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Введение 
 
Флора пресноводных водорослей Дальнего Востока России изучена весьма неравно-

мерно. Наиболее интенсивные исследования проводятся в Приморском и Хабаровском 
краях, на Курильских островах. В то же время водоемы самого острова Сахалин недо-
статочно исследованы в отношении водорослей, поэтому изучение альгофлоры этой 
отдаленной территории представляет огромный научный интерес.  

Библиографический анализ литературы по пресноводным водорослям Сахалинской 
области показал, что бóльшая часть опубликованных работ посвящена изучению альго-
флоры Курильских островов. Что касается альгологических исследований на территории 
самого острова Сахалин, то следует отметить, что они не столь обширны. В первую очередь 
исследования были проведены на озерных экосистемах. Первые сведения о водорослях 
острова Сахалин имеются в отчете экспедиции по рыбохозяйственному исследованию 
озера Сладкого (Казарновский, 1957). Данные о фитопланктоне Вавайских озер Южного 
Сахалина содержатся в работе Т.Ф. Коптяевой (1964). В настоящее время опубликованы 
сведения о современном состоянии этих озер (Мотылькова, Коновалова, 2008; Лабай и 
др., 2010). В ряде работ имеются сведения о фитопланктоне оз. Тунайча (Усова и др., 
1980; Сафронов и др., 2000; Саматов и др., 2002; Мотылькова, Коновалова, 2003; Konova-
lova, Motylkova, 2006). Совместные работы В.Н. Князева и Т.Н. Калгановой посвящены 
изучению фитопланктона озер северо-западного Сахалина (Князев, Калганова, 2000а, б). 



АЛЬГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕКИ ДАГИ                               39 

Гораздо меньшее число работ посвящено водорослям рек Сахалина (Медведева, Пеше-
ходько, 2001; Медведева, Миски, 2011; Никулина, 2005а, б; 2009; 2011).  

Водоросли р. Даги ранее не изучались. Имеются только сведения о водорослях 
горячего источника, расположенного в долине этой реки (Nikulina, Kociolek, 2011). 

Целью нашей работы было изучение биоразнообразия пресноводных водорослей и 
оценка санитарно-биологического и экологического состояния реки.  

 

 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. 
 

Река Даги расположена в северо-восточной части о. Сахалин. Имеет истоки в Северном 
Камышовом хребте, протекает с запада на восток по Северо-Сахалинской низменности 
и впадает в Ныйский залив Охотского моря (рис. 1). Общая протяженность реки 
составляет 98 км, площадь водосборного бассейна 780 км2. Верхняя часть реки 
предгорного типа, средняя и особенно нижняя части реки имеют долинный характер. 
Водное питание – смешанное с преобладанием подземного. Вода имеет коричнево-
красноватый оттенок, но довольно прозрачная. Русло реки ящикообразное с крутыми 
обрывистыми берегами. Дно песчаное, только в отдельных местах имеются выходы 
галечного грунта. Высший уровень воды в течение года наблюдается во второй декаде 
мая, низший – в первой декаде августа. Лед устанавливается в первой декаде ноября; 
весенний ледоход начинается в первой декаде апреля. Толщина льда составляет от 60 до 
110 см. В период весенного поступления талых вод и паводков скорость течения может 
достигать 2,0–2,5 м/с. Средний годовой сток составляет 10,8 м/с, средний весенний сток 
77,2 м/с, средняя концентрация взвешенных частиц 4,0–7,3 мг/л, годовой перенос 
осадочного материала 1362–2486 т, перенос осадочного материала в период весеннего 
паводка 48,7 т/день (Сахгидромет, 1998). Самые крупные притоки реки: правые – Малая 
Даги (26 км), Аасы (15 км), Сигаля (18 км); левый – Карпынь (21 км). Река 
труднодоступна и практически безлюдна, только в летнее и осенне время посещается 
рыбаками-туристами. 
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Материал и методика 
 
Сбор водорослей был проведен м.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии 

БПИ ДВО РАН К.А. Семенченко в сентябре 2009 г. на трех станциях р. Даги: станция 1 
– верхнее течение реки (N 52.11.182; E 142.36.04); станция 2 – участок среднего течения 
(N 52.07.051; E 142.45.232); станция 3 – нижний участок реки (N 52.06.115; E 142.57.012). 
В список включены также данные, полученные нами при обработке нескольких проб, 
собранных Т.А. Могильниковой в 2000 г. 

Основные гидрологические характеристики реки на станциях отбора проб обозначены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики стаций р. Даги 

 
 

Качественные пробы собирались скальпелем с камней, поверхности песка, веток, по-
груженных в воду. Собранные водоросли фиксировались 4% формалином. Определение 
материала проводилось с помощью микроскопа Amplival при увеличениях в 400  и 1000 
раз. Для каждого вида отмечалась частота встречаемости по шестибалльной шкале: 1 – 
единично, 2 – редко, 3 – нередко, 4 – часто, 5 – оч. часто, 6 – масса) (Жизнь пресных вод, 
1956). Для определения диатомовых водорослей были приготовлены постоянные препа-
раты перекисным методом. 

Таблица 2 
Таксономический состав водорослей бассейна р. Даги 

 
 

Обработка материала проводилась по общепринятым методикам (Голлербах, Полянс-
кий, 1951; Водоросли, 1989) с использованием отечественных и зарубежных 
определителей и атласов (Забелина и др., 1951; Голлербах и др., 1953; Patrick, Reimer, 
1966, 1975; Диатомовые водоросли СССР, 1974, 1988, 1992; Krammer, Lange-Bertalot, 
1986, 1988, 1991a, b; Hartley et al., 1996; Krammer, 2000; 2002).  

При составлении аннотированного списка отделы водорослей расположены по 
схеме, принятой в справочнике «Водоросли…» (1989). Роды и виды водорослей 
приведены в алфавитном порядке. В таксономическую таблицу включены также  
отдельные данные, полученные нами для этой реки в 2000 г. (обозначены в табл. 3 
знаком *). 
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Санитарно-биологический анализ качества воды проводился по методу Пантле и 
Бука (Pantle, Buck, 1955; Макрушин, 1974), зоны самоочищения воды устанавливались в 
соответствии с разработанной В. Сладечеком (1967) общей биологической схемой 
качества вод. Расчет индексов сапробности проводился на основании списков 
индикаторных организмов для каждой пробы в отдельности. Экологическая 
характеристика видов взята из литературных источников (Баринова и др., 2006). 

 
Полученные результаты  

 
В составе альгофлоры реки Даги нами выявлено 88 видов водорослей (учитывая 

внутривидовые таксоны – 90) из 43 родов,  принадлежащих четырем отделам (табл. 2). 
Наибольшее количество видов относится к отделу Bacillariophyta – 84 вида (86 внутри-
видовых таксонов).  

Единственной группой, активно вегетирующей в реке, являются диатомовые 
водоросли, преобладающие как по обилию в обрастаниях, так и по видовому 
разнообразию. Наиболее обычны Tabellaria flocculosa, T. fenestrata, Ulnaria ulna, 
Nitzschia palea, виды рода Navicula (N. avenacea, N. cryptocephala, N. radiosa, N. 
rhynchocephala), Melosira varians, Hannaea arcus, Encyonema silesiacum, Cocconeis 
placentula. Иногда встречались дерновины синезеленых водорослей Phormidium 
autumnale и Lyngbya kuetzingii. Наибольшим разнообразием характеризуется род Eunotia 
(8 видов), роды Gomphonema, Navicula, Nitzschia насчитывают по шесть видов, Diatoma, 
Encyonema, Pinnularia, Surirella – по четыре. 

Ниже приведен таксономический список обнаруженных водорослей с указанием час-
тоты встречаемости видов и их экологических характеристик (табл. 3).  

По данным обработки проб выявлен видовой состав водорослей, на основании частоты 
встречаемости каждого вида и их сапробной характеристики для каждого обследованного 
участка подсчитан сапробный индекс, охарактеризованы зоны сапробности и классы 
чистоты воды.  

На станции 1 реки обнаружено 36 видов диатомовых водорослей. Практически все 
виды, за исключением Tabellaria flocculosa, были обнаружены единичными клетками. 
Только T. flocculosa достигала по шестибалльной шкале оценки «в массе». Этот вид 
диатомовых водорослей характеризуется как бентосно-планктонный, предпочитающий 
слегка пониженные значения рН среды. По отношению к солености воды вид относится 
к группе галофобных видов, то есть не выдерживает даже слабой степени засоления. По 
литературным данным, вид предпочитает, по большей части, стоячие водоемы, однако 
нами обнаружено массовое развитие этой водоросли, например, в быстротекущей реке 
Туюн Хабаровского края (Медведева, 2006). Вид является показательным организмом 
по отношению к органическому загрязнению и характеризуется как олиго-альфамезоса-
пробный вид (s=1,9), обладающий довольно широким диапазоном устойчивости. Из 
общего количества видов, обнаруженных на этой станции, 32 вида являются показателями 
качества воды. Среди показательных организмов наиболее многочисленна группа оли-
госапробионтов, то есть показателей практически чистой воды – 16 видов. Второй по 
величине является группа ксеносапробионтов (видов, вегетирующих только в чистых 
водах) – 9 видов. На третьем месте – бетамезосапробионты (5 видов), то есть виды, которые 
могут выдерживать слабую степень загрязнения. Обнаружено также 2 
альфамезосапробионта: вида, которые могут выдерживать значительную степень 
загрязнения. Рассчитанный индекс сапробности на данной станции был равен 1,28, что 
соответствует олигосапробной зоне, II класса чистоты вод – практически чистые воды. 
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Таблица 3 
Таксономический список водорослей обнаруженных в р. Даги 

Таксон 
Частота 
встреча-
емости

Место-
обитание

Галоб-
ность 

рН 
Сапроб-
ность 

Индекс 
сапроб-
ности 

CYANOBACTERIA       
1. Phormidium autumnale (Agardh) Gomont 6 B - - β 2,1 
2. Lyngbya kuetzingii (Kützing) Schmidle 6 B - - ο-β 1,5 

EUGLENOPHYTA       
3. Trachelomonas volvocina Ehrenberg* 1 B i ind β 2,0 

BACILLARIOPHYTA       
4. Achnanthidium minutissimum (Kützing) 
Czarnecki* 

1 B i alf β 1,5 

5. Amphora libyca Ehrenberg  1 B hl alf - - 
6. Aulacoseira sp. 2-3 - - - - - 
7. Brebissonia boeckii (Ehrenberg) O’Meara 1 B hl - - - 
8. Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve  1 B i alf χ 0,3 
9. Cocconeis placentula Ehrenberg* 2-4 P-B i alf ο-β 1,4 
10. Cymbella tumida (Brébisson) Van 
Heurck* 

1-3 B i alf χ 0,2 

11. C. turgidula Grunow* 1 B - ind - - 
12. Cymbopleura cuspidata Kützing 1 B i ind o-α - 
13. Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner* 1-2 P-B hb alf β 2,1 
14. D. ehrenbergii Kützing 1-2 B - - ο-β 1,5 
15. D. mesodon (Ehrenberg) Kützing* 1 B hb - ο-β 1,0 
16. D. tenue Agardh* 1 P-B hl ind β-α 2,5 
17. Didymosphenia geminata (Lyngbye) 
Schmidt 

1 B i ind χ 0,0 

18. Encyonema elginense (Krammer) Mann 1 B hb acf ο - 
19. E. gracile Ehrenberg 1 B hb ind χ 0,4 
20. E. minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann* 2 B oh ind ο- 1,4 
21. E. silesiacum (Bleisch) Mann* 1-3 B i ind χ-ο 0,5 
22. Epithemia adnata (Kützing) Rabenhorst  1-2 B i alb -α 2,5 
23. E. turgida (Ehrenberg) Kützing  1 B i alf ο 1,1 
24. Eunotia bilunaris var. mucophila Lange-
Bertalot et Nörpel 

1 B - acf - - 

25. E. flexuosa (Brébisson) Kützing* 1 B i acf ο-β 1,5 
26. E. formica Ehrenberg 1 B i ind - - 
27. E. incisa Gregory 2 B - acf α-β - 
28. E. minor (Kützing) Grunow 1 B - - χ 0,1 
29. E. pectinalis (Dillwyn? Kützing) 
Rabenhorst* 

1 B hb acf χ-β 0,9 

30. E. praerupta Ehrenberg*  1 B hb acf β 2,0 
31. E. septentrionalis Oestrup 1 B hb acf o - 
32. Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot 1-2 B i - ο - 
33. F. vaucheriae (Kützing) Petersen* 1 Ep i alf o-β 1,5 
34. Fragilariforma constricta (Ehrenberg) 
Williams et Round* 

1 B i acf - - 

35. Frustulia amphipleuroides (Grunow) 
Cleve-Euler* 

1 B hb acf - - 
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Продолжение таблицы 3 

Таксон 
Частота 
встреча-
емости

Место-
обитание

Галоб-
ность 

рН 
Сапроб-
ность 

Индекс 
сапроб-
ности 

36. F. rhomboides (Ehrenberg) De Toni 1 B hb acf χ-β 0,9 
37. Gomphoneis olivaceum (Hornemann) 
Dawson ex Ross et Sims 

1 B i alf β-α 2,5 

38. Gomphonema acuminatum Ehrenberg  1 P-B i alf χ-β 0,9 
39. G. affine Kützing* 2 P-B i alf o-β 1,5 
40. G. angustatum (Kützing) Rabenhorst* 1 P-B i alf o 2,0 
41. G. angustum Agardh  2-3 P-B i ind o-β 1,4 
42. G. parvulum Kützing* 2 B i ind χ 0,1 
43. G. truncatum var. capitatum (Ehrenberg) 
Patrick 

2 B i alf  - 

44. Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick var. 
arcus* 

2-3 B i alf ο 1,0 

       H. arcus f. recta (Cleve) Foget 3 B i alf ο 1,0 
45. Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) 
Grunow* 

1 B i ind β-ο 1,7 

46. Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-
Bertalot, Metzeltin et Witkowski* 

1 B hl alf χ-o 0,5 

47. Karayevia laterostrata (Hustedt) Round et 
Bukhtiyarova* 

2 B i ind o - 

48. Luticola mutica (Kützing) Mann* 2 B i ind o 1,0 
49. Melosira lineata (Dillwyn) Agardh* 1 P-B mh - - - 
50. M. varians Agardh* 1-3 P-B hl alf α-β 2,7 
51. Meridion circulare (Greville) Agardh* 1-2 B hb alf ο-β 1,5 
52. Navicula avenacea (Brébisson et Godey) 
Brébisson ex Grunow* 

5 B - acf ο-β 1,4 

53. N. cryptocephala Kützing* 3 P-B i alf χ 0,2 
54. N. radiosa Kützing 2-3 B i ind o 1,1 
55. N. rhynchocephala Kützing* 2-3 B hl alf β 2,3 
56. N. slesvicensis Grunow* 1 B hl alf α-β - 
57. N. viridula (Kützing) Ehrenberg  2 B hl alf ο 1,3 
58. Neidium bisulcatum (Lagerstedt) Cleve* 1 B hb ind ο-β 1,5 
59. Neidium sp. 1 - - - - - 
60. Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith* 1 P-B i alf ο-β 1,5 
61. N. dissipata (Kützing) Grunow* 2 B i alf χ 0,2 
62. N. heufleriana Grunow* 1 B i alf ο-β 1,5 
63. N. nana Grunow 1 - mh - α-β - 

64. N. palea (Kützing) W. Smith* 6 P-B i ind ο-χ 0,7 

65. N. paleacea (Grunow) Grunow* 2 P-B i alf β 2,2 

66. Pinnularia angulosa Krammer 1 B i ind o - 

67. P. globiceps Gregory 1 B i ind - - 

68. P. subgibba Krammer  1 B i ind ο-β 1,4 

69. Pinnularia sp. 1 - - - - - 

70. Placoneis clementioides (Hustedt) Cox 1 B - alb - - 
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Окончание таблицы 3 

Таксон 
Частота 
встреча-
емости

Место-
обитание

Галоб-
ность 

рН 
Сапроб-
ность 

Индекс 
сапроб-
ности 

71. P. elginensis (Gregory) Cox* 1 B i ind χ-ο 0,5 

72. Planothidium lanceolatum (Brébisson) 
Round et Bukhtiyarova* 

1 P-B i alf χ-ο 0,5 

73. P. peragallii (Brun et Heribaud) Round et 
Bukhtiyarova 

1 B i ind ο - 

74. Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) 
Williams et Round 

1 P-B i alf χ-ο 0,5 

75. Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et 
Stoermer* 

2 B i ind - - 

76. Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O.             
Müller* 

1 B i alb χ-o 0,4 

77. Sellaphora bacillum (Ehrenberg) Mann 1 B i alf χ-o 0,4 

78. S. pupula (Kützing) Mereschkowsky* 1 B hl ind ο-χ 0,6 

79. Stauroneis anceps Ehrenberg var. anceps* 1 P-B i ind χ 0,3 

       S. anceps var. gracilis (Ehrenberg) Cleve 1 B i acf - - 

80. S. phoenicenteron Ehrenberg* 1 B i ind χ-o 0,5 

81. Surirella angusta Kützing* 1 P-B i alf ο 1,1 

82. S. brebissonii var. kuetzingii Krammer et 
Lange-Bertalot* 

2 B i ind β-α 1,5 

83. S. linearis W. Smith 1 P-B i ind o-β 1,4 

84. S. splendida (Ehrenberg) Kützing* 1 P-B i alf o-β 1,5 

85. Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing* 2-4 P-B hb acf χ 0,2 

86. T. flocculosa (Roth) Kützing* 4-6 P-B hb acf ο-α 1,9 

87. Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère* 2-3 P-B i alf ο-α 1,9 

CHLOROPHYTA       

88. Oedogonium sp.* 3 B - - - - 

 
На станции 2 нами найдено 40 видов водорослей, все они относятся к отделу диатомо-

вых водорослей. Вид Tabellaria flocculosa продолжает доминировать и на этом участке 
реки. Видовой состав водорослей меняется. Например, исчезают виды рода Eunotia, по-
является довольно значительное число видов из родов Navicula, Placoneis, Gomphonema. 
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В целом совокупность водорослей приобретает черты сообщества более характерного 
для быстротекущих водотоков. На этой станции обнаружено 33 показательных организ-
ма. Также как на станции 1 наиболее многочисленна группа показателей практически 
чистой воды олигосапробионтов – 14 видов. На второе место выходит группа бетамезо-
сапробионтов –11 видов, а число ксеносапробионтов уменьшается до 6 видов. Присутст-
вуют также 2 альфамезосапробионта. Индекс сапробности на этом участке незначительно 
увеличился до 1,33, что также соответствует олигосапробной зоне, II класса чистоты вод – 
практически чистые воды. 

В обрастаниях водорослей станции 3 кроме диатомовых водорослей обнаружены также 
два представителя из отдела синезеленых водорослей. Всего было найдено 36 видов. 
Скопления зеленых нитей на высших растениях были представлены синезелеными нит-
чатками Phormidium autumnale и Lyngbya kuetzingii, причем обе водоросли вегетировали 
в больших количествах и имели оценку «в массе». Вместе с ними значительного развития 
достигали диатомовые водоросли Nitzschia palea, Navicula avenacea, Cymbella tumida. 
Нередко встречалась также и вышеназванная Tabellaria flocculosa. Комплекс обнару-
женных видов водорослей можно охарактеризовать как имеющий черты, присущие 
обоим вышеупомянутым комплексам верхнего и среднего течений реки. Из общего 
количества видов 32 вида являются показателями качества воды. Соотношение групп 
показательных организмов такое же, как на станции 2. Индекс сапробности на этой 
станции, по сравнению со станцией 2, немного понизился до 1,27 и стал равен индексу 
на первой станции, по-прежнему соответствуя олигосапробной зоне, II класса чистоты 
вод – практически чистые воды. 

Нами проведен анализ выявленной альгофлоры по местообитанию, галобности и pH 
приуроченности (табл. 4).  

Таблица 4 
Распределение водорослей р. Даги по экологическим группам 

 
 

В альгофлоре р. Даги водоросли обрастаний (бентосные – В) составляют несомненное 
большинство – 60 таксонов (70% от общего числа таксонов флоры). К ним относятся 
такие виды как Hannaea arcus, Encyonema silesiacum из диатомей и оба представителя 
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синезеленых водорослей. Довольно значительной можно назвать группу планктонно-
бентосных видов (Р-В), насчитывающую 22 таксона (24,45%), причем в этой группе 
имеются виды, играющие важную роль в составе обрастаний: Cocconeis placentula, 
Nitzschia palea, Tabellaria fenestrata, T. flocculosa. Чисто планктонные виды отсутствуют, 
имеется один эпифитный вид Fragilaria vaucheriae. Для 4 видов характеристика в отно-
шении местообитания неизвестна (табл. 4).  

Общеизвестно, что по отношению к солености воды водоросли (особенно диатомовые) 
являются хорошими индикаторами условий среды, чутко реагируя на изменение содер-
жания в воде минеральных ионов (характеристика галобности). Как видно из таблицы 4, 
данные по категориям галобности известны для 77 таксонов изученной альгофлоры. 
Представленная 52 таксонами группа индифферентов (i) является самой 
многочисленной (57,8%). Группа галофобов (hb) насчитывает 13 таксонов, наиболее 
обычны в обрастаниях были виды рода Tabellaria. Группа галофилов (hl) представлена 
девятью таксонами, большинство из них встречались единичными экземплярами, за 
исключением часто отмеченных Melosira varians и Navicula rhynchocephala. Обнаружено 
также два мезогалоба. По отношению к солености воды для 13 видов характеристика 
неизвестна.  

Одной из основных характеристик водных организмов является их отношение к 
активной реакции среды. Среди водорослей реки Даги выявлено преобладание двух 
групп – алкалифилов (alf, 32 вида, 35,6%) и индифферентов (ind, 28 видов, 31,1%). Не-
смотря на то, что по количеству видов ацидофилов (acf) вдвое меньше, чем 
алкалифилов, однако нужно отметить, что по значению в обрастаниях роль этих двух 
групп примерно одинакова: и в той и в другой группе имеются виды, обычные в составе 
обрастаний. Это алкалифилы Melosira varians, Cocconeis placentula, Cymbella tumida, 
Hannaea arcus и ацидофилы Tabellaria fenestrata, T. flocculosa. Кроме того, как было 
указано выше, именно род Eunotia, характеризующийся приуроченностью к водам с 
низкими значениями рН, во флоре реки занимает первое место по видовому 
разнообразию. 

 
Заключение 

 
В составе альгофлоры реки Даги нами выявлено 88 видов водорослей (учитывая 

внутривидовые таксоны – 90) из 43 родов, принадлежащих четырем отделам. Наибольшее 
количество видов относится к отделу Bacillariophyta – 84 вида (86 внутривидовых так-
сонов).  

Доминировали диатомовые водоросли Tabellaria flocculosa, T. fenestrata, Ulnaria 
ulna, Nitzschia palea, Navicula avenacea, N. cryptocephala, N. radiosa, N. rhynchocephala, 
Melosira varians, Hannaea arcus, Encyonema silesiacum, Cocconeis placentula.  

Обнаруженные нами водоросли можно охарактеризовать как обычные речные виды, 
большинство из них являются показательными организмами, обитающими в 
практически чистых водах. Сходность пропорционального соотношения групп 
показательных организмов на трех изученных станциях свидетельствует о неизменности 
гидроэкологических и гидрохимических условий обследованных участков реки. 
Определенные на основании видового состава водорослей индексы качества воды 
практически одинаковы для всех станций и находятся в пределах олигосапробной зоны, II 
класса чистоты вод – практически чистые воды.  

Таким образом, данные, полученные о составе и характере водной биоты реки Даги, 
свидетельствуют о хорошем экологическом состоянии ее водной экосистемы. 
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