
62 Сохранение	биоразнообразия	Камчатки	и	прилегающих	морей

МИКРОВОДОРОСЛИ В ПЛАНКТОНЕ НАЧИКИНСКОГО ОЗЕРА 
(ЮЖНАЯ КАМЧАТКА)

Е.В. Лепская, А.А. Черноморова, А.Э. Шагинян, С.В. Шубкин
Камчатский	научно-исследовательский	институт	рыбного	хозяйства	
и	океанографии	(КамчатНИРО),	Петропавловск-Камчатский

MICRO ALGA IN THE PLANKTON OF NACHIKINSKOYE LAKE 
(SOUTH KAMCHATKA)

E.V. Lepskaya, A.A. Chernomorova, A.E. Shaginyan, S.V. Shubkin
Kamchatka	Research	Institute	for	Fisheries	and	Oceanography	 
(KamchatNIRO),	Petropavlovsk-Kamchatsky

Сведения о планктонных микроводорослях Начикинского озера, где 
нерестятся взрослые рыбы и нагуливается молодь нерки, весьма скудны. 
Изначально изучению планктонного комплекса этого важного рыбохозяй-
ственного водоема уделялось незначительное внимание. Недавние исследо-
вания питания зоопланктона оз. Курильского показали, что для успешного 
развития и роста рачков требуется не только обильная, но и разнообразная 
пища, которую ему обеспечивают планктонные микроводоросли, в основ-
ном из класса Bacillariophyceae (диатомовые) (Лепская, Бонк, 2004, 2007). 
Цель нашей работы: характеристика таксономического состава и количе-
ственная оценка фитопланктона оз. Начикинского по имеющимся данным.

В работе использован материал, собранный батометром в центральной 
части озера с 6 горизонтов от поверхности до дна (30 м) в разные сезоны 
2004–2011 гг. При определении диатомовых водорослей за основу брали 
Определитель пресноводных водорослей СССР… (Забелина и др., 1951) 
с учетом достижений современной систематики, отраженных в периоди-
ческой литературе (Haworth, 1990). Остальные таксоны микроводорослей 
и отдел �yanophyta идентифицировали согласно Беляковой и др. (2006а, б). 
Количественный учет микроводорослей осуществляли методом прямого 
счета на мембранных фильтрах (Павельева, Сорокин, 1972). Сравнение 
численности микроводорослей по сезонам проводили по их средневзве-
шенным значениям для слоя 0-дно.

При таксономической идентификации основное внимание было уделе-
но представителям класса Bacillariophyceae, как наиболее массовой группе 
(табл.), формирующей к тому же кормовую базу планктонных ракообраз-
ных. 

Предварительно в пробах фитопланктона из оз. Начикинского было най-
дено 39 таксонов микроводорослей, среди которых 3 с открытой номен-
клатурой были отнесены к отделу синезеленых (�yanophyta), 34 – к классу 
диатомовых (Bacillariophyceae). Редкие представители золотистых (�hryso-Bacillariophyceae). Редкие представители золотистых (�hryso-). Редкие представители золотистых (�hryso-�hryso-
phyceae) и зеленых (�hlorophyta) водорослей до вида не определяли.
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На протяжении всего периода наблюдений доминантный комплекс фи-
топланктона формировали несколько таксонов диатомовых как центриче-
ских, так и пеннатных. Например, центрические диатомовые доминирова-
ли в августе 2004, 2006, 2007 гг. и с августа по октябрь 2010 г. При этом 
Aulacoseira subarctica была ведущим видом, за исключением июня 2004 г., 
когда в комплексе доминировала Cyclotella ocellata. Максимальной чис-
ленности (6700 кл./мл) за весь период наблюдений фитопланктон дости-
гал в августе 2006 г. во время массового развития A.	subarctica.	Комплекс 
пеннатных диатомовых доминировал в июне и октябре 2004 г., в июне 
2008 г., осенью 2009 г. и в августе 2011 г. Однако состав доминирующей 
группы видов год от года различался. В июне 2004 г. заметной численности  
(200 кл./мл) достигала Asterionella formosa и Fragilaria-complex (70 кл./
мл). В октябре того же года обильнее всего была развита Fragilaria pinnata  
(1050 кл./мл). Астерионелла доминировала в планктоне в июне 2008 г.  
(2188 кл./мл) и в октябре 2009 г. (1249 кл./мл). Вероятно, подобная динами-
ка видовой структуры фитопланктона зависела от степени прогрева воды 
и биогенного режима озера.
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