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развитием озерного пелагического комплекса -  Ch. acuta и комплекса мелкоклеточных центрических диатомей 
Cyclotella+Stephanocostis+Stephanodiscus, который начинает преобладать и на мелководных участках в районе 
п. Артыбаш. Именно этот ФП и сносится в р. Бию.

Результаты исследований свидетельствуют, что диатомовые в ФП р. Бии в ее истоке характеризуются 
межгодовой изменчивостью количественных и качественных показателей развития, при этом абсолютные 
значения численности и биомассы как ФП в целом, так и диатомовых в том числе ниже в зимне-весенний 
период, в то время, как доля диатомей в численности и биомассе ФП возрастает в это время года.

Автор выражает благодарность сотрудникам СФКМ Яйлю за помощь при отборе проб фитопланктона. 
Работа выполнена в рамках госбюджетного проекта 134.1.2 «Пространственно-временная организация 
водных экосистем и оценка влияния природных и антропогенных факторов на формирование гидробиоце
нозов и качество поверхностных вод бассейна Оби и Обь-Иртышского междуречья».
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Результаты изучения фитопланктона водоемов и водотоков Национального парка «Припятский» 
достаточно полно представлены в монографиях (Михеева, 1999; Михеева и др., 2016). Аннотированный список 
водорослей планктона, представленный в работе 2016 года, включает сведения о 772 видах и внутривидовых 
таксонах водорослей (733 вида, 35 разновидностей, 4 формы) и 45 таксонов со знаком открытой номенклатуры, 
идентифицированных только до рода. Обнаруженные виды принадлежат к 249 родам, 108 семействам, 49 
порядкам из 11 отделов.

В настоящей работе охарактеризовано место отдела Диатомовые водоросли в таксономической 
структуре фитопланктона. Таксономический список диатомовых водорослей планктона организован по системе 
Ф.Е. Раунда с соавт. (Round et al., 1990) с последующими номенклатурными изменениями и дополнениями 
(Генкал и др., 2013; Lange-Bertalot, 2001; Levkov, 2009; Lange-Bertalot et al., 2011; Khursevich, Kociolek, 2012 
и др.) и включает три класса (Coscinodiscophyceae, Fragilariophyceae, Bacillariophyceae), 15 порядков, 33 
семейства, 74 рода, 331 вид, 20 разновидностей, 2 формы и 13 таксонов со знаком открытой номенклатуры, 
идентифицированных до рода. Этот отдел объединяет наибольшее таксономическое богатство на всех уровнях 
(по 30,6 % порядков и семейств, 29,7 % родов и 45,2 % видов). Следующим по данному показателю является 
отдел Chlorophyta, включающий 20,4 % порядков, 23,1 % семейств, 28,5 % родов и 16,8 % видов.

Из 10 крупнейших по числу видов семейств в составе водорослей планктона, объединяющих 
42,3 % видов, шесть (25,1 % видов) принадлежит диатомовым. Семейства расположились в следующей 
последовательности: Desmidiaceae Ralfs (39 видов), Scenedesmaceae Oltmanns и Fragilariaceae Greville (по 38), 
Cymbellaceae Greville (36), Bacillariaceae Ehrenberg (32), Naviculaceae Kutzing (30), Euglenaceae Dujardin (27), 
Pinnulariaceae Mann (24), Eunotiaceae KQtzing и Dinobryaceae Ehrenberg (no 23 вида). Только три семейства 
(Bacillariaceae, Pinnulariaceae и Dinobryaceae) не входят в состав наиболее богатых семейств альгофлоры 
Беларуси (Михеева, 2000), отражая специфичность обширной заболоченности территории и мелководность 
природно-чистых водных объектов.

К отделу Диатомовые водоросли из 11 наиболее богатых по числу видов (более 10) родов в составе 
водорослей планктона, объединяющих 27,1 % видов, относятся семь (64 % богатых родов) с 18,5 % видов. 
Последовательность наиболее богатых видами родов выглядит следующим образом: Nitzschia Hassall (29 
видов), Eunotia Ehrenberg (23), Navicula Bory (22), Cosmarium Corda ex Ralfs (21), Pinnularia Ehrenberg (18), 
Gomphonema Ehrenberg (17), Closterium Nitzsch ex Ralfs (16), Surirella Turpin (15), Trachelomonas Ehrenberg (14), 
Desmodesmus (R. Chodat) S. S. An, T. Friedl & E. Hegewald и Cymbella Agardh (no 12 видов). Из них только три 
рода (Gomphonema, Surirella и Desmodesmus) не входят в первую десятку многовидовых родов в альгофлоре 
Беларуси (Михеева, 2000). Доля 11 родов в общем их количестве невелика -4 ,4  %, 102 рода (41 % общего 
числа родов) представлены 2-10 видами. Одновидовыми из 249 родов являются 136, что составляет 54,6 %
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общего числа родов и объединяют 18,6 % видового богатства.
В составе альгофлоры Беларуси (Михеева, 2000) одновидовыми значится 151 род (41,6 %). Отмечаемый 

нами более высокий процент одновидовых родов, возможно, объясняется как недостаточной изученностью 
альгофлоры заповедной территории, так и переходом альгологов от широкой морфологической концепции 
вида и рода к более узкой его трактовке (Куликовский, Кузнецова, 2014 и др.).

Таким образом, отдел Bacillariophyta в таксономической структуре выявленного состава фитопланктона 
водоемов и водотоков НП «Припятский» занимает ведущие места на всех рангах и проявляет специфичные 
черты, отражая природные особенности региона и водных объектов.
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Изучение закономерностей распределения донных диатомовых водорослей в зависимости от глубины 
обитания представляется важной задачей, обусловленной несколькими причинами. Диатомовые бентоса 
имеют огромное значение в функционировании сообществ сублиторали, поскольку образуют первичное 
звено трофической цепи, доминируют в морском микрофитобентосе по обилию, видовому богатству и 
таксономическому разнообразию и массово заселяют все биотопы черноморской сублиторали в пределах 
фотической зоны. Интенсивность участия микроводорослей бентоса в трансформации вещества и энергии 
в экосистемах шельфа зависит от эффективности фотосинтетических процессов как отдельных особей, так и 
образуемых ими популяций и таксоценов, что, в свою очередь, находится в прямой зависимости от уровня 
инсоляции. Совокупность данных причин обуславливает необходимость выявления батиметрических 
закономерностей распределения донных диатомовых.

Прозрачность воды зависит от содержания в ней планктонных организмов, неорганических и 
органических взвесей, поэтому в мелководных районах Чёрного моря, вблизи устьев крупных рек, а также 
после дождя или шторма она может составлять лишь несколько десятков сантиметров. В открытых прибрежных 
водах в большинстве случаев прозрачность достигает 2 -  8 м, в глубоководных районах может увеличиваться 
почти в 3 раза (Вершинин, 2007). На глубине 30 -  35 м в Черном море световая энергия поглощается почти 
полностью, и эти глубины очень близки к границе «компенсационной точки» -  таких условий освещения и 
температуры, при которых в фототрофных растениях процессы образования органического вещества за сутки 
сбалансированы с его затратами на жизнедеятельность (Экологическая физиология, 1971; Зенкевич, 1977). В 
зависимости от близости к речному стоку, района, сезона года и других факторов, глубина фотической зоны в 
бассейне Чёрного моря не превышает 80 -  90 м, что в основном и определяет вертикальное распределение 
фототрофных организмов, в том числе донных диатомовых.

Работа основана на материалах собственных исследований в юго-восточной, южной и юго-западной 
частях черноморского побережья Крыма, а также побережья северного Кавказа в диапазоне глубины 0,5 -  75
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