
Выпуск 2 Флора и фауна Западного Подмосковья = 2003 

Водоросли ила Шараповского болота 

К.С.Егорова, А.В.Посвятенко, А.А.Синюшин, Д.Д.Харлампиева 

(Руководитель О. В.Анисимова) 

А1вае оГБепыс затр\!ез о? № бЬагароу зуатр 

К.5.Евогоча, А.М.Розууа!1епКо, А.А.$тпуивЫт, Р.р.Напатреуа 

(5ирегуког О.И.Атяйтоуа) 

Резюме. В результате обработки проб бентоса Шараповского болота 
идентифицировано 45 видов и разновидностей водорослей из четырех отделов. 
Доминировали виды Атиз(ийа гнотЬоте5 Енг. маг. захопса (ВКабеп.) Ое Топ, 
Еипойа Бйипаг15 (Еьг.) М!!5 маг. Бйипагт5, Ртли!апа дъьа Енг. уаг. доБа. Новыми для 
Шараловского болота являются 30 видов и разновидностей. Экологическая 
характеристика показала, что водоросли Шараповского болота приурочены к 
бентосному местообитанию со слабокислой водой, бедной хлоридами. 
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Введение 

Цель данной работы — изучение разнообразия бентосных водорослей 
большого (1-го) зеркала Шараповского болота, для достижения которой 
были поставлены следующие задачи: 

1. изучение бентосных видов водорослей, определение их качествен- 
ного состава и частоты встречаемости; 

2. выявление видов-индикаторов и составление экологической харак- 
теристики видового состава водорослей; 

3. сравнение полученного видового состава водорослей с данными 
прошлых лет. 

Материалы и методы 
Для проведения работы 17 июня 2002 г. в Шараповском болоте был 

взят образец ила и слоя воды над ним путем забуривания керна. 
В извлеченном керне наблюдалось отчетливое разделение на два слоя; 
слой воды, практически не содержащий твердых образований (ила), и слой наилка, различающийся по консистенции ила. Произведен отбор 
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материала из этих слоев (проба №1 — 10 см над наилком, проба №2 — Осм 

над наилком, проба №3 — 10 см в наилке, проба №4 — 20 см в наилке) в 

чистые стеклянные емкости с помощью лабораторной градуированной 

пипетки. 

Затем с помощью микроскопирования (микроскоп МБР-1 с окуляр- 

микрометром) при увеличении 80, 400, 900 (МИ) определяли видовой 
состав водорослей в каждой из проб. При этом были приготовлены 

влажные и постоянные препараты. 

диатомовых || В а ° 

Для определения диатомей желательно иметь препараты с отдельными 

створками, так как в живых или фиксированных клетках на фоне 

внутреннего содержимого трудно (часто просто невозможно) разглядеть 

важные для определения структуры на створке. Можно применить 

следующий метод. На чистое покровное стекло наносится капля пробы, 

затем стекло помещается на асбестовую сетку, которая нагревается на 

тазовой горелке. По мере высыхания капли на стекло добавляют 40% 

раствор перекиси водорода (Н,О,). Выжигание продолжается в течение 

10-15 минут; затем жидкость выпаривают, а стекло охлаждают (качество 

выжигания можно проверить, просмотрев содержимое покровного стекла 

под микроскопом). На чистое предметное стекло помещают твердую 

каплю канадского бальзама (его количество зависит от размера 

покровного стекла) и нагревают на газовой горелке до расплавления 

бальзама. Покровное стекло заключают в расплавленный бальзам 

(сторона, на которую наносили пробу, должна быть обращена к 

предметному стеклу!) и прижимают до застывания. Описаннный метод 

позволяет удалить из клеток органическое содержимое, что необходимо 

для определения диатомовых водорослей. 

Для определения частоты встречаемости была использована стандартная 

шкала Вислоуха: 
1 балл — 1-5 особей вида в препарате; 
2 балла — 6-15 в препарате; 
3 балла — 1-5 в каждой полосе зрения; 
4 балла — 6-15 в каждой полосе зрения; 
5 баллов — 1 в каждом поле зрения; 

6 баллов — более 1 в каждом поле зрения 

Во время отбора проб измеряли температуру воды (10=22°С у 

поверхности воды, 10=19.50С на дне), общую соленость (менее 0.01 г/л) 

при помощи портативного солиметра (“Наппа пя!гитет&$” Р150СМР), 

кислотность среды (рН=5.45) при помощи рН-метра (“Наппа 1п50и- 

теп!5” рН-тейге). 

Для определения видов водорослей использовали определители 
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пресноводных водорослей (Забелина и др., 1951; Матвиенко, 1954; 
Попова, 1955; Паламарь-Мордвинцева, 1982; Гапзе-Вепа!о{, Кгатитег, 

1986, 1991а, Б). Данные о галобности, отношении к рН среды различных 

видов водорослей были взяты из экологической картотеки (Баринова и 

др., 2000). 

Описание водоема 
Шараповское болото расположенно на территории Звенигородской 

биологической станции МГУ им. М.В.Ломоносова (27 квартал) и 

частично на территории Шараповского лесничества (16 квартал). Болото 

занимает площадь около 3 га и окружено со всех сторон лесом 
(преимущественно ель, сосна). Непосредственно на болоте древесный 
ярус представлен елью, березой; из кустарников преобладают багульник, 

черника, клюква; из травянистых — различные виды осок, рогоз, вейник 
идр. Вся поверхность болота кроме открытых зеркал покрыта сфагнумом. 

На данный момент Шараповское болото состоит из трех зеркал, 

разделенных сплавинами. Питание болота осуществляется грунтовыми 

водами и атмосферными осадками; глубина болота от 20 см до 2 м и более. 
Пробы взяты в большом (1-м) зеркале. 

Результаты и обсуждение 

Таксон ческий обзо, 

В результате было обнаружено 45 видов и разновидностей водорослей, 

относящихся к четырем отделам  (СЫгузорБпу!а, ВасШапорВу‘а, 

Ече1епорву(а, СМогорбу‘(а) (табл. 1). 

Новыми по сравнению с материалами предыдущих работ, 
посвященных диатомовым водорослям Шараповского болота, являются 
30 видов и разновидностей. 

Преобладают представители отдела ВасШапорЬу{а (40 видов из 15 
родов). Наибольшего разнообразия достигают виды и разновидности 

рода Еипопа, число которых достигает 15. Второе место по разнообразию 
занимают представители рода Рипшата (10). Третье место делят роды 
Табейапа и МихвсМба (по 2 вида). Другие диатомовые (роды Алотоеопе, 
Соссопей, | Етизшйа, Сотрйиопета, НапквсМа и др.) представлены 
единичными видами, 

Доминирующим видом во всех пробах является Ртизийа гпотво!де5 
Ейг. уаг. захопгса Кабепй. (6 баллов по шкале Вислоуха). Второе место по 
численности принадлежит отдельным видам рода Еипойа — Е. БИипат 
(ВЫ) МБ хаг. Бйипать (4-5 баллов), Е. иелетя (Киг.) Ое Том! (5 баллов). 
Незначительно уступает по численности Ртпшанма в1Ьба ЕМг. чаг. в1бба (4 
балла). 

Первая проба относительно небогата организмами, доминируют 
различные виды рода ТавеЙама (отдел ВасШапорьу'а). Бентосные 
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диатомеи представлены панцирями отмерших клеток. Встречаются 
единичные находки рода Этовгуол (отдел СЪгузор\у1а). 

Во второй пробе наряду с высокой численностью рода Етимийа 
заметно доминирование рода Ртпшатпа (Р. ба маг. в16ба, Р. уйта!5 
(М25сЬ) ЕЫ. маг. зийейса (Ниве) Низг., Р. тсгояаигоп (ВЫг.) С... и др.). 
Высока доля Реготга ЛЬша (ВтеЬ. её Кшт.) Козв и различных видов рода 
Тавейапа. Численность Еипойа (Е. зиейса О. Мш., Е. Бйиипать (Е) М5 
уаг. БИипатз и др.) относительно невелика, Здесь выявлены формы, 
характерные для бентоса и планктона ( Еив(епа зр., отдел Епа1епор\у(а). 

В третьей пробе возрастает доля видов из рода Бипойа (Е. тйног (Кш.) 
Сгип., Е. ехйиа (ВгеЪ.) Кабеп\. и др.). Сохраняется высокой доля родов 
Етяийа, Табейапа. 

Четвертая проба содержит наибольшее число видов, Доминируют 
Етияийа ттотвойае5 БЫ. чаг. захотса (Кабеп\Ь.) Ре Том, различные виды 
Ртпиама и Еипойа (с преобладанием последних). Именно в четвертой 
пробе практически все роды достигают максимального разнообразия. 
Почти полностью бентосные формы, планктонные организмы 
(Ватвизтпа БтеЫз5опй Кг. отдел СЫогорбуа) представлены оседшими 
из верхних слоёв панцирями и клеточными оболочками отмерших 
особей. 

Таким образом, наибольшее число видов и их численность отмечены в 
нижнем слое керна (проба №4). 

Экологическая характеристика 
Для выявления экологической  приуроченности водорослей 

Шараповского болота составлена экологическая характеристика их 
видового состава. В результате определены показательные виды по трем 
аспектам: местообитание, рН среды, галобность. 

Информация о среде обитания, полученная из базы данных (Баринова 
и др., 2000) и представленная в таблице 1, совпадает с ожидаемыми 
показателями (существенное преобладание бентосных форм). Наличие 
во взятых пробах панцирей типично планктонных видов (Тавейама Лосси- 
1оза (Ко) Кишг.), по-видимому, связано с попаданием в бентосный слой 
отмерших остатков последних (рис. 1). 

В числе определенных видов — 33 вида-индикатора рН воды; из них 17 
видов относятся к ацидофилам, 12 индифферентны, 4 — алкалифилы. 
Преобладание ацидофильных видов соответствует теоретическим и 
экспериментальным данным о свойствах водоема — показания рН-метра 
указывают на слабокислую реакцию среды (рН=6.45) (рис. 2). 

35 видов являются видами-индикаторами содержания хлоридов в 
воде. Из них 15 — галофобы, 20 индифферентны к содержанию хлоридов. 
Галофильных видов в изученных пробах не обнаружено. Измеренная 
соленость воды (<0.01 г/л) указывает на низкое содержание хлоридов в 
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Рис. 1. Соотношение видов по приуроченнсти к местообитанию 
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Рис. 2. Соотношение видов-индикаторов рН 
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Рис. 3. Соотношение видов-индикаторов галобности среды 
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воде, чему соответствует соотношение видов-индикаторов галобности 

(рис. 3). 
Составленная экологическая — характеристика — определенных 

водорослей показывает, что водоросли Шараповского болота приурочены 

к бентосному местообитанию со слабокислой реакцией воды, бедной 

хлоридами. 

Выводы 

1. Идентифицировано 45 видов и разновидностей водорослей из 
четырех отделов. Доминировали виды Ауиз!ийа гпотЬо!е5 БЫг. уат. 5ахот!- 

са (ВабелЬ.) Ре Топ, Еипойа Бйипапв (ВЫг.) МШ5 уаг. БИипат5, Ртпиапа 
#?ББа ВМт. чаг. я1бба. 

2. Новыми для Шараповского болота являются 30 видов и 
разновидностей диатомовых водорослей. 

3. Экологическая характеристика показала, что — водоросли 

Шараповского болота приурочены к бентосному местообитанию со 
слабокислой водой, бедной хлоридами. 
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