
864 

 Б. Ф. Свириденко, Т. В. Свириденко, 
А. Н. Ефремов, О. Е. Токарь,  

Ю. А. Мурашко 
 

Новые данные для ведения Красной книги Курганской области1 
 
В 2017 г. выполнены экспедиционные исследования гидромакрофитной фло-

ры 29 водных объектов Курганской области. Проведены сборы образцов гидро-
макрофитов, составлены геоботанические описания растительных группировок с 
указанием проективного покрытия (ПП) видов, получены пробы воды из гидро-
экотопов для химического анализа. При изучении таксономической принадлеж-
ности растений использованы микроскопы Aльтами СПМ 0880 и Aльтами Био-1. 
Для определения макроскопических водорослей применяли цифровые видеооку-
ляры DCM и UCMOS 5100 KPA. Латинские названия видов макроскопических 
водорослей приведены по определителю [11], цветковых гидрофитов – по работе 
С. К. Черепанова [20]. Химический анализ водной среды из гидроэкотопов отме-
ченных видов выполнен по стандартным методикам. Цветность воды определяли 
в градусах цветности относительно хром-кобальтовой шкалы (ХКШ) фотометри-
ческим методом с использованием синего светофильтра (λ = 413 нм) в кварцевых 
кюветах [3]. Для измерения водородного показателя (рН) использовали прибор 
«Экотест 2000» [5]. Ионный состав растворенных солей в воде определяли мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии на ионном хроматографе 
«Стайер». Для разделения ионов использовали хроматографические колонки: при 
определении катионов – ShodexICYS-50, при определении анионов – TRANSGE-
NOMICICSepAN2 [8; 9]. Для определения массовой концентрации карбонат- и 
гидрокарбонат-ионов использовали значения свободной и общей щелочности [4]. 
Общую минерализацию воды определяли как сумму основных ионов (в г/дм3), 
общую жесткость – как сумму ионов кальция и магния (в мг-экв/дм3).  

Для подготовки очередного издания Красной книги Курганской области пред-
ставляют интерес находки популяций редких видов гидромакрофитов: Ruppia 
maritimа, Charaaspera, C. contraria, C. kirghisorum.  

1. Ruppia maritima L. (Ruppiaceae) – рупия морская. Вид включен в Красную 
книгу Курганской области [6; 7]. В современном издании указаны 2 местонахож-
дения: в оз. Горьком Щучанского р-на и в оз. Сазыкуль Макушинского р-на [10]. 
Опубликовано также местонахождение в оз. Горьком Петуховского р-на [1; 2]. 
Считается, что в Курганской области R. maritima находится под угрозой исчезно-
вения [7]. Новые материалы указывают на более широкое распространение вида в 
этом регионе. В 2017 г. были исследованы 4 озера с крупными популяциями R. 
maritimа: 1. Лебяжьевский р-н (55°24′ с.ш., 66°15′ в.д.), оз. Горькое, глубина 0,1–
0,6 м, грунт – заиленный песок, ценоз Ruppia maritima (ПП 10–20 %) + Enteromor-
phaflexuosa (ПП 70–80 %), 17.07.2017; там же (55°23′ с.ш., 66°14′ в.д.), глубина 
0,1–0,8 м, грунты: песок, темно-серый ил, ценоз Potamogetonpectinatus (10–20 %) 
+ Ruppia maritima (ПП 10–30 %), 06.08.2017 (рис. 1, 2); 2. Макушинский р-н 
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(55°16′ с.ш., 67°14′ в.д.), оз. Капкуль, глубина 0,1–0,5 м, грунты: серый ил, темно-
серый ил с черным наилком, ценоз Ruppia maritima (ПП 10–30 %), 07.08.2017;  
3. Целинный р-н (54°44′ с.ш., 63°56′ в.д.), оз. Кривое, глубина 0,2–1,0 м, грунт – 
заиленный песок, ценоз Ruppia maritima (ПП 10–30 %), 19.07.2017; 4. Петухов-
ский р-н (55°15′ с.ш., 68°00′ в.д.), озеро без названия, глубина 0,5 м, грунт – тон-
кодетритный ил, ценоз Ruppia maritima (ПП 10–30 %) + Rhizocloniumhieroglyphi-
cum (ПП 10–30 %), 26.07.2017. 

 

 
 

Рис. 1. Новое местонахождение Ruppiamaritima в оз. Горьком  
Лебяжьевского р-на Курганской обл.  

 
В обследованных гидроэкотопах Курганской области R. maritimа обитает в 

воде хлоридного класса группы натрия с минерализацией 14,68–51,99 г/дм3, об-
щей жёесткостью 71,06–236,83 мг-экв/дм3, рН = 7,0–8,5, цветностью 21–51 градус 
по ХКШ. В пределах Западно-Сибирской равнины (включая северные районы 
Республики Казахстан и новые данные по Курганской области) вид отмечен в во-
де с минерализацией 14,68–79,90 г/дм3, общей жесткостью 71,06–388,80 мг-
экв/дм3, рН = 7,0–10,2 [13]. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент фертильного побега Ruppiamaritima из оз. Горького  
Лебяжьевского р-на Курганской обл.  
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2. Chara aspera Deth. ex Willd. (Characeae) – хара шероховатая. На Западно-
Сибирской равнине известно 23 местонахождения C. Aspera из 18 водных объек-
тов на территории Республики Казахстан, а также в Омской, Тюменской, Новоси-
бирской областях и Алтайском крае Российской Федерации [19]. В Курганской 
области этот вид отмечен впервые: г. Курган (55°31′ с.ш., 65°20′ в.д.), оз. Голубые 
озера, глубина 0,2–0,8 (1,4) м, грунт – песок, ценоз Phragmites australis (ПП 10 %) 
+ Chara kirghisorum (ПП 50–60 %) + Chara aspera (ПП 20 %) + Elodea canadensis 
(ПП 10 %), 20.07.2017. Вода в озере гидрокарбонатного класса группы кальция с 
минерализацией 0,20 г/дм3, общей жесткостью 2,16 мг-экв/дм3, рН = 6,6, цветно-
стью 4 градуса по ХКШ. С учетом этих данных в целом на Западно-Сибирской 
равнине C. аspera обитает в воде гидрокарбонатного и хлоридно-
гидрокарбонатного классов групп натрия и кальция с минерализацией 0,20– 
1,50 г/дм3, общей жесткостью 1,60–9,30 мг-экв/дм3, рН = 6,6–8,5 [13]. Предлагаем 
включить C. аspera в очередное издание региональной Красной книги как редкий 
в регионе вид, находящийся у северной границы ареала. 

3. Chara contraria A. Br. (Characeae) – хара противоположная. На Западно-
Сибирской равнине известно всего 26 местонахождений C. сontraria из 24 водных 
объектов Тюменской, Омской и Новосибирской областей, а также из северных 
районов Республики Казахстан [14; 19]. В Курганской области вид отмечен впер-
вые в 2 пунктах: 1) г. Курган (55°25′ с.ш., 65°11′ в.д.), водохранилище Орловское, 
глубина 0,1–0,7 м; грунт – песок с крупнодетритным наилком, ценоз Potamogeton 
pectinatus (ПП 5 %) + Potamogeton perfoliatus (ПП 5 %) + Ceratophyllum demersum 
(ПП 5 %) + Chara contraria (ПП 80 %) + Cladophorafracta (ПП 100 %), 18.07.2017; 
2) Частоозёрский р-н (55°40′ с.ш., 68°08′ в.д.), оз. Песьяное, глубина 0,1–0,5 м, 
грунт – заиленный песок, ценоз Ceratophyllum demersum (ПП 10–50 %) + Chara 
contraria (ПП 30–60 %), 26.07.2017. В изученных гидроэкотопах Курганской об-
ласти вид обитает в воде гидрокарбонатного класса групп натрия и кальция с ми-
нерализацией 0,21–0,91 г/дм3, общей жесткостью 1,82–7,19 мг-экв/дм3, рН = 7,2–
8,5, цветностью 13–14 градусов по ХКШ. В целом на Западно-Сибирской равнине 
популяции C. сontraria отмечены при минерализации воды 0,21–5,10 г/дм3, общей 
жесткости 1,82–23,20 мг-экв/дм3, рН = 7,2–8,5 [12; 13]. В западносибирском ре-
гионе C. contraria охраняется в только Омской области [18]. Предлагаем вклю-
чить C. сontraria в очередное издание Красной книги Курганской области как 
редкий вид, находящийся у северной границы ареала. 

4. Chara kirghisorum Lessing emend. Hollerb. (Characeae) – хара киргизская. На 
Западно-Сибирской равнине известно 2 местонахождения этого вида в степной 
зоне Республики Казахстан вблизи северной окраины Казахского мелкосопочни-
ка: в среднем течении р. Иманбурлук (Кокчетавская область) и в водохранилище-
охладителе Экибастузской ГРЭС-2 (Павлодарская область) [12; 14–17]. В Курган-
ской области вид обнаружен впервые: г. Курган (55°31′ с.ш., 65°20′ в.д.), оз. Голу-
бые озера; глубина 0,2–0,8 (1,4) м; грунт – песок; ценозы: Chara kirghisorum (ПП 
100 %), Phragmites australis (ПП 10 %) + Chara kirghisorum (ПП 50–60 %) + Chara 
aspera (ПП 20 %) + Elodea сanadensis (ПП 10 %), 20.07.2017. Новое местонахож-
дение является самым северным на Западно-Сибирской равнине, удаленном на 
320 км к северу от ранее известных пунктов. Вода в озере гидрокарбонатного 
класса кальциевой группы с минерализацией 0,20 г/дм3, общей жесткостью  
2,16 мг-экв/дм3, рН = 6,6, цветностью 4 градуса по ХКШ. В целом на Западно-
Сибирской равнине популяции C. kirghisorum отмечены при минерализации воды 
0,20–0,90 г/дм3, общей жесткости 2,16–6,50 мг-экв/дм3, рН = 6,6–8,7 [13]. Предла-
гаем включить C. кirghisorum в очередное издание региональной Красной книги 
как редкий вид, находящийся у северной границы ареала. 
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NNEW DATA TO UPDATE  
THE RED DATA BOOK OF KURGAN REGIO 
 
Summary. In 2017, a field research of the aquatic macrophyte flora of 29 water bodies in Kur-
gan region was carried out. Samples of aquatic macrophytes were collected, geobotanical de-
scriptions of plant aggregations were made, and water samples for chemical analysis were taken 
from the ecotopes. For the preparation of the next edition of the Red Data Book of Kurgan re-
gion, the found populations of rare aquatic macrophytes such as Ruppia maritimа L., Chara as-
pera Deth. ex Willd., Chara contraria A. Br., Chara kirghisorum Lessing emend. Hollerb. are 
of interest. Newdata on the locations, coenotic environment, and ecology of these species in 
Kurgan region are provided; also, the rare species Chara aspera, C. contraria, C. kirghisorum at 
the northern bound of their area are recommended for inclusion in the next edition of the re-
gional Red Data Book. 


