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НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВОПРОСЫ ЕГО ОХРАНЫ

В.А. Cагалаев, О.И. Жигачева

Рассматриваются вопросы распространения водяного ореха на территории Волгоградской
области в прошлом и настоящем времени. Приводятся новые его местонахождения, обсуждают-
ся проблемы охраны вида.
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Волгоградская область, располагаясь в
бассейне нижнего течения Волги и Дона, ха-
рактеризуется наличием значительного чис-
ла водоемов с различной гидрологической и
гидрохимической характеристикой [7, с. 41–
44; 9, с. 46–47]. Флористическое разнообра-
зие водоемов региона высоко и характеризу-
ется наличием значительного числа редких и
нуждающихся в охране видов растений [12,
c. 127–129], многие из которых нуждаются в
общегосударственной или региональной охра-
не. В их числе и водяной орех, или чилим
(Trapa natans L. s. l.) [16, с. 431].

В настоящей статье обобщаются име-
ющиеся сведения о местах произрастания
T. natans s. l. в области в прошлом и настоя-
щем, обсуждаются проблемы его сохранения
в составе флоры. Таксономические пробле-
мы, связанные с водяным орехом на террито-
рии региона, в сообщении не затрагиваются.

В пределах Волгоградской области о на-
ходках этого вида имеются следующие све-
дения. Впервые он был собран в 1878 г. в пой-
ме р. Медведицы М. Серебряковым у с. (ны-
не города) Михайловки [15, с. 386; 18, с. 26].

Б.А. Келлер приводит водяной орех для озе-
ра Орехового у слободы (сейчас районного
центра) Елани на р. Терсе со слов доктора
А.А. Терновского и для затона р. Медведи-
цы близ ст. Ореховой (ныне хут. Даниловско-
го р-на) на основании сборов Агринской [3,
с. 111]. T. natans был также указан для озе-
ра Чебаково в пойме р. Медведицы близ
ст. Етеревской И.В. Новопокровским, кото-
рый в 1914 г. проводил ботанические изыс-
кания на Рахинской лесной даче Арчадино-
Рахинского войскового лесничества [8, с. 91].

В послереволюционное время водяной
орех указывается А.Д. Фурсаевым для пой-
мы Медведицы близ колонии Гуссенбах (те-
перь поселка Линево Жирновского р-на) по
сборам В.В. Первозванского [20, с. 74]. По-
зднее, в 1929 г., Фурсаевым было предприня-
то специальное обследование долины р. Мед-
ведицы и обнаружено несколько пунктов про-
израстания водяного ореха на участке от
г. Михайловки до железнодорожной станции
Медведица [19, с. 444]. О конкретных место-
нахождениях T. natans, выявленных тогда са-
ратовским ботаником, можно узнать из рабо-
ты И.И. Спрыгина, которому Фурсаев сооб-
щил об этом в частном письме от 13.10 1938 г.
[15, с. 386]. С севера на юг эти местонахож-
дения располагаются по долине Медведицы
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следующим образом: Ленево озеро у колонии
Гуссенбах (ныне поселок Линево); устье
р. Терсы; озеро Попово у станции Медведица
к северу от полотна железной дороги; озеро
Затон у хут. Рогачева к югу от с. Лопуховки;
старица Медведицы, озеро Амбарная Стари-
ца у хут. Тарасова севернее ст. Островской;
озера Тушкан и Чигонашное у ст. Островской;
озеро Ямное у с. (ныне районного центра) Да-
ниловки [15, с. 386]. Кроме того, Спрыгин ука-
зывает T. natans для протоки р. Медведицы
Старая Речка у ст. Сергиевской, откуда он
получил гербарные образцы и плоды в 1939 г.
от местного жителя Аханова [там же]. Та-
ким образом, в 20–30 гг. ХХ в. в водоемах
долины Медведицы водяной орех встречался
достаточно часто.

Сотрудник кафедры ботаники Сталинг-
радского государственного педагогического
института А.Э. Линд в предвоенные годы ис-
следовал распространение T. natans на тер-
ритории области [5]. Он подтвердил произра-
стание вида в большинстве пунктов долины
Медведицы, где водяной орех был известен
прежде, а также обнаружил его в озере на
северо-восточной окраине г. Калача-на-Дону
[там же].

Произрастал водяной орех и ниже по
Дону, у границы с Ростовской областью, близ
бывшей ст. Нижне-Курмоярской (сейчас это
местонахождение затоплено водами Цимлян-
ского водохранилища). Об этом сообщает в
своем обстоятельном отчете по исследова-
нию растительного покрова Доно-Цимлянских
песков и прилегающих территорий на предмет
создания здесь виноградников А.Ф. Флеров [17,
с. 148, как T. tanaitica Fler.].

В отчете рыбохозяйственной лаборато-
рии Воронежского университета, организо-
вавшей экспедицию по Дону и его притокам
от Галичьей горы на севере до станицы Тре-
хостровской на юге, приводятся два место-
нахождения чилима на территории нашей
области: затон у правого берега Дона близ
хутора Меловского Клетского района и за-
тон на правобережье Дона у устья р. Илов-
ли [2, с. 141].

Выполняя работу по изучению флоры
водоемов Волгоградской области, Г. Ю. Клин-
кова обнаружила водяной орех в пойме Хопра
выше устья р. Бузулука к западу от хутора

Угольского Алексеевского р-на и в урочище
«Шемякин» Кумылженского р-на, расположен-
ного на левобережье Дона между устьями
Хопра и Медведицы [4, с. 93].

Кроме того, в гербарии кафедры ботаники
Волгоградского государственного педагогичес-
кого университета (VOLPU) хранятся неопуб-
ликованные сборы этого вида с р. Иловли (с. Ка-
менный Брод Ольховского р-на, 27.06.1977,
Н.Г. Володина) и с р. Медведицы (Михайловс-
кий р-н, Старая Рахинка на р. Медведице, оз.
Чебаково, 2.06.1983, М. Гончарова, Е. Дорохо-
ва, А. Золотухин, Л. Кучерова; 2 листа).

Таким образом, до начала наших иссле-
дований T. natans был известен в области в
немногих пунктах по долинам Медведицы,
Терсы, в одном местонахождении по Хопру, в
одном – по Иловле, в четырех – по Дону. При
этом отмечалась явная тенденция к умень-
шению числа известных мест произрастания
вида [там же].

Для выяснения современного созологи-
ческого состояния природных популяций водя-
ного ореха в пределах региона в полевые сезо-
ны 2002 и 2003 гг. при финансовой поддержке
Государственного Комитета по охране приро-
ды Волгоградской области одним из авторов
было проведено детальное флористическое
обследование долин Хопра и Дона от г. Урю-
пинска до ст. Трехостровской. В ходе полевых
изысканий были выявлены новые, ранее неиз-
вестные, местонахождения водяного ореха
(T. natans L. s. l.) в Волгоградской области. Ре-
зультаты этих изысканий были частично опуб-
ликованы [10]. Кроме того, отдельные пункты
произрастания вида были выявлены ранее в
1997–1999 гг., в долине р. Медведицы и в бо-
лее поздние сроки в полевые сезоны 2004–
2010 годов. Для выяснения фактов произрас-
тания водяного ореха в прошлом в отдельных
пунктах региона были проведены опросы мес-
тных жителей, а для подтверждения этих све-
дений были предприняты специальные иссле-
дования донных отложений с целью обнаруже-
ния в них остатков плодов чилима. Донные озер-
но-речные отложения исследовались с помо-
щью почвенного бура, а также методом пря-
мых раскопок путем закладки почвенных шур-
фов [13, с. 8–16; 22, p. 165].

В результате полевых исследований
было подтверждено достоверное произраста-
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ние чилима в следующих местообитаниях на
территории региона:

1. Озера в пойме Хопра близ хут. Сазо-
новского в устье р. Россошки (5 км cеверо-за-
паднее ст. Тепикинской) в Урюпинском р-не,
24.07.2002, цв., В. Сагалаев (VOLSU).

2. Протока Старый Хопер у ст. Луковс-
кой Нехаевского р-на, 24.07.2002, цв., В. Са-
галаев (VOLSU).

3. Озеро Туба на правобережье Хопра меж-
ду бывшей ст. Акишевской и устьем р. Акишев-
ки напротив хут. Угольского Алексеевского
р-на, 25.07.2002, цв., В. Сагалаев (VOLSU).

4. Озера на левобережье Хопра близ
хут.  Угольского Алексеевского р-на,
25.07.2002, цв., В. Сагалаев (VOLSU).

5. Озеро Громки на левобережье Хопра
напротив хут. Пустовского Кумылженского
р-на, 15.08.2003, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).
там же, 27.07.2010, цв., пл., В. Сагалаев, О. Жи-
гачева, М. Смолянский (VOLSU).

6. Затон Старый Хопер на левобережье
Хопра южнее хут. Пустовского Кумылженского
р-на, 28.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

7. Затон Чилимный в урочище Орлова
коса на левобережье Хопра юго-восточнее
ст. Букановской Кумылженского р-на,
28.07.2002, цв., пл.; 14.08.2003, цв., пл., В. Са-
галаев (VOLSU); там же, 11.08.2006 цв., пл.,
В. Сагалаев (VOLSU); там же, 26.07.2010, цв.,
пл., В. Сагалаев, О. Жигачева, М. Смолянс-
кий (VOLSU); там же, 23.10.2010, пл., В. Са-
галаев, О. Жигачева, (VOLSU).

8. Озеро Ильмень на левобережье Дона у
Букановского пункта заготзерна Кумылженско-
го р-на, 29.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

9. Маришкино озеро у хут. Еланский Кумыл-
женского р-на на левобережье Дона у границы с
Ростовской области, 26.07.2010, цв., пл., В. Сага-
лаев, О. Жигачева, М. Смолянский (VOLSU).

10. Небольшой залив реки на правобере-
жье Дона напротив устья Хопра между хуто-
рами Зимовной и Бобровский 1-й Серафимо-
вичского р-на, 29.07.2002, цв., пл., В. Сагала-
ев (VOLSU).

11. Затон на правобережье Дона в устье
балки Избушной в 1,5 км восточнее ст. Усть-
Хоперской Серафимовичского р-на, 30.07.2002,
цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

12. Небольшой залив на правобережье
Дона у хут. Рыбный Серафимовичского р-на,

30.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU); там
же, 16.08.2005, цв., пл., тот же (VOLSU); там
же, 21.08.2005, цв., пл., тот же (VOLSU).

13. Затон на левобережье Дона (урочи-
ще Шемякин) напротив хут. Рыбный Серафи-
мовичского р-на, 30.07.2002, цв., пл., В. Сага-
лаев (VOLSU).

14. Протока Старый Дон на левобережье
Дона напротив урочища «Лизаричев сад» в 3 км
северо-восточнее ст. Распопинской Клетского
р-на, 30.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

15. Затон на левобережье Дона в 2 км се-
веро-западнее переправы через Дон у ст. Клет-
ской, 31.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

16. Затон на левобережье Дона в 1,5 км
западнее ст. Перекопской Клетского р-на,
31.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

17. Залив левобережья Дона в 1 км юж-
нее хут. Чернополянского Клетского р-на,
31.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

18. Затон на левобережье Дона в 3 км
севернее хут. Каменского Клетского р-на,
31.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

19. Залив левобережья Дона у хут. Ста-
родонского Иловлинского р-на (9 км севернее
ст. Сиротинской), 31.07.2002, цв., пл., В. Сага-
лаев (VOLSU).

20. Залив правобережья Дона у хут. Хме-
левского Иловлинского р-на (10 км юго-вос-
точнее ст. Сиротинской), 31.07.2002, цв., пл.,
В. Сагалаев (VOLSU); 11.07.2009, цв., В. Са-
галаев (VOLSU).

21. Озера Жирное и Шатуниха близ
хут. Белужино-Колдаиров на левобережье
Дона напротив ст. Сиротинской Иловлинс-
кого р-на, 31.07.2002, цв., пл., В. Сагалаев
(VOLSU).

22. Глубокая заводь р. Медведицы в ок-
рестностях г. Жирновска (Попова яма),
27.08.2010, О. Жигачева (VOLSU).

23. Озера на левобережье р. Медведицы в
2–3 км северо-западнее с. Линево Жирновского
р-на, 11.08.1999, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).

24. Река Терса в окрестностях р. п. Руд-
ня, 4.08.2010, О. Жигачева (VOLSU).

25. Заводь р. Терсы близ ее устья у
с. Терсинки Руднянского р-на, 29.08.1997, цв.,
пл., В. Сагалаев (VOLSU).

26. Затон на левобережье Медведицы
близ пос. Красный Яр Жирновского р-на,
16.08.1999, цв., пл., В. Сагалаев (VOLSU).
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27. Протока Медведицы Старая Речка у
ст. Сергиевской Даниловского р-на, 22.07.1998,
цв., В. Сагалаев (VOLSU).

Таким образом, в настоящее время за-
регистрировано достоверное произрастание
T. natans как минимум в 27 пунктах Волгог-
радской области в долинах Дона, Хопра и Мед-
ведицы (рис. 1). Несомненно, приведенный
выше перечень местонахождений не являет-
ся окончательным, и в будущем вид будет об-
наружен в других пунктах.

Опрос местных жителей (преимуще-
ственно рыбаков и охотников) позволил наме-
тить пункты, где мог произрастать чилим в
прошлом столетии, но где он нами достовер-

но выявлен не был. Всего было установлено
7 таких пунктов (см. рис. 1):

- заводи и пойменные озерки в долине
р. Иловли близ бывшего хут. Марьевка
(между селами Михайловкой и Захаров-
кой) Ольховского р-на;

- с. Ерзовка Дубовского р-на;
- озеро на северной окраине г. Калача-на

Дону;
- устье р. Мышкова в Калачевском р-не;
- озеро Сарпа между селами Дубовый

Овраг и Чапурники Светлоярского р-на;
- озеро Цаца в Светлоярском р-не;
- озеро Барманцак на границе с Калмы-

кией.

Рис. 1. Пункты произрастания водяного ореха в регионе, подтвержденные прямыми наблюдениями
в природе ( ), установленные на основании литературных данных ( ) и вероятные местообитания вида

в прошлом на основании сведений, полученных от местных жителей ( )



БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 11. 2011. № 1 (1) 2 7

Для того чтобы подтвердить или опро-
вергнуть факты произрастания водяного оре-
ха здесь в прошлом, нами были предприняты
в полевые сезоны 2007–2010 гг. специальные
исследования донных озерно-речных отложе-
ний в этих пунктах. Всего было проведено
более 30 раскопок и бурений донных отложе-
ний. В 3 пунктах (оз. Сарпа, бывший хут. Ма-
рьевка и устье р. Мышкова) предполагавше-
гося произрастания водяного ореха в прошлом
в донных отложениях были найдены старые
невсхожие плоды T. natans и их остатки.

Так, старые плоды T. natans и их остатки
были обнаружены в июле 2010 г. в донных от-
ложениях оз. Сарпа между селами Большие
Чапурники и Дубовый Овраг Светлоярского р-
на. По словам уроженца с. Дубовый Овраг
Виктора Васильевича Чапуркина, водяной орех
произрастал в озере у этих сел в 60–70-е гг. про-
шлого века. По сведениям, полученным от ме-
стных жителей, чилим встречался в это же вре-
мя и в оз. Цаца, но обнаружить его здесь нам
не удалось. Весьма показательно, что назва-
ние располагающегося на самой границе Свет-
лоярского р-на Волгоградской обл. и Малодер-
бетовского р-на Республики Калмыкия оз. Бар-
манцак переводится с малодербетского наре-
чия калмыцкого языка как «колючий плод», «ко-
лючий орех» (устное сообщение джангарчи
с. Малые Дербеты). Ботанический словарь
Н.И. Анненкова XIX в. прямо переводит кал-
мыцкое слово «бадманцык» (варианты произ-
ношения «бодманцык», «бадманцук», «батлан-
цук») как наименование водяного ореха –
Trapa natans [1, с. 356–357]. По-видимому, в
прошлом водяной орех был если не банальным,
то более или менее постоянным обитателем
всей северной группы Сарпинских озер.

Полусгнившие остатки скорлупы (эндо-
карпа) плодов чилима были обнаружены так-
же в донных отложениях бывшей старицы
р. Иловли близ бывшего хут. Марьевка. На-
ряду с сохранившимся упомянутым выше гер-
барным сбором из окрестностей с. Каменный
Брод (27.06.1977, Н.Г. Володина, VOLPU) эти
находки ископаемых остатков подтверждают
факт произрастания водяного ореха в недале-
ком прошлом по р. Иловле.

В мае 2007 г. старые плоды водяного
ореха удалось обнаружить в илистых отложе-
ниях берега в устье р. Мышкова. Об этом

местонахождении рассказали местные рыба-
ки, в сетях которых попадаются старые пло-
ды чилима.

Анализ полученных в ходе исследования
фактов позволяет уже сейчас найти объясне-
ние наблюдаемым изменениям в расселении
T. natans на территории региона. Во-первых,
обращает на себя внимание, что некоторые
местонахождения водяного ореха действи-
тельно исчезли (например, близ г. Калача-на-
Дону, несколько пунктов в пойме Медведицы,
местонахождение у с. Каменный Брод Оль-
ховского р-на на р. Иловле). По устному со-
общению Михаила Борисовича Маланина, уро-
женца с. Ерзовки Дубовского р-на, чилим про-
израстал в значительном количестве на пра-
вобережье Волги в устье р. Ерзовки до пост-
ройки плотины Волжской ГЭС в 50-х гг. ХХ ве-
ка. Затем он исчез в связи с созданием Вол-
гоградского водохранилища. Несомненно,
главная причина гибели популяций вида – вли-
яние деятельности человека, проявляющееся
в прямом уничтожении вида и изменении гид-
рорежима и гидрохимии водоемов. К приме-
ру, р. Медведица за последние десятилетия
второй половины ХХ столетия заметно обме-
лела, интенсивность паводков заметно снизи-
лась, прервалась связь многих пойменных
водоемов с основным руслом реки, некоторые
из озер и стариц высохли и т. д. Это не могло
не сказаться на состоянии популяций T. natans
и числе местонахождений вида в ее пойме.
В то же время обращает на себя внимание
факт несомненного возрастания числа нахо-
док чилима в поймах Хопра и Дона, выявлен-
ных во время экспедиций 2002–2003 гг. и в пос-
ледующие годы. По словам местных жите-
лей, водяной орех и прежде произрастал в не-
которых пунктах долин этих рек. Например,
он всегда был в озерах у хут. Угольского Алек-
сеевского р-на, в затоне Чилимный на лево-
бережье Хопра юго-восточнее ст. Букановс-
кой Кумылженского р-на (урочище «Орлова
коса»), в озерах на левобережье Хопра напро-
тив хут. Пустовского и в озере Ильмень на
левобережье Дона у Букановского заготзерна
Кумылженского р-на. Рыбаки хорошо знают
это растение и не любят его, так как рогатые
орехи чилима портят сети. Поэтому устным
опросным сведениям, полученным от мест-
ных жителей, рыбаков и краеведов, следует
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доверять. Во время массового обследования
местонахождений вида в июле 2002 г. числен-
ность водяного ореха во многих популяциях
достигала значительных величин. Например,
в затоне Чилимный урочища Орлова коса на
Хопре у ст. Букановской (№ 7 в общем спис-
ке) плотность особей чилима достигала 8–
10 розеток/кв. м. В августе 2003 г. плотность
этой популяции снизилась до 2–4 розеток/кв. м,
а в полевой сезон 2006 г. она снова выросла в
среднем до 10–12 розеток/кв. м; летом 2010 г.
она снова сократилась до 5–7 розеток/кв. м.
Такое колебание плотности популяции вида и
снижение общего числа особей во многих по-
вторно обследованных местонахождениях,
вероятно, можно связать с мощными и про-
должительными паводками 2003 и 2010 гг., во
время которых были смыты в Хопер и Дон
склады удобрений и ядохимикатов, накопив-
шиеся запасы органических удобрений и на-
воза, разрушены плотины многих прудов. При
этом в 2003 г. наблюдалась массовая гибель
рыбы во время весеннего разлива. Вторая
возможная причина – достаточно прохладная
весна, вызвавшая задержку в развитии чили-
ма (в 2003 г. его цветение и плодоношение в
наблюдавшихся популяциях запаздывало на 3–
4 недели по сравнению с 2002 г.).

Таким образом, водяной орех, являясь
однолетним аэрогидатофитом [11, с. 89; 14,
с. 83], чутко реагирует плотностью и числен-
ностью своих популяций на факторы внешней
среды (гидрорежим, гидрохимию и темпера-
туру водоемов). Вероятно, многие сообщения
о сокращении числа местонахождений и чис-
ленности (плотности) популяций вида следует
рассматривать с учетом именно этих факто-
ров и особенностей биологии T. natans. По-ви-
димому, чилим способен снижать свою числен-
ность под воздействием внешних факторов, но
также относительно быстро ее восстанавли-
вать при условии наличия подходящих место-
обитаний. Обычно при созологической харак-
теристике этого вида обращается внимание на
вопросы сохранности местообитаний этого
вида. Однако имеются и противоположные
факты: в Северной Америке это растение ве-
дет себя как активный инвазионный вид [24].
На территории Волгоградской области в пос-
ледние годы в результате снижения сельскохо-
зяйственной деятельности на территории об-

ласти, сокращения уровня загрязнения водо-
емов в бассейне Дона по причине дороговизны
минеральных удобрений и средств защиты ра-
стений (пестицидов, гербицидов) наблюдает-
ся явная тенденция к восстановлению числен-
ности T. natans в пределах региона [10, с. 44;
11, с. 90], а в некоторых пунктах и заметная
экспансия вида. Он появился во многих мес-
тах, где его ранее не находили. Необходимо
отметить, что начиная с 2008–2009 гг. наблю-
дается явная тенденция к интенсификации
сельскохозяйственного производства, прежде
всего растениеводства, на территории облас-
ти. Поэтому первопричины антропогенного заг-
рязнения водоемов, а значит, и угроз для водя-
ного ореха отнюдь не устранены.

Результаты обследования популяций водя-
ного ореха на территории области заставляют
более оптимистично относиться к вопросу его
сохранения в составе местной флоры. В то же
время следует подчеркнуть, что зафиксирован-
ное относительно благополучное состояние по-
пуляций чилима в регионе объясняется в пер-
вую очередь благоприятным сочетанием вне-
шних по отношению к местообитаниям вида
факторам, снижением антропогенной нагрузки
на землях сельскохозяйственного назначения в
бассейне Дона. Поэтому рекомендации по ох-
ране вида остаются в силе, он по-прежнему дол-
жен считаться редким видом аборигенной фло-
ры, нуждающимся в охране. Одновременно сле-
дует обратить внимание на необходимость ши-
рокого внедрения T. natans в аквакультуру, ис-
пользование его плодов в качестве источника
пищевых и биологически активных веществ.
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THE SPREAD OF SAGHARA-NUT (CHILIM) (TRAPA NATANS L. S. L.,
TRAPACEAE) IN PRESENT AND IN PAST ON THE TERRITORY

OF THE VOLGOGRAD REGION AND THE PROBLEMS OF ITS PRESERVATION

V.A. Sagalaev, O.I. Zhigacheva

The article covers the questions of current and past spread of sanghara-nut on the territory of
the Volgograd region. New locations are presented, the problems of its preservation are shown.
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of plants.


