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ДИНАМИКА ТЕНДЕНЦИЙ ЗАРАСТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ ЗОНЫ ВРЕМЕННОГО ЗАТОПЛЕНИЯ  

РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
Немцева Н.Д., Садоков Д.О. 

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник, Россия 

В работе приведены данные мониторинга развития растительно-
сти зоны временного затопления Рыбинского водохранилища на 
территории Дарвинского заповедника. Устанавливается зависи-
мость в распространении растительных ассоциаций в прибреж-
ной зоне о. Демидиха от колебаний уровня водохранилища в 
условиях полноводного года после серии маловодных. Основные 
перестройки в структуре растительного покрова происходят 
внутри пояса гелофитов. 

Колебания уровня воды в Рыбинском водохранилище оказывают суще-
ственное воздействие на характер распределения растительности в при-
брежных его частях. В особенности это выражено в северо-западном секторе 
водохранилища, на территории Дарвинского государственного заповедника. 
Зона временного затопления (ЗВЗ) приурочена к полосе активного контакта 
водохранилища и побережий, и представляет собой одну из нижних ступе-
ней Молого-Шекснинской озерно-ледниковой равнины со слаборасчленен-
ным рельефом и слабым уклоном к юго-востоку. Наиболее показательно ко-
лебания уровня водохранилища сказываются на закономерностях распреде-
ления растительных сообществ в ЗВЗ. В особенности благоприятные усло-
вия для развития растительности складываются в защищенных от волн и 
ветра участках береговой линии (заливы, проливы). Зона временного затоп-
ления представляет собой экотон водных и наземных систем, что обуслав-
ливает ряд факторов, лимитирующих распространение определенных видов 
растительности. Основные факторы – глубина на конкретном участке, уро-
вень воды в предшествующем году, а также изолированность берега от воз-
действия волн, прибрежный рельеф и в некоторой степени – характер расти-
тельности на коренном берегу. В силу действия этих факторов наблюдается 
мозаичность и крайне высокая динамичность смены растительных сооб-
ществ в различные по многоводности годы. 

Детальному разбору критериев водности года, влиянию уровня водохра-
нилища на развитие биоты в ЗВЗ и систематизации многолетних рядов дан-
ных по уровням с 1948 по 2014 гг. посвящена работа Кузнецова и Рыбнико-
вой (2015). Согласно приведенной классификации, 2016 год является полно-
водным годом; важно отметить предшествующие ему маловодные 2014 и 
2015 годы, в которые из-за низкого уровня воды обнажились обширные от-
мели. На освободившихся от воды местах бурно развивалась прибрежно-
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водная растительность, этому в особенности поспособствовал тот факт, что 
низкий уровень держался два года подряд, обеспечив некоторую устойчи-
вость условий увлажнения в ЗВЗ, благодаря чему широкое распространение 
получили такие виды как полевица побегообразующая, ситняг болотный, 
лисохвост равный и некоторые другие гелофиты. Данная работа является 
продолжением исследования характера зарастания пролива между о. Деми-
диха и коренным берегом в юго-западной части Дарвинского заповедника в 
2014 – 2015 гг. (Немцева, Садоков, 2015).  

Пунктирной линией на карте (рисунок 1) обозначен урез воды на момент 
20 сентября 2016 года (согласно данным метеостанции Дарвинского запо-
ведника, уровень водохранилища равнялся 100,76 м. абс). Фактически, на 
всей территории, покрытой водой в 2016 году, активно развиваются полупо-
груженные и погруженные гелофиты (по Кутовой Т.Н., 1953); согласно 
классификации Папченкова В.Г. (2005), растения этой группы могут быть 
отнесены к гигрогелофитам, высоко- и низкотравные гелофиты, а также 
гидрофиты разной степени погруженности (Папченков, 2005).  

Как уже говорилось, особенности развития растительности в ЗВЗ в зна-
чительной степени продиктованы спецификой водного режима и зарастания 
местности в предыдущем году. Так, в наибольшей мере в 2016 году это 
нашло отражение в характере разрастания полевицы побегообразующей 
(Agrostis stolonifera). Годом раньше было отмечено ее обильное разрастание 
с внедрением в пояс гелофитов (Alisma plantago-aquatica, Eleocharis 
palustris, Alopecurus aequalis, Rorippa amphibia и др.) со стороны коренного 
берега пролива (Немцева, Садоков, 2015). В 2016 году полевица побегообра-
зующая была отмечена практически по всей ширине пролива; хотя на карте 
растительности (рисунок 1) полевицевый пояс выделен в отдельную катего-
рию и окаймляет центральную часть, повторяя очертания предыдущего года, 
полевица стабильно наблюдалась также и в поясе погруженных гелофитов 
(6б), и в поясе ситняга болотного (Eleocharis palustris) (6а). Достаточно вы-
сокая степень толерантности полевицы побегообразующей к колебаниям 
водного режима обеспечивает ей устойчивое произрастание на большой 
площади пролива. Ассоциации с преобладанием ситняга болотного с приме-
сью полевицы, камыша озерного и некоторых земноводных видов отмечены 
в восточной части пролива, на обоих берегах; со стороны Борка полоса сит-
няга шириной 30 м следует сразу после прибрежного ивняка и ограничена с 
внешней стороны незарастающей водной гладью. Так, в ЗВЗ со стороны 
пролива полевица как ярко выраженный доминант занимает территорию 
площадью 8,62 га, на долю ассоциаций ситняга болотного приходится 1,96 
га, остальная затопленная часть занята гидро- и гелофитами – 32,82 га. 
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Зоной активного контакта и смешения экологических условий можно 
считать северо-западный край пролива, примыкающей к р. Мологе. Как от-
мечалось для 2014 и 2015 гг., на этом участке наблюдается непостоянство и 
чередование ассоциаций, выражена мозаичность растительного покрова. Не-
смотря на высокий уровень воды, всходы ив (Salix sp.) успели за 2 года до-
стичь высоты более 1 метра, и благополучно занимают прибрежное мелко-
водье. Полидоминантное сообщество здесь расположено вплотную у уреза 
воды и приурочено к несколько возвышенной форме рельефа, образованной, 
вероятно, волноприбойной деятельностью. Растительный покров этой эко-
тонной зоны, как и ранее, весьма разнообразен – ивовые заросли (Salix ciner-
ea, S. triandra) чередуются с пятнами тростника высотой до 3 метров 
(Phragmites australis), на открытых участках произрастают некоторые луго-
вые, рудеральные виды и виды-временники (Juncus effusus, Epilobium palus-
tre, Trifolium pratense, Cirsium arvense и др.).  

Местность с южной стороны о. Демидиха (берег р. Мологи), представ-
ленная отмелью в 2014–2015 гг., начавшая частично зарастать растениями-
временниками и всходами, в 2016 году полностью оказалась под водой в си-
лу пологого уклона литорали. Частично залитыми оказались участки с ассо-
циациями полевицы побегообразующей, а также монодоминатные сообще-
ства тростника южного. Камыш озерный произрастает отдельными пятнами 
5х5–10х10 м, вытянутыми в цепочку вдоль берега, на расстоянии 50 м от не-
го, на глубине 25–40 см.  

Вероятно, для того, чтобы в растительной структуре ЗВЗ произошли су-
щественные изменения и перестройки, необходим более долгий срок осуше-
ния или затопления территории. Как указывается у Кутовой Т.Н. (1953) и 
других авторов, пояс гелофитов подразделяется исходя толерантности рас-
тений к условиям увлажнения, и некоторые виды могут входить в несколько 
различных групп гелофитов, если имеют широкий диапазон экологической 
устойчивости. Соответственно, при смене водного режима относительно 
гидрофильные и гидрофобные виды будут приобретать различные жизнен-
ные формы, исходя из направленности процессов в ЗВЗ. Если изменения 
уровня воды носят кратковременный характер, то перестройки в раститель-
ной структуре незначительны, в основном это проявляется в соотношении 
видового состава внутри уже существующих и устоявшихся сообществ – как 
видно на примере центрального пояса погруженных гелофитов. С южной 
стороны о. Демидиха ЗВЗ подвержена интенсивному волно-ветровому воз-
действию, в отличие от северной, обращенной к проливу, где территория 
изолирована от воздействия этих «внешних» факторов, и растительность 
развивается в большей степени под действием уровня воды и взаимоотно-
шений в данном биогеоценозе. В 2016 году полевица побегообразующая, 
ареал которой существенно расширился в предшествующие маловодные го-
ды, выступает в качестве содоминантного вида на большей части пролива; 
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границы распространения гелофитов продиктованы положением уреза воды 
во второй половине вегетационного сезона. Граница между поясом гелофи-
тов и манника наплывающего (Glyceria fliutans) протянулась параллельно 
вдоль уреза воды и отстоит от него в среднем на 20 метров, обозначая также 
повышение рельефа в сторону берега. Центральная часть пролива не подвер-
гается зарастанию благодаря проточному гидрологическому режиму, по 
краям протоки на глубинах 70–100 см сформировалась неширокая полоса 
погруженных и полупогруженных растений (Potamogeton lucens, Persicaria 
amphibia). 
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