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Введение 
Байкальские соры представляют собой мел-

ководные хорошо прогреваемые заливы, более 
или менее изолированные от озера песчаными 
косами или системой островов. С открытым 
Байкалом соры сообщаются при помощи про-
ливов – прорв. Физико-химический режим со-
ров резко отличается от Байкала. На Байкале 
выделяют 5 соров: Посольский, Черкалово (ра-
нее в литературе Истокский сор), залив Провал 
(Дубининский сор), Северобайкальский сор, 
озеро-сор Арангатуй. 

В 2002–2003 гг. в рамках проекта «Ком-
плексное исследование состояния и динамики 
развития экосистемы дельты реки Селенга…» 
проводились исследования фитопланктона сора 
Черкалово. Сор Черкалово расположен в 20 км 
южнее дельты р. Селенги. От Байкала он отде-
лен песчаной косой островов Карга Бабья. Коса 
расчленена несколькими небольшими проли-
вами – прорвами – Малой и Большой. Внутри 
сора находится низкий заболоченный остров 
Чаячий. В сор впадают несколько мелких дель-
товых проток р. Селенги. Длина сора около  
11 км, ширина – 5 км, общая площадь водного 
зеркала – 370 км2. Наибольшая глубина – 2,5 м, 
преобладающая – 1,5–1,7 м (рис. 1). 

Материалы и методы 

Материалом для данной статьи послужили 
272 количественные и качественные пробы, 
отобранные нами в соре Черкалово в основные 
биологические сезоны года на 16 станциях по 
заложенной сетке, с учетом гидробиологиче-
ских особенностей водоема (рис. 1). Отбор и 
обработка количественных и качественных 
проб осуществляли по общепринятым методи-

кам [1–12; 14; 18–20; 22–26]. Для оценки эко-
логического состояния водных объектов в соре 
Черкалово использовался метод Пантле и Бука 
в модификации Сладечека, основанный на ин-
дикаторной значимости отдельных системати-
ческих видов [1–4; 13]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб в соре Черка-

лово: цифрами на схеме обозначены номера стан-
ций: 6; 14; 15; 16 – станции I группы; 1; 2; 3; 4; 10; 
11; 12– станции II группы, 7; 8; 9; 13 – станции III 
группы 
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Результаты и обсуждение 
За период исследований 2002–2003 гг. в со-

ставе фитопланктона сора Черкалово обнару-
жено 169 форм водорослей (табл. 1), что боль-
ше, чем в Посольском, Дубининском и Северо-
байкальском сорах [16].  

Доминирующими группами по числу видов 
в соре Черкалово, как и в дельтовых протоках, 
являются зеленые (немногим более 50 %) и 
диатомовые (17 %) водоросли. Видовой состав 
фитопланктона сора Черкалово носит смешан-
ный характер и состоит из видов, выносимых 
дельтовыми протоками р. Селенги, видов, ха-
рактерных для самого сора и, частично, видов 
байкальского комплекса. В значительной мере 
доминирующие виды сора и р. Селенги сход-
ны, так как 60 % видов водорослей, обнару-
женных в соре, встречается в дельтовых прото-
ках р. Селенги. 

По условиям, создающимся в соре (влияние 
вод Селенги и Байкала, мелководность самого 
сора), выделены три группы станций: в рай-
онах, находящихся под влиянием р. Селенги 
(ст. 5, 6, 14, 15, 16), в центральных участках 
сора (ст. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12), в районах (ст. 7, 
8, 9, 13), находящихся под влиянием вод оз. 
Байкал (рис. 1). Наибольшее видовое разнооб-
разие присуще участкам, находящимся под 
влиянием селенгинских вод. Самый высокий 
коэффициент сходства видового состава по Се-
ренсену обнаруживается между станциями 
внутри каждой группы (коэффициент сходства 
более 70 %) и станциями первой и второй 
групп (коэффициент сходства до 64 %). Мень-
шим сходством характеризовались станции 

первой и третьей групп (коэффициент сходства 
до 60 %). 

Соры озера Байкал мелководны. Вода в них 
быстро прогревается и постоянно пополняется 
необходимым количеством биогенных элемен-
тов, что обусловливает более высокий уровень 
развития фитопланктона по сравнению с глу-
боководным открытым Байкалом. В развитии 
фитопланктона сора Черкалово можно выде-
лить три максимума численности и биомассы, 
вызываемые весной и осенью развитием диа-
томовых, летом – зеленых водорослей. Уровень 
развития в оба года исследования был различен 
по количественным показателям (табл. 2). 

Показатели весеннего максимума числен-
ности 2003 г. были в 12 раз выше по сравнению 
с весенним максимумом 2002 г. В оба года они 
были вызваны развитием мелкоклеточных цен-
трических диатомовых водорослей. Как и в 
дельтовых протоках, летние максимумы 2002–
2003 гг. обусловлены развитием зеленых водо-
рослей, в 2002 г. этот уровень был выше. Осен-
ний максимум более отчетливо прослеживался 
в 2002 г. По уровню развития фитопланктон 
сора в 2002 г. приближался к дельтовым прото-
кам р. Селенги [17]. 

В 2002–2003 гг. 109 таксонов водорослей в 
соре Черкалово являлись показателями сапроб-
ности вод. Их большая часть – 48 % – относит-
ся к показателям бета-мезосапробной зоны, 
около 20 % – индикаторы переходной зоны 
между бета- и олигосапробами. Индикаторы 
как высокой, так и низкой степени сапробности 
представлены меньшим числом видов – по  
17 % и 16 % соответственно (табл. 3).  

 
 

 
Таблица 1 

Таксономическая структура фитопланктона сора Черкалово в 2002–2003 гг. 

Число 

Отдел 
классов порядков семейств родов 

таксонов видового и 
внутри- видового 

ранга 
Cyanophyta (Cyanoprocaryota) 2 3 6 8 24 
Chrysophyta 1 2 3 9 17 
Bacillariophyta 2 6 8 15 28 
Xanthophyta 1 1 1 2 2 
Cryptophyta 1 1 1 2 6 
Dinophyta 1 2 2 3 4 
Euglenophyta 1 1 1 2 5 
Chlorophyta 3 4 14 37 83 
Всего  12 20 36 78 169 
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Таблица 2 
Динамика численности (в числителе, тыс. кл/л) и биомассы (в знаменателе, мг/м3)  

на центральной станции сора Черкалово в 2002–2003 гг. 

Год, месяц 
2002  2003 Отдел 

III V VI VII VIII X III V VI VII X 
8,3 10,1 1037,5 9,1 329,9 – – – 130,5 435 – Синезеленые  

(Цианобактерии) 0,1 0,4 110,7 0,2 1,8 – – – 2,6 74,3 – 
– 0,8 197,1 – 7 2,1 95 – 926,2 – 10,1 Золотистые 
 – 1,1 78,4 – 2,7 1,3 386,2  – 688,7 – 4,7 

20,9 1369,2 690,8 2852,3 393,1 1373,4 18,8 36951,2 5528,3 172 756,3Диатомовые 25,6 859,9 428,5 1822,6 518 1351,8 32,3 22937,8 3600 106,2 425,7
261,5 0,8 – – 21,1 – 32,1 79,2 115,8 – – Криптофитовые 82,6 0,2 – – 11  – 89,7 498,9 157,1 – – 

– – 18,5 – 7 – – – 101,3 – – Динофитовые – – 145,8 – 51,9 – – – 820,6 – – 
0,7 – – – 7 – – – – 9,1 – Эвгленовые 1 – – – 18,7 – – – – 64,7 – 
5,5 125,3 643,3 1703,2 3309,9 472,5 19,7 3696 1360,4 2387,8 220,4Зеленые 5,3 88,8 126,3 366 355,4 48,8 49,8 1238 634,6 1078,1 25,3 
– – – – 3,5 – – – – – – Желтозеленые – – – – 3,6 – – – – – – 

296,2 1506,2 2587,2 4564,6 4078,6 1848 165,6 40726,4 8162,5 3003,9 986,8Всего 115 950 889,7 2296,3 963,1 1401,9 558 24674,7 5903,6 1323,3 455,7
 

Таблица 3 
Распределение индикаторных видов по зо-
нам сапробности в соре Черкалово 

Зона  
сапробности 

Число 
видов 

Процент от общего 
числа 

χ 2 1,8 
χ−ο 2 1,8 
χ−β 1 0,9 

ο 13 11,9 
ο−β 16 14,7 
β−ο 5 4,6 

β 52 47,7 
β−α 6 5,5 
α−β 2 1,8 

α 3 2,8 
ρ−α 2 1,8 

ρ 5 4,6 
Всего 109 100,0 

 
Отметим, что ранее (исследования конца 

50-х, 70-х гг. [15; 16]) специальной оценки со-
стояния сапробности вод по фитопланктону 
сора Черкалово не проводилось. В литературе 
[15] приведены списки видов, по которым 
можно ориентировочно оценить состав видов-
индикаторов исследуемого водоема. Согласно 
им, в соре Черкалово в 60-х гг. преобладали 
индикаторы бета-мезосапробной зоны. 

Оценка качества вод сора Черкалово пока-
зала, что индекс сапробности воды сора по ак-
ватории в 2002–2003 гг. колебался в пределах 
1,43–2,13, составляя в среднем по сору 
1,94±0,01. Максимальные значения (до 2,25) 
отмечаются в подледный период. В течение 
периода открытой воды происходит снижение 
индекса сапробности до 1,75±0,01 весной и не-
большое увеличение до 1,95±0,01 осенью (рис. 
2). Это соответствует показателям, отмечен-
ным в 2002–2003 гг. в дельтовых протоках Ле-
вобережная и Шаманка, впадающих в сор [21]. 
Наиболее высокие индексы сапробности в соре 
(1,9–2,1) отмечены на станциях, подверженных 
влиянию дельтовых проток р. Селенги (первая 
группа) и на станциях второй группы, распо-
ложенных вдоль береговой линии в черте села 
Истомино. На станциях сора, находящихся в 
непосредственной близости к озеру Байкал 
(третья группа), сезонные изменения сапробно-
сти незначительны: от 1,5 до 1,9. Это связано с 
нестабильностью уровня Байкала в течение го-
да и разбавлением вод сора водами озера. Их 
наибольшее влияние отмечалось в районе Ма-
лой прорвы. По показателям сапробности воды 
сора можно отнести к бета-мезосапробной зо-
не, классу удовлетворительно чистые (III класс 
чистоты). 
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Рис. 2. Динамика индекса сапробности (S) и 

численности (N) фитопланктона на центральной 
станции сора Черкалово в 2002–2003 гг. 

 
Таким образом, исследования, разделенные 

почти сорокалетним промежутком времени, 
показали, что в фитопланктоне, как и ранее, 
преобладают индикаторы бета-мезосапробной 
зоны. Незначительные изменения средних ве-
личин индекса сапробности за сезон и год 
можно рассматривать как признак стабильно-
сти экосистемы сора Черкалово, пока еще 
справляющейся с загрязнением. 
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Structure of phytoplankton and saprobic water type in Cherkalovo  
shallow water site (Lake Baikal) 
N. A. Tashlykova 
Institute for Natural Resources, Ecology and Criology SB RAS, Chita 

Abstract. The article contains data on species composition, structure of phytoplankton and estimations of water 
quality in Cherkalovo shallow water site.  

Key words: phytoplankton, species composition and structure, quality of water, Cherkalovo shallow water site, 
Lake Baikal. 
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