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Представлены результаты первичных гидробиологических исследований мелководных галитовых озер Борзинской 
группы (Забайкальский край, Россия) в начальный период их наполнения. Циклические колебания климатических 
условий (низкая увлажненность, высокая испаряемость), повышенная степень солености вод обусловили ограниченный 
состав гидробионтов, относящихся к эвригалинным и стеногалинным видам, а также низкие значения их 
количественных показателей и упрощенную структуру сообществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Минеральные водоемы, сочетающие повышенный природный уровень солености вплоть до 

насыщения и экстремально высокие значения активного водородного показателя, являются 
объектами интенсивных исследований [6, 23, 27, 33, 42, 44–48, 52, 53 и др.]. Организмы, 
обитающие в соленых озерах, обладают исключительными адаптационными особенностями, 
позволяющими развиваться и достигать значительного обилия в экстремальных условиях среды 
[19, 32, 35, 41, 49, 50 и др.]. 

Забайкальский край, территориально расположенный на юге Восточной Сибири в поясе 
умеренных широт и относящийся к семиаридным районам, богат минеральными водоемами. Их 
изучению, как в геохимическом, гидрологическом, так и в микробиологическом и гидробиологическом 
аспектах, посвящен ряд работ [1, 3, 4, 9–11, 14–16, 20, 21, 26, 34, 36, 37, 39 и др.]. 

Среди минеральных озер Юго-Восточной части Забайкалья выделяются озера ареального 
распространения со слабо расчлененным рельефом, к которым относится самая крупная Онон-
Борзинская система (около 300 водоемов). Она охватывает обширную территорию от низовьев р. 
Ингода до государственной границы на юге и далее продолжается на территории Китая и 
Монголии [13]. Галитовые озера Борзинской группы, по своим характеристикам относятся к 
экстремальным системам из-за высокой минерализации (от 10 до 360 г/л), щелочности (от 1,5 до 
450 г/л) и рН (от 9 до 11) [2]. Их гидрологический режим определяется распреснением и 
заполнением после сильных дождей или талыми водами в весеннее время, а затем испарением в 
теплое время года вплоть до полного пересыхания. Большинство этих озер существует только во 
влажные климатические фазы. Это обуславливает практически невозможное существование 
истинно водных организмов в периоды с минимальной увлажненностью территории. Сведения о 
начальном периоде восстановления функционирования экосистем Борзинских озер как водных 
объектов отсутствуют. Поэтому целью нашей работы являлось изучение гидробиологических 
параметров некоторых групп гидробионтов мелководных галитовых озер Борзинской группы в 
начальный период их наполнения. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
Изучение галитовых озер Борзинской группы проводилось в октябре 2012 г., что обусловлено 

с началом наполнения водоемов, вызванного выпадением обильных атмосферных осадков в 
августе, сентябре 2012 г. В задачу исследований входило обследование 9 озер, однако, отбор проб 
был возможным только на 4 озерах (Борзинское, Ганга-Нур, Барун-Шывыртуй, Дурбачи). 
Образцы отбирались в прибрежной части водоемов (рис. 1, табл. 1). 

Сбор и обработка материалов осуществлялись с использованием стандартных 
гидробиологических методик [5, 18, 24, 25, 31]. Таксономический список водорослей приведен по 
[43] с использованием определителей [8, 30, 38], беспозвоночных – по [22, 29]. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения галитовых озер Борзинской группы (Забайкальский край) 
 

Таблица 1 
Некоторые гидрологические характеристики и минерализация Борзинских озер 

 
Озера Параметры Борзинское Барун-Шывыртуй Ганга-Нур Дурбачи 

Площадь, га 120 40 50 50 
Глубина, м 0,1 0,1 0,1 0,2 
Температура, ºС 10,3 4,3 9,8 9,4 
Прозрачность, м 0,1 0,1 0 0,2 
рН 9,11 8,53 9,22 9,39 
Минерализация, г/л 346,74 93,33 44,15 33,15 
Примечание к таблице. Данные взяты из [12]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В видовом составе микроводорослей обнаружено 7 видов, разновидностей и форм, 

относящихся к 2 отделам – Cyanobacteria и Ochrophyta. Наиболее разнообразно представлен отдел 
Ochrophyta, класс Bacillariophyta, в состав которого входило 4 формы водорослей. Представители 
Cyanobacteria включали один род Oscillatoria Vausher ex Gomont, насчитывающий в своем составе 
трех представителей. Наибольшее количество таксонов обнаружено в оз. Барун-Шывыртуй. В 
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остальных водоемах отмечались единичные экземпляры диатомовых водорослей. Видовая 
идентификация водорослей была невозможна из-за плохого качества собранного материала 
(табл. 2). 

Количественное развитие водорослей было низким. Наибольшие значения численности и 
биомассы отмечались в оз. Барун-Шывыртуй, где на долю цианобактерий приходилось немногим 
более 90 % от общей численности и 52 % от общей биомассы. Общая численность водорослей в 
озере составила 214,42 тыс. кл/л, биомасса – 640 мг/м3. В озерах Борзинское, Дурбачи, Ганга-Нур 
численность водорослей изменялась от 0,21 до 10 тыс. кл/л, биомасса 0,53 до 70 мг/м3. 
Наименьшие значения количественных показателей были характерны для оз. Борзинское. 

Видовой список беспозвоночных планктона содержал 4 вида галобионтных представителей, 
по одному из крупных таксономических единиц: Rotifera, Branchiopoda, Anostraca, Maxillopoda 
(см. табл. 2). В пробах жаброногий рачок отмечался в инцистированном и полуразрушенном 
состоянии или в виде отдельных фрагментов тела.  

Численность коловраток и низших ракообразных колебалась от 0,50 тыс. экз./м3 (оз. 
Борзинское) до 54,97 тыс. экз./м3 (оз. Ганга-Нур), биомасса – от 69,70 (оз. Борзинское) до 5897,20 
мг/м3 (оз. Дурбачи). Во всех озерах превалировал веслоногий рачок. 
Мелководные галитовые озера Борзинской группы в начальную фазу наполнения 
характеризовались как щелочные. Общая минерализация колебалась от сильносоленых до 
рассольных вод [12]. Одной из основных причин повышенной минерализации водоемов являются 
циклические колебания климатических условий, вызывающие периодическое наполнение и 
высыхание озер. Повышение температуры воздуха приводит к росту испарения с водной 
поверхности, а на фоне относительно малого количества атмосферных осадков – к резкому 
снижению общей увлажненности территории [28]. Как и в других озерах подобного типа [45, 48, 
52–55 и др.] фотоавтотрофы были представлены в основном диатомовыми, синезелеными и 
зелеными водорослями. Количество видов, возможно, определялось также и степенью наполнения 
озер. Так, альгофлора оз. Барун-Шывыртуй была представлена наибольшим видовым составом, по 
сравнению с другими водоемами. Мелководность и высокая степень минерализации озер 
Борзинской системы обусловили обитание преимущественно доннопланктонных организмов, 
которые могут развиваться как в биоценозах бентоса, так и в биоценозах планктона. По всей 
вероятности, разнообразие водорослей при дальнейшем наполнении озер и понижении их 
минерализации возрастет, что отмечено и для других соленых водоемах [40, 51 и др.]. 
 

Таблица 2 
Видовой состав водорослей и беспозвоночных Борзинских озер 

 
Озера 

Таксоны Борзинское Дурбачи Ганга-Нур Барун-
Шывыртуй 

Водоросли 
Oscillatoria sp. - - - + 
Oscillatoria sp.1 - - - + 
Oscillatoria sp.2 - - - + 
Cyclotella sp. + + - - 
Diatoma vulgare Bory de Saint-Vincent 1824 - - + + 
Navicula sp. - - - + 
Navicula sp.1 - - - + 
Беспозвоночные 
Brachionus plicatilis Müller, 1786 - - + - 
Moina mongolica Daday, 1901 - - + - 
Artemia salina Linnaeus, 1758 + + + + 
Metadiaptomus asiaticus (Uljanin, 1875) + + + + 
Примечание к таблице. «+» – вид присутствует, «-» – вид отсутствует. 
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Зоопланктон на начальном этапе наполнения исследованных озер состоял из галобионтных 
видов. При низкой численности организмов отмечались высокие биомассы, связанные с 
доминированием Metadiaptomus asiaticus, поскольку соленостный оптимум (галопреферендум) 
этого крупноразмерного рачка тяготеет к более осолоненным водам [7]. Ограниченный состав 
беспозвоночных планктона при их высоких значениях биомассы отмечались и в других соленых 
водоемах Забайкальского края с минерализацией 9–10 г/л [3, 17, 20, 34] Жаброногий рачок Artemia 
sp. встречался в инцистированном состоянии, что свидетельствует о неблагоприятных для его 
развития условиях. 

Общей тенденцией озер с повышающимся уровнем минерализации является снижение 
видового разнообразия, суммарной численности и биомассы гидробионтов при возможном 
массовом развитии отдельных видов. В озерах Борзинской системы качественное разнообразие 
растительных и животных организмов в начальном периоде их наполнения характеризовалось 
ограниченным количеством видов. Всего в период изучения было обнаружено 7 таксонов 
водорослей и 4 вида беспозвоночных планктона. Отмеченные организмы являются либо 
типичными обитателями соленых вод, которые совершенно не встречаются в пресных водоемах, 
либо относятся к пресноводным видам, которые лишь временно адаптировались к условиям 
соленых водоемов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенные исследования показали, что в период начального наполнения воды 

мелководность и высокая степень минерализации озер Борзинской системы обусловили обитание 
здесь крайне ограниченного состава гидробионтов, относящихся к эвригалинным и 
стеногалинным видам, а также низкие значения их количественных показателей и упрощенную 
структуру сообществ. Наиболее неблагоприятные условия для обитания водорослей и 
беспозвоночных отмечены в озере с самой высокой минерализацией. 
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Афоніна Е. Ю., Ташликова Н. А. Водорості та безхребетні галітових озер Борзінський групи 
(Забайкальський край) в початковий період наповнення // Екосистеми, їх оптимізація та охорона. Сімферополь: 
ТНУ, 2014. Вип. 10. С. 82–87. 

Представлено результати первинних гідробіологічних досліджень мілководних галітових озер Борзінський групи 
(Забайкальський край, Росія) в початковий період їх наповнення. Циклічні коливання кліматичних умов (низька 
зволоженість, висока випаровуваність), підвищена ступінь солоності вод обумовлювали обмежений склад гідробіонтів, 
що відносяться до евригалінні і стеногалінние видам, а також низькі значення їх кількісних показників і спрощену 
структуру угрупованнь. 

Ключові слова: галітових озера, водорості, безхребетні планктону. 
 
Afonina E. Yu., Tashlikova N. A. Algae and invertebrates of halite lakes of Borzya group (Zabaikalsky Krai, 

Russia) at the initial filling period // Optimization and Protection of Ecosystems. Simferopol: TNU, 2014. Iss. 10. P. 82–87. 
This article presents primary hydrobiological studies of shallow halite lakes of Borzya group (Zabaikalsky Krai, Russia) at 

the initial filling phase. Cyclical variations of climatic conditions and high salinity determined that the composition of aquatic 
organisms are specific, mostly are stenohaline and euryhaline species, the quantities are law, and the community structures are 
simple. 

Key words: halite lakes, algae, planktonic invertebrates. 
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