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Одним из потенциально значимых и неучтенных источников метана в природе являются недавно
открытые поля сипов, широко распространенные в средней тайге Западной Сибири. Локализованные
исключительно в поймах небольших рек и ручьев, сипы обнаруживают значительную гетероген-
ность по форме и размерам, локализации в пространстве, а удельный поток метана из них может до-
стигать высоких значений, делая эти природные формирования значимым региональным источником.
Информация о составе микроорганизмов, приуроченных к сипам, остается фрагментарной и затра-
гивает лишь метанотрофные бактерии. В настоящей работе впервые проведена оценка общего раз-
нообразия бактериального сообщества в осадках мелководных сипов, расположенных в пойме
реки Большая Речка, с помощью высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК. Мо-
лекулярный анализ состава сообщества показал доминирование представителей Gammaproteobacte-
ria и Actinobacteria (соответственно, 28.5–33.8 и 11–13.2% полученных фрагментов гена 16S рРНК).
Значительная доля последовательностей была представлена филами Chloroflexi, Desulfobacterota и
Bacteroidota. Представители Acidobacteriota и Verrucomicrobiota выявлены в количестве 1.5–2.7 и 1–
1.9% соответственно. В метанотрофном сообществе преобладали бактерии рода Methylobacter. Наи-
более многочисленная (8% от всех полученных фрагментов гена 16S рРНК) операционная едини-
ца видового уровня была представлена Methylobacter tundripaludum. Последовательности метано-
трофных Alphaproteobacteria в сипах выявлены не были. Полученные результаты указывают на суще-
ствование в осадках мелководных сипов смешанного микробного сообщества, ведущая роль в
котором принадлежит метанотрофам Gammaproteobacteria.

Ключевые слова: субарктические пресноводные экосистемы, метановые сипы, микробное разнооб-
разие, высокопроизводительное секвенирование фрагментов гена 16S рРНК, психрофильные мета-
нотрофные бактерии, Methylobacter tundripaludum
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Метан (СН4) – ключевой парниковый газ для
атмосферы Земли. Общее радиационное воздей-
ствие (форсинг) метана составляет треть от фор-
синга всех долгоживущих парниковых газов, что
делает его третьим по важности парниковым га-
зом после воды и углекислого газа (Ciais et al.,
2013). Поскольку концентрация метана в воздухе,
измеренная за индустриальный период развития
человечества, имеет тенденцию к увеличению (с
~0.8 ppm до современных ~1.8 ppm), а общий дис-
баланс между источниками и стоками метана за
последние десятилетия оценивается в ±25 Тг СН4
в год (Bousquet et al., 2006; Ciais et al., 2013), то
каждый значимый, даже на региональном мас-

штабе, источник привлекает внимание исследо-
вателей (Fletcher, Schaefer, 2019). К таким потен-
циально новым и неучтенным источникам отно-
сятся сипы – локализованные выходы метана,
обнаруженные в начале 2000-х годов в поймах рек
и ручьев средней тайги Западной Сибири. Не-
смотря на прошедшие десятилетия, эти природные
объекты все еще остаются крайне слабо изучен-
ными. Предварительные расчеты показали, что
удельный поток метана из сипов может достигать
достаточно высоких значений (Белова и соавт.,
2013; Oshkin et al., 2014; Sabrekov et al., 2020), а его
происхождение до сих пор не установлено. Имею-
щиеся данные позволяют с высокой степенью ве-
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роятности утверждать, что метан, выделяющийся
через сипы, генерируется в верховых болотах, по-
чти полностью покрывающих водоразделы в ре-
гионе исследований (Terentieva et al., 2016), и
транспортируется горизонтально в поймы рек с
помощью грунтовых вод (Sabrekov et al., 2020).
Сипы, найденные в средней тайге Западной Сиби-
ри, сосредоточены исключительно в поймах рек;
они отсутствуют на покрытых болотами водораз-
делах, облесенных склонах и в озерах, и представ-
ляют собой плоские не покрытые растительностью
участки насыщенного водой грунта с многочис-
ленными отверстиями, воронками, кратерами, из
которых выходят на поверхность грунтовые воды.
Размер сипов колеблется от одиночных “луж”
площадью несколько квадратных метров до вытя-
нутых вдоль русла цепей полей сипов площадью
до 10000 м2 каждое. При этом газ и вода, выделя-
ющиеся из сипов, не содержат кислород (Sabrekov
et al., 2020).

Несмотря на уникальность экосистемы, данные
о составе сообществ микроорганизмов, обитающих
в местах локальных выходов метана в сипах, оста-
ются фрагментарными. Известно лишь несколько
работ, посвященных оценке разнообразия метано-
трофного сообщества (Белова и соавт., 2013; Oshkin
et al., 2014). В данных работах исследовали круп-
ные одиночные сипы-воронки, представляющие
собой выпуклые участки насыщенного водой
грунта, формирующие ярко выраженные кратер-
ные структуры, высотой 10–20 см. Было показано
доминирование в данных сипах метанотрофов
Gammaproteobacteria, среди которых значительную
долю занимали психрофильные представители
рода Methylobacter. Работ же по общему микроб-
ному разнообразию сообществ, населяющих си-
пы-воронки, до настоящего времени сделано не
было.

В настоящей работе впервые исследованы
мелководные сипы, представляющие собой слегка
вогнутые участки грунта, для которых глубина за-
топления не превышает нескольких сантиметров.
Мелководные сипы формируют обширные поля
по всей исследуемой территории и представляют
собой стабильные природные объекты, вслед-
ствие чего были выбраны нами для оценки обще-
го микробного разнообразия.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследований. Исследования и отбор

проб проводили в сентябре 2019 г. в пойме реки
Большая Речка (60.945° с.ш., 68.341° в.д.) (рис. 1)
в зоне средней тайги Западной Сибири со средне-
годовой температурой воздуха –0.5°С и среднего-
довым количеством осадков 550 мм. Климат ре-
гиона – континентальный субарктический с жар-
ким летом (среднемесячная температура воздуха в
июле 17°С) и очень холодной зимой (среднеме-

сячная температура воздуха в январе –20°С) (me-
teoinfo.ru). На данном участке представлено ти-
пичное поле мелководных сипов, расположенное
в 30 м от русла реки. В качестве объектов исследо-
вания было выбрано три мелководных сипа на
расстоянии около 10 м друг от друга. Окружаю-
щая пойменная растительность представлена мо-
нодоминантными сообществами осоки водяной
(Carex aquatilis Wahlenb.) на пониженных и затоп-
ленных участках и канареечника (Phalaris arundi-
nacea L.) на повышенных участках. На склонах
террас и водоразделов произрастают березово-
осиновые леса, сменяющиеся на террасах зональ-
ными таежными сообществами.

Измерение концентрации растворенного метана
в воде, выделяющейся из сипов. Концентрацию
растворенного в воде метана оценивали с помо-
щью метода равновесия (Hope et al., 1995). Пробы
воды в трех повторностях для каждого сипа объе-
мом 5 мл отбирали в пластиковый шприц, после че-
го в этот же шприц добавляли 15 мл атмосферного
воздуха и закрывали носик резиновой пробкой. По-
лученную смесь энергично встряхивали в течение
трех минут, воду сливали, а оставшуюся пробу газа
транспортировали в лабораторию. Концентра-
цию метана в пробе газа измеряли с помощью ин-
фракрасного газоанализатора Gas Scouter G4302
(“Picarro”, США) в течение 72 ч после отбора.

Отбор образцов для анализа. Отбор проб грунта
осуществляли с поверхности насыщенного водой
ила по краю воронки по одной пробе для каждого
сипа. Пробы грунта отбирали в пластиковые со-
суды Falcon объемом 15 мл, герметично закрыва-
ли крышкой и фиксировали пленкой Parafilm
(“Pechiney Plastic Packaging”, США). До анализа
грунт хранили при температуре –20°С.

Пробы воды для химического анализа отбира-
ли в трех повторностях для каждого сипа с помо-
щью пластиковых шприцев (50 мл) максимально
близко к отверстию воронки, из которой текла
вода. Отобранные пробы воды фильтровали в ла-
боратории через одноразовые фильтры-насадки
из ацетилцеллюлозы (диаметр фильтра 28 мм,
диаметр пор 0.2 мкм, “Corning”, США) и хранили
при 4°С. Химический анализ проб воды проводи-
ли с помощью системы капиллярного электрофо-
реза Капель-205 (“Люмэкс”, Россия).

Величины pH и удельной электропроводности
поступающей из сипов воды измеряли в трех по-
вторностях для каждого сипа в полевых условиях
с помощью портативного прибора HANNA HI
98130 (“Hanna Instruments”, США). Температуру
воды оценивали с помощью термодатчика Ther-
mochron Ibutton (“Maxim Integrated”, США).

Оценка микробного разнообразия сообщества мел-
ководных сипов с помощью высокопроизводительного
секвенирования гена 16S рРНК. Для выделения то-
тальной ДНК из исследуемого осадка использовали
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навеску ила весом 0.5 г. ДНК выделяли с использо-
ванием набора FastDNA SPIN kit for soil (“MP Bio-
medicals”, США) в соответствии с рекомендациями
фирмы-изготовителя. Полученные образцы ДНК
хранили до анализа при –20°С. Состав сообщества
прокариот определяли на основании анализа после-
довательностей вариабельного региона V3–V4 гена
16S рРНК. Для получения ампликонов использова-
ли прямой праймер (5'-CAAGCAGAAGACGGCAT-
ACGAGATGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC-
TCTTCCGATCTXXXXXXZZZZGTGBCAGCMC-
CGCGGTAA-3'), состоящий, соответственно, из
“5' Illumina Linker Sequence”, “Index 1”, “Heteroge-
neity Spacer” (Fadrosh et al., 2014) и 515F праймерной
последовательности (Hugerth et al., 2017) и обратный
праймер (5'-AATGATACGGCGACCACCGAGATC-
TACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGAT-
CTXXXXXXZZZZGACTACNVGGGTMTCTAATC-

C-3'), состоящий из “3' Illumina Linker Sequence”,
“Index 2”, “Heterogeneity Spacer” и Pro-mod-805R
праймерной последовательности соответственно
(Меркель и соавт., 2019). Для каждого образца ДНК
было приготовлено две библиотеки, секвенирован-
ные параллельно с использованием набора реаген-
тов MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cycles) MS-103-
1002 (“Illumina”, США) на секвенаторе MiSeq (“Illu-
mina”, США) в соответствии с рекомендациями
производителя.

Статистическая обработка полученных данных.
Полученные фрагменты последовательностей гена
16S рРНК анализировали с использованием про-
граммного обеспечения пакета QIIME 2 v.2018.11
(https://qiime2.org) (Bolyen et al., 2019). Отбор
нуклеотидных последовательностей, контроль их
качества, удаление химерных последовательно-
стей проводили с помощью плагина DADA2

Рис. 1. (a) Локализация исследуемого участка на карте. Черная рамка указывает расположение места отбора образцов;
(б) общий вид р. Большая Речка, ХМАО. На первом плане видно поле сипов; (в) общий вид сипов мелководного типа.
Черные стрелки указывают места выхода метана на поверхность.

(б) (в)
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(Callahan et al., 2016). Последовательности класте-
ризовали в операционные таксономические еди-
ницы (ОТЕ) на видовом уровне идентичности
(97% сходства) с помощью плагина VSEARCH
(Rognes et al., 2016) и базы данных Silva v. 138
(Quast et al., 2013; Yilmaz et al., 2014). Таксономи-
ческую идентификацию ОТЕ проводили по базе
Silva v. 138 методом BLASTN. Оценку биоразно-
образия осуществляли путем расчета индексов на
базе программы QIIME 2. С помощью данной
программы строили также тепловую карту вариа-
бельности метанотрофов в мелководных сипах.
Построение филогенетического дерева проводили
с использованием программного пакета MEGA X
(версия 10.2.2) (Kumar et al., 2018).

Полученные в результате секвенирования по-
следовательности гена 16S рРНК депонированы в
GenBank под номером PRJNA731098.

Оценку численности метанотрофов на основе ко-
пийности гена pmoA выполняли на термоциклере
StepOnePlusTM Real-Time PCR System (“Thermo
Fisher Scientific”, США) с использованием набора
qPCRmix-HS SYBR Kit (“Евроген”, Россия) по
методике, описанной в работе Kubista et al. (2006).
Последовательности гена pmoA были получены с
использованием праймерной системы A189f
(GGNGACTGGGACTTCTGG)–A650r (ACGTC-
CTTACCGAAGGT) (Holmes et al., 1995; Bourne
et al., 2001) в соответствии со следующей програм-
мой: 94°C – 20 с, 62°C – 20 с, 72°C – 15 с в реакци-
онной смеси общим объемом 50 мкл, содержащей
праймеры в концентрации 0.5 мкM. В качестве
стандартов применяли растворы клонированных
фрагментов гена pmoA чистой культуры Methylo-
coccus capsulatus. Анализ проводили в трех повтор-
ностях для каждого образца. Коэффициент кор-
реляции для стандартной кривой составлял 0.998.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общая характеристика исследуемых метановых
сипов и измерения концентрации метана. Полевые
исследования в поймах реки Большая Речка, а

также близлежащих ручьях и старицах, выявили
присутствие большого количества активных мел-
ководных сипов (рис. 1а, 1б). Аналогичные поля
сипов обнаружены также при исследовании ручьев
близ деревни Шапша (61.087° с.ш., 69.481° в.д.), в
районе одной из проток реки Оби, и старицах
реки Большой Салым, близ деревни Лемпино
(60.968° с.ш., 71.234° в.д.). В целом, наличие мел-
ководных сипов в той или иной степени характерно
для всей 100 км территории вокруг г. Ханты-Ман-
сийск.

В табл. 1 суммированы результаты измерений
физико-химических характеристик воды, выте-
кающей из исследованных сипов в пойме реки
Большая речка. Проведенный анализ показал,
что в данных сипах вода слабоминерализованная
(≤500 мг/л), с около-нейтральным значением рН.
Среди ионов присутствует карбонат, кальций, в
меньшей степени сульфат и железо. Концентра-
ция метана в исследованных сипах была сходной
(около 8 мг/л), а процесс выделения его был до-
статочно стабилен и слабо различался от сипа к
сипу. Концентрация растворенного в воде кисло-
рода была ниже предела обнаружения использо-
ванного прибора (0.1 мг/л). Таким образом, ввиду
избытка метана и недостатка кислорода, доступ-
ность последнего может иметь влияние на интен-
сивность окисления метана и разнообразие бак-
териального сообщества в исследованных мелко-
водных сипах.

Общее разнообразие микробного сообщества,
населяющего зоны микросипрования в мелковод-
ных сипах. В результате проведенного анализа
было получено 44103 нуклеотидных последова-
тельности размером, в среднем, 250 п.о. После
процедуры контроля качества, выбраковки хи-
мер, удаления небактериальных и неархейных
фрагментов, а также последовательностей разме-
ром менее 250 п.о., осталось 32605 ридов, из кото-
рых, в дальнейшем, было сформировано 741 ОТЕ
со степенью сходства 97% (табл. 1). Индексы раз-
нообразия Chao1 и Shannon варьировали в диапа-
зонах 204–281 и 6.65–7.05 соответственно. Анализ

Таблица 1. Физико-химическая характеристика воды, вытекающей из мелководных сипов
Концентрация растворенного метана, мг/л 8.3 ± 1.1

Концентрация растворенного кислорода (мг/л) 0.0

pH 7.1 ± 0.1

Удельная электропроводность, мкСм/см 473 ± 25

Концентрация , мг/л 7.5 ± 1.2

Концентрация , мг/л 273 ± 27

Концентрация Са2+, мг/л 66 ± 15

Концентрация растворенного Fe, мг/л 4.7 ± 1.2

2
4SO −

2
3HCO −



МИКРОБИОЛОГИЯ  том 90  № 5  2021

РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ 605

полученных последовательностей показал, что
компонентный состав бактериального сообще-
ства варьировал между образцами незначительно.
Лишь малая часть всех идентифицированных по-
следовательностей (от 0.19 до 0.31%) принадлежа-
ла представителям группы Archaea. Она была
представлена некультивируемыми археями Wo-
eserchaeales (Nanoarchaeota) и Methanosaeta (Halo-
bacterota). Последовательности, относящиеся к
археям группы ANME, осуществляющим про-
цесс анаэробного окисления метана, в сипах об-
наружены не были. Наиболее многочисленная
группа полученных фрагментов гена 16S рРНК
принадлежала представителям Gammaproteobacte-
ria (от 28.5 до 33.7% всех прочтений) (рис. 2). От-
носящиеся к данному филуму представители
Methylococcales и Burkholderiales представляли со-
бой одни из наиболее многочисленных ОТЕ бак-
терий в данных сообществах (табл. 2). Доминиро-
вали в сипах метанотрофы рода Methylobacter, до-
ля последовательностей которых составляла
около 11% от общего количества полученных
прочтений. Также, внутри группы Methylococcales
значительная доля последовательностей принад-
лежала группе ОТЕ, идентифицированных как
Crenothrix polyspora. Показано, что эта группа бак-
терий широко распространена в пресноводных
экосистемах, предпочитая водоемы с застойной
водой, где занимает микроаэрофильные зоны
(Oswald et al., 2017). Из бактерий-неметанотрофов
вторую по численности группу занимают метило-
трофы рода Methylotenera, относящиеся к классу
Methylophilaceae (табл. 2). Данные бактерии отно-
сятся к одной из наиболее часто встречающихся
групп в консорциумах с метанотрофами (Kalyu-
zhnaja et al., 2008). Доля нуклеотидных последова-
тельностей, принадлежащих представителям
Alphaproteobacteria, составляла от 3.2 до 6% и была
представлена целым рядом гетеротрофных орга-
низмов: Hyphomicrobium, Polymorphobacter, Rho-
dopseudomonas, Bradyrhizobium. Среди бактерий
филума Actinobacteriota, представляющего собой
вторую по численности группу в исследуемом со-

обществе (от 13.1 до 19% всех полученных после-
довательностей), значительную долю занимали
некультивируемые представители таких малоизу-
ченных групп, как OPB41 и PeM15, функции ко-
торых в бактериальном сообществе остаются не-
выясненными. Доля представителей филумов
Chloroflexi, Desulfobacterota и Bacteroidota, широко
распространенных в различных экосистемах, в
полученном пуле данных составляла 9.9–12.1,
6.3–11.1 и 4.9–10.1% соответственно (рис. 2). Сре-
ди представителей филума Myxococcota суще-
ственную долю (около 75%) составляли бактерии
рода Anaeromyxobacter – типичные обитатели раз-
нообразных почв и пресноводных осадков (San-
ford et al., 2012; Onley et al., 2017). Способность к
анаэробному росту, с использованием широкого
спектра неорганических и органических веществ,
наряду с возможностью азотфиксации, позволяет
данным бактериям доминировать в различных
экосистемах. В исследуемом микробном сообще-
стве осадков мелководных сипов доля бактерий
рода Anaeromyxobacter достигала 3.3–4.9% от об-
щего количества последовательностей 16S рРНК
(табл. 2).

Филогенетическое разнообразие групп Acidobac-
teriota и Verrucomicrobiota. Анализ разнообразия
представителей двух широко распространенных,
но крайне малоизученных филумов Acidobacteriota
и Verrucomicrobiota в исследованных сипах показал,
что доля их в общем микробном разнообразии со-
ставляла 1.5–2.7 и 1.0–1.9% соответственно. Аци-
добактерии являются одной из доминирующей
групп бактерий в почвах, составляя до 20% всей ее
микробиоты (Janssen, 2006). Они обнаружены в
разнообразных почвах (Navarret et al., 2013), зонах
ризосферы (da Rocha et al., 2013), морских место-
обитаниях, включая глубоководные осадки (Liao
et al., 2011). Однако их экологическая функция в
различных эконишах остается малоизученной
(Kielak et al., 2016). Все культивируемые к настоя-
щему моменту представители ацидобактерий яв-
ляются гетеротрофами, способными использо-

Таблица 2. Количество полученных и проанализированных фрагментов последовательностей гена 16S рРНК

Образцы Номер
Исходные 
последова-
тельности

Последова-
тельности после 

процедуры 
фильтрации

% Количество 
ОТЕ

Индексы разнообразия

Chao1 Shannon

S1
1 6672 6385 95.7 204 204 6.65

2 8578 8381 97.7 278 281 7.05

S2
1 7054 6899 97.8 265 266 6.85

2 6906 6731 97.5 236 236 6.73

S3
1 7770 7565 97.4 266 266 6.98

2 7123 6869 96.4 248 248 7.03
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вать широкий спектр органических веществ. В
полученных библиотеках фрагментов гена
16S рРНК самая многочисленная группа ацидо-
бактериальных последовательностей (от 30 до
58%) принадлежала классу Vicinamibacteria, в ко-
тором относительно недавно было описано два
культивируемых представителя (рис. 3а). (Huber
et al., 2016; Vieira et al., 2017). К одному из них, ро-
ду Luteitalea, принадлежала часть выявленных по-
следовательностей. Группа Vicinamibacteria явля-
ется одной из наиболее распространенных клас-
сов ацидобактерий, представители которой
предпочитают около нейтральные значения рН и
способны к росту в психрофильных условиях. Дру-
гими численно значимыми группами ацидобакте-
рий в исследованных сипах являлись подгруппы 7
и 10, а также филум Aminicenantia. Данные группы
до настоящего момента не имеют культивируе-
мых представителей, в связи с чем экологическая
роль их неизвестна. Оставшуюся часть (около

20%) всех полученных из осадков мелководных
сипов последовательностей гена 16S рРНК аци-
добактерий составляли представители классов
Thermoanaerobacula, Holophagae, Blastocatellia, Aci-
dobacteriia, ацидобактерии подгруппы 18. Опи-
санные представители первых двух классов явля-
ются анаэробными термофилами, неспособными
к росту ниже 25°С. Ацидобактерии Blastocatellia в
большинстве своем описаны как аэробные гете-
ротрофы, способные к активному росту в близких
к нейтральным значениям рН и психрофильных
условиях (Pascual et al., 2015).

Доля последовательностей гена 16S рРНК,
принадлежащих бактериям филума Verrucomicro-
biota, в полученной библиотеке составляла от 1 до
2% от общего количества фрагментов. Разнообразие
их в осадках мелководных сипов было относи-
тельно невысоким и состояло из представителей не-
скольких порядков: Verrucomicrobiales, Chthoniobacte-
rales, Pedosphaerales и Opitutales (рис. 3б). Более 70%

Рис. 2. Состав бактериального сообщества на основании разнообразия гена 16S рРНК в природном образце ила, ото-
бранном вблизи выхода метана в сипах мелководного типа.
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всех последовательностей гена 16S рРНК бактерий
Verrucomicrobia показывали филогенетическую бли-
зость к роду Luteolibacter, принадлежащему классу
Verrucomicrobiae. На настоящий момент этот род на-
считывает восемь охарактеризованных видов, по-
лученных из различных местообитаний (Yoon et al.,
2008; Pascual et al., 2017). Бактерии рода Luteoli-
bacter предпочитают нейтральные или слабоще-
лочные условия среды, и, по меньшей мере, для
вида Luteolibacter arcticus показан активный рост
при 4°С (Kim et al., 2015). Способность использо-
вать целый спектр органических субстратов поз-
воляет данным бактериям эффективно заселять
различные экосистемы, включая холодноводные
сипы. Вторая по численности группа последова-
тельностей Verrucomicrobiota (около 15%) была
филогенетически родственна представителям не-
культивируемого порядка Pedosphaerales. Минор-
ную часть последовательностей Verrucomicrobiota со-
ставляли представители родов Terrimicrobium, Cepha-
loticoccus и Chthoniobacter (составляя, в среднем, 7, 2 и
≤1% соответственно). Показано, что они способ-
ны использовать простые сахара, предпочитая
для роста нейтральные условия среды (Qiu et al.,
2014; Lin et al., 2016).

Разнообразие и обилие метанотрофного сообще-
ства осадков мелководных сипов. В общем пуле

данных доля последовательностей гена 16S рРНК
метанотрофов достигала 18% и насчитывала 5885
фрагментов, составляющих 12 ОТЕ. Более 80% от
всего количества прочтений были представлены
бактериями рода Methylobacter. При этом на долю
одной ОТЕ (DQ066945), принадлежащей к виду
Methylobacter tundripaludum, приходилось более 40%
всех фрагментов гена 16S рРНК (рис. 4). Этот ме-
танотроф был также доминирующим видом во
всем микробном сообществе, составляя 7.5% от
общего количества последовательностей (табл. 2).
Представленные результаты коррелируют с полу-
ченными ранее данными о составе метанотроф-
ного сообщества холодных грязевых вулканов
(Белова и соавт., 2013; Oshkin et al., 2014), где до-
минировали представители рода Methylobacter.
Methylobacter tundripaludum, наряду с метанотро-
фом Methylovulum psychrotolerans (Oshkin et al.,
2016) способен к активному росту при низких
температурах, вплоть до 4°С, что позволяет ему
эффективно заселять холодные пресноводные
экосистемы. Среди других метанотрофов Gam-
maproteobacteria значительная часть последователь-
ностей (около 7.5%) принадлежала представителям
рода Methylomonas, однако доля их в общем мета-
нотрофном сообществе была ниже по сравнению
с детектированной ранее в сипах (Oshkin et al.,
2014). Единичные последовательности гена

Рис. 3. Круговая диаграмма, отображающая разнообразие групп Acidobacteria (а) и Verrucomicrobia (б) в исследованных
образцах осадков вблизи мелководных сипов на основании разнообразия гена 16S рРНК.
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16S рРНК (0.01%) в пуле данных принадлежали
метанотрофам рода Methylomagnum. Небольшая
часть метанотрофных последовательностей, в
среднем 2.8 и 6.9%, представленная двумя ОТЕ
(AB722259 и DQ066943 соответственно), филоге-
нетически принадлежала кластеру Methylobacter.

Однако сходство данных ОТЕ c ближайшим опи-
санным видом Methylobacter tundripaludum было низ-
ким (91.5% для AB722259 и 93.1% для DQ066943),
что позволяет выделить их в отдельную ветвь,
возможно, родового уровня внутри класса Methy-

lococcaceae (рис. 5). Метанотрофных представите-
лей класса Alphaproteobacteria в исследуемом пуле
данных гена 16S рРНК обнаружено не было, в от-
личие от выявленных ранее в сходных сипах бакте-
рий рода Methylocystis (Oshkin et al., 2014). Также в
работе 2014 г. показано присутствие в сипах не-
культивируемых групп метанотрофов lake cluster-2,
LW и RPC-2В. Существование этих групп в осад-
ках мелководных сипов сложно оценить, ввиду
отсутствия знаний о соответствующих им генах
16S рРНК. В целом, полученные в настоящем ис-
следовании данные о составе метанотрофного со-
общества, населяющего осадки мелководных си-
пов, сопоставимы с опубликованными ранее дан-
ными для грязевых вулканов из схожих экосистем
(Белова и соавт., 2013; Oshkin et al., 2014). Значитель-
ная доля метанотрофного сообщества представлена
психрофильными бактериями рода Methylobacter –

типичными обитателями холодных пресноводных
экосистем. 

Для оценки обилия метанотрофных бактерий
в исследуемом сообществе был использован ме-
тод количественной ПЦР, результаты которого
оказались неоднозначными. Основанный на под-
счете количества копий гена pmoA, кодирующего
мембранную метаномонооксигеназу (ключевого
фермента окисления метана), метод показал при-
сутствие метанотрофов в исследуемом сообще-
стве в количестве около 105 кл./г сухого осадка.
Эти результаты значительно ниже полученных ра-
нее значений (107 кл./г сухого осадка) для сообще-
ства грязевого сипа, определенных путем прямого
подсчета клеток методом флуоресцентной in situ ги-
бридизации (метод FISH) со специфичными для
метанотрофов зондами M84 + M705 и M450
(Oshkin et al., 2014). Причиной низкой детекции
метанотрофных бактерий можно предположить
как высокую чувствительность данного метода к
остаточным ингибирующим веществам в экстракте
исследуемых ДНК, так и недостаточной специфич-
ностью использованных праймерных систем при
связывании с матрицей.

В целом, полученные в настоящей работе ре-
зультаты показывают широкое распространение
и разнообразие метановых сипов в поймах рек
средней тайги Западной Сибири. В осадках мел-
ководных сипов развивается разнообразное мик-

Рис. 4. Тепловая карта, отображающая общее разнообразие и количественную представленность метанотрофных бак-
терий.
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робное сообщество. Присутствие повышенного
содержания метана в совокупности с низкими
температурами приводит к доминированию пси-
хрофильных метанотрофов рода Methylobacter.
Компаньонами к ним выступают метилотрофы
рода Methylotenera, эффективно использующие их
метаболиты. Доминирующая роль в сообществе
принадлежала представителям филума Gammapro-

teobacteria. Из других групп значительное развитие
достигали представители филумов Myxococcota и
Actinobacteriota. Показано, что в осадках мелко-
водных сипов развивалось достаточно разнооб-
разное ацидобактериальное сообщество с доми-
нирующим видом рода Luteitalea класса Vicinami-

bacteria. Филум Verrucomicrobiota был представлен
несколькими порядками с преобладанием бакте-
рий рода Luteolibacter. Метанотрофное сообще-

ство сипов было представлено исключительно,
метанотрофами Gammaproteobacteria.
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Рис. 5. Филогенетическая дендрограмма, построенная методом ближайших соседей на основе сравнительного анали-
за генов 16S рРНК полученных ОТЕ метанотрофных бактерий, населяющих осадки мелководных сипов (выделены
жирным шрифтом) и других охарактеризованных метанотрофных бактерий. Показан бутстрэп (1000 построений)
>75%. В качестве внешней группы использовались последовательности метанотрофов Alphaproteobacteria. Маркер –
0.02 замещение на нуклеотидную позицию.
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Abstract—Recently discovered fields of seeps in western Siberia are an important, previously unknown source
of methane. Seeps are located in the f loodplains of small rivers and vary in shape, size and localization. Meth-
ane fluxes from seeps may be high, making them the sources of high regional importance. However, the data
on the seep bacterial community composition are scarce, concentrating mainly on methanotrophic bacteria.
In the present work, the overall bacterial diversity in the sediments of shallow-water seeps at the f loodplain
of the Bolshaya Rechka River was studied using high-throughput 16S rRNA gene sequencing. Molecular
analysis revealed that Gammaproteobacteria and Actinobacteria were the most abundant bacterial groups
(28.5–33.8 and 11–13.2% of total 16S rRNA genes, respectively). A significant part of the sequences be-
longed to Chloroflexi, Desulfobacterota, and Bacteroidota. Acidobacteriota and Verrucomicrobiota were respon-
sible for 1.5–2.7 and 1.0–1.9%, respectively. The methanotrophic community was dominated by bacteria of
the genus Methylobacter. The most numerous species-level OTU (8% of all 16S rRNA gene sequences) be-
longed to Methylobacter tundripaludum (97% identity). Methanotrophic Alphaproteobacteria were not detect-
ed in the seeps. Our results point to the presence of an mixed microbial community in the sediments of shal-
low-water seeps, with predominance of methanotrophic Gammaproteobacteria.

Keywords: subarctic freshwater habitats, methane seeps, microbial diversity, high-throughput sequencing of
the 16S rRNA gene fragments, psychrophilic methanotrophs, Methylobacter tundripaludum
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