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Водные макрофиты бассейна р. Кава представлены 4 видами макроводорослей и 51 видом и 4 гибри-
дами сосудистых растений. Флора Магаданской обл. дополнена 3 видами и 3 гибридами: Aegagropi-
lopsis moravica, Equisetum arvense × E. scirpoides, Elatine aff. triandra vel americana, Potamogeton × vepsicus,
Sparganium chlorocarpum и S. chlorocarpum × S. gramineum. Почти все виды водных сосудистых расте-
ний, охраняемых в Магаданской обл. (10 из 11), сконцентрированы и обильны в бассейне Кавы,
3 “краснокнижных” вида в Хабаровском крае обнаружены также в ее бассейне и с высоким обили-
ем. По флористическому разнообразию водные объекты группируются по сходству экологических
условий, а не по их географическому расположению. Практически все разнообразие водных макро-
фитов сосредоточено в озерах. Наибольшим богатством и концентрацией редких таксонов здесь
выделяется озерно-речная система р. Чукча, которая сильнее изолирована от холодных морских
ветров. Богатая водная флора и растительность в бассейне Кавы сформировалась и поддерживается
благодаря особым благоприятным микроклиматическим условиям закрытой долины крупной реки,
существованию многочисленных водных объектов разного возраста и генезиса с широким варьиро-
ванием гидрологических и гидрохимических параметров, возможности перемещения зачатков вод-
ных растений по развитой озерно-речной сети. Уникальная озерно-речная система Кавы требует
повышенного внимания и охраны.

Ключевые слова: биоразнообразие, гибриды, новые таксоны, редкие виды, реки и озера
DOI: 10.31857/S1026347022700032, EDN: HADBJC

Река Кава (в нижнем течении после слияния с
р. Челомджа называется р. Тауй) – одна из круп-
ных рек бассейна Охотского моря (рис. 1). На
большем своем протяжении русло и долина реки
расположены параллельно морскому побережью
на северо-востоке Хабаровского края и юго-запа-
де Магаданской обл., представляя собой есте-
ственный экологический коридор в этой части
Охотии. Обширная озерно-речная система р. Ка-
ва – место транзитных остановок мигрирующих
вдоль восточно-палеарктической трассы водо-
плавающих птиц, а также гнездования множества
видов, в том числе редких (Андреев, 2001, 2013).
Поэтому в бассейне Кавы в Хабаровском крае
расположен природный заказник краевого значе-
ния “Кава”, площадью 6077 км2, а в Магаданской
обл. левобережье реки входит в состав Кава-Че-
ломджинского участка государственного заповед-
ника “Магаданский”, площадью 6244 км2, а значи-
тельная часть правобережья, включая озерно-

речную систему р. Чукча, в областной комплексный
заказник “Кавинская долина”, площадью 2553
км2. Кроме того, вся эта территория включена в
перечень особо ценных водно-болотных угодий
России и имеет международный статус (Андреев,
2001).

Флора долины р. Кава (Тауй) в пределах Мага-
данской обл. впервые была изучена А.П. Хохряко-
вым (1987), опубликовавшим сведения о находках
35 новых и редких в регионе видов, из которых
значимая часть (23) – это водные и прибрежно-
водные растения, а чуть меньше половины из них
(14) – новые находки видов, которые ранее были не-
известны для Прибрежно-Охотского флористиче-
ского района. Позднее эти результаты были учтены в
очерке по флоре и растительности заповедника
(Беркутенко и др., 1989). Начиная с 2002 г., полевые
исследования флоры и растительности в бассейне
Кавы периодически проводились О.А. Мочало-
вой. Особое внимание было уделено изучению
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водных сосудистых растений междуречья рек
Халкинджа и Невта в 2003 г., правым притокам
р. Челомджа, расположенных в левобережной ча-
сти водосбора р. Кава, и р. Чукча в 2016 г. Частич-
но эти данные были использованы при составле-
нии конспекта флоры заповедника (Мочалова
и др., 2011), также были опубликованы основные
флористические находки сосудистых р. Чукча (Мо-
чалова, Бобров, 2017) и харовых водорослей иссле-
дованного бассейна (Chemeris et al., 2020). Получен-
ные предварительные сведения показали, что вод-
ная флора (макроводоросли и сосудистые
растения) бассейна Кавы отличается высоким
разнообразием и уникальностью.

Обычно виды южного распространения могут
продвигаться по долинам рек, текущих в меридио-
нальном направлении, далеко на север (Кожевни-
ков, 1996; Фащевский, 2007; Бобров, Мочалова,
2017; Chemeris et al., 2020), но поскольку р. Кава
протекает в широтном направлении с запада на
восток, актуально изучение разнообразия водных
макрофитов, закономерностей их распростране-
ния и особенностей условий обитания в ее доли-
не, а также причин неожиданно высокого разно-
образия и его специфики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Целенаправленное изучение водных макро-

фитов (макроводоросли и сосудистые растения) в
бассейне Кавы было проведено летом 2017 г.
О.А. Мочаловой в оз. Сборное и участках долины
реки, расположенных ниже по течению (Хаба-
ровский край), а в 2018 и 2021 гг. А.А. Бобровым и
О.А. Мочаловой в среднем и нижнем течении р. Ка-
ва и по ее левому притоку р. Чукча (Магаданской
обл.). Водные макрофиты собирались в руслах, в
протоках, в основных озерах пойменно-долинно-
го комплекса.

Кроме того, были учтены неопубликованные
данные О.А. Мочаловой за предшествующие го-
ды (с 2003 до 2016 г.) и материалы гербарных кол-
лекций MAG и IBIW. Идентификация некоторых
сложных таксонов проведена не только по мор-
фологическим и анатомическим признакам, но и
с использованием молекулярных маркеров (по
аналогии: Boedecker et al., 2010; Bobrov et al., 2018).
Семейства сосудистых растений расположены по
системе, ранее использованной нами (Бобров,
Мочалова, 2017; Бобров и др., 2021б), подчиненных
таксонов – по алфавиту. Типы ареалов (широтные
и долготные группы) ориентированы на работы
Юрцева с соавт. (Юрцев и др., 2010). Виды, объем
которых в настоящий момент для авторов до конца
не понятен, приняты в широком смысле с вклю-

Рис. 1. Район исследований. Водные объекты: 1 – р. Кава, 2 – оз. Сборное, 3 – оз. Лебяжье, 4 – оз. Нам, 5 – малые
озера левобережья р. Кава, 6 – оз. Островки, 7 – р. Чукча, 8 – оз. Чукча, 9 – оз. Малая Чукча, 10 – оз. Безымянка, 11 –
оз. Затон, 12 – малые озера по р. Чукча, 13 – оз. Кутана. Полигоны очерчивают системы малых озер 5 и 12.
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чением географических и экологических рас
(табл. S1).

Исследованные водные объекта в анализе рас-
сматриваются отдельно, за исключением 2 групп
мелких озер размером менее 0.01 км2, располо-
женных рядом друг с другом в одном ландшафте
(рис. 1, табл. S1). Данные о распространении и
встречаемости видов для конкретных водоемов
или их групп приводятся на основании оригиналь-
ных и опубликованных данных. Встречаемость вида
(таксона) оценивали по 3-балльной шкале: редко
(1) – таксон обнаружен на 1–3 (<30%) участках
или группах водных объектов; изредка (2) – на 4–
8 (30–60%) группах; часто (3) – отмечен более чем
на 9 (>60%) группах. В водных объектах с помо-
щью портативного многопараметрового анализа-
тора Hanna HI 98129 измеряли основные характе-
ристики водной среды (температура, общая мине-
рализация, pH) (табл. S1), визуально оценивали
режим обводнения, грунты, характер нарушений.
Статистическая обработка данных (кластерный ана-
лиз) была проведена в программе Statistica 7.0. Гер-
барные материалы хранятся в гербариях IBIW и
MAG, часть дублетов передана в MW.

Природные условия. Река Кава имеет длину
378 км, протекает по озерно-аллювиальной Ка-
винской равнине средне-четвертичного возраста.
Она расположена на Кавинско-Тауйской неотек-
тонической впадине, заполненной слабо фильтру-
ющимися песчано-галечниковыми отложениями
мощностью до 1000 м, вследствие чего сильно за-
болочена (Север Дальнего Востока, 1970).

Кавинская равнина простирается с запада на
восток на 120 км и на 40–60 км с юга на север. В
центральной части этой впадины располагается
обширная аллювиальная терраса с глубокой термо-
карстовой переработкой, наиболее выраженная на
левобережье р. Кава. В нее врезаны термокарстовые
западины с системой мелководных, разнообразных
по форме и размерам озер, а основная поверхность
расчленена на пологие, плоские увалы высотой
10–15 м. В моренных флювиогляциальных ком-
плексах, распространенных на правобережье р. Ка-
ва в бассейнах рек Кавинка и Чукча, выражены
моренные гряды высотой 50–70 м, сложенные ва-
лунниками с супесями и суглинками, перекрытыми
современными торфяно-суглинистыми отложе-
ниями. Здесь обильны преимущественно подпор-
ные озера, заполняющие впадины различной глу-
бины (Егорова, 2015). С севера, востока и запада
равнина обрамлена горными массивами высотой
600–1200 м. На юге участок отделен от акватории
Охотского моря горами Чуткавар – узким кряжем
с отметками 900–1000 м. В юго-восточной части
эти горы понижаются, уступая пространство низ-
кому безлесному перешейку шириной ~10 км, кото-
рый соединяет Кавинскую долину с побережьем за-
лива Шельтинга (Андреев, 2001). Несмотря на до-

статочно южное расположение (59° с.ш.), здесь
господствует субарктический морской климат – зи-
ма долгая, весна растянутая, лето умеренно холод-
ное, так как отчетливо проявляется охлаждающее
влияние моря (Север Дальнего Востока, 1970; Аг-
роэкологический атлас, 2008). Однако невысокий
горный хребет, отделяющий долину от побережья,
оказывает заметное отепляющее воздействие на
климат долины (Хохряков, 1987). Специфика райо-
на исследования – в повсеместном распростране-
нии многолетних мерзлотных пород и термокар-
стовых проявлений, в том числе и в долине Кавы
(Кулаков, 1973; Егорова, 2015), что определяет ха-
рактер и особенности гидрографической сети –
преобладание и широкое распространение тер-
мокарстовых озер.

Река Кава на большей части своего течения
имеет равнинный характер и сильно меандрирует, и
только в самых верховьях, на небольшом участке,
где она прорезает Хеинджанский хребет, – гор-
ный. Годовой ход уровня воды характеризуется
высокими весенними паводками и внезапными
летне-осенними подъемами уровня воды. Зимой
сохраняются многочисленные полыньи. Галеч-
ные аллювиальные косы и острова, типичные для
рек региона, распространены на ограниченных
участках верхнего и среднего течения. В нижнем
и на большей части среднего течения основные
грунты песчаные, песчано-илистые, приречные
террасы сложены также песком, многочисленны
периодически обсыхающие пляжи и косы. Из-за
отсутствия аллювиальной галечной островной
поймы, характерной для рек Северной Охотии,
пойменные тополево-чозениево-ивовые леса пред-
ставлены только в верхнем течении. Вместо них
вдоль русла реки узкой полосой (от 10 до 100 м)
тянутся лиственнично-березовые и лиственнич-
ные леса, которые сменяются при удалении от русла
обширными заболоченными закустаренными осо-
ково-вейниковыми кочкарниками со спиреей
(Хохряков, 1987; Андреев, 2001).

В долине Кавы множество озер разного воз-
раста и происхождения. Особенно многочислен-
ны они в нижнем и среднем течении, где река
дренирует древнюю средне-четвертичную водно-
ледниковую равнину. Большинство озер по раз-
мерной классификации (Мякишева, 2009) – это
озерки (площадь 0.001–0.01 км2) и малые озера
(1–10 км2) (табл. S1). В Хабаровском крае долин-
ные озера относятся к малым, в том числе и самое
крупное из них оз. Сборное. В южной части Ка-
винской равнины в 20 км от моря расположено
среднее оз. Чукча – один из самых крупных до-
линных водоемов Магаданской обл. Заметными
размерами также выделяются озера Лебяжье, Ма-
лая Чукча, Безымянка, Нам и некоторые др.
(табл. S1).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разнообразие водных растений. В бассейне

р. Кава обнаружено 4 вида зеленых нитчатых и
харовых макроводорослей из 2 родов и 2 семейств
и 51 вид и 4 гибрида водных сосудистых растений
из 31 рода и 25 семейств (табл. S1). Такое разнооб-
разие водных сосудистых одно из самых высоких
в Магаданской обл. – примерно 2/3 всех водных
региона, и уступает лишь более протяженной до-
лине Колымы (~1000 км), где найдено 59 видов и
3 гибрида (Бобров, Мочалова, 2017).

Наибольшее число таксонов отмечено в се-
мействах Potamogetonaceae (8 видов и 2 гибрида),
Ranunculaceae (5 видов), Poaceae (4 вида), Typha-
ceae (3 вида и 1 гибрид). Большинство родов пред-
ставлены 1–2 таксонами (табл. S1), исключение
составляют среди харовых Nitella (3 вида), среди
сосудистых Potamogeton (8 видов и 2 гибрида), Ra-
nunculus (4 вида), Sparganium (3 вида и 1 гибрид),
Eleocharis, Myriophyllum и Utricularia (по 3 вида).
Гибриды составляют 7.3% от общего разнообра-
зия сосудистых, что чуть ниже показателя для до-
лины р. Колыма – 9.2% (Бобров, Мочалова, 2017)
и восточной Чукотки – 9.1% (Бобров и др., 2021б).

В экологическом спектре все макроводоросли –
гидрофиты. Среди сосудистых растений преобла-
дают облигатно-водные растения (гидрофиты,
гигрогидрофиты, гидрогигрофиты) – 48 таксонов
(87%), остальные 7 (13%) представлены растениями
избыточно увлажненных береговых местообитаний
(гигрофиты). Среди собственно водных растений
наиболее разнообразны гидрофиты (растения, по-
стоянно погруженные в воду) – 29 таксонов
(53%), более чем в 2 раза меньше группа гидрогиг-
рофитов (растений прибрежной зоны) – 13 таксо-
нов (23%) и всего 6 таксонами (11%) представле-
ны гигрогидрофиты (воздушно-водные растения,
побеги которых частично погружены в воду). Та-
кой спектр в целом характерен для региональных
водных флор, формирующихся в водных объек-
тах со слабо выраженным переходом между вод-
ными и береговыми экотопами, что ограничивает
участие гигрофитов, а также в условиях активного
ветро-волнового воздействия и резкого перемен-
ного уровня воды, позволяя занимать растениям
глубоководные экотопы или затишные прибреж-
ные (Бобров, Мочалова, 2017; Бобров и др., 2021б).

Соотношение географических элементов так-
же достаточно традиционно для региона (Бобров,
Мочалова, 2017; Бобров и др., 2021б). Макроводо-
росли – широко распространенные виды (плю-
ризональные, плюрирегиональные). У сосудистых
растений среди широтных групп преобладают плю-
ризональные (19, или 35%) и арктобореальные
(17, или 31%) виды, меньший вклад вносят аркти-
ческие (4) и бореальные (11). В долготной группе
наиболее значимы голарктические элементы (31,
или 56%), менее евразиатские (7) и плюрирегио-

нальные (6), среди последних 4 биполярных, реги-
ональную специфику подчеркивают виды восточ-
ноазиатского (3), азиатско-североамериканского
(2), азиатского (1), восточноазиатско-тихоокеан-
ского (1) распространения. Кроме того, отмечены
4 безареальных гибрида.

По встречаемости все найденные макроводо-
росли (4 вида) редки. Среди сосудистых встреча-
ются редко 13 таксонов (24%), изредка – 22 (40%),
часто – 20 (36%). Характер встречаемости среди
последних близок с водными флорами Колымы
(Бобров, Мочалова, 2017) и восточной Чукотки
(Бобров и др., 2021б).

По типам водных объектов наибольшее разно-
образие водных макрофитов представлено в озе-
рах – 57 таксонов (4 таксона макроводорослей и
53 сосудистых) (~97% от общего разнообразия),
тогда как в реках зарегистрировано всего 29 (27 и 2)
(53%). Разнообразие отдельных водных объектов
заметно варьирует: максимальное число видов и
гибридов сосредоточено в малых озерах по р.
Чукча (46: 1 вид макроводорослей и 45 таксонов
сосудистых) и левобережью р. Кава (40: только
сосудистые), а наименьшее – в русле р. Чукча (12:
1 вид макроводорослей и 11 таксонов сосудистых).

Уникальна озерно-речная система р. Чукча (пра-
вый приток первого порядка р. Кава), включаю-
щая собственно реку, озера Чукча, Малая Чукча,
Безымянка, Затон и другие многочисленные ма-
лые озера в долине реки, связанные с рекой про-
токами (рис. S1). Она, при своей небольшой про-
тяженности (~20 км без учета меандров, но более
40 км с их учетом) и занимаемой площади (~20%
от всего исследованного участка), представляет
собой настоящую “горячая точку” разнообразия
водных макрофитов, так как здесь сосредоточено
57 таксонов (4 вида макроводорослей и 53 таксона
сосудистых), это почти 97% таксонов, отмеченных
для всего исследованного участка долины р. Кава
(табл. S1), протяженностью более 170 км и пло-
щадью более 700 км2. При этом основной вклад в
разнообразие (46 таксонов, или 81%) приходится
на малые долинные озера по р. Чукча (водные
объекты 12).

Ряд таксонов избирательны по отношению к
определенному типу местообитаний. Исключитель-
но в русловых экотопах р. Кава найдены 2 рдеста:
Potamogeton maackianus и P. × vepsicus. Только в до-
линных озерах, большинство из которых малые,
отмечены 28 таксонов (2 макроводорослей, 26 со-
судистых), среди них Aegagropilopsis moravica, Ni-
tella opaca, Elatine orthosperma, Isoёtes asiatica,
Myriophyllum ussuriense, Nuphar pumila, Nymphaea
tetragona, Subularia aquatica и др. Остальные 29 ви-
дов (2 и 27) встречаются вне зависимости от типа
местообитаний.

Пространственное распределение разнообразия
макрофитов. В результате кластерного анализа
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флористического разнообразия (сходство по ме-
тоду ближнего соседа) водных объектов (рис. 2)
выделились кластеры речных и озерных место-
обитаний: хорошо обособлены флоры русел рек
Кава и Чукча (С_1, С_7) и озерные флоры (С_2–
С_6, С_8, С_9–С_13). Среди озер наибольшей
оригинальностью видового состава выделяется
Малая Чукча (С_9) и Чукча (С_8), где обитают не
встреченные в других озерах макроводоросли.
Интересно, что озера распределились по двум
кластерам, в которые вошли водоемы, достаточно
удаленные друг от друга географически и относя-
щиеся к разным размерным классам. Так, в од-
ном кластере находится и оз. Сборное (С_2), име-
ющее самое южное расположение, и заметно
меньшие по размеру озера бассейна р. Чукча:
Безымянка (С_10) и Затон (С_11), находящиеся
более чем в 40 и 50 км к северо-востоку от него.
Ожидаемо в одной группе оказались малые озера,
расположенные в левобережной части долины
р. Кава (С_5) и малые озера долины р. Чукча
(С_12), которые выделяются самыми высокими
показателями видового разнообразия, однако здесь
же находится и оз. Островки (С_6), самое богатое по
числу видов озеро. Другая группа включает оз. Ле-
бяжье (С_3), оз. Нам (С_4) в долине р. Кава и
маленькое проточное оз. Кутана (С_13) в системе
одноименного притока р. Челомджа, располо-
женного за невысокой грядой к северу от основ-

ной части Кавинской равнины. Это относительно
крупные термокарстовые озера, причем Лебяжье
и Кутана имеют сходные значения pH, но замет-
но отличаются размерами (табл. S1) и удалены
друг от друга примерно на 60 км, а близкие по раз-
меру Лебяжье и Нам располагаются в 20 км друг
от друга, но в последнем более низкий pH воды.

Таким образом, кластеризации флористиче-
ского разнообразия водных объектов показала
сходство водотоков и водоемов по экологическим
условиям, а не по их географическому расположе-
нию, которое очевидно нивелируется микроклима-
тическими особенностями долины. В целом, высо-
кое флористическое разнообразие водных объектов
долины р. Кава сформировалось и поддерживается
благодаря особым благоприятным микроклимати-
ческим условиям закрытой долины крупной реки,
существованию многочисленных водоемов разно-
го возраста и генезиса с широким варьированием
гидрологических и гидрохимических параметров,
возможности перемещения зачатков водных рас-
тений по развитой озерно-речной сети (табл. S1).

Новые таксоны и трактовки. Aegagropilopsis
moravica – Магаданская обл., Ольский р-н, 78 км
к з.-ю.-з. от пос. Талон, оз. Малая Чукча, мелко-
водье, 59.544762° с.ш., 147.329580° в.д., 23.07.2018,
АБ, ОМ. Молекулярный анализ (Boedeker и др.,
неопубл.) образцов шаровидной кладофоры из

Рис. 2. Дендрограмма взаимных связей флористического разнообразия водных объектов бассейна р. Кава, построена
методом одиночной связи (ближайшего соседа), Евклидово расстояние на основе матрицы видового состава. Водные
объекты (С_1–С_13): 1 – р. Кава, 2 – оз. Сборное, 3 – оз. Лебяжье, 4 – оз. Нам, 5 – малые озера левобережья р. Кава,
6 – оз. Островки, 7 – р. Чукча, 8 – оз. Чукча, 9 – оз. Малая Чукча, 10 – оз. Безымянка, 11 – оз. Затон, 12 – малые озера
по р. Чукча, 13 – оз. Кутана.
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бассейна Кавы, отнесенной ранее по морфологи-
ческим признакам к Aegagropila linnaei Kütz.
(Красная книга, 2019a), показал их принадлеж-
ность к другому редкому таксону, ранее не из-
вестному в регионе. Этот вид на оз. Малая Чукча
в массе произрастает в виде довольно крупных
шаров и хлопьев, а также прикрепленных ко дну
дерновинок (рис. S2). Остальные сборы шаровид-
ных кладофор в Магаданской обл. (Мочалова и
др., 2014; Красная книга, 2019a) достоверно при-
надлежат Aegagropila linnaei. Aegagropilopsis moravi-
ca также заслуживает включения в новое издание
региональной Красной книги.

Equisetum arvense × E. scirpoides – Магаданская
обл., Ольский р-н, 76 км к з.-ю.-з. от пос. Талон,
оз. Чукча, юго-восточный берег, 22.07.2018,
59.512166° с.ш., 147.393275° в.д., АБ, ОМ. Небольшой
и сильно разветвленный хвощ с тонкими полегаю-
щими побегами, сочетающий признаки родитель-
ских видов. Побеги до 20–30 см дл., до 0.9–1.1 мм
шир., с 5–6 отчетливыми ребрами, к верхушке 3–
4 ребрами (промежуточные признаки), без цен-
тральной полости (признак E. scirpoides), но с
большими периферическими 4–6 полостями, за-
нимающими 2/3 диаметра стебля (признак E. scir-
poides, но с влиянием E. arvense); боковые веточки
неразветвленные, отходят в нижних 2/3 длины
стебля, на поперечном срезе с 3–4 отчетливыми
ребрами, без центральной полости (признаки
E. arvense); на основном побеге первые членики
боковых веточек в 2–3 раза длиннее прилегаю-
щей коронки листочков (признак E. arvense); чис-
ло зубцов в коронке листочков на основном побеге
5–6 (промежуточный признак), они треугольные,
острые, черноватые или черные со слабо заметной
светлой каймой (промежуточный признак), на
веточках зубцов 3–4, они вытянутые, острые или
притупленные, зеленые, чернеющие или черные,
без каймы (промежуточный признак) (рис. S3).
Рос по берегу озера на сыром песке, в местооби-
тании характерном для E. arvense, E. scirpoides
присутствовал рядом по сырым местам берегово-
го вала. Таксон ранее не известен.

Elatine aff. triandra vel americana – Магаданская
обл., Ольский р-н, 78 км к з.-ю.-з. от пос. Талон,
оз. Малая Чукча, мелководье, 59.544762° с.ш.,
147.329580° в.д., 23.07.2018, АБ, ОМ; там же, 67 км
к з.-ю.-з. от пос. Талон, левый берег р. Чукча,
оз. Затон, мелководье, 59.604233° с.ш., 147.493971° в.д.,
24.07.2018 (и 12.09.2021), АБ, ОМ; там же, 68 км к
з.-ю.-з. от пос. Талон, левый берег р. Чукча, озеро
к ю. от оз. Затон, мелководье, 59.595006° с.ш.,
147.488554° в.д., 25.07.2018 (и 12.09.2021), АБ, ОМ.
При тщательном морфологическом и молекуляр-
ном изучении сборов Elatine в системе Кавы обна-
ружено 2 вида этого рода (рис. S4). В дополнение к
ранее приведенному E. orthosperma (Мочалова, Боб-
ров, 2017; Красная книга, 2019a) с характерными 4
лепестками и 8 тычинками, удлиненными семе-

нами со сглаженной скульптурой найден вид с 3
лепестками и тычинками, укороченными семена-
ми с более рельефной скульптурой, который мо-
жет быть отнесен к группе E. triandra. В озере к
югу от оз. Затон растет только последний вид, а
вот в озерах Малая Чукча и Затон оба вида вместе.
Обнаруженный вид в достаточном обилии произ-
растает на мелководьях, по урезу воды, на обсы-
хающих местах, на илисто-песчаных грунтах. По
морфологическим признакам кавинские расте-
ния соответствуют и E. triandra, и E. americana
(Цвелев, 1987), имея промежуточные размерные
признаки. В тоже время наши молекулярные дан-
ные (Иванова и др., неопубл.) свидетельствуют об
его аллополиплоидной природе, но с несколько
иной комбинацией исходных видов, чем у E. ameri-
cana (Razifard et al., 2017). Ранее в Магаданской обл.
ни E. triandra, ни E. americana не указывались,
первый известен в Приамурье и Приморье, вто-
рой – по 2 сборам с восточного побережья Кам-
чатки (Цвелев, 1987; Якубов, Чернягина, 2004).
Очевидно, что трехтычинковые виды Elatine на
российском Дальнем Востоке требуют внима-
тельного изучения.

Potamogeton × vepsicus (P. natans × P. praelongus) –
Магаданская обл., Ольский р-н, 68 км к з. от пос.
Талон, р. Кава, стремнина, 59.707665° с.ш.,
147.455545° в.д., 25.07.2018, АБ, ОМ; там же, 34 км к
з. от пос. Талон, р. Кава, стремнина, 59.786452° с.ш.,
148.040851° в.д., 11.09.2021, АБ, ОМ. Молекуляр-
ные и морфологические данные позволили иден-
тифицировать этот рдест как гибрид P. natans и
P. praelongus (Бобров и др., неопубл.). До сих пор
этот гибрид в Магаданской обл. известен не был,
хотя недавно был обнаружен на Дальнем Востоке
(Курилы), в дополнение к немногочисленным
местонахождениям в Европе (Volkova et al., 2020).
Однако кавинский гибрид отличается от всех ра-
нее известных клонов менее развитыми плаваю-
щими листьями, большим числом погруженных
лентовидных листьев и более выраженными беле-
сыми прилистниками – признаками, уклоняющи-
мися к P. praelongus (рис. S5). Молекулярные дан-
ные также показывают, что у кавинского гибрида в
качестве материнского вида выступает P. praelongus
(идентичные хлоропластные маркеры), а у всех
остальных ранее известных клонов – P. natans. Ги-
брид в массе произрастает по руслу р. Кава от р.
Икримун в Хабаровском крае (59.641389° с.ш.,
147.131111° в.д.) до устья р. Омылен в Магаданской
обл. (59.770278° с.ш., 148.180556° в.д.), на участках
с относительно быстрым течением (стремнинах),
на глубинах 1–2 м и песчаных грунтах. Местами
формирует мощные русловые заросли до 100–
200 м длины, 20–30 м ширины и почти 100% про-
ективным покрытием. Это таксон многократно
собирался и ранее, начиная с указания А. П. Хох-
рякова (1987: 40) “P. digynus Wall. ex Hook. f. (или
очень на него похожий) с длинными (20 см и бо-
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лее) черешками плавающих и погруженных ли-
стьев, отличающийся от обычного P. tenuifolius
овально-ромбическими резко переходящими в
черешок пластинками”. Позже эти растения от-
носились к морфологически сходному гибриду
P. × sparganiifolius Laest. ex Fries (P. gramineus × P. na-
tans) (Мочалова, 2008; Флора, 2010).

Sparganium chlorocarpum (S. rothertii Tzvel., S. an-
gustifolium auct. non Michx. p.p., S. emersum auct. non
Rehm. p.p. ) – Магаданская обл., Ольский р-н,
69 км к з.-ю.-з. от пос. Талон, устье р. Чукча, мелко-
водье, 59.657450° с.ш., 147.453351° в.д., 21.07.2018,
АБ, ОМ; и др. Поскольку этот вид сочетает мор-
фологические признаки S. angustifolium и S. emer-
sum, занимая как бы промежуточное положение,
то его ранее относили к одному из них (Мочалова,
2009; Флора, 2010). Однако, кроме морфологиче-
ских признаков, этот вид надежно отличается и
по молекулярным данным (Бобров и др., 2021а) и
заслуживает признания как самостоятельный. Он
был описан Цвелевым (1984) как S. rothertii из бас-
сейна Амура. Но ранее такие же растения были
описаны в Северной Америке из штата Айова как
S. chlorocarpum (Rydberg, 1909: 8, тип NY!). Самый
обычный вид ежеголовника в системе Кавы и по-
хоже в целом вдоль Охотского побережья Мага-
данской обл. Растет по берегам озер, озерков, в
руслах рек, в последних образует подводную фор-
му с лентовидными листьями, которая в обилии
представлена на участках с заметным течением
(рис. S6).

S. chlorocarpum × S. gramineum – Магаданская
обл., Ольский р-н, 75 км к з.-ю.-з. от пос. Талон,
оз. Чукча, северный берег, мелководье,
59.552097° с.ш., 147.383605° в.д., 22.07.2018, АБ, ОМ;
там же, 79 км к з.-ю.-з. от пос. Талон, оз. Безы-
мянка, мелководье, 59.501034° с.ш., 147.347472° в.д.,
22.07.2018, АБ, ОМ; там же, 77 км к з.-ю.-з. от
пос. Талон, оз. Чукча, южный берег, у впадения
р. Кременец, 59.510312° с.ш., 147.378426° в.д.,
22.07.2018, АБ, ОМ; там же, 77 км к з.-ю.-з. от пос.
Талон, расширение протоки из оз. Малая Чукча,
северо-восточный берег, 59.545610° с.ш.,
147.353929° в.д., 23.07.2018, АБ, ОМ; 78 км к з.-ю.-з.
от пос. Талон, оз. Малая Чукча, мелководье,
59.544762° с.ш., 147.329580° в.д., 23.07.2018, АБ,
ОМ. Гибридные растения с длинными узкими
лентовидными листьями, но слабо трехгранными
в сечении с уплощенным нижним углом, с разветв-
ленными соцветиями с небольшим числом сбли-
женных мужских головок и пазушных женских го-
ловок. Молекулярные данные также отчетливо по-
казывают гибридное происхождение этих растений
(Бобров и др., неопубл.), где материнским видом
выступает S. gramineum. Во всех озерах представлен
этот гибрид, вместо ожидаемого озерного
S. gramineum, он образует обширные заросли по-
чти по всему периметру вдоль берега на глубинах
до 1–1.5 м и илисто-песчаных грунтах (рис. S7).

Редкие и охраняемые виды. Из 11 видов водных
сосудистых растений, включенных в Красную
книгу Магаданской обл. (2019a), 10 встречается в
бассейне Кавы, причем большинство видов пред-
ставлены многочисленными и достаточно обиль-
ными популяциями. В Хабаровском крае только
3 вида из региональной Красной книги (2019б)
обнаружены в бассейне Кавы, которые также до-
статочно обильны в местонахождениях.

В бассейне Кавы сосредоточено более половины
местонахождений Calla palustris в Магаданской обл.,
за пределами исследованного бассейна в области
известно только 6 его точек. Кроме того, в бассейне
Кавы этот вид нередок и в Хабаровском крае
(Красная книга, 2019б). Встречается с невысоким
обилием в старично-термокарстовых и термока-
стовых озерах.

Ceratophyllum demersum в бассейне Кавы был
нами найден в оз. Малая Чукча (Магаданская обл.,
Ольский р-н, 78 км к з.-ю.-з. от пос. Талон,
оз. Малая Чукча, мелководье, 59.544762° с.ш.,
147.329580° в.д., 23.07.2018, АБ, ОМ) в дополне-
ние к ранее известному единственному сбору Хо-
хрякова из озерка в 18 км выше устья р. Омылен
(Хохряков, 1985, 1987). В Магаданской обл. встре-
чается еще только в 2 точках по Колыме (Красная
книга, 2019a). Произрастает в оз. Малая Чукча на
глубине до 1 м и торфянисто-песчаном грунте.

Elatine orthosperma в бассейне Кавы встречен в
пяти озерах: Магаданская обл., Ольский р-н, ле-
вый берег р. Кава, оз. Лебяжье, около вытекаю-
щего ручья, 59°39'37.23" с.ш., 147°13'18.97" в.д.,
02.07.2017, ОМ; там же, 75 км к з.-ю.-з. от пос. Та-
лон, оз. Чукча, северный берег, мелководье,
59.552097° с.ш., 147.383605° в.д., 22.07.2018, АБ, ОМ;
там же, 78 км к з.-ю.-з. от пос. Талон, оз. Малая Чук-
ча, мелководье, 59.544762° с.ш., 147.329580° в.д.,
23.07.2018, АБ, ОМ; там же, 67 км к з.-ю.-з. от пос.
Талон, правый берег р. Чукча, озеро, 59.585204° с.ш.,
147.514895° в.д., 23.07.2018, АБ, ОМ; там же, 67 км
к з.-ю.-з. от пос. Талон, левый берег р. Чукча, оз. За-
тон, мелководье, 59.604233° с.ш., 147.493971° в.д.,
19.07.2016, ОМ (и 24.07.2018, 12.09.2021, АБ, ОМ).
За пределами бассейна Кавы этот вид в Магадан-
ской обл. известен еще только в одной точке в
бассейне Колымы (Красная книга, 2019a). В озе-
рах Малая Чукча и Затон E. orthosperma рос вместе
со вторым видом E. aff. triandra vel americana. Вид
в достаточном обилии произрастает на мелково-
дьях, по урезу воды, на обсыхающих местах, на
илисто-песчаных грунтах.

Isoёtes asiatica в междуречье рек Кава и Челомд-
жа и на правобережье р. Кава известен из более чем
10 местонахождений (озера Лебяжье, Нам, Ост-
ровки, Чукча, Малая Чукча, Безымянка, Затон и
в других более мелких озерах), что составляет бо-
лее половины всех указаний этого вида в Мага-
данской обл. (Красная книга, 2019a). Также рас-
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пространен в бассейне Кавы и в Хабаровском
крае – в оз. Сборное (Охотский р-н, верховья р. Ка-
ва, оз. Сборное, на северном берегу, 59.512086° с.ш.,
146.563725° в.д., 30.06.2017, ОМ). Для Хабаровского
края это новое местонахождение “краснокниж-
ного” вида в дополнение к единственному ранее
известному (Красная книга, 2019б). Произрастает
отдельными растениями и разреженными груп-
пами в составе сообществ миниатюрных трав
(Eleocharis acicularis, Callitriche spp., Elatine spp.,
Subularia aquatica и др.) на глубинах до 1 м и пес-
чаных, илисто-песчаных или торфянисто-песча-
ных грунтах.

Myriophyllum ussuriense произрастает по восточ-
ному берегу оз. Затон (Магаданская обл., Оль-
ский р-н, 67 км к з.-ю.-з. от пос. Талон, левый берег
р. Чукча, оз. Затон, мелководье, 59.604233° с.ш.,
147.493971° в.д., 19.07.2016, ОМ (и 24.07.2018,
12.09.2021, АБ, ОМ)) на мелководье, по урезу во-
ды и обсыхающих участках берега, на илисто-пес-
чаном и илистом грунте. Популяция многочислен-
ная, в хорошем состоянии (рис. S8). В Магадан-
ской обл. этот “краснокнижный” вид известен
только еще в одном месте (Красная книга, 2019a).

Nymphaea tetragona охраняется в Магаданской
обл. (Красная книга, 2019a), наибольшее число
местонахождений сосредоточено в долине Колы-
мы и в бассейне Кавы. В бассейне Кавы чаще
произрастает по термокарстовым озерам в Кава-
Челомджинском междуречье, а также в некоторых
крупных озерах (Лебяжье, Нам, Островки), форми-
руя немногочисленные разреженные популяции.

Nuphar pumila также охраняемый вид в Магадан-
ской обл. (Красная книга, 2019a) с концентрацией
местонахождений в долине Колымы и бассейне
Кавы. Однако в бассейне Кавы кубышка распро-
странена шире и более обильна, чем кувшинка,
встречаясь в старичных и термокарстовых озерах.
Распространен в бассейне Кавы и в Хабаровском
крае (Охотский р-н, правый берег р. Кава, озеро на
террасе, 59.64319° с.ш., 147.08084° в.д., 01.07.2017,
ОМ; там же, среднее течение р. Кава напротив
устья р. Икримун, большое термокарстовое озе-
ро, 59.64289° с.ш., 147.12573° в.д., 03.07.2017, ОМ),
где это новые местонахождение “краснокнижно-
го” вида в дополнение к единственному ранее из-
вестному с Кавы (Красная книга, 2019б).

Potamogeton maackianus охраняется в Магадан-
ской обл. (Красная книга, 2019a), где встречается
только в р. Кава. Вид произрастает по руслу реки на
протяжении более чем 115 км от р. Последняя в Ха-
баровском крае (59.665556° с.ш., 146.916389° в.д.) до
р. Омылен в Магаданской обл. (59.770278° с.ш.,
148.180556° в.д.), в притоках отсутствует. Наи-
большие заросли этого рдеста располагаются на
участках с относительно быстрым течением (стрем-
нинах), на глубинах 0.5–1 м и песчаных грунтах,
однако вид произрастает и на местах с замедлен-

ным течением около кос и вдоль берегов с или-
сто-песчаными грунтами. В р. Кава вид встреча-
ется на северном пределе распространения, более
северные точки известны только в центральной
Якутии (Бобров и др., 2017).

Sagittaria natans – редкий в Магаданской обл.
вид (Красная книга, 2019a). Примерно треть всех
его местонахождений приходится на бассейн Ка-
вы. Здесь S. natans регулярно встречается по всей
озерно-речной системе, обширные заросли фор-
мирует в старопойменных озерах и в некоторых
заливах крупных озер, изредка растет по стари-
цам и термокарстовым озерам.

Subularia aquatica в бассейне Кавы встречается
по олиготрофным озерам в системе р. Чукча (озе-
ра Чукча, Малая Чукча, Безымянка, Затон и
2 безымянных озера по рекам Чукча и Нырок).
Это почти половина всех местонахождений этого
охраняемого вида в Магаданской обл. (Красная
книга, 2019a). Произрастает разреженными груп-
пами в составе сообществ миниатюрных трав
(Eleocharis acicularis, Callitriche spp., Elatine spp.,
Isoëtes asiatica и др.) от уреза воды до глубин 0.5 м,
на песчаных, илисто-песчаных или торфянисто-
песчаных грунтах.

Torreyochloa natans охраняется в Хабаровском
крае (Красная книга, 2019б). В бассейне Кавы в
Хабаровском крае найден в оз. Сборное (Охот-
ский р-н, верховья р. Кава, оз. Сборное, в массе
по всему озеру на мелководьях, 59.519694° с.ш.,
146.569461° в.д., 30.06.2017, ОМ) и 2 более мелких
озерах (там же, старичное озеро в уроч. Заток,
59.65483° с.ш., 146.79611° в.д., 01.07.2017, ОМ; там
же, среднее течение р. Кава напротив устья р. Икри-
мун, большое термокарстовое озеро, 59.64289° с.ш.,
147.12573° в.д., 03.07.2017, ОМ). Для региона это
новые и самые северные местонахождения “крас-
нокнижного” вида (Красная книга, 2019б). В оз.
Сборное заросли T. natans покрывают около по-
ловины водного зеркала, образуя полупогружен-
ные сплавины, также вид распространен по моча-
жинам на заболоченных берегах вокруг озера. В
целом вид изредка встречается на мелководьях от
уреза воды до глубин 0.5–0.8 м и сплавинах пой-
менных и долинных озер на всем протяжении р.
Кава от оз. Сборное до места впадения р. Челом-
джа. В Магаданской обл. вид достаточно редок,
но распространен в пределах бассейна р. Кава и в
целом вдоль побережья.

Кроме включенных в региональные Красные
книги, в бассейне р. Кава встречаются и другие
очень редкие в Охотии таксоны сосудистых рас-
тений: Lemna trisulca, Persicaria amphibia, Spargani-
um gramineum (Флора, 2010), Potamogeton × nitens
(P. gramineus × P. perfoliatus) (Бобров, Мочалова,
2013) и харовых водорослей – Nitella wahlbergiana
(Chemeris et al., 2020).
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БОБРОВ и др.

Особенности растительного покрова водных
объектов долины р. Кава. Река Кава – одна из не-
многих крупных рек на северном побережье
Охотского моря по руслу и в долинных водоемах
которой водные криптогамные и сосудистые рас-
тения формируют заросли. В большинстве других
рек, а также в водораздельных водоемах этой тер-
ритории водные растения встречаются единично
или формируют разреженные, незначительные
по площади пятна. По руслу р. Кава ниже р. Ик-
римун повсеместно растут Potamogeton gramineus и
P. perfoliatus, реже встречаются P. alpinus, P. maack-
ianus, P. × vepsicus и Sparganium chlorocarpum (рис. S9).
При этом выше по течению (до места впадения
р. Осиновка) эти растения встречаются заметно
реже. На всем протяжении реки по затонам и свя-
занным с руслом короткими протоками старицам
часто и с высоким обилием встречаются Callitriche
palustris, Myriophyllum sibiricum, Potamogeton alpi-
nus, P. perfoliatus, Utricularia macrorhiza, по перио-
дически заливаемым песчано-илистым, песча-
ным косам и мелководьям нередко произрастают
Deschampsia borealis, Eleocharis acicularis, Е. palus-
tris, Ranunculus reptans.

В долинах Кавы, Чукчи, Халкинджи и др. рек в
удаленных от русла до 1 км старичных и старич-
но-термокарстовых озерах с разной степенью
термокарстовой переработки чаще всего встреча-
ются Myriophyllum sibiricum, Nuphar pumila, Pota-
mogeton gramineus, P. perfoliatus, Sagittaria natans,
Sparganium chlorocarpum, Utricularia macrorhiza,
Calla palustris, Сicuta virosa, Hippuris vulgaris. На
мелководьях таких озер, на илисто-торфянистых
грунтах произрастают Alopecurus aequalis, Des-
champsia borealis, Eleocharis palustris, Equisetum flu-
viatile, Torreyochloa natans.

Особым богатством водной флоры характери-
зуются мелководные (до 1–1.5 м глубины) про-
точные старичные озера, разрастающиеся в ре-
зультате термокарстового разрушения берегов,
соединенные с рекой протоками – “висками”.
Для таких водоемов характерны обширные мел-
ководья, которые могут подвергаться дальнейшей
термокарстовой переработке и зарастать сплави-
нами. Яркий пример такого озера – оз. Затон на
р. Чукча. При незначительной площади водного
зеркала (всего 0.65 км2), число найденных здесь
видов (32) сопоставимо с более крупными озера-
ми. В дополнение к характерным зарослям Nu-
phar pumila, Potamogeton perfoliatus, Sagittaria natans
на глубине, на обширных периодически обсыха-
ющих мелководьях обильны широко распростра-
ненные Eleocharis acicularis, Callitriche palustris, Ra-
nunculus gmelinii, R. reptans, R. trichophyllus и др., а
также редкие макроводоросль Nitella wahlbergiana,
сосудистые Isoёtes asiatica, Elatine spp., Myriophyl-
lum ussuriense, Subularia aquatica (рис. S10).

На обширной заболоченной Кавинской рав-
нине обильны разнообразные по форме и размерам
термокарстовые озера. На полигональных боло-
тах, расположенных между руч. Темный и р. Ик-
римун, удаленных от русла р. Кава более чем на
1–2 км, а также по р. Кутана обычны мочажины и
небольшие (от нескольких десятков до сотен кв.
метров) мелководные (до 1 м) озерки с изрезан-
ной береговой линией, резким свалом и торфя-
ными грунтами, по которым растут Potamogeton
berchtoldii, Sparganium hyperboreum, Utricularia in-
termedia, U. minor, Hippuris vulgaris, а также Men-
yanthes trifoliata, Ranunculus pallasii и некоторые
болотные травы.

Ниже по течению для этого типа водоемов ха-
рактерны большие глубины (до 2–3 м), здесь уже
произрастают Myriophyllum verticillatum, Nuphar
pumila, Nymphaea tetragona, Potamogeton alpinus,
P. natans, Sparganium chlorocarpum, S. hyperboreum,
Sagittaria natans, Utricularia macrorhiza и др. В озе-
рах с пологими мелководными участками с тор-
фянисто-песчаным грунтом обычны Callitriche
palustris, Eleocharis acicularis, Е. palustris, Ranuncu-
lus reptans, реже Isoёtes asiatica, Subularia aquatica.
По берегам развиты обширные осоково-сфагновые
сплавины с Arctophila fulva, Calla palustris, Cicuta vi-
rosa, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsifolia и
целым рядом болотных трав.

Самые большие термокарстовые озера на ис-
следованном участке долины р. Кава имеют пло-
щадь 2–2.6 км2 и расположены на расстоянии в
несколько км от основного русла или от русел ее
притоков. В Хабаровском крае одно из самых
крупных оз. Сборное, расположенное в верхнем
течении реки в 4 км от моря и отделенное от него
хребтами, обрывающимися к морю, так что основ-
ной водосбор с этих хребтов стекает в озеро. Озеро
мелководное, средние глубины 1–2 м, дно или-
стое, очень вязкое, с сильно изрезанной береговой
линией и обширными, более 0.5 км ширины, спла-
винами. В нем найдено 26 видов макрофитов. Бо-
лее 80% поверхности заросло водными макрофи-
тами, среди которых преобладает образующая
сплавины Torreyochloa natans (50%). В “окнах”
свободной воды обычны Potamogeton gramineus,
P. perfoliatus, Sagittaria natans. На мелководье в
устьях ручьев в восточной части озера отмечены
редкие Isoёtes asiatica, Ranunculus trichophyllus, Alo-
pecurus aequalis. Современные размеры водоема –
результат значительного снижения (более 1 м)
уровня воды, давно ушедшей по короткому ручью
в р. Кава. Площадь озера 2.5 км2, что примерно в
2 раза меньше исходной, если рассчитывать ее в
пределах выраженного берегового вала. Вслед-
ствие небольших глубин вода быстро прогревает-
ся, к концу июня (2017 г.) была зафиксирована тем-
пература 12–14°С, тогда как в большинстве озер в
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окрестностях она составляла около 8°С, что явно
активизировало зарастание озера макрофитами.

В Магаданской обл. интересно большое тер-
мокарстовое олиготрофное оз. Нам, которое от-
делено от русла Кавы невысокой грядой cопок. В
нем встречено 20 видов растений. Озеро сильно
зарастает вдоль берегов Arctophila fulva, в окнах
этих зарослей встречается Nymphaea tetragona, под
самым берегом идут фрагменты сообществ мини-
атюрных трав (Eleocharis acicularis, Isoëtes asiatica и
др.). В центральной части распространены пятна
Sparganium chlorocarpum. А по берегам сплавинно-
го типа произрастают Calla palustris, Cicuta virosa,
Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Menyanthes
trifoliata, Naumburgia thyrsifolia и др.

Самое крупное озеро в бассейне Кавы – оз. Чук-
ча. Оно проточное, питающееся талыми и дожде-
выми водами, расположено в западине водно-лед-
никового происхождения, его площадь 13.5 км2

(5.5 × 3.5 км), дно илисто-песчаное, наибольшая
глубина 3.7 м (Андреев, 2001). Вода к концу лета
прогревается до 17–22°С. Из-за сильных ветров с
морского побережья нередко бывает сильное вол-
нение. В озере встречается 31 вид сосудистых рас-
тений. На глубинах до 1.5–2 м обильны Potamogeton
gramineus, P. perfoliatus, Sparganium chlorocarpum ×
× S. gramineum, есть отдельные пятна Nuphar pumila,
на глубинах до 1 м преобладает Sagittaria natans с
ковром из Eleocharis acicularis, Callitriche spp.,
Isoëtes asiatica, Subularia aquatica и др. Вдоль берега
обычны пятна и полосы Arctophila fulva, Comarum
palustre, Equisetum fluviatile, Hippuris vulgaris, Na-
umburgia thyrsifolia.

Короткими протоками оз. Чукча связано с озера-
ми меньшего размера: Малая Чукча и Безымянка,
волнение в которых значительно слабее, т.к. они
более защищены от ветров, благодаря окружаю-
щим увалам, покрытым лиственничниками.
Оз. Малая Чукча (28 видов макрофитов) сильно
зарастает, но примерно теми же видами что и
оз. Чукча, на глубине среди доминантов добавля-
ется Potamogeton natans, а в прибрежье обильны
редкие макроводоросли Aegagropilopsis moravica,
Nitella wahlbergiana и сосудистые Ceratophyllum de-
mersum, Elatine spp., Lemna trisulca и др. В оз. Безы-
мянка (26 видов макрофитов) также наблюдается
сильное зарастание, на глубине к доминантам до-
бавляется Persicaria amphibia и Potamogeton praelon-
gus (рис. S11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разнообразие водных макрофитов бассейна
р. Кава составляет 59 таксонов (55 видов и 4 ги-
брида). Оно одно из самых высоких в Магадан-
ской обл., сосудистые (51 вид и 4 гибрида) состав-
ляют примерно 2/3 всех водных региона, и уступа-
ет лишь долине Колымы. Преобладают облигатно

водные растения, что характерно для региональ-
ных водных флор в целом. В географическом пла-
не более половины видов северного тяготения и
довольно значительно участие видов восточного
тяготения, что отражает особенности положения,
климата и самих водных объектов бассейна Кавы.

Впервые для флоры Магаданской обл. приво-
дятся 3 вида и 2 гибрида – это редкая шаровидная
кладофора Aegagropilopsis moravica, сосудистые
Equisetum arvense × E. scirpoides, Elatine aff. triandra
vel americana, Potamogeton × vepsicus, Sparganium
chlorocarpum и S. chlorocarpum × S. gramineum.

Почти все виды водных сосудистых растений
охраняемых в Магаданской обл. (10 из 11), скон-
центрированы и обильны в бассейне Кавы. Толь-
ко 3 “краснокнижных” вида в Хабаровском крае
обнаружены в ее бассейне, они также нередки.

По флористическому разнообразию водные
объекты группируются по сходству экологиче-
ских условий, а не по их географическому распо-
ложению. Практически все разнообразие водных
макрофитов сосредоточено в озерах, больше всего
таксонов отмечено в малых озерах по рекам Кава
и Чукча. В целом в бассейне Кавы богатством и
концентрацией редких таксонов выделяется озер-
но-речная система р. Чукча, которая наиболее
изолирована от холодных морских ветров.

Богатая водная флора и растительность с кон-
центрацией редких таксонов в бассейне Кавы сфор-
мировалась и поддерживается благодаря благопри-
ятным микроклиматическим условиям закрытой
долины крупной реки, существованию много-
численных водных объектов разного возраста и
генезиса с широким варьированием гидрологиче-
ских и гидрохимических параметров, возможно-
сти перемещения зачатков водных растений по
развитой озерно-речной сети.

Озерно-речная система Кавы – это уникаль-
ный природный комплекс, который требует по-
вышенного внимания и охраны, особенно в свете
климатических изменений (потепление, деграда-
ция многолетней мерзлоты) и усиливающегося
воздействия человека (добыча полезных ископае-
мых, рыболовство, охота).

К статье прилагаются дополнительные материалы:
таблица S1, рисунки S1–S11, которые публикуются
только в электронном формате на сайтах журнала
https://link.springer.com и https://www.elibrary.ru.
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The Kava River Basin (Northern Okhotsk Area) as a Hotspot of Aquatic Macrophyte 
Diversity in Northern Pacific

A. A. Bobrov1, 2, #, O. A. Mochalova3, and E. V. Chemeris1

1 Papanin Institute for biology of inland waters RAS, Nekouz Distr., Borok, Yarodlavi Reg., 152742 Russia
2 Tyumen State University, AquaBioSafe, Lenina Str., 25, Tyumen, 625003 Russia

3 Institute of the biological problems of the North FEB RAS, Portovaya Str., 18, Magadan, 685000 Russia
#e-mail: lsd@ibiw.yaroslavl.ru

Aquatic macrophytes of the Kava River basin in northern Okhotsk area are represented by 4 species of mac-
roalgae and 51 species and 4 hybrids of vascular plants. Flora of the Magadan Region was completed by 3 spe-
cies and 3 hybrids: Aegagropilopsis moravica, Equisetum arvense × E. scirpoides, Elatine aff. triandra vel amer-
icana, Potamogeton × vepsicus, Sparganium chlorocarpum and S. chlorocarpum × S. gramineum. Almost all
species of aquatic vascular plants protected in the Magadan Region (10 out of 11) are concentrated and abun-
dant in the Kava River basin, 3 “red listed” species in the Khabarovsk Territory were also found in its basin
and with a high abundance. Basing on floristic diversity, water bodies are grouped according to the similarity
of environmental conditions, and not according to their geographical location. Almost all diversity of aquatic
macrophytes is concentrated in lakes. The lake-river system of the Chukcha River, one of the major tributary
of the Kava River, is distinguished here by the greatest diversity and concentration of rare taxa, because it is
the most isolated from the cold sea winds. Rich aquatic f lora and vegetation in the Kava River basin had
emerged and are now sustained due to the special favorable microclimatic conditions of the closed valley of a
large river, the existence of numerous water bodies of different ages and genesis with a wide variation in hy-
drological and hydrochemical parameters, the possibility of moving the propagules of aquatic plants along a
well-developed lake-river network. The unique lake-river system of the Kava River requires increased atten-
tion and protection.

Keywords: biodiversity, hybrids, new taxa, rare species, rivers and lakes
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