Coss. et 
Germ., Zannichellia repens Boenn.). Экогруппа 
макроводорослей и водных мхов объединяет 
наиболее гидрофильные виды криптогамных 

Таблица 2. Экологическая структура флоры макрофитов г. Тобольска

Table 2. Ecological structure of the macrophyte flora of the city of Tobolsk

Экологические классы и группы Число видов / %

ГРУППА КЛАССОВ 1. НАСТОЯЩИЕ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ (ВОДНОЕ ЯДРО) 53 / 18,9
Класс I. Гидрофиты, или настоящие водные растения 53 / 18,9
Экогруппа 1. Макроводоросли и водные мхи 7 / 2,5
Экогруппа 2. Гидрофиты погруженные, свободно плавающие в толще воды 7 / 2,5
Экогруппа 3. Гидрофиты погруженные укореняющиеся 27 / 9,6
Экогруппа 4. Гидрофиты с плавающими на воде листьями укореняющиеся 7 / 2,5
Экогруппа 5. Гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды 5 / 1,8
ГРУППА КЛАССОВ 2. ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 87 / 31,1
Класс II. Гелофиты, или воздушно- водные растения 21 / 7,5
Экогруппа 6. Низкотравные гелофиты 11 / 3,9
Экогруппа 7. Высокотравные гелофиты 10 / 3,6
Класс III. Гигрогелофиты 66 / 23,6
Экогруппа 8. Криптогамные гигрогелофиты 33 / 11,8
Экогруппа 9. Сосудистые гигрогелофиты 33 / 11,8
ГРУППА КЛАССОВ 3. ЗАХОДЯЩИЕ В ВОДУ БЕРЕГОВЫЕ 
(ОКОЛОВОДНЫЕ) РАСТЕНИЯ 140 / 50,0

Класс IV. Гигрофиты 120 / 42,9
Класс V. Гигромезофиты 20 / 7,1
Всего: 280 / 100,0
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макрофитов и включает все виды макроводо-
рослей и 2 вида печеночников (Riccia fluitans 
L., Ricciocarpos natans (L.) Corda). В преде-
лах экогруппы свободно плавающих в толще 
воды гидрофитов также имеется 2 истинных 
гидрофита: Ceratophyllum demersum L. и C. 
platyacanthum subsp. oryzetorum (V. Komarov) 
Les. Остальные виды имеют расположенные 
над поверхностью воды генеративные органы 
(виды рода Utricularia, Lemna trisulca L.). Эко-
группа укореняющихся гидрофитов с плава-
ющими на воде листьями объединяет виды 
семейства Nymphaeaceae, а также Persicaria 
amphibia (L.) Delarbre (водная форма) 
и Potamogeton natans L. Наименьшее количе-
ство видов содержит экогруппа свободно пла-
вающих на поверхности воды растений (виды 
семейства Lemnaceae, а также Hydrocharis 
morsus- ranae L., Stratiotes aloides L.).

Высокотравные гелофиты представлены 
видами, часто формирующими крупные сооб-
щества, в которых они являются эдификато-
рами (виды родов Glyceria, Phragmites, Typha, 
а также Schoenoplectus lacustris (L.) Palla). 
Низкотравные гелофиты обычно также про-
являют высокую ценотическую активность, 
часто заходя в воду на значительную глуби-
ну (виды родов Alisma, Sagittaria, Sparganium, 
а также Butomus umbellatus L., Equisetum 
fluviatile L., Hippuris vulgaris L.). Экогруп-
па криптогамных гигрогелофитов объеди-
няет виды мохообразных, произрастающих 
как в воде, так и на увлажненных берегах 
(Marchantia polymorpha L., Riccia cavernosa 
Hoffm., Brachythecium mildeanum (Schimp.) 
Schimp. in Milde, Drepanocladus aduncus 
(Hedw.) Warnst., Sarmentypnum exannulatum 
(Schimp.) Hedenäs., Sphagnum riparium 
Aongstr. и др.), а во вторую экогруппу гигро-
гелофитов входят сосудистые растения, адап-
тированные к жизни на заболачивающихся 
мелководьях, топких берегах, краях сплавин 

(Calla palustris L., Carex acuta L., Cicuta virosa 
L., Menyanthes trifoliata L., Oenanthe aquatica 
(L.) Poir., Rorippa amphibia Besser и др.).

Заходящие в воду береговые растения 
обычно не показывают высокой активности 
на прибрежно- водных экотопах, как прави-
ло, входя в сообщества гелофитов или гигро-
гелофитов, хотя ряд таксонов (Calamagrostis 
purpurea (Trin.) Trin., Impatiens glandulifera 
Royle, Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, 
Salix × fragilis, Scolochloa festucacea Link) спо-
собен проявлять высокое обилие и формиро-
вать на обводненных и сырых экотопах соб-
ственные сообщества.

Распределение видов макрофитов в соот-
ветствии с классификацией жизненных форм 
Х. Раункиера (Raunkiaer, 1905; 1934) указы-
вает на некоторые интересные особенности, 
свой ственные изученной флоре. Известно, 
что для полных флор умеренных широт Ев-
разии характерно доминирование гемикрип-
тофитов (Raunkiaer, 1934; Горышина, 1979), 
тогда как в отношении флоры макрофитов 
г. Тобольска нами выявлено лидирующее 
положение криптофитов (табл. 3). Такое рас-
пределение жизненных форм отмечено нами 
ранее для региональных флор макрофитов 
(Капитонова, 2021б), а также флор макрофи-
тов изученных нами городов Предуралья (Ка-
питонова, 2021а). Подобное же соотношение 
указано для флоры древних озер европейско-
го Северо- Востока России (Тетерюк, 2012а, 
б). Очевидно, преобладание криптофитов, 
включающих гидрофиты, гелофиты и гео-
фиты, можно отнести к отличительной черте 
региональных и локальных флор макрофитов 
умеренных широт.

В целом переживание неблагоприятно-
го вегетационного сезона в виде многолет-
них структур является одним из характер-
ных признаков флор макрофитов бореальной 
флористической области (Савиных, 2010а). 
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В то же время обращает на себя внимание 
большая доля в изученной флоре терофитов, 
преимущественно характерных для откры-
тых незадернованных местообитаний. Неко-
торые виды являются засорителями агрофи-
тоценозов на влажных почвах (Chenopodium 
polyspermum L., Gnaphalium uliginosum L., 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre и др.), 
пять таксонов из числа терофитов относятся 
к адвентивным для региона видам (Caulinia 
minor, Chenopodium glaucum L., C. rubrum L., 
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Impatiens 
glandulifera).

Закономерно, что по продолжительно-
сти жизни особей представленных во флоре 
видов лидирующей группой оказываются 
многолетники: они объединяют 238 видов 
(85,0 %). Пятая часть многолетних видов 
(50 видов, или 21,0 % от числа многолетников 

и 17,9 % от числа всех видов флоры) пред-
ставляют группу однолетников вегетативно-
го происхождения (Савиных, 2010a, б), или 
малолетников вегетативных по терминоло-
гии Г. Н. Высоцкого (Высоцкий, 2015, с. 1329; 
Жмылев и др., 2005; Савиных, 2006). Б. Ю. Те-
терюк называет эту группу растений «долго-
летниками геммоидными», подчеркивая, что 
у этих растений наблюдается почти полное 
отмирание вегетативных органов в конце ве-
гетационного периода, а их онтогенез длится 
неопределенно долгое время, чем они и отли-
чаются от однолетников (Тетерюк, 2012а, б). 
Своеобразие данной группы состоит в том, 
что эти виды, являясь поликарпическими 
растениями, при ранней и нормальной мор-
фологической дезинтеграции фактически 
не имеют многолетних вегетативных струк-
тур, возобновляясь с помощью перезимовы-

Таблица 3. Спектр жизненных форм флоры макрофитов г. Тобольска по классификации Х. Раункиера

Table 3. The spectrum of life forms of the macrophyte flora of the city of Tobolsk according to C. Raunkier’s 
classification

Типы и подтипы жизненных форм Количество 
видов / %

1. Фанерофиты (Ph)
1.1. Мезофанерофиты (Ph- M)
1.2. Микрофанерофиты (Ph- m)
1.3. Нанофанерофиты (Ph- n)

14 / 5,0
4 / 1,4
6 / 2,1
4 / 1,4

2. Хамефиты (Ch)
2.1. Хамефиты активные (Ch- акт.)
2.2. Хамефиты полукустарниковые (Ch- п.куст.)

4 / 1,4
1 / 0,4
3 / 1,1

3. Гемикриптофиты (HK)
3.1. Протогемикриптофиты (pHK)
3.2. Гемикриптофиты частично розеточные (полурозеточные) (HK-ч.р.)
3.3. Гемикриптофиты розеточные (HK-роз.)

78 / 27,9
24 / 8,6
50 / 17,9
4 / 1,4

4. Криптофиты (K)
4.1. Криптофиты- гелофиты (K-He)
4.2. Криптофиты- гидрофиты (K-Hd)
4.3. Криптофиты- геофиты (K-G)
4.4. Криптофиты- гелофиты / криптофиты- гидрофиты (K-He/K-Hd)

107 / 38,2
41 / 14,6
42 / 15,0
23 / 8,2
1 / 0,4

5. Терофиты (Th)
5.1. Терофиты истинные (T)
5.2. Терофиты- гемикриптофиты (T / HK)

37 / 13,2
34 / 12,1

3 / 1,1
6. Криптогамные бессосудистые макрофиты (макроводоросли и мохообразные) 40 / 14,3
Итого: 280 / 100,0
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вающих специализированных почек –  тури-
онов или в виде иных вегетативных органов 
(клубней, кусочков побегов) и существуя, та-
ким образом, в виде однолетников или мало-
летников вегетативного происхождения, обе-
спечивая автономность и высокую скорость 
оборота поколений (Савиных, 2010а). В ре-
зультате онтогенез таких видов может длиться 
неопределенно долгое время (Тетерюк, 2012а, 
б), пока имеются благоприятные условия для 
их вегетативного размножения (например, 
постоянная обводненность субстрата). В рас-
сматриваемой флоре к этой группе относятся 
виды семейств Lemnaceae, Potamogetonaceae, 
Hydrocharitaceae (кроме однолетника Caulinia 
minor), виды родов Batrachium, Callitriche, 
Ceratophyllum, Myriophyllum, Ranunculus (кро-
ме R. acris L., R. repens L., R. sceleratus L.), 
Sagittaria, Stellaria, Utricularia, Veronica (кро-
ме V. longifolia L.), а также Stachys palustris 
L. Значительная часть однолетников вегета-
тивного происхождения входит в состав во-
дного ядра флоры –  37 видов (69,8 % от всех 

гидрофитов с учетом криптогамных видов, 
или 80,4 % с учетом только цветковых гидро-
фитов). Таким образом, большая доля расте-
ний этой группы демонстрирует адаптацию 
рассматриваемой флоры макрофитов к ус-
ловиям постоянно обводненного субстрата 
в регионах с гумидным климатом умеренных 
широт.

Анализ географической структуры 
флоры макрофитов г. Тобольска показыва-
ет преобладание видов, имеющих широкие 
ареалы (60,0 %), что в целом характерно для 
флор водоемов северной Евразии (Папчен-
ков, 2001; Капитонова, 2021б; Teteryuk at al., 
2021), при этом среди гидрофитов доля широ-
коареальных видов с голарктическим и плю-
рирегиональным типами ареала существенно 
выше (66,1 %) по сравнению с прибрежно- 
водными видами (58,6 %) (рис. 4). В числе 
гидрофитов видов с относительно узким 
ареалом немного: отмечено лишь 5 таксо-
нов, имеющих европейско- западносибирский 
ареал (Nuphar × spenneriana, Potamogeton 

Рис. 4. Региональные типы геоэлементов во флоре макрофитов г. Тобольска

Fig. 4. The regional types of geoelements in the macrophyte flora of the city of Tobolsk
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henningii A. Benn, P. × acutus, P. × franconicus, 
Stratiotes aloides L.), и 1 вид с европейско- 
западноазиатским ареалом (Potamogeton 
trichoides Cham. et Schlecht.). В составе 
прибрежно- водного компонента флоры таких 
видов больше: 1 вид с восточноевропейско- 
западносибирским ареалом (Stellaria 
fennica (Murb.) Perf.), 12 –  с европейско- 
западносибирским, восточноевропейско- 
западноазиатских видов –  5 (Archangelica 
deccurrens Ledeb., Epilobium smyrneum Boiss., 
Rorippa dogadovae Tzvel., Rumex ucranicus 
Fisch., Senecio tataricus Less.), европейско- 
западноазиатских –  14.

В зональном отношении преобладают 
виды, встречающиеся в 3 и более природных 
зонах (84,2 %), причем их доля в водном ядре 
и прибрежно- водном компоненте флоры поч-
ти одинакова: 84,9 % и 84,1 % соответствен-
но (рис. 5). Доля видов, произрастающих 
в умеренных широтах, с «центром тяжести» 
ареала (Юрцев, 1968) в подтаежной и лесо-

степной природных зонах, составляет 48,2 %, 
при этом разница между видами водного 
ядра и прибрежно- водным компонентом не-
большая: первых –  45,2 %, вторых –  48,8 %. 
В то же время бореальные виды составляют 
четверть всего видового состава (25,3 %), что 
закономерно для флоры таежной зоны, при 
этом в водном ядре флоры их доля меньше 
(18,9 %), чем в прибрежно- водном компо-
ненте (26,3 %). Последнее свидетельствует 
не столько о преобладании среди гидрофитов 
видов с широкими ареалами, сколько о боль-
шей представленности среди них видов бо-
лее южного распространения, доля которых 
в составе водного ядра в 2,8 раза больше, 
чем в прибрежно- водном компоненте. Это 
можно связать с современным обогащением 
флоры южными видами: за последнее время 
в рассматриваемой флоре появилось 3 но-
вых вида из состава водного ядра (Caulinia 
minor, Zannichellia repens, Ceratophyllum 
platyacanthum subsp. oryzetorum), более харак-

Рис. 5. Зональные типы геоэлементов во флоре макрофитов г. Тобольска. Цифрами обозначены группы 
типов геоэлементов: 1 –  бореальная, 2 –  умеренная, 3 –  южная, 4 –  плюризональная

Fig. 5. The zonal types of geoelements in the macrophyte flora of the city of Tobolsk. Numbers indicate the groups 
of types of geoelements: 1 –  boreal, 2 –  temperate, 3 –  southern, 4 –  plurizonal
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терных для степной и пустынной природных 
зон, причем последний из них, обнаруженный 
в двух разных местах на территории города, 
является представителем дальневосточной 
флоры (Цвелев, 1987), недавно выявленный 
в ряде районов Западной Сибири (Киприяно-
ва, 2009; Николаенко, Глазунов, 2020).

Анализ типов водных объектов по так-
сономическому составу макрофитов показал 
лидирующее положение естественных во-
дных объектов в обогащении флоры города 
водными и прибрежно- водными растения-
ми, среди которых наибольший вклад вносят 
пойменные водоемы и обводненные участки 
минеротрофных и ключевых болот (рис. 6). 
Пойменные водоемы являются не только са-
мыми многочисленными водными объектами 
на территории г. Тобольска, но и различают-
ся между собой размерами, глубиной воды, 
характером и степенью антропогенного воз-
действия. В составе пойменных водоемов от-
мечено произрастание 119 видов макрофитов, 
в том числе 23 вида (19,3 % от видового соста-
ва растений пойменных водоемов), не встре-
ченные в составе растительности других 
типов водных объектов города (Batrachium 

trichophyllum (Chaix) F. W. Schultz., Carex 
bohemica Schreb., Eleocharis klingei (Meinsh.) 
B. Fedsch., Ceratophyllum platyacanthum subsp. 
oryzetorum, Potamogeton henningii A. Benn, 
Ranunculus radicans C. A. Mey. и др.). На об-
водненных участках болот произрастает 101 
вид макрофитов, при этом только в данном 
типе водных объектов отмечено произрас-
тание 30 видов (29,7 % от состава макрофи-
тов данного типа экотопов: Carex diandra 
Schrank, Drepanocladus sendtnerii (Shimp. 
ex H. Mull.) Warnst., Triglochin maritima L., 
Utricularia intermedia Hayne и др.). Высокий 
уровень оригинальности выявлен также для 
растительности русел крупных рек –  Ирты-
ша и Тобола (8 видов, или 25,8 % от флори-
стического состава данного типа экотопов: 
Chenopodium polyspermum, Cyperus fuscus, 
Petasites spurius Rchb.f. и др.), хотя в этих ре-
ках отмечено произрастание лишь 31 вида, 
преимущественно связанных с илисто- 
песчаными отмелями. Немногочисленный со-
став водных и прибрежно- водных растений 
крупных рек объясняется прежде всего их 
глубиной, высокой сезонной и многолетней 
динамикой уровня воды и длительностью по-

Рис. 6. Видовое богатство типов водных объектов на территории г. Тобольска. Синие столбцы –  
естественные водные объекты, красные столбцы –  антропогенные водные объекты

Fig. 6. Species richness of water body types in the city of Tobolsk. Blue columns are natural water bodies; red 
columns are artificial water bodies
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ловодья (Антипов и др., 1987), а также, веро-
ятно, быстрым течением этих рек. Только для 
притоков (малых рек) характерно произраста-
ние 7 видов макрофитов (10,8 %), в том числе 
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr, 
Impatiens noli- tangere L., Salix pyrolifolia L., 
Zannichellia repens и др. В обводненных по-
нижениях, встречающихся в основном в за-
болоченных лесах и в поймах, доля таких 
видов существенно ниже: всего 3 вида (4,2 %) 
отмечены только в данном типе водных объ-
ектов города (Carex lasiocarpa Ehrh., Lathyrus 
palustris L., Veronica beccabunga L.).

Из антропогенных водных объектов 
наибольший вклад в увеличение фиторазно-
образия города вносят обводненные карье-
ры и выемки грунта, в которых отмечено 96 
видов макрофитов, из которых 18 (18,75 %) 
встречены в пределах города только в со-
ставе растительности данных водных объек-
тов (Caulinia minor, Chara contraria A. Braun, 
Elatine triandra Schkuhr, Eleocharis mamillata 
H. Lindb., Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
Nitella mucronata (A. Braun) Miquel., Riccia 
cavernosa, Sarmentypnum tundrae (Arnell) 
Hedenäs. и др.). Из других типов водных объ-
ектов с достаточно высоким уровнем видового 
разнообразия макрофитов выделяются эфе-
мерные водоемы, представленные преимуще-
ственно лужами на грунтовых дорогах и по их 
обочинам, и дренажные канавы, каналы и кол-
лекторы, многочисленные как в нижней, пой-
менной, так и в верхней, надпойменной, частях 
города. В первых отмечено 53 вида, причем 
14 из них (26,4 %) выявлены только в соста-
ве растительности этого типа водных объек-
тов (Impatiens glandulifera, Juncus nastanthus 
V. Krecz. et Gontsch., Puccinellia distans (Jacq.) 
Parl., Rumex pseudonatronatus (Borbás) Murb., 
Typha laxmannii Lepech. и др.), во вторых –  45 
видов макрофитов, однако уровень оригиналь-
ности данного типа водных объектов суще-

ственно ниже: лишь 4 вида (8,9 %) отмечено 
только для обводненных каналов и коллек-
торов (Cladophora fracta (O. F. Müller ex Vahl) 
Kützing, Potamogeton × acutus, Potamogeton 
tenuifolius Raffin., Rumex confertus Willd.). Еще 
ниже уровень оригинальности флоры имеют 
пруды, запруды и копани: только 1 вид (3,6 %) 
отмечен в составе их растительности (Galium 
trifidum L.), который не обнаружен в других 
водоемах города. Для техногенных водоемов 
не отмечено ни одного вида, которые произ-
растали бы только в данном типе водных объ-
ектов.

Изученная флора включает 11 ад-
вентивных для региона видов (Elodea 
canadensis Michx., Iris pseudacorus L., 
Chenopodium glaucum, C. rubrum, Echinochloa 
crusgalli, Epilobium adenocaulon Hausskn., 
E. pseudorubescens A. K. Skvortsov, Impatiens 
glandulifera, Phragmites altissimus Mabille, 
Typha laxmannii, Ceratophyllum platyacanthum 
subsp. oryzetorum). Еще 3 вида (Acorus 
calamus L., Caulinia minor, Zannichellia repens) 
рассматриваются нами как вероятные интро-
дуценты, в то же время они являются охраняе-
мыми в Тюменской области видами (Петрова, 
2020). Дальнейшие наблюдения над популя-
циями этих макрофитов позволят установить 
их статус в регионе с последующим приняти-
ем решения о необходимости охраны.

Всего в Красную книгу Тюменской области 
занесено 8 видов макрофитов, встречающих-
ся в г. Тобольске. Кроме перечисленных выше 
3 видов, к ним также относятся: Lycopodiella 
inundata, Epipactis palustris (L.) Crantz, Nuphar 
pumila (Timm.) DC., Nymphaea tetragona Georgi, 
Saxifraga hirculus L. (Петрова, 2020).

Макрофиты играют большую роль в эко-
системах водоемов (Гаевская, 1966; Кокин, 
1982; Соловьева, Лапиров, 2013 и др.). Боль-
шое значение они имеют и в хозяйственной 
деятельности, обладая комплексом полез-
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ных для человека свой ств. Представляется, 
что для городских территорий наибольшее 
значение могут иметь такие свой ства вла-
голюбивых растений, как декоративные 
(примеры: Batrachium trichophyllum (Chaix) 
F. W. Schultz., Butomus umbellatus L., Carex 
bohemica, Epipactis palustris, Persicaria 
amphibia, Typha laxmannii и др.), индика-
торные (Alisma gramineum Lej., Equisetum 
fluviatile L. и др.), берего(почво-)укрепляю-
щие (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, 
Salix sp.), аккумулятивные (Elodea canadensis, 
Lemna trisulca, Phragmites australis (Cav.) 
Steud., Potamogeton perfoliatus L. и др.), очи-
стительные (Schoenoplectus lacustris, Typha 
linnaei Mavrodiev & Kapit. и др.), биоактивные 
(Calla palustris L., Ceratophyllum demersum, 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. и др.), кото-
рые можно использовать в целях повышения 
качества среды жизни человека.

Обсуждение результатов

Анализ флоры водоемов и водотоков 
г. Тобольска показал высокий уровень таксо-

номического и экологического разнообразия 
выявленной флоры. По таксономическому 
составу изученная флора превосходит ана-
логичные показатели флоры макрофитов ис-
следованных нами ранее городов Предура-
лья (Капитонова, 2021а) в 1,1–2,3 раза, в том 
числе такого крупного города, как Ижевск. 
Очевидно, это свидетельствует о наложении 
в рассматриваемом регионе ареалов многих 
европейских и азиатских гидрофильных 
видов, что в значительной мере обогащает 
флору г. Тобольска. Вместе с тем изученные 
флоры имеют и существенные различия, 
о чем свидетельствуют значения коэффици-
ента общности Жаккара (табл. 4), варьирую-
щие в интервале 0,31–0,53 для полных флор 
макрофитов и 0,29–0,58 для водного ядра 
рассматриваемых флор. Обособленное по-
ложение флоры макрофитов г. Тобольска от-
ражают и дендрограммы сходства видового 
состава изученных флор (рис. 7). Вне зави-
симости от выбранного метода построения 
дендрограмм прослеживается близкое поло-
жение флор макрофитов городов Предуралья 

Таблица 4. Значения коэффициента общности Жаккара (Kj) флоры макрофитов г. Тобольска и городов 
Вятско- Камского Предуралья

Table 4. Values of the Jaccard similarity coefficient (Kj) of the macrophyte flora of the city of Tobolsk and the 
cities of the Vyatka- Kama Cis- Urals

Города Тобольск Ижевск Глазов Сарапул Воткинск Можга Камбарка

Тобольск 280(53) 0,50(0,54) 0,52(0,49) 0,32(0,28) 0,52(0,52) 0,29(0,29) 0,58(0,51)
Ижевск 0,53 257(49) 0,64(0,64) 0,39(0,36) 0,65(0,70) 0,35(0,40) 0,65(0,59)
Глазов 0,47 0,66 197(38) 0,60(0,50) 0,70(0,72) 0,45(0,42) 0,70(0,67)
Сарапул 0,35 0,48 0,55 153(29) 0,42(0,41) 0,44(0,42) 0,47(0,52)
Воткинск 0,46 0,66 0,66 0,47 194(35) 0,44(0,43) 0,70(0,63)
Можга 0,31 0,46 0,48 0,51 0,48 122(17) 0,39(0,42)
Камбарка 0,49 0,62 0,61 0,55 0,64 0,47 198(40)

Примечание. В левой нижней части таблицы приведены значения Kj для полных флор макрофитов городов, в правой 
верхней части –  только для гидрофитов (в скобках –  для водной флоры в широком понимании –  гидрофитов, гелофитов 
и гигрогелофитов); полужирным шрифтом выделены значения коэффициента, имеющие более высокие значения для 
водной составляющей по сравнению с полными флорами макрофитов исследованных городов. По диагонали указано 
количество видов во флоре, в скобках –  количество видов в водном ядре флоры.
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(Капитонова, 2021а) и обособленное положе-
ние гидрофильной флоры г. Тобольска.

По экологическому составу и составу 
биоморф рассматриваемая флора сопостави-
ма с флорой макрофитов городов Предуралья, 
что демонстрирует стабильность экологиче-
ской и биоморфной структуры гидрофильных 
флор умеренных широт Евразии.

Очевидно, что ведущую роль в насыще-
нии флоры г. Тобольска гидрофильными ви-
дами играют естественные водные объекты, 
в то время как антропогенные, хотя и вносят 
определенный вклад в увеличение флори-
стического разнообразия города, все же су-
щественно уступают первым. Так, в составе 
растительности антропогенных водоемов 
выявлено произрастание 50 видов макрофи-
тов, не отмеченных в естественных водных 
объектах, из них 37 видов выявлены толь-
ко в каком-либо одном типе антропогенных 
экотопов. В то же время в естественных во-

дных объектах произрастает 123 вида, не от-
меченных в искусственных водоемах, вклю-
чая 21 вид, которые, помимо естественных, 
встречаются также и в трансформирован-
ных водных объектах города (нарушенные 
болота, запруженные малые реки), что в 2,5 
раза превышает аналогичное количество 
видов, выявленных в антропогенных водо-
емах. Следует, однако, отметить, что мно-
гие водоемы на территории города, в том 
числе и естественные, испытывают то или 
иное антропогенное влияние, что, вероятно, 
способствует закреплению в них адвентив-
ных видов макрофитов, из которых лишь 4 
вида (Caulinia minor, Echinochloa crusgalli, 
Impatiens glandulifera, Typha laxmannii) 
встречены пока только в составе раститель-
ности антропогенных типов водных объек-
тов.

Полученные данные и результаты про-
веденного анализа дают основание говорить 

Рис. 7. Дендрограммы сходства видового состава флоры макрофитов г. Тобольска и городов Вятско- 
Камского Предуралья: а –  значения коэффициента общности Жаккара (Kj), б –  метод невзвешенного 
попарного среднего (UPGMA), Евклидово расстояние. Цифрами обозначены города: 1 –  Ижевск,  
2 –  Глазов, 3 –  Сарапул, 4 –  Воткинск, 5 –  Можга, 6 –  Камбарка, 7 –  Тобольск

Fig. 7. Dendrograms of the similarity of the species composition of the macrophyte flora in the city of Tobolsk 
and the cities of the Vyatka- Kama Cis- Urals: a –  values of the Jaccard similarity coefficient (Kj), b –  unweighted 
pair group method with arithmetic mean (UPGMA), Euclidean distance. The cities are marked with numbers: 
1 –  Izhevsk, 2 –  Glazov, 3 –  Sarapul, 4 –  Votkinsk, 5 –  Mozhga, 6 –  Kambarka, 7 –  Tobolsk
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о том, что существует ряд факторов, оказы-
вающих влияние на состав макрофитов г. То-
больска. К ним можно отнести: положение 
города на территории Западной Сибири, что 
обуславливает отсутствие в составе флоры 
некоторых европейских видов и наличие ряда 
азиатских видов, отсутствующих в европей-
ской части России; положение г. Тобольска 
на берегах двух крупных рек, имеющих суб-
меридиональное направление течения, что 
обогащает флору города южными географи-
ческими элементами, использующими до-
лины рек для продвижения на север; общий 
высокий уровень обводненности территории 
Западной Сибири в целом и Тобольска в част-
ности, что создает благоприятные условия 
для произрастания многих водно- болотных 
видов в черте города; возраст города, с кото-
рым связана степень преобразования терри-
тории и наличие антропогенных обводнен-
ных экотопов.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что имеется ряд причин, определя-
ющих таксономическое богатство и эколо-
гическое разнообразие гидрофильной со-
ставляющей городских флор. К ним можно 
отнести: 1) наличие и разнообразие в пре-
делах урбаноландшафта местообитаний, 
заселяемых влаголюбивыми растениями; 
2) положение территории города в системе 
региональных (зонально- меридиональных) 
подразделений суши в пределах физико- 
географической страны; 3) возраст города. 
Согласно полученным нами данным, раз-
мер городской территории и географиче-
ское положение города в пределах ограни-
ченного региона (природной геосистемы 
в пределах физико- географической области, 
которая может включать несколько физико- 
географических районов) не являются ос-
новными факторами, определяющими со-
став макрофитов города.

Заключение

Во флоре макрофитов г. Тобольска вы-
явлено 280 видов, объединенных в 136 
родов из 66 семейств. Наиболее богаты 
видами семейства Cyperaceae, Poaceae, 
Potamogetonaceae. Изученная флора вклю-
чает 11 адвентивных на территории региона 
видов, еще 3 вида рассматриваются нами как 
вероятные интродуценты. В составе рассма-
триваемой флоры имеется 8 видов, занесен-
ных в Красную книгу Тюменской области. 
В экологической структуре флоры лидер-
ство принадлежит прибрежно- водным ви-
дам (81,1 %), водное ядро флоры составляет 
18,9 %. В спектре жизненных форм домини-
руют криптофиты (38,2 %). По продолжи-
тельности жизни особей лидирующее поло-
жение занимают многолетники (85,0 %), при 
этом 21,0 % многолетних видов представля-
ет группу однолетников вегетативного про-
исхождения. Во флоре преобладают виды, 
имеющие широкие ареалы (60,0 %), при этом 
среди гидрофитов доля таких видов выше 
(66,1 %) по сравнению с прибрежно- водными 
видами (58,6 %). В зональном отношении пре-
обладают виды, встречающиеся в 3 и более 
природных зонах (84,2 %); их доля в водном 
ядре (84,9 %) и прибрежно- водном компонен-
те флоры (84,1 %) почти одинакова. Выделе-
ны факторы, оказывающие влияние на таксо-
номический состав макрофитов г. Тобольска, 
а также причины, от которых зависят таксо-
номическое богатство и экологическое разно-
образие гидрофильной составляющей город-
ских флор.

Дополнительные материалы
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