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Аннотация. В ходе изучения фитобентоса на оз. Байкал в 1984 и 1986 гг. получен мате-
риал по структуре и распределению мейо- и макрофитобентоса мелководного залива 
Посольский сор на восточном берегу озера. Неопубликованные до сих пор данные име-
ют очевидную ценность в свете происходящих в последние годы изменений в экосисте-
ме озера. Приводятся описания 15 профилей, организованных в 7 разрезов и характери-
зующих донную растительность Посольского сора в июне и сентябре 1984 г., а также 
августе 1986 г. Подробно проанализированы распределение по глубинам, состав и про-
дуктивность сообществ цианобактерий, водорослей и сосудистых растений на каждом 
из профилей. Обсуждается динамика этих показателей между разными годами исследо-
ваний. Особое внимание уделено сообществам заносного вида Elodea canadensis. 
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Введение 

Масштабное участие эндемичных видов водорослей в сложении мейо- 
и макрофитобентоса оз. Байкал [Ижболдина, Тахтеев, 2012] определяет уни-
кальность этих донных сообществ. Зафиксированные в последние годы зна-
чительные изменения в экосистеме озера [Нарушение вертикальной зональ-
ности … , 2012; Mass development … , 2015; Rapid ecological … , 2016; Cur-
rent state … , 2018; Volkova, Bondarenko, Timoshkin, 2018; Recent changes … , 
2019 и др.] дали основание говорить о начавшемся на Байкале экологиче-
ском кризисе [Грачев, 2016; Rapid ecological … , 2016; Climate factors … , 
2018; Groundwater contamination … , 2018 и др.]. Особую ценность в сло-
жившейся ситуации приобретают результаты исследований, проводившихся 
в период, предшествующий этим трансформациям. Сравнение с ними со-
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временных данных необходимо для контроля трендов и оценки масштабов 
изменений, а также для определения факторов, их вызвавших.  

Планомерное и систематическое изучение фитобентоса оз. Байкал про-
водилось старшим научным сотрудником Биолого-географического НИИ 
(позже НИИ биологии) Иркутского госуниверситета Л. А. Ижболдиной в 
1960–1980-е гг. За более чем 25 лет исследований фитобентос был обследо-
ван вдоль всего прибрежья озера. Обобщённые результаты опубликованы в 
ряде работ, в том числе в двух монографиях [Ижболдина, 1990, 2007]. Одна-
ко первичные данные по структуре мейо- и макрофитобентоса оставались 
недоступными широкой научной общественности. В 2017 г. положение бы-
ло отчасти исправлено: нами были опубликованы материалы по фитобенто-
су литоральной зоны открытых прибрежий оз. Байкал на примере 131 дон-
ного профиля на 100 разрезах, заложенных в прибрежьях по всему перимет-
ру озера [Ижболдина, Чепинога, Минчева, 2017а, б]. 

Настоящей работой мы продолжаем публикацию результатов профили-
рования фитобентоса прибрежий Байкала в формате серии статей, описыва-
ющих литоральную зону отдельных участков в пределах заливов и проливов 
озера. Первая статья посвящена заливу Посольский сор. 

Материалы и методы 

Залив Посольский сор – мелководная лагуна, расположенная на юго-
восточном побережье оз. Байкал, примерно в 20 км южнее края дельты 
р. Селенги. Образование залива произошло около 500–600 лет назад, когда 
сформировались северная и южная узкие косы, на Байкале называемые кар-
ги, отделившие залив от озера. До этого времени Посольский сор существо-
вал в виде бухты, возникшей в результате опускания участка суши менее 
2 тыс. лет назад [Рогозин, 1993]. За счёт перемещения вдольбереговыми те-
чениями аллювия впадающих в залив рек произошла аккумуляция наносов 
вдоль прежней береговой линии и сформировалась коса с прорвой (разры-
вом) примерно в средней наиболее глубокой её части. По причине преобла-
дания волнений северо- и юго-западных румбов происходит непрерывное 
удлинение южной косы за счёт сокращения северной со скоростью пример-
но 14 м/год, а также постепенное её смещение вглубь сора [Рогозин, 1993]. 
После резкого (более чем на 1 м) повышения уровня Байкала в 1959–1964 гг., 
вызванного подпором Иркутской ГЭС, и установления искусственно регу-
лируемого уровенного режима площадь сора возросла с 34,0 до 35,6 км2, а 
средняя глубина увеличилась с 2 м до 2,9 м [Шимараев, Куимова, 1977]. Ко-
сы в первые годы этого периода претерпели затопление и частичное разру-
шение – сильно сократилась их ширина и сформировались новые прорвы 
[Рогозин, 1993]. Позже целостность кос восстановилась, и на сегодняшний 
день снова действует лишь одна прорва. 

В настоящее время Посольский сор представлен Малым и Большим со-
рами. Малый сор с глубинами до 1–1,5 м имеет длину около 3 км при мак-
симальной ширине 1,2 км и расположен в северной части залива в районе 
устья р. Большая Речка. По мнению А. А. Рогозина [1993], со временем Ма-
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лый сор должен отчлениться от Большого. Большой сор, или просто залив 
Сор, вытянут вдоль побережья на 9,7 км и имеет максимальную ширину до 
4,9 км. Глубины, как правило, не превышают 3–4 м, дно выстлано песчаны-
ми наносами, которые приносятся впадающими в сор реками Толбузиха 
(Толбажиха), Абрамиха и Култушная [Казенкина, Ладохин, 1964].  

Событием, инициировавшим обследования Посольского сора в 1980-е гг., 
стало вселение и быстрое распространение в оз. Байкал элодеи канадской 
(Elodea canadensis), заносного сосудистого растения североамериканского 
происхождения [Гагарин, 1995; Чепинога, 2015]. Высказывались опасения, 
что элодея целиком освоит прибрежные мелководья и вытеснит байкальские 
эндемичные виды различных организмов, поскольку, разрастаясь, растение 
заполняет всю толщу воды [Майстренко, Неронов, 1998].  

Исследования донной растительности Посольского сора (в пределах 
Большого сора) были проведены в июне и частично повторены в сентябре 
1984 г. В ряде случаев повторные пробы были отобраны в августе 1986 г. 
При повторных исследованиях пробы отбирались не по всем станциям, 
внимание обращалось в первую очередь на те из них, где ранее была обна-
ружена элодея, а потому составить полную сравнительную картину распре-
деления цианобактериально-водорослевых ценозов не представляется воз-
можным. В наличии имеются данные с 15 профилей, организованных в семь 
разрезов (рис. 1). Мы сохранили оригинальную нумерацию разрезов, а так 
как число разрезов изначально было больше семи, их номера не составляют 
последовательного численного ряда. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения донных разрезов (Р.1–Р.9) и профилей 
(1–15) в зал. Посольский сор на юго-западном берегу оз. Байкал  
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Количественный учет фитобентоса проводили методом пробных пло-
щадок [Барашков, 1965; Богоров, 1965]. Пробы отбирались с помощью дно-
черпателя Петерсена (площадь захвата 0,025 м2). В одну пробу объединяли 
четыре повторности, т. е. площадь отбора составляла 0,1 м2. В некоторых 
случаях пробы отбирал аквалангист с помощью водолазного колокола, тогда 
пробная площадь составляла 0,25 м2. Пробы фиксировали в 4%-ном раство-
ре формалина, в лабораторных условиях растения разбирали по видам, 
определяли фенологические фазы развития и воздушно-сырой вес. 

Названия водорослей приводятся согласно сводкам Л. А. Ижболдиной 
[2007], высших растений – М. Г. Азовского и В. В. Чепиноги [2007]. 

С целью визуализации пространственной смены бентосных сообществ 
для каждого профиля были составлены схемы с указанием доминантных и 
субдоминантных видов [Константинов, 1986] и преобладающих типов грун-
та. Для разных участков профиля (различных растительных сообществ) ука-
зана общая биомасса сообщества (г/м2) и число отмеченных в нём видов. 

Результаты и обсуждение 

Разрез 1 (профиль 1) – единственный, расположенный за пределами со-
ра, начинается от дистального конца северной косы в сторону открытого 
Байкала (рис. 2, а). Подводная часть косы имеет вид пологого песчаного 
склона, достигающего глубины 6 м примерно в 840 м от берега. На глубине 
3 м отмечены отдельные колонии цианобактерии Gloeotrichia pisum, на 6 м 
достигающие биомассы 1,9 г/м2. 

Профили 2 и 3 составляют разрез 7, заложенный в Посольском соре 
вдоль северной косы на расстоянии примерно 800 м от неё. Длина разреза 
составила около 4 км. Начиная с северного конца сора, глубины постепенно 
нарастают, достигая 3–3,5 м в 400–500 м от берега. Грунт – сплошь заилен-
ный песок. В июне 1984 г. (пр. 2; рис. 2, б) на протяжении всего разреза бы-
ли развиты сообщества G. pisum, недалеко от прорвы достигавшие макси-
мальной биомассы 107,5 г/м2. Вдоль разреза встречались редкие экземпляры 
сосудистых растений Elodea canadensis и Potamogeton perfoliatus. На мелко-
водье с заметным участием зафиксирован другой представитель цианобак-
терий, Aphanothece stagnina. В сентябре того же года (пр. 3; рис. 2, в) на раз-
резе найдены лишь разреженные колонии G. pisum и редкие особи P. perfo-
liatus на глубине 1,5 м. 

Профили 4 и 5 составляют разрез 4. Разрез длиной около 3,6 км проло-
жен поперек северной части сора и пересекает разрез 7 примерно в средней 
части последнего. Дно разреза 4 песчаное, заиленное и неровное, с 
наибольшей глубиной в 3–3,5 м в центральной и западной частях. В восточ-
ной части разреза глубины не достигают 2 м за счёт мощных отложений, 
принесённых притоками. В июне 1984 г. (пр. 4; рис. 2, г) на мелководье в 
восточной части разреза преобладали разреженные заросли E. canadensis и 
P. perfoliatus с биомассой до 25,1 г/м2. С глубиной, ближе к средней части 
разреза, они сменялись сообществами G. pisum (до 12,3 г/м2). В августе 
1986 г. (пр. 5, рис. 2, д) на повторно отобранных станциях обнаружены не-
большие колонии G. pisum и отдельные особи P. perfoliatus. 
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Рис. 2. Распределение фитобентоса по профилям близ прорвы и в северной части зал. 
Посольский сор. Разрез 1: а – пр. 1 (июнь 1984 г.); разрез 7: б – пр. 2 (июнь 1984 г.), в – пр. 3 
(сентябрь 1984 г.); разрез 4: г – пр. 4 (июнь 1984 г.), д – пр. 5 (август 1986 г.) 
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Разрезы 9 и 3 пересекают cор с запада на восток примерно в средней 
части и соответственно располагаются к северу и югу от устья р. Толбузиха. 

Разрез 9 длиной около 4,2 км начинается от восточного берега и пред-
ставлен профилями 6 и 7. В начале разреза дно очень полого спускается и 
достигает глубины 3,5 м только в 2 км от берега. Западный конец разреза 
обрывается на той же глубине 3,5 м напротив прорвы. В июне 1984 г. на 
разрезе 9 (пр. 6; рис. 3, а), в отличие от прочих вышеописанных разрезов, 
колонии G. pisum встречались в более мелководной восточной части разре-
за, тогда как заросли E. canadensis занимали глубины 3 м в середине разреза 
и достигали биомассы 50,9 г/м2. Тем не менее заметной биомассы (17,7 г/м2) 
колонии G. pisum достигали только на предпочитаемой ими глубине 3 м. На 
протяжении профиля отмечены редкие колонии A. stagnina. Повторный от-
бор проб на разрезе 9 был произведён в августе 1986 г. (пр. 7, рис. 3, б). 
Элодея обнаружена не была, а на глубинах более 3 м встречались немного-
численные колонии G. pisum с биомассой до 5 г/м2. 

 
Рис. 3. Распределение фитобентоса по профилям в средней части зал. Посольский сор. 

Разрез 9: а – пр. 6 (июнь 1984 г.), б – пр. 7 (август 1986 г.); разрез 3: в – пр. 8 (июнь 1984 г.), 
г – пр. 9 (август 1986 г.). 
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Разрез 3, представленный профилями 8 и 9, целиком пересекает Посоль-
ский cор в наиболее широкой части и в длину составляет более 4,8 км. Разрез 
проходит от внутренней части каплевидного дистального конца южной косы 
на западе до небольшой бухты к югу от устья р. Толбузиха на востоке. В 
июне 1984 г. (пр. 8; рис. 3, в) от косы и почти на всем протяжении разреза 
преобладали сообщества G. pisum с биомассой до 22,7 г/м2. Только у восточ-
ного окончания профиля отмечены редкие колонии A. stagnina и рдест P. per-
foliatus с биомассой 85,5 г/м2. В августе 1986 г. (пр. 9; рис. 3, г) в 480 м от ди-
стального конца южной косы на глубинах 3 м и более были представлены 
только сообщества G. pisum, биомасса которой возросла до 49,4 г/м2. 

Разрез 5 имеет длину около 2,7 км, пересекает Посольский сор с запада 
на восток в южной части примерно в 1 км к северу от устья р. Абрамиха. 
Дно песчаное, заиленное, ровное, проходит на глубине 3 м, западный и во-
сточный борта разреза пологие. Пробы на разрезе отбирались трижды: в 
июне 1984 г. (пр. 10; рис. 4, а), сентябре 1984 г. (пр. 11; рис. 4, б) и в августе 
1986 г. (пр. 12; рис. 4, в). В июне (рис. 4, а) бентосная растительность была 
представлена в основном сообществами G. pisum, достигавшими биомассы 
21,5 г/м2. Близ западного конца профиля, недалеко от южной косы, G. pisum 
замещалась негустыми зарослями E. canadensis с биомассой до 68,1 г/м2. На 
самой косе отмечены представители водных лютиков (Batrachium sp.). Мел-
ководья у восточного конца профиля были заполнены скоплениями P. perfo-
liatus, достигавшими здесь биомассы 231,5 г/м2. В сентябре того же года 
(рис. 4, б) на разрезе обследованы только скопления элодеи (E. canadensis), 
достигавшей биомассы 493 г/м2. В августе 1986 г. (рис. 4, в) элодея на разре-
зе отсутствовала. Были обнаружены только хорошо выраженные сообще-
ства P. perfoliatus (772 г/м2). 

Разрез 6 был заложен от устья р. Бол. Култушная близ южного конца 
cора на север до прорвы, протянувшись на расстоянии 800–900 м вдоль юж-
ной косы. Длина разреза составила 5,5 км. Пробы на разрезе также были 
отобраны трижды. Однако профиль 1986 г. (пр. 15) был неполным: его дли-
на составила лишь 1,3 км. Дно разреза полого спускается от берега близ 
устья Бол. Култушной и достигает глубины 3 м в 800 м от уреза воды. Далее 
дно более или менее ровное, выстлано заиленным песком. В июне 1984 г. 
(пр. 13; рис. 4, г) пологий склон начала разреза был заселён разреженными 
(4,8 г/м2) кустиками E. canadensis. Вдоль основной же части профиля на 
глубине 3 м растительность была выражена неравномерно и необильно. На 
всём протяжении отмечались колонии A. stagnina, однако биомасса этой ци-
анобактерии не превышала 0,09 г/м2. Местами отмечались скопления 
Potamogeton sp. и E. canadensis. В сентябре 1984 г. (пр. 14; рис. 4, д), на раз-
резе 6, как и на перпендикулярном разрезе 5 (пр. 11; рис. 4, б), были обсле-
дованы только заросли элодеи (E. canadensis), чья биомасса составляла до 
260 г/м2. В августе 1986 г. (пр. 15; рис. 4, е) сборы с неполного профиля по-
казали, что в районе устья Бол. Култушной элодея отсутствует. Дно здесь 
было занято густыми скоплениями P. perfoliatus, достигавшим рекордной 
для Посольского сора биомассы 1 037 г/м2.  



МЕЙО- И МАКРОФИТОБЕНТОС В ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЕ. ЧАСТЬ 1                23 

 

Рис. 4. Распределение фитобентоса по профилям в южной части зал. Посольский сор. 
Разрез 5: а – пр. 10 (июнь 1984 г.), б – пр. 11 (сентябрь 1984 г.), в – пр. 12 (август 1986 г.); 
разрез 6: г – пр. 13 (июнь 1984 г.), д – пр. 14 (сентябрь 1984 г.), е – пр. 15 (август 1986 г.) 
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Таким образом, проведённые исследования показали, что по более или 
менее ровному дну Посольского сора на глубинах 3–3,5 м в первой поло-
вине лета 1984 г. развивались колонии Gloeotrichia pisum и небольшими 
скоплениями встречалась Aphanothece stagnina. Следует заметить, что 
встречаемость последнего вида в пробах из Посольского сора достигает 
69 %, в то время как по всему Байкалу он отмечается обычно не более чем в 
5 % проб (до 15–17 % на Ангаро-Кичерском мелководье) [Ижболдина, 2007]. 

Сообщества сосудистых растений, представленные в основном ценоза-
ми P. perfoliatus и E. canadensis, больших площадей не занимали, а ограни-
чивались пологими склонами подводной части южной косы и мелководьями 
вдоль других берегов сора. В сентябре 1984 г. на многих участках, особенно 
в южной части сора, доминирующее положение заняла элодея, расселив-
шись не только по прибрежьям, но и по дну сора.  

Интересно, что в ходе повторного отбора проб в августе 1986 г. элодея 
в Посольском соре не была обнаружена. Даже те участки, где двумя годами 
ранее этот заносный вид преобладал, оказались заняты ценозами местного 
P. perfoliatus. Позже обнаружилось, что элодея, успевшая расселиться почти 
по всем заливам, бухтам и сорам Байкала, сдала свои позиции почти повсе-
местно. Оказалось, что подобная динамика популяций в целом характерна 
для элодеи [Гагарин, 1995]. 

Песчаное сложение дна Посольского сора не способствует разнообра-
зию бентосных мезо- и макроводорослей. Всего здесь отмечено 15 видов, 
среди которых преобладают цианобактерии (Cyanobacteria): всего 9 видов, в 
том числе Aphanothece stagnina и Gloeotrichia pisum. Один вид принадлежит 
к красным водорослям (Rhodophyta), а наиболее богатый на Байкале отдел 
зелёных водорослей (Chlorophyta) представлен лишь 5 видами, не достига-
ющими какого-либо заметного обилия. Эндемичных водорослей в Посоль-
ском соре не встречается. 
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Abstract. In 1980th, in the course of systematic study of phytobenthos in the Lake Baikal, 
L. A. Izhboldina collected material on the structure and distribution of meio- and macrophyto-
benthos in the littoral zone of Posolsky Sor Bay, the shallow water lagoon on the eastern lake 
coast. The main part of the bay, where data was sampled, known as Bolshoi Sor, is 9.7 km long 
and till 4.9 km wide; the depth is usually doesn’t exceed 3–4 m; the bottom is formed by sandy 
sediments. The research has been conducted due to introduction and fast spreading of Elodea 
canadensis through Lake Baikal in 1980th. In the paper, we present description of 15 benthic 
profiles from 7 sections of the bay. Data was collected in June and September of 1984, as well 
as in August of 1986. Verbal description of profiles is supplemented by drawn schemes with 
indication of prevailing sediments, dominant species and biomass of benthic coenoses (gr/sq. 
m). Sand, sometimes silted sand of the bottom is not conductive for development algae and 
cyanobacteria. In total, there are 15 species registered in phytobenthos of the bay. None of the 
numerous endemic for Baikal aglae species was noted in the Posolsky Sor Bay. There are cya-
nobacteria Gloetrichia pisum and Aphanothece stagnina among coenoses dominants. Commu-
nities with dominance of G. psium develop in first half of summer on the depth of 3–3.5 m. 
Occurrence of A. stagnina in phytobenthic samples from Posolsky Sor reaches 69 %, whereas 
in other parts of Lake Baikal, this species registered usually not more than in 5 % of samples. 
Most frequent vascular plants are Potamogeton perofliatus and Elodea canadensis but com-
munities with dominance of these species did not occupy significant areas. In September of 
1984, E. canadensis was a dominant in many localities, especially in southern part of the bay. 
Although in 1986, most of these patches were not revealed. It was substituted by coenoses of 
P. perfoliatus. 

Keywords: phytobenthos, benthic profiling, phytobenthos distribution, Lake Baikal, Posol’sky 
Sor Bay, Eastern Siberia 
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