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Аннотация. На юге Западно-Сибирской равнины обнаружен редкий для флоры ре-
гиона вид Percursaria percursa, который считается обитателем морских экотопов. 
Находки P. percursa в континентальных водах редки. Сведения о гидрохимических 
условиях обитания этого вида в Байкальском регионе и других континентальных 
районах позволяют отнести P. percursa к эвригалинным водорослям. В обнаружен-
ном местообитании на Западно-Сибирской равнине P. percursa отмечен в сульфатно-
хлоридно-натриевой воде с минерализацией 31,8 г/дм3 в сообществе Cladophora 
glomerata. С учётом известных публикаций по истории развития экологической об-
становки и формирования современной водной биоты в кайнозое вид P. percursa 
рассматривается как прогрессивный аллохтонный элемент. На Западно-Сибирской 
равнине этот вид является мигрантом, натурализовавшимся в солоноватоводных 
экосистемах. Такие гидроэкосистемы широко распространены в лесостепной и степной 
зонах региона, поэтому вероятно обнаружение P. percursa в других пунктах. 

Ключевые слова: Percursaria percursa, Ulvaceae, Chlorophyta, Западно-Сибирская 
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Введение 

Макроскопическая водоросль Percursaria percursa (Ag.) Bory из семей-
ства Ulvaceae Lamour. считается морским представителем отдела Chlorophy-
ta. В Российской Федерации этот вид известен в Чёрном, Балтийском, Бе-
лом, Беринговом, Японском морях, где встречается преимущественно в 
опреснённых солоноватых водах на песчаных грунтах [28]. Недавно P. рer-
cursa обнаружен также в Центральной Сибири [32; 41]. В континентальных 
регионах вид отмечали в единичных пунктах Евразии [6; 48] и Северной 
Америки [49]. На Западно-Сибирской равнине этот вид был известен в си-
стеме оз. Чаны в Новосибирской области [33]. 

Материалы и методика 

При изучении макроскопических водорослей на юге Западно-
Сибирской равнины в июле и августе 2014 г. нами были собраны массовые 
образцы Percursaria percursa в солоноватоводном оз. Горки (Омская обл., 
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Черлакский р-н, 54º33' с. ш., 74º18' в. д.). Для исследований морфологии 
P. percursa использовали живой и фиксированный в этаноле материал, кото-
рый хранится в коллекции гидромакрофитов Научного центра экологии 
природных комплексов НИИ экологии Севера Сургутского государственно-
го университета (НИИЭС СурГУ, г. Сургут). Определение образцов 
P. percursa проведено по работе Н. А. Мошковой и М. М. Голлербаха [28]. 
Для изучения использовали микроскоп Aльтами Био-1 («Альтами», Россия) 
с 80–1000-кратным увеличением. Фотографии талломов получены с помо-
щью цифровых видеоокуляров DCM и UCMOS 5100 KPA. Измерения кле-
ток выполнены с применением программы ScopePhoto. Другие виды расте-
ний указаны по определителям «Определитель пресноводных водорослей 
СССР» [15] и «Флора Сибири» [43; 44]. 

Сведения о фитомассе водорослевого ценоза получены на 10 учётных 
площадках размером 0,04 м2 каждая. Гидрохимический анализ образцов во-
ды из оз. Горки выполнен в научной лаборатории биохимии и комплексного 
мониторинга окружающей среды НИИЭС СурГУ по стандартным методи-
кам [3; 23; 26; 27; 45]. Для измерения водородного показателя использовали 
иономер И-160 с электрохимической ячейкой, составленной из стеклянного 
и хлорсеребряного электродов. Исследование ионного состава проводили 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на ионном хрома-
тографе «Стайер» («Аквилон», Россия) с кондуктометрическим детектором. 
Для разделения ионов использовали хроматографические колонки: при 
определении катионов – Shodex IC YS-50, при определении анионов – 
TRANSGENOMIC ICSep AN2. 

Результаты и обсуждение 

Талломы P. percursa из оз. Горки неветвящиеся, обычно из двух рядов 
клеток (в основании однорядные), шириной 23–38 мкм. Отдельные фраг-
менты талломов, выделенные из фиксированного в этаноле материала, име-
ли длину 1,3–1,7 см. Клетки прямоугольные и округло-квадратные,  
10–19 мкм длиной, 11–15 мкм шириной. Толщина клеточных оболочек рав-
на 0,9–1,8 мкм. Хлоропласт пластинчатый, занимает основной объём клетки. 
В верхней части таллома при формировании зооспорангиев и гаметангиев 
из-за неравномерного деления формируются расширенные участки (до 
60 мкм) (рис. 1). При этом параллельное расположение клеток таллома 
нарушается, нередко ряды клеток разделяются, образуя петли.  

Озеро Горки, с которым связано западносибирское местонахождение 
P. percursa, расположено на севере цепочковидной системы Верхнеильин-
ских озёр, сформированных по правобережью долины Иртыша на второй 
надпойменной террасе верхнечетвертичного возраста. Котловина озера вре-
зана в окружающую поверхность террасы на 10–12 м, имеет склоны с углом 
наклона в западной части до 25–30º, в восточной – до 5–10º. Площадь озера 
равна 0,22 км2. Максимальная глубина в разных частях акватории в период 
исследований составляла от 0,7 до 1,1 м. Прозрачность воды по белому дис-
ку Секки до дна, цветность составляла 97 градусов по хром-кобальтовой 
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шкале. Вода имела щелочную реакцию (pH 9,2). Свободная щёлочность со-
ставляла 7 ммоль/дм3, общая щёлочность – 28 ммоль/дм3. Состав воды 
сульфатно-хлоридно-натриевый, минерализация равна 31,8 г/дм3, общая 
жёсткость достигала 74,1 мг-экв/дм3 в основном за счёт катиона магния. В 
западной части акватории основными грунтами являлись чёрные тонкодет-
ритные илы с сильным запахом сероводорода, в средней части они посте-
пенно сменялись тёмно-серыми тонкодетритными илами, в восточной ча-
сти – заиленным и чистым песком.  

 

 
Рис. 1. Фрагменты талломов Percursaria percursa из оз. Горки (Омская обл.) 

(стрелками показаны поперечные срезы). Масштабные линейки равны 50 мкм 
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Наземная растительность по нижней части склонов озёрной котловины 
представлена вейниково-солодковыми закустаренными лугами. Ценозы со-
лодки Glycyrrhiza uralensis Fischer и глубокая врезанность озёрной котлови-
ны в поверхность террасы указывают на близкое залегание грунтовых вод и 
их участие в водном балансе озера. По данным Л. А. Землянициной [16], 
озёра региона с грунтовым питанием в ходе исторического развития неиз-
бежно трансформируются из пресных в солоноватые и соляные (солёные) за 
счёт испарительного концентрирования солей.  

Периферическая часть акватории оз. Горки с глубиной до 0,1 м была заня-
та одновидовым ценозом Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (проективное 
покрытие 10–50 %), распространённым по основной части берега. 

В открытой акватории была сформирована группировка макроскопиче-
ских водорослей, состоящая из кладофоры Cladophora glomerata (L.) Kütz. и 
P. percursa. Общее проективное покрытие видов в западной части акватории 
достигало 100 % (в связи с нагонным ветровым течением), в остальной аква-
тории варьировало от 5 до 30 % (рис. 2).  

 

Рис. 2. Тростниковый (Phragmites australis) и перкурсариево-кладофоровый 
(Cladophora glomerata + Percursaria percursa) ценозы в оз. Горки (Омская обл.) 

 
Основу водорослевой группировки, которая представляла собой «водо-

рослевые маты», формировала C. glomerata. На поверхности скоплений тал-
ломов кладофоры тонким слоем располагались талломы P. percursa. При 
общем проективном покрытии 100 % воздушно-сухая фитомасса макроско-
пических водорослей составляла 152,5±15,0 г/м2. Доля воздушно-сухой фи-
томассы P. percursa не превышала 5 % (7,6 г/м2). 

Определённый интерес представляет обоснование присутствия морской 
водоросли в континентальных водоёмах Сибири.  
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Находка известной как морской реликт P. percursa в Байкальском реги-
оне не вполне объяснима [32]. На этой территории вид был обнаружен в 
хлоридно-натриевых рассолах с минерализацией 47,13 и 122,97 г/л, а также 
в хлоридно-натриевых солоноватых (10,52 г/л) и сульфатно-натриевых 
пресных (0,5–1,0 г/л) водах [41]. В континентальных водоёмах Северной и 
Центральной Америки вид отмечали только в гипергалинных условиях при 
минерализации воды 42,4–64,5 г/л [49]. Способность P. рercursa развиваться 
при низких значениях минерализации подтверждается данными Т. Г. Поповой 
[33], указавшей этот вид для пресноводно-солоноватоводного оз. Чаны. На 
основе представленных количественных данных о минерализации воды в 
экотопах вид P. рercursa следует считать эвригалинным, способным осваи-
вать воды с диапазоном минерализации от (0,5)1,0 до 64,5(122,97) г/л (край-
ние значения диапазона ввиду ограниченности измерений требуют уточне-
ния). В целом же экологический оптимум вида, согласно данным 
Н. А. Мошковой и М. М. Голлербаха [28], связан с морскими и солоноваты-
ми водами. 

Стабильность водных экосистем Байкальского региона обеспечила вы-
сокий уровень эндемизма на этой территории, что, как известно, служит по-
казателем долговременности развития флоры [42]. В автохтонной флоре 
Байкала, который сформировался как крупный пресноводный водоём 25 млн 
лет назад, только среди макроскопических зелёных водорослей известно 36 
эндемичных видов и 5 эндемичных родов [19; 25; 39; 40], в том числе эври-
галинных, обитающих в широком диапазоне минерализации воды. Энде-
мичные виды зелёных водорослей отмечены также в оз. Хубсугул [12–14]. 
Однако происхождение эндемичных видов байкальского региона связывают 
не с морскими предковыми реликтовыми формами, а с мигрантами из кон-
тинентальных пресных и солоноватых водоёмов Центральной Азии и При-
байкалья [19], что согласуется также с представлениями о формировании 
эндемичных фаунистических комплексов [22].  

На юге Западно-Сибирской равнины отсутствуют реликтовые водоёмы, 
генетически связанные с древними морскими системами. В пределах совре-
менных лесостепной и степной ботанико-географических зон, начиная с 
верхнего палеогена (34 млн лет назад), существовали только водные объек-
ты континентального типа. В четвертичном периоде на юге равнины отме-
чено несколько фаз обводнения, которые сменялись фазами опустынивания. 
Максимальная аридизация региона достоверно установлена в период от 20 
до 16 тыс. лет назад, но и в дальнейшем опустынивание также неоднократно 
повторялось [1; 2; 4; 5; 20]. В связи с глобальными изменениями климата на 
этой территории происходили значительные смены флористических ком-
плексов [7; 10; 11; 29–31]. Исчезнувшие флоры были чужды современным 
не только на видовом, но даже на родовом уровне [11]. Поэтому состав со-
временной флоры Западно-Сибирской равнины объясняют плейстоценовы-
ми и голоценовыми миграциями [36]. В четвертичном периоде во внеледни-
ковой части равнины водные объекты отличались нестабильным экологиче-
ским режимом. Трансгрессивные фазы сильного обводнения территории 
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сменялись регрессивными фазами опустынивания, усыхания и осолонения 
озёрных водоёмов, замирания речных потоков с атмосферным питанием [4; 
5; 9; 20; 24; 34; 35; 46; 47]. Это имело катастрофическое значение для гид-
рофильного элемента флоры, ограничивая возможность сохранения релик-
тов и прерывая видообразование в группе водных растений. В итоге к 
настоящему времени водные экотопы Западно-Сибирской равнины оказа-
лись заселёнными только широкоареальными видами, что определило ал-
лохтонный или миграционный по Р. В. Камелину [21] тип водной флоры 
региона [37; 38]. Известные здесь виды водных растений, традиционно счи-
тающиеся неогеновыми реликтами, также являются широкоареальными. 
Они встречаются на южной, юго-западной и юго-восточной окраинах рав-
нины, хотя некоторые значительно продвинулись на север по крупным реч-
ным долинам даже в ледниковую часть, что указывает на их активное со-
временное расселение. Эффективное расселение растений водными потока-
ми и мигрирующими птицами было обосновано более 150 лет назад 
Ч. Дарвином [8].  

Согласно палеозоологическим материалам в период с позднего кайно-
зоя глобальные изменения климата, в частности опустынивания, на юге За-
падно-Сибирской равнины сопровождались вымиранием многих таксонов 
водных беспозвоночных, а в последующие влажные фазы происходило обо-
гащение водных фаун за счёт миграции видов из континентальных водоёмов 
Внутренней и Средней Азии [17; 18].  

С учётом этих представлений возможно рассматривать вид P. percursa 
на юге Западно-Сибирской равнины как прогрессивный аллохтонный эле-
мент, мигрировавший на эту территорию и натурализовавшийся в солонова-
товодной экосистеме, сходной по некоторым гидрохимическим показателям 
с морскими экотопами.  

Выводы 

1. На юге Западно-Сибирской равнины обнаружен редкий для региона 
вид макроскопических зелёных водорослей Percursaria percursa, считаю-
щийся обитателем опреснённых морских экотопов и изредка отмеченный 
также в континентальных водах Евразии и Северной Америки.  

2. Вид P. percursa, относится к группе эвригалинных водорослей. В но-
вом местонахождении он обитает в условиях, сходных по некоторым гидро-
химическим показателям с морскими – при минерализации 31,8 г/дм3 в воде 
сульфатно-хлоридно-натриевого состава, в сообществе с доминированием 
Cladophora glomerata. 

3. Анализ данных по истории развития экологической обстановки и 
формирования современной водной биоты в кайнозое на Западно-
Сибирской равнине даёт основание рассматривать P. percursa как прогрес-
сивный аллохтонный элемент.  

4. Широкое распространение солоноватых и соляных гидроэкосистем в 
лесостепной и степной зонах юга Западно-Сибирской равнины делает 
вполне вероятным обнаружение P. percursa в других пунктах региона.  
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Green Alga Percursaria percursa (A. G.) Bory (Ulvaceae, 
Chlorophyta) Found in the South of the West Siberian Plain 

B. F. Sviridenko, T. V. Sviridenko, Yu. A. Murashko, E. V. Bulatova 
Surgut State University, Surgut 

Abstract. In the south of the West Siberian Plain, Percursaria percursa has been found, 
which is a species typical of marine ecotopes and rarely found in the region. P. percursa is 
rarely found in continental waters. Information on the hydrochemical environment of this 
species in the Baikal region and other continental regions suggest that P. percursa should 
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be categorized as a euryhaline alga. In the new habitat in the West Siberian Plain, 
P. percursa has been found in sulfate chloride sodium water with mineralization of 
31.8 g/dm3 together with Cladophora glomerata. Considering known publications on the 
history of ecological environment and the formation of modern aquatic biota in the Cae-
nozoic Era, P. percursa is considered to be a progressive allochthonic element. In the 
West Siberian Plain, the species is a migrant that has naturalized in brakish-water ecosys-
tems. Such hydrosystems are widespread in the forest-steppe and the steppe belts of the 
region, therefore P. percursa is likely to be found in other locations. 

Keywords: Percursaria percursa, Ulvaceae, Chlorophyta, West Siberian Plain. 
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