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Аннотация. Изучение флоры с помощью световой и сканирующей электронной микроскопии позволи‑
ло получить данные о новых для России и региона видах Bacillariophyta из некоторых временных водоемов 
острова Сахалин. Всего выявлено 26 новых и редких таксонов. Из них 14 видов оказались новыми для флоры 
острова Сахалин, 7 – для Российского Дальнего Востока, 3 (Gomphonema procerum, Hannaea yalaensis, Pinnula- 
ria saga) – для флоры России. В ходе работы обнаружены таксоны Placoneis sp. и Ulnaria sp., которые, возмож‑
но, являются новыми для науки, так как их морфологические и морфометрические характеристики отлича‑
ются от ранее описанных видов.
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Summary. Studying the flora using light and scanning electron microscopy made it possible to obtain data on new 
species of Bacillariophyta for Russia and the region from some temporary reservoirs of Sakhalin Island. A total of 26 
new and rare taxa were identified. Of these, 14 species are new for the flora of Sakhalin Island, 7 – for the Russian Far 
East, 3 (Gomphonema procerum, Hannaea yalaensis, Pinnularia saga) – for the flora of Russia. The revealed taxa Pla-
coneis sp. and Ulnaria sp. may be new to science, as their morphological and morphometric characteristics differ from 
previously described species. 

Введение

Сахалин – это крупнейший остров России, 
протяженностью более чем 900 км с севера на юг 
и расположенный у восточного побережья Азии. 
Он омывается Охотским и Японским морями. 
Здесь преобладает гористый рельеф, занима‑

ющий около 75 % острова, и господствует уни‑
кальная флора высших растений с множеством 
эндемиков. Климатические условия крайне из‑
менчивы: летом преобладают дожди и туманы, 
а зимний муссон является причиной холодной 
снежной зимы (до ‑20  °С на севере острова). 
Совокупность климатических, географических 
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и геологических факторов привела к высокому 
биологическому разнообразию флоры и фауны 
на острове, что вызывает огромный интерес у 
ученых (Surmach et al., 2014; Vodyanickiy et al., 
2018; Melkiy et al., 2020). Множество рек и озер 
острова стали объектами исследований альго‑
логов. Так, в 1964 г. Т. Ф. Коптяева (Koptyayeva, 
1964) впервые исследовала фитопланктон Ва‑
вайских озер. Затем последовал ряд работ, по‑
священных альгофлоре озер Сладкое, Медве‑
жье, Безымянное, Пляжное (Knyazev, Kalganova, 
2000), озера Тунайча (Motylkova, Konovalova, 
2003), лагуны Пильтун (Mogilnikova, Motylkova, 
2003), лагунного озера Изменчивое (Motylkova, 
Konovalova, 2010) и др. Результаты исследований 
диатомовой флоры о‑ва Сахалин за период с 1964 
по 2013 гг. были изложены в обобщающих рабо‑
тах (Nikulina, 2013; Medvedeva, Nikulina, 2014). 
Выявлено, что таксономический состав диа‑
томовой флоры представлен 489 видами (521 –  
с внутривидовыми таксонами). Наибольшее 
таксономическое разнообразие отмечено для 
класса Bacillariophyceae, содержащего 391 вид, 
разновидность и форму (75,0 % от общего числа 
всех найденных водорослей).

Ранее был проведен предварительный анализ 
видового состава диатомовых водорослей почв 
Смирныховского р‑на о‑ва Сахалин, который 
дополнил общий список Bacillariophyta остро‑
ва (Bagmet, Kazarin, 2021). Однако альгофлора 
диатомей временных водоемов до настоящего 
времени не исследована, хотя они являются уни‑
кальными экосистемами с резкими, периодиче‑
скими изменениями условий среды обитания. 
Так, в жаркую погоду водоем сильно прогрева‑
ется, вплоть до полного пересыхания, в зимний 
период он полностью промерзает. Даже в тече‑
ние суток температура воды сильно колеблется: 
днем – нагревается, а ночью – охлаждается. Хи‑
мический состав воды зависит от подстилающе‑
го почвенного покрова, горных пород, а также 
от типа питания водоема. Так, например, дожде‑
вое и снеговое питание может сильно опрес‑
нять и понижать pH воды. Интересным фактом 
является и тип заселения водоема диатомеями. 
Микроорганизмы могут попадать из более круп‑
ного водоема при его разливе или же из почвы. 
Поэтому эти местообитания могут содержать 
уникальное биоразнообразие диатомовых водо‑
рослей. Так, например, в Польше во временных 
водоемах, образовавшихся в результате разлива 
сточных вод, было обнаружено большое чис‑

ло новых и редких видов диатомей (Rybak et al., 
2019).

На территории Смирныховского р‑на нахо‑
дится государственный природный заказник 
«Восточный». Здесь расположено крупнейшее 
для о‑ва Сахалин древнее известняковое ри‑
фовое образование верхнеюрского возраста –  
двуглавая гора Вайда. Временные водоемы, рас‑
положенные на известковой подстилающей по‑
роде, имеют щелочную рH среды, что является 
благоприятным фактором для развития диато‑
мовых водорослей.

Целью нашей работы было изучение альго‑ 
флоры Bacillariophyta некоторых временных во‑
доемов, расположенных недалеко от горы Вайда 
Смирныховского р‑на о‑ва Сахалин.

Материалы и методы

В июле 2018 г. на о‑ве Сахалин в Смирныхов‑
ском р‑не недалеко от горы Вайда (в этикетках 
опускаем эту информацию) было отобрано 4 
пробы илистых донных отложений из времен‑
ных водоемов с использованием стандартных 
методов (Vasser et al., 1989). Места отбора проб 
показаны на картосхеме (рис. 1).

Створки очищали кипячением в 30%‑м рас‑
творе перекиси водорода с последующим про‑
мыванием дистиллированной водой, затем ма‑
териал помещали в среду Эльяшева (Elyashev, 
1957). Подготовленные препараты диатомей из‑
учали с использованием светового микроскопа 
(СМ) Olympus BX53 (Olympus Corporation, То‑
кио, Япония), оснащенного оптикой Nomarski 
DIC и цифровой фотокамерой Olympus DP27 
(Olympus Corporation, Токио, Япония).

Сканирующая электронная микроскопия 
(СЭМ) выполнена на микроскопе Carl Zeiss 
Merlin (Carl Zeiss, Оберкохен, Германия) в Цен‑
тре коллективного пользования «Биотехнология 
и генетическая инженерия» ФНЦ Биоразноо‑
бразия ДВО РАН. Столики напыляли хромом.

Для идентификации таксономического со‑
става диатомей был использован ряд определи‑
телей (Krammer, Lange‑Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 
1991b; Lange‑Bertalot, 1993; Metzeltin et al., 2009; 
Kulikovskiy et al., 2016). Систематика водорослей 
составлена согласно базе данных Algaebase (Gui‑
ry M. D., Guiry G. M., 2022).

У каждого вида и внутривидового таксона 
измеряли длину, ширину, количество штрихов и 
фибул в 10 мкм. 
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Результаты и их обсуждение

Всего было выявлено 26 новых и редких так‑
сонов: 14 видов являлись новыми для флоры 
о‑ва Сахалин, 7 – новыми для Дальнего Востока 
России и 3 – впервые отмечены на территории 
России. Два таксона Placoneis sp. и Ulnaria sp. не 
удалось определить до вида, так как их морфоло‑
гические и морфометрические характеристики 
отличаются от ранее описанных видов. Возмож‑
но, они являются новыми для науки.

Ниже приводятся описания таксонов, проил‑
люстрированных оригинальными фотография‑
ми.

Новые виды во флоре России

Pinnularia saga Skvortsov (рис. 3т, 6б) (Ku‑
likovskiy et al., 2016, с. 304, табл. 84, рис. 9–12): 
«донные отложения из временного водоема 50 × 
75 см, глубина 4 см, 49°51'38.9" с. ш. 143°32'53.5" 
в. д.».

Створки линейно‑ланцетные, края слабо 
трехволнистые. Концы широко закругленные. 
Длина 55,8–59,3 мкм, ширина 12,1–12,7 мкм. 
Штрихи в центральной части радиальные, 
ближе к концу расходящиеся, 13–15 в 10 мкм. 
Осевое поле узкое, расширяющееся к центру. 
Центральное поле ромбовидное. Обрастания 
погруженных в воду растений болота Нур, Мон‑
голия (Kulikovskiy, Dorofeyuk, 2010).

Gomphonema procerum Reichardt et Lange‑
Bertalot (рис. 3л) (Bąk et al., 2012, с. 179, табл. 66): 
«донные отложения из временного водоема, глу‑
бина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки узколанцетные, к середине слегка 
расширенные. Концы узкие, но относительно 
тупые. Верхний конец немного шире нижнего. 
Длина 42,1–46,2 мкм, ширина 5,8–5,9 мкм. Штри‑
хи радиальные, 11–12 в 10 мкм. Осевое поле уз‑
кое, линейное. Шов нитевидный. Ручьи и озера 
национального парка Great Smoky Mountains, 
США (Thomas et al., 2009), Канада (Bahls, 2018).

Рис. 1. Картосхема Смирныховского района о‑ва Сахалин с местами отбора проб: 1 – донные отложения из 
временного водоема 10,0 х 1,5 м, глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.; 2 – донные отложения из времен‑
ного водоема в пойме ручья шириной 20 см, глубина 3 см, 49°51'25.4" с. ш. 143°28'21.3" в. д.; 3 – донные отложе‑
ния из временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.; 4 – донные отложения из временного 
водоема 50 х 75 см, глубина 4 см, 49°51'38.9" с. ш. 143°32'53.5" в. д.
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Рис. 2. Вид створок диатомей в световом микроскопе: а–в – Cymbella nepalensis; г, д – Sellaphora obesа; е – Han-
naea inaequidentata; ж, з – Eunotia rhomboidea; и, к – Placoneis sp.; л – Encyonema reichardtii; м – Gomphonema 
subclavatum; н–п – Placoneis abiskoensis; р – Psammothidium subatomoides; с – Stauroneis thermicola; т, у – Pinnularia 
subcommutata. Шкала – 10 мкм.
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Рис. 3. Вид створок диатомей в световом микроскопе: а – Stauroneis lauenburgiana; б, в – Stauroneis reichardtii; 
г–е – Caloneis tenuis; ж, з – Sellaphora balashovae; и – Amphora indistinct; к – Nitzschia acidoclinata; л – Gomphonema 
procerum; м, н – Psammothidium grischunum; о–с – Navicula pseudowiesneri; т – Pinnularia saga; у – Hannaea ya-
laensis; ф, х – Fragilaria perminuta; ц, ч –Planothidium biporomum; ш – Pinnularia isselana. Шкала – 10 мкм.
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Hannaea yalaensis Fen Luo, Qingmin You et 
Quanxi Wang (рис. 3у) (Luo et al., 2021, с. 24, 25, 
рис. 1–26): «донные отложения из временного 
водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" 
в. д.».

Створки слабовыпуклые, асимметричные, 
с оттянутыми концами. Вентральная сторона 
имеет волнистый край с тремя вершинами. Дли‑
на 20,1 мкм, ширина 6,5 мкм. Штрихи параллель‑
ные, 14 в 10 мкм. Перифитон ручья Яла Сноу в 
горах Хэндуань, провинция Сычуань, Китай 
(Luo et al., 2021).

Новые виды во флоре Дальнего  
Востока России

Amphora indistincta Levkov (рис. 3и) (Kuli‑
kovskiy et al., 2016, с. 384, табл. 42, рис. 18–24): 
«донные отложения из временного водоема, глу‑
бина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки полуэллиптические с плавно закру‑
гленными выпуклыми дорсальными краями, 
вентральные прямые с легкой выпуклостью в 
центральной части. Концы широко закруглен‑
ные. Длина 19,7–22,0 мкм, ширина 4,5 мкм. Дор‑
сальные штрихи параллельные в средней части, 
немного радиальные к концам, 15–16 в 10 мкм. 
Планктон реки Иртыш, район г. Омска, Сибирь 
(Bazhenova et al., 2019). 

Navicula pseudowiesneri Chudaev et Kulikovs‑
kiy (рис. 3о–с, 5д) (Kulikovskiy et al., 2016, с. 332, 
табл. 55, рис. 11–17): «донные отложения из вре‑
менного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 
143°29'18" в. д.».

Створки линейно‑ланцетные. Концы тупо 
закругленные. Длина 18,4–21,2 мкм, ширина 
3,9–4,5 мкм. Осевое поле очень узкое, линейное. 
Центральное поле относительно ромбовидное. 
Штрихи радиальные, 11–15 в 10 мкм. Перифи‑
тон рек Кольского полуострова, Мурманская об‑
ласть (Chudaev et al., 2016). 

Sellaphora balashovae Andreeva, Kulikovskiy 
et Kociolek (рис. 3ж–з, 5и) (Andreeva et al., 2018, 
с. 77, табл. 1, рис. 1–17): «донные отложения из 
временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4"  
с. ш. 143°29'18" в. д.»; там же, «донные отложения 
из временного водоема 50 × 75 см, глубина 4 см, 
49°51'38.9" с. ш. 143°32'53.5" в. д.».

Створки эллиптические, с субголовчатыми 
концами. Длина 13,5–14,1 мкм, ширина 4 мкм. 
Шов прямой. Осевое поле расширяется к центру. 
Центральное поле имеет форму галстука‑бабоч‑
ки. Штрихи сильно радиальные в центре, парал‑

лельные и слегка сходящиеся на концах створок, 
27–30 в 10 мкм. Бентос о. Фролиха, Республика 
Бурятия (Andreeva et al., 2018). 

Cymbella nepalensis (Jüttner et Van de Vijver) 
Vishnjakov (рис. 2а–в, 4д–ж) (Kulikovskiy et al., 
2016, с. 171, табл. 89, рис. 1–4): «Россия, Смирны‑
ховский р‑н, донные отложения из временного 
водоема 10,0 × 1,5 м, глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 
143°28'18.8" в. д.»; там же, «донные отложения 
из временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4"  
с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки дорсивентральные, дорсальная сто‑
рона сильно выпуклая, вентральная слабо вогну‑
тая или прямая, в центральной части слабо вы‑
пуклая. Концы слабо оттянутые, закругленные. 
Длина 65,5–125,6 мкм, ширина 16,4–23,2 мкм. 
Осевое поле узкое. Центральное поле овальное. 
Стигм 4, расположены на вентральной стороне 
центрального поля. Штрихов 7,2–10,2 в 10 мкм. 
Перифитон, бентос оз. Байкал и некоторых рек 
Южной Сибири (Vishnyakov et al., 2015).

Encyonema reichardtii (Krammer) Mann (рис. 
2л) (Kulikovskiy et al., 2016, с. 187, табл. 110, рис. 
29–34): «донные отложения из временного во‑
доема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18"  
в. д.».

Створки дорсивентральные, дорсальная сто‑
рона выпуклая, вентральная прямая. Концы ши‑
роко закругленные. Длина 9,9–11,1 мкм, шири‑
на 3,1–3,5 мкм. Штрихи радиальные, 18–19 в 10 
мкм. Эпилитон р. Ухты, Республика Коми (Shab‑
alina et al., 2020).

Placoneis abiskoensis (Hustedt) Lange‑Bertalot 
et Metzeltin (рис. 2н–п) (Kulikovskiy et al., 2016,  
с. 149, табл. 113, рис. 5, 6): «донные отложения 
из временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4"  
с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки линейные, края параллельные. Кон‑
цы от клювовидных до субголовчатых. Длина 
38,7–41,2 мкм, ширина 9,4–9,7 мкм. Осевое поле 
узкое, центральное поле поперечно вытянутое 
в виде галстука‑бабочки. Штрихи радиальные, 
8–10 в 10 мкм. Эпилитон р. Щугор, Республика 
Коми (Stenina, Sterlyagova, 2017), Канада (Bahls, 
2018).

Stauroneis lauenburgiana Hustedt (рис. 3а, 6е) 
(Krammer, Lange‑Bertalot, 1986, с. 241, табл. 85, 
рис. 7–9): «донные отложения из временного во‑
доема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" 
в. д.».

Створки линейно‑эллиптические с умере‑
но выпуклыми сторонами. Концы тупо закруг‑ 
ленные. Длина 41,5–43,7 мкм, ширина 9,8–10,1. 
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Рис. 4. Вид створок диатомей в СЭМ: а, б – Caloneis tenuis (а – внешняя створка; б – внутренняя створка); в, 
г – Nitzschia acidoclinata (в – вид с внешней створки; г – вид с внутренней створки); д-ж – Cymbella nepalensis 
(д – общий вид с внутренней створки; е – центральная часть створки); ж – окончание створки. Шкала – 2 мкм.

Осевое поле узкое, линейное. Центральное поле 
умеренно широкое, линейное, в виде ассиме‑
тричной поперечно‑прямоугольной фасции. 
Штрихи радиальные, 18–20 в 10 мкм. Эпипе‑
лон Мелеевского ручья, Московская область 
(Chudaev, 2016), Канада (Bahls, 2018).

 
Новые виды во флоре Сахалинской области

Caloneis tenuis (Gregory) Krammer (рис. 3г–е, 
4а–б) (Kulikovskiy et al., 2016, с. 310, табл. 63, рис. 
1–7): «Россия, Смирныховский р‑н, донные от‑
ложения из временного водоема, глубина 7 см, 
49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки линейно‑эллиптические, края па‑
раллельные или со слабой тройной волнисто‑
стью. Концы широко закругленные. Длина 
23,1–29,5 мкм, ширина 4,6–5,0 мкм. Осевое поле 
линейное. Центральное поле в виде прямоуголь‑

ной фасции. Штрихи слабо радиальные, у кон‑
цов сходящиеся, 17–20 в 10 мкм. Распростра‑
нение: некоторые реки, озера и болота Якутии, 
Чукотки, Камчатки, Алеутских островов и Аля‑
ски (Kharitonov, 2014).

Fragilaria perminuta (Grunow) Lange‑Bertalot 
(рис. 3ф–х, 5г) (Bak et al., 2012, с. 154, табл. 7): «дон‑
ные отложения из временного водоема 10,0 ×  
1,5 м, глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" 
в. д.»; там же, «донные отложения из временного 
водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" 
в. д.».

Створки линейные с сильно оттянутыми кон‑
цами. Длина 25,8–31,2 мкм, ширина 3,2–3,8 мкм. 
Штрихов 18–19 в 10 мкм, они прерываются в 
центральной части, образуя развитое централь‑
ное поле. Фитопланктон в оз. Большое Токо, Рес‑ 
публика Саха (Genkal, Gabyshev, 2020).



115Turczaninowia 26, 3: 108–121 (2023)

Рис. 5. Вид створок диатомей в СЭМ: а – Ulnaria sp.; б, в – Psammothidium subatomoides (б – внешняя створка; 
в – внутренняя створка); г – Fragilaria perminuta; д – Navicula pseudowiesneri; е – Psammothidium grischunum; ж, 
з – Placoneis sp. (ж – внешняя створка; з – внутренняя створка); и – Sellaphora balashovae. Шкала – 2 мкм.

Planothidium biporomum (Hohn et Hellerman) 
Lange‑Bertalot (рис. 3ц–ч) (Kulikovskiy et al., 2016, 
с. 234, табл. 36, рис. 70–75): «донные отложения 
из временного водоема в пойме ручья шириной 

20 см, глубина 3 см, 49°51'25.4" с. ш. 143°28'21.3" 
в. д.»; там же, «донные отложения из временного 
водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" 
в. д.».

Створки ланцетные с головчатыми концами. 
Длина 18,9–22,4 мкм, ширина 5,7–63,0 мкм. Цен‑
тральное поле поперечно‑вытянутое, прямоу‑
гольное. Шов прямой. Бесшовная створка имеет 
линейно‑ланцетное осевое поле, центральное 
поле ассиметричное, подковообразное. Штрихи 
слаборадиальные, 13–15 в 10 мкм. Фитоплан‑
ктон в оз. Большое Токо, Республика Саха (Gen‑
kal, Gabyshev, 2020).

Psammothidium grischunum Bukhtiyarova et 
Round (рис. 3м–н, 5е) (Kulikovskiy et al., 2016,  
с. 240, табл. 35, рис. 70–74): «донные отложения 
из временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4" 
с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки линейно‑эллиптические с широко 
закругленными концами. Длина 11,5–14,7 мкм, 
ширина 4,2–4,8 мкм. Осевое поле узкое, линей‑
ное. Центральное поле переменой формы, до‑
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вольно широкое, ограничено укороченными 
штрихами. Шов прямой. Штрихи радиальные, 
19–22 в 10 мкм. Планктон озер Илир‑Гытхын и 
Потат‑Гытхын, Камчатский край (Genkal, Lep‑
skaya, 2014).

Psammothidium subatomoides (Hustedt) 
Bukhtiyarova et Round (рис. 2р, 5б–в) (Kulikovskiy 
et al., 2016, с. 242, табл. 35, рис. 80–83): «донные 
отложения из временного водоема, глубина 7 см, 
49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки эллиптические с широко закруглен‑
ными концами. Длина 10,5–12,3 мкм, ширина 
4,9–5,5 мкм. Шовная створка имеет узкое осевое 
поле, расширяющееся к центру. Центральное 
поле в виде галстука–бабочки, ограничено от‑
носительно укороченными штрихами. Шов пря‑
мой. Штрихи радиальные, 32–33 в 10 мкм. Не‑
которые реки, озера и болота Колымы, Чукотки, 
Алеутских о‑вов, Британской Колумбии (Khari‑
tonov, 2014).

Pinnularia isselana Krammer (рис. 3ш) (Ku‑
likovskiy et al., 2016, с. 299, табл. 81, рис. 10–14): 
«донные отложения из временного водоема  
10,0 × 1,5 м, глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 
143°28'18.8" в. д.».

Створки линейные, концы оттянутые, широ‑
козакругленные. Длина 37,4–42,9 мкм, ширина 
7,8–8,5 мкм. Осевое поле узкое. Центральное 
поле округло‑ромбическое. Штрихи радиаль‑
ные, 12–13 в 10 мкм. Осадочные породы бухты 
Валентин, Приморский край (Razzhigaeva et al., 
2020).

Pinnularia subcommutata Krammer (рис. 2т–у, 
6а) (Bąk et al., 2012, с. 274, табл. 50): «донные от‑
ложения из временного водоема 10,0 × 1,5 м, глу‑
бина 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.».

Створки линейно‑ланцетные, концы широ‑
ко закругленные. Длина 32,0–83,0 мкм, ширина 
10,0–13,4 мкм. Осевое поле узкое, линейное, не‑
много расширяется к центру. Центральное поле 
округлой формы. Штрихи, немного сходящиеся 
в центре, затем параллельные и сходящиеся у 
концов, 9–12 в 10 мкм. Планктон озер Илир‑Гыт‑
хын и Потат‑Гытхын, Камчатский край (Genkal, 
Lepskaya, 2014).

Sellaphora obesa Mann et Bayer (рис. 2г–д) 
(Kulikovskiy et al., 2016, с. 282, табл. 61, рис. 13–
16): «донные отложения из временного водоема, 
глубина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки эллиптические с клювовидными 
концами. Длина 23,5–25,1 мкм, ширина 8,1–8,3 
мкм. Шов прямой, нитевидный. Осевое поле 
узкое, центральное поле в виде галстука‑бабоч‑

ки. Штрихи радиальные, 19–20 в 10 мкм. Бентос  
р. Вторая речка, г. Владивосток, Приморский 
край (Nikulina et al., 2021).

Stauroneis reichardtii Lange‑Bertalot, Cavacini, 
Tagliaventi et Alfinito (рис. 3б–в, 6д) (Kulikovskiy 
et al., 2016, с. 351, табл. 72, рис. 10–12): «донные 
отложения из временного водоема 10,0 × 1,5 м, 
глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.»; 
там же, «донные отложения из временного водо‑
ема в пойме ручья шириной 20 см, глубина 3 см, 
49°51'25.4" с. ш. 143°28'21.3" в. д.».

Створки от линейно‑эллиптических до ли‑
нейно‑ланцетных, с головчатыми концами. Дли‑
на 37,4–39,9, ширина 8,0–8,8 мкм. Осевое поле 
узкое, к концам расширяющееся. Центральное 
поле в виде прямоугольной фасции. Штрихи ра‑
диальные, 21–23 в 10 мкм. Некоторые реки, озе‑
ра и болота Колымы, Чукотки, п‑ова Камчатки, 
Курильских о‑вов, Аляски (Kharitonov, 2014).

Stauroneis thermicola (Petersen) Lund (рис. 2с) 
(Kulikovskiy et al., 2016, с. 352, табл. 71, рис. 4): 
«донные отложения из временного водоема, глу‑
бина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки линейные, с почти параллельными 
краями. Концы субголовчатые. Длина 9,3–10,1 
мкм, ширина 3,2–3,7 мкм. Осевое поле узкое, 
линейное. Центральное поле в виде прямоу‑
гольной фасции. Штрихи радиальные, 21–22 в 
10 мкм. Некоторые реки, озера и болота Колы‑
мы, Якутии, Чукотки, Приморского края (Khari‑
tonov, 2014).

Gomphonema subclavatum (Grunow) Grunow 
(рис. 2м, 6в, 6ж–и) (Krammer, Lange‑Bertalot, 
1986, с. 152, табл. 63, рис. 1–3): «донные отложе‑
ния из временного водоема 10,0 × 1,5 м, глуби‑
на 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.»; там же, 
«донные отложения из временного водоема, глу‑
бина 7 см, 49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки ланцентно‑булавовидные. Голов‑
ной конец широко закруглен, базальный конец 
острый. Длина 44,9–46,8 мкм, ширина 8,9–9,4 
мкм. Осевое поле среднее. Центральное поле 
от прямоугольного до округлого, ограничено 
укороченными штрихами, несет одну стигму. 
Штрихи радиальные, 8–11 в 10 мкм. Некоторые 
реки, озера и болота Колымы, Якутии, Чукот‑
ки, п‑ова Камчатки, Курильских о‑вов, Аляски 
(Kharitonov, 2014).

Eunotia rhomboidea Hustedt (рис. 2ж–з) (Ku‑
likovskiy et al., 2016, с. 130, табл. 21, рис. 35–37): 
«донные отложения из временного водоема  
10,0 × 1,5 м, глубина 7 см, 49°52'26" с. ш. 
143°28'18.8" в.  д.»; там же, «донные отложения 
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из временного водоема, глубина 7 см, 49°53'27.4"  
с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки гетерополярные, немного сужаю‑
щиеся к концам. Дорсальная сторона слабо вы‑
пуклая, вентральная слегка вогнутая. Концы 
немного оттянутые, широкозакругленные. Дли‑
на 12,3–18,5 мкм, ширина 2,3–3,1 мкм. Штрихи 
параллельные, к концам уплотняющиеся, 16–17 

в 10 мкм. Космополит, встречается в некото‑
рых реках, озерах и болотах Чукотки, Алеутских 
о‑вов, Аляски (Kharitonov, 2014).

Hannaea inaequidentata (Lagerstedt) Genkal 
et Kharitonov (рис. 2е, 6г) (Kulikovskiy et al., 2016, 
с. 99, табл. 12, рис. 1–6): «донные отложения из 
временного водоема 10,0 × 1,5 м, глубина 7 см, 
49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.»; там же, «донные 

Рис. 6. Вид створок диатомей в СЭМ: а – Pinnularia subcommutata; б – Pinnularia saga; в – Gomphonema subclava-
tum; г – Hannaea inaequidentata; д – Stauroneis reichardtii; е – Stauroneis lauenburgiana; ж–и – Gomphonema subcla-
vatum (ж – апикальный конец клетки; з – центральная часть клетки); и – базальный конец клетки. Шкала – 5 
мкм.
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отложения из временного водоема, глубина 7 см, 
49°53'27.4" с. ш. 143°29'18" в. д.».

Створки линейные, в средней части немного 
вздутые, больше с одного края. Концы оттяну‑
тые, головчатые. Длина 51,3–67,6 мкм, ширина 
5,5–6,2 мкм. Осевое поле узкое. Центральное 
поле одностороннее. Римопортула одна. Штри‑
хи параллельные, 12–4 в 10 мкм. Некоторые реки 
и озера Чукотки, Шпицбергена, Швеции, Фин‑
ляндии, Монголии (Kulikovskiy et al., 2016). 

Nitzschia acidoclinata Lange‑Bertalot (рис. 3к, 
4в–г) (Kulikovskiy et al., 2016, с. 399, табл. 140, 
рис. 1‑9): «донные отложения из временного 
водоема в пойме ручья шириной 20 см, глубина 
3 см, 49°51'25.4" с. ш. 143°28'21.3" в. д.»; там же, 
«донные отложения из временного водоема 50 × 
75 см, глубина 4 см, 49°51'38.9" с. ш. 143°32'53.5" 
в. д.».

Створки линейные со слабо головчатыми 
концами. Длина 26,9–43,7 мкм, ширина 2,7–2,9 
мкм. Фибул 12–14 в 10 мкм. Штрихи 25–29 в 10 
мкм. Некоторые реки, озера и болота Колымы, 
Чукотки, Алеутских о‑вов, Канады (Kharitonov, 
2014).

Потенциально новые для науки таксоны

Placoneis sp. (рис. 2и–к, 5ж–з): «донные отло‑
жения из временного водоема 10,0 × 1,5 м, глу‑
бина 7 см, 49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.».

Створки эллиптически‑ланцетные с едва от‑
тянутыми широкозакругленными концами. 
Длина 20,9–22,8 мкм, ширина 6,1–6,4 мкм, ши‑
рина концов створки 2,7–3,1 мкм. Центральная 
область округлая или в форме галстука‑бабоч‑
ки. Осевое поле узкое, линейное, слегка расши‑
ряющееся к центру створки. Шов нитевидный. 
Штрихи радиальные, становятся параллель‑
ными на концах, 13,4–15,9 в 10 мкм. Ареолы не 
различимы в световом микроскопе. Таксон Pla-
coneis sp. по внешнему виду схож с P. elginensis 
(Gregory) Cox, P. paraelginensis Lange‑Bertalot, од‑
нако отличается значительно меньшими разме‑
рами и параллельным расположением штрихов 
на концах. 

Ulnaria sp. (рис. 5а): «донные отложения из 
временного водоема 10,0 × 1,5 м, глубина 7 см, 
49°52'26" с. ш. 143°28'18.8" в. д.».

Створки линейные, слегка суженные в цен‑
тре, с головчатыми концами. Длина 47,7 мкм, 
ширина 6,5 мкм. Осевое поле узкое, прямоу‑
гольное. Штрихи параллельные, слабо радиаль‑
ные у концов клетки, 11 в 10 мкм. Ulnaria sp. по 
внешнему виду похож на U. lanceolata (Kützing) 
Compère и U. goulardii (Brébisson ex Cleve et 
Grunow) Williams, Potapova et Wetzel, однако 
эти виды считаются пантропическими видами, 
к тому же обнаруженный вид имеет в два раза 
меньшую длину створок, чем U. lanceolata и 
меньшую ширину, чем U. goulardii.

Заключение

Все новые для Дальнего Востока и Сахалина 
виды ранее были выявлены в северных регионах 
и характерны для Голарктики. Они встречаются 
в Сибири (Amphora indistincta, Cymbella nepalen-
sis), Мурманской области (Navicula pseudowies-
neri), Бурятии (Sellaphora balashovae), Республике 
Коми (Encyonema reichardtii, Placoneis abiskoensis). 

Большинство новых видов для Сахали‑
на (Caloneis tenuis, Psammothidium grischunum, 
P.  subatomoides, Pinnularia isselana, P. subcom-
mutata, Sellaphora obesa, Stauroneis thermicola, 
S.  reichardtii, Gomphonema subclavatum, Eunotia 
rhomboidea, Hannaea inaequidentata, Nitzschia aci- 
doclinata) широко распространены на Дальнем 
Востоке России (Kharitonov, 2014; Medvedeva, Ni‑
kulina, 2014), поэтому их обнаружение является 
вполне ожидаемым.

Таким образом, водоросли временных водо‑
емов Сахалина имеют своеобразный и уникаль‑
ный состав. Полученные данные свидетельству‑
ют о том, что флора диатомовых водорослей о‑ва 
Сахалин выявлена недостаточно и нуждается в 
дальнейших исследованиях. 
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