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Аннотация. Летом и осенью 2009–2013 гг. исследовали фитопланктон среднего течения р. Ко-
стромы и ее притоков первого порядка Корёга и Тёбза. На основании анализа флористического и 
видового разнообразия, соотношения крупных таксономических групп (отделов), доминирующих 
видов, численности, биомассы и размерности клеток фитопланктона, а также содержания хлоро-
филла а и сапробности вод обнаружены как сходства, так и различия фитопланктона рек и каче-
ства их вод. Установлено, что разнообразие и обилие фитопланктона рек определяли зеленые, 
диатомовые водоросли и цианопрокариоты. Показано, что в притоках (малых реках) разнообра-
зие и обилие фитопланктона, а также уровень трофии вод снижались. Последнее сопровожда-
лось увеличением пропорции в потамопланктоне рек Корёга и Тёбза обилия миксотрофных фи-
тофлагеллят. При этом размерность клеток водорослей в притоках увеличивалась. Сапробность 
вод  во  всех  реках  соответствовала  β-мезосапробной  зоне  органического  загрязнения. Оценка 
качества вод по различным индикаторным показателям фитопланктона показала, что реки от-
носились к двум классам: чистым и водам удовлетворительной чистоты, причем более высоким 
качеством отличались воды притоков.
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Abstract. This study was undertaken in the summer and fall of 2009–2013 to investigate phytoplankton 
in the middle reaches of the Kostroma River and its first-order Koryoga and Tyobza tributaries. Based 
on the analysis of floral and species diversity, the ratio of large taxonomic groups (divisions), dominant 
species, abundance, biomass and phytoplankton cell size, as well as chlorophyll а content and water 
saprobity, both similarities and differences were found in the phytoplankton of the rivers and the quality 
of  their  waters.  It  was  also  found  that  the  diversity  and  abundance  of  the  river  phytoplankton was 
determined by green algae, diatoms and cyanoprokaryotes. It was shown that in the tributaries (small 
rivers) the diversity and abundance of phytoplankton, as well as the level of water trophy, decreased. 
The  latter was  accompanied  by  an  increase  in  the  proportion  of mixotrophic  phytoflagellates  in  the 
potamoplankton of the Koryoga and Tyobza rivers. At the same time, the algae cell size in the tributaries 
increased. The water saprobity  in all  the rivers corresponded to the β-mesosaprobic zone of organic 
pollution. The water quality assessment based on various indicator parameters of phytoplankton showed 
that  the  rivers under study belonged  to  two classes: clean and satisfactory clean, with higher water 
quality in the tributaries.
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Введение
Современные масштабы  антропогенного  воздействия  приводят  к  нарушению  гидрологиче-

ского и гидрохимического режимов водоемов и водотоков, усилению круговорота органических и 
минеральных веществ, что в итоге вызывает изменение качества водных ресурсов. Этому спо-
собствуют и текущие изменения климата. Особенно чувствительны к естественным и антропоген-
ным воздействиям малые реки (Экосистема малой реки..., 2007). В европейской части РФ режим 
и питание средних и малых равнинных рек определяется умеренно континентальным климатом. 
Диффузный сток с водосборных территорий, насыщенный взвесью и различными химическими 
веществами, при снеготаянии и выпадении атмосферных осадков в значительной степени мо-
жет обуславливать трансформацию водных экосистем. В настоящее время в европейской части 
России на водосборах водных объектов практически не осталось территорий, не подверженных 
антропогенному  влиянию.  Попадание  с  водосбора  отходов  человеческой  жизнедеятельности 
способствует интенсивному загрязнению внутренних вод. Однако диффузное загрязнение не ре-
гистрируется и не регулируется ни одним природоохранным ведомством (Ясинский и др., 2020). 
Поэтому в последние десятилетия значительно возрос научный интерес к оценке объемов диф-
фузных потоков веществ с водосборных территорий на водные объекты РФ (Ясинский и др., 2007, 
2019, 2020). Например, установлено, что вклад ландшафтов в диффузный сток на левобережье 
Чебоксарского водохранилища составляет ~ 90% (Ясинский и др., 2020).

Малые и средние реки по протяженности составляют более 95% гидрографической сети РФ, 
а в их бассейне формируется свыше 50% суммарного речного стока (Ткачев и Булатов, 2002). 
Тем не менее, они по-прежнему остаются наиболее слабо изученным звеном в гидрологическом, 
гидрохимическом и биологическом отношении.

Главным  компонентом  водных  экосистем  является  фитопланктон,  осуществляющий  важ-
нейшую функцию – синтез первичного органического вещества. Для реализации экологического 
мониторинга необходимо прежде всего знать современный состав и динамику количественных 
показателей фитопланктона  небольших  равнинных  рек,  которые  в  первую  очередь  подверже-
ны влиянию водосбора. Фитопланктон притоков крупнейшей реки Европы – Волги изучен край-
не слабо, особенно это касается средних и малых рек верхневолжского бассейна (Комиссаров, 
2017; Сахарова, 2017; Фролова, 2004). Без внимания альгологов до сих пор оставались малые 
и средние реки левобережья Горьковского водохранилища, в частности, крупный левый приток 
р. Волги – р. Кострома и два ее притока –реки Корёга и Тёбза.

Цель работы – оценить состояние фитопланктона среднего течения рек Кострома, Корёга и 
Тёбза, а также дать оценку качества их вод.

Материалы и методы
Р. Кострома протекает по Чухломскому, Солигаличскому, Буйскому и Костромскому районам 

Костромской области и впадает в Горьковское водохранилище, образуя в устьевой зоне Костром-
ское расширение (Костромской залив). Вода р. Костромы как в среднем, так и в нижнем течении 
относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, второму типу (Кочеткова, 2009). Со-
держание общего фосфора в р. Костроме около г. Буя, где расположены Гидрологический пост и 
Метеорологическая станция, в 2019 г. варьировало от 0.082 до 0.252 мг/л1. Такая концентрация 
фосфора характерна для эвтрофных – гипертрофных вод (Китаев, 2007). Длина р. Костромы со-
ставляет 354 км, площадь бассейна – 16000 км2. В среднем течении после г. Буя она принимает 
два притока – р. Корёга и р. Тёбза. Река Корёга – ее правый приток первого порядка, протекаю-

1 Доклад об экологической ситуации в Костромской области в 2019 году, 2019. Электронный ресурс. URL: https://www.
ecoindustry.ru/gosdoklad/view/620.html (дата обращения: 28.11.2023).
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щий в Буйском районе Костромской области, длиной 62 км и площадью водосборного бассейна 
409 км2. Река Тёбза – левый приток р. Костромы длиной 140 км и площадью бассейна 1160 км2. По 
площади водосборного бассейна р. Кострома относится к средним, а ее притоки – к малым рекам. 
Как и большинство рек Костромской области, реки Кострома, Корёга и Тёбза имеют равнинный 
характер, малый уклон и небольшую скорость течения. Они не изучены в альгологическом от-
ношении. Единственные сведения о фитопланктоне Костромского расширения, где происходит 
смешение вод свыше десятка различных притоков, в том числе р. Костромы, получены в 1992 г. 
(Корнева и Соловьева, 2000).

Отбор проб фитопланктона осуществляли в июне 2009 г., июле 2010, 2012 гг. и октябре 2011, 
2013 гг. батометром Руттнера из слоя воды 0 м – дно на 13-ти станциях (Рис. 1). Из них 6 станций 
располагались в среднем течении р. Костромы, выше и ниже г. Буй,  где начинает сказываться 
подпор Горьковского водохранилища, 4 – на р. Корёге и 3 – на р. Тёбзе. Концентрацию фито-
планктона для его количественного учета осуществляли методом прямой фильтрации воды под 
давлением последовательно через мембранные фильтры с диаметром пор 5 и 1.2 мкм. Пробы 
сгущали до объема 5 мл и консервировали раствором Люголя с добавлением формалина и ле-
дяной уксусной кислоты (Методика..., 1975). Клетки водорослей учитывали под световыми микро-
скопами NU-2 (Carl Zeiss Jena, Германия) и МББ-1А (ЛОМО, Санкт-Петербург) в счетной камере 
«Учинская-2» объемом 0.01 и 0.02 мл. Для определения биомассы применяли стандартный счет-
но-объемный стереометрический метод (Методика.., 1975), для оценки разнообразия альгоцено-
зов использовали число таксонов водорослей рангом ниже рода в пробе (удельное богатство) и 
ценотическое разнообразие (индекс Шеннона) (Песенко, 1982). К доминирующим относили виды, 
составляющие ≥ 10% от общей численности и биомассы фитопланктона. Сапробность вод оце-
нивали по индексу Пантле – Букк (Pantle and Buck, 1955) в модификации В. Сладечека (Sládeсék, 
1973).  Соотнесение  видов  с  отдельными  зонами  сапробности  проводили  по  спискам  индика-
торных организмов В. Сладечека  (Sládeсék,  1973)  с  дополнениями Р. Вегла  (Wegl,  1983). При 
формировании аннотированного списка водорослей отделы располагали согласно ботанической 
классификации, принятой в 4-х томном издании «Водоросли Украины» (Борисова и др., 2000) и в 
серийном издании «Süβwasserflora von Mitteleuropa». Данные по экологии и распространению ви-
дов и внутривидовых таксонов взяты из флористических и систематических сводок и отдельных 
публикаций (Корнева, 2015).

Рис. 1. Расположение станций отбора проб: 1–6 – р. Кострома, 7–9 – р. Тёбза, 10–13 – р. Корёга.
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Для  определения  содержания  пигментов фитопланктона  пробы  воды  концентрировали  на 
мембранные фильтры с диаметром пор 5 мкм (Минеева, 2004) с предварительно нанесенной под-
ложкой из стеклянного порошка и мела (Методика.., 1975). Пигменты определяли на спектрофо-
тометре Lambda 25 (Perkin Elmer, США) в смешанном 90% ацетоновом экстракте (Determination..., 
1966; Lorenzen, 1967).

Скорость течения рек определяли на каждой станции по скорости передвижения поплавка в 
поверхностном слое воды, глубину – с помощью ручного лота с разметкой через 50 см, прозрач-
ность – по диску Секки, электропроводность воды и концентрацию растворенного кислорода – с 
помощью портативного прибора “YSI Model 777” (“YSI Inc.”, США).

Оценка качества вод исследованных рек проводилась согласно комплексной экологической 
классификации качества поверхностных вод суши (Жукинский и др., 1981).

Результаты и обсуждение
В период исследования средняя скорость течения, глубина, прозрачность воды, электропро-

водность и содержание кислорода слабо варьировали между реками (Табл. 1). Берега рек были 
покрыты травянисто-кустарниковой растительностью, дно – песком с  гравием,  глиной и расти-
тельными остатками.

Показатель
Река

Кострома Корёга Тёбза

Ширина, м 30–50 8–15 8–15
Глубина, м 0.9–1.9 0.7–1.4 1.0–2.3

Скорость течения, м/с 0.17–0.34 0.12–0.14 0.10–0.15
Прозрачность, м 0.6–1.0 0.6–1.1 0.6–1.0

Электропроводность, мкСм/см при 25 °С 277–488 328–516 246–415
Кислород, мгО2/л 6.4–11.4 7.2–11.3 6.0–11.1

Табл. 1. Характеристики исследованных рек.

Табл. 2. Число видов, разновидностей и форм в различных отделах водорослей в планктоне рек Кострома, Корёга и Тёбза 
в 2009–2013 гг.

Отдел
Дата отбора проб

Всего5–7.VI.
2009

3–4.VII.
2010

20.X.
2011

25–27.VII.
2012

30–31.X.
2013

Cyanoprokaryota 45 45 65 55 11 80
Chrysophyta 9 7 13 6 2 14
Bacillariophyta 40 31 65 53 15 69
Xanthophyta 5 0 0 1 0 5
Cryptophyta 6 6 9 14 5 9
Dinophyta 5 6 2 11 0 11

Euglenophyta 22 25 15 20 4 40
Chlorophyta 127 137 139 149 38 238

Всего 259 257 308 309 75 466
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Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза Кострома Корёга Тёбза
Удельное богатство Индекс разнообразия Шеннона

5–7.VI.2009 89 ± 3 45 ± 4 30 ± 2 5.03 ± 0.08 4.24 ± 0.22 1.71 ± 0.15
3–4.VII.2010 85 ± 7 68 ± 16 50 4.75 ± 0.14 3.98 ± 0.39 3.18
20.X.2011 91 ± 5 49 ± 1 31 4.52 ± 0.16 3.44 ± 0.33 3.34

25–27.VII.2012 75 ± 5 57 ± 2 57 4.42 ± 0.27 4.01 ± 0.31 4.27
30–31.X.2013 22 ± 1 10 ± 2 15 3.00 ± 0.16 2.14 ± 0.13 2.65

Табл. 3. Среднее удельное богатство и ценотическое разнообразие фитопланктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–
2013 гг.

В составе флоры планктона рек обнаружено 466 видов, разновидностей и форм водорослей, 
которые были представлены восемью отделами (Табл. 2). Во все сроки наблюдения наибольшим 
видовым  богатством  отличались  зеленые,  диатомовые  водоросли  и  цианопрокариоты.  Альго-
флора  рек  была  сформирована  в  основном  космополитами  (95%),  облигатными  обитателями 
планктона (51%), индифферентами по отношению к изменению солености (78%) и рН (71%) воды 
и β-мезосапробами (49%) по отношению к содержанию легкоусвояемого органического вещества.

Самое высокое удельное богатство фитопланктона наблюдалось в р. Костроме; его среднее 
значение варьировало от 22 ± 1 до 91 ± 5 таксонов рангом ниже рода в пробе (Табл. 3). В притоках 
Корёга и Тёбза этот показатель снижался ~ в 2 раза и составлял 10 ± 2–68 ± 16 и 15–57 таксонов 
соответственно. Удельное богатство фитопланктона р. Костромы в летний период (июнь, июль) 
формировалось за счет зеленых > цианопрокариот > диатомовых, осенью (октябрь) – зеленых > 
диатомовых > цианопрокариот, р. Корёги летом – зеленых > диатомовых, поздней весной и осе-
нью – диатомовых ≥ зеленых, р. Тёбзы – диатомовых > зеленых (Рис. 2).

Рис. 2. Удельное богатство различных групп водорослей планктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–2013 гг.
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Рис. 3.  Соотношение  численности  отдельных  таксономических  групп фитопланктона  рек  Кострома,  Корёга  и  Тёбза  в 
2009–2013 гг.

Фитопланктон  р.  Костромы  отличался  также  наибольшим  ценотическим  разнообразием 
(Табл. 3), которое в притоках снижалось в 1.2–1.4 раза. Снижение видового разнообразия фито-
планктона по мере уменьшения размерности водоема, т.е. его связь с морфометрией, прослежи-
валась в озерах (Загоренко, 1987) и водохранилищах (Корнева, 2015) при слабом варьировании 
основных физико-химических параметров водной среды.

Наиболее высокие значения суммарных численности и биомассы фитопланктона  (Табл. 4, 
Рис. 3, 4), а также концентрации основного фотосинтетического пигмента хлорофилла а (Табл. 5) 
были  характерны  также  для  р.  Костромы.  Значение  индекса  сапробности  слабо  варьировало 
между реками и в среднем составляло ~ 2, что соответствует β-мезосапробной зоне органическо-
го загрязнения.

Соотношение численности и биомассы фитопланктона было постоянно достоверно (р < 0.05) 
выше в р. Костроме (Табл. 6). Это свидетельствовало о том, что потамопланктон р. Костромы был 

Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза Кострома Корёга Тёбза
Численность, млн кл./л Биомасса, г/м3

5–7.VI.2009 152 ± 19 1.48 ± 0.46 0.70 ± 0.20 3.21 ± 0.14  0.44 ± 0.08  0.76 ± 0.11
3–4.VII.2010 55 ± 11  26 ± 22 0.90 3.57 ± 0.69  2.22 ± 1.26  0.69
20.X.2011 40 ± 5  0.33 ± 0.08  0.10 1.65 ± 0.15  0.28 ± 0.06  0.22

25–27.VII.2012 397 ± 48 0.75 ± 0.12  0.60 5.78 ± 0.51  0.48 ± 0.04  0.75
30–31.X.2013 12 ± 3 0.09 ± 0.06 0.07 0.32 ± 0.06  0.16 ± 0.10 0.01

Табл. 4. Средняя численность и биомасса фитопланктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–2013 гг.

76
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Рис. 4. Биомасса фитопланктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–2013 гг.

Табл. 5. Среднее содержание хлорофилла а в воде и индексы сапробности рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–2013 гг.

Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза Кострома Корёга Тёбза
Хлорофилл a, мкг/л Индекс cапробности (по биомассе)

5–7.VI.2009 16.5 ± 0.7 4.4 ± 1.3 3.1 ± 0.4 1.96 ± 0.01 2.10 ± 0.03 1.87 ± 0.02
3–4.VII.2010 1.6 ± 0.31 0.9 ± 0.3 0.4 1.95 ± 0.04 2.27 ± 0.18 1.84
20.X.2011 9.4 ± 1.4 3.0 ± 0.6 3.0 1.97 ± 0.05 2.06 ± 0.08 2.25

25–27.VII.2012 41.3 ± 2.4 7.6 ± 4.1 3.1 1.85 ± 0.04 2.13 ± 0.08 2.13
30–31.X.2013 8.9 ± 1.2 13.0 ± 4.21 3.7 1.97 ± 0.03 1.96 ± 0.05 2.08

Табл. 6. Среднее соотношение общей численности и биомассы (× 10-3) фитопланктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 
2009–2013 гг.

Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза

5–7.VI.2009 47 ± 25 3 ± 1 0.9 ± 0.1
3–4.VII.2010 15 ± 1 6 ± 3 9
20.X.2011 23 ± 2 1.2 ± 0.1 0.5

25–27.VII.2012 78 ± 14 1.6 ± 0.3 0.9
30–31.X.2013 34 ± 8 0.65 ± 0.03 7.3
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представлен более мелкими видами водорослей. Подобное явление наблюдается в ходе роста 
трофии вод в озерах, водохранилищах и реках (Корнева, 2015; Михеева, 1992; Охапкин, 2002). 
Средняя размерность клеток водорослей значительно увеличивалась в притоках Корёга и Тёбза 
на фоне снижения численности и биомассы фитопланктона, а также содержания хлорофилла.

В течение всего периода исследований суммарная численность фитопланктона р. Костромы 
была сформирована цианопрокариотами  (86–98%)  (Рис. 3). В р. Корёге численно лидировали 
цианопрокариоты (24–82%), зеленые (9–36%) и диатомовые водоросли (8–34%); в отдельные пе-
риоды к ним присоединялись динофитовые (до 41%), золотистые (до 39%) и криптофитовые (до 
36%) водоросли. В р. Тёбзе основную долю численности фитопланктона составляли цианопро-
кариоты (12–86%), диатомовые (8–44%), зеленые (9–35%) и криптофитовые (4–39%) водоросли.

Суммарная биомасса фитопланктона в р. Костроме сформирована в основном цианопрока-
риотами, диатомовыми и зелеными водорослями (Рис. 4, Табл. 7), в р. Корёге – диатомовыми, 
криптофитовыми и зелеными, а в октябре 2013 г. – криптофитовыми, золотистыми и эвгленовыми 
водорослями. В р. Тёбзе основную часть общей биомассы фитопланктона составляли диатомо-
вые и криптофитовые водоросли. В целом, из анализа численности, биомассы и состава домини-
рующих видов фитопланктона рек видно, что по сравнению с р. Костромой в ее притоках значи-
тельно увеличивалось обилие и разнообразие различных групп фитофлагеллят (криптофитовых, 
золотистых, эвгленовых, динофитовых водорослей). Эти водоросли способны к смешенному типу 
питания (гетеротрофии через фаготрофию и автотрофии), распространенному в условиях свето-
вого лимитирования, недостатка или слабой доступности минеральных питательных веществ в 
воде (Olrik, 1998). При равных условиях глубины и прозрачности воды в исследованных реках 
рост обилия фитофлагеллят мог быть обусловлен улучшением условий гетеротрофного питания, 
т.е. увеличением численности бактериопланктона. Вследствие повышения роли данной функцио-
нальной группы водорослей в планктонном сообществе уменьшается значение облигатного авто-
трофного звена, осуществляющего фотосинтез. Этим можно объяснить снижение уровня трофии 
вод в притоках, поскольку последний определяется, прежде всего, величиной продуцирования 
первичного органического вещества. Увеличение обилия и разнообразия миксотрофных фито-
флагеллят прослеживается и в большинстве крупных равнинных водохранилищ бассейна Волги 
(Корнева, 2015), в частности, в левобережных притоках Чебоксарского водохранилища (Кулизин 
и др., 2021). Данный факт рассматривается как признак начального этапа гетеротрофной фазы 
планктонной сукцессии, связанной с увеличением количества осадков и гумидизации климата в 
последние десятилетия (Корнева, 2015). В малых реках (в частности, в притоках р. Костромы), 
где наиболее отчетливо прослеживается влияние водосбора,  последствия изменения  климата 
могут наблюдаться в первую очередь.

Согласно трофической классификации вод по величине средней биомассы фитопланктона 
(Китаев, 2007) р. Кострому можно отнести к мезотрофному, а реки Корёга и Тёбза  – к олиготро-
фному типу. По концентрации растительных пигментов (Винберг, 1960) р. Кострома характеризу-
ется как водоток эвтрофного, а реки Тёбза и Корёга – мезотрофного типа. Подобное расхожде-
ние (завышение степени трофии вод по содержанию хлорофилла) довольно часто встречается 
в научной литературе и может быть связано с уменьшением размерности клеток фитопланктона 
в более высокотрофных водах (Корнева, 2015). Поэтому предпочтительнее ориентироваться на 
индикаторную шкалу концентрации хлорофилла как эколого-физиологического показателя, по-
скольку с увеличением численности и уменьшением размерности клеток биомасса фитопланкто-
на будет слабо изменяться в ходе эвтрофирования на фоне роста фотосинтетической активности 
мелкоразмерных  клеток. По  значениям индекса  сапробности  все  реки  относились  к  β-мезоса-
пробной зоне органического загрязнения.

Оценка качества воды в реках по всевозможным биологическим показателям различалась. 
По средним значениям индекса сапробности, использующимся для оценки качества и категорий 
поверхностных вод суши (Жукинский и др., 1981), воды исследованных участков р. Костромы и ее 
притоков можно отнести к III классу удовлетворительной чистоты к разряду «достаточно чистой», 
по среднему значению биомассы р. Костромы – к III классу удовлетворительной чистоты к раз-
ряду «слабо загрязненной», р. Корёги и Тёбзы – ко II классу (чистая) к разряду «вполне чистой». 
По концентрации хлорофилла а исследованные участки р. Костромы можно отнести к III классу 
удовлетворительной чистоты к разряду «достаточно чистой», р. Корёги и р. Тёбзы – ко II классу 
(чистая) к разряду «очень чистой».
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Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза

VI.2009

Fragilaria berolinensis (Lemm.) 
Lange-Bertalot (10–26)

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. 
(11)

Limnothrix redekei (Goor) Meffert 
(10–15)

Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirch. 
(20)

Pseudopediastrum boryanum 
(Turpin) E. Hegewald (13)

Cryptomonas ovata Ehr (10)
C. marssonii Skuja (18)

Navicula radiosa Kütz. (47)
N. tripunctata (O.F. Müller.) 

Bory (18)
Strombomonas tambowica 

(Swir.) Defl. (10)
Stephanodiscus hantzchii 

Grun. (14)
Chlamydomonas sp. (10)

Cryptomonas 
curvata Ehr.
(72–81)

VII.2010

Ulnaria acus (Kütz.) M. Aboal 
(13–21)

Fragilaria radians (Kütz.) D.M. 
Williams et Round (12–31),

Stephanodiscus hantzschii (11–14)
Aulacoseira granulata (11)

A. ambigua (Grun.) Sim. (10–18)
Cyclotella meneghiniana Kütz. (10)

Dolichospermum planctonicum 
(Brunnth.) Wacklin et al. (11–12)

Limnothrix redekei (11–20)
Pseudanabaena limnetica (Lemm.) 

Kom. (11)
Aphanizomenon issatschenkoi 
(Ussacz.) Prosch.-Lavr. (11–15)

Ulnaria acus (18)
Cyclotella meneghiniana 

(10)
Stephanodiscus hantzschii 

(12)
Limnothrix redekei (11)

Cryptomonas spp. (11–22)

Cryptomonas spp. 
(24–40)

X.2011

Stephanodiscus hantzschii (10–13)
Ulnaria ulna (Nitzsch) P. Compére 

(12–13)
Aulacoseira ambigua (12)
Melosira varians Ag. (13)

Desmodesmus spinosus (Chod.) 
E. Hegewald (20)

Mougeotia sp. (12–30)
Limnothrix redekei (26–51)

Melosira varians (15)
Fragilaria capucina Desm. 

(21)
Navicula sp. (10–14)

Nitzschia sp. (16)
Synura cf. uvella Ehr. em. 

Korsch. (13–61)

Melosira varians 
(26)

Nitzschia sp. (18)
Cymbella sp. (12)

Gyrosigma sp. (11)

Табл. 7. Доминирующие виды (% от общей биомассы) фитопланктона рек Кострома, Корёга и Тёбза в 2009–2013 гг.

Заключение
Флора  потамопланктона  в  среднем  течении  р.  Костромы и  в  ее  притоках  первого  порядка 

р.  Корёге  и  р.  Тёбзе  сформирована  в  основном  зелеными,  диатомовыми  водорослями  и  циа-
нопрокариотами. Фитопланктон р. Костромы характеризовался самым высоким видовым богат-
ством и ценотическим разнообразием по сравнению с притоками, что связано с большей про-
тяженностью  и  площадью  водосбора  реки.  Кроме  того, фитопланктон  р.  Костромы  отличался 
наибольшими величинами биомассы и численности водорослей, содержанием хлорофилла а и 
наименьшими размерами клеток, что свидетельствует о ее более высоком уровне трофии. Это 
подтверждалось и соотношением крупных таксономических функциональных групп водорослей. 
Суммарная биомасса фитопланктона р. Костромы складывалась в основном цианопрокариота-
ми, диатомовыми и зелеными водорослями. В планктоне притоков увеличивалось участие раз-
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Дата
Река

Кострома Корёга Тёбза

VII.2012

Microcystis wesenbergii (Kom.) 
Kom. (17–39)

M. viridis (A. Braun) Lemm. (16)
M. aeruginosa (Kütz.) Kütz. (13)
Aphanocapsa holsatica (Lemm.) 

Cronb. et Kom. (12–30)
A. incerta (Lemm.) Cronb. et Kom. 

(16)
Dolichospermum planctonicum 

(11–44)
Dolichospermum flos-aquae 
(Lyngb.) Wacklin et al. (32–57)

Aphanocapsa planctonica 
(G.M. Sm.) Kom. et Anagn. (10)

Chroococcus limneticus Lemm. (10)
Dolichospermum sp. (10–27)

Aulacoseira ambigua (23)

Diatoma vulgaris Bory (20)
Melosira varians (52)

Cyclotella meneghiniana 
(12–16)

Cryptomonos marssonii (29)
Cryptomonas sp. (11)

Chlamydomonas sp. (11)

Peridiniopsis spp. 
(10–19)

X.2013

Desmodesmus armatus 
var. longispina (Chod.) E. Hegewald 

(13–25)
D. magnus (Meyen) P.M. Tsarenko 

(10–11)
D. denticulatus (Lagerh.) S.S. An, 

Fried et E. Hegewald (17)
Mougeotia elegantula Wittr. (11)

Mougeotia sp. (10–31)
Cladophora fracta Kütz. (23)
Pseudopediastrum boryanum 
(Turpin) E. Hegewald (15)

Coelastrum pseudomicroporum 
Korsch. (44)

Ulnaria ulna (17–24)
Nitzschia vermicularis (Kütz.) Hantz. 

(26)
Nitzschia sp. (10–38)

Staurosirella leptostauron (Ehr.) 
D.M. Williams et Round (15–37)

Fragilaria сapucina (21)
Aphanocapsa holsatica (13)

Planktolyngbya limnetica (Lemm.) 
Kom.-Legn. et Cronb. (10–17)
Microcystis aeruginosa (50)
Cryptomonas marssonii (13)

Staurosirella leptostauron 
(15)

Nitzschia vermicularis (14)
Cryptomonas marssonii 

(16–45)
C. ovata (32–34), Euglena 

gracilis Klebs (12)
Euglena sp. (23)

Synura cf. uvella (56)

Nitzschia sp. 
(10–20)

Navicula sp. (10)
Cryptomonas 
marssonii (30)
C. ovata (20)

Planktolyngbya 
limnetica (10)

80
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личных групп миксотрофных фитофлагеллят. По значениям концентрации хлорофилла а р. Ко-
строма характеризовалась как водоток эвтрофного, а реки Тёбза и Корёга – мезотрофного типа. 
По различным биологическим показателям качества вод реки относились к чистым или водам 
удовлетворительной чистоты (II и III класса).
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