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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ 

ВОДОРОСЛЕЙ В ПЛАНКТОНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОМСКОГО 

ПРИИРТЫШЬЯ (РОССИЯ) 

К настоящему времени в Красную книгу Омской области (Омского Прииртышья) не 

входит ни один вид водорослей. Высокий уровень антропогенной нагрузки на 

водные объекты региона требует пристального внимания к этому аспекту 

природоохранной деятельности. По данным многолетних (1998—2018 гг.) 

исследований фитопланктона рек, озер и городских водоемов Омского Прииртышья 

составлен предварительный Красный список видов водорослей, включающий 459 

видовых и внутривидовых таксонов (ввт), найденных только в одном водном объекте 

региона. Редкие виды водорослей выделяли на основании частоты встречаемости и 

уровня угрозы существованию вида по категориям и критериям Красного списка 

Международного Союза охраны природы с учетом региональных особенностей. В 

число редких видов водорослей вошли представители всех отделов, найденных в 

планктоне водных объектов Омского Прииртышья: Cyanobacteria, Cryptophyta, Miozoa, 

Ochrophyta, Euglenophyta, Bacillariophytа, Chlorophyta и Charophyta. Доля редких видов 

составляет 68,23% общего количества ввт (1149), идентифицированных к настоящему 

времени. Наибольшее количество редких видов первой категории (173 ввт) относится 

к отделу Bacillariophytа. Лидируют по количеству редких видов также Euglenophyta (65 

ввт), Cyanobacteria (60 ввт) и Chlorophyta (57 ввт), что в целом соответствует 

значимости этих отделов в формировании таксономической структуры 

фитопланктона Омского Прииртышья. Максимальное количество редких видов 

водорослей найдено в планктоне городских водоемов (165 ввт) и трансграничной            

р. Иртыш (127 ввт). Озера лесной зоны региона наиболее богаты редкими видами 

водорослей из класса Conjugatophyceae. Притоки Иртыша характеризуются 

относительно высоким количеством редких видов Xanthophyta (р. Омь) и Euglenophyta. 

По географической приуроченности большинство редких видов (133 ввт или 67,2% 

общего количества с известным географическим распространением) относится к 

космополитам. На порядок ниже количество ввт, обитающих в Голарктике (30), 

бореальной (18) или циркумбореальной (14) областях. Предложены меры по охране 

водных объектов в регионе с учетом обитания в них редких видов водорослей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  водоросли, Омская область, охрана, планктон, 

распространение, редкие виды  
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Введение 

Сохранение биоразнообразия является одной из первоочередных задач 

на современном этапе развития человечества. Этот процесс начинается 

с составления таксономических списков живых организмов, входящих в 

ту или иную экосистему или обитающих на определенной территории. 

Из них выбирают виды, нуждающиеся в первоочередной охране. 

Вначале составляется список редких видов, из которого в дальнейшем 

формируется предварительный Красный список (ПКС) видов 

(Основы…, 2008; Комулайнен, 2009). 

На следующем этапе виды водорослей, нуждающиеся в 

первоочередной охране, отбирают по системе категорий и критериев 

Международного союза охраны природы (МСОП), учитывающей не 

только уровень редкости вида, основанный на частоте встречаемости, 

но и уровень угрозы его существованию (Категории..., 2001). 

Несмотря на острую проблему охраны пресноводных водорослей и 

водных ресурсов, она в России пока не разрешена. В последнюю 

официальную редакцию Красной книги Российской Федерации (2008) 

включены всего 5 видов пресноводных водорослей-макрофитов, тогда как 

в Красные книги регионов России входят около 100 видов пресноводных 

водорослей, в т. ч. микроскопических. Работа по выделению редких 

видов и апробации критериев для их включения в региональные 

Красные книги особенно активно ведётся в последние годы (Медведева, 

2005; Патова и др., 2008; Комулайнен, 2009; Гельтман, 2017; Баженова, 

2018; Гельтман и др., 2018; Селиванова, 2018).  

Важнейшим природным потенциалом Омской области являются 

водные ресурсы. Все водные объекты области относятся к бассейну  

р. Иртыш, поэтому часто эту территорию называют Омским Приир-

тышьем (Земля..., 2006). Водоемы и водотоки региона подвергаются 

повышенному антропогенному воздействию, что требует особого 

внимания к мониторингу и охране их биоценозов. К настоящему 

времени в Красную книгу Омской области (Красная книга..., 2015) не 

внесен ни один вид водорослей, поэтому задача выделения редких 

видов для формирования предварительного Красного списка 

чрезвычайно актуальна.  

Цель данной работы — установление особенностей распространения 

редких видов водорослей в планктоне водных объектов Омской области.  

Материалы и методы 

Для выделения редких видов использовали таксономический список 

водорослей Омского Прииртышья, составленный по результатам 

многолетних (1998—2018 гг.) исследований фитопланктона водных 

объектов региона (Баженова, 2005, 2017; Коновалова, 2011; Барсукова, 

Баженова, 2012; Коржова, 2013; Баженова, Игошкина, 2014; Кренц, 

2017). Система водорослей, принятая в статье, основана на данных 

Algaebase (Guiry, Guiry, 2018). Всего было обследовано около 50 водных 
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объектов, в т. ч. р. Иртыш, его основные и второстепенные притоки, 

озера, расположенные в различных физико-географических зонах, 

городские водоемы Омска и Калачинска. Предварительный Красный 

список видов водорослей составлен с помощью балльной шкалы 

«Присутствие» согласно количественному определению градаций, реко-

мендованному Н.В. Кондратьевой и П.М. Царенко (Основы…, 2008): 

1) вид крайне редкий — найден не более чем в 3% общего 

количества обследованных участков (учетных единиц); 

2) вид очень редкий — найден в 3,1—5% учетных единиц; 

3) вид редкий — найден в 5,1—10% учетных единиц; 

4) вид относительно редкий — найден в 10,1—20% учетных единиц; 

5) вид встречается часто, найден в 20,1—40% учетных единиц; 

6) вид встречается очень часто, найден в 40,1—60% учетных единиц; 

7) вид встречается чрезвычайно часто или повсеместно, найден 

более чем в 60% учетных единиц. 

Соответствие частоты встречаемости вида градациям 1—3 

свидетельствует о необходимости его включения в предварительный 

Красный список региона. Соответствие 4-й градации не исключает 

целесообразности такого включения в ближайшем будущем. Исходя из 

наших данных, отнесение вида к 1-й категории означает, что он 

встречен только в одном водном объекте, а виды, найденные в 2—3 

водных объектах, относятся ко 2-й и 3-й категориям. Виды первых трех 

категорий мы рассматриваем под общим названием «редкие».  

На следующем этапе виды водорослей, нуждающиеся в 

первоочередной охране, отбирали по системе категорий и критериев 

Красного списка МСОП (Категории..., 2001). С учетом рекомендаций 

по использованию этой системы на региональном уровне (Гельтман, 

2017; Гельтман и др., 2018; Guidelines..., 2017) выделены такие категории 

видов, рекомендуемые к охране: 

CR — находящиеся на грани полного исчезновения (critically 

endangered); 

EN — исчезающие (endangered); 

VU — уязвимые (vulnerable); 

NT — находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (near 

threatened). 

Данные о географическом распространении видов или ввт, 

внесенных в ПКС, взяты из работы С.С. Бариновой и др. (2006).  

Результаты и обсуждение 

Согласно приведенным критериям шкалы «Присутствие», в число 

редких видов водорослей вошли представители всех отделов, найденных 

в планктоне водных объектов Омского Прииртышья: Cyanobacteria, 

Cryptophyta, Miozoa, Ochrophyta, Euglenophyta, Bacillariophytа, Chlorophyta и 

Charophyta. Доля редких видов составила 68,23% общего количества 

таксонов (1045 видов или 1149 ввт), идентифицированных к настоящему 

времени (табл. 1). Наибольшее количество редких видов относится к 
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отделу Bacillariophytа, причем более половины диатомей (173 ввт) 

принадлежит к категории крайне редких видов, найденных только в 

одном водном объекте. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в 

составе диатомей преобладают представители экологической группы 

случайно-планктонных водорослей, которые сами по себе достаточно 

редко встречаются в планктоне.  

 

Таблица 1 

Распределение редких видов водорослей из планктона водных объектов  

Омского Прииртышья по отделам (классам) 

Количество редких ввт (% общего количества 

ввт отдела/класса) 
Отдел (класс) 

1-я категория 
2-я и 3-я 

категории 
Всего 

Cyanobacteria 60 (36,8) 49 (30,1) 109 (66,9) 

Cryptophyta 3 (27,3) 5 (45,4) 8 (72,7) 

Miozoa (Dinophyceae) 6 (30,0) 9 (45,0) 15 (75,0) 

Ochrophyta (Xanthophyceae) 17 (53,1) 11 (34,4) 28 (87,5) 

Ochrophyta (Chrysophyceae, 

Synurophyceae)  
28 (37,3) 26 (34,7) 54 (72,0) 

Euglenophyta 65 (43,0) 48 (31,8) 113 (74,8) 

Bacillariophytа 173 (53,6) 86 (26,6) 259 (80,2) 

Chlorophyta 57 (20,3) 69 (24,6) 126 (44,8) 

Charophyta (Klebsormidiophyceae) — 1 (14,3) 1 (14,3) 

Charophyta (Conjugatophyceae) 50 (58,1) 21 (24,4) 71 (82,6) 

Всего 459 325 784 

 

Лидирующие позиции по количеству редких видов 1—3 категории 

занимают также Chlorophyta, Euglenophyta и Cyanobacteria, что в целом 

соответствует значимости этих отделов в формировании таксоно-

мической структуры фитопланктона Омского Прииртышья (Баженова, 

Игошкина, 2018). Максимальная доля редких видов отмечена среди 

желтозеленых водорослей класса Xanthophyceae (рис. 1, 4), представители 

которых обычно являются редкими в планктоне большинства водных 

объектов России.  

Chlorophyta по видовому богатству соперничают с диатомеями, в то 

же время среди них отмечена самая низкая доля редких видов 1-й 

категории — 20,3%. На рис. 2, 2—5 представлены некоторые виды 

Chlorophyta. Доля редких видов 1—3 категории в составе других отделов 

фитопланктона очень высокая и колеблется в пределах 66,9—87,5%, но 

для Chlorophyta она составляет всего 44,8%. 
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Рис. 1. Редкие виды водорослей из планктона водных объектов Омского Прииртышья: 

Cyanobacteria: 1 — Arthrospira fusiformis (Woron.) Komárek et Lund; 2 — Phormidium 

tergestinum (Kütz.) Anagn. et Komárek; 3 — Dolichospermum scheremetieviae f. ovalispora 

(Elenkin) Wacklin, Hoffmann et Komárek. Xanthophyceae: 4 — Isthmochloron lobulatum 

(Nägeli) Skuja. Euglenophyta: 5 — Lepocinclis ovum var. conica Allorge et Lefevre; 6 — 

Phacus monilatus var. suecicus Lemmerm.; 7 — Trachelomonas scabra Playfair; 8 — 

Trachelomonas aff. scabra var. labiata (Teiling) Hub.-Pest. Масштабная линейка: 25 мкм 

Представители отдела широко распространены в различных водных 

объектах региона и достигают максимального обилия в летне-осенний 

период. Как известно, видовое богатство и интенсивная вегетация 

Chlorophyta часто связаны с высоким уровнем эвтрофирования водных 

объектов, весьма характерным для Омского Прииртышья (Баженова, 

Гульченко, 2017).  

Таким образом, количество редких видов водорослей в планктоне 

водных объектов Омского Прииртышья, выделенных по критериям 

шкалы «Присутствие», составляет значительную долю их общего 

видового богатства. Поэтому необходим более строгий отбор критериев 

выделения редких видов. Поскольку соответствие частоты встречае-

мости вида градациям 1—3 свидетельствует о необходимости его 

включения в ПКС обследованного региона, в нашем случае объем 

последнего будет завышен. Кроме того, территория Омского 

Прииртышья составляет небольшую долю (8,6%) всей площади бассейна 

р. Иртыш, поэтому возможно занижение частоты встречаемости 

найденных нами видов.  
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Рис. 2. Редкие виды водорослей из планктона водных объектов Омского 

Прииртышья: Bacillariophyta: 1 — Melosira moniliformis (O.Müll.) C.Agardh (фото 

О.О.Кренц); Chlorophyta: 2 — Coelastrum pulchrum Schmidle; 3 — Dimorphococcus lunatus  

A.Braun; 4 — Golenkinia brevispina Korschikov; 5 — Tetradesmus incrassatulus (Bohlin) 

Wynne. Charophyta: 6 — Cosmarium humile var. substriatum (Nordst.) Schmidle; 7 — 

Cosmarium quadratulum (Gay) De Toni var. quadratulum; 8 — Euastrum denticulatum Gay 

(полуклетка, фото О.В. Анисимовой). Масштабная линейка: 1—7 — 25 мкм, 8 — 10 мкм 

 

С учетом сказанного выше, мы рекомендуем ввести в предва-

рительный Красный список только те виды водорослей, встречаемость 

которых в водных объектах Омского Прииртышья соответствует 1-й 

категории. В этом случае объем ПКС снизится до 459 ввт. Обширность 

списка предполагает, как указывает С.Ф. Комулайнен (2009), его 

ревизию и критический анализ.  

Несомненно, исследования фитопланктона удаленных и трудно-

доступных водных объектов региона приведут к дальнейшему 

уменьшению объема Красного списка. К настоящему времени известны 

Красные списки водорослей и бόльшего объема, но они сформированы 

для более обширных территорий. Например, ПКС водорослей Польши 

включает свыше 500 видов (Sieminska, 2006). Распространение редких 

видов в различных водных объектах региона или их группах имеет ряд 

особенностей (табл. 2). 

Наибольшее количество редких видов водорослей 1-й категории 

обнаружено в планктоне городских водоемов. По сравнению с реками и 

озерами региона здесь найдено максимальное количество редких видов 

Cyanobacteria (рис. 1, 1—3), Chrysophyta и Euglenophyta (см. рис. 1, 5—8). 
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Только в городских водоемах обитают редкие виды Cryptophyta и 

наибольшее количество редких Dinophyceae. По количеству редких видов 

Chlorophyta городские водоемы уступают только р. Иртыш.  

 

Таблица 2 

Редкие водоросли 1-й категории из планктона водных объектов Омского Прииртышья 

Количество редких ввт 1-й категории 

(% общего количества ввт отдела/класса) 
Отдел (класс) 

р. Иртыш р. Омь 
Другие при-

токи Иртыша 
Озера 

Городские 

водоемы 

Cyanobacteria 5 (3,1) 6 (3,7) 8 (4,9) 9 (5,5) 32 (19,6) 

Cryptophyta — — — — 3 (27,3) 

Miozoa 

(Dinophyceae) 
— — — 1 (5,0) 5 (25,0) 

Ochrophyta 

(Xanthophyceae) 
1 (3,1) 10 (31,2) 1 (3,1) 2 (6,2) 3 (9,4) 

Ochrophyta 

(Chrysophyceae, 

Synurophyceae) 

4 (5,3) 5 (6,7) 1 (1,3) 4 (5,3) 14 (18,7) 

Euglenophyta 11 (7,3) 7 (4,6) 13 (8,6) 4 (2,6) 30 (19,9) 

Bacillariophytа 72 (22,3) 34 (10,5) 7 (2,2) 11 (3,4) 49 (15,2) 

Chlorophyta 25 (8,9) 1 (0,4) 3 (1,1) 9 (3,2) 19 (6,8) 

Charophyta 

(Conjugatophyceae) 
9 (10,5) 5 (5,8) 7 (8,1) 19 (22,1) 10 (11,6) 

Всего 127 68 40 59 165 

 

По критериям МСОП, редкие виды, найденные в планктоне 

городских водоемов, относятся в основном к категории «Уязвимые» 

(Vulnerable), которые рассматриваются как «стоящие перед высоким 

риском исчезновения в дикой природе», так как водные объекты этого 

типа испытывают повышенное антропогенное воздействие. Исключение 

составляют редкие виды, найденные в Птичьей гавани, так как водоем 

находится на особо охраняемой природной территории регионального 

значения, где регулярно проводятся природоохранные мероприятия, что 

уже привело к улучшению его экологического состояния (Баженова, 

Игошкина, 2014).  

Второе место по количеству редких видов водорослей 1-й категории 

занимает трансграничная р. Иртыш. Здесь найдено наибольшее 

количество редких Chlorophyta и Bacillariophytа. Это связано с тем, что в 

последнее время диатомовая флора реки изучалась более тщательно 

(Генкал и др., 2012; Баженова и др., 2017). 

В других реках и озерах региона наличие редких видов водорослей 

существенно ниже. Наибольшее количество редких видов конъюгат 

(класс Conjugatophyceae) характерно для озер региона, расположенных в 

лесной зоне (см. рис. 2, 6—8). В р. Омь отмечено присутствие 
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значительного количества редких видов класса Xanthophyceae, а другие 

притоки р. Иртыш характеризуются относительно высоким количеством 

редких видов Euglenophyta, что связано с повышенным загрязнением их 

вод органическими веществами вследствие интенсификации хозяй-

ственного использования (Барсукова, Баженова, 2012). 

Поскольку охрана редких видов означает, прежде всего, сохранение 

их местообитаний, городские водоемы представляют собой наиболее 

уязвимую группу среди рассмотренных водных объектов. Главной 

причиной в сложившемся положении, несомненно, является высокий 

уровень антропогенной нагрузки, характерный для городских водоемов. 

Значение охраны Иртыша как трансграничной реки, испытывающей 

большую антропогенную нагрузку, становится актуальным.  

Сведения о географической приуроченности имеются не для всех 

ввт, внесенных в ПКС, для большей половины (261 ввт или 56,9%) эти 

сведения отсутствуют. Из числа оставшихся ввт большинство относится 

к космополитам — 133 или 67,2% общего количества. На порядок ниже 

количество ввт, обитающих в Голарктике (30), бореальной (18) или 

циркумбореальной (14) областях. Полученные сведения помогут расши-

рить имеющиеся представления о географической приуроченности 

отдельных видов водорослей.  

Как известно, причисление вида к числу редких еще не означает 

необходимость его внесения в Красную книгу (Основы…, 2008). Редкий 

вид не всегда относится к числу исчезающих, в отдельных местах его 

популяции могут процветать. Примером тому служит популяция 

цианобактерии Arthrospira fusiformis (см. рис. 1, 1), вызывающей в летне-

осенний период «цветение» воды в небольшом (площадь водного 

зеркала 0,03 км2) мелководном оз. Соленом, расположенном на 

территории г. Омска (Баженова, Коновалова, 2012). Arthrospira fusiformis 

отнесена к категории «уязвимые виды» — VU D2, область обитания 

которых «составляет обычно менее чем 20 км2 или состоит обычно не 

более чем из 5 локалитетов, что способно под воздействием 

антропогенных или случайных факторов привести к критическому 

состоянию или даже к исчезновению таксона за небольшой период 

времени в будущем» (Категории..., 2001). Хотя этот вид впервые был 

найден и описан Н.Н. Воронихиным (под названием Spirulina fusiformis 

Woron.) при исследовании соленых озер Кулундинской степи 

(Воронихин, 1934), до недавнего времени единственным известным его 

местообитанием в Сибири было оз. Соленое, а в 2017 г. этот вид был 

обнаружен в оз. Алтайском (Республика Хакасия), где также вызывал 

«цветение» воды (Макеева, Осипова, 2018).  

Использование этого ценного в хозяйственном отношении вида 

(Баженова и др., 2012) возможно при условии создания чистой 

культуры, используемой в производственных масштабах, при этом 

изъятие ничтожной части популяции из озера в этих целях не нанесет 

ущерба ее существованию в природе. В связи с угрозой загрязнения и 

обмеления оз. Соленого в настоящее время рассматривается вопрос о 
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создании на нем особо охраняемой природной территории регио-

нального значения. 

Интересные находки редких видов обнаружены и в других соленых 

озерах Омского Прииртышья. Например, в мелководном высокомине-

рализованном (28 г/дм3) оз. Райнфельд (площадь около 4,8 км2) 

лесостепной зоны впервые для региона был найден планктонно-

бентосный галофильный космополитный вид Melosira moniliformis (см. 

рис. 2, 1). Он распространен в морях всех континентов (Guiry, Guiry, 

2018), но в России встречается редко; был найден в минерализованных 

озерах Тывы (Науменко, 2001), на юге Дальнего Востока (Медведева, 

Никулина, 2014) и на о-ве Беринга (Potapova, 2014). Численность  

M. moniliformis в оз. Райнфельд не превышала 10 тыс. кл./л в пробах. 

Из-за угрозы обмеления озера, возникшей в последние маловодные для 

региона годы, M. moniliformis отнесен к категории «уязвимые виды» — 

VU D2.  

Заключение 

Многолетние и систематические исследования фитопланктона водных 

объектов Омской обл. позволили выделить из общего таксоно-

мического списка редкие и нуждающиеся в охране виды водорослей. В 

предварительный Красный список водорослей вошли крайне редкие 

виды 1-й категории (459 ввт), найденные только в одном водном 

объекте региона. 

Наибольшее количество редких видов относится к отделу 

Bacillariophytа, за ними следуют Chlorophyta, Euglenophyta и Cyanobacteria, 

что в целом соответствует значимости этих отделов в формировании 

таксономической структуры фитопланктона Омского Прииртышья.  

По количеству редких видов водорослей, найденных в планктоне 

водных объектов, первое место занимают городские водоемы, второе — 

трансграничная р. Иртыш. Поскольку охрана редких видов означает, 

прежде всего, сохранение их местообитаний, наиболее значимую 

категорию охраняемых водных объектов в регионе составляют городские 

водоемы и р. Иртыш.  

Работа по выделению и изучению редких видов водорослей в 

водных объектах региона будет продолжаться, ее результаты помогут 

дать обоснованные рекомендации по внесению некоторых видов в 

Красную книгу Омской области. Высокий уровень антропогенной 

нагрузки на водные объекты региона в настоящее время требует 

пристального внимания к этому аспекту природоохранной деятельности. 
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FEATURES IN THE DISTRIBUTION OF RARE ALGAE SPECIES IN PLANKTON 

OF WATER BODIES IN OMSK PRIIRTYSHIYE (RUSSIA) 

By now, the Red Book of the Omsk Region (Omsk Priirtyshiye) does not include any 

species of algae. The high level of anthropogenic load exerted on the water bodies of the 

region requires close attention to this aspect of environmental activities. According to the 

multi-year research (1998—2018) of the phytoplankton of rivers, lakes and urban water 

bodies of the Omsk Priirtyshiye, a preliminary Red List of Algae species was composed, 

including 459 species and intraspecific taxa (ist) found only in one water object of the 

region. Rare algae species were identified on the basis of the frequency of occurrence and 

the level of threat to the existence of the species by categories and criteria of the Red List of 

the International Union for Conservation of Nature (IUCN), taking into account regional 

features. Among the rare algae species are representatives of all algal groups found in the 

plankton of water bodies of the Omsk Priirtyshiye — Cyanobacteria, Cryptophyta, Miozoa, 

Ochrophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta and Charophyta. The fraction of rare 

species was 68.23% of the total number of ist (1149) identified by now. The largest number 

of rare species of the first category (173 ist) belongs to the Bacillariophyta. The leading 

positions in the number of rare species are also occupied by Euglenophyta (65 ist), 

Cyanobacteria (60 ist) and Chlorophyta (57 ist), which generally corresponds to the 

importance of these groups in the formation of the phytoplankton taxonomic structure of 

the Omsk Priirtyshiye. The maximum number of rare algae species was found in the 

plankton of urban water bodies (165 ist) and the transboundary Irtysh River (127 ist). The 

forest area lakes of the region are richest in rare algae from the class Conjugatophyceae. The 

Irtysh tributaries are characterized by a high number of rare species of the Xanthophyta (Om 

River) and Euglenophyta. By geography, the majority of rare species (133 ist or 67.2% of the 

total number with known geographic distribution) belong to cosmopolitans. By an order of 

magnitude smaller the number of sit dwelling in the Holarctic (30), boreal (18) or 

circumboreal (14) areas. Proposed measures to protect water bodies in the region, taking 

into account the habitat of rare algae species. 

K e y  w o r d s :  algae, distribution, Omsk Region, plankton, protection, rare species  

 


