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УДК 581.5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

© 2017 г. В.В. Соловьева, А.И. Шакуров

В статье приводятся результаты экологических и гидроботанических исследований Таловского 
водохранилища за период с 1987 по 2015 годы. Дается характеристика природных условий, химического 
состава воды, описание флоры и растительности, а также данные по фитопродукции водоема. 
Анализируются антропогенные условия в районе водохранилища.

Ключевые слова: водоем, водохранилище, флора, растительность.

В условиях интенсивного  земледелия ставится  задача задержания весеннего паводка, в южных 
районах Самарской области ведется строительство капитальных плотин в русле рек и на базе оврагов. 
За период 1986-1995 гг. здесь было построено 33 гидросооружения. Малые водохранилища, созданные 
в долинах рек и оврагах, оказывают существенное влияние на ландшафты, преобразуя микроклимат, 
воздействуя на грунтовые воды, почвы, растительность и животный мир. В связи с этим они должны 
быть объектами мониторинга и комплексных экологических исследований. 

Таловское водохранилище расположено в степной зоне, на территории Сыртовой равнины, в провинции 
Сыртового Заволжья. Водоем находится в 4,5 км ниже села Благодатовка Большеглушицкого района 
Самарской области. Водохранилище создано в 1955 г. на базе реки Таловки, левобережном притоке р. 
Журавлихи, впадающем в р. Большой Иргиз. При этом зарегулирован водоток рек Таловка, Журавлиха 
и Большой Иргиз. Площадь водосбора 90 км2. Водоем имеет вытянутую форму и слабоизрезанную 
береговую линию. Площадь водного зеркала 1,72 км2, длина около 4,5 км,  максимальная ширина 1,05 
км, минимальная – 0,38 км. Средняя глубина водоема – 2,5 м,  максимальная – 11,3 м. Лед появляется 
обычно в конце ноября, а сходит в начале апреля. Толщина льда достигает 0,8 м.  Период половодья 
длится с 29 марта по 10 апреля. Дно покрыто слоем ила с примесью песка, мелкозема и растительных 
остатков. 

Породы, вскрываемые  долиной реки Таловки, характеризуются однородностью, обусловливая одно-
образие форм рельефа. Долина Таловки имеет небольшую глубину, мягкие очертания и сглаженный 
рельеф. Абсолютная высота местности не превышает 75 м и сглаженность рельефа способствуют под-
нятию грунтовых вод. Уровень подземных вод здесь не опускается глубже 1 м.

Плоская долины реки, где источником засоления служат расположенные близко к поверхности 
засоленные грунтовые воды, наличие соленосных материнских пород различного возраста – пермских,  
юрских, третичных и даже четвертичных (сыртовых глин), отрицательный водный баланс, высокая 
степень инсоляции способствуют засолению грунтов и процессу галофитизации растительного 
покрова. Сульфат-хлоридное и хлоридно-сульфатное засоление вызвано подпором минерализованных 
акчагыльских пород. Грунты ложа водохранилища слабо водопроницаемы, сложены сыртовыми и 
иловатыми глинами. 

Основные гидрохимические показатели водохранилища приведены по результатам анализа 
лаборатории Центра мониторинга окружающей среды по Самарской области (табл. 1). 

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды Таловского водохранилища (2002 г.)
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Таловское водохранилище относится к водоему с неустойчивым уровнем воды сезонного 
регулирования. Вода используется для мелиорации. В 1990-е годы площадь орошаемых земель 
составляла 474 га. По данным управления ФГУ «Самарамелиоводхоз», в 2004 г. Таловской оросительной 
системой производится полив 442 га, то есть площадь гидромелиорации сократилась всего на 32 га. 
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Однако характер гидрологического режима в последние годы стал более резким с явной тенденцией к 
понижению уровня воды до 1 м. 

В гидроботаническом отношении водохранилище изучалось в 1987 г. (Соловьева, 2003 а,б). Тогда 
в составе флоры отмечалось 65 видов растений. В 2015 г. зарегистрировано 89 видов, из которых 30 
принадлежит к классу Liliopsida и 59 – к Magnoliopsida из отдела Magnoliophyta, кроме того, отмечен 
один вид харовой водоросли – Chara vulgaris L. emend. Wallr. При изучении флоры встречено редкое 
растение, занесенное в Красную книгу Самарской области – Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.   

Прибрежную флору слагают 76 видов из 27 семейств и 58 родов. К классу Magnoliopsida относится 
41 вид растений, к Liliopsida – 17 видов. По числу видов преобладают семейства Asteraceae – 13 видов, 
Poaceae – 8, Cyperaceae – 7 и Polygonacea – 5 видов, 14 семейств представлены 1 видом. 

Все встреченные виды относятся к 5 экологическим типам: гидрофиты – 12 видов, гелофиты  и 
гигрогелофиты – по 9, гигрофиты – 26, гигромезофиты и мезофиты – 33 вида. Сравнение экологи-
ческого состава флоры в различные годы исследований показало, что наиболее стабильной по числу 
видов являются гелофиты и гигрогелофиты. Сильно изменился состав заходящих в воду береговых 
видов растений – гигрофитов с 28 до 33 видов, что связано с резким изменением гидрорежима и появ-
лением в период обсыхания обширной зоны временного затопления, благоприятной для произрастания 
гигрофитов.

Изменился качественный состав флоры. Так, среди гидрофитов в 2005 г. не были отмечены 
Potamogeton gramineus L., Utricularia vulgaris L. и Riccia fluitans L., входившие в состав водных 
фитоценозов в 1987 г. В 2015 г. в составе водного ядра появились Chara vulgaris L. emend.   Wallr., 
Najas major All., Caulinia minor   (All.) Coss. Et Germ., Ceratophyllum demersum L. Из гелофитов ранее 
не отмечались Alisma gramineum Lej., Sparganium erectum L., Typha latifolia L. Среди гигрогелофитов 
впервые отмечен Rorippa amphibia (L.) Bess. В 2015 г. в составе гигрофитов появились Alopecurus 
aequalis Sobol., Bidens frondosa L., Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Cyperus fuscus  L., Lythrum 
salicaria L., Mentha aquatica L., Ranunculus sceleratus L. и другие виды растений. Увеличение числа 
гигромезофитов произошло за счет появления таких видов как Amoria repens L., Persicaria lapathifolia 
(L.) S.F. Gray, Rumex marschallianus Reichenb. и других растений.

Процесс зарастания сопровождается лентовидным (поясным) распределением растительности 
вследствие  неустойчивого гидрологического режима.

Берега представляют пологие или обрывистые склоны, в последнем случае они заняты степной 
растительностью. Почва берегов подвержена линейной эрозии. На пологих склонах, в условиях 
достаточного увлажнения злаково-разнотравные сообщества с участием пырея ползучего, полевицы 
побегообразующей и лугового разнотравья имеют ленточное расположение, плавно сменяя друг друга 
от периферии берега к центру водоема (асс. Elytrigia repens – Poa angustifolia – heteroherbosа; асс. 
Agrostis stolonifera – Amoria repens – Potentilla anserina; acc. Agrostis stolonifera – Juncus gerardii). 
Ширина данного пояса на различных участках водохранилища колеблется от 1 до нескольких 
десятков метров. Мезофиты по-разному приспособлены к изменениям условий увлажнения. Пырей, 
бобовые и разнотравье чувствительны к подтоплению, поэтому входят в состав периферийных 
поясов растительности. Полевица побегообразующая способна произрастать в условиях длительного 
избыточного увлажнения, что определяет присутствие ее в различных звеньях экологического ряда.

Таблица 2. Фитопродукция Таловского водохранилища
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Agrosteta 
stoloniferae 0,5 0,80 0,34 17,0 2,3 39 0,28 14533 7,3

Cariceta acutae 1,9 2,83 0,54 102,2 2 204 0,5 16394 31,1
Bolboschoeneta 
kozhevnokovi 2,7 1,63 0,39 106,6 2,3 245 0,33 15085 40,7

Scirpeta 
lacustris 0,5 4,08 0,9 90,5 1,2 109 0,83 16660 8,3
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Typheta 
latifoliae 2,1 3,79 0,82 171,9 1,2 206 0,75 15951 34,5

Typheta
angustifoliae 11,5 3,36 0,59 678,5 1,2 814 0,55 16483 189,6

Phragmiteta 
australis 13,0 1,63 0,9 175,2 1,2 210 0,85 16660 216,6

Najadeeta major 0,7 1,5 0,14 9,6 2,5 44 0,1 13647 9,6

Potameta 
pectinati 0,9 2,1 0,15 13,32 2,5 33 0,12 14179 12,8

Potameta 
perfoliati 0,5 1,75 0,16 8,2 2,5 21 0,13 14356 7,2

Ceratophylleta 
demersi 0,5 3,7 0,35 17,55 2,5 24 0,27 12584 6,3

Myriophylleta 
verticillati 1.2 2,81 0,35 42,2 2,5 106 0,28 14179 17,0

Всего 37 2050 581

Около уреза воды на переувлажненных грунтах расположен пояс гигрофильного разнотравья от 1-7,  
местами до 15 м в ширину. В его составе обычны череда олиственная, дербенник иволистный, мята 
водяная, зюзник европейский и другие виды.

Границы поясов растительности на мелководьях водохранилища выделяются условно. К поясу 
воздушно-водной растительности мы относим формацию тростника южного, рогоза узколистного и 
камыша озерного. Длительное затопление создает условия, оптимальные для развития эдификаторов. 
Для этого пояса характерно присутствие сообществ с участием типично-водных растений (асс. Typha 
angustifolia – Ceratophyllum demersum).  

В зоне водной растительности эдификаторы образуют прерывистые пояса или пятнистые заросли. 
Это формации урути мутовчатой, наяды большой и роголистника темно-зеленого.                  

Чередование растительности в экологическом ряду обусловлено колебаниями гидрологическо-
го режима в течение вегетационного сезона. Наибольшей экологической пластичностью отличаются 
фитоценозы, образованные гигрогелофитами  и гелофитами. Сообщества клубнекамыша отмечены в 
зоне временного и длительного затопления, при этом они имеют различную структуру и флористиче-
ский состав. В условиях длительного затопления среди разреженных зарослей клубнекамыша отмеча-
ются водные растения – наяда большая и уруть мутовчатая. 

Сравнительный анализ состава прибрежно-водной растительности Таловского водохранилища в 
разные годы показал, что если в 1987 г. было отмечено 15 формаций и 21 ассоциация, то в 2015 г. 
зарегистрировано 12 формаций и 26 ассоциаций, из них 5 формаций и 7 ассоциаций водной 
растительности с участием наяды большой, рдеста гребенчатого, рдеста пронзеннолистного, 
роголистника темно-зеленого и урути мутовчатой. 

Для растительных сообществ отмечено явление сменодоминатности. Так, в настоящее время не была 
отмечена формация ситняга болотного,  бывший эдификатор утратил ценозообразующую роль и входит 
в состав других фитоценозов. Не зарегистрированы также фитоценозы рдеста злакового, не отмечены 
пузырчатка обыкновенная и риччия плавающая, входившие ранее в состав фитоценозов с высоким 
обилием. Утратила ценотическую роль ряска трехдольная, образующая ранее ярус погруженных 
растений на мелководьях  в составе сообществ высокотравных гелофитов. В 1987 г. не были отмечены 
формации клубнекамыша, рдеста гребенчатого, роголистника темно-зеленого и наяды большой.

Анализ динамики растительности Таловского водохранилища за период с 1987 по 2015 гг. показал, 
что произошло увеличение ценотического разнообразия. Количество ассоциаций древесно-кустарни-
ковой растительности увеличилось с 2 до 4, воздушно-водной и водной растительности с 6 до 8 и с 6 
до 7, соответственно. 

В настоящее время на Таловском  водохранилище сформированы фитоценозы, устойчивые к 
переменному уровню водного режима. В верховье отмечено сплошное зарастание сообществами 
воздушно-водных растений. Приплотинные районы левого и правого берега в озеровидной части 
акватории закреплены корневищами тростниковых и рогозовых зарослей. Водохранилище имеет 
степень зарастания 21 %, является умеренно зарастающим. Чистая продукция водохранилища по 
абсолютно-сухому веществу равна 2050 ц в год, что в энергетическом выражении составляет 581 МДж 
в год (табл. 2).

Важным условием поддержания экологического равновесия экосистемы является соблюдение 
режима прибрежной водоохраной зоны и рациональное природопользование. Территория Таловского 
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водохранилища окружена защитными  лесополосами. Водоем зарыблен хозяйственным способом, 
здесь обитают карп, окунь, сазан, карась. Использование ресурсов водоема контролируется Таловским 
охотхозяйством. Хорошее озеленение и охрана водоема позволяет успешно использовать его для 
рекреационных целей и рыбной ловли. Однако низкая экологическая культура приезжих отдыхающих 
неблагоприятно сказывается на состоянии водоохранной зоны. Большая часть побережья, включая 
лесопосадки, замусорена (пластиковые бутылки, пакеты и пр.), на берегу следы многочисленных 
кострищ, древесно-кустарниковая растительность в лесополосе бесконтрольно вырубается туристами 
для костра и других нужд. 
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ECOLOGICAL FEATURES TALOVSKIY RESERVOIR 

Solovyova V. V., Shakurov A. I.
 

Abstract-summary: the article presents the results of the environmental and hydrobotanical 
studies Talovskiy reservoir between 1987 and 2015. The characteristic of the natural conditions, 
the chemical composition of water, description of flora and vegetation, as well as data on 
phytoproducts of the reservoir. Analyzed anthropogenic conditions in the reservoir area. 
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