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Введение 
Малые реки, как и другие водные объекты, 

прошли длительный путь эволюции, в резуль-
тате чего их экосистемы приобрели структур-
но-функциональную устойчивость, обеспечи-
вающую определенный уровень биопродук-
тивности, обмена веществом и энергией [10]. 
Распространенные в реках Забайкалья макро-
фитные водоросли наряду с фитопланктоном и 
микрофитобентосом участвуют в формирова-
нии биотических характеристик среды и на от-
дельных участках рек вносят ощутимый вклад 
в продуцирование органического вещества. В 
малых реках макрофитные водоросли оказы-
ваются более приспособленными к гидродина-
мическим условиям среды, поэтому, в отличие 
от высшей водной растительности, осваивают 
наиболее «экстремальные» участки русла. 

Малые реки бассейна р. Хилок стекают с 
нескольких хребтов (Яблоновый, Цаган-
Хуртей, Заганский, Малханский, Осиновый) 
высотой 1 300–1 800 м, имеющих сглаженные 
очертания. В северной части бассейна на отро-
гах Витимского плоскогорья истоки рек нахо-
дятся на высоте 1 000–1 200 м. Сложение по-
верхности бассейна кристаллическими поро-
дами определяет низкую минерализацию водо-
токов. Большая часть бассейна занята горной 
тайгой, в долинах рек расположены луга, лесо-
степные и, в южной части, степные ландшафты. 

Материалы и методы 

Малыми реками принято считать реки низ-
ких порядков, составляющие верхние звенья 
гидрографической сети, протекающие в одно-
родных природных условиях, имеющие длину 
не более 100 км и площадь водосбора  
1–2 тыс. км² [1]. 

Под макрофитами понимают растительные 
организмы, доступные наблюдению невоору-
женным глазом, независимо от их организации 
и систематического положения, для установле-
ния родовой (в ряде случаев видовой) принад-
лежности которых не требуется применения 
оптических средств с большим увеличением 
[16; 17]. В настоящей работе к макрофитным 
водорослям отнесены низшие водные авто-
трофные организмы с размерами более 2 мм, а 
также мейоводоросли (0,5–2 мм), которые об-
разуют на субстратах дерновинки и колонии 
макроскопических размеров. 

В 1999–2001 гг. в водотоках района иссле-
дования собрано 60 количественных и 50 каче-
ственных проб. Пробы брали по стандартным 
методикам на разрезах, расположенных пер-
пендикулярно берегу [5]. Водоросли фиксиро-
вали раствором формалина с концентрацией  
4 % [3]. При определении таксономического 
состава использовали определители отечест-
венных авторов [13–15; 18]. 

Результаты и обсуждение 
В малых реках бассейна р. Хилок выявлено 

49 видов макроводорослей из отделов Cyano-
phyta, Xanthophyta, Rhodophyta и Chlorophyta 
(табл.). Анализ видового состава по частоте 
встречаемости в реках по [12] показал, что из 
всех отмеченных видов только три (Stra-
tonostoc linckia f. linckia (Roth) Elenk., Toly-
pothrix distorta (Fl. Dan.) Kütz. и Chaetophora 
elegans (Roth) Ag. относятся к высокоактивным 
с частотой встречаемости от 50 до 74 % (6 % от 
видового состава). К малоактивным видам с 
частотой встречаемости от 15 до 50 % отнесен 
31 вид (63 %), к неактивным видам с частотой 
встречаемости менее 15 % – 15 видов (30 % 
всего списка видов). 
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Таблица 

Систематическая характеристика макроводорослей малых рек бассейна р. Хилок 

Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид Разновидность 
Cyanophyta 1 2 6 10 17 3 
Xanthophyta 2 2 3 3 4 2 
Rhodophyta 1 1 2 2 2 – 
Chlorophyta 4 5 11 14 26 – 
Итого 8 10 22 29 49 5 

 
 
С. Ф. Комулайнен [6; 7] на примере микро-

фитобентосных организмов показал, что водо-
росли образуют структурированное сообщество, 
в котором в каждый ярус входят водоросли опре-
деленной морфологии. Нами [8] показано, что и 
макрофитные водоросли образуют сложные по 
структуре сообщества. 

Сравнение видового состава и структуры 
сообществ верхнего, среднего и нижнего тече-
ния провели для р. Сев. Горека, как наиболее 
разнообразной по составу видов. Выявлено, 
что состав макроводорослей верхнего и нижне-
го течения сходен на 8 %, верхнего и среднего – 
на 18 %, среднего и нижнего – на 40 %. Таким 
образом, по составу флоры в р. Сев. Горека 
можно выделить три участка: 1 – кладофорово-
ностоковый участок (от истока до оз. Ара-
Нур); 2 – ностоково-улотриксовый (от оз. Ара-
Нур до р. Мал. Харюлгата); 3 – улотриксово-
кладофоровый (от р. Мал. Харюлгата до устья). 
Наибольшим количеством видов и фитомассой 
сообществ характеризуется участок реки меж-
ду оз. Ара-Нур и р. Мал. Харюлгата. 

Для рек среднегорий выявлено, что в реках 
одного порядка состав макроводорослей сходен 
более, чем в реках разных порядков. Так, в реках I 
и II порядков (рр. Арин-Горхон, Мал. Олентуйка) 
количество видов макроводорослей не превышает 
5–7. Из синезеленых преобладает порядок 
Nostocales, из зеленых – Ulotrichales. На протяже-
нии вегетационного сезона формируются одно-
ярусные сообщества водорослей из Stratonostoc 
linckia f. linckia, Str. linckia f. carneum (Ag.) Elenk., 
Str. verrucosum (Vauch.) Elenk., Calothrix sp. В те-
чение вегетационного сезона состав видов по-
стоянен, структура и количественное развитие из-
меняются в зависимости от колебаний расхода во-
ды. Русло рек эти порядков преимущественно ка-
налообразное, в понижениях дренирует делюви-
альные шлейфы, здесь отсутствуют субстраты для 
прикрепления водорослей. Значительные уклоны 
дна реки обеспечивают в периоды выпадения 
осадков быстрый рост уровня воды и резкое по-

вышение ее эрозионно-транспортирующей спо-
собности, что в сумме оказывает отрицательное 
воздействие на развитие сообществ макрофитных 
водорослей. 

В реках III–V порядков (рр. Саранка, Хуртэй 
и др.) возрастает разнообразие видов и слож-
ность строения сообществ. На участках 20–25 км 
от истока количество видов еще незначительно в 
связи с тем, что пригодные для заселения суб-
страты заняты водным мхом Fontinalis sp. На его 
стеблях эпифитно развиваются колонии рода 
Stratonostoс. Ниже по течению (30–40 км для 
горных и 25–30 км для предгорных рек) в сооб-
ществах макрофитобентоса возрастает общее ко-
личество видов, повышается доля видов порядка 
Nostocales (35–65 %), снижается количество ви-
дов порядка Ulotrichales (до 30 %), доля видов 
порядка Zygnematales составляет 6–8 %. Здесь на 
протяжении вегетационного сезона формируют-
ся двухъярусные сообщества. В верхнем ярусе 
доминируют зеленые водоросли (Draparnaldia 
glomerata (Vauch.) Ag., Oedogonium sp. 2, Chaeto-
phora incrassata (Hudson) Hazen и др.), в нижнем 
– Str. verrucosum, Str. linсkia f. linсkia, Tolypothrix 
distorta, Ch. elegans, Tetraspora lubrica (Roth.) Ag. 
Выявлено, что зеленые водоросли в массе доми-
нируют в период летней и осенней межени, соз-
давая от 50 % до 90 % всей фитомассы сообще-
ства. В целом именно эти участки рек характери-
зуются наибольшими значениями общей фито-
массы водорослей. На участке, расположенном в 
40–50 км от истока, в составе флоры макроводо-
рослей изменяется их соотношение: доля 
Cyanophyta снижается до 14 %, увеличивается 
доля Chlorophyta (до 64 %), при этом возрастает 
количество видов порядка Zygnematales (11 %). В 
целом фитомасса водорослей макрофитобентоса 
здесь составляет 15–20 г/м². 

Русло рек III–V порядков врезано до корен-
ных пород. Появление стабильных субстратов, 
не перемещаемых в течение длительного време-
ни, приводит к заселению их водным мхом. Од-
нако с ростом порядка реки уменьшается размер 
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речного аллювия, что приводит к его меньшей 
стабильности [2]. В этих условиях многолетние 
дерновинки мха сменяются сообществами мак-
рофитных водорослей, состав, строение сооб-
ществ и количественное развитие которых обу-
словливаются разным количеством биогенных 
веществ, поступающих с территории водосбора. 
Появление вначале односторонней, затем дву-
сторонней поймы способствует развитию на ней 
аллювиальных почв, которые, согласно  
Н. Ю. Михеевой [11], Л. Л. Убугунову и др. 
[19], богаты соединениями фосфора. Бедность 
вод соединениями азота, наличие подземного 
питания, богатство почв фосфором способству-
ют массовому развитию в составе сообществ 
макроводорослей этого участка синезеленых 
водорослей – признанных азотфиксаторов [4]. 

В нижнем течении рек V и более высоких по-
рядков (р. Хила) развиваются одноярусные сооб-
щества водорослей с преобладанием, как по со-
ставу видов, так и по фитомассе, нитчатых форм 
Chlorophyta. На расстоянии 50–100 км от истока и 
более во флоре преобладают Chlorophyta  
(Cl. fracta (Mühl. ex Vahl.) Kütz., Ulothrix zonata 
var. zonata Kütz., Mougeotia sp., из Cyanophyta – 
Str. linckia f. linckia, роды Anabena, Oscillatoria. Из 
отдела Chlorophyta на порядок Ulotrichales прихо-
дится до 35–40 % видов, а на Zygnematales – до  
15 % от общего количества видов. Массового раз-
вития водоросли достигают только в местах с на-
личием каменистых субстратов (перекаты, сваи 
мостов и др.). Значения фитомассы организмов 
поэтому колеблются в очень широких пределах 
(от полного отсутствия на песках и илах в омутах 
до 100–200 г/м2 в местах произрастания водорос-
лей на каменистых перекатах). 

Для рек V порядка и более характерно полно-
стью сформированное, меандрирующее русло. 
Развита двусторонняя пойма, на которой распо-
ложены старичные русла и пойменные водоемы, 
в период паводков поставляющие виды в основ-
ное русло. Речной аллювий, слагающий побочни, 
перекаты и осередки, представлен подвижным 
песчанно-гравийным материалом. Вегетация со-
обществ водорослей возможна только на локаль-
ных участках русла с русловой отмосткой, осво-
бождающейся от песчано-гравийных насосов в 
паводок, а также в местах укрепления русел рек 
крупнообломочным материалом (сваи мостов, 
дамбы обвалования). Зеленые нитчатые водорос-
ли получают здесь максимальное развитие, так 
как образуют плотные ватообразные скопления, 
способные противостоять механическому разру-
шению потоком. 

Заключение 
Неодинаковые условия формирования и 

протекания малых рек приводят к различиям в 
видовом составе и фитомассе доминирующих 
видов макрофитных водорослей. При этом на 
конкретном участке реки наибольшее влияние 
на развитие водорослей оказывают характер 
грунта, скорость течения, определяемые харак-
теристиками руслового процесса, и степень на-
сыщенности вод биогенными веществами, зави-
сящая от типа местности, в котором протекает 
река. Протекая в условиях высотной поясности, 
малые реки бассейна р. Хилок пересекают не-
сколько типов ландшафтов, обладающих раз-
личной способностью к питанию вод биоген-
ными веществами и, как следствие, определяют 
доминирование разных видов макроводорослей. 
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Macrophyte algae in small rivers of Khilok river basin 
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Abstract. In the present work we have observed structure and distribution of macrophyte algae in small rivers of 
Khilok river basin (Transbaikalia). 
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