


Введение 

На момент 2023 года в мире существует множество проблем, которые 

касаются каждого человека. Эти проблемы связаны с социальной сферой, 

политической или экономической и называются глобальными. Глобальные 

проблемы представляют собой сложные и масштабные проблемы, которые 

затрагивают всю планету и ее население. Они имеют долгосрочные и 

глубокие последствия, влияя на различные сферы жизни, включая 

окружающую среду, социальную справедливость, экономическое развитие, 

здравоохранение и безопасность. 

Одной из глобальных проблем является изменение климата. Рост 

уровня парниковых газов в атмосфере, вызванный деятельностью человека, 

приводит к глобальному потеплению и изменению климатических условий 

на планете. Это приводит к экстремальным погодным явлениям, повышению 

уровня морей, ухудшению качества воздуха и угрозе биологического 

разнообразия. 

Еще одной глобальной проблемой является истощение природных 

ресурсов и разрушение экосистем. Растущее потребление и неправильное 

использование ресурсов, таких как вода, леса, рыбные запасы и почва, 

приводят к ухудшению состояния окружающей среды и исчезновению 

многих видов животных и растений. Это также влияет на человеческое 

благосостояние, так как мы зависим от природных ресурсов для пищи, воды 

и других жизненно важных потребностей. 

Особо остро реагируют на все эти изменения живые организмы, 

которые сталкиваются с множеством проблем и с течением времени 

количество исчезающих видов и уже исчезнувших стремительно 

увеличивается. Все эти виды играют важную роль в трофической цепочке, а 

вследствие и в продовольственной. Такая тенденция может в итоге привести 

к дефициту продовольствия в будущем [1]. 
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В данный момент можно выделить следующие проблемы и их 

последствия из-за изменения климата, влияющие на экосистемы: 

1. Повышению средней температуры на Земле. Это может 

приводить к изменению в сезонных циклах, миграциях, 

терморегуляции и метаболизме организмов.  

2. Неравномерное распределение осадков в различных регионах, 

что может вызывать засухи или повышенные уровни влажности для 

регионов, для которых эти условия не характерны. Это само собой 

негативно влияет на экосистемы. 

3. Таяние ледников и полюсов приводит к повышению уровня 

морей и океанов, что влечёт за собой гибель прибрежных экосистем, 

популяций морских организмов и обитателей островов. 

4. Изменение характеристики водных систем, а именно температуру 

вод, их циркуляцию, и химический состав материковых водных 

систем. Впоследствии изменяются условии для гидробионтов, 

увеличивается частота цветения, вызванного водорослями [2]. 

5. Изменение распространения видов приводит к тому что 

некоторые виды перемещаются в новые регионы, в то время как 

другие сталкиваются с потерей своих естественных мест обитания. 

Вселение чужеродных видов организмов может происходить в 

результате как естественных причин, так и вследствие 

антропогенной деятельности, т. е. интродукции [3].  

Проблемой расселения чужеродных видов в новые ареалы занимается 

инвазионная экология. Как понятно из названия, предметом изучения в этой 

отрасли экологии являются инвазивные виды. Инвазивные виды - это виды 

организмов, которые внедряются и разрастаются в новой среде, в которой 

они ранее не существовали. Они могут вызывать значительные негативные 

последствия для экосистем, экономики и здоровья человека [4]. 
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 Интерес общественности к инвазивным видам непрерывно растет с 

каждым годом. Эта глобальная проблема представляет серьезную угрозу для 

биоразнообразия, особенно в регионах, где присутствуют уникальные 

эндемики и виды, которые рискуют исчезнуть с лица земли. Как правило, 

биологическое загрязнение, несет за собой необратимые последствия, в 

отличие от других видов загрязнения окружающей среды. Последствия могут 

быть разнообразными, как трансформации экосистем, так и нанесение 

экономического ущерба и влияния на здоровье людей. 

Наличие неаборигенных видов, которые инвазивно распространяются, 

признается ключевым фактором, способным изменять естественные 

экосистемы. В связи с этим возникает потребность в определении состава 

этих видов и изучении их экологических особенностей. 

Данная работа посвящена инвазивному виду Gonyostomumsemen (Ehr.) 

Diesing из класса Raphidophyceae и описания влияния факторов среды на его 

динамику в водной системе Валаамского архипелага. 

Цель исследования – выявление факторов среды, влияющих на 

динамику численности и биомассы Gonyostomumsemen (Ehr.) Diesing в 

водной системе Валаамского архипелага. 

Задачи: 

- Провести анализ особенностей распространения и экологии 

Gonyostomumsemen в водоёмах (из литературных источников) 

- Описать и проанализировать лимнологические параметры малых 

озёр о. Валаам. 

- Проанализировать особенности распространения 

Gonyostomumsemen в исследуемых водоёмах 

- Исследовать взаимосвязь показателей обилия Gonyostomumsemen 

и лимнологических характеристик озёр. 
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В малых озерах Валаамского архипелага появление данного вида был 

зафиксировано в 1989 году. В настоящее время Gonyostomumsemen широко 

распространен во всей водной системе острова Валаам. Более того, в 

некоторых озерах этот вид становится причиной возникновения водного 

цветения.Валаамский архипелаг является объектом ООПТ и обладает 

уникальными экосистемами для РФ и республики Карелия в частности, 

поэтому изучение и мониторинг его водных систем является важной и 

необходимой мерой [5].  
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Заключение 

В ходе работы был проведён анализ особенностей распространения и 

экологии Gonyostomumsemen в водоёмах из литературных источников. 

Описаны и проанализированы лимнологические параметры малых озёр о. 

Валаам. Проанализированы особенности распространения 

Gonyostomumsemen в исследуемых водоёмах. Исследована взаимосвязь 

показателей обилия Gonyostomumsemen и лимнологических характеристик 

озёр Лещёвое, Никоновское, Крестовое, Витальевское и Оссиево за летне-

осенний период в 2022 году. 

В исследуемых озёрах ранее уже был обнаружен инвазивный вид G. 

semen, что стало причиной выбора данных озер.  

Среди исследуемых озер наибольшая биомасса за период с июня по 

октябрь отмечена в Лещёвом озере (60,5 мг/л). Меньше всего биомассы 

G.semen наблюдалось в Крестовом озере (0,25 мг/л). 

Во всех озёрах, за исключением Оссиево, пик вегетации приходился на 

конец августа. В Оссиевом пик пришёлся на начало июля. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена слабая прямая 

взаимосвязь между показателями численности, температурой 

поверхностного слоя и водородным показателем. Между показателем 

численности, концентрацией растворённого кислорода и электропроводность 

выявлена слабая обратная связь. 

В ходе исследования были получены данные о экстремально высоких 

показателях биомассы в некоторых внутренних озёрах о. Валаам. Такие 

показатели о высоком цветении воды и могут нанести большой вред водной 

экосистеме и вызвать аллергическую реакцию у купающихся в озере людей. 
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