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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Морские водоросли - макрофиты используются во . многих отрас
лях промышленности: пищевой, текстильной, медицинской, сельскохо
зяйс'Гвенной. Многие промысловые мqрские водоросли являются цен
ным пищевым , диетическим и кормовым продуктом, а также сырьем 

для получения агара, агароида, альгинатов, маннита . 

Для научн о обоснованной эксплуата ции и переработки водорослей 
и з естественны х з арослей и искусственно го раз ведения промысловых 

видов необходимо з нать их распределе ние, экологию, за пасы , биоло
гию, особенности роста , физиологию. 

В октябре 1979 г. в Севастополе проходило III Всесоюзное сове
щание по морской альгологии - макрофитобентосу, на котором были 
з аслушаны ~результаты исследований, выполненных в нашей стране по 
морс1<,им макрофи.там в последн и е годы. Результаты и зучения промыс
ловых видов водо рослей, доложенные на этом совещании, отражены 
в предлагаемом томе трудов . 

В нем собраны данные о з апаса х водороСJ1ей и морских трав и их 
ди намике в морях Дальнего Востока 11 Черном море, о новых видах 
водорослевого сы рья и перспективах их использо вания. Освещены ре
з ультаты изучения особенностей биологии, роста и развития, экспе~ри-· 
мснта J11>1-1оrо выращнван ия промысловы х бурых водорослей-ламинарии 
сахаристой в Баренцевом море и ламинарии японской на Дальнем 
ВQСтоке. Рассмо11рены фитоценозы, особенности биологии и продукция· 
морской травы - зостеры в Японском и Черном морях. Приведены 
данны е о влиянии нефти на физиологическую активность красной аrа

\роносной водоросл и филлофоры в Черном море. 

Preface 

Sea\veed s are Llsed in food , tex tile, medicina l i пdus t r ies a1>d agri cL1iture. Мапу 
s p~cies of al gae аге used as valuaЫe foodsluff , а dielary supplement. fodder апd гаw 
materi al f ог produclion of аgаг-аgаг , agaroid . ma1111itol a11d algi 11 atcs. 

The ma11ageme11l of harvesli11 g a11d L1tilizalion of se a\veeds 011 а sc ie11 t i f ic basis 
rcquires k110 \vledge 011 l heir distribul io11 , eco logy, biology, pl1 ys iology, ll1e ra lc of gro: 
\\' t/1 а п сl sla 11ding slocks. 

П1е volL1 me ir1cludes 11e\V daia оп ll1e slaпdiпg slocks of sea \veeds апd cc l aгasS' 
i11 tl1e 1-· а г Easl seas a11d iп the Black Sea, 011 пе\v algaic ra\v rп ale r ial а пd sLrggcs
li o п s fo; ll1eir нlili za lioп. Tl1e resulls of lhe sludy of the gro\vll·1 rale and d cvc ~op · 
111er1l , 01 ll1e experimen ls оп cu l l iva l ion of bro\vп algae La1niпari a sacclrarina in lir 
Bareпts Sea а пd L. japonica i п t l1e Fa r Easl seas а ге presenled. Somc pl 1 yloceп ose , 
llre ir Ьi o logica l p гope rti es апd prod L1ctioп of ee lgrass Zos lera in t l1e Black Sca ащt 
thc Sca of Jарап аге discнssed. 

Tl1e impacl of oil pollulioп оп the pl1ys iologica l act ivi ly of l l1e red a1gac Pl1y ll- · 
орlюга from ll1e Black Sea is aп a l ysed . 



у дк 582 .272 .46. (268 .45)' 

Е. И. Блинова, В. М. Хромов (ВНИРО) 

РОСТ И РАЗВИТИЕ САХАРИСТОП ЛАМИНАРИИ -
LAMINARIA SACCHARINA (L.) LAMOUR. 

В ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКОП ГУБЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Сахаристая ламинария - ценное сырье для производства альгина
тов и маннита, используется для пищевых и кормовых целей и как ле
карственный препарат. У мурманского побережья Баренцева моря за
пасы ламина рии составляют 50 тыс . т (сырец) (Блинова, 1964), но до
быча ее весьма трудоемка и дорогостояща . L. saccharina растет от
нижней литорали до глубины 10-15 м и у защищенных, и у открытых . 
беjрегов, прикрепляя·сь к с1<алам, валу.нам , а в защищенных от прибоя 
местах - также к гравию и гальке . 

Наиболее подробно изучена была Laminaria saccharina, растущая у 
берегов Великобритании (Parke, 1948). Литературные данные (биоло
гия, распределение, длина и масса, продуктивность) о L. saccharina у 
мурманского побережья Баренцева моря (Киреева и Щапов·а, 1933, 
1938; Тиховская, 1940; Кузнецов, 1946, 1948, 1960; Блинова, 1964, 1965;. 
Гринта ль, 1973, 1975) не полны. Необх·одимы более глубокие знания, 
тем более что доказана возможность искусственного разведения этоrо· 
вида в наших северных морях. 

Пробы Laminaria saccharina qрали в шести пунктах губы Дальнезе
ленецкой (Восточный Мурман, Баренцево море, 69° с. ш., 35° в . д.) 
ежемесячно с апреля 1976 г . по июль 1977 г. (рис. 1). В первых трех 
пунктах грунт каменисто-валунная россыпь, глубина сбора материала 
0-1 .м ниже нуля глубин. Пункты различаются прежде всего силой 
прибоя: первый - II, второй - III, третий - III-IV с . п . Две серии 
проб соби!Рали из естественной популяции ламинарии, растущей при 
11 1 с . n. на искусственном субстрате: на железном понтонном причале 
( четвертый пункт) и на бонах-бочках для швартовки кораблей (пятый 
пун1<Т ). Популяция ламинарии в этих условиях обитает на глубине 0-
0,7 м. 

Шестой пункт распо.:южен между островамн: дно илнсто-песчаное, с· 
многочисленными валунами, глубина 0- 1,5 м, III- IV с. п. 

Гидрологические условия, при которых развивалась изученная по
пуляция L. saccharina, были следующими. Самая низкая температура 
воды в я нваре - ма рте (среднемесячная в 1974- 1976 г . плюс 0,2+ 
--:- 1,7° С) ; наибольший прогрев воды - в июле - сентяqре ('среднеме-· 
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~чная 7,8-9,0° С); соленость максимальная зимой - ранней весной · 
(среднемеся чная для декабря - апреля 34,2-34,8%0) , минимальная в 
конце весны - летом (31,7-34,4%0) . Гидрологические условия в 1974~ 
1977 гr" т. е. в годы роста изученных растений, весьма близки к сред
ним многолетним. Немного ниже· средних многолетни х данных темпе
ратура воды в 1977 г. Суммарная солнечная радиация колеблется от 
61 ООО до 74 ООО кал/см2/год и от О до 15 600 кал/см2/мес. Приливы -
правильные полусуточные, высота сизигийного прилива достигает 4,5-
5,0 ,и. Течения - преимущественно приливно-отливные, а в самом вер х

нем слое веТ!Ровые. Динамика вод интенсивн а и водообмен с морем 
активен, следовательно воды хорошо перемешиваются и аэрируются . 

· Баренцебо норе 

~с .о о 
l]V~ 

10-бЖилоц 

\__) 
•дs 

'1 гуоа дальнезеленецкая 

Р11с . 1. Схема rубы Дальнезеленецкоii. Треугольником обоз начены пункты сбора 
материала . ММБИ - Мурманск 1 1\1 морской 611ологнческ11й институт. 

При изучении сахаристой ламинар;ш определяли следующие ха
ракте~ристики : у черешка -длину, толщину (в 5 см выше ризоидов) , ' 
массу; у листовой ПJ1 астины - дли н у, максимальную ширину, толщину в 
середине самой широкой част11, м ассу новой (текущего года) пласти- ' 
ны; у старой (предыдущего года) пластины -длину, массу, ширину 
перетяжки между двумя пластинами; массу, цвет и .характер ветвле- ' 
н11 н ризоидов; наJiичне, видовой состав н массу эпифитов; наличие, сте- : 
пень зрелости (визуально по ~нтенсивности окраски) и размер споро- · 
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носного пятна. Был а уста новлена кqрреляция между окраской соруса 
спорангиев 11 его зр елостью методом микроскопирования. Все указан
н ы е хар актери сти1<и приведены для двух групп растений : сеголетков 

( + ) и более старших возрастов ( 1 + ). 
Возраст слоевищ определяли по цвету и консистенции черешка , ха

рактер у ри зоидов и на поперечном срезе в самой нижней части че;реш
ка на границе с ризоидом по количеству светлых колец. Кольца лучше 
всего в идны на поперечных срезах тол щиной 0,5 .мм невооруженным 
гл азом или с помощью ручной лупы в проходящем ярком свете. Пра
вильность определен ия возраста сахаристой ламинарии была нами про
верена в пе~риод 1976-1979 rr . на искусственно выращенных растениях, 
возраст которых был известен с точностью до одного месяца. По этим 
данны м слоевища на первом (сеголетки) и втором годах жизни по сре
зу и цвету ч ерешка хорошо различаются. У растений на втором году 
жизни дополнительное светлое кольцо, а окраска темнее. У более ста
рых растений ч е решок еще темнее, иногда - почти черный, но часто 
нет дополнительны х свет.~ hl'\ 1<ол с u. На Мурмане возраст са х аристой 
лам инарии тол ько по годовым 1<ольцам оп1ределять нельзя. Макси
м альный воз раст растений в . п о п ул яци и уста новить не удалось . 

Многолетние ( 1976- 1979 rr. ) наблюдения з а возобновлением по
пуля uии L. sacchaгiпa и появлением молодых спорофитов, как на есте
ственном субстрате, так и на искусственном, а также на субстратах 
после их полной очистки от ламинарии показали, что молодые споро
фиты могут вырасти только при определенных условиях, прежде всего 
при наличии свободного пространства, в любое время года, возможно, 
з а исключением зимы, для которой мы не располагаем достоверными 
да нными . В естественной популяции молодые прqростки встречаются 
с ран ней весны до поздней осени. Участк и, оголенные от ламинарии 
зимними штормами, бурно зарастают весной молодыми спорофитами. 
На очищенных весной - летом - осенью субстратах в ближайшие 
после очистки 1_:_ 1,5 мес. поя вляются молодые спорофиты . Наши дан
н ые о появлении молодых спорофитов у берегов Мурмана близки к 
данным Парке (Рагkе, 1948) , полученным для берегов Британии, где 
молодые спорофиты развиваются во все сезоны года, но наиболее мас
со вое и жизнеспособное поколение было обнаружено весной . 

Разбивка растений на возрастные r~руппы з атруднена разновре
менностью появления спорофитов . 

Ра змерно-весовые х арактеристики слоевищ одного и того же воз
раста , в одних и тех же условиях сильно ра злич а ются , что мы наблю
дали и при изучении искусственно выращенной одновозрастной попу
ляци и ламинарии. 

La min aria s acchariпa - растени е многолетнее. Зона роста располо
жена на границе между черешком и пластиной. Увеличение черешка 
в длину и толщину идет в течение всего срока существования слоеви

ща, хотя и с ра зной СКО\{Юстью. Рост черешка был сходным во всех 
пунктах. Как видно и з рис . 2, длина черешка у сеголетков весной - в 
среднем около 6 см. Ч ерешок быстро растет и к осени достигает в 
среднем 20- 25 см . Летом у ра стения в возрасте 1 + длина черешка 
увеличивается в среднем до 45 см, у отдельных слоевищ черешки до
стигают в длину 80- 90 см . 

Толщина черешка летом у сеголетков равна в среднем 4 мм, 
осенью 6 .мм, а на следующее лето (возраст 1 +) - 9 мм (рис. 2б). 
У некоторых растений толщина черешка достигает 12- 16 мм. У расте
ний в во з расте старше двух лет рост черешка как в дл.ину, так и в 
толщину, сильно замедляется. Окраска черешка сильно меняется с воз
растом и от сезона года . У молодых растений черешок светлый, желто
или светло-оливковый, по цвету близок к листовой пластине, а иногда 
у наибол ее молодых словищ и светлее. С возрастом черешок темнеет 
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и в возрасте более одного года ста новится оливковым, темно-оливко
вым, олив 1<ово-1<0ричневым, а потом почти черным, ш ероховатым. Кро
ме того, зимой черешки темнее, летом - светлее. 

Масса чер ешка у сеголетков летом равна в среднем 4- 5 г, к зиме 
достигает 15 г, к следующему лету (возраст 1 + ) - 30 г, а к зиме-
45 г. У отдельных и бол ее старых растений масса черешка достигает 
50- 65 ( 100) г (р ис. 2в). 

У листовой пластины одновременно происходит рост и разрушение 
новой пл астины и ра зрушение старой, различные в разные сезоны го
да и у растений разных возрастов. Рост новой листовой пластины начи
нается в ян в аре . У сеголетков длина новой пластины в апреле равна 
25- 40 см, в возрасте более одного года ( 1 + ) - 60- 70 см (рис. 3). 
Сходные да нные о росте молодой листовой пластины сахаристой ла
мина·ри·и у берегов Британии приводит Харрис (Harri es, 1932) . По этим 
данным средняя длина новой листовой пластины в середине апреля -
47,5 см, без разделения по возрастам . Темп роста пластин сильно раз
л ичается у !Растений разных возрастов. У сеголетков наибольшая длина 
пластины отмечена в июле - сентябре (в среднем 70-90 см ) , у слое
вищ в возрасте более 1 года ( 1 + )-в июне-августе ( 100- 180 см). 

С января по июль на слоевищах сах а1Ристой ламинарии имеются 
новая пластина , выросшая в текущем году, и старая, выросш ая в пре

дыдущем. До марта включительно все слоевища сохраняют пластину 
предыдущего года . Начиная с апреля часть слоевищ теряет старую 
пластину , н о у 80- 100 % слоевищ она сохраня ется, в мае - у 65-90% , 
в июне - у 50- 90%, в июле - у 0- 50% слоевищ. В августе все слое 
внща утрачивают старую пластину. 

Получены данные (в % ) массы новой пластины по отношению к 
общей массе пл астин (старой и новой) : в январе - порядка 10 %, в 
феврале - до 45- 50 %, в марте - в среднем 70-75%, а в апреле -
июле - 80-98 %. Эти данные бли з1ш к полученным ранее (Тиховская, 
1940; Кузнецов, 1948). 

Сра зу после разрушения пластины предыдущего года начинают 
разрушаться и отмирать наиболее старые часТ!И новой пластины, ее 
дистальный конец. У растений, не имевших спорангиев, бысТIРее всего 
разрушается у вершины пластины более тонкий край и дольше всего 
сохраняется центральная более толстая часть. У растений с сорусами 
спорангиев быстрее всего отмирают центральные участки с опустев
шими и ра зрушающимися спорангиями и дистальный конец пластины 
становится похожими на хвост ласточки. По характеру разlРушения 
старой пластины можно судить было растение спороносящим или нет 
( рис.4). 

Листовая пластина растет как в длину, так и в ширину и толщину. 
У сеголет1шв (О + ) в апреле ширина пластины равна 5- 12 см, в кон
це лета - 8-20 (25) см в разных экологических условиях. Чем силь
нее прибой , тем более узкие листовые пластины развиваются у слое
вищ. В конце года из-за отмирания наиболее IШИроких частей пластин 
и и з-з а отрыва от дна части наиболее крупных растений с~rедняя шири
на пластины у растений этого возраста в популяции снижается до 7-
12 см. Пластина у растений в возрасте более 1 года ( 1 +) значительно 
шире и равна в апреле 20- 30 см, в конце лета 20-60 см, к концу 
года 20-30 см (рис. 3 6) . 

Толщина листовой пластины увеличивается с возрастом от весны 
к осени и у сеголетков равна 0,46-0,78 мм, в возрасте 1 + - 0,85-
2, 17 мм в разных экологических условиях, в разные сезоны год('). к 
у растений с разным темпом роста. Самые толстые пластины обнаруже-· 
ны в местах с наиболее сильным ПiРИбоем. Парке (Рагkе, 1948) у бере-· 
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гов Британии были установлены те же закономерности в изменении 
толщины пластины, но абсолютные величины толщины пластины не 

приводятся. 

Еще более ре::$КО различаются растения разных возр астов по мае
.се листовой пластины в одни и те же сезоны, в одних и тех же эко

логических условиях. У сеголетков масса листовой пластины медлен
но увеличивается до начала лета и достигает максимума в августе -
сентябре (20- 130 г), после чего снижается . У растений ( 1 +) более 
старших возрастов масса плас'ГИны начинает резко у1величив аться в 

конце весны и достигает максимума (в среднем 120- 700 г) в июле -
августе (рис . 3 в). Самые крупные слоевища обнаружены в н аиболее 
защищенном от прибоя третьем пункте, самые мелкие - в наиболее 
подв~рженном прибою первом пункте. 

Данные о росте черешка и пластины, полученные в 1976-1977 г1. 
в естественной популяции сахаристой ламинарии верхней сублиторали 
близки к данным для растений , выращенных на искусственном субстра
те в 1976-1979 гг., возраст которых был известен с точностью до 1 мес . 
(Блинова, Хромов, 1978, 1979) и которые росли на постоянной глуби
не от 0,5 до 4 .м. Достоверных различий в размере и скорости роста 
слоевищ в пределах этих · глубин не наблюдалось. 

Отношение длины листовой пластины (старая + новая) к наиболь
шей ширине новой пластины - l/d коэффициент в разные сезоны го-

. да у растений разных возрастов колеблется от 1,1 до 11 ,4: в первом 
пункте- от 2 до 11,4; во втором - от 1,5 до 7,6; в третьем - от 1,8 
до 4,2; в четвертом - от 2,9 до 6,6; в пятом - от 2, 1 до 7,4; в шестом -
от 1, 1 до 5,7. В январе - феврал е, когда появляется короткая и сравни -
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Р11 с. 3. Дт111а (а) , ш11рнна (б) 11 1а сса (н) 11 .1 а ст11ны у La111iпaria saccl1arina ра з 11ы 1-
воз ра сто в . Обоз нач е 1111н т е же, что 11 на рн с . 2. 

теJJ ьНо уз кая новая ПJJастина при еще достаточно хорошо сохранившей 

ся ·Стсtро~1. коэфф1щие1п l /d ора в нитеJJьно высо·к - 4,2~7.5 . В 1ма·рте -
aпp eJJe, когда ра зрушение старой пJJастины и рост новой, как в длину, 
так 11 в ширину интенс 11 в11ы , коэффициент l/d снижается до 1;1- 6,12 . 
В июJJе - сентябр е, 1<огда старая пластина полностью разрушена, дли
l·f<: н оР.оР. дост 1 1га ег i\i 3 K l' J1мyмa , 1к оэ ФфнL11иент l/d высок - 2,5-- 11,4 . 
Оrе 11 ью и в 11 а ч а J1 е з и м ы коэффищнент l/d (2,7- 7,4) ум еньшаеl'ся за 
счет р ез кого снижения дJJины пJJастины и менее 1рез 1<0го уменьшения ее 

шнрины . С возрастом ширина пластины увеJJичивается интенсивнее 
ДJ l •ИНЫ , П ОЭТ·С· \1У ](()Эффи :.~.1и 1~ нт l/d в одни :и т~ же сезо ны, в Од!Н\И Х IИ 
те х ж е усJJо виях у растений старш е года ниж е, чем у сегоJJ етков . 

Отношение сырой массы к воздушно-сухой колеблется от 4,5 до 
9,5 н ра зJJичается в з ависимости от части слоевища и времени года . 
Больше всего содержание сухи х веществ в ризоидах и оно увеличива
ется с возрастом ра стений. В новой листовой пластине сухих веществ 
становится больше от весны к осени. Наименьшее 1<0JJичество сухих 
веществ содержит молодая листовая пластина в на ч аJJьный период 
роста в конце зимы - весной (таблица). 

Отношение массы череш1<а к общей массе слоевища (без массы 
ри зоидов ) и з меняется от 4 до 40% в з ависимости от сезонов года 
и от экологических условий, а по данным Тиховской ( 1940) - от 10 
до 36,5% в з ависимости прежде всего от сезона ~:ода. Отношение мас 
сы черешка 1< массе СJJоевища минi1мально в конце весны - летом 

(4- 25% ); у сегоJ1ет 1<ов оно обычно равно 5- 10%, растений более 
старших воз растов - 10- 15% ; з имой и ранней весной это отношение 
увели чи вается до 15-30 11 15- 25% соответственно . 

1.1 



Ри с. 4. Характер разрушения старой ш1астины у сnороносящих (А) и стерильных (Б) 
слоевищ Laminaria saccharina . 

Спорофит Larninaria saccharina крепится к субстрату ризоидами. 
Каждая посJi едующая мутовка ризоидов состоит из более толстых, 
длинных 11 ра зветвJiенных выростов . Старые, ранее образовавшиеся 
становятся жестким.и и темными, в дальнейшем начинают гнить, утра
чивая функцию прикрепления слоевища к субстрату. У сеголетков ри
зоиды не!5ол ьшие , тонкие, светJiые, массой редко больше 1 г, у расте
ний на втором году жизнн и старше- 3- 10 г, иногда 20-30 г и более. 
Рост новых ри зоидо в начинается в конце марта - апреле, но сильно 
ра зличается у разны х растений. В это время у одних они еще не на
чинают расти, у других появились бугорки будущих выростов, у 
третьих имеются молодые ризоиды без дихотомических ра зветвлений 
или с одним раз·ветвлением. Проследить все этапы роста IРИЗоидов не 
удалось. Зимой и осенью нет закладки и роста новых мутовок ризои
дов, но на старых появляются допоJiнительные многочисленные, тонкие, 

светлые и мягкие новые отростки с присосками на концах, значитель

но усиливающие прикрепление слоевища к субстрату. 
Нами установлено, что наличие и размеры сорусов спорангиев 

з ависят прежде всего от времени года и возраста слоевищ. Пер1Вые, 
редкие, небольшие по площади coirycы спорангиев появляются , как 
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Отношение сырой массы к воздушно-сухой (х± t 0.05 s_;) 

у разных частей сJJоев ищ<1 Laminaria saccharina (L.) Lamouг. 

Л:истоrв а я п JJ а.:11и1 н1<1 

Месиц Черсt11 ок 
стара.я 

Риооид 

правило, у наиболее крупных сеголетков в августе - октябре. В ос
новном спорангии созревают и споры выходят у сеголетков в ноябре -
январе, когда сорусы спорангиев были обнаружены от 11 до 84% 
растений этого возраста . С марта по июнь зрелые сорусы спорангиев 
обычно отсутствуют, однако в мае 1978 г. в третьем пункте были под
няты две ламинарии со 31релыми сорусами спорангиев как на новой 
ПJ1асти1-r е, _так и на остат!\а ~._ старой, т. е. спорангии ра з ви J1ись н а ткэнях 

пластины , воз ра ст юJторых н е превышал 4--3,5 мес. Р астения в воз рас
те более 1 года ( 1 + ), споронося щи е в основном в "июле -- сентяб
ре, составили 4,5-~6% от общего числа слоевищ этого возра,ста. Спо
роносная ткань на одном и том же растениr1 созревает постепенно с 

дистального конца пластины в тканях возрастом обычно не менее 
4-5 мес. Сорус спорангиев ра з растается вниз по пластине, иногда 
до самой перетяжки с новой пластиной : В верхней части пластины 
споры в спорангия х уже созрели, вышли и этот участок пластины раз 

рушается, в средней части пластины - спорангии со зрелыми опорами, 

а в нижней - с нез релыми, закладываются новые спорангии, т. е. одно 
растение может длительное время продуцировать зрелые споры. Раз
ная степень зрелости может быть у спорангиев на участках и мало 

удаленных щруг от друга. По нашим наблюдениям, сахаристая ламина
рия у берегов Мурмана начинает спороносить в воз расте 8-12 мес. , 
что подтвердилось также данными, полученными на искусственно вы

ращенных слоевищах. У берегов Британии ламинария начинает спо
роноснт ь также в воз расте 8- 12 мес. (Рагkе, 1948). Имеющиеся в ли
тературе сведения о времени спор оношения противоречивы . Киреева , 
Щапова ( 1933, 1938) считали, что сахар истая ламина1рия в Кольском 
заливе споронос нт в конце июля - августе, начиная с трехлетнего воз

раста. У берегов Британии репродуктивная ткань встречается круглый 
год, с максим у~rом с поронося щих - экземпJ1яров в октябр е - марте 
(Рагkе, 1948). 
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У сеголетков площадь сорусов спорангиев в ноябре - декабре, 
когда зна чительная. часть пластины разрушена, равны 65-416 см2 , 
в среднем 130- 190 слt 2 , и составляет 15- 46%, в среднем 30% от всей 
площади пJiастины. Слоевища на втором году жизни и старше (1 +) 
спороносят преимущественно в и юле - сентябре, когда размеры Пла
стины достигают максимума, площадь спорангиев составляет 1- 13% 
от площади пластины и равна 70- 1070 слt2 . 

На Laminaria saccl1arina развиваются эпибионты . У сеголетков 
ч ерешки не обрастают, у более ста1рых растений весной на черешке 
развиваются эпифиты: Laminaгiocolax tomentosoides, Leptonematella 
fascic ulatum, Ectoca rpus confeгvoides. Летом эпифиты на ч е~решках 
и ризоидах более разнообразны, но встречаются в нез начительном ко
J1ичестве: Rhodymenia palmata, Polysipl1onia urceolata, Pylaiella 
litora li s, Acros iphonia sp., а также мелкие проростки ламинарии и 
ал арии. В конце августа - начале сентября · на листовых пластинах 
обильно ра звиваются гид1роиды и диатомеи. Наиболее сильно покрыты 
обрастаниями старые части пласт ины. Самая молодая, растущая часть 
пластины на границе с чер еш1<ом не обрастает. 

Выводы 

1. Получены средние значения линейных размеров и массы раз
ли чных частей слоевищ у ра зны х возрастов Lamin aгia sacchaгina в 
разные сезоны года . Длина черешка у сеголетков к осени достигает 
20- 25 см, через год увеличивается до 45 см, а толщина равна 6 и 
9 мм соответственно. 

2. Рост нов ой листовой пластины начинается в январе. В февра
ле новая пластина составляет 45- 50%, а в марте 70- 75% от общей 
массы пластин. С января до марта в1<лючительно у всех слоевищ есть 
пластина предыдущего года , с августа у всех слоевищ ста рой пласти
ны нет. У сеголетков (О+) наибольшей длины пластины достигают в 
июле - сентябре (в среднем 70- 90 с.м), у <СЛJое~в1ищ 6О1Лее ст2 1рших воз
р.ас110в (l+) - в июне -августе (100-180 см), а шУLр.ина плас11ины 
в эти же· периоды равна 8-20 и 20-60 см соответственно. 

3. Средняя масса пластины в период максимального развития у 
сеголетко13 равна 60- 130 г, а у расгений старше (1 + ) - 120- 700 г. 
Отношение массы черешка к массе слоевища (без ри зоида) 1<олеблет
ся от 4 до 40%, а отношение длины листовой пластины к наибольшей 
ширине от 1, l до 11,4 в разные сезоны года и у растений ~разных воз· 
растов, в разных экологических условиях. 

4. Минимальный возраст слоевищ, на которых могут образовы
ваться зрелые со.русы опорагн:иев 8- 12 мес. С1еголеТtКи опо1р10 1-юсяrг 
преимущественно в ноябре - январе, а растения старше 1 года - в 
июле - сентябре. Сухих веществ больше всего содержится в ризоидах, 
меньше - в молодых листовых пластинах в начальный пепJИод роста. 

5. Laminaria sacchaгina в водах верхней сублиторали Восточного 
Мурмана - крупный, быстрорастущий вид, представляющий значитель
ный интерес для искусственного разведения. 

* * 
* 

В сборе :материала и его первичной обработке принимала учас
тие сотрудница Мурманского морского биологического института 
Н. Г. Костенко, которой авторы вы1ражают свою признательность. 
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The growth rate and developтent of Laтinaria 
saccharina (L.) Lamour. in the Dal'nezelenetsk 

Bight of the Barents Sea 

Blinova Е. J" Khro mov V . .М 

Sumтary 

The теаn lenglh and weight of various pa rls of the fronds in different age 
groups of Laminaria sacchariпa аге estiтated Ьу seasons on ihe basi:> of data ohtained 
Ьу mon ths fгот April 19176 to July 1977. The length of leafstalks in oпe-suттer-olds 
reaches 21~215 ст in a utuтn and increases up to 415 ст iп the following year, the 
lhickness is equal lo '6 апd 9 тт, respectively . The new lamina start growiпg in Jan
uaгy, and it makes tip ~50% of the tota l weight of lатiпае in February and 70-
7L5·% in March . In one-suттer-olds the maxiтuт length of the laтina (70-90 cm) 
is гocord ed in Jul y-Septeтber, in the following year the тaximum length (1100-'180 ст) 
occt1rs in June-August and the тахiтuт wi dth in these periods is equal to 8---20 and 
20-160 ст respectivel y. The теаn weigilt of laminae iп the .period of the most intensive 
developтent of one-s uттer-olds is 6i0'--lll30 g, that of yearlings and older algae is 
120- 700 g. The тiniтuт age of fronds in \vhich а mature sorus of the sporangium 
са п Ье forтed is 8 -112 тontl1s . One-suттer-olds and yearlings bear spores mainly 
iп Noveтber-January and in July-September, respectively. The highest content of dry 
matter is fouпd in rhizoids, the lowest content is recorded in young laтinae in th~ 
еаг l у period of g ro\vlh . 
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у дк 582.2712.46(268.45) 

Е. И . Блин·ова ( ВН И РО ) 

П Р И РОСТ И РАЗРУШЕНИ Е СЛОЕВИЩ САХАРИСТОЙ 

ЛАМИНАРИИ - LA.M IN AR IA SACCHA RIN A (L.) LAMOUR 

Laminaria saccl1arina , вы р а щен ную на искусственном субстрате, 
изуL1али с 1976 по 1970 rr. (Блинова и Хромов, 1979) . В предла га 
емой статье приведены сведения о фактическом приросте черешка в 

длину , о фактическом· 11 видимом приросте и разрушении листовой 
пластины в ра зны е сезоны года у спорофитов на первом, втором и 
третьем годах жизни, появившихся весной 1976, 1977 и 1978 гг . в губе 
Дальнезеленецкой (Восточный Мурман , Ба1ренцево море). Слоевища 
ламинарии метили рыбными полиэтиленовыми метками, не плотно 
привя з анными 1< черешку капроновой нитью, чтобы в дальнейшем они 
не мешали росту ч ерешк а в толщину. Поскольку толщина черешка 
в разны х частя х разли чна , точность и з мерения в морских условиях 

недоста.то чно высо1<а, а величины прироста незначительны, данные об 
изменениях толщины LJepewкa в статье не приведены. 

Больiuую помощь в мечении и измерении растений оказана 
Н. Г. Костенко, которой авТО\Р приносит искреннюю благодарность . 

Пластины начинают расти или с момента появления молодых спо
рофитов или с января у ра стений на втором, третьем годах жизни. До 
июня - 11юJ1я, 1<al\ праrз1 1J 1О , но в ая, тек ущего года пластины тоm, 1<0 

растет и 0Ео1-1 ца т сл ь 1-ю ра з ру шается ста р а я , предыдуще го года . Поз;1-:с 
новая пл астина одновременно ра стет и ра зрушается . Рост у ламина
рии - интеркалярный, гчроисходит в основании пластины. В базальной 
части пластины в 5, 10, 15 с.м от ч ер ешка высекали отверстия диамет
ром 0,5- 0,7 см . По увел ич ению расстояния от ч е р ешка до отверстия 
и по увел11чению р асстояния между отверстиями суди J1и о вел ичин е 

фактическо го прироста за весь п е риод наблюдения, затем ра ссчитыва
ли прирост за сутки. По изменениям общей дл ины пластины и величи 
не фактического прироста определяли ее фактическое разрушение. Уве 
личение или уменьшение пластины в ширину фиксировали по измере
н иям в самой широкой части пластины. 

Метили растения крупные и средние, так как знач ение мелких рас
тений в общей биомассе невелико, при п ересадке они выбраковывают 
ся. Индивидуал ьны е различия в скорости роста слоевищ значител ьны . 

Спорофиты , Появившиеся весной (конец марта - начало апреля) 
1976 г., росли на 1<апроновом фале и развил ись из естественно осев 
ших спор. Плотность спорофитов в среднем составляла в 1976 г. 100-
120 экз./м, а в 1977 - 30- 70 экз . /м. Спорофиты, появившиеся весной 
1977 г" изучали на н ескольких субстратах с плотностью посадки в 
конце лета 1977 г. 100- 150 эк з . /м . Плотность посадки на субстрате 
№ 90 летом 1978 г. составляла 60 экз./м, а на субстрате № 3 1 в сен
тябр е - около 50 э кз. /м. На субстраты № 163 и 165 в октябре 1977 г. 
бь1J11и п ересаже ны ])а~те н:ия и з расчет<'! 30 э кз ./л 1 (гю З ч ,е р е з 1 О см). 
Част ь расте~и1й не сохра н11 J1а е ь , н о п Jют1-юсть п<осадк, 11 н е был а ниже 
20- 25 э кз ./м . На субстрат № 7- 37 в марте 1978 r. были пересажены 
раст.ения с дли 1-юй ч е решка - 35- - 40 сл·t, новой н ста, 1ю й п J1астины ·- 70 
и 16 с.м, шнриной - 17- 18 см. В августе 197:: r . на субстрат № 12-10 
были п ересажены растения длиной 40- 70 см, массой 2- 8 г (рисунок). 

Спорофиты Laminaria saccharina росли при среднемесячной тем
пературе воды от 9°С в августе до 0°С в январе - феврал е, солености 
32- 34,6%0, значительных приливно-отливных теч ениях, суммарной сол-
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нечной оадиации 70 ООО кал/оt2/год (ср еднемесячные коJ1 ебания от О 
до 13000 кал/см2 ). Зимы 1977/78 и 1978/79 г. были суровыми, средне
меся<rные температуры воды в январе - марте была до минус 1, l"C, за 
мерзали кутовые части губ, отмечен плавающий лед, не типичный для 
этого района. Все это вызвало бол ее позднее (на 1- 2 мес.) по срав
нению с 1976 и 1977 г . появление спорофитов весной 1978 и 1979 г . 

• 

Пересадка в августе 1978 r. cnnpnфитnR сахари стnй л ;нн~ на ри и, по я вивши х ся 

в мае 1978 г. 

В табл. 1 пр иведены данны е о росте черешка . С момента появле
ния слоевища в п ервые 5 мес. скорость прироста черешка незначитель
на и составляет в среднем 0,06±0,02 см/сутки; в конце ·лета - осенью 
на первом году жизни она достигает максимальных показателей 0,20 ± 
± 0,06, 0,23±0,03 и 0,34±0,08 с.м/сутки в ра зные годы и на разных суб
стратах; с осени и до начала весны скорость составляет 0,09± 
± 0,05 см/сутки; с начала весны (март) и до августа - начала сентяб
ря у растений на втором году жизни О, 1- 0,22 см/сутки и очень редко 
бывает ниже; с осени и до весны в конце второго года жизни ско
рость прироста минимальна (0,02±0,02 см/сутки), в некоторых слу
чаях рост останавливается. Черешки продолжают расти , хотя очень 
медленно в конце второго и начале третьего года жизни . 

Был подсчитан относительный (в % ) прирост черешка на разных 
субстратах и в разные годы: он был максимальным и достигал 1,22± 
± 0,18, 1,40± 0,34 , 2,39±0,65%/сутки летом и осенью на первом году 
жизни; с осени и до весны на первом году жизни он еще достаточно 

высок (0,67±0,34% /сутки); лето м на втором году жизни - в среднем 
0,20--0,57% /су-rки; 1к осе1-11и о н снижа е·rся (до 0,13±0,08-
0,19±0,05%/сутки); осенью и зимой - еще ниже (0,05±0,05%/сутки). 

Рост пластин проследить сложнее , так как здесь одновременно· 
могут идти два процесса: рост и разрушение. Рост пластин испыты-

вает еще большие сезонные и возрастные колебания, чем рост черешка. 

19 



Т аб л ица 

Изменение длины черешка и его фактический nрирост (х ± t 0,05 sx) 
у сnорофитов Laminarina sacclшriп a, nоявившихся весной 1976, 

1977 и 1978 rr . 

Длина черешка П рирост за сутк1~ 

Пер.и.од 11•аб.~юд е.11 1 11 ·я 
в начале 

1 
в конце см 

1 
% 

Спорофиты весны 1976 г . 

l :З,/ 111 - liЗ/ Vl l l-76 о 0,2 0,06 ±0,02 
13/<Vl! l - 31/Х~716 8,2 18.2 0,20 ± 0,06 2,39±0,65 
З,/Х - 218/Х-76 24,7 29,8 0,20 ± 0,16 0,78 ± 0,62 
3,/Х-1716 - 15/ 111 - 77 13,9 29,1 0,09 ± 0,05 0,67 ± 0,34 
15/ 111 - 4/V ll - 77 33,5 51,1 0,16± 0,04 0,47 ± 0.11 
Ф/V J 1 - 216/V l 1-~7 42,8 47,2 0,20 ± 0,05 0,57±0,13 
.216./Vll - 112/J X-77 59 ,О 61 ,6 0,06±0,05 0,09±0,08 
1•21/ lX- 12/Х-77 52,0 54,0 0,06 ± 0,04 0,13±0,08 
12JX - 15/Xl - 77 56,0 57,1 0,03 ± 0,03 0,06 ± 0,06 

Спорофиты весны 1977 г . 

115/ IX - Ю/Х-77 18,9 24 7 0,23 ± 0,03 1,22 ± 0,18 
10/Х - 15/X l- 77 30,5 31 ,6 0,03 ± 0,02 0,10 ± () 08 

• 
Субстрат № 90 

16/ JX- l О,/Х-77 24,5 32,8 0,34± 0,08 1,40 ± 0,34 

2.9/V - 1:2/VI 1- 78 42,9 51,0 0,18 ± 0,05 0,43 ± 0,1 2 

1121/V II - 31/V ll - 78 46,7 50.3 0, 19 ± 0,08 0,40 ± 0, 16 

З: l /VIl - 117/V!ll-78 50,3 53,6 0,19 ± 0,09 0,39± 0,18 

17/ VI11 - 6/ IX- 78 53,3 57, 1 0,19 ± 0,05 0,36±0,09 

6/ lX - 1 19/Х-78• 56,6 6 1,2 0,1 1 ± 0,03 0,19± 0,05 

Субстрат № 31 

~/VI - 14/ VII - 78 46,0 49.8 0,10 ± 0,05 0,21 ± 0,11 

1'4/Vll - 3/VI 11 - 78 49,8 53,0 0,17±0,17 0,35±0,35 

3/V IJ I - 113/ Vlll - 78 49,8 51,0 0,1 4±0,14 0,29 ± 0,29 

1'7/ Vl.11 - 6/ lX- '78 53,3 57,0 0,18 ± 0,10 0,34±0,19 

6/ lX- 78 - 2 / 11 - 79 57,0 60,8 0,02 ± 0,02 0,05 ± 0,05 

Субс т ра ты № 163, 16 5 

l l/X- 77 - 18/V- 78 24,6 40,6 0,09 0,37 

1:8/ V - :115/V l- 78 40,6 44,1 0,12± 0,06 0,30 ± 0,14 

18/V - 117/ Vl1 - 78 43,9 50,7 0,11 ± 0,03 0,26 ± 0,07 

17/ \111 - 116/VJll - 78 51,5 52,7 0,04 ± 0.03 0,08 ± 0,05 

11EJ VI 11 - 8/ IX- 78 55,7 60,1 0,19± 0,07 0,34 ± 0,1 3 

·8/ 1 X~7i8 - 2!5,1V - 7'9 58,6 77,3 0,06 ± 0,05 0,10 ± 0,08 

Субстрат J\"~ 7.3 7 

14/V I - 11:/Vlll - 7'8 40,1 48,8 0,1 5± 0,05 0,39 ± 0.1 3 

l l/ Vlll - lЦ I X -- 73 48,4 60,2 0,19± 0,08 0,39 ± 0,16 

Спорофиты весны 1978 г. 

Субс тр ат № 12-1 о 

3,N - 8/ Vl - 79 37,0 43,4 0, 18 ± 0,06 0,49 ± 0,18 

8/ VI - 5/V II - 79 43,4 49,1 0,22 ± 0.09 0,50 ± 0,20 

5/V ll - 215/VJl - 7'1 55,9 60,3 0,21 ± 0,08 0,38 ± 0,14 
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Увеличени е дл ины новой л и стовой пластины с момента начал а 
роста (январь) и до периода полного разрушения старой пластины 
(июнь - июль) совпадает с фактическим, истинным приростом пласти 
ны. Сразу же за разрушением пластины предыдущего года начинается 
ра з р уш ение и уменьшение дл ины пластины текущего года. До июля -
августа, i:I у сеголетков иногда до сентября, рост преобладает над ра з
рушением и длина пластины увеличивается. Осенью - в начале зимы 
п реоб11адает разрушение. В начале следующего года, когда пластины 
ста новятся старыми (предыдущего года), они только разрушаются . 

К а 1< видно из табл. 2, в 1976 г . пластины молодых, появившихся 
весной спорофитов до конца лета росли со средней скоростью 
0,39 ± 0,09 см/сутrш; в конце лета - начале осен и - 0,34±0,26 см/сут
ки. Начина я с с ентября и до весны следующего года длина пластин 
уменьшается в среднем со скоростью - 0,20±0,12 - 0,45 ± 0,21 см/сут
ки. Новы е пла стины у ра стений на втором году жизни начинают расти 
в я нвар е. С января по март 1977 г . и по май 1978 r. они увелнчивалнсь 
со скоростью 0,93 ± 0,23 и 0,78±0,17 см/сутки соответственно. Макси
мальная скорость роста пластин в длину наблюда ется весной - первой 
половнне лета у ра стений на втором году жизни: в ра зные годы и на 
ра зных субстра тах : до 1- 2 см/сутки . 

Таб л ица 2 

И зменение дJ1ины пластины и ее видимый прирост (разрушение) 

(х ::"- fp .o;; · sX} у спорофитов Laminaria sacchari11a (L.) Lamour. 

появившихся весвой 1976, 1977 и 1978 rr. 

Дm rrr a П Jlаст ины 
В 1 1 1 111 iчи1й прн рост за 

cyтror 

Пe1· v.0a.:t 1:·~6:11 0.~е r -.ня 

1 
в 11а ч а .'1 е U l\ O llЦe c.~i % 

Спорофиты весны 1976 г . 

Пластн11а 1976 r. 

13/1 11 - 13/V lll -76 () 82,3 0,39 ± 0,09 

13/V I 11 - 3/Х-76 82,3 99,8 0,34 ± 0,28 0,32± 0,26 

3/Х-76 - 15/ 111 - 77 134,5 59,0 - 0,45± 0,21 - 0,32 ± 0,15 

п .~астнна 1977 r. 

15/ 1- 15/ 111 - 77 о 55,6 0,93 ± 0,23 

15/ 111 - 4/V ll - 77 55,6 181,7 1,14 ± 0,34 2,18 ± 0,65 

4/V ll - 26/V ll -77 161 .0 175,5 CJ.52± 0,05 0,24 ± 0,02 

15/ IX - 1 2/Х-77 147,4 152,8 0,2 1 ± 0,25 0,16 ± 0,1 9 

1 2 ' Х - 15/Xl- 77 148,4 96,1 - 1,45±0,39 - 0,86± 0,23 

Спорофиты весны 1977 г . 

Пластн11а 1977 r. 

15/IX - 10/Х-77 64,3 58,5 - 0,23 ± 0,20 - 0,36 ± 0,32 

10/Х - 15/Xl- 77 45,9 38,5 - 0,20 ± 0,12 - 0.40 ± 0,24 

Субс тра т № 90 

16/IX - 10/Х-77 64,6 66,7 0,09 ± 0, 15 0,13± 0,23 

П .1а ст 11 11 а 1978 r. 

29/\ - 12/V ll -78 8LI .4 141 ,4 1,29 ± 0,43 1,54- 0,51 
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ПС!р1ио1д н1а 'блюде1111и.я 

12/V ll -31/V ll - 78 

З l{V ll - 17/V lll -78 

17/V 111 - 6/IX- 78 

il л аст1111а 1978 г . 

8/V I - 14/Vll - 78 

!4/\!Jl - 3/V I 11 - 78 

2-.' V lll - 17/Vlll - 78 

17/VI 11 - 6/IX- 78 

6/ !X- i 8- 2/ l 1- 79 

Пл а сти н а 1977 r. 

1 1 /Х-77 - 18/\1-78 

Пластина 1978 г . 

28/1 - 18/V- 78 

18/V - 15/Vl -78 

18/V - 17/V ll - 78 

5/V I - 17/V ll - 78 

17/Vll - 16i'V lll -78 

16/Vll l - 8/ lX-78 

8/ lX- 78 - 25/VI 1-79 

Пл а стина 1978 г . 

14/V I - 1 l/Vlll - 78 

1 1/V1 1 1 - 1 1 /1Х- 7 

Пластина 1979 r. 

3/V - 8/V l- 79 

8/VI - 5/V Il - 79 

5/V l l - 26/V ll - 79 

Продолжение 

Д ~ 11на п .1 а ст 1111 ы 
Внднмый при рост з а 

сутк11 

- - --

в нача ле в конце C)L % 

145,0 165,3 1,07 ± 0,13 0.74 ± 0,05 

142.8 _1 46,0 0,19 ± 0,14 0,13±0, 10 

136,0 129,2 - 0,34 ± 0,26 - 0,25 ± 0,19 

Су бстра т № 3 1 

48,О 67,2 0,5 ± 0,2 О,83 ± 0,3З 

64,7 75,5 0,56±0,37 0,87 ± 0,57 

89,0 107,7 1,34 ± 0,32 1,50 ± 0,36 

117,2 106,8 - 0,52 ± 0,46 - 0.45 ± 0,40 

122,0 39,6 - 0,56± 0,48 - 0,41 ± 0,3& 

С у б ст раты № 163, 165 

68,0 6,0 - 0,28 - 0,42 

о 85,4 0,78 ± 0,17 

85,4 121,9 1,30± 0,38 1,52±0,44 

93,4 166,7 1,22±0,32 1,31 ± 0,34 

129,0 170,0 1,30±0,32 0,99±0,30 

160,6 176,6 0,53±0,43 0,33±0,27 

196,2 182,5 - 0,59± 0,62 - 0,30±0,32 

143,8 39,2 - 0,33±0,22 - 0,23 ± 0,15 

Субст р ат № 7-37 

98,1 161,0 1,08 ± 0,19 1,10 ± 0,20 

163,7 157,2 - 0,21±0,23 - 0,13 ± 0,15 

Спорофиты весны 1978 г . 

Субс трат № 12-1 о 

114,0 178,0 1,80 ± 0,30 1,60 ± 0,27 

177,8 231,0 2,08±0,86 1,17 ± 0.48 

224,2 266,9 2,03± 1,26 0,90 ± 0,54 

Во второй половине лета скорость увеличения пластины в длину 
снижается, как за счет уменьшения фактического прироста, так и за 
счет начала разрушения вершин пластин. С конца августа - начала 
сентября длина пластин начинает уменьшаться в среднем на 0,2-0,5, 
а в отдельных случаях и до 1,45±0,39 см/сутки; зимой и весной у 
старых , предыдущего года пластин - на 0,23-0,56, а чаще на 0,3-
0,4 см/сутки. Относительное увеличение пластин максимально весной -
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в начале лета и достигает 1- 2% в сутки от их длины, в середине лета 
оно сниж ается до 0, 13- 1,0 % в сутки. В конце лета , осенью и зимой 
длина пластин уменьшается . 

Прирост (разрушение) пластин в длину можно подразделить на 
следующие виды: 1) видимы й прирост (разрушение) пластин - резуль
тат роста их весной - в начале лета, роста и разрушения в конце 
лета - осенью, разруш ен ия зимой - весной - в начале лета следую
щего года; 2) фактический (истинный) прирост - результат роста в 
интеркалярной зон е п ластины; 3) фактическое (истинное) разрушение 
равно фактическому приросту минус видимый прирост (разрушение) . 
В табл. 3 приведены данные за сентябрь 1977 г. - июль 1979 г. о при
росте пластины в интеркалярной зоне, т. е . о фактическом (истинном) 
приросте, видимом приросте (разрушении) и фактическом (истинном) 
ра зрушении пластин . Скорость роста пластин в интеркалярной зоне 
(фактич еский прирост ) достигала на втором году жизни летом R 

ср едн е м 1,2- 1,5 см/сутки, в отдельных случаях - 2,11 ± 0,58 см/сутки . 
Средняя длина пла стин спорофитов второго года жизни летом на суб
страте № 3 1 значительно меньш е, чем у аналогичных растений на дру
гих субстратах (см . табл . 2) и скорость роста также была значительно 
ниже и составл яла в среднем 0,4-0,5 см/сутки. Во второй половине 
лета скорость фактического прироста в большинстве случаев снижа
ется до 0,4- 0,5 О.1,/сутки, а осенью - зимой - до 0,02 см/сутки . 

Таб лица 3 

Фактическ ий ~(истинный ) пр11рост , в11димый прирост (раз р ушение ) 

и фа ктическое разрушение длин пластин (х ± 
0

10,05 . sx) 

Период наблюдею1 !1 

16/IX - 1 0/Х-77 
29/V - 12/VIl-78 
12/Vl l - 31/ \1[[[-78 
31/Vll - 17/V lll-78 
17/V llI - 6/ ! Х-78 

8/V I - 14/Vlll - 78 
14/V ll -3/VllI- 78 
17/V!ll - 6/ !Х-78 
6/ IX- 78 - 2/ ! !-79 

спорофитов Laminaria sacct1ar ina. 

Фактнческиii 
(истинный) 
прнрост 

Вндш1 ый 
прирост 

(раз р ушен ие) 

Спорофиты весны 1977 г. 

0,49± 0,3 1 
1,31 ±0,36 
1,1 4±0,55 
0,57± 0,22 
0,52±0, 18 

Субстрат ~ 90 

0,09 ± 0,1 5 
1,29± 0.43 
1,07±0, 13 
0,19 ± 0,14 

- 0,34±0,26 

Субстрат №31 

0,43±0, 15 0.50±0,20 
0,46±0,37 0,56±0,37 
0, 17 ± 0,30 - 0,52±0,46 
0,02± 0,04 - 0,56±0,48 

Фактн<1еское 

(нстннное) 
р а з рушение 

0,40 
0,02 
0,07 
0,38 
0,86 

-0,07 
-0,10 

0,69 
0,58 

С у б с т р а т ы № 1 6 3, 1 6 5 

18/V - 15/V l- 78 
18/V - 17/V l!-78 
17/V !l - !6/V lll-78 
16/V !I! - 8/!Х-78 

14/V I - 1 l/V llI -78 
11 /V l!I - 1 l/ IX- 78 

':'./ \" - 81\fl-79 
8'VI - 5/V !! - 79 

1,24±0,23 1,30± 0.38 
1,22 ± 0,30 1,22 ± 0,32 
0,70 ± 0,45 0,53 ± 0,43 
0,39± 0,18 - 0,59 ± 0,62 

С у б с т р а т № 7 -3 7 

1,19 ± 0,16 1,08 ± 0,1 9 
0,49± 0,18 - 0,21 ± 0,23 

Спорофиты весны 1978 г . 

С у б ст р а т № 1 2 -1 О 

1,56_ 0,31 1,80± 0,30 
2,11 ± 0,58 2,08 ± 0,86 

0,06 
0,00 
0,17 
0,98 

0,11 
0,70 

- 0,24 
0,03 
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На перво\1 году жизни осенью видимый прирост пластин в длину 
составлял всего 0,09 см/сутки, иногда длина пластин уменьшалась, а 
фактическнй прирост был еще высок - 0,49± 0,31 см/сут1ш. Фактически 
-rластины в это время разрушаются со скоростью 0,4 см/сутки. В I<он 
це весны - начал е лета, не разрушаясь , интенсивно растет новая 

пластин а, т. е. видимый и фактический прирост совпадают. Небольшое 
отличие видимого и фактического прироста можно объяснить, вероят
но, погрешностью метода исследования. В этот период прирост дости
г ает 1- 2 см/сут1<и (исключение составляют растения на субстрате 
№ 31, о чем выше уже упоминалось) . В середине августа и сентябре 
фа 1<тический прирост составляет от О, 17 до 0,52 см/сут1<и, видимого 
прироста н ет, есть видимое разрушение (от 0,21 до 0,59 см/сутки ), 
следовательно, фактическое разрушение равно 0,69- 0,98 см/сут1<и. 
Фактичес 1<ое разрушение пластин осенью и зимой составляет 
0,58 слt/сутки, т. е. оно медленее, чем в 1<онце лета и на чале осени. 
Б6J1ьшая величина видимого прироста -ПО сравнению с фактичес1<им в 
пер иод с 3/V по 8/VI- 79 г. на субстрате № 12-1 О , вероятн u, мож110 
объяснить следующим. Отверстия в пластине были сделаны 3/V-79 г. 
на расстоянии 5, 10, 15 см от черешка . Расстояние между 2- 3 отвер
стиями наиболее удаленными от ч ер ешка увеличилось за период на
блюдения от 3 до 8 см у разных экземпляров. В этот период интенсив 
ного роста пластин у 1<рупных экземпляров ламинарии интер1<алярная 

зона роста была более 15 см в длину; были получены заниженные ве
личины фактического прироста . 

Прослежено изменение ширины пластины в разные сезоны года у 
растений разн ы х возрастов , но преимущественно у растений на втором 
году жизни. На первом году жизни пластины значительно уже, чем на 
втором, с корость прироста меньше и составл яет в весенне-летнее вре

мя в средн ем О , 14 см/сутки. На втором году жизни наибольший при
рост пластин в ширину приходится на зиму - раннюю весну (в янва
ре - марте до 0,48, а в январ е - ма е 0,39±0,09 см/сутки). В конце 
весны - н а ча ле лета скорость роста пластин в ширину снижается в 

среднем до О, 16- 0, 19 см/сутки. Во второй половине лета прирост или 
весьма н езначителен (0,07 см/сутки) , или пластины разрушаются в ши
рину со скоростью 0,03- 0, 14 слt/сутк и, осенью и зимой этот процесс 
усилива ется (табл. 4) . 
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Таблица 4 

Изменение ширины листовой пластин ы и ее факп1 •rес 1нtй прирост 
( ра зрушение) у спорофитов Lamiпaria sacchariпa, r1 о явивших си весной, 1976, 

1977 и 1978 rr. 

Ширина пластины 
Прирост за сутю1 

(Х + lo.115 · sx) 
Период наблюдения 

1 

в начал е в конце с.н % 

Спорофиты весны 1976 г. 

Пластина 1976 r. 

13/[!Т - 13/Vll-76 о 20,9 0, 14 

13/VIII - 3/Х-76 20,9 19,5 - 0,02 ±0,02 -0,09±0,09 

3/Х - 26/Х-76 10,5 9,5 - 0,04 ± 0,08 - 0,30±0,60 

Пластина 1977 r. 

15/l - 15/111-77 о 29,0 0,48 

1?/1 1! - 26/VII~77 20,1 41,7 0,16±0,02 0,80±0,10 



Продолжение 

Ши р ина пластины 
Прирост за сутки 

(х -±- f(),05 · sx) 
Период н аблюдени я 

1 
в нач але в 1<0 1ще ел~ % 

12/ IX - 1 2/Х-77 37,0 36,5 - 0,02 ± 0,06 - 0,05±0,15 

12/Х - 15/Xl-77 35,4 30,l - 0,15 ± 0,1 3 - 0,38±0,34 

Спорофиты весны 1977 г. 

Пласти на 1977 г. 

15/ IX- 10/Х-77 14,6 13,5 - 0,04 ± 0,03 - 0,29±0, 18 

10/Х - 15/Xl - 77 9,8 9,7 - 0,003 ± 0,014 -0,03 ± 0,14 

Су б стр а т № 90 
Пл астина 1977 г. 

16/IX - 10/Х-77 13,5 12,0 -0,06±0,04 -0,46±0,30 

Пластин а 1978 г . 

29/V - 12/VII-78 30,3 38,4 0, 18 ± 0,1 3 0,61 ± 0,43 

12/V II -31/Vll- 78 32,6 32,9 0,02 ± 0,07 0,05±0,18 

31/V ll - 17/V III-78 32,9 33,7 0,05 ± 0,06 0, 15± 0,20 

17/V III - 6/IX-78 33,7 31,7 - 0,10 ± 0,11 -0,29±0,32 

Су б страт № 3 1 

Пластина 1978 г . 

8/V I - 14/VII- 78 18,4 25,6 0,19± 0,07 1,05±0,38 

14/Vl ! -3/VIll-78 25,8 27,2 0,07±0,16 0,28±0,64 

3/V!ll - 17/VIl l-78 31,2 30,2 - 0,07 ± 0,13 - 0,22±0,42 

17/V III - 6/IX-78 35,0 34,5 -0,02±0,1 -0,05±0,22 

6/ IX- 78 - 2/I l- 79 36,6 13,3 -0,16 ± 0,06 -0,43±0,17 

Су бстраты № 163, 165 

Пластина 1978 г. 

28/1 - 18/У-78 о 42,7 0.39±0,05 
18/V - 15/VI- 78 42,3 44,0 0,06±0,12 0,14±0,29 
18/V- 17/Vl l- 78 42,7 47,0 0,07±0,06 0,17± 0,15 
17/VII - 16/VIIl- 78 48,0 50,0 0,07 ± 0,09 0,14±0,19 
16/V !ll - 8/IX- 78 47,2 43,9 -0, 14 ± 0,07 - 0,30± 0,16 

С у б с тр ат № 7-3 7 

Пластина 1978 г . 

14/VI - l l/VIIl - 78 26,3 39,9 0,23±0,04 0,89 ± 0,15 
1 l/VIII - l l/IX-78 39,1 35,9 -0,10±0,07 -0,26 ± 0,19· 

Спорофиты весны 1978 г. 

С убстра т № l 2-l о 

Пластина 1979 r. 

3/V - 8/VI-79 52,0 58.7 0,19±0,08 0,37±0,16· 
8/VI - 5/Vll- 79 58,7 59,6 0,03±0,24 0,06±0,42 
5/VII - 26/VII- 79 71,3 70,7 -0,03±0,17 -0,04 ± 0,23 
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За растениями сахаристой ламинарии в естественнь~х зарослях с 
нанесенными в основании пластины отверстиями на расстоянии до 

10 см от ·ч·ер•еШ\Ка ч е.рез каждые 2,5 см наблюдала у 1бе.р1елов БритаНJии 
Парке (Parke, 1948), которая установила закономерности роста череш
ка и пластшн в длину и шир•ину, а та ·кже ·пе~риюды ~медленil-юго 1и быс11р о
го роста. Отверстия на пл астинах служили для выделения участка пла 
стины с первичным ростом (за счет образования новых клеток) и вто 
ричным (за счет деления клеток, их роста и растяжения) , · а не для 
выявления фактического роста и разрушения. 

Заключение 

Lamin aria saccl1arina , выращенную на искусственном субстрате, 
метили и изучали с 1976 по 1979 г. Получены данные о фактическом 
приросте ч ереш1<а, фактическом и видимом приросте и разрушении пла
стины на первом, втором и третьем году жизни спорофитов, появив
шихся весной 1976, 1977 и 1978 гг. Прирост и разрушение пластины 
и прирост черешка значительно колеблются в зависимости от сезона 
года и возраста слоевища. 

Скорость роста черешка в длину в разные сезоны колеблется от 
0,02 до 0,34 см/сутки; относительный прирост че решка в длину - от 
2,39% в сутки летом и осенью на п ервом году жизни до 0,05 осенью и 
зимой на втором году жизни. 

С1<орость роста в длину пластин молодых спорофитов с весны до 
конца лета - 0,39 см/сут ки . С сентября до весны дл ина пластин умень
шается на 0,2- 0,45 см/сутки. На втором году жизни с января п о март -
май прирост новой п J1астнны - 0,78- 0,93 см/сутки, весной - в п ервой 
половине J1ета - 1- 2 см/сутки. 

Осенью у сеголетков видимый прирост пластин составил 0,09, фак
тический - 0.49, факти ч еское разру~шение 0,4 см/сутю1 . В августе -
сентябре на втором году жиз ни спорофитов фактический прирост О, 17-
0,52 см/сутки, видимое ра зрушен и е 0,2 1- 0,59, а фактичес кое ра зруше
ние - 0,69- 0,98 см/сутки. 

Увеличение л исто вой пластины в ширину весной - J1 етом у сего
летков равно 0,1 4, а на втором году жизни - в среднем 0,16-
0,19 см/сутки, максимальный прирост пластины в ширину приходится 
на вторую половину зимы - весну у растений в возрасте ± 1 год 
(0,39-0,48 см/сутки). 

Скорость роста сахаристой ламинарии высока, товарную продукцию 
можно получить летом на втором году жизни, она пригодна дл я искус

ственного выращивания н а Мурмане . 
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Leпgth incremeпt and destruction of froпds of Lamiпaria 
saccharina ( L.) Lamour 

Blinova Е . 1. 

Sшпrпагу 

f . a miп a ria saccl1a riпa CL1ll i\1al ed оп ап arlif icial SL1 bslral шл \vas lagged апd exa
miпed iп \ Я7б-l'979. Thc acl L1al l e п gtl1 iпcremen t of leafsla lks. aclL1a i апс! \1 isiЫe des
trнclioп of lamiпae vary Ьу seasoп s а пd will1 ll1e age о[ tl1e froпd . Т!1 е abso!L1te 
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leпglh iпcremeпt of lea fstalks raпges from 0.02' to 0.34 cm/day а пd lhc rcla! ive iпcre
meпt varies from 0.05 to 2.39% per day. The gro\i · tп rale of lami п ac of yo1mg sporopl1yte:> 
in lhe spriпg-summer seasoп is '.J .39 cm/clay. П1е leпgtl1 of la miп ae dimiпis l1 es Ь у О,'2 - -
0.45 cm/day from Seplember lo spriпg. Tl1e iпcremcпl of а п е\v ! :J miпa nп !l1c secoпd 
уеаг of life is 0.78- 0.93 cm/ da y fr om J апвагу t.o March-Мay а п d 1- 2 cm/da y i11 
spгiпg ап d iп the first ha lf о[ summcr. lп oпe-st1mmer -o ld s ll1e visiЬlc а пd actuaJ 
incremeпr is С. 09 апd 0.49 respect i\rely iп a L1tumп , t·he ac lвal d eslгt1 ction 1.; 0.4 ст. 
lп sea\1reed оп lhe second yea r of life tl1e aclL1al is incгemeпf :~ .17-0.52 cm/day, !he 
visiЫe and ac! ual clesl rL1 clion is n.2 1- 0.59 an d О.69-О.У8 c111 /day, respect ivei y. 

УДК. 582.272 + 639.294 .053.7(268.46) (268.45 ) 

М. И. Попосемова (ПИНРО ) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ПРОМЫСЛОВЫХ 

БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ОСТРОВА КИЛЬДИН 

В начал е XI пятилетки в Архангельске вступает в строй крупней
ший в стране комбинат по п ереработке промысJювых видов водорослей 
и получения из них маннита, агара, альгината и различного рода пи

щевых и кормовых продуктов . В связи с этим ПИНРО приступил к 
выявлению перспективных промысловых районов и оценке запасов во

дорослей и возможных объемов их заготов1<и в Белом и Баренцевом 
морях. 

Для и зу че ния з арослей баренцевоморского побережья был выбран 
о-в Кильдин, водоросли которого изучались ранее. Е . С. Зинова ( 1933) 
установила видовой состав водоросл ей, характер их распределения, ши
рину за рослей; М. С . Киреевой и Т. Ф . Щаповой (1933) были опреде
лены средняя биомасса и средняя дл ина субл иторальных водорослей. 
В этом р айоне в 1961 г. Е. И. Блиновой исследован видовой состав суб
л иторальных водорослей, распредеJ1ени е по глубинам и подсчитан их 
за п ас. Общие запасы ламина риевых водорослей были определены в 
60- 70 тыс. т (Блинова, 1962). 

В 1979- 1980 rr. обследованы заросли макрофитов о-ва Кильдин с 
целью уста новления динамики запасов и распределения промысловых 

водорослей . Выполнено 17 разрезов и заложено 39 количественных 
станций в сублиторали, 7 ра з резов и 17 количественных станций на ли
тора J1и (рисунок). Разрезы 9- 11 и 14- 17 велись от верхней до нижней 

2 

1 -

Схема о-ва Кильдин (1- 17 - разрезы) 
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граниuы распределения з арослей. В сублиторали пробы брали с площа
ди 1 м2 , на литорали - 0,25 м2 ; пробы разбирали по видам, взвешивали . 
У крупных ламинарий определяли возраст и размер. Подводные работы 
(сбор материал а, определение площади покрытия и характера грунта) 
выпоJ1ня ли аквалангисты ММБИ. 

Остров Кильдин сложен осадочными породами - песч аниками, гли 
нистым 11 сланцам и. Берега острова почти на всем протяжении окаймле
ны осы ха ющей отмелью, подводный склон пологий . Грунт у западного 
бер е га - камень и ил , у северного - мелкий камень и п есок, а вблизи 
восточной оконечности преобл адает песок . 

В л иторгльной зоне доминируют фукоиды (табл . 1): Fucus distic
!1us f. edentatus (1,1 - 4,9 кг/м2 ), F . vesiculosus (О,3-З,2 · кг/м2 ) . 
Ascophyllum nodosum (5,7 кг/м2 ) и F. serratus (0,6 кг/м2 ) встречены 
нами тол ько на 11 разрезе на скалистом грунте, имеющем ступенча
тое строение. 

Нижний горизонт литорали занимают ламинариевые : Laminari a 
saccl1arin a, Alaria escul enta, р еже L. digitata и багрянки . У северного 
берега J1 иторальные ламинариевые - небольшие растения длиной до 
120 см в возрасте 0+ , 1 + . Максимальное количество растений в про
бе - 168 экз./м2 . У юго-восточного берега длина ламинариевых дости 
гает 290 oi и их фитомасса равна 6,7 кг/м2 • 

Для красных водорослей наиболее характерна Rhodym enia pal-
mata. У южного берега острова багрянки крупные, увеличивается их 
видовой состав. Доминируют Rhodymenia pa lmata, Ha losaccion ramen
taceum, Rl1odomela lycopo dioides, Dil sea integra и др. (максимальная 
фитомасса 1, l - l,38 кг/м2 ). 

Выше пояса фукоидов р астет Porphyra umbllica li s (0,01 - 0,05 кг/м2 ) 
и зеленые водоросл и Acrosipl1onia spp ., Urospora pen icilliformis и др . 

Таб ли ц а 1 
Расnределение литоральн ых водпросле~ 

Фитомасса водорослей, г/м2 . 
Laminari a FLICLIS 

Гори · 

"' Раз· ЗОНТ "' 
1 

:::> ....:. 6 
"' <:: 2 <Л "' ., Q) 

рез ЛИТО · ·;::: "' >.u 
2 <:: :::> :::> .о ..с о = ~ 

рал11 "' "' "'"' ..с :::> о..<:: "' "' = -5 .i:: =3 "' 1 и 
-~ 8 е:: Е ::; ~ 

"' ·- ~ 1 и Ь/) ~ ~ ~ <Л "' (J !- С1 "' 
О) (/) = =:! "' \О u VJ -о <r: "' VJ u > <r: ...:::: (/) \":) м о 

9 1 1 11 1 2040 40 1092 - - - - 200 - 3172 
2 II - - - - 1100 674 - 10 780 2564 
3 11 - 1 - - - - - 284 - 50 216 550 

10 4 111 Щj() - 140 - 3660 - - 150 - 4760 
:., 11 - 1 - - - - - 1510 - 20 160 1690 

11 G 111 1'1 -1() - 680 600 - - - 40 - 2760 
7 11 - - - - 464 0 - - LIO - 4680 
8 11 - 1 - - - - 15tl0 211 5 5730 80 - 9465 

14 
!) 11 - - - - 2480 1840 - 185 - 4505 
1О 11 - 1 - - - - - 472 - 50 - 522 

15 * - - - - - - - - - -

1 5 а ** 11 111 

1 

; ~ 700 - 201 4 - 2690 - - 1380 - 10784 
12 11 - 1 - - - - 5600 3200 - 32 - 8832 

16 1 ~! 111 4160 - 160 - - - - 680 20 5020 

* Песч. 2 ,н ыl1 п_1 яж. Водор с.п111 мсут~ствуют . 
''''' Р а .з·ре з сд~ .1 м1 н а 11роги в ~1 ~ Н1\а « К11л ьд1н1 сюнi:1 во·с то ч11 ы ii » . 
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Продолжение 

Фитомасса водорослей, г/м2 

Lam iп aria FLICUS 
Гори -

1 

"' Раз- зо нт "' :::; ~ 6 
"' с: -.:':'! "' "' ,, С).) 

рез = лито- ·- -.:':'! 
<Л :::; о >.u 

'-

.~ ~ 
:::; ..с: о = :z; 

"' ::! 
рал и "' ..:з 

~ 

1 

~ :::; о.. с: "' "' "' -5 '- -:::; "' -~ 8ЕЕ о.. () S' "' '-u Q/) "' . . L <Л <Л '- -.... 
"' ·-

1 

- ~ а.> а.> <Л - :::> "' с) 'С u <Л u <~ <Л u > <i: -= <Л v:: '"' о 

14 I! - 1 - - - - 4890 2500 - 60 - 7450 

17 1.) 111 1142 60 420 - - - - 1130 - 2752 

IG 11 - - - - 38 12 2128 - 20 - 5960 

17 11 - 1 - - - - - 2000 - 50 50 2100 

Сплошных з арослей фукоиды не образуют : в местах стока ручьев 
и речек, на пе"сча ных пляжах их нет. У северного, з ападного и восточ 
ного берегов острова средняя ширина пояса фукоидов - 60 м. Дл ина 
береговой линии этих участков -- 26 кл1 . Ор·ед+1яя фитомасса - 4,3 кг/м2 ; 
запасы фукоидов составляют 6,7 тыс. т. У южного берега средняя ши 
рина поя са за рослей - 25 м. Средняя фитомасса равн а 3,4 1сг/л1 2 . Пр 
дл ине бе реговой л инии 15 км запасы фукоидов равны l,27 тыс. т. Т аки м 
обра зом , п лощад ь заросл ей фукоидов у о-в а Кильдин составляет 
1,88 км2, за пасы фукоидов - 8 тыс. т. 

В сублиторальной зоне домини руют ламинариевые: пальчаторассе-
11енная и сахаристая ламинарии, алария. Пояс ламинариевых ширино;.~ от 
20 лt у южного берега до 250 м у северного тянется вдоль всего острова . 
Распредел яются водоросли по всей зоне неравномерно в зависимости , 
в основном, от характера гру нта. 

Из табл. 2 видно, что в верхней зоне сублиторали до глуб ин ы 
2- 2,5 м тянется пояс сахаристой ламинарии, среди которой встреч а
ются пал ь чаторассеченная ламинария и алария. Фитомасса растений 
в этом поясе варьирует от 0,6 до 8,4 кг/м2 . 

Н а глубине 3-5 м располагаются заросли аларии с вкраплениями 
сахаристой и пальчаторассеченной ламинарий , которые переходят в за 
росли пальчаторассеченной ламина рии. 

НаибоJJее мощные заросли ламинаревых наблюдал ись у северо-вос
точного берега острова , где на глубине 3- 7 м растут алария и паль
чатор ассеченна ·я ламинария, с фитомассой от 5,3 до 16,3 кг/м2 . Здесь 
встречены крупные аларии в воз расте 4- 5 лет с дли ной таллом а от 
170 до 324 см и массой одного экзем пляра от 165 до 509 г и паль ч ато
рассеченной ламинарии в воз расте 7- 10 лет дл иной 190- 290 см и ма с
со1"1 1,0- 2,5 кг . 

Ра з-
рез 

1 
1 

1 

' 
1 

i 

Таб ли ц а 2 

Количественное распределение водорослей no r лубинам на разрезах 

Фитомнсса волорослсй, г(м~ 

Lamina ria -
Г J1у -

"' бина , с: "' u = 
2 ·с 

с: 
а.> 

~ ,lt о.. - ..:з "' -~~ "' "' "' = ..с: "' "' ·- u '- ::: "" о.. :3 O/J u "'u u "' '-.... q - <Л а.>= "' \О , . u 1 '" <i: OJ q ,... \о о .._, 

1 0,5 
1 

200 2243 183 - 15 264 1 
2 3 

1 

992 200 2000 - 20 321 2 
') 

" 8 - - - 450 450 
1 



Laminari a 

Раз- Глу-

рез "' бина , 
= "' ::1 ~! -"' = 
"' "t;i) .... 

1 u -.:::> 

2 4 2 2622 
3 5 3 150 

() 5 994 
4 7 4,5 63 

8 8 1500 
3 9 2,5 2 

1О 4 -

11 8 505 
tJ 12 2 2 

13 8 50 
14 10 -оо 

- 15 3,5 259 
lG 7 3!06 
17 11 280 

8 18 2 10 
19 6,5 2435 
2() 11 2159 

:) 
2: 1- 2 --

22 3, Б -

23 8 1840 
JO 24 1- 2 -

25 3.5 11250 

26 7,,') 16350 
11 27 1- 2 -

28 8 2600 

29 13 -. . 
12 30 1- 3 00 

31 5-7 12000 

13 32 о .. 1 -
33 3 560 

:н 7 12080 

]4 35 2 -

36 5- 7 5600 

]5 37 2- 3 1400 

16 38 2 6170 

17 39 3 3676 

30 

Ф1номасса водо рослей , 

1 

"' .,:; "' u 
.... !:: Q) 

"" 
о. 

"' Q) "' {j ·;::::; ;;; 
u ~~ u "' 
"' ~~ if) <i: Q) 

1 

210 1221 -

580 775 -

267 20 10 -
273 1085 -

- 3 -

305 10 -

106 498 -

- 500 -

260 2815 -

13 678 -

- - 130 
2850 271 -

41 1881 -

- - 35 
'1 070 .')53 -

.')63 1473 -

- 34 -

2200 3880 100 

- 5080 -

- - 200 

3100 - -

- 4200 -

- - -

3800 - -

- 1160 -
- - -

1200 7420 -

- - -

5300 - -

630 4152 -
- 1000 -

3360 120 -

- 1320 13 

728 - -

840 1040 -

360 3200 -

Z/ .At 2 

= 
"' = 
"' о. .... 
"' \О 

20 
-

-

-

120 
-

-

10 

20 
-

4 
-

15 
16 
-

30 
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50 

80 

200 

180 
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20 
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·ние 

В исследуемом районе сахаристая ламинария старше 3 лет не 
встречена . Максимальная дл ина и масса 170-307 см и 220-370 г. 

На стволиках и ризоидах л аминариевых в возрасте 4 года и стар 
ше отмечены эпифиты: Phodymenia palmata, Ptilota plumosa, Odonthalia 
dentata, Phycodrys sinuosa, Delesseria sanguinea и др. 

Г луб.же 8- 11 м на галечных и песчаных грунтах доминируют дес
марестия и багрянки. 

Площадь зарослей лами11ар11евых Кильдинского мелководья состав · 
ляет 7,0 км2 ; средняя ширина зарослей - 156 м; средняя фитомасса 
11одорослей ·- 5,4 кг/м2 . Запасы ламинариевых оценены в 38 тыс. т, из 
них 26,5 тыс. приходится на пальчаторассеченную ламинарию, 9,3 тыс.
на аларию и 2,2 тыс. - на сахаристую ламинарию. 

Максимальной фитомассы ламинариевые и фукоиды достигают в 
июле - августе. Количественный учет фитомассы проводили в конце 
мая. Используя данные Е. И . Блиновой и В . Б. Возжинской (Блинова, 
1964, 1969; Блинова и Возжинская, 1970), мы привели наши данные 
о фитомассе к периоду ее максимального развития. Для сахаристой ла
минарии и аларии коэффициент был равен 2,0, пальчаторассеченной 
ламинарии и фукоидов - 1,2. 

Заключение 

Таким образом, запасы ламцнариевых о-ва Кнльдин летом, т. е. в 
период их наибольшего развития составляют 55 тыс. т при средней фи
томассе 7,5 кг/м2 , за пасы фукоидов - 9,6 тыс. т при средней фитомас
се 5,0 кг/м2 . 
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Distribution and standing stocks of brown algae 
off 1(1\'din Jsland 

Poposemova М. ! . 

Surпmary 

Tl1e resull s of iпves tigalioпs of cornmercial beds of brown algae off Kil'd iп Is land 
агс p rescпled. The materi al was col]ected in the Jiltoral а пd suЫ it to ral zones. The а rем 
of beds. dist гibu ! i oп апd standing slocks of liltora l and S L: Ьlit toral algae \Verc assessed 
Thc dislributioп of a.lgae is mainly d e peпden! L1pon the nature of the sea bottom. The 
most аЬ1.1пdапt stock is found at ·lhe deptl1 of ;з,-7 т off t11e nor H1easterп cosl of the 
l slaшl Т11е slaпdiпg stock of Laminaria is assessed to Ье 5<5 OtOO t, the mеап Ьiomass 
is 7.5 kg/п1 2 . Tl1e standing stock of Fucзce3 :imo11nls lo ОбОО t, lhe mean· Ьiomass 
bci 11g 5 kg/ m2. 
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В. Ф . Сарочан , С . К. Буян кина ( СахТИ Н РО ) 

экс n ЕРИМЕНТАЛ Ь НО Е ВЫ РАЩИ ВА Н и Е 

Я ЛОН СКО й ЛАМИН А Р И И В ЗАЛИВ Е А НИВА 

В 1978- 1979 п. было продолжено в зал. Авива опытно-производ
ствен н ое 1\ улнивирование ламинарии , впервые осуществленное в 1972-
1975 rr. Корса ковским рыбозаводом совместно с СахТИНРО. 

В п ервой де 1<аде октября 1978 г . в вершине зал. Анива на траверзе 
пос. Третья Падь было установлено два 50 - метровых горизонтальных 
J<,a 11 a1 а lla глубин е 7-8 оЧ перпендикул яр1 rо к бе р егу . С убстратом CJIY

ЖИJIY! к апроновы е веревки диаметром 5 мм, длиной по 3 м , которые 
осем енили спорам и второгодней ламинарии с 9 на 10 октября при тем
пе р ату р воды 11 - 12,5°С; всего обра бота н о 200 по вод цов, по 100 по
водцов н а каждый к а нат. 

Пос1<ол ы<у залив з амерзает, горизонтал ьные канаты приглубили 
н а 3 лt, убрали с поверхности воды напJJава. В первой декаде мая 
1979 г" п осле того к ак залив очистился ото льда, к канатам прикрепи
л и р егу J1ироночны е поводцы с наплавами и установили их на глуб и не 
2 м от поверхности воды. 

Просросшие спорофиты ламинарии по поводцу располагались не
р авн о м ерно, в основном в верхней и нижней частях. На одних верев
ках участки с п ор ослью чередовались с п устыми, на других - растения 

отсутствовали. Очевидно, подготовка субстрата к осеменению н едоста 
точно качественна , возможно, сказалось позднее осемен ение. 

Разм еры ра стений были разным и - от н ескольких миллиметров 
до пол у м ет ра. С порофиты л ам 11н а рин поя влялись н а ве ревках 
не одновр еменно , а в течение мая - первой декады июня. 

Поскольку весна в 1979 г. была холодной и в первой декаде 
июня температура воды была низкой, особое внимание уделялось 
ср окам роста и ра з вития JJ амннарии и прикрепления ризоидов к искус

ственному субстрату после их пересадки на новые веревки . По состоя 
ю110 ризоидов было видно, что для пересадки они достаточно хорошо 
развиты , в то же время рост их продолжался . 

В первой и второй декадах июня при температуре воды от 3,0 до 
11,6° все растения были пересажены на новые вырастные веревки . 
Рассада была очень н еоднородной по длине: от 10- 15 до 1'20- 150 с,11 
и более. К концу п ересадки (вторая декада июня) длина некоторых 
растений превысила 2 м. Пересаживали только мелкие растения, ко
торыми легч е оп ерировать - от 20-30 до 6 см или немного больше . 

На п ервом канате пересажено п о 3-4 растения в « гнездо» через 
каждые 9- 10 см длины поводца (метод, применяемый на водоросле
вом хоз яйстве в бу х . Валентин), а на втором - 3- 5 растений через 
10, 15, 20 с.м. Го ри зон тальные канаты ср а зу приглубиJJи на 2,5 м . 

Через 8 дне й при температуре воды у поверхности 9,2°, у дна --
8,50 у пересаже н ных растений побеJJения пласти н не замечено, ветвJ1 е
н и е и ра з мер ри зондов слегка увеличились, но они еще не полностью 

ох ватили веревки . 

При промышленной пересадке л аминарии в Приморье установле
но, что в весенне-летний пер иод первогодки лучше развиваются и рас
тут, меньше разрушаются и заболевают на глубине 4 м или несколько 
глубже . В эти х условиях первогодки освещены достаточно (Буянкина, 
1975, 1979). 
:12 

н 

3 . 



е 

х 

е 

·-
)-

и 

я 

1-

е 

~ - . 

1-

я 

1-

1 В 

tX 

(е 

~ь 

с 

я

JO 

1.0 
и . 

:,н 

,ух 

о-

1е . 

ез 

: е

ез 

1е

,ю 

1е

~с

КО· 

1а, 

После п ересадки у растений пластины, ч,е решки и ризоиды про
дол жали р асти. К середине июля ри зоиды сильно ра зрослись и плотно 
прикрепиJ1и сь к субстрату. Растения были хорошо развиты, чистые, 
ол ивкового цвета , дистальные же части пластин в это время уже были 

частично р азрушены (дистальны е концы пластин ламинарии всегда в 
какой-то степени р а з рушены - летом в теплой воде более интенсивно, 
в хоJ10д1юй - м енее ) . 

Слоевища, прикр епл енные к верхней части поводцо в , были намно
го короче, в первую очередь вследствие более сильного волнения в 
верхнем сJюе воды. Известно, что талломы водорослей из мест с более 
спокойным дв и жением воды дл иннее. Та ка я за кономерность наблюда
ется у я по нской лами нарии, р астущей в прибойной зоне на рифах у 
юго-западно го берега Са хал и н а (Сароча н, 1963). Во-вторых, располо
женны е выше слоевища при большом освещении растут в дл ину мед
ленно, что установлено при выращива н и и ламинарии на вертикальных 

вер евка х у юго-за падного Сахал ин а в 1961- 1963 гг. (данные Сарочан). 
В естественных за рослях нежная ростовая зона находится в тени, под 
пластинами лами н а рии; у растений , пр и кре пл,енных к верхней части 
n оводцов, ростовая зона попадает под прям ые лучи сол нца, что тормо

зит рост водорослей. На это указывают в рукописной инструкции и ки
тайски е ученые в 60-, годах. 

При п ересадке ламинарии· на новы е веревки ризоиды сильнее 
разветвляются и плотнее держ атся, что было отмечено и на вырастных 
установках в бухте Валентин, и в 1979 г. на установках в з ал . Анива. 

В 1979 г . удач ная пересадка ламинарии в июне объясняется не
обысшо низкими температура ми воды в заливе ; даже в конце месяца -
на поверхности 9,О-'9 , 5°. Пересаживать слоевища на новые вырастные 
веревки необходимо в мае, до потепления воды в заливе, поскольку 
ризоиды прекращают рост р аньше, чем пластины и черешки. Темпера
ту р ы воды, при которых растут ризоиды, предстоит уточнить . 

Росла и ра з вивалась ламинария на морских сооружениях в тече
ние всего времени наблюдений хорошо (таблица ) . К окт~брю растения 
сильно выросли и имели очень хороший внешний вид. Масса самого 
большого слоевища в пробе - 700, самого маленького - 150 г (сред
няя - 358 г ) . Пластины были широкие, гладки е, блестящие, ол ивкового 
цвет(,), б ез обрастаний. 

Размеры ламинарии яnонской с искусственного субстра та 
в зал. Ан ива ( 1978-1979 rr.) 

Размеры слоевищ (макс. - мин.) 

Месиц, число 
длин а ширина 

107-27 13,0-2,0 
18/V 57 6,3 

7/V I 103-30 -~5-3,0 

57 6,8 

18/V ll 153-40 19,0- 6,0 

67 9,7 

1/Х 
393-120 28,3- 16,0 

220 21,8 

При опытном разведении в з ал. Анива в 1972-1975 гг. ламинарии 
на установках, вынесенных на большую глубину, быстро росла и имела 
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высокие товарны е к а чества . Слоевища были крупн ыми, упругими; по 
верхность пластин - глянцевита я, чистая. В п р иб режной же J\~ел ковод
ной зоне этого участка летом у ламина рии пластины укороченные, 

всегда обросшие спирорбисом , мша нками, губками, гидроидами; кон 
систенция растений слабая . Товарные качества таких слоевищ ниJ ки е 
(Сароч ан и др" 1977; Сарочан, 1979) . 

В октябре 1979 г . многи е повод uы на установках были перепутаны , 
так как сильно ра зросшиеся ри зоиды охватили висящие рядом веревки . 

Распутать и х и просчитать растения и «гнезда» было уже невозможно . 
Следовательно , регулярный контроль и уход з а установками - одно из 
обя з ател ьных условий при выращивании морской капусты . Вывешен
ные поводцы с «рассад9й » ламинарии в море после каждого шторма 
необходимо тщательно осматривать, и, если нужно, распутывать. Уха
живать за водорослями должна спеuиальнан, пусть небольшан группа 
работников того предприятин, которое выполняет эти работы. 

В конце нонбрн установки с растущей на них ламинарией опустили 
в тол щу вод ы, убрали с поверхност и воды на плава, чтобы весной , с 
выносом льда сооружение не сорвало с места . После очистки залива 
ото льда, т. е . в мае 1980 г. уста нов к а бЫJ1а подннта к поверхности воды 
и продолжен ы на бл юден!'1н за ра з витием уже второгодни х спорофитов 
ламинарн и. 

Выводы 

Опытное ку.1 1,ти в 1 rрован 1 1е яп о н с ко1"1 J1амин а рш1 в заJ1 . Ани ва 
1978- 1979 rr. н а устано вка · , 'в ынесенных в море , дало положительные 
результаты . Э11 1 работы следует п ро1Должить и ра с ширить, так как ла
минаршт япо н ск а я - ценны й , лу ч1Шнй по вкусовым качествам вид, дает 

больш ие у рожаи 11 бнотехника ее выращиванин в достаточной мере 
разра ботан а . 

С П ИСОК И СПОЛ ЬЗО ВА Нl-IОй Л И ТЕРАТУРЫ 

Буянкина С. К. Би отех ник а искуоственного раз веден и я морско й ка п усты 13 Пр н· 
м ор ьс . Т р1уды В НИРО , т. CXX JV, 1'9f77, с . .:;12-'6;6. 

Буянк ина С. К. Некоторые резул !ff а ты на блюден и й за ростом н ра з внтием споро· 
ф ита л а•м и н ар1111 я понской 11 а опытно-промышленны х п ла·нтаци я х рыбколхоза « В а 
ленти н». (Я пон ское мо ре). Тез и сы докладов !!! ВсесоюзнО1Го совеща11 11 я п о морской 
ал ьголоr ин-ма крофи тобе11тосу, Кнев , « На укова думк а», 19179, с . 28- 29. 

Сарочсщ В . Ф . Биологн я я п о н ско й ла минари н ,у' юго - за.падного по бе режья Са ха 
л 11 1 1а . Изв. ТИНРО , т. 49, 1963, с . 1 lб~ I OO. 

Сарочан В . Ф . Б 11ологнчсск11е пред посыJJк и и принципы 1~уJ1 ьтнв11,ро ва11ня л а~·11111а -
ри н 13 вода х Со·ветского Дальнего Восто1<а - Моско вское 1<11 ю1шое и зд-во , 1977, 
с . 121 - 1136. 

Capo•tan В . Ф . Опыт выращи1ва 11ня лаы 1 111 а.рr111 Я ' П о11 ской 11 а н ск усст вен1101м субст 
рате в зал. Ан ива (о - в Сахал н 11 ). Тезнс ы до к л. ! ! ! Воесоюз ного совеща1111я п о .~1 о р с 1< о й 
ал l:!Гологни-мак·роф итобентосу. Ки ео. «На укова дум1< а », 19;79, с. 11 Ф- 11 5. 

Experimental cu!tivation of Laminaria japonica 
in the Aniva Вау ( Sakhalin l sland) 

Sarochan V. F" Buyanflina S. К. 

S1 1mrr1 Jr\· 

T i1e ex per imenlal CL1ltivatioп of Lamiпa ri a japoпica \Va s made iп t l1e Aпi v a В а у 
i п l197,8- :19t79. Sporopl1y (es appeared iп Мау апd early J 1 1п е. Seecllings of var io11s 
length (fгom IO- ll!j to ·120- 160 cm) \Vere p l aпted i п tl1e period from JL111e 1 to J1111 e 20 . 
Tl1e froпds iп tl1 e L!рре г part of tl1e st1bstrate \Vere more des!r11cted апс\ sl10r\er . ! п Oclo
ber !\1 е mean weight апd lengtl1 of froпds оп lhe f i rst year of l ife \Vas Jб8 g апd 
220 cm . rcspectiYely . 
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С. К. Буянкина ( СахТ ИН РО) 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ЯПОНСКОЙ ЛАМИНАРИИ 

НА ВОДОРОСЛЕВЫХ ПЛАНТАЦИЯХ В ПРИМОРЬЕ 

В бухте ВаJiентин нар яду с доб ычей водоросл ей из естественных 
за рослей с 1972 г. вп ервы е в промышл ен ных масштабах на морских 
подводных водорослевых ПJ1 антациях выращивается япо н ска я ла мина

ри я . 

С реднегодовая соленность 28,5- 33%0, температур а воды летом 
16- 18°С, прозра•1ность воды, содержание в не й биогенов, аэрация в 
п рибр ежье Южного Приморья благоприятны дл я рост а и ра з вития 
морской кап усты. 

Рыбоз авод « Вале нти1-1 » использует для морских водорослевых 
плантаций бухту Кит с глуби нами от 15 до 30 м. Район откр.'->!Т для 
действия юго-з ападных, южных и юго - восточных ветров. Зимой л ьда 
почти н е быва ет, что облегч ает эксплуатацию морских уста новоt-.. 

Цель предлагаемой работы - изучить жизненный цикл японской 
ламинарии на искусственном субстрате и отработать биотехнику 
разведени я. Наблюдения за ростом и р азвитием ла минарии на водорос
левых планта циях проводились с января 1973 г. по а прель 1978 г . Для 
изуче ни я темпа роста р астений на биологический анали~ брали еже
месянчо по 100 проб первогодн их и по 50 второгодних слоевиш . 

Установлено , ч то пр ора стани е спо р , развитие и рост спорофитов за 
висит от времени оспаривания поводцов-субстратов, глубины их рас
положе н ия в толще воды, освещенност и , тем пер атуры воды и ледовой 
обстановки . 

Наиболее благоприятны для оспаривания поводцов-субстратов в 
бухте Валентин втор а я и третья декады сентября , 1<огда тем п ер атура 
воды в мор е падает до 10- 13°. Особенно хорошо прорастают споры и 
развивается гаметофит на гл убине 4 м. 

Видимые глазом проростки ла минарии размером около 1 мм появ
J1яются в конце декабря - начале января, массовое прорастание при
ходится н а вторую и третью декады ян варя - первую декаду февраля . 

При плохих естественных условиях, например , п ри появлении 
л ьда, как было в 1977 г " этот п ериод растягивается до 110- 130 дней 
и более. Прорастание спор за медляется , ра звити е спорофитов запазды
вает, они появляются в конце марта - начале а прел я и в сравнительно 

небольшом количестве (Буянкина, 1975, 1977; Мальцев, 1979) . Уже у 
одно- и двухсантиметровых спорофитов формируется плоская пластина 
и черешок. Примерно до 5- 10-сантим етровой длины пластины имеют 
ланцетовидную форму, края их тонкие и слегка волнистые. 

Ризоиды закладываются при длине пластин свыше 5- 7 см . Внача 
Jrе они · появляются в виде бугорчатых выростов, но по мере роста 
пластин в длину, их размеры тоже быстро увеличив а ются , и они интен
сивно ветвятся (апрель - май). 

Позже всего образуются на пластине две продольные бороздки, ог
раничивающие собой утолщенную среднюю часть пластины - середин
ную полосу. Она хорошо видна , когда длина растения превышает 15 см. 

Рост и развитие молодых слоевищ на поводцах-субстратах в янва
ре - феврале идет быстро, несмотря на отрицательные темпер а тур ьг 
в море (минус 1,0 -;- l,3° C) . 
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При качественном осп орива нии на поводцах-субстр ата х появля ется 
большое кол ич ество (до 2000 и более) проростков, поэтому посл е того 
как дJ1ина растений достигнет 35- 60 см или несколько больше, надо 
их прореж ивать. На поводце-субстр ате оста в.~яют 120- 150 мелких 
слоевищ, а остальные осторожно снимают с поводцов и пересаживают 

на новы е вырастные веревк и . Эту работу проводят с третьей декады 
марта п о ма й в кJ11очител ьно . 

Б ез прореживания молодые спорофиты в густых посадках р астут 
хуже . Не все р асте ния вырастают до промысловых ра меров и с иJ1 ьно 
различаются п о дл ин е и массе. Летом в сли шком густых посадках 
пл астины начинают гнить. В и юн е - сентяб р е 1974 г" когда горизон
тальны е канаты с вывешенными на ни х верев кам н с пересаженной ла
мина рией были расположены бли з 1<0 к п оверхности воды (на 0,5-
1,0 J!'t) , з афиксировано позеленение пласти11. 

В. Ф. Са рочан (1963) в р азвитии спорофитов ламинарии дл я юго 
за п адного побережья Сахалина выделено два п ериода активного роста 
(весе нний и осенний) и два за медленного (летний и з имний). 

При выращивании морской капусты на плантациях в бухте Вален 
тин, сп ороф иты лами нарии растут и ра звиваются при мерно так же, как 
и в естественных условиях в этом районе и у берегов Сахалина. Однако 
проростки ламинарии, выращиваемые на пл анта ция х, появляются р ань

ше и ра звиваются б ы стрее растений из естественны х з ароСJ1ей, но и 
отмирают слоевища на пла нтация х р а ньш е . 

Н аибол ьший тем п роста н а п е рвом году жи з ни слоеви щ приходится 
н а м а рт - май, когда тем п ера тур а воды в море п остепенно повышается 
от О до 15°. Средняя длина пла стин в марте в ра з ны е годы колеблется 
от 80 до 130, в м ае - от 197 до 240 см; максимальная - в марте может 
составить более 300, в мае - несколько больше 500 см; масса соответ
ствен но от 18 до 46 и от 74 до 137,5 г . Максимал ь н ая масса в это время 
у п ер вогодны х р астен ий может колеб а ться от 100 до 250 г ил и н ес1<оль
ко больше. 

УстановJ1 е но, что ли 1-1 е йн ый и весовой прирост морско й капусты 
з ав и с ит от пJ1 от 110 ст и посадки спорофитов 11а вырастных веревках и 
от расположения гор изонталь ны х канатов в тоJ1ще воды в разные 

сезо н ы года. Глубину п огружения канатов р е гулируют при помощи по
водuов с напла вами . 

В весе н 1 1 е-J1 етний п е риод спорофнты после лересад1ш J1 учше р истут 
и ра з виваются , в меньшей сте п е н и раз рушаются и подвергаются 
заболева ниям н а глубин е 4 м или н ес1<0л ько большей, где п ервогодние 
расте ни я не и спытывают дефицита в освещенност и (Буя нкнн а, 1977, 
1979) . 

Летом в 1975 г. д 1 1сталы1ая часть первогод 11их пластин с ильно 
ра з руш иJ1а сь 11 дл ина их уменьш и J1 ас ь 1 1а треть и более вследствие 

того , ч т о те мп е р атура воды в ав густе 11 ногда п однималась выше 21 °. 
Кроме того , гори зо нтал ьны е 1<а 1-1а ты с п о водца ми после пересадки 
был и распол оже н~,~ слиш 1<ом бл11 з 1<0 к п оверх ности воды - на 0,5- 1 ,О м, 
слоев11ща стали корот1<н ~ 11, средняя дли н а 58- 96 сл~, некоторы е 
растения Н С достигаJIИ П ОJ 1 уметра. 

В 1976- 1977 г г. пластин ы в это же премя б ыли крупнее (средн яя 
дJ111н а 132- 250 см) . В эти и в п оследу ~ щ и с год ы 1<а1-1аты с п оводцами 
после п е ресад ки р аспол а гал 11 на гJ1 уб ине 4 м, где расте ния м еньше 

р аз р ушаются , бла годаря более 1-1и з 1<ой температуре воды; они хорошо 
ра з виваются и н е з аболевают . 

С третьей де кады июля 11 при мерно до ко11ца сентяб ря - 11 ачала 
0 1< т я бря рост сJ1оевищ замедл яется 1 1 J1н прекращаетс я, а ра зруш ение 
д 11 стальноГ1 ч асти пластин уси .пивается. 
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конце третьей де к ад ы се11тября - н ачале октября начинает 
понижаться тем п ератур а воды, особенно резко в 01пябре (на 5- 6° по 
сра1шению с предыдущим м еся цем) - до 8- 10°. В это время пластины 
на чин а ют расти. Средний суточный прирост пластины в конце октября 
в 1976 г. составил окол о 3, 1 см , в н ояб р е - 9,3 с.м . 

Зимой, когда растениям 10- 11 мес" на п J1астин ах образуются со
русы спора нги ев в основном у вершин : основание пластин, всегда сво 

бодн ое от с 1юрангнеrз, более светл ое , с чи стой, без обрастаний поверх -
1юстью . Спор ы образуются до конца января - начала февраля, в н е
которые годы до конца феврал я - начала марта . 

Еи1 11 в осенн е - з имний п ериод горизонтальны е канаты с поводцами 
находятся н а г;1убин е около 4 л~ от поверхности воды, растения н а 
втором году жизни начинают обрастать гидроидами , диатомовыми и 
другими видами водоросл й. На пластины оседает ил и другие взве
шенны е ч аст ицы. Обросшие и покрытые илом ра стения светло-оливко 
вого цвета, тонк11е , хру пк ие, пластины мягкой консистенции и легко 

рвутся. Содержание влаги у таких слоевищ до 91 % и выше , масса 
пла стин н ез начительна. Вн ешний вид и качество таких растений ни з
ко е . Чтобы улучшить товарные качества ламинарии на втором· году 
жиз ни и повысить ее биомассу, н еобходимо улучшить световой режим . 
Если з имой услови я в район е водорослевых плантаций благоприятны 
и н ет л ьда, горизонтальные канаты можно начинать постепенно подни 

мать в де кабр е - январе -- н а 2,5- 3,0, в феврале - на 1,5- 1,0, в пер
вой - второй декадах марта - на 1,0- 0,5 м. 

Пр и улуч ш ении освещенности и водообмена второrодние растения 
быстрее ув еличивают размеры и массу. Движением воды смываются 
осевшие на них взвешенные ча стицы, ил, диатоIV10вые водоросли и 

други е обр астания. Светло-ол нвковы е пластины становятся коричнев ы 
ми н тем но-коричневыми, содержание влаги уменьшается до 83% , 
nласт1111ы становятся упруги ми и эластичными, а поверхность -
гладкой, блестящей, чистой и без обрастаний. Увеличива ется толщина 
растений: в мае - июне максимальные массы таких слоевищ - 1500-
1700 г. 

При рез ком под1-1ятии кан а тов на поверхность воды перед сбором 
урожая слоевища, зак р е пл ен ны е на верхней части поводцов, погибают . 
В ма е 1976 г" 1<огд а канаты быстро подняли на поверхность, почти на 
всех nоводцс:х верхние р астения (от 2- 3 до 7- 9) через 2- 3 дня 
отмер J111 11 побелел и . Масса второгодних слоевищ, которы е долго нахо
дились на глубине, все гда мен ьше (не бол ее 900- 1300 г) . 

С марта по июнь второго года жизни слоевища за метно увеличи 
ваются в ширин у и толщин у. Средняя длина пла сти н в марте кол еб
лется от 166 до 180, в июн е - от 214 до 302 см, масса в марте - l()IТ 
270 до 340. 13 июн е - от 540 до 900 г. 

В ма е - нюне на второ "1 году жизни к п е риоду сбору урожая, ;1а
м1шар11я дост11га е т промысло вых ра з меров. Ма~<симал ы-r ая длина ш1 ас
ти11 мож ет соста вить более 600 слt, ширина - до 50 см, масса самых 
больш их слоеви щ - до 2000 г. 

От момента ос менения субстрата до сбора урожая проходит 18-
20 мес . Начинать сбор морской капусты можно в апреле - мае, когда 
возра ст июевищ равен 16- 17 м ес . и проводить по июль включител ьно ; 
в это время у растений - наилучши е товарные поr<азатели . 

В июн е - июл е в связи с лрогревом поверхностных слоев воды н а 
второгодних 11 J1 астинах за 1<ла дывается репродуктивная ткань . Выход 

спор 11, следова тел ьно, интен сивное разр ушение эпидермального слоя 

11 д11сталыюй ча сти 11ластин начинается в первой - второй декадах ав
густа . Сл ое вища начинают укорачиваться, верш ины пластин становятся 
беловато-желтоватыми, а поверхность пластин - матовой. Такие плас
п • 11ы в ма ссе 11ачю-1ают покрыпаться зоо- и фитообрастаниями (м елкие 



водоросли, спирорбис , гидроиды, мшанки, ра кообра зны е, бокоплавы, 
брюхоногие моллюски ) , ухудшающие их внешний вид. Для изготовле
н ия продукции эти растения не пригодны. 

Выводы 

Наиболее благоприятны для оспаривания поводцов в прибрежье 
бухты Валентин вторая и третья декады сентября. Прорастание спор и 
развитие гаметофита идет хорошо на глубине 4 м. 

Видимы е гл азом проростки ламинарии, размером около 0,1- 1-
2 см, появляются в нонце декабря - начале января, массовое р азвитие 
происходит во второй и третьей декадах я нваря - первой декаде фев
ра.1я. 

Прореживать (на nоводцах- субстратах ) спорофиты ламинарии и 
переса живать их на новые вырастные веревки следует с третьей дека

ды марта по май . вкл ючител ьно. 

В весенне-летний п ериод на первом году жизни спорофиты пос-
ле их пересадки лучше растут и развиваются, в меньшей степени 
разруш аются и подвергаются заболеваниям на глубине 4 м. 

Слоевнщам ламинарии на втором году жизни следует улучшить 
световой режим, поэтому горизонтальные 1<анаты ·с поводцами нужно 
постепенно подн има ть ближе к поверхности воды : в декабре - январе· 

на 2,5-3, в февраJiе- на l ,5- 1,0 At, в п е рвой -второй декадах мар
та - на 1,0- 0,5 A,t от поверхности воды. Это повысит урожайность и 
качество товарной продукции. 

В мае - июле второгодние слоевища достигают ма ксимальных 
пром ысловых размеров и биомассы . 

Убирать урож а й м орской капусты с водорослевых плантаций сле
дует с мая по июль включ ительно , в эти месяцы у растений - наи

лучшие товарные по1<азатели. 
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Characteristics о [ growth and development of 
Laminaria japonica оп plantations off 
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Buyankina S . К. 

SLimm ary 

Along wi1.!1 (he h a rvestiп g о[ algae from natural beds о[[ the P rimor 'ye tl1e ехре · 
1 imeпtal ctJ!t iv 2(io11 о[ Laminaria japoп ica l1 as Ьеап launched on underwater p laпtations
since ;r:пz_ Tl1e most f:~уошаЫе period for inoculation of tl1e substrate with spores is· 
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!1 0111 Seplc111bcr 1 О lo !!1е end of !he montl1. Germination of spores occurs at the depth 
of 4 m. Sporop l1y!es 0.1 - 2 om in s ize appea r in late December or early January, the 
mass development is observed in lale Janua ry and early FеЬп1а г у. Sporophytes а ге 
\Veedcd olll in ! а!е М а г с\1 -Мау. 1 t is recommeпd ecl th at L amiпaria 011 tl1e sccond уеаг of 
lifc sho11Jd Ье grac!L1 a ll y lif!ecl nearc1· !о lhe surf2ce. Fronds оп tl1e sc cond year of life 
rea(' lt ll1e maxiпшm sizc and 1veigl1l in ,V\a 1•-J 11 ly an d are ready fo1· harvesling. 

УДК 582.26.639.294 

М. В. Суховеева, Л. П . Шмелькова (ТИНРО ) 

НОВЫ Е ВИДЫ СЫРЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДОРОСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

Цель рыбохозяйственной промышленности и науки Дал ьнего Вос
тока - увеличить добычу водорослей и в первую очередь бурых ка к 
сырья для пищевых, кормовых и технических целей, а из некоторых ви
дов непромышляемых в настоящее время красных водорослей - полу
чить сырье для студнеобразователей. 

Наименее изучены районы Охотского мор я, где в больших коли 
чествах растут различные бурые водоросли, не используемые промыш
ленностью (Cystose ira crassipes, Lesson ia lam in arioides, Laminaria 
g urj anova e, L. app ressir l1 iza, L. inc lina torhiza, F ucus evanescens, Alaria 
ma rginata). Флору и фауну этого моря стали интенсивно изучать 
лиш ь в последние годы . Начато исследование сырьевой базы водорос
лей, определение химического состава и технологических свойств водо · 
росл е й. 

В первую очередь изучают бурые водоросли, доминирующие в дан
ном регион е , и некоторые виды багрянок - как возможное сырье для 

получения студнеобразователей (Pt il ota fi li c in a, Tichocar pus crinitus , 
Chondrus platyn11s, Odonthalia) . 

Из бурых водорослей как по биомассе, так и по частоте встреча е
мости, доминирует цистозира, 1<оторая образует довольно широкии 
пояс (до 150 м) от литорали до глубины 6,5 м (Суховеева, 1976) . Мае· 
са пышн ы х, высоких (до 480 см) кустов .- Цистозиры колеблется от 0,7 
до 6,5 кг . Встречается цистозира обычfiо единичными растениями и 
лиш ь изр едка - по 3-5 кустов на 1 м2 • 

Основные запасы цистозиры сконцентрированы в Охотском море : 
по данным Б. В . Тюрнина ( 1969) - примерно 7,5 млн . т сырой массы . 
Цистоз ира - многолетняя водоросль, которую использует как субстр ат 
для и t<р ы охотская сельдь, поэтому ее нерациональная добыча влияет 
н а запасы н е только самой водоросли, но и этой ценной рыбы. Цисто
зиру н е следует добывать в районах нереста сельди . Больше всего 
сельдь откладывает и кры в нижней части ~<уста, меньше - в средней. 
Верш и н а куст а цистозиры бы в ает свободна от икры . В Японском море 
за пасы цистозиры незначительны . 

Массовым видом следует также считать лессонию , эндемика 
Охотс кого моря, которая растет от уреза воды до 11 м, однако оп
т11ма л ь11ы для нее глубины до 5 м, где по нашим данным, отм ечены 
н аибольш ие ее концентрааии. Биомасса лессонии изм еняется от 0,2 
до 6,0 кг/м2 , коли чество слоевищ достигает 2 10 экз./м2 , ма сса одного 
куста - до 0,95 кг, а одной пластины - от 4 до 20 г. 

Лессо н ия обычно растет с другими ламинариевыми . Ее общие 
запасы, у северо-западного 1t0бережья Охотского м оря (от бухты Бо
рисова до з ал . Аян и от бухты Лошадиной до Тауйской губ ы ) и у 
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Ша11 тар с к11 х островов 011р еделены орнентировочн о в 30- 40 т ыс . т сы 
ро й .v1 ассы . 

Лла рия - A l a гi a marginata р астет на глубин е от 0,5 до 11 лt, 1 1 зред· 
ка образуя заросли, н езн а чител ьны е по площади. Чаще встр еч ается с 
другими лами нариевы ми 11 .пессонией . Число слоевищ аларии на 1 лt2-
до 25, биомасса 12 кг/м.2 . Длин а пластины - до 11 м, а ширина --'.-- от 10 
до 70 с111; м асса одного слоевища - от 0,08 до 0,8 кг. На стволике ала -
рии отм е чено з на чите.п ьное т<аличество эпифитов (Суховеева, 1975). в 

Для Охотского моря за пасы аларии ориентировочно определены. 8 
в 50- 75 тыс. т сырой ма ссы. Так как водоросл ь эта многолетняя, то 
промысловы й объем ее изъятия н е должен превышать 20- 30 % от об-
ш, е го за п аса. 

Ш иро 1<0 распространена в Охотском море ламинария Гурья новой, r. 
растущая н а глубине от 0,5 до 50 м (у берегов С ахалина 80 м), на lf 
ш111сто - лесч аных грунтах. Ширина за рос.11е й колеблется от 50 до 
600- 3000 м (Потехина, 1973). У открытых побер ежий Охотского моря в 
.~ амин арш1 Гурьяновой ра стет вместе с лессон ией , аларией и цисто-
зи рой, а в заливах с за туха ющим течением образует мощные з аросли, 
в ытесняя все конкурирующие ламннариевые и цистозиру. 

Биомасса зарослей ламинарни Гурьяново й может изменяться от 
0,4 до 42 кг/м2 , чнсло сл оевищ - от 4 до 56 экз./м2 , масса одного 
слоевища - от 0,1 до 3,7 1~г. Длина пластины колеблется от 1,5 до 
8,5 м, ширина у основания 4 см, ближ е 1< вершине 70 см. 

Запа сы лам11на рии Гурьяновой в Охотском мор е составляют около 
300- 350 ты с . т. Объем промыслового изъятия н е должен превышать 
50% от ее за паса. 

Фукус растет во всех даJт ьневосточных морях на литор али и верх
ней сублитора ли. Биомасса его изменя ется в зна чител ьных преде
.11ах - от 0,5 до 70 кг/л12 (Возжинская и Селицкая, 1970). В дальне
восточных морях запасы его могут быть определен ы в 150- 200 ты с. т 
с ырой массы. Ф у кус - многолетний вид, поэтом у промысловое изъятие 
должно сост авля ть н е более 20 % от з апаса. 

Чтобы определить возможности использова1-111я водорослей Охот
с кого моря и южного Приморья в к ач естве сырья для получения пище
вых и технических продуктов, исследованы пробы водоросле й , которые 
составлены из целых сырых слоевищ общей массой 4- 4,5 (до 0,5 кг 
сухой) . П ~ред сушкой у водорослей обрезали стволик с р изоидами , 
тщательно промывали в морской воде для удаления обрастаний и дру
гих механических примесей, в том числ е обрывков сл оевищ и посто
ронних водорослей. Слоевища высушивались на воздухе или в сушилке 
при температуре 55- 60° С и упаковывали в пергамент или пол иэтиле
новую пленку. В лаборатории пробы подсушивали, измельчали (раз
меры частиц 2 Х 3 мм), помещали в сте1<ляю-1ые банки с притертыми 
пробками. Для определения маннита пробы измельчали до порошкооб 
разного состояния. 

Пробы водорослей з аготовлены на северо-западном побережье 
Охотского моря: а л ария окаймленная (Alaria margin ata) , ламинария О 
Гурьяновой (Laminaria gurjanovae), цистозира толстоногая (Cystoseira со 
crass ipes ), лессония (Lessonia Jaminario ides); в Южном Приморье: а 
костар ия ребристая (Costaria costata), фукус исч еза ющий (Fucus ро 
evanescens ), п ел ьвеция райта (Pelvetia wrighti i) . 

Пробы водорослей исследовали на содержание влаги, органиче- ци 
ских и мин еральных веществ, альгиновой кислоты, маннита , азотис· с~ 
ты х веществ , клетчатки, йода; определялась набухаемость водоросле- _r 
вой крупки в воде при 20°С (в течение 12 ч). во 

По технологии пищевого альгината натрия из морской капусты ко 
(ВТИ, 1970) получали из исследуемых водорослей альгинаты. Опреде- не 
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л яли выход альгината натрия, цвет, содержание золы, общего азота 
и вязкость 0,2 %-ных водных растворов. 

Бурые ламинариевые водоросли северо -западного побережья Охот
ского моря, взятые из зарослей в а вгусте - сентябр е, существенно не 
различаются по содержанию воды в сырых слоевищах (84-87%) . Не
сколько меньш·е воды содержит цистозира (82 % ) . В бурых водорослях 
побер ежья южного Приморья в апреле - августе воды в сырых слое
вищах содержится (в % ) : у костарии 89- 90, у фукуса и пельвеции 
82- 84, у цистозиры - 80,5-::82. 

Наиболее низкая набухаемость в воде сухой крупки из цистозиры 
(230-440 % ) , бол ее высокая - из аларии и ламинарии Гурьяновой 
(360- 560%) и лессонии (540- 680%). Наиболее высокая набухае
м ость (600- 950 % ) у костарии побережья южного Приморья ; у фукуса 
и пельвеции - до 600 % . 

В табл . 1 приведены данные цо химическому соста ву исследуемых 
водорослей . 

Водоросль 

Alari a 111 argin ata 

La 111inari a gurja -
novae 

Lessoni a la111in a-
rioides 

Cysloseira crassi-
pes 

Costa ri a costata 

Cystosei ra crass i-
pes 

Fucus eva nescens 

Pelvetia wrightii 

Таблица 
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Северо-западное побережь е Охотского ,1юря 

11 ,9- 16 84-88,1 20- 24 10- 13,5 7- 13,7 следы 5,8--9 

30,2- 59,7- 20--22 20 6- 14 0,1- 7,6 
- 40,3 69,8 0,35 

12,5-20 80- 87,5 24- 7-l'',6 4,5- 8, l 0,2- 6,4- 8,4 
26,2 0,5 

17,2 82,8 22,5- 25 14 7, 1 0,4 10,4 

Южное побержеье Приморья 

25-37 67-75 19,5- 29 6,2- 14,5 15,6- 5 до 6-8,5 
0,25 

21- 32 68- 79 21 - 27 5- 10 7- 8 сл еды 

19-23 77- 81 

19- 20 80- 81 

22- 26 7-14 7,2- 9 0,36 

27- 28 8,2- 8,6 7-8 следы 

9,8 

8,9 

Из непромышляемых водорослей северо-западного побережья 
Охотского моря больше всего содержится альгиновой кислоты в лес
сонии и цистозире (соответственно 24-26 и 22,5-25 % ) , меньше - в 
аларии и ламинарии Гурьяновой. По содержанию маннита эти водо 
росли равноценны (до 15-17%) (Суховеева, Шмелькова, 1979). 

Отмечено сравнительно высокое содержание йода у лессонии и 
цистозиры (соответственно - до 0,5 и 0,4 % ) , в аларии обнаружены 
следы йода. 

Из бурых водорослей южного Приморья наибольший интерес как 
возможное сырье для водорослевой промышленности представляет 
костария. С апреля по июль общее количество органических веществ в: 
ней увеличивается с 63 до 75%, накапливается альгиновая кислота 
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( 19,5- 29%) и маннит . Содержание азотистых веществ снижается с 
апреля к июлю второе (табл . 2). Эти закономерности отмечены 
Г. К. Барашковым ( 1972) для некоторых видов бурых водорослей . 

Водоросл ь 

Lessoп i а lam i па rioidcs 

A l a гi a marg iп ata 

L a 111i пaria gtJГjaпovae 

Cys to~e ir a crass ipes 

Cos(з ri a cos lala 

Pelvelia 1vri g\1li i 

fLiCLIS e1ra11cscc;;s 

,в ЫIXIO д ,ал Ь.ГIИIН ат а 

на11р1ия (!В % 
1К сух,ой .массе 

1!J'OД<Jp'OCЛJ1) 

Цвет сухаю 
аль:гинrата 

Таблица 2 

ВЯ3КОСТЬ 
о .21% -i1юro !ВОДНОГО 

p·a'<mвoipa · I0-3 

Северо-западное побережье Охотского .моря 

20-26 Бе.1 ый 212 

14- 15 Оветло-кrр е.жJ1аый 3,4--7,1 

17-17,5 Бел ый 2151-218 

14,0 Овет ло -кр е.>1 овыl1 7,5 

Побережье южного П риА~орья 

118- 24 Белый 24,0 

\ !-1 7 » 6,1 -91,О 

:'0-14 Сiвет JlQ -1!\P !'>IOЗЫ i'! 7,'5 

Высокое содержание и хорошее качество альгината натрия из лес
сонии , костарии и други х не используемых промышленностью бурых 
водорослей северо-западного побережья Охотского моря и южного 
Приморья говорит о целесообразности выработки из них пищевого и 
технического альгината натрия и маннита. 

Учитывая, что лессония по общему химическому составу близка 
к японской ламинарии , имеет тонкое слоевище, которое легко измель 

чить , ре1<омендуется использовать ее для изготовления салатов, кон

сервов и других пищевых продуктов и кормовых целей. 

Из красных водорослей Охотского моря на первом месте по час
тоте встречаемости и сравнительно большой биомассе (0,5-6 кг/м2 ) 
стоят Ptilota filicina, Tichocarpus crinitus, Chondrus pla tyщ1 s. 

Большинство багрянок встречается повсеместно, но биомасса их, 
как правило, невелика - по рядка 0,3 кг/м2 (Суховеева , 1976). 

Органических веществ в красных водорослях северо-западного 
побережья Охотского моря - птилоте, тихокарпусе и хондрусе - со
держится 64-77%, азотистых - 23-33% . По этим показателям они 
существенно н е отличаются от багрянок из других районов дальневос
точных морей. 

Растворы , приготовленные из 1 % -ных полисахаридов, выделенных 
из щелочных экстр атов птилоты и тихокарпуса, не желируются; в 

2,5%-ной концентрации раствор из полисахарида, выделенного из тихо
карпуса , слабо желировался (90- 100 г по прибору Валента), а из 
хондруса - да вал эл астичные студни с прочностью 160 г. При добавле
нии в раствор l % -ного хлористого калия, прочность увеличивалась до 
460 г. 

В 1975- 1976 гг . на некоторых участках Амурского залива (южное 
Приморье) альгологами ТИНРО были обнаружены небольшие зарос
ли граци·лярии (Gracilaria verrucosa), одной из наиболее ценных водо 
рослей, используем ых для по.ТJучения агара в Японv!Н н друг11 х 
странах (Макиенко, 1979) . Л. Л. Митиной установлено, что в сухом 
веществе растущей грацилярии содержание органических веществ уве-
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ли чива ется с июня по октябрь с 66 до 73%, а минеральных - снижа
ется с 34 до 27%; содержание азотистых веществ к началу июля сни
жается до 12,5 %, п осле чего постепенно увеличивается до 20,5% в ок
тя бр е. Такая закономерность известна для н екоторых красных и бурых 
водорослей ( Б ара шков , 1972; Кизеветтер и др. 1967) . 

Содержание (по редуцирующим сахарам) в сухом веществе гра
цилярии азменя ется по сезонам, и минимальное их содержание было 
отмечено у водоросли, добытой в конце июля (22,5 %) . 

Выход агара из сухой грациляции составляет 12- 17 %. Прочность 
0,85%-ного студня, приготовленного из агара, составл яет по прибору 
Валента - 350 г; раство р застудневает при 34- 35° С и становится 
жидкнм при 80-81°С. По этим показателям агар из грацилярии соот
ветствует агару из а нфельции и может его заменить в некоторых 
отраслях народного хозяйства. 

Выводы 

1. В водах дальневосточных морей в больших количествах растут 
различные виды бурых водорослей, не используемые в настоящее вре
мя промышленностью: Laminar ia gurjanova e, Lessonia lamiпarioides , 
Alaria marginata, Cystoseira crassipes, Fucus evanescens, распростра
ненны е на северо-западном побережье Охотского моря, и Costaria 
costata, Fucus evanescens, растущие у приморского побережья . 

2. Изу ч ен хими ческий состав бурых водорослей и получены образ
цы, у которых дана оценка молекулярной массы и вязкости водных ра
створов. 

3. В Охотском море наиболее часто встречаются следующие крас
ные водоросл и: Ptilota filicina , Ti choca rpus crinitus, Chondrus platynus; 
в Японском мор е обнаружены очень небольшие заросла Cra c ilaгia v~rru
cosa. 

4. Наиболее перспективна для получения студнеобразователя гра
циляр 11 я, НЗ котор о й был получен агар, ПО качеству приближающнikн 
к агару из анфельции. 
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Ne1v algaic raw material and prospect s for its 
utilization Ьу algaic industry 

Sulilюveeva М . V., Shmel' kova L. Р. 

S шлm а гу 

В го1п1 algae Lamin aг i a g L1rj a11 ovac, Lcsson ia l am i пaгioid cs, A l aг i a ma 1·gi11ala , 
Gys!oscira crass ipes, FLJCLIS eva п csccп s f г om l\1e Ok\10lsk Sea an d Cosla ri a cosla la , 
F. evгпrsceпs f гom ll1e Sea of Jар а п а ге п оt L1 sed Ь у l\1e i11dL1s lr y, but tl1ey а ге а po
ler. l ia l ra 1v maler ia \ for producli o11 of sodium a l g iп a le а пd maппito l . The eco\ogy of 
l\1e ге d algae Pt il ola f iliciп a, Tic\10ca rp11s cгinilu s, ,Cho nd rL1s p lat yщ1s, Od ontl1 a li a and 
Gra cila 1· ia ve г rucosa 1vas iп vest i gated . Т11 е st a ndi п g slock and bi omass аге es lim atcd. 
Tl1 c cl1 cmica1 ап d ! ec l1п o l ogi ca 1 cl1araclc ri sl ics of pгoducts processcd а гс cva l11atcd . 
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1 
В . Ф. Сарочан, А. Д. Вялов (СахТИНРО ) М 

ПРОМЫСЛОВЫЕ ВОДОРОСЛИ СУБЛИТОРАЛИ 

ОСТРОВОВ МАЛОЙ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ 

Морские водоросJiи о-вов МаJ1ой КуриJ1ьской гряды к настоящему 
вр е м ени изучены далеко н едостаточно (Михайлова, 1959 ; Рыбаков, 
1968; Сарочан, 1975, 1979; Киносита, 1943) . 

Первыми специаJ1ьными альгоJ1огическим1 1 иссJ1 едов аниями с убл11-
торальной зоны этого района можно считать экспедиции СахТИНРО с 
1964 по 1977 г. Цель этих работ, проводившихся со специально обору-

с 

дованных судов с группой аквалангистов,- выявление видового соста- Бух 
ва водоросл ей-ма крофитов, в п ервую очередь промысловых, их рас
пределения, р есурсов, изучение биологии и условий среды, а также сос-

тавл ение ге рбарие в. Обследования проводили от уреза воды до нижней 
границы распростран ения растительности . Ост 

1 В пр едл агаемой статье обобщены материаJ1ы исследований по ше
стн л аминариевым водорослям , хорошо различающимся и наиболее 
массовым , дJ1я которых удалось выявить распределение, биомассу и 
некоторы е сезонны е и экоJ10гич·еские изменения: японская - L. japo
nica Aгescl1, цикориеподобная - L . cichorioides Miyabe, суженная -
L. angustata Kj ellni . и йессоенская - L . yezoensis М.iуаЬе ламинарии , 
цитамера японская - Cyniathaere japoni ca М.iуаЬе et Nagai, артротам
нус двураздельный (табл .) - Aгthrothaninu s Ьifious (Gniel) J. Ag. 

Мал ая Ку риJ1ьс1<ая гряда представJ1яет собой группу островов , 
распоJ1ож енных на общем фундаменте и вытянутых в линию, парал
леJ1ьную о-ву l(унашнр. Сюда в ходят ш есть н е боJ1ь1L1 нх островов -
Танф1мье ва, Юрий , Анучина , ЗсJ1еный, Полонского, Шикота н , м ножест
во мелких островов-скал, нес1<олько банок, сам ым и большими из ко
торых являются Опасная и Обманчивая. С сев ера-запада омываются 
водами Южно-Курильского проJ1ива, с юго - востока - водами открытой 
части Тихого 01<еана. 

Береговая линия островов сильно изрезана. Со стороны Южно-Ку
рильского проJ1ива они окружены широкими мелководья ми с каменис

тыми росс ыпями и ю1м енистой П J1итой , с ровным реJ1ьефом дна. Изоба
,11 
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ты 5- 10- 20 м далеко отходят от берегов. Со сто1--оны океана остров а 
окружен ы мелководьями с изрезанным в виде каньонов скалистым 

дном и скоплениями крупного обломо чного материала , который обр а 
зуется в результате разруш ения коренных пород, сильным океанским 

прибоем. Песчаных уч астков в прибрежье немного. Б е р ега о-ва Шико 
тан приглуб ы , м елководны х каменистых уча ст1<0в у его побережья 
мало. 

В связи с большой изрезан ностью береговой линии и разной сте-
11еныо защищенности от прибоя каменисты е грунты не образуют 
сплошного пояса вокру г островов . В за крытых бухтах, в вершинах 
более открытых бухт и зали во в преобладают п есчаные и песчано 
ИJ111сты е грунты. Для прибрежья островов характерно скорее мозаич 
ное , чем поясное распределени е фаций . 

Г идрологический режим района , отличающийся большой слож-
ностыо , изучен еще недостаточно хорошо, особенно в самой прибреж 
ной части. Со стороны Южно-Курильского пролива острова омываются 
преимущественно водам и теплого те ч ения Соя (я пономарские воды} . 
С океанской стороны преобладает влияние холодного течения Ойя сио 
и глубинны е холодные воды подн имаются на островной шельф летом . 
Установлено, что, ка1< правило, с океанской стороны температура на 
1- 2° ниже. Годовой ход изменения температуры прибрежных вод у 
Малой Курил ьской гряды более плавный и за паздывает по сравн ению 
с Южным Сахалином примерно на месяц (данные СахГМС) . 

Характеристика материала , собранного в районе Малых Курильских островов 
по годам 

Р а й.он 

Бухта Оп а сная 

Остро.в а 
Та нфи.л ьеtв а 

Ануч·и1н а 

Юрий 

Зеленый 

Кем собр.а~н 
.м а1ериал 

":! 
о 

r....:. 

1964 В . Ф . Сароча н 

1974 М. Т . А!ндрее.ва 

1975 А. Д. Вялов 

19611 В. Ф. Сарочан 

1965 \ 

1967 
И. С. Субботина J 

1972 А. М . Кудр я'В це~ва 

19\,4 
В . Ф. Сароч ан 

) 

196 1 

1964 И . С . Субботина 

1964 В . Ф . Са'Рочан 
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Прозрачность воды в прибрежье, по данным измерений диском 
Сеюш, достигает 10- 12 лt ; с океанской стороны она выше, чем с 
охотоморской , на 3-4 м, а в вершинах бухт и з аливов понижается до 
4- 5 м. . 

Зимой у островов большей ч астью образуется ледовый припай на 
~?-2,5 м ес . В основном лед приносят ветры и течени я из Охотского 
мор я. С океанской стороны льды разр ежены. 

В районе о- вов Малой Курильс1СОЙ гряды , приходящимися на стык 
вод р азл ичных систем в результате конвергенции различных водных 

масс и подъема вод о'кеана, содержащих огромное количество биоген
н ых элементов, особенно интенсивно накапливаются органогенные ве
щества в поверхностных водах. Сильные приливно-отливны е и посто
янные течения, частые штормы способствуют хорошему перемешива
нию , быстрой смене и высокой аэрации вод. Преобладающее воздей
ствие вод тепл ого течения Соя и эпизодическое проникновение к о-вам 
Куросио создают благоприятные условия для существования многих 
тепловодных форм макрофитов, отсутствующих к северу от эти х 

~островов . 

Совокуп н ость эт их факторов при наличии широких мелководий 
создает у Ма лых Курил исключительно благоприятны е условия для 
развития богатейшей морской растительности . 

Банка Опасная расположена в прол. Советском между о-ва ми 
Хоккайдо и Танфильева (рисунок). Кромки банки, кроме северной, 
очель приглубы , глубины резко падают почти сразу до 100 м. Банка 
характеризуется наличием сильных течений. Грунт - преимущественно 
скалистая плита .. В зарослях преобладает суженная ламинария, с ко
торо й растут несколько видов некрупных алар ий, незначительное ко
личество артротамнуса, ламинарий цикориеподобной и йессоенской. 
Красных водорос.ТJей мa.rio. 

Остров Танфильева отличается изрезанностью береrовой лин ии. 
В бухтах изобата 10 м далеко отступает от берегов, у мысов - при
жимается к берегу . Грунт - каменистые россыпи, скалистая плита, в 
вершинах бухт - песчаный и песчано-илистый, рельеф дна ровный. 
Основной фон в водорослевом поясе создает японская ламинария, рас
тущая на глубинах от 1 до 10-12 м. Ширина зарослей варьирует от 
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Рас nрсдслс 11и с J1а м и11арсвы х водорослей в сублиторал11 островов /V\алой 
Кур 11 л ьс1<0Й гря ды : 

J - 1-. japo11ica; 2 - L . a11 g L1sl ala; З - L. c icl10r iodes; 4 - L . yezoensis; 5 -Arll1гot l1a 111 -
111us Ьitidus ; 6 - скал а . 

100- 200 до 1400- 1600 м. На глубине l - 3 м заросли смешанные, 
вместе с ламинарией · растут мелкие аларии (видовая принадлежность 
не определена), цистозира (С. crassipes), чельманиэлла (К. girata) , 
несколько видов зеленых и красных водорослей, филлоспадикс 
(Ph. iwatensis). На песчаных участках преобладает морская зостера . 
С южной и юго-восточной стороны острова встречается артромамнус и 
йессоенская ламинария. 

С 2- 3 до 7- 8 м глу6ины дно покрыто ламинарией на 100% , поч 
ти без примеси других водорослей. По мере нарастания глубины плот- . 
ность зарослей уменьша ется и с 7-8 м ее слоевища единично встре
чаются среди другой н е густой растительности - агарума, двух видов 

десмареотии и н ебольшого 1<0личества багрянок. 
Длина японской ламинарии колеблется от l,5 до 10 м, преобла 

дают растения длиной от 4 до 7 м; пластины широкие, до 30-50 см, 
с широкими волнистыми 1<раями, рыхлой консистенции. Масса самых 
крупных экземпляров достигает 4- 6, мелких - 0,7- 0,8 кг (средняя 
1,6- 2,5 кг). Количество слоевищ на 1 м2 варьирует от 10-12 до 45-
50. В бол ее за щищенных местах слоевища растут не пучками, как 
обычно, а по одному, на расстоянии 15- 20 см друг от друга, верти
кально поднимаясь. Здесь происходит естественное и сильное разрежи-. 
вание, связанное, очевидно, с очень 6урным развитием ламинарий, в 
результате которого часть слоевищ погибает от недостатка света и пита
тельных веществ; иногда встр ечались и довольно крупные погибшие 
слоевища, которые лежали между здоровыми растениями. То же обна 
ружено 11 в защищенных участ1<ах прибрежья других островов архи
пелага. 

Б11ома сса лами нарии у о-ва Танфильева колеблется от 9,8 до 
92,0, нанболее часто встреча емая - от 30 до 50 кг/м2 . Запасы опреде
лс1!ы в 106000 т (ма сса сырых водорослей). 

Остров Анучина характери зуется большими глубинами у самых 
бер егов . Гр ун т скалистый, з а исключеi-rием песчаного северного берега . 
Вrщо р ос Jн~1вый п о я ·с уз кий - 5- 20 м, .места:v1н до 50~· !00 :и . Заросли 
с ме 1 ;-а 11ны е . состоят 11 з нес 1<0л ы< н х видов мел;шх аларий, двух видов 
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дссм ар ест н й , среди них н ебольшими пятнами растет суженная лами на 
рия и артротамнус. 

Берега о-ва Юрий на з нач1tтельн ом протяжении кр уты и скалисты . 
Со сторон ы Южно-Курильского пролива есть несколы<о бухт с илисто
песчаным грунтом. С этой стороны , в водах теч ения Соя , у открытых 
берегов растет в больших количествах японс1<а я ламинария, заросли ее 
просл еживаются с 2- 3 до 6- 8 м глубины , ширина их 200- 300 м. 
Вместе с ней растут м е.люrе а л арии, чельманиэлла, коста р ия , н есколь
ко глубж е в стречаются цистозира и ц1шориеп одобная лам инария. В бо
л ее за щищенн ых м естах, а такж е в бухтах на глубин е 5- 7 м преобла
да ют заросли японской циматеры . Н ачиная с глубины 8-10 лt встре
ча ются 'Ред1«1+е пятна аг,а ру1м а, юба вида деомаресш1 и, не з нач+1 тельнюе ·ко 
ли ч ество кра сных водорослей. В кутах бухт и других защищенных 
уча стках прибрежья растут морские травы. 

С 01<еан с кой стороны водорослевый пояс сравнительно уз кий: от 
10- 40 до 100- 200 м . Характер распр еделения водорослей - пятнис
т ый 11 прерывисты й . На скалистых м ел ководьях с изрезанным рел ь
ефом дна растет суженная ла минария, артротамнус, аларии примерно 
в одинаковы х к0Jн1чествах . В более защищенных местах суж енную ла 
минарию вытесняют uикориеподобная н йессоенская . 

Слоевища японской ламинарии в защищенн ых м естах длинн ее, 
ши ре н тоньше, в откр ытых прибою - более короткие, плотные, упругие, 
с толстой серединно й п олосо~°1 н уз кими нево,1н истым11 к р аям и ; дл 11 на 
и х - от 2,1 до 8,5 л-~, масса - от 0,5 до 4,8 (средняя - 2,1 кг), биомас
са - от 25 до 48 кг/м2 . У дру гих ламинариевых водоросл ей биомасса 
составляла: н11;у1 а т с ры - 10,5- 18,5 (в защищенных места х - 6,5-51,0) , 
л аминарии суженной - 4,8- 8,0, цикориеп одобной - 1,7- 6,5 и артро
та мнуса - 6,5-12,0 кг/м2 . Запасы промысловых ламинариевых опреде
лены в 11 ООО т. 

Остров Зеленый оКJРужен каменистой отмелью, особенно широкой 
у северного 11 юго-з ападного бер егов , с довольно ровным ' рельефом дна. 
Береговая линия слабо изрезана. У этого острова выявлены са мые 
обширные заросли морской растительности в системе архипелага. Они 
окружают его сплошным мощным поясом. Со стороны Южно-Куриль
с кого пролива ширина его достигает 2500- 3000 м, со стороны океа 
н а - от 50 до 900 лt . Массовые заросли ла минарии распространены на 
глубинах до 8- 10, местами до 12- 15 м. 

У более за щищенных от прибоя и омываемых водами теч ения Соя, 
юго-западных, за падных, северо-западных и сев ерных берегов от ниж
ней границы литорали до глубины 2- 3 лt заросли смешанные; основ
ные виды - филлоспадикс, цистозира, саргассум (S. miybe ), вместе с 
н ими встречаются некрупные слоевища японской ламинарии. На глу 
бинах от 3 до 10 м доминируют ламинариевые водоросли. Сплошные 
заросли японской ламинарии расположены поясом, заключенным меж 
ду 3- и 6-7 -метровыми изобатами . Глубже, где прибойность м еньше, 
ла минария постепенно уступает место циматере. В зарослях ламина
рии и циматеры встречаются аларии, а в нижнем ярусе, под пологом 

бур ых водорослей , р астут в незначительном количестве красные. Глуб
же 10 м исчезают заросли циматеры и, п остепенно сменяя друг друга, 
располагаются редкие за росли двух видов десмарестии , а с глубины 
13- 20 м - редкие заросли агарума. 

Отдельные поля японской ламинарии располож ены между о-вами 
Зеленый и Танфильева на глубине 30- 35 м. 

Японская ламинария у Малых Курил крупнее, чем у Южного· 
Сахалина, у о - ва Зеленый встречаются особенно крупные растения. 
Средняя длина ее пластин - от 3,7 до 7,3, максимальная - 11 м; сред
няя ширина пластин - от 14 до 34, максимальная - 52 см; масса обыч
но пр евышает 1 кг, бывают растения до 4-5 и даже 6 кг; биомасса 
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сильно варьирует в зависимости от глубины обитания - на м елководье 
она составляет 5- 10, на более глубоких местах - 20-60, максималь
ная достигала 120 кг/м2 . З апасы определены в 730 ООО т. 

Японская циматера как по внешнему и внутреннему строению, так 
по химическому составу (Бухрякова, Леванидов, 1969) и его динамике 
очень сходна с японской ламинарией. Полагаем, что японская ламина
рия генетически ближе к циматере, чем к таким видам ламинарий, как 
цикориеподобн ая и суженная. Вновь полученные данные, очевидно, 
дают основание пересмотреть систематическую принадлежность цима

теры. У циматеры, по нашим наблюдениям, цикл развития двухлетний, 
такой же, как у японской ламинарии . Средняя длина пластин у нее 
прим ерн о 3 м, ширина -30-40 см, средняя масса - 1100 г, биомас
са - от 4,2 до 4 1 кг/м2 • Запасы определены в 920 ООО т. 

Совсем другой характер растительности у открытых океанскому 
прибою юго-восточного и восточного берегов острова. От нижней гра
н1щы л иторали до глубины 6- 7 м в массе ра стет суженная ламинария, 
вместе с ней встр ечаются аларии . По мере увеличения глубины увели 
чива ется количество артротамнуса (растет от 3 до 10, местами до 
12- 15 .м ), 1к:0 ста р,н н (от 4 д!О 15 л1 ), й еооое н акой J1а 1м :и на 1рни (о~т 5 дiО 
15 м ). Глубже 15- 20 м пр еобладают пустые скалистые пространств а 
с неровным рельефом дна и большие участки подвижного п еска. 

Проективное покрытие дн а промысловыми ла минариями у океан
ского бер ега колебл ется от 20 до 100 %; доминируют суженн ая лами
нария rи артрота мнус. С р·едняя дл и на э11ой лам·нна1ри1и 7- 18 .11, длина са
мого большого растения, встретившегося за все года исследов аний -
16 м; максимальная ширина 20,5 см; толщин а - 2,5 мм; средняя био
масса - от 10 до 22, максимальная - 64,8 кг/м2 . Запасы определены 
в 106 ООО т. По данным Е. Хасегава (Hasegawa, 1962), суженная лами
нария имеет трехJ1 етний цикл развития. 

Артротам нус растет отдельными густыми пятнами , ризоиды его 
смыкаются в плотную дерновину. Средняя длина слоевищ - 2,3, мак
сим альн1ая - 5 м; ши,ри1на пл:аСl'ИН - 3- 5 см, оредняя .масса - 24 0 г , био 
масса варьирует от 1,8 до 15,7, максимальная (в чиtтых зарослях) -
33 кг/м2 • Запасы определены в 250- 270 т. 

У о-ва З еленый ведется в настоящее время н ебольшой промысел 
Jtамин а рий. 

Остров Полонскоrо окружен широкими каменистыми мелководь
ями, особенно большая отмель н а ходится у южного бер ег а. Береговая 
Jtиния довольно сильно изрезана. Японской ламинарии здесь значитель
но меньше, чем у о-вов Танфильева, Зеленый, Юрий . Она растет в двух 
северных бухтах. За росли распространены до глубины 15 м, за росли с.о 
сплошным покрытием дна - до 8- 1 О м. На глубине 7- 15 м располо
жены смешанные заросли японской ламинарии и циматеры. Таких 
боJtьших слоевищ японской ламинарии, как у о-вов Танфильева и Зеле
н ый, здесь н е встречено: длина самого большого слоевища была 7,5· 
(средняя - 5,2 м), масса-от 0,6 до 5,3 (средняя-2,7 кг), биомас
с а - от 11 ,3 до 104 кг/м2 • Биомасса циматеры коле.бал ась от 5,8 до· 
37 кг/м2 • Запа сы японской ламинарии вместе с циматерой определены 
в 3300 т . 

На остальных участках прибрежья растут ламинарии цикориепо
добная и суженная, артротамнус. Цикориеподобная ламинария встре
чается вокруг всего острова, · кроме того, занимает всю южную отмель. 

н а глубинах от 4-5 до 13 м, со степенью покрытия грунта от 30 до· 
100 %. Это - единственное место у Малых Курил, где заросли ее пред
ста влены столь обширной площадью. Здесь она крупнее, чем в при
брежье других островов архипелага. Длина пластин достигала 4,6· 
(средняя-3,3 м) , масса-до 1,3 (средняя - 0,8 кг), биомасса - от 2,91 
до 24 кг/м2 . Запасы определены в 64 ООО т. • 
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Суженная л аминария растет от нижнего горизонта литорали до 
ГJ1убины 5- 6 м. Покрытие дна до 70- 80%, биомасса - от 3,8 до 
11,5 кг/м2; запасы - 3900 т. 

Артротамнус растет на глубинах от 1 до 17 м сначала с суженной 
ламинарией, глубже - в основном самостоятельно. Довольно много его 
и на южной отмели среди цикориеподобной ламинарии . Биомасса его 
варьирует от 2,7 до 18,1 кг/м2 ; запасы - 11 ООО т. 

Остров Шикотан - самый большой в архипелаге . Береговая линия 
сильно изрезана, образует многочисленные бухты и заливы. Состав ла
минариевы х почти такой же, как у других островов, но почти все виды 
встр ечаются в небольшом количестве и не так четко приурочены к 
опр еделенным сторонам острова , как у всех остальных островов . 

Суженной и йессоенской ламинарий и артротамнуса больше с 
океанской стороны, но встречаются они и со стороны Южно-Курил ь
ского пролива. Цикориеподобная и шикотанская ламинарии (L. siko
tanensi s Mi yabe) * отм еч ены вокруг всего острова . 

Небольшие з аросли японской ламинарии встречены лишь в одном 
м есте , у юго-з ападной ча сти острова . Это, очевидно, можно объяснить 
те м, что воды течения Соя, в системе 1<оторого расположены ее обшир 
ные заросли у остал ьных островов , здесь сильно трансформированы и 
японская ламинария н е может в них существовать. 

Чистых зарослей ламинарий у Ши.котана не найдено, они растут 
вм есте с алария м и , костарией , цистозирой и некоторыми другими во-

дорослями. · 
Циматера ра стет в бухтах и з а л ивах со всех сторон острова, а 

у открытых берегов преимущественно со стороны Южно-Курильского 
пролива и, 1<ак всегда , на значительных глубинах, где прибойная сила 
ослабл ена. Биомасса циматеры невелика, чаще всего 10- 13 (макси
мальная 35 кг/м2) . Запасы ее определ ены в 4300 т ; з апасы цикориепо 
добной ламинарии - в 1000 т . 

НабJ1юдениями у островов МаJ10Й Курильс1<ой гряды с мая по 
октяб р ь уст а новлено , что р аз вити е ламинарий у Малых Курил задер 
живается п римерн о н а м есяц п о сравн ению с л аминариями у Южного 
Саха J1 ю1 а. 

Заключение 

Субл иторальная зона о -вов Малой Курильской гряды характери-
з уется чрезвычайно большими з апасами ламинариевых водорослей , 
весьма перспективными для организации стабильного промысла. 

Запасы ламинариевых водорослей у о-ва Танфильева составляют 
106 тыс. т, у о-ва Юрий - 11 тыс. т, у о-ва Зеленый - 928 тыс. т, у 
о-ва Полонского - 82 тыс. т, у о-ва Шикотан - 5,3 тыс. т (сырец) . 

Следует продолжить исследование водорослей этого района, осо 
бенно смены поколений ламинарий в зарослях и динамики их запасов 
в многолетн е м а сп екте. 
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Commercia l seaweeds from the ; нЬl i tto ral zопе 
off the Lesser Kuril s 

Saroclian V. F .. Vyalov А. D. 

SL1m111a гy 

TJ1e sнЬJ i t lora l zопе off tl1e Lesser KLtril s is ricl1 1,vitl1 La111iп a ria . The algal stocks 
are es l i111 ated to Ье 11()6000 t (raw we igl1t ) off Paпf il 'yev ls ! aп d, lil ООО 1 off Jш i 
Is land , 91218 ·000 t ott Ze l eпyj Is land , 8'.2 ШЮ t off Po l oпsk i j Is l aпcl, ·513\QO t off Shil<olaп _ 
Alagae сап Ье J1arvested in а Jarge sca [e i п t he агеаs. 

УДК: 58 1.526323 

Л. А. Балконская ( СахТИНРО) 

МАКРОФИТОБЕНТОС ЛИТОРАЛИ И СУБЛИТОРАЛИ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА КУНАШИР 

Видовой состав и распределение водорослей у юго-восточного бе
ре острова Кунашир изучали эпизодически, в основном в литоральной 
зоне (Кусакин, l 956, l 958, l 961) . О флоре сублиторальной зоны суди
л и по материала м , собранным в выбросах и полученным во время об
ловов рыб и беспозвоночных при помощи драги (Зинова, 1959; Сухове
ева, 1972). В связи с развитием промысла ламинариевых водорослей в 
этом районе возникла необходимость оценить запасы добываемых ви
дов , а также выявить участки с промысловыми зарослями водорослей, 
пригодными для эксплуатации. Первые исследования в этом направле
нии были проведены в 60-е годы (Сарочан , 1963; Сарочан, Суховеева, 
1964; Субботина, Павлова, 1968) . 

Материал для данной ста тьи собран в июле-августе 1977 г . на 
судне ТУРНИФ «Бирокан» ; при помощи аквалангистов, всего сделано 
36 разр езов, 166 станций от верхней до нижней границы распростра
нения растительности, расстояние между ними в среднем составляло 

2 мили (рисунок) . Количественные пробы брали с площадки 0,25 1м2 •. 

Видовой состав определяли по работам А. Д. Зиновой (1967 г.) , 
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К. Л . В н ноградовой (1979) , Ю. Е . П етров а (1972 , 1973, 1974), На rаи 
(Nagai , 1941). 

Берегов а я линия юго-восточного побер ежья острова Кунашир сла 
бо изр ез ан а. В прибр ежье пр еобладают песчаные грунты, скалистые и 
камени сто -г а лечны е встречаются в ра йонах мысов. На участках с 
тверды м и гр у нтами р ельеф дн а неровный , пер епады глубин составляют 
от 2 до 8 м . 

Схем а pai'I o11a 11 ссле.'lО В анн н 
J_ - :1 1сс т а сбор а ~ 1 атеr 11 а л а 

С ю го-восто ка остр ов омывается трансформированными водами 
Тихо го о кеан а, хол одным теч ением Оясио и теплым течением Соя 
(Л еонов , ] 9660 ; Белевич, 1970). Средняя темп ература воды во вр емя • 
нашего обследован и я у южной части острова составляла 15° С , к се 
ве р у падала до 14° С. 

Соленость воды на . открытых участках прибр ежья колеблется от 
32 до 34%0 (Nas uka,va, J 960). 

Приливы в Южно-Курильском проливе носят неправильный полу
суточный характер , высота их достигает 1,5- 2 м .. 

На обследованном мелководье нами было встречено всего 47 видов 
водоросл ей из них зел еных - 6, бурых - 15, красных - 26 и 3 вида 
вы сши х ра стений (табл. 1). 

В11 д 

C11l o гop l1 y la 

Систематический сnисок водорослей юго-восточного 
nрибрежья острова Кунашир и их обилие 

U lva fe пes( гala Post. et RL1p r. 

E пle ron10r p h a li п s a (L .) J . Ag . 

E пte гom orrl 1 a pro l i fe г a ( М С1 1!. ) j _ :\ g . 
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Вид 

Cl1aelomorpha moпiligera Kjellm. 

Cl1actomorpha с ап п а Ьiпа (Arescl1.) Kje llm. 

Cladopl1or.a s t impso пlii Harv. 

Pl1 aeop l1yta 

Helerocl10rdaria ab ietiпa (Ru p1-.) Setcl1. et Hardп. 

Desmareslia viridis (и\l\ u ll . ) Lam. 

Des111 areslia acu leala (L.) Lam. 

Lamiп a r ia ciclю ri oides Mi yaba . 

L a miп a ri a japonica Arescl1. 

L a mi пaria a пgL1slata Kj ell m. 

Kj e ll111 aп ie ll a gyrala (1Kj ell m.) Miyabe. 

Cyma ll1 aere japoп i ca Mi ya be el Nagai 

AgarL1111 cri b rosшn Post ct Rupr . 

Coslar ia coslata ( Turп.) S анпg . 

Arll1 roll1am 11 L1s Ьi f idt1s (Gmel.) J. Ag. 

Alari a margi п a ta 1Post. et RL1pr . 

Pelvet ia Wri ghtii (Har\r.) Yel1do 

FL1cus evanesceпs Ag. 

Cyslose ira crass ipes (Mert .) J. Ag. 

Rlюdoph yta 

Porp hyra sp . 

Acroch aetiшn kL1ri l eпse (N agai) Papenf . 

Melobesia fari nosa Lamour . 

Litl10 tl1am11 io11 sp . 

Bossiell a c.1·etacea (1Posl. el RLlp r.) Johan 

Cora lliп a pil L1li fe ra P os t. et Rupr. 

Ticlюca rpus c ri п i lus (Gmel.) Post. et RLlp r. 

Coпstanliпea rosa-mar iп a (Gmel.) .Pos t. et Rupr. 

Ca ll opl1yllis rl1 yncl1 oca rp a RLlpr . 

TL1r11ere lla merleпsiaпa (•Post. et Rupr.) Schm. 

Oka m ur i п a sp. 

Choпd rLIS pi1111L1]atL1s (Har1r. ) Okam. 

Rl1ody111e пi a pe1·tL1sa (Posl. et Rupr.) J. Ag. 

Rl1 ocl ymeпia pa lmala (L .) Grev. 

H a losacc i oл g la11difor111 e (Gmel.) Rupr . 

Plilola a spleп i oides ( Тu г п.) Ag. 

Plilola fi lic iп a (Farl.) J . Ag. 

Ce rami um r t1Ьгш11 (Huds .) J . Ag. 

Ceгamiшn koп.doi Уепdо 

Hypopl1 yllL1m medd end orfii (Rpr.) J(ylir. 

La iп gi a pacifica Yamado 

Pol ysi pl1 oлi a japoп ic a Harv. 

Polys ip\1011i a serltt larioides (Grat.) J. Ag. 

\ 
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Вид 

Rl10domela la r ix ( T l!Гn .) J. Ag. 

Odontl1a!i a corymЬi fera (G mel.) J. Ag. 

Phycodrys fi mbri ata Kyli n 

Aпgiospe r'mac 

Zostera ma1. iпa L 

Zostera as ialica JVi ariпo 

Phyl iospa di x i\'.'a te пsis Miki 

Продолжение 

+ 
+++ 

+ 

+++ 
+++ 
+++ 

1 Г1j.p"ii' ~-1 е ч ;н1·1<uе . + -•БСТ'JJечае:rся 'Раосеяно, · н не ietдИHl}IHIН O; + + _, 1по1К1рь11в1а ет. 
1 '<~ м' Н•ес •11t0Л·С-З<И 1н.ы п1п о щщдчJ ; + + + - д ,:1-1 и1н~и1рует, за.н1и1~1 ает 4/5 площ>а!.'!•И. 

В соответствии с принципом биономического деления литорали,. 
предложенн ым О . Г . Кусакиным ( 1961), в исследованном районе мож
но выдел1Ить два типа : к пер.вому о1'носится Л'итора ль ~бухт fОжно-Ку
рильская и Серноводская с при бойностью III и IV степени ; ко вто
ром у - вся оста л ьная часть исследованного мелководья острова с 

прибойностью 1 и 1 I степени . 
Состав альгофлоры л иторали и сублиторали на участках с разной 

степ енью прибойности зам етно отлича ется (табл . 2) . Из таблицы вид
но , что в защищенных местах состав водорослей богаче, чем в откры
тых . В за щищенных местах на песчаном грунте в нижней литорали и 
верхней сублиторали растет Zostera mari na, Z. asiatica , Phyllюs•padix 
iwatens is ·с прео6.пада нием двух первых . 

Таб л ;ица 2 

Рас пределение макрофитов в литорал и и суб,1 иторали юго-восточного прибрежья 
о-ва l(унашир 

Виды 1вQДорос.пей 

300-1 .а ГО•j)ИЗОНТ 
Г л.у би.н а, Прибрежье 

At 

1 
защищенное открытое 

Пес 1tаный грунт Zostera marina (З18ЮО) *, Pl1 y1lospadix iwatcns is 
Zostera asi at ica (1700) , (213170 ) 

Лlиrrор.аль Ниж1н•ий 0,5- 0 Pl1 yll osphadix i \va leп s i s 
(2\€140) 

Cy6.ruиmo- Ве р XJJ 1111 i'1 0- 1,0 
1раль 

Скалистый грунт Pelveli a wrigtii (1;200 ). Hcterocl10rd aria а Ьi е-
FucL1s evaпesceпs (91()>()) , ! iпа (75Ю) 

Сред1ш1й 1-0,5 н~ tcroch ordilri a aЬietiп a 
(i3~0) 

Ли'Тор1а.п.ь Нижний О,&-0 He1eroc110rdari a abletiп a Hclerochordaria able-
(4150) , Alari a margiпala tina ( 112130) . Alaria 
(131070)' Laminaria japo- ma rginata (4\20Ю) , Ulva 
пiса (36()0) , Odonthali a fenes tr ata (.1 50) , Cl1a 
corymblfera (4:40) , Сега- etomorpha moп i l i ger a,. 
mium kondoi, UJva fепе- Cladophora slimpsonii 
st rata ('2410) ' Enteromor-

, plia lin za, Е. prol ifera, 
Согз lliп а pilLJ!ifera 
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r: 

З·она 

Суб.ЛIИТQ· 
ра111 ь 

!Iнтораль 

П родолженu11 

Виды IВ·ццором.ей 

Г Olj),ИJ·OHT 
Г.тrубш1 а , 

;lt 

Пр1и6режье 

Вер х11 uи й 0- 5 

Оре(ДJНJИ й 5- 10-

Нижний 10- 15 

iS- 25 

215-35 

з ащищенное 1 

Lamin ari a japonica 
(,112 ООО) . L. angusta ta 
(2871(),) , L. cicl10ri oides 
(2Jl 00') , Alaria ma rginara 
(41200) , <Costa ri a coslata 
(2100) . Cystoseira cr.as
sipes (7r600). Odonll1a li a 
corymblfera (2000). 
Chondrus pinnulatus 
(700), Tichocarpus crini
tus (116170) , Ptilota asp
lenioides (бОО), Cerami
um kondoi , Porphyra sp. , 
Polysipl10nia japonica; 
Р . serlularioides, Halo
saccion g l andi forшe, 
Ulva fe nestrata ( 400) , 
En leroшorpha pro]ifera. 
Е. linza, Cladopl10ra 
s tim p:Sonii, CoraJlina pil u
Jifera, Bossiella cretacea. 
AcrochaetiLtm kurilense, 
А. rediclum . Melobesia 
farinosa 

Каменuсто-галеlf.ный Ft1ct1s eva nescens (.15140 ) , 
грунт Pe1vetia \Vrigtii (9!40) 

Сре!U 111и й 1 ,0--'О .5 

открытое 

L aшin a ri a japon ica 
(31400). Cymalhaere 
ia ponica ( 15 €00) 
Alaria шargina ta 
(31200) , Arlhrot hamn us 
Ьifid us (1614;71()) , Cyslo 
seira crassipes ( 1260) 
Desmareslia viridi s 
(412Ю) , D. acu leata 
(600) , Rhodym e11 ia per 
tusa , Rhodome la la rix, 
Odont l1a li a cory111Ьifer a 
(840), Ptilota asplenio 
ides (4150), Halosaccion 
glandiforme, Pl1ycodrys 
fimbriala. Coslaria cos 
tata ( 118170) . Litl1otl1am 
nio11 sp .. 

Co rallin a pilul i fe г a 
Cymatl1aere japonica 
( l бОО). Artl1rotha111nus 
Ьifidнs ('6700) , Turne 
re11 a mertensian a 
(8151()) , Okamuri11a sp. 
( 2141О), Constanlinea 
rosз-marina (ШО) 

Hypop l1 yl\ um midden 
dorfii 

AgarLtm cribrosшn 
(2000) , TL1 r11erella 
merte11siana ('500) 
Okamurina sp. (3140 ) 
Consta ntinea rosa-ш a 
rin a ( 1151()), Hypopl1y 
I Jшл middendorfii 

Tt1rnerella mertensiana 
( 1000) , Okamшina sp . 
(400) , 'Conslan tiпea 
rosa-mar ina (2\ЗIО). 
Hypophyl111m midпed 
dorfii 

Hele rocl10rda1·ia 
ti п a (716!0) 

abie-
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З:ОJНIЭ 

Лиоор·аль 

Субл ито. 
раль 

Го~р1изонт 

НIИЖНIИ Й 

Верх1Н1Ий 

Срмнмй 

Г .mуб ИJ1 а, 
.м 

защищенное 

П рибреж ье 

Продолжение 

открытое 

0,5-0 Pl1yllosphad ix iwalensis 
(12i700) , Kjel lm aniella · gy
rata (916\0), Odontl1ali a 
corymЬifera (.2/QOO) , Ulva 
fe nestrala (1'20) , C lado-

1 plю r a stimpsonii, Entero-

Alar ia ma rgi11ata 
(41J.61Q ), La mi11 ar ia ja
po11ica (18'91QO) , Odo11l
ha li a cory mbifera 
( 11900), Ulva fenestrala 
(1!130) 

1 

morpl1a Jinza, Е. prol ifera, 
Coral lina pi luli fera 

О~'О .5 Laminaria ja ponica Laminar ia ja po11ica 
(8900) , L. angustata (81200), Cymatl1aere 
(ЗiЮО), Coslaria costata japonica (1170!60), 
( 115160) , Ala ria marginata Artl1 rothamnus Ьifid L1s 
(3000) , Cystoseira crassi- (38IOIO), Alari a margi-
pes (2'000), Odontl1alia паlа (315!01(}), Desma-
corymЬif ега ( Н500) . Pti- resl ia virid is (12160) , 
lota asplenioides (18140). D. нc u!eala (IGO), 
Р. fili ciпa {3!10), Chond- Pl1yllospadix i\valeпsis 
rus pinnulalus ('2'70), ('6170) , Plilota asplen io-
Pl1L1 codrys fi mbriala. ides ( 510) , Р. filici11 a 
Haliosaccion g la11di- (.2·70 ), P J1 ycodrys fim-
fo r111 e, CeramiL1m копd еi, briala , Ul\•a fc nesl rala 
Polysiphonia japonica, (11001), Clad opl1ora 
Р. serlu larioides, Ulva sl impson ii 
fenestra~a. Cladopl1ora--~-------

5- 1 О stimpsonii , Chaelomop ha 
mon iligera, Ch. ca nnaЬi 
пa, Coralliпa pil 1 ! 1Гега , 
Bossielia сге t а•сеа , 1."1.c lo
hes ia ta rinosa, Acrochae

Cymall1aere ja poпica 
(.1 17 800) , Arl l1rolham
щ1s Ьifid LIS (3900), 
Agaп1m cribrosL1m 
(ЗIOIOO), Turnere ll a mer-. 
le nsi a11 a ( 181ЗIО ), OkamL1-
rina sp. (2140), Con-

ti 11 m kurilense 

10- 20 

20- 35 

s l aпl i11e a rosa -marina 
(bliQ) , Hypop l1yll um 
middendoгf ii 

Aga r um cr ibrosum 
(ZQiOO), Turnerella mer
lensi a na (•51 ~ 0) , Oka 
mL1rin a sp . (12!0), Con-
stan li nea rosa- mari11a 
( J.83), Hy popl1yll L1m 
middendorfii 

Тшnегс!! а merlensian a 
(240) , Okam L1rina sp . 
( :2:0). Consl a nl i пea 
rosa-marina (1&5 ) , 
Hypophy!IL1m midden-
clorfi i 

На скалистых грунтах, представленных отвесными скалами, круп
ными валунами и плоской плитой, ясно выражена вертикальн ая стра
тификация растительности. На среднем горизонте литорали домини
руют Pelvetia wrigtii, Fucus evaпescens, ниже четкий пояс пр едставлен 
Heterochordaria abletina ; в нижней литор али и в сублиторали домини-
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руют J1 аминариевы е; в верхн ей сублиторал и - Alaria marginata, под 
пологом которой располаг~ются Odontha li a corymblfera, Corrallina 
pilulifera. Н а глубине 3 м коJ1ич ество ал ярии резко со кращается, до
минирующее положение занимает Lamin ari a japonica , вместе с ней 
единичн о встречается ·Cystoseira crassipes с эпифитирующими на н ей 
водорослями. С глубин 8- 10 м грунт представлен песком, раститель
ность отсутствует. 

Н а каменисто-галечной фации , которая состоит из н ебол ьших кам
ней, га льки с нез н а чительным наносом леска , в зарослях среднего 

горизон т а литорали в массе развива ется фукус . Для нижнего горизон
та л·н1'о.р·али хара 1ктер 1-ю мо-за.ичное р·аспоJuожение за1рос.11ей P1h1yllos·pl11a
dix i\vatens is и Kjeltmaniella gyrata, под пологом которой в большем 
коли ч естве растет Odonthali a corymblfera, Corallin a pilulifer::.1. 

В сублитор али доминирует Laminaria japonica. На глубине 12-
13 м камен исто-галечный грунт сменя ется песком, ра стительность исче
зает. 

В район е откр ытого побережья фация рыхлых грунтов занимает 
наибольшую площадь. Н а п есчаном грунте в нижней литор али и верх
ней сублиторали растет филлоспадикс, ниже и выше этих зарослей ни
чего не растет . 

Скалы встречаются н ебол ьшими участками в основном у вершин 
мысов. В среднем горизонте литорали расположены чистые заросли 
Heterocl1 orclaria aЬietina, глубже они сменяются Alaria marginata , под 
пологом которой растет Odonthal ia corymblfera. Доминирующие виды 
растител ьности в сублиторальной зоне южной и средней частей района 
распределены аналогично группировке водорослей на скалистых грун
тах в защищенных участках прибрежья. в верхней сублиторали север
ной части юго-восточного прибрежья о - ва Кунашир доминируют Cyma
tera japonica, Arthrothamnus Ьifidus, под пологом которых развиваются 
Odontalia co rymblfera и Desmaгesti a viridis; Lithothamhion sp. сплошь 
покрыва ет с кал):>!. 

Н а глубин е 7 . л~ в массе появляется Agarum cribrossum, вместе с 
ним обитают красные пластинчатые водоросли Turnerella mertensiana, 
Okam urin a sp. Глубже 25 м растут лишь красные пластинчатые водо
росли. Заросли кон чаются на глубин е 35 м. 

Небольши е кам енисто-галечные участки расположены вблизи мы

сов. Растительн ость здесь такая же и распределяется так же, как и на 

с калах открытых побер ежий; по вертикали, в местах наноса песка, по

является Phyllospadix i\vatensis. На глубин е 35 м грунт становится 

песчаным , растительность исчезает. 

Обследованный район по промысловой значимости зарослей лами

нариевых водорослей (Laminaria japonica, Cymathaera japonica, Alar ia 
ma rginata , Arthrothamnus Ьifidus) разделен на три участка. Протя

женность первого - от мыса Мечникова до мыса Петрова - 310 км, 
второго - от скалы Роща до мыса Крупноярова - 112 км и третьего -
от мыса Спокойного до мыса Ловцова - 127 км (см. рисунок) . Самым 

широким водорослевый пояс бь1л на третьем участке (80 м), самым 

узким - на втором ( 40 м). Промысловые поля ламинариевых водорос

лей слагаются из второгодних и первогодних растений (табл . 3). 

Общие запасы водорослей составляют 13 875 т сырца. Мы рекомен
дуем почти полное промысловое изъятие этих растений; для восстанов

ления з арослей достаточно оставить 10% второгодних слоевищ. 
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Табл 111:.1.а 3 

Средняя биомасса (числитель, кг/лt2 ) и запасы (знаменатель, т) бурых водорослей 
(второrодних) на разных участках 

Ви1д 

Lam inaria japonica 

(;ymathaere japonica 

Alari a margiпa la 

Общие змtасы 

314,0 

6884 

1,4 

154 

7038 

Выводы 

У11а~ТIКIИ 

11 

112 

71iM 

, 1 15,З 

.2!\\l9 

~ 
бf2'2 

6,4 

:2 \13 

31686 

111 

~ 
640 

17,0 

1004 

~.5 

3124 

3.5 

28'.\ 

3·149 

1. На исследованном мелководье юго-восточного побережья о -в а 
Кунашир встреч ено 47 видов водоросл ей , из них зеленых - 6, бурых -
15, красны х - 26 и 3 вида высших растений. 

2. Побережье по степени прибойности разделено на два типа уча 
стко в: защищенные с прибойностью III и IV степени (бухты Южно
Курильская, Серноводс кая) и открытые с при6ойностыо 1 и 11 степени 
(вся остальн ая часть прибрежья) . 

3. В за щищенных местах доминируют на разных грунтах : Alaria 
margin ata, Laminaria japonica , P elveti a " ' rigtii, Fucus evianescens, 
H eterochord ar ia a Ьi e tina, Odonthalia co rymЬifera, Corallina pilulifera , 
Zoster a marin a, Zos tera as iatica, Phy ll os p.adix iwate1hsi s. 

4. На открытых участках побережья доминируют Heterochordari a 
aЬi etin a, Alaгia marginata, Odonthali a corymblfera, Laminaria japoni ca 
Cymathaere japonica, Arthrothamnus Ьifidus, Agarum cribrosum. 

5. В прибрежье выделено три участка по промысловой значимости 
зарослей ламинариевых водорослей : от мыса Мечникова до мыса Пет
рова (протяженностью 3 10 км); от скалы Роща до мыса Крупнояров а 
( 112 км) ; от мыса Слепиковского до мыса Ловцова - ( 127 км). 

6. Общие запасы промысловых видов водорослей: Laminaria japo-. 
n ica, Cymathaere japoni ca, Ala r ia maгgin a t a, Ar t l1 rot l1 am nus blfidu s со
ста вляют 13 875 т сырца . 
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Macrophytobenthos fro m the littoral and suЬ!ittoral 
zones оП the southeast coast of Kunashir ls land 

Balkonskaya L. А . 

S L1m111ary 

·Of the tot al of 417 species о[ a!gae lhe p гedom i n a nl species are Helerochordaria 
abielin a, L.amin a ri a ja ponica , Cymathaere japoп ica , Agar um cribrosum, Arlthrothamn us 
Ьi f i dus , Al aria margina!a, Pe lveti a \vrigh!i i, Fucus evanescens, Cora ll ina pilulifera , 
Odonth a li a co ry'lllЬife r a and lt hree species of sea gr эss . 'Of commerci al importance аге 
the stocks of Laminari a gro\ving on tl1ree loca li !ies off the so11 lheast coast of Kunashir 
lslii nd and tl1ey are est imated to Ье 710318 l (ra\v weigl1l) , 3161818 t and В1149 t . Т!1е lota l 
stock is estimalted to Ье 11.З1 8715 t (ra\v weigl1t) . 

у дк 582 273+639.294 053 .7 

М. Т. Андреева ( СахТИНРО) 

ДИНАМИКА ЗАПАСОВ И СОСТОЯНИЕ ЗАРОСЛЕЙ АНФЕЛЬЦИИ 

В ЗАЛИВЕ ИЗМЕНЫ 

На Дальнем Востоке промысловые заросли анфельции представ 
лены неприкрепленной формой, выделенной в самостоятельный вид -
Ahnfeltia tobuchiensis (Kanno et Matsub.) Mak. (Макиенко, 1970). За
росли неприкрепленной анфельции в виде пласта всегда встречаются в 
легко доступных для добычи местах (бухтах, заливах), что может выз
вать ее перелов (Микул1ич , 1967; Бо.гданова '1970; Са р·очан 1977). 

Некоторые сведения о биологии и промысле анфельции залива 
Измены имеются в сообщениях японских (51но, 1942; Кумагаи, 1943) и 
отечественных (Гриних, Сарочан , 1968; Сарочан , Андреем , 1974; Саро
чан, 1977) исследователей. 
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ПредJJагаемая статья написана по материаJJам, собра нным при 
обсJJ едовании зарослей анфельции в зал. Измены за период с 1975 по 
1977 гг" когда проводились наблюдения за общим состоянием пласта, 
за жизнедеятел ьностью и тем пом роста слоевищ, составляющих пласт, 

за за пасами водоросли. При рассмотрении измеиения ресурсов анфель
ции испоJJьзованы результаты работ В . Ф. Сарочан за 1966 г. 

Съем ка за рослей анфельции осуществлялась с судо в ТУРНИФ с 
участием аквалангистов по намеченной схеме ра з р езов и станций, р ас
стояни е между которыми составляло 500- 600 м. Н а 1<аждой станции 
аквалангист брал количественн ую пробу анфельции пр и помощи специ
альной рам 101 с нож1<ами, плотно втыка ющимися в грунт, что обеспечи
ваJJо устойчи rюсть рамки . Водолаз визуал ьно определял степень проек
тивн о го по1<рытия дна анфел ьцией и посторонними растения ми в пре
делах рамки (площадью захвата 0,25 м2 ) и вне ее (точность ± 5% ), 
ха р аюер г ру 11т а, измеряJ1 тоJ1щину пла ста. Кроме этого, проме ря J1и с 1. 
глубин а, прозрачность и температура воды. 

Первичную обработку проб анфел ьции осуществляли на судн е 
(многократная промывк а, а н ализ, взвешивание ) . 

При составл ении карты поля анфельции и выдеJJении промысловой 
части заросле й учитывали количество анфельции (не менее 20 ц/га), 
толщину пласта (н е мен ее 7- 10 см) , сте п ень проективного покрытия 
дна анфел ьuи ей (н е менее 40%) , присутстви е посторонних растений 
(н е бол ее 50%). 

ДJJя вычисления запасов анфельции н а промысловых участках и 
всем пoJJe выделялн площади с заросл ями различной мощности, под 
считывали кол ичество водорослей, которое затем суммировалось. Все 
данные п о б1"омассе и за п асам приведены в пересчете 11а массу воз пуш· 
но-сухой водоросли. 

В зал. Измены глубины достигают 10- 11 м. Основная масса ан
феJJ ьции сконцентр ирована на гJJубинах от 3 до 6- 7 м. В тихую сол
нечн ую погоду вода прозрачна до дна. но во время волнения н е пре

выш ает 2- 3 л-t. Максимальный прогрев воды летом во время наших 
исследов а ний в поверхностном слое не превыша JJ 18°, в придонном слое 
16- 17°. Средние зна ч ения температуры воды коJJ ебались в поверхност 
ном CJIOe от 8,7 до 17,4°, в придонном - от 7,5 до 13 , 9°С. Эти данны е 
совпадают с результатами исследований всех предшествующих лет. 

Пром ы сел анфельции в зaJJ. Измены осуществля ется с 1937 г. и 
особенно интенсивно с начала 60-х годов. Вылов , начиная с 1967 г" 
ведется п о трехпольной системе как наиболее приемлемой в условиях 
этого водоема (рисунок). Выборочное изъятие анфельции без р азби в · 
I<и поля на участки привело бы к перелову ее в отдельных районах. 

Интен сивная добыча при помощи рыбона соса с др агой без сетного 
мешка и ча стыми завышениями квоты вылова н е могла не с казаться 

на р есурсах и жизнедеятельности а нфел ьци и (Андреева, 1979) . Резуль
таты опредеJJения з а п асов за ряд лет предста влены в табл ице, и з кото
рой видны, на скоJJ ько уменьшились за пасы анфельции с 1966 по 1977 г. 

Чтобы предотвратить падение ресурсов до уровня непромысловых, 
с 197 4 г. бы JIО рекомендовано понизить норму изъятия анфельции с 
ЖИВОГО пласта С 25 ДО 15, а за тем ДО 10 ТЫС . tf, ЧТО ПОЗВОЛИЛО более 
или менее стабилизировать запасы водоросли. 

В 1966 г . промысловое поле анфельции площадью 1110 га имело 
яйцевидную форм у, вытянутую с востока на з апад. Заросли анфельции 
представляли собой сплошной монолитный пласт, устойчивый к зн ачи
тел ьному воздействию орудий лова, течений , штормовой волны. 

К 1977 г. пласт стал рыхл ым, неустойчивым, неоднородным, осо
бенно на п~рвом у ч аст1< е, расп оложенном в самой мористой сторон е за 
ли в а . В 1976 г. при его обследовании в центр ал ьной части обнаружено 
боJ1ьшое пространство, 11 е заселенное анфельцие й, котор ое н е затяну-
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лось водорослью и к 1977 г. Небол ьшие пятна голого грунта в зарос
JIЯх встречались по всему полю. Все это вызвало рассредоточение 
пласта на большей площади , которая в 1977 г. составила 1390 га, за
рослн приобрели более округлую форму. Покрытие дна анфельцией 
пока кол еблется в пределах 80- 100%. 

Схема ра сположения 
промысловых зарослей 
анфельции в з аливе Из 
мены в 1966 r . (/) и 

1977 г . (2) 

1- ll I - номера участкоп 
дл я промысла . 

П л о 1 1t ад 1" га 

Год 
обет' · 

1 

ДОВЭ·ll'Н Я ! 11 

195 ЗФО 3.70 

1975 44:0 .500 
1976 440 5~0 

~ '977 415i() 4't 0 

1 

111 

400 

400 

4МJ 

480 

0-6 Кунашир 

1 Сре :t 1 1 ян uно)нtсса. ц /г 11 1 За 1 1а с .1, тыс . ц 

П р0<м Ы'СЛ'О'В ые уч а·сп<111 

' 
1 

1 
1 1 1 

1 11 111 1 11 111 
1 

2415 211 18 2'313 80 81 9З 

&2 96 93 37 48 43 
76 IQб 96 31 6б 4.З 

'9>4 97 i03 43 45 ЕО 

Высота пласта анфельцин в 1966 г. варьировала от 20 до 35-
40 сл-~, а в настоящее вр емя не пр евышает 20- 25 см с преобладанием . 
в 10- 15 см. Пласт толщиной в 30- 40 см обнаружен местами на мел 
ководье у северного берега зал ива в районах второго и третьего участ
ков. 

В последние годы появляются массовые выбросы анфельции после 
щтормов на берегах водоема, сбор которых впервые был организован 
тщ1ыю в 1975· г. 11 то очен1 , не з на 'Ч•И'Т'еЛI:mый. Та,к 1ка1к овое1вре.менног-о и 
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pto1 ·y.1я ;_;, ; i - :· J сС " ра ;:, ыбр ::;сов сод.о р осJ1 ;.: ;;е бы .п о , б ерега з а лива , о ·u 
бенн о се вер н ы й, местами превратились в трясину, что затрудня ет сбор 
свежевыброш ен н ой а нфел ьции , в основн ом у устьев р е 1< и у пирса , где 
идет е п ерегрузна. 

Гидр охиыич ес кими наблюдениями выявлено, что в заливе интен си
фицируются 01< ис.'1 1 rтел ьны е п роцессы в связи с гниени ем больших ма сс 
отмершей и отм и рающей анфельции . Чтобы улучшить условия обита
н ия а нфельции , н еобход11мо оч ист и тµ бер е г а от многоJ1 етних сноплений 
выбросов. Это обл егчит досту п пресных вод в nодоем , а 1<р оме того, 
да ст возмож ность полностыо изым а ть с вежевыброшенн ую водоросJiь. 

Биологич есное состояние анфельции в настоящее время, как и в 
прежнв е годы , н е одинаково в разных районах поля. Оно ухудшается 
по м ер е удал ен ия от кутовой части залива в мористую сторону. В та
ком ж е п ор я дке н абJ1юда ется и у вел ич ение обрастаний на этой водо
росли, т. е . э п иф и тиз м обратно пропорционален интенсивности жизне
дея те.~ьности р а стения и может служить индинатором физиологич еско

го состояни я водоросли . 

В последние годы анфельция вы гJiяди т наибоJ1 е е у гнетенной на 
первом н а и более мористом у ча стне . ВодоросJJь хрупкая, зоны роста ко 
р откие , н е пр евышают 1- 2 мм. В пласте много отмерших слоевищ -
в· отдельных п р обах они достигали 20- 25 % от массы всей пробы; 
сцепление дерновино1< слабое . В настоящее вр емя, как и ран ее, только 
еще в бол ьшей степени , с р еди эпифитов доминирует лолихета Spiror
Ьi s sp. , м ест а ми с пл ошь покрывающая слоевища анфельции . Кром е 
этого , на тал лом а х водоросли встречаются губки, мшанки , а сцидии, 
гидроиды и други е животные организмы. 

Известн о , что 11еприкр епл енная а нфел ьция интенсивн ее р астет в 
м естах с притоком пресной воды , а в чисто морской воде рост и р аз 
витие ее затормаживается. 

Иссл едованиями 1<орр еляционных связей эл е м ентов по ряду «жид
кий и твердый сток - современный донный осадок - анфельция» выяв -
л ено , ч то ареалы максимального содержания элементов в золе анфел ь 
ци и , положительно влияющих на ее жизнедеятельность, связаны с 

выносам и ре к и р у чьев (Задкова и др., 1975). Поэтому понятно угне
тенное состояние анф ельции в более мористой открытой " части · залива , 
куда не доходят речны е воды, несущие элювиальные продукты . 

В 1966 г. п л аст а нфельции практически был чист, лишь морская 
трав а зостера он а ймляла пол е анфельции, местами образуя в при
брежье сплошные подводные луга. 

В последнее время отмечено интенсивное расселение зостеры на 
оголенном гр унте ср еди зарослей анфельции. Из красных водорослей 
бурно ра звива ется: Chondпts pinnulatus (f. conficornis Tokida), кото 
рый, з а гл ушив анфельцию в центральной части поля, . распространяется 
н а периферию. Рыбонасос временами доставлял на транспортер до 
50- 60 % хондруса от всей поднятой массы водорослей. 

Давно изв естно , что длительный интенсивный промысел водорос
лей вызывает существенные изменения в фитоценозе. Сравнительным 
анализом состава определенных фитоценозов Черного моря в много-· 
летнем uикле (Калуrина-Гутник, 1979) установлено, что при воз 
растании антропогенного фактора некоторые виды растений постепенно· 
и счез а ют в связи с изменениями условий среды, а освобождающиеся 
пространства заселяются другими, в результате чего фитоценоз расчле
няется - однородная структура сменяется мозаичной. Такое явление 
н аблюда ется и в зал. Измены - интенсивно добываемый, а кроме того 
регрессирующий вид, вытесняете~ прогрессирующими. 
62 . 
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Выводы 

1. Обследования последних лет· дают основание считать, что ан
фельция находится в депрессивном состоянии и ожидать увеличения ее 
запасов в ближайшее время нет оснований . 

2. Крайне важно не допустит~ оскудения и окончательного подры
ва ресурсов водоросли в зал. Измены. Для этого квоту ежегодного вы
лова - 1 ты с. т - необходимо на ближайшие годы оставить. 

3. Регулярный и полный сбор штормовых выбросов анфельции с 
обязательным включением их в план добычи приведет к меньшему 
изъятию с живого пласта , что в какой-то степени поможет сохранению 
ресу р сов . 
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Л . Л. Умудова 

ДИНАМИКА ЗА ПАСОВ А НФЕЛЬЦИИ 

В ЗАJ1ИВ Е ПЕТРА В ЕЛИ КОГО 

( 1975- 1979 годы ) 

УдК 5.39.294.053 ./ 

Анфельция - ценное сырье для получ ения высококачественного 
агара . В з ал . Петра Великого (бухты Баклан, Троицы 11 прол . Старка) 
промысловые скопления образует н еприкр епленная форма анфельции. 
Других видов красных водорослей в промысловых количествах, кото
р ы е можно было бы использовать для производства агара, в Японском 
море н ет . В начале 70-х годов проводились 1:1сследования анфельции 
в зал . Петра Великого (Суховеева, Богданова , 1970; Богданова , 1971 ; 
Кам енских, 1972). В связи с интенсивным промыслом анфельции воз
ни ка ет проблема о сохранении ее естественн ых за рослей. 

С 1975 по 1979 г. в м а е - июне ежегодно мы наблюдали за сос
тоянием зарослей анфельции по стандартной сетке разр езов (3 кбт ) и 
станций (2 кбт) с уча стием аквалангистов. За это время было выпол 
ненп 640 биологических и 320 гидрологических станций. Материал со
бирали из О,25 -м2 рамок. ЛегководоJrа з отмечал процентное покрытие 
дна анфельцией и его характер (сплошное, пятна, полосы), характер 
грунта и высоту пл аста. Пробы взвешивали, просматривали и опреде
л я л и жиз н еспособность растений и степень их обрастания, учитывали 
степ ень засоренности другими видами. На картах выделяли участки 
различно й мощности и оконтуривал и п ол я залегания анфел ьции. Запа
сы определяли по общепринятой методике (Гемп , 1963). Ежегодt10 на 
побережье бух. Баклан собир а ют штормов ы е выбросы анфельции. По 
результатам работ 1979 г. состояние зарослей анфельции в у 1<азанных 
районах можно признать удовлетворительным. Кроме того, определяли 
сюленость, темпера туру н оодержание кислорода на пове рхн ости 

и у дна . 

Пролив Старка расположен между о-вами Русский и Попов а, сое
Д1Иняя воды Аiмурок·опо и Уосу•рийюкоnо залИIВ'QiВ. Соле ноегь 1вод прол1и
ва в период наблюдений равнялась 30,0- 33,6% , ср едняя температура 
на nоверхн·ости 15- 17°, у д на 9- 10,5°. Кис.rюр.одное 11 асы щение пр е1вы 
шало норму (108%). 

Пролив Старка - один из основных районов промысла анфель 
ции. Ее заросли расположены в центре пролива и приурочены к пес
чаным и песча но- илистым грунтам (рисунок, а). Цвет водоросл11 вары-1 -
рует от свет ло-1коричн·е<В•ОГО н:а г лу;6ине 16- 8 м, до тем tю-фиол1етового на 
глубине 15-17 м. В основном анфельция сплошь покрывает дно, и 
только по краям поля наблюдается покрытие в виде пятен и полос. В 
с·р еднем проективное покрытие дна анфельцией составляет 90 %. Высо
та пласта также неоднородн а (от 10 до 45 см), чаще всего - 20-25, 
максимум - 45- 60, в среднем - 24 см. Биом а сса колеблется от 24 
до 140 тiга, в сред н ем - 71 т/га (та.б л. •1; здесь и дaJJee цифры даны 
в сырой массе). 

За период с 1975 по 1979 гг . основные параметры, характеризую
щие состояние зарослей анфельции, увеличиваются. Однако в 1976 г. 
в связи с нерациональной добычей промысловая площадь сократилась 
на 60 га, а запасы - на 1,7 тыс. т. В 1977 г. Приморрыбвод по ре
комендации ТИНРО временно запретил промысел анфельции в этом 
район е, что в да льнейшем привело к стабилизации за пасов . По да нным 
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съемки 1979 г. nром ысJJовая п JJ ощадь составл я ет 350 га, запасы -
20 тыс. т. Ежегодными съемками обнаружено изменени е ко нфигурации 
поJJей анф еJJ ьции , которая зависит от характера грунта , п реобладаю
щего н а пр авJJения ветра и nромысла. 
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Изм ен ен ие ко11ф игурацн11 110л я анфельци и в п роливе Ста р1<а (а) 11 в бух . Б а кла н "(6) : 

/ - 1975 г., 2- 1976 г ., 3- 1977 г., 4 - 1978 г. , 5 - 1979 г. 

В 1979 г. по всему поJJю набJJюдалось массовое развитие диатомо 
вой водоросJJи Arach noidiscus, которая поселяется на талломах анфель
ции. Arachnoidiscus хорошо заметен в высушенных проба х, придавая 
а нфеJJь ци1и з еленоватый IJ;вет. В навеск•е 10 г сухой анфел ь~ци •и диа'liо
мовые составляли 5- 10% . При производстве а гара та кая обросшая 
водоросль требует дополнительной обработки. 

Видовой состав водорослей, соста вляющих фитоцен оз а нфельции, 
разнообразен и оnисан (Богданова , 1969) . Нами отмечены наиболее 
распростр ан енные виды бурых (Costaria costata , Laminaria cichorio1ides, 
Agarum cr ibrosum) и красных водорослей (Chondrus armatus, Phyllop
l1o ra oriental es, Rhodoglossum sp., Rhodymenia pertusa). В зарослях 
а нфельции развивается молодь Stichopus japonicus и различные виды 
Anasp idacea. 

Засоренность анфельции животными организмами незначительна, 
за искJllочением небольшого участка в районе о-вов Энгельма, Лавро
ва, где обрастания Cellepora и Spi rorbls достигает 8-10 %. 

Бухта Баклан расположена в западной части зал. Петра Великого. 
В июне максимаJJьное значение солености на поверхности (33,2%о) 
набJJюдалось в центральной части бухты , минимальное (32,0%0) - в 
юго-западном , а у дна - среднее (ЗЗ,2%о). На распределение темпера
туры у дна влияет речной сток. В прибрежной части бухты температу
р а 11 °, в то время как на глубине 22-25 м не пр.евышает 5°. Увеличе
ние зна чений кислорода как на поверхности, так и у дна отмечается 

в северо-восточном направлении. Насыщение кислородом в пределах 
нормы - 100- 116 %. 

Пол~е анфеJJ ЫJJИИ раоrюJJожено 1в цен11ре 1бухты ('рисуно1к , 6) н:а глу
бине .7~22 м на песlrаных, песчано-илистых грунтах . За росли представле
ны двумя участками, общая площадь которых 560 га, запасы 21 тыс. т. 
Пласт анфельции неоднороден. За последние годы проективное покры
тие дна анфельцией изменялось в небольших пределах . В то же время 
произошло заметное снижение промысловых площадей по сравнению с-
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1976 г . (tм. т абл. 1) . Высота пласта варьировала от 7 до 40 см (в 
среднем 18 см); максимальная (35-40 см) наблюдалась в центре по
ля при сплошном покрытии дна анфельцией. Биомасса колебалась от 
16 до 160 т/га (в среднем - 50 т/га). . 

С 1974 г. пос11епен1ю увет1чивается про ценгнюе оодержа н•ие Pti\:ota 
filicin a в зарослях анфельции: от 15-30% в пробе в 1974 г. до 50-
100% в 1979 г. Местами птилота полностью вытеснила анфельцию и 
образовала самостоятельное поле, которое вклинивается в заросли ан
фельции, разделяя их на два участках. Биомасса птилоты колеблется 
от 1,2 до 12 кг/м2 . Запасы ее на 1979 г. определены 8 тыс. т, тогда как 
в 1978 r. они составляли 2,5 тыс. т. 

Со1< ращение промысловых площадей анфельции , как видно, свя
зано с сильным засорением Ptilota filicina . 

Из других растительных примесей в небольших количествах встр е
чаются: Chaetoшoгpha moпiligera, Codium flagil e, Agarum cribrosum, 
Desmarestia viridis, Callophyllis rhynchocarpa, Cl1ondrus a rmatus, 
Phycodrys serrati lob a, Pl1yllophora orieпtales . • 

Бухта Троицы полузакрытого типа и расположена в восточной час
ти зал. Посьета. Ср еднее значение солености на поверхности 32,1%0, у 
дна 32,7%0. Средняя температура воды на поверхности 16,5°, у дна -
14,8°. Кислородное насыщение превышает норму и составляет 112-
113% . 

По результатам работ Л. Ф . Каменских в 1970 г. площадь поля 
·составляла 140 га, зап асы 3,5 тыс. т, при средней биомассе 20 т/га . 
В 1975 r. Е. А. Кузьминой б ыл продолжен контроль з а состоянием з а 
рослей анфел ьции. Из 19 выполненных станций, анфельция была обна 
ружен а н а четырех. Площадь поля составляла 60 га, запасы -
2,4 ты с. т. Однако количество станций было недостаточно, чтобы отра 
зить истинную картину расположения за рослей анфельции и ее запа
сов . 

В 1979 г. нами анфельция была обнаружена на 17 станциях из 
сорока. Заросли анфельции представлены двумя полями; основное ПJJО 
щадью 120 га расположено в вершин е бухты, второе площадью 12 га -
между мысами Андреева и Стенина. Анфельция - чистая , хорошего 
качества с небольшим количеством растительных примесей. 

Заросли анфельции сосредоточень1 на глубине 7- 15 м на песча
ных и илисто-песчаных грунтах. Проективное покрытие дна сплошное. 
Пласт состоит из рыхлых комков и дерновинок темно-коричневого цве
та. По высоте пласт неравномерен: по краям она составляет 7- 15 см, 
к центру увеличивается до 20- 35 см, местами - 50- 60 см (в среднем 
25 см) . Биомасса колебалась от 28 до 140 т/га (в среднем 89 т/га) . 
Запасы увеличились до 11 тыс. т. 

В зарослях анфельuии в небольших количествах встречаются: 
Sargassum pa llidum, Desmarest ia viridis , Chondrus armatus, в прт!бреж
ной зоне морс кая трава Zostera marin a. 

Выводы 

1. Промысловые з аросли б ухт Баклан , Троица , пролива Старка 
располагаются на глубинах 6- 22 .м, на песчаных , илисто-песчаных 
грунтах. 

2. На общей площади 1 тыс. га запасы анфельuии составляют 
52 тыс. т . 

3. В резул ьтате засоренности полей анфельции птилотой снизились 
ее запасы и промысловая площадь в бух . Баклан. 
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4. Чтобы сохранить стественн ы е заросли, необходимо чередовать 
учас:т1<и сбо р а анфельцшr и больше вн имани я уделять штормовым вы
бросам. 

Ко.~ 11чест веf1ная характер 11 стика зарослей анфе.~ ьции по отдельным район ам 
ее п роизрастания в 1975- 1979 rт . 

1 
Год Срс д1 1 сс С рсд нн н 

П . 1011Lаю" 01111а сы, Выб р ос ы, 
иа:ледова - 11ок р ыт ис , б 11О,·1 асс а, 

l,/ т 1· 
НIИЯ % т/zп 

1. 
Бухта Баклан 

1975 7'0 €19 67 :юооо 2600 

197G 715 .51() 750 218100 2600 

1977 80 50 70{) 28000 500 

1978 .75 50 630 251600 11 00 

!979 75 50 5161() 211000 1900 

Пролив Старка 

1975 85 Е 18 270 141300 

1976 85 5,5 280 161200 

1977 !}О Е'() 220 13600 

1978 90 70 2150 14500 

1979 90 71 З~ЕО 20000 

Бухта Троица 

1975 95 42 60 :2390 

1979 1•00 121() 11 000 
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The dynamics of the stock of Ahnfeltia in the Peter 
the Great Вау ( 1975-1979) 

Umudoua L L. 

Summary 

Tl1e comparative anaJysis of comm unities of AJшfeltia in the main а геаs of harvest in the 
Peter the Great Вау 1(the BakJan and Troitsa Bights, Stark Straits) made in 1975- 1979-
from 1114 300 to 21О 000 t in the Stark Straits, but it decJined from З.О 000 to 211 ООО t 
indicates tl1at tl1e standing stock increased from 2~00 to 11000 t in the Troitsa Bi ght, 
in the Bak\an Bight due to а rapid growth of the population о! Ptilota fi licina. The· 
co:nmercia\ community of Ahnfeltia is distrib11ted at the depth of 6- 212 т оп sa nd and 
silty-sand grounds . 
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Л. Г. Паймеева (ТИНРО ) 

ПРОДУКЦИЯ ЗОСТЕРЫ ( ZOSTERA MARINA L. И ZOSTERA 
AS I AТICA MIIO ) ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Зостера - ценное сырье для производства зостерата натрия. Для 
правил ьной организации ее промысла необходимо знать скорость при 
роста листьев и величину продукции того или иного вида в разные 

годы. 

Описано н есколько методов определения валовой продукции морс
кой травы , разработан метод определен ия продуrщни зостеры, осно
ванный на разности биомассы в начале и конце. м есяца (Морозова
Водяницкая, 1936). Однако эта методика н е позволяет у честь продук
цию растений в те периоды, когда биомасса уменьшается, а также зна
чительные потери в течение сезона из-за штормов (выбросы) или есте
ственного отмираия старых листьев. Метод маркировки листьев 
(Jensen, 1975) дал возможность проследить изменение продукции над
земных побегов без потерь с апреля по октябрь 1<ак при увеличении, 
так и при уменьшении биомассы зостеры, одн ако он не учитывает 

изменение биомассы по категориям взрослых ве гетативн ы х, молодых 
(дочерних) и генеративных побегов , а также разни цы скоростей при 
роста различных возрастных групп листьев одного растения. Енсен 
также н е из у чала динамику продуктивности зостеры в зависимости от 

экологических условий места обитания и особен ностей гидрологическо
го режима того или иного года. Метод скашивания зарослей, приме
ненный нами, позвол яет проследить сезонные изменения листовой про
дукции любой возрастной категории взрослых вегетативных и дочерних 
побегов, так как они отличаются скоростью нарастания листьев, мас
сой и количеством их на одном растении (Паймеева, 1978). 

Исследования проводились в 1976- 1978 гг . в защищенной бухте 
Но вго родс ко й 11 у открытого побережья косы Наз нм ов а, различающихо~ 
метеорологическими условия ми. В этих районах были выбраны аква
тории с однородными зарослями морской травы на глубине 2,5- 3 м . 
Морскую зостеру изучали на двух участках, азиатскую - на одном, так 
как этот вид встречается лишь у открытых берегов. Ежемесячно с 
апреля по октябрь закладывали пробные площадки размером до 5 м2 , 
н а которых скашивали растения и брали пробы по 25- 30 экз. зостеры 
на морфометрический анализ. Рядом с опытными площадками в есте
ственных зарослях для сравнения отбирали такое же коли ч ество несре 
занных побегов. Всего собрано и проанализировано 900 экз. зостеры 
(морс1<ой и аз иатской). 

На растении, срезанном , например, на высоте 15 см от корневища, 
измеряли прир.осшую часть каждого листа, начиная с самого молодого. 

Во время скашивания на корневище, или вблизи линии среза могли 
находиться молодые листочки, так как в это время происходиr их за-

1<лад1<а и формирование. Их длина могла варьировать от 0,1 до 15 см, 
поэтому мы вычитали из общей длины нового листа 7,5 см. Если на 
растениях появлялось более двух новых листьев, то учитывали их ф ак
тическую длину без изменений. Таким образом, опр~деляли прирост 
всех возрастных груп листьев материнских и дочерн их растений, а за
тем обрабатывал и материал методом вариационной статисти 1<И. По
скольку заросли зостеры включают зрелые вегетативные, молоды е (до
черние) и генеративны е побеги, то общая продукция зостеры с едини-
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цы пл ощади 1 м2 ) с1<ладыва ется и з продукции этих компон ентов попу 

ляции : 

где Р, Р 1 , Р2 и Р3 , соответственно , продукция общая, взрослых вегета
тивных побегов; дочерних побегов и генеративных побегов . 
Зная прирост листье в з а 30 дней, среднюю массу l · см листовой 

ткани каждой воз растной группы листьев и число растений на l м2 , 
можно определить м есячн ую продукцию листьев материнских и доче р 

них р астений по предл ага емой нами формуле : 

" P 1 :._:_ N1 ~ · 1 1 i · m1 i ; 
1= ! 

11 ,, 
...... 
i 1 

1 ·д е N 1 и N2 - число взросл ых ве гетативных и дочерних растений с 
l .м 2 · 

l 1 и !2 - лин~йный прирост листьев взрослых вегетативных и до 
ч ерних побегов ; 

1п 1 н m 2 - мас·са ед1нL1 1 цы длины 1в эрослого вегетативног·о · И дочер 

него листа. 

Продукция генеративного побега в связи с морфологическими осо 
бенностя м и строения и развития определяется н есколько иначе: 

Рз = nз · mз , 

rде п3 - числ о генеративных побегов на м2 ; 
т3 - прирост массы генеративного побега з а определенный про 

межуток времени. 

Суточную продукцию опр еделяли дел ением вел ичины месячного 
nр ироста на 30. 

Продукция морской зостеры 

В п опуляциях зостеры преобла дают зрелые в е гетативные расте 
ния , создаюш.и е основной фон зарослей. Сезонные изменения условий 
окр ужаюш.е й ср еды влияют на скорость роста и продукцию зостеры в 
теч ени е года. Длина растений и количество листьев на одном вегета
тивном побе ге значительно изменяются в зависимости от температу 
ры воды . В есной , в апреле - мае, с повышением освещенности и тем
пературы воды до 5- 6° С наблюдается интенсивное накоплени е био 
массы растениями. В этот период значительно увеличивается продуци
рование листьев, причем число их на одном растении в среднем состав

ляет от 3 (январь - март) до 5 (апрель - май). На мелководных 
участка х защищенных бухт, где температуры вод на 4- 5° С выше, - чем 
на открытых побережьях, прир.ост биомассы интенсивнее, а средняя 
суточная продукция одного зрелого вегетативного побега в 2-3 раза 
выше . . В конце мая - июне при температуре воды 10- 18° С среднесу
точный J1ин ейный прирост зеленых листьев достигает максимальных 

· з нач ений (2,2- 2,4 см, т. е . на l,3- 1,4 см больше, чем в апреле) , а 
листообразование з амедляется, поэтому на растениях в этот период на
с ч итываетс я по ч етыр е з ел еных листа. В холодные годы в защищенных 

(i!) 



ые.~;<О Есдных бух та х :v1ак с и:v1алы1ая листовая продукция отмечена в 

июне , тогда как в теплые годы - в ма е; причем в холодные годы на

растани е биомассы на 395 г/м2 больше, чем в. теплые. Эта закономер 
ность проявля ется и дл я открытых районов, когда максимум продук- · 
ци 1 1 з р елых вегетативных побегов приходится на июль в холодн ы е го
ды 11 на июнь - в теплы е (табл. 1) . Температура воды выше 20° тор
мозит прирост биомассы и снижает продукцию вегетативных растений 
в 2- 3 раза . Особенно н еблагоприятны условия в этот период на мел 
к оводьях за1<р ыты х бухт, где затруднен водный обмен с открытой 
частью залива и тем перату ра вода к концу июля в теплые годы дости

гает 28- 30° С. В это время на всех участках побережья разрушение и 
отмирание листьев преобладают над ростом и развитием . Число зеле
н ых листьев в этот период уменьшается до 2- 3 на один вегетативный 
побег, а среднесуточный прирост их снижается до 1,0- 1,1 см в откры
тых районах и до 0,4- 0,9 см в кутовых участках бухт. 

С понижением температуры воды в сентябре до 13- 14° С продук
ция вегетативных побегов возраста ет за с ч ет увеличения скорости 
листообра зования , причем число зеленых листьев на одном побеге воз
растает до 5. Рост их в этот период значительно уступает весеннему. 
Масса ~каждого лис'Га растения 1зо;:;теры та1кже неодина1Кова и за1виоит 
от его возрастных особенностей, ширины и сезона. Наименьшая масса 
( 10- 20 мг/см) зарегистрирована у группы самых молодых листьев 
весной и осенью. Летом она увеличивается до 20- 31 мг/см. Весной на 
U м2 площади приходится 130 зрелых вегетативных побегов, а в летне
vсенний период, когда их число увеличивается за счет дочерних .Рас

тений - до 217 экз./м2 . 
Дочерние побеги появляются в течение всего года, з а исключением 

лета, но массовое их развитие отм ечается в апреле - мае, когда уве

личива ется осв ещенность, а температура воды достига ет 5- 10° С. 
Численность их варьирует от 20 до 80 экз.м2 ; средняя масса одного 
побега 11а уч а сТК 3 .\ с р аЗJ! НЧНЫ МИ Эl<ОЛ·О ГJ.1ЧеСIКИМ 1И условия,ми - 0,7 <:. 
В этот период дочерни е п обеги и меют по 2- 3 зелены х лн ста масса . 
которых колеблется от 6 до 12 мг/см. 

При сравнении роста и развития дочерни х растений с различных 
участков побережья весной выявляются некоторые закономерности. 
Наибольшая продуктивность в годы ранней весны - на мелководных 
закрытых участках бухт, где высокое содержание органики и благо
приятная температура воды способствует интенсивному нарастанию 
биомассы молодых ра стений. Температура воды свыше 10° в мае за
медляет, а потом и прекращает появление побегов сначала в закрытых 
бухтах, затем на открытом побережье. В конце июня - июле в зависи
мости от гидрологических условий года, молодые побеги отделяются or 
материнских корневищ и вегетируют самостоятельно. К этому времени 
число листьев на одном молодом растении увеличивается до 4, а мас

са их достигает 12-15 мг/см. Осенью наиболее благоприятны для 
побегообразования открытые участки прибрежной зоны с более низкой 
температурой воды, где молодые растения появляются уже с конца ав
густа. В мелководных закрытых местах дочерние побеги формируются 
лишь в октябре, причем в холодные годы на 2 недели позже, чем в теп
лые. Численность их в этот период не превышает 5- 8 экз/м2 для всех 
учас'Гков побережья и лишь в холодные годы в защищенных бухтах 
1<0личество их возрастает до 40 экз ./~М 2 . 

Генеративные побеги - сезонные составляющие фитоценозов -
появляются в апреле - мае с повышением температуры воды до 6-
70 С сначала на мелководьях защищенных районов, затем на открытом 
побережье. В этот период формируется первая метел1<а генеративного
побега, длина которого пока не превышает высоту вегетативных расте
н ий (77- 80 см) . При температуре воды более 10° С новые плодонося-· 
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Таблица 

а -
(над чертой - суточная, nод чертой - месячная) 

р -
Продукция 

к-
зостеры морской ( г/ м2 ) 

)- 1 

)- П ро - Ащо 1 
Сс1 1-

О ктнбр ~, 
й ду к - Апр сл1, Ма й 111G 1~ 1, И ю:11 , 

т ябр 1, 

1-
llll fl 

й 
- ----

\- Закр ы т ы е б ухты 

и Норлtальн.ые и холодные годы 
·-
й р, 7,9 14,1 29,0 ~ 7,6 ~ 9,7 

23 7,9 423,б 87• 1 ,б 3415,4 2 27, 1 224 .9 21912,4 

Р2 0:5 1,5 5,4 0,3 

14,8 44,1 1'61,6 9.8 

Рз 0,9 1"7 0,4 

28,8 511,6 lr0,8 
р •8,4 1·6.5 3б, 2 11,9 7,6 7,5 10,1 

2~ .7 4:9.6,4 li084,8 356',2 227,1 2124,9 302,2 

Теплый год 

Р1 8,8 · lб,9 14.8 6,4 8.3 8,7 10,6 

264,9 476,9 44G.7 191 1 ,б 2\50,2 264,4 3 1.9, 1 

Р2 1,7 Ф,5 4 f) 0,02 

511 , 7 1.:J415 14J,9 0,6 

Рз ~ 2"0 ·l,fi 

6,1 61,4 49\6 
р 10.8 22,4 2/1,4 6,4 ·8!3 ~ 10,6 

322.8 672,9 614il .1 1 9 1 1,б 2510,2 26<4,4 311 9,7 

От к рыт ое побереж~, е 

Нор;1tальн.ые и холодные годы 

Р 1 2,7 4,7 9,15 20.1 8,3 5,3 

00,6 140,7 2184,б бlO l " 8 2\419,5 158,1 

Р2 0,8 1,8 3.0 ~ 0,09 0,2 0,3 

25.5 ·513,3 8916 18,З 2,8 6,3 9,6 

Рз 1,2 1,7 2"0 
3'6,4 5'312 €0,9 

р 3.5 7;6 14,2 'lf2.,7 8,4 5,5 

106.1 231(),4 41217,3 681 ,0 252,3 164,4 

Теплый год 

р, 4,5 б,3 215,2 116,4 9,8 6,8 

113514 1'89,8 7516,2 4!93\2 294,5 2СМ ,2 

Р2 1,7 3"2 0.4 0,02 0.00 
5'2.0 9f5,8 12,1 0,6 . 2"7 

Рз l.4 1·.2 0,6 

42,5 38 ,5 19,5 
D G.~ lr0,9 26,9 ~ 9,8 б,8 ' 

187,4 329,2 806,8 5112,7 21914,5 204,8 

71 



щие побеги не появляются. Темпы роста его неодинаковы на протяже· 
нии репродуктивного периода. Максимальная продукция зарегистриро· 
ва н а в хоJLодны е годы в июне - июле, в теплы е годы - в ма е. Генера 
тивны е побе ги достигают наибольшей длины в июле - начале августа 
(230- 316 см ) и посл е плодоношения довольно быстро разрушаются 
и отмирают. Численность их в исследуемых районах в среднем равна 
4- 5 экз ./м2, а масса одного побега в з ависимости .от м еста обитания 
варьирует от 20 до 23 г. 

Общая проду1щия морской зостеры возрастает в весенн е-летний 
пер иод за счет увеличения скорости листообразования, интенсификации 
роста и развития р астений и массового побегообразования. В за щи
щенных мелководных районах максимальная продукция зостеры отме· 
lfe нa в мае в те плые годы и в и юне - в холодны е. На открытом п обе
режье сроки максимального нарастания биомассы сдвигаются н а 
июнь - июл ь . 

Продукция азиатской зостеры 

У аз иатской зостеры, как и у морской, весной увеличивается листо· 
вая п родукция взрослых вегетативных растений. В годы интенсивного 
весеннего прогрева биом асса их прирастает в 1,5- 2 раза быстрее; до
стигая ма1<симальных значений в июл е (табл. 2). Среднесуточный при· 
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рост зеJiеных Ji истьев в норма Ji ьны е и х оJi одные годы возраста ет от 

0,6-0,9 (апр еJiь ) до 1,2- 1,5 см (июJiь) , тогда как в теп Ji ые составляет 
1- 1,2 и 1,4- 2,2 см соответственно. На одном вегетативном побеге 
насчитывается в основном ,5 зеленых л истьев , а в июле - августе с уве
личением тем пера туры воды до 20-22°С их становится 3- 4. Осенью 
продукция побегов постепенно снижается за счет уменьшения прироста 
листьев и их масс ы, образующейся в этот период. Как и у морской зо
стеры, численность зрелых вегетативных побегов азиатской непостоян 
на в течение года и изменяется от 124- 140 (апрель - май) до 204-
213 экз/м2 (сентябрь - октябрь). 

Дочерние побеги азиатской зостеры фор мируются в течение года, 
за исключ ением июля - августа, но в массе они появляются весной . 
В годы поздней весн ы, максимум побегообразования приходится на 
первую декаду ма я, когда водная масса прогрева ется до 5-6° С. В 
тепл ые годы наиболее активно молодые побеги появляются во второй 
половине апреля (до 60- 68 экз./м2 ). Молодые растения имеют по два 
зеленых листа, масса их н е превыша ет 10- 12 мг/см . В июне- июле 
зеленых листьев на каждом побеге становится до 5, масса их увел и
чивается до 26-40 мг/см. В июне - июле (в зависимости от метеоро
логи ч еских условий года) доч ер ние побеги отделяются от материнстшх 
корневищ , но количество их н е превышает 5-12 экз./м2 . В особенно 
тепл ые годы в августе на ма теринских растениях не было обнаружено 
дочерних побегов, по всей вероятности , тем п ера тура воды более 20° С 
препя т:ствует их формированию. 

Плодоносящие ветви азиатской зостеры появляются в н а чал е мая 
пр и повышении тем пературы воды до 5- 10° С. В нормальные и холод
ные годы они образуются на 2- 3 недели позже, примерно так же, как 
и у морской зостеры с открытых побережий. Максимума органическая 
масса достига ет в июне - июле, причем в отличие от морской зостеры, 
в те плые годы продукция одного плодоносящего побега на 6,9 г бол ь
ше, чем в холодные. Средняя масса одного побега в зависимости от 
года изменя ется от 21,9 до 28,8 г, а численность - от 8 до 16 экз./м2 • 

Обща я продукция азиатской зостеры возрастает в весенн е-летний 
период и достига ет максимальных значений в июле, причем в теплые 
годы н а 269 г/м. 2 бол ьше, чем в холодные . 

Выводы 

Продукция зостеры значительно изменя ется как в сезонном, так 
и в многолетнем аспекте. Для двух видов зостеры прослеживается 
характерная за кономерность увеличения продукции от весны к лету с 

ма ксим альными зн ачениями в мае - июле в зависимости от гидроло

гических особенностей года и места обитания расте1шй. 
Продукция морской зостеры достигает максимальных значений в 

холодные годы на мелководных участках защищенных бухт, когда об

щий прирост биом а ссы с апреля по октябрь составляет 2943 г/м2 . 
Открытые прибрежные районы характеризуются наибольшей про

дуктивностью в теплые годы: до 2335 г/м2 для зостеры морской и до 
4297 г/м.2 для зостеры азиатской. 
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Productivity of Zostera marina L. and Z. aslatica 
Miki from the Peter the Great Вау (the Sea of Japan) 

Paj 111eeva L. G. 

S1.1111mary 

Т ! 1 е invesligalions of pгoduc!ivily of Zoste1·a mar iп a L. a nd Z as ialica Miki. ca rri cd 
0111 iп April - October J917r6--- 1917<'3 ind icale tl1al it depends 0 11 l1 ydrological co ndili ons 
апd а гсаs . Т11 с t·1igl1esl prod ucliv ily is recn rd ed in sha ll o1v 1v11 ter of she lle red Ьi ght s iп 
cool усзгs a11d iп open coas la l згеа s iп 11' а rп1 yea rs . 

у дl\ 58 1.526.323 (261.243) 

Н . М. Куликова 

ФИТОЦЕНОЗЫ ЗОСТЕРЫ В ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ 

В раст итеJ1ьн ом покрове прибрежной полосы Черного и Азовского 
мор ей довольно часто встр ечаются фитоuенозы зостеры . Он и за нимают 
мел ководны е за щищенн ы е участ ки с илистыми и п есчаными гру,пами 

играют сущест венную роль в жизни за рослевых биоценозов и имеют 
промысло вое значени е . Фитоuеноз ы зостеры Черного моря описан1,1 р а
н ее (М.орозова-Водяниuкая, 1959; Погребняк и Островчук , 1973; Ка JJу 
r и на- Гутник, 1975; Кули ков а и Кол есни 1<о ва , 1976), аналогичные фито 
ценозы Азовского - н е описаны. 

ЦеJJь предлагаемой работы - сравнить фитоценозы зостеры раз
личных р а йо нов Чер ного и Азовского м о р е й . Исп о.~ьзованы материалы 
с 35 станций в Черном и 10 станций в Азовском море (глубина от 0,3 
до 14 A-t) . Материалы полу ч ен ы при съемке донной ра стител ьности бухт 
в районе С ева стопол я в июле 1977 г. и во время поездки на Азовское 
м ор е (близ Генич еска) в конце июня 1977 г. И спол ьзованы данные сбо 
ров экспедиций ИнБЮМ. по Крымском у побережью ( 1965 г.), в Кер
че нс кой бухте 11 в Азовском море ( 1971 г . ). При обследовании фитобен
тоса при менен а ста нда ртная гидробота ническая методика описа нии 
пробных площадок и вз ятия проб а квалангистами при помощи мета л 
лической рамки ра з ме ром 50 Х 50 с.м в ч етырех кр атной повто рн ости 
(Калугина-Гутник , 1975) . 

В исследуем ых пункта х сообщества зостеры пр едставлены ассоциа
циям и: Z. mariп.a, Z. minюr; Z. ma rina - Z. miпo r с 1п 1р еобJ1аданием п ер 
вого или второго вида ; z osteгa - водоросли. 

Распределение ассоциаций зависит главным образом от механи
ч ес 1<ого состава грунта , защищенности от волн ения и освещенности. Ас
социация Zostera minor з аним ает обычно п есчаны е, слабо заиленные 
грунты , с содержанием пылевато - илистых частиц мен ее 30%. На грун 
тах, бот~.е заиленных , 1ра с.простр.а1-1яется ассоциаЦ1ия Zoster.a marina. При 
большем разнообразии условий обитания (неровный рел ьеф, налиtfие 
камн е й , бол ее открытые берега) в фитоценоза х возраста ет роль водо 
росJJей . Заросл и зостеры заменяются зостерово-водоросл евыми и водо 
росл е во- зостеровыми ассоuиа циям и . 
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Ассоциации зостеры в Черном море 

Zostera marina. Участки этой ассоциации исследоваJJи в бухтах в 
районе Севастополя (Казачья, Камышевая, Омега) на глубинах от 
0,5 до 8 м. Она хорошо развита на заиленном грунте в удаленных от 
открытого моря местах и представляет собою монодоминантное сооб
щество. Биомасса доминанта, господствующего во все сезоны, состав
ляет 85,8- 99, 1 % общей биомассы. Между побегами зостеры вкрапли
ваются цветковые: Zosteгa minor, Potamogeton pectinatus, Ruppia 
spiralis, водоросли: Ulva rigida, Cladophora alblda, Cystoseira ЬагЬаtа, 
Cystoseit"a crinita, Polysiphonia subu lifera , Gracilaria verrucosa, Chond
ria tennui ss im a, Laurencia oblusa, Ceramium strictum и другие. Удель
ный вес каждого из этих компонентов невелик - от десятых долей про
цен та до 10 % ГJО биомассе. Состав сопутствующих видов в ассоциации 
за висит от глубины, степени защищенности от волн, загрязнения во
ды, времени года. Проективное покрытие травостоя - 60- 100%, высо
та 45- 75 с,и, ·0Н1а :изменяется в за1виоимости от глу~бины, сезона, У'Слов,ий 
обитания. Блаrодаря непрерывному годичному росту длинные старые 
побеги чередуются с мелкими молодыми, популяция состоит из разно
возрастных членов, ярусность ч етко н е выражена. В июле 1977 г. сред
няя длина молодых побегов составляла около 25 см, старых вегетатив
ных - 70 см, г енеративных - 1О1 ,9 см. Масса одного вегетативного 
побега - от 2,9 до 7,8 г, генеративного - от 1,3 до 15,4 г (табл. 1). 

Заметно уменьшаются численность и биомасса на участках, близко 
примыкающих к открытому морю (бухта Омега, бухта Ка мышевая, 
глубина 3 м), и на глубинах свыше 8 м (мыс Никитин, 10 м). 

Там, где ровные участки дна чередуются с выступами скал, круп
ными камнями, возрастает роль цистозир ы (от 8 до 64,6% общей био
массы). Ассоциация Zostera mariп a переходит в ассоциацию Cystoseira 
ЬагЬаtа + С. crinit a - Zostera marina (табл. 2). При смене илистого 
грунта на заиленный песок и песок с ракушей в ассоциации Zostera 
marina возрастает численность и биомасса Zostera minor. В бухте 
Омега биомасса ее составляет 23- 35,8%, а Zostera marina замещается 
более мелкой узколистной формой. Ассоциация Zostera marina пере
хо,иит в смешанную ассоциацию Zostera marina - Zostera minor или 
Zosteгa minor - Zostera marina, в которой по биомассе доминирует 
первый или второй вид. 

Участки ассоциаций в бухтах Омега (глубина 2- 3 м) и Казачьей 
(0,5- 10 м) по сравнению с местами обитания ассоциации Zostera 
mar ina менее однородны: ровные участки песчано-.ракушечного слабо 
заиленного грунта прерываются впадинами, заполненными илом, мес

тами разбросаны камни. Песчаные участки занимает Zostera niinor меж
ду ее дерновинками вкраплена Ruppia spiralis, заиленные места покры
вают Zostera marina f. angustifolia и Potamogeton pectinatus, местами 
с небольшой примесью Zannichellia . Из водорослей попадаются виды 
Cladophora, Ulva rigida, Ceramium strictum, С. rubrum, Polysiphonia 
s ubulifera , Chondria tenuissima, на камнях - Cystoseira barbata, Dilop
hus fasciola и другие. Проективное покрытие - 60-70%. Травостой 
двухярусный. Нижний ярус образует Zostera minor с примесью Ruppia 
spira li s, высота его 25-30 см, верхний - Zostera m a rin a и Potamoge,ton 
pectinatus, средняя высота его - 40-70 см. 

Численность и биомасса доминантов на разных участках (табл. 3) 
не одинакова. 

· Песчатные слабо заиленные грунты с ровным рельефом занимает 
ассоциация Zostera minor. Участки ассоциации описаны на глубине-
5 м в бухтах: Казачья, Камышевая, Хрустальная. Густой травостой, в 
котором до 90% и более общей биомассы приходит на Zostera minor, 
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Т аб лица 

4 исленность и биомасса 
зостеры морской 

на у•~астках ассоциации 
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fl'\ ы c 1 l и~;нт1111 

'° u 
u 

"' 
3~~ 
- "" 
t.ё ~ 

О , .'>_JO ;8 1 1139 4131619"б 

1.0 411•2' 1'997,'5 

5,0 4174 17' 19,9 

8,0 Ю7 138:2;8 

!,О 

1,0 

8.0 

8,0 

!О.О 

ЭJ 1 5:90.9 

! •ЭЗ ё:.4 4.i 

1320., 0 

З-1'21 Ю\Ю. О 

1()3 2111.0 

Т аб,111ц а 2 

Численность и биомасса компонентов ассоциа
ции Cystoseira ЬагЬаtа + Cystoseira cr init a -
Zostera marina (уч:~сток бухты Казачьей, 

глубина 1-3 А! ) 

В1щ 

Cystosei ra Ьаг 
Ь аtа 

Cvstose ira 
cr.init a 

Zoste ra mar ina 

Zos te ra minor 

Pota mogeloп 
pectinatL1s 

Ruppia spiral is 

Slilophora r l1i 
zodes 

Graci laria 
verrL1cosa 

Po l ys iplюni a 
sL1bL1lifera 

Чи1сло 
побегов 
11 а 1 At2 

17 

2 

От~10ше
Био•\1ас - 1-1не к об

щей био-
са, г/лt2 массе, 

5б1Q ,9 

286,2' 

7,9 

2,4' 

1,9 

4,6 

17,6 

16,0 

% 

212 ,СЭ· 

31 1,50 

0 ,61:) 

0 . 1 ·~ 

0.14 

0,131~ 

1.36 

1.25 

Табл 111t а· 3 

Коли ч ественное соотношение на д~ 2 дом11на1пов ассоциации 
Zostera mariпa - Zostera mi11or (июль 1977 г.) 

Zoslcг a ma r ina Zastera minor 

Г л1убнн а 
биома с- % к об-

бИО\lаС - % !( об-
С\ухты. At Ч l·l•CJIO 1 щей био-

Ч llCJIO 
щей б110-

г1обегов са , г/ 111 2 
массе 

побегов са, г/ ,а2 

массе 
1 

Омега 

3 4>81 142, 1 35.81 3'717 :2143,_ 1311,218 

/(азач ья бухта 

3 4,7{) 931,/ Ф7 , 2'0 1(36 76,4 37,9':> 

10 92'3 516,4 / 6.55 46 11518,1 2G,4i5 

дает проективное покрытие 75- 100%. Длина побегов варьирует от 6 
до 35- 40 см, она увеличивается с глубиной. На одинаковой глубине 
обычно преобладает одна размерная группа, поэтому фитоценоз мож
но считать одноярусным . В обследованных в 1977 г . бухтах средняя 
длина побегов была: вегетативных - 32,9 см, генеративных - 15,5 см, 
масса одного ве г етативного побе га - 0,39 г, генеративного - 0,28 г. В 
травостое н езна чительные включен ия цветковых (Zostera maгina, 
Ruppia sp irali s , Zannichellia peduncu lata) и водорослей (Ulva rigida, 
Enteromorp\1a intestinali s, Cladophora albida, Eudes me virescens 
(та6J1. 4). 
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Та б .1 и 11 а 4 

Количественное соотноше1н1е компо нентов ассоци ации Zostera min or 

Внд 

Zoslc г a 111i11or 

Zoslc г a ·111 ar i11 a 

Ruppia spirali s 

Za11nic l1elli a pedu11c11lal a 

Е L1cles 111e v i resce п s 

Zuslera шi по r 

C ladupl1ora albid a 

Zoslera 111iло г 

lva r igid a 

Zoslcra 111inor 

Zosle гa 111 а гi11 а 

U lva ri g id a 

E ntero111 orpl1 a iп lcsl iпali s 

ЧнсJIО побегов 1 
н :~ 1 м2 

Б ном ateica, 
г/лt2 

1 

Опюшенне к об 
щей биом аюсе , % 

59 

10 

5'1 

1088 

..\ 

350 

3 

90 

Бухта Каза~1 ья, глубtта 5 .м 

396,80 89"8 1 

213,9(3 5,4 2 

3.,ffi о.715 

0,64 

1'7,05 

Бухта Ка,1~ьииевая, глубина 5 м 

184,20 

0,'5'б 

Мыс Хрустальный, глубина 5 ,11 

'5121,80 

36,10 

Бухта Северная, глубина 1 лt 

1 4Ю,40 

1. ео 

6,00 

18,00 

0, 17 

3,815 

99 ,?Ю 

о.эо 

93,513 

б,4'7 

84,;517 

0,06 

3,6 1 

1 {).8i6 

Н а отдеJ1ьных участках ассоциации изменяется чисJJо побегов и 
биомасса Zostera minor, видовой состав водорослей. Большое содержа 
ние органичес1шх веществ в морской воде, связанное с загрязнением 

(бухта Северная) обусловливает заметное развитие зеленых водорос
лей (Enteromorpha intestinalis, U l\ra rigida) и ухудшение общего раз 
вития травостоя , который редеет, проективное покрытие его составляет 

5- 20%, биомасса от 66 до 140 г/м2 . 

Ассоциации зостеры в Азовском море 

В обсл едуемых п унктах Азовского моря преобладали илистые или 
песчаны е с ракушей и примесью ила грунты без камней, поэтому здесь 
н е было цистозиры. Фитоценозы представлены ассоциациями: Zostera 
maгina, Zostera minor, Zostera marina - Zosteгa minor и Polys ipl1onia 
ораса - Zostera maгina. 

Zost ra ma г i n a. Участки ассоциации обнаружены в Керченской 
бухте и в районе Геническа на глубине 3- 5 м. Доминант Zostera 
ma rina ооста·вляет от 90,44 д!О 99,76% общей биомассы и дает прюек 
тивное покрытие - 60-80 %. Ярусность ч етко н е выражена. В составе 
тр а востоя, кром е Zostera marina, входят: Zostera minor, Za nni cl1elli a 
pedunculata, водоросли - Polysiphonia ораса, Ceramium strictum, 
Ceramium гubrum, составляющие доли процента по биомассе (табл . 5) . 

Распр еделени е зостеры на отдел ьных участках довольно однород
но ; среднее число побегов - 226 (от 199 до 238), биомасса - 11 84,9 г 
(от 1024,3 до 1432,2 г) . 

Ассоциация Zoste ra marina - Zostera minor бт1з Геническа tглу : 
бrrна 1 м) представля ет собою r _vстые двухярусные з аросли Zostera mi-
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Таблица 5 

l(с .~и честв е:тые сuопюшении КО'1nонентов ассоциации Zostera n1arina 

Ч 1 1 сло побегов Б·но м асса , -, От1юше 11 ;1с к об -
Ко~111011е11• 11а J _,,12 г/ж2 щс1°1 б11 о массе, % 

Zos tc г a m ari п a 2.33 ] 024.30 9 ,·115 

Zcsic:-a miпor 5 'Ц ! 0 ,19 

Polys i p lип i a ораса З.810 '1,35 

nor и Zostera marina с проективным покрытием 90- 100 %. Высота по
бегов морской зостеры - 28- 36 см, масса одного побега - 1,3- 1,8 г. 
Побеги Zostera minor н1иже , высота 1их - ·17,4- 22,0 см, 1ма 1еса •одНiо rо по
бега - О, 16- 0,22 г ( табл. 6) . 

ТаблИ'ца& 

Количественные соотношения компонентов ассоциац11и 
Zostera marina - Zostera minor 

Компонент 
Ч1~сло побего в ·Б иомасса, J °'1ноше 1rи е к об-

на ] ,112 г/,11 2 щей биомассе , %-

Zos lera marin a 354 502.,6 51,5(3 

Zoste ra min or 2М-1- 4513,9 Ф6,4i3 

Cerami Li m slr icl1Jm 21,0 2, 1·4 

Биомасса компонентов меняется в за висимости от того, какой вид 
доминирует . 

На глубина х 0,3-0,7- 1 м на песчаном грунте, в Керченской бух
те и близ Геническ а распространена ассоциация Zostera minor. Траво
стой - одноярусный, проективное покрытие - 80-100 % , высота -
14- 18 см, масса отдельных побегов - от О, 1 до 0,22 г, среднее число 
побегов на 1 м2 

- 1982, биомасса - 404 г (табл. 7) . 

т .а1бл иц а· '7 

Количественные соотношения компонентов в ассоци ации Zostera minor 

Компоненты 

Zoslcra minor 

PoJysi pJ10n ia о р аса 

Zoster a minor 

Zanniche!Jia ped unc t1 !ata 

Polysipl10ni a ораса 

Enteromorpha in teslinaJis 

Zoslera minor 

Zostera mari na 

78 

Число побегов 
н а 1 м2 

142Э 

413 

11618 

56 

Биол1а сса, 
г/м2 

Гепическ 

Глубин а 0,3 м 

4'55,7 

]16,2 

r Л/убин а 0,7 ,\{ 

'260,2 

3,6 

27,4 

!2.4,0 

Керченская бухта 

ГЛ/убин а 1,0 о11 

496,2'5 

65,ФО 

1 

Отношение к об
щей биомаосе, % 

916,'&() 

82,56 

1, 121 

8,00 

7,64 

88,36 

11,64 
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ОтдеJ11, ны е пят на Z. minor всl'р,ечают,ся ьuлизи лос. Г1ероевок 

( глубина 3- 5 м) . Это - слабо за щищенное от прибоя место, поэтому 
Z. minor здесь спускается глубже. Травостой - редкий, проективное по
крьпие 5- 10%. Число побегов на l м2 на глубин е 3 м - 286 ; 5 м -
82; биомасса - 60,3 и 20,8 г соответственно . Дерновинки зостеры рас 
полагаются на п есча ном с пр1 111месью ил а гр у нт а, не ::J анятом д1ру гой 
растител ьностью . . 

Асоо.UJиаци я Polys i1pl11onia ораса - Zoste ra maг i n a О1'Мечен а в ра й 
он е Генич еска н а глубин е 5 м. Кроме Polys iphonia ораса, попадается в 
очень н ебольших количеств ах Ceramiшn strictum. Травостой - редкий , 
чи сло п обегов зостеры на 1 м2 - 125, их масса - 333,3 г/м2 , что состав
ляет 48,9 % общей биомассы, Polysipl10nia образует 348,4 г/м2 и дает 
51 ,1% биома ссы . 

Ср авнен ие фитоценозов зостеры Черного и Азовского морей 

В Чер ном и Азовском морях встречаются ассоциации Zostera не 
р азли ч ающиеся по составу основн ых компонентов и структуре. Видо 
вой состав сопутствующих водорослей изменяется в зависимости от 

р айона м оря и сезона; поэтому коэффициент общности варьирует в 
широких пределах и составляет в среднем (по Жаккару) для ассоциа
ции Zostera marina - 62,3%, для Zostera minor - 43,8 %. 

Своеобразие условий Азовского моря: широкая полоса песч аных 
грунтов с большей или меньшей примесью ракуши вдоль берегов, пони 
жен на я ·соле1-11ость (нагrр1имер , в районе .пос. Гер1оевска - 12,5 %), ежетц
ное образование вдоль берегов моря широкой полосы неподвижного 
льда зимой , п еремешивание всей толщи воды при ветровых волнения х 
оказывает определенное влияние на развитие травостоя и состав есо 

водорослевых компонентов . Число видов водорослей в описанных ас
социациях зостеры в Азо вском море вдвое меньше, чем в Черном 
( 1 О видов и 22) . Вследствие отсутствия скал, I<амн ей на грунте Cysto
seiг a ЬагЬаtа в обследуем ых пунКТ;ах не вс11 р ечена . Широко раснроеnр<а
н енная в Ч ерном мор е олигdсапробная водоросль Polysiphonia subul i-: 
fera в Аз1ово1юм .замеща·е'11ся меsоса пр.об н ой Po\ysiphonia 01ра,са . Зюсте 
ра в А зово1юм ~мо р е мельче , в .овязи с 1чем .и 16иом а·сса 'Н0 1 A'L2 т.а 1м ниже , 
ч ем в ассоциациях зос теры на Черном море (табл . 8). Меньше биома с -

Кол н •1 ественная характеристика nобеrов зостеры в однои 1 енных ассоциациях 
Черного ( Ч ) и Азове.кого (А) морей 

Пока затслн 

П обег н 
в ысота , c..i1 

пе гетати 11 11 ого 

ге11 ~рат 11 в11ого 

~1асс а , г 

8СГСТЗТИВllОГО 

гс;1 с ратнв11ого 

Ч 11сл о 1 1а l л r 2 

Zostera niarina 

ч А 

ЭВ,3{) 52,8.0 

•619 ,00 58,50 

3,59 2,89 

6, 10 4,14 

42: 2.97 

Zostera niinor 

ч А 

32.,9 '2:5.7 

15,2 10, 

0,38 0,22 

0,3'1 О, !'4 

959 1262 
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По казатс :1н 

Биомасса , г ',112 

зостсры 

во .'\о р осле й 

Преобладающие-
виды водоро с-

J1ей 

1 Zoslte г a 111a r(na ,-,1 -l~A-
14129,6 

96,5(}1 

Pol ysiphoni a 
subulifera, 
Cystose iг a bar
bata, Cl:1dopl10гa 
albld a, Ulva ri
g id a, Graci lari a 
veгrL1cosa , Cl10n
dr ia lenL1iss ima 

1014,3 

70.40 

Polysi
phonia 
ораса 

ч 

52'1,'8 

37,IO 

1 А 

496,3 

ll2,30 

Cystose ira Ьаг - Po lysipl10ni a 
Ьа !а , Ulva rigida , ораса, 
Enteromorpl1 a En't e romoгpha 
intest in a lis intes tina li s, 

Ceramium 
s lr icl 11 111 

са и у водоросJiевы х компонентов фитоценозов. В Азовском море зар ос
JIИ Zostera minor размещаются в основном н а меJI1<оводье (0,3- 0,7-
1,О м вбJI IИ З•И берега (райо н Ген1ичесКrа' ке.рченакая бухта). у Севас
ТОПОJ!Я мелководные кутовые участки бухт ча сто сиJiьно з аиJiены, 
поэтому там хорошо развиваются заросJiи Zostera ma rin a, а Zostera 
mi nor размеща ется гJiубже, на песчаных грунтах. 

Выводы 

1. В Черном и Азовском морях, в прибр ежных защищенн ых от 
воJiн ения участках, на иJiистых и п есчаных грунта х распространены 

аналогичные ассоци ации Zostera marina , Zostera minor, Zoste ra ma 
r ina - Zostera min or и ассоциации зостеры с водорослями. Существен
ных различий в со ст аве основных 1<омпо1-r енто в и структуре ассоциаций 
не имеется . 

2. В Азовском море бедн ее качественный состав водорослевых ком-
пqнентов, меньше длина, масса побегов зостеры и общая биомасса 
:на 1 м2 . 
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польс1ко й бухте.- В кн.: Би<Jло п1я моря, вып. 36. Киев, Н ауко.ва дум-к а, 1917'6, 
с. 17~25 . 

Морозова-Водяницкая Н. В. Р астительны е ассоциации в Ч ерном море .- Тр . Се
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Phytocenoses of Zostera in the Black and Azov Seas 

Kиlikova N. М . 

SLtmmary 

Communilies of Zoslera marin a, z. minor and Z .. mar ina - Z. min or as \Vell as 
mixed associat ions of sea\veeds and Zostera wilh а simi lar com position of pr i11cipal 
components and s tructure are distribLtted оп silt and sand groLtnds in the Black and 
Azov Seas. The qualitative composition of algal components in tl1e Azov Sea is not 
so rich as in lhe Blac k Sea, ll1e sprou!s of Zoslera are sl1orter and t.11e Ьiomass per 
1 sq. m !s lower. 
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1\. М. Каминер (Одесское отделение АзчерН И РО) 

ФИЛЛОФОРА И ЗОСТЕРА ЗАЛИВОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Для водорослей-макрофитов и высших водных растений, обитаю
щих в заливах северо-западной части Черного моря характерно разно
образие видового состава. К массовым водорослям, занимающим об 
ширные площади и образующим промысловы е скопления , прежде всего 
можно отнести филлофору, зостеру, харовые и рупию. 

Особого внимания заслуживают обширные ассоциации филлофоры 
и зостеры в мелководных заливах и бухтах. 

Многолетние исследования пром ыслового фитобентоса Тендровско
го, Джары;тгачского и Егорлыцкого зал ивов п оз воляют утверждать, что 
здесь сосредоточены запасы филлофоры порядка 0,8- 1 млн . т и мор
ской травы зостеры - свыше 100 тыс. т. 

В условиях значительного сокращения запасов а га роносных во
дорослей на филлофорном поле Зернова и нам ечающей ся интенсифика 
ции промысла данного вида сырья вопрос рационального использова

ния и охраны фил.~офоры заливов весьма актуален. 
Зостера н а Черном море издавна является объектом промысла . 

Осенние выбросы ее листьев («камка» ) используют как набивочный и 
упаковочный материал в мебельной и стекольной промышленности. 
Высушенная камка благодаря низкой воспламеняемuсти - нсзамени·· 
мый упаковочный материал при транспортировке минеральных кислот. 

В последние годы уста новлено, что и з зостеры м.ож1ю 1выдеJ1~пь жеJ 1 и,р~у 

ющие вещества пектиновой природы, водные растворы которых дают 
ш1 отны е гели (Оводов и др., 1973) . Наличие в сырье высокомолекуляр
ных азотистых веществ и полисахаридов дает возможность использо

вать их как связующие веществ а для повышения качества комби
кормов. 

Между тем выбросы морской травы заготавливают в небольших 
масштабах только в восточной мелководной части Каркинитского зали
ва (район Скадовска, Хорлы и Чурюмской косы). 

В литер атур е почти нет данных о современном распределении , 
за пасах и промысле зостеры (Морозова-Водяницкая , 1939) . 

Фитобентос заливов изучали с участием аквалангистов на аквато· 
рии с глубинами от 1,5 до 15 м. При количественном учете филлофоры 
и зостеры в основу положена методика, предложенная Н . В . Морозо
вой-Водяницкой (1936) и А . А. Калугиной (1 969) , а также применен 
несколько видоизмененный метод учетной полосы (Forster, 1964). 

На каждой станции длинным фалом ограничивали площадку 
100 м2 (2 Х 50), при обследовании которой аквалангист определяет 
рельеф и грунт дна, характер распределения и процент проективного 
покрытия пространства растениями . В пределах этой площадки закла
дывали учетную рамку, из которой выбирали всю растительность в ме
шок из мелкоячеистой дели лля количественного учета (биом асса, 
плотность) и морфометрического изучения. Глубины измеряли лотом с 
борта мотобота. В Каркинитском , Джарылгачском и Егорлыцком зали
вах с участием аквалангистов выполнено 252 станции. Результаты то
пологических съемок и распределение биомассы макрофитов наносили 
на крупномасштабные карты (масш. 1 : 200000). Запасы филлофоры и 
зостеры вычисляли суммированием площадей зон с относительно рав-
новеликими биомассами на расчетную среднюю геометрическую 

6-1946 81 



биомассы (г/м2 ) зоны . При обработке материала использованы методы 
вариационной статистики и биометрии (Лакин, 1973) . 

Каркинитский залив. О распространении неприкрепленной Ph. ner
vosa (DC.) Grev. вдоль открытого юго-восточноrо берега западной 
части Каркинитского залива указывала Н. В. Морозова-Водяницкая 
(1936а), установившая, что филлофора вдоль южного прибрежья под
ходит близко к берегам и заходит в бухты Ак-Мечеть (с. Черномор 
ское) и Ярылгач. Это подтверждено последующими исследованиями, 
уточнившими ст р у ктуру, площадь и запасы филлофоры (Калугина и 
др., 1967). 

Наши исследования позволили получить новые данные о распреде
лении филлофоры в прибрежных районах западной части Каркинит
ского залива. Так, у северного побережья, южнее острова Джарылгач , 
на песчаном ракушечнике обнаружено скопление пластообразующей 
Ph. nervosa на площади 259 км2 . Поле сильно разрежено, почти 
повсеместно характеризуется низкой биомассой водорослей (10-
100 г/м2 ) . 

Ярылrачская бухта. На траверзе бухты, недалеко от ее входа, на 
ГJ1убине 15- 16 м на чистых песках с ракушечником начинаются скоп
ления пластообразующей Pl1 . nervosa , которые опускаются до глуби
ны 27 м. Залежи водорослей компактные с высокой биомассой (от 
3000 до 4000 г/м.2 ). Талломы растений - крупные, кустистые, длиной до 
25- 30 см, с хорошо развитой подошвой, т. е., видимо, когда-то расте
ния были прикреплены к субстрату (Калугина-Гутник, 1974). Вероят
но, во время штормов та J1ломы , отрываясь от скальных грунтов при

бр ежья, сносил ись течениями на большие глубины, где продолжают 
существовать в неприкрепленном состоянии. 

Отсутств и е филлофоры на глубинах 30- 36 м. в з ападной части 
Карк и нитского залива отмечено еще С. А. Зерновым (1913), который 
считал, что разобщенность основного филлофорного поля с забакаль
с1<им скоплением вызвана наличием мидиевого ила, покрывающего 

огромную часть з алива. 

Забакальская часть залива - мелководная , бе~рега ее сильно изре
з аны. Грунты представлены гла вным обра зом плотными фациями (пе
сок, ракушечник с песком, заиленный песок) . Н а заиленном ракушеч
нике на глубинах 5- 10 м располагается забакальское филлофорное 
поле , заселенное Ph. nervosa s ub. f. s phaerica (рис. 1). 

Рис . 1 Распре/\е,1ение проективного покрытия филлофоры в 1\арк11111пском 11 в 
Джарыыачском (а) и в Егорлыцком (6) з алнв а х: 

1 - 1- 50 % ; 2 - 50- 100 % . 
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По мн ению Н . В. Морозовой-Водяницкой ( 1936а) , з а бакальское 
поле Каркинитского з ал ива явля ется восточным ответвлением филло
форного поля Зернова. Здесь обра зовалась э кологическая форма 
PJ1. nervosa, отл ичная по своим морофологическим признакам от фил
лофоры этого вида открытого моря. 

Волоросл и образуют тюмпактное поле с проектным покрытием дна 
50- 100 %. Тал.ломы растений - крупные , массой до 40- 90 г; толщина 
пл а ста - 15- 20 см. Территория забакал ьского филлофорного поля сос
тавл я ет 367,6 км2 . На п лощади , превышающей 59% з ал ежей , средняя 
б и омасса составляет 3596 г/м 2 . За па сы п ромысловых скоплений водо
рослей , по данным съемки 1977 г . , превышают 784 тыс. т сырой мас
сы (табл. 1). 

Биомасса, 
еlм" 

1- 100 

10 lr(]IOO 

10101() 
11 более 

Все 1·0 

1-бО 

1000 
и более 

Всего 

1 - ЮО 

lQ0- 101{)0 

11000 
и более 

Всего 

Площа nь 

% 
С р;:: ,:~.11яя биома•сса . 

г}лt 2 

Т а б JJ н 1\ а 

тыс. т % 

Забакальская часть Каркинитского заллва 

95 , О 25,18 ~1 . 7 ± 1,7 2,1±0.2 0,3 

&4,4 14,8 1'08.,8± 1,8 5,9±0,l 0,7 

218,2 59,4 3500,0± 1,8 7!&1,7± 0,4 99,0 

3167,6 100 792,7 ± 0,7 юо 

Джарылга11ский зал11в 

- '7\5 15,5 33,2 ± 9, l 0,2±0,1{)5 0, 1 

31 .• :Ю &4.5 Фl 49.{} :': l 0174,0 l 2r9,9r±(B,O 99,9 

37,05 юо 130,1 ± 33,7 100 

Егорлыцкий залив 

8,'5 13,9 14,0 ± 5,6 0,1 ± 0,06 ·О, ! 

20,6 33·,6 202,4 ± 917 ,3 4,2±2,0 0.6 

32;2 52,'5 34132 , О ± !!ЭФ? ,5 l 10,5'±443,4 96,3 

61,З 100 114,8± 46,4'5 100 

В на стоящее время филлофору в Каркинитском заливе не добы
вают. В период штормов, когда промысел водорослей в открытом море 
затрудн ен или невозможен, их можно было бы добывать на забакаль
ском поле судами, приспособленными для работы на мелководье (5-
10 м) . 

Дж ары л га ч с кий за JI и в . Через весь залив на глубине 5- 7 м 
протянулись скопления филлофоры , которые можно рассматривать как 
продолжение забакальского поля Каркинитского залива (см . рис. 1) . 
Филлофора образует здесь пла ст толщиной 15- 20 см с проективным 
rюкрытием дна 80- 100 %; талломы растений крупные , массой 35-
75 г; 85 'Уа площади скоплений занято филлофорой со средней биомас
сой 4149± 1074 г/.~2 • По данным съемки 1977 г" общие запасы филло
форы в заливе превышают 130 тыс. т (см. табл. 1). 

В Джарылгачском заливе также сосредоточены значительные за
росли зостеры (Zostera marina) у северо-восточной части острова Джа
рылгач и в районах, примыкающих к материковому прибрежью. Зо
стера растет от уреза воды до 8,5 м на площади, превышающей· 
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112 км2, причем районы с высоки м проективным покрытием растений 
(80- 100%) составляют свыше 56% зарослей. Плотность растений до
статочн о высокая - 80- 180 экз./м2 ; средняя биомасса зарослей ко
ле_блется от 1000 . до 2500 г/м2 (рис. 2а) . 

33• з2· 

4б·L---12Z] 1 

Рис. 2. Распределен ие проектн вного покрыт 1н1 зостеры в Джарылгачском (а) 11 в 
Егорльщком (б) з алива х : 

i - 1- 10; 2 - 10- 50; 3 -50- 100%; н а р11 с. 26 коса я штри хо ~ ;ка - 1 -50%. 

Черном орская зостера в за висимости от условий обитания характе
ризуется оп ределенными анатомо-морфологическими признаками (Ку
ликова, Иванова , 1972) . Согласно М. Я. Савенкову (19 10) , зостера , 
обитающая на небольших глубинах (0,5- 5 м) на песчано -ракушечном 
грунте, отличается узким и л истьям и; средняя величииа побегов колеб
лется от 25 до 45 см. Данную мелководную форму автор относит к 
Z. mar in a f. angustifo lia. Средняя вы сота побегов зостеры приглубых 
районов 65- 100 см (до 110- 115 см) . 

В конце августа· з авершается а ктивный рост зостеры. На побегах 
обычно на с ч итывается 4- 5 листьев . Массовый сброс л истьев и вынос 
их на берег п роисходит в сентябр е - октябре. 

Установлено , что в Джарылгачском и в Каркинитском заливах 
ежегодно продуцируется 63±21 тыс . т зостеры (табл. 2), причем про-

Биомасса , 
г f,11 2 

1~ 100 

100-1000 

1000 
и более 

Bcero 

1- 100 

100- l (~)() 

1000 
и более 

Всего 
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Распределен ие запасов зостеры 

Площад1, 

% 
Средняя биомасса , 

г/м2 

Т а ,1б л иц а 2 

Запасы 

тыс . т % 

Джарылгач ский u Каркин.испш1.t заливы 

3,5 3.7 12,7±i3,4 0,1 ± 0,0il О , 1 

63 ,'5 69, 387.7 ± 1'16,8 12!5,4 ± 9"5 3'9 ,9 

214 ,9 '2'6.5 J ·5t3{), 01 ± 4 812 38,2 ± 1'2,1{) 60,0 

93 ,9 100 83.7 ± 21.5 1•00 

Егорльщкий залив 

25.1 217, 16.9 ± 4,4 0,4 ± 0,1 1,8 

55 ,6 61 ,6 ЭЗО,8± 98 .l 1 2 .~ ± '5 ,'5 513,9 

9,'6 10.6 1090 .0±419.0 l (},1&±4 ,0 44,3 

9·J ,3 I OJ 23.8 ± 10 ,0 100 

( 



мысJiовы е за 11 асы (средняя биом асса 1530 ± 482 г/м2 ) составJiя ют 60% 
общих запасов заросJiей. 

Е г орлыцкий заJIИВ . Глубины в заJiиве менее 5 м; грунты 
песок, серые ИJIЫ и заиленная ракуша. 

И. И . Погр ебняк и Н. М. Пашковская ( 1966) указывают на нали 
чие в ЕгорJi ыцком з аJiиве ассоциации фиJiлофоры Ph . nervosa f. «с» 
Hauk. 

Ма териалы учетной съемки 1976 г . позвоJi и.hи получить бoJiee пол
ное представJiен ие о структуре и запасах данных скоплений филлофо
ры. С ко п ления р аспоJiож ены в средней, более глубоководной (4- 5 лt ) 
ча сти з алива на песчаном ракушечнике (рис. lб). Высота пласта ко 
лебJ1 етС'я в пр едеJi ах 15- 20 см с проективным покрытием дна 50-
100 %. Филлофора представл ена Ph. nervosa sf. sphaerica ; средняя био
масса скопJiений в основном высокая - 3432 г/м2, максимальная -
6000 г/м2 ( с м.табл.!). 

Зостера Еrорлыцкого заJi ив а оп ус кается на предельные для дан
ного зал ива гJi убины - 6 м . МаксимаJiьная высота побегов растений 
составляет 90- 11 О , средняя - 35-70 01. . На11 бопее r- ысо 1<0 й продук 
тивностью отJiичаются районы с глубинами 2- 3 1н, где биомасса зо
стеры достига ет 1000 г/м2 . Как правило, преобладают площади с низ
ким проективным покрытием дна зарослями (рис. 2б) и невысокой био
массой . Районы с промысловыми (от 1000 и более г/м2 ) зарослями за
нимают н емногим более 10 % (см. табJI. 2). 

Т е н д р о в с кий з ал н в можно условно раздел ить на мелковод 
н ую восточную и более гл убоководн ую западную части . 

По данным И. И. Погребняка (1966), в заливе обитает 119 видом 
и фор м водорослей и 7 видов высших водных растений. Среди описан
ных а ссоциа ци й автор указывает на тендровское «малое» филлофорное 
noJie, образованное Р\1 . nervosa , которое по nJiощади (50 км2 ) з анимает 
второе место в з амше пocJie зосте ры. 

Согласно материаJiам нашей съемки 1977 г" в западной части 
Тендровского заJiива на песчаном ракушечнике располагается филло
форное поле, образованное своеобразной пластообразующей формой 
Ph. легvоsа sp ., которая по своим морфоJiогическим признакам отлича 
ется от всех описанных экологических форм этого вида , обитающих в 
северо-западной части Черного мор я, и может, по нашему мнению, рас
сматриваться J<al< самостоятельная форма. 

Войлшюобразные талJюмы - ·ча·ст<0 ~крупные ( до 20- 30 г ). В од.орюс
ли образуют относительно небольшое компактное скопление с высокой 
биомассой (3500±1341 г/м2 ) и проективным покрытием дна-80-
100%. Запасы филлофоры в настоящее время оцениваются в 60 тыс_ т. 

В связи с меJiководностью района обитания филлофоры в заливе 
и пр еобладанием в штормовой период года сильного волнения значи
тельные массы филлофоры сносятся в тот или иной участок поля . Био
масса водорослей в районах сноса достигает 7000 г/м2 • 

Заключение 

Исследования показали, что перспективные для промысла скопле
ния филлофоры и зостеры сосредоточены в забакальской части Карки
н1пского и в Джарылгачском заливах . 

В связи со значительным оокр·ащен1ием зап эоов филлофоры на поле 
Зер но ва, вопрос использования агароносного сырья заливов заслужи
вает серьезного внимания . Относительно небольшие скопления филло-
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форы в [ горлы а1\0~ 1 11 Тсндропс 1<ом з аливах, а также в Ярылгачскоi\ 
бухте должны Э!\сплуатироваться в небольших масштабах . На наш 
взг.11яд, на б а зе данных естественных ассоциаций должны быть созда
ны хозяй ства по выращиванию филлофо~ры. 

Принимая во внимание важное эколого-биологическое з начение 
заросл.евы х фитоценозов зостеры в жизни обитателей Черного моря 
(ихти офауны, моллюсков , ракообразных и др.), следует использовать· 
в первую очередь выбросы морской травы. По нашиJ\,1 предварительным 
подсчетам, ежеrrJдна я з зготовка в u1бр осов зос.:н· 1н,: J\l ~ Jr .'t<J G 1.1 с оси1• ,;11 · " 
свы ше 35 ты с . т . 

В последни е годы большое влияние на жизнеспособность фитоце
нозов северо -западной части водоема оказывает антропогенный фак
ТОJР. В частности, значительную угрозу существованию ассоциациям 
филлофоры и зостеры Тендровс!\ого и Джарылгачского заливов пред
ставляет возр астающая и з года в год промышленная добыча песка и 
ра1<уши. 

Поскольку пески являются субстратом, на котором располагаются 
заросли зостеры и · поля филлофоры, то ущерб от интенсивной его до
бычи в районах донных ассоциаций окажется невосполнимым и в бли
жайшей перспективе может привести к полному их исчезновению. 
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~онф. б!ол . та г еогр . фа11< ультетiв в ОДrУ, тези до>11 ов . ,, Одеса , 19&>, с . 412-413. 

Погребняк !. ! ., Пашковська Н. М. Донна рослиннi'сть Яго,рлицыкоi з а токи Чор
Jюго мо1ря.- XXI нау•к . конф . бiол . та rorp. факультет в Одrу . Тези до1Пов., Одеса, . 
J 966, с. 43- 45. 

Савенков М. Я . Ма те,риалы х изучению ойкологии и морфоJюrии Zostera в окр ест-
ностях г. Севапо1п ол я.- Изд . Бот. ин -та Х арыковс:к. ун-та, 1911·0. 

FnstPr G R. An t1 nderwaler st1 rvey in the Lt1l lworth Banks .- J . Marine Bio l. As
soc . v . н" v. ·хи11, N 1, 19f6f4. 
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Pl1y l lopho1·a and Zostera in bays of the northwest 
part of the Black Sea 

Kaminer К. J\!/ . 

Pi1 yliuplю1·a and Zoslera in l1ar\· csla Ы e quanlil ies are cropp d fa ir ly inlensively 
lr1 ll1c Kor kini lsk а пd Dz~1 a г ylgacl1 Вэуs. П1 е slaп din g s lock of .Phy llophora amo L1nls 
ta 7912 700 t iп ll1e 11\o гkini l sk Вау, lo 130 100 t in l l1 e Dz h ;н·yl ga cl1 В<1у and 111'4 8!00 t 
in the Yego rl ylsk Ва у. The standing slock of Zoslera is assessed to Ье 6'3- 701() l iп 
t l1e Dzl1ar ylgach В ау апd 2З 8ЮО t iп the Yegorl ytsk Вау . Оп Н1е basis of пatura\ 
communilies some farms for cultivaling Pl1yllophora are recommeпded to Ье set up . 
Zos lc ra cas l as h oг e iп volL1 mes of а cons id eraЫe magni tнde (more than 315 OOIO t) should 
ЬР co ll ecled я nd L1lilized. 

у дк: 582 .27539(262.5) 

К. М. Каминер (Одесское отделение АзЧерНИРО ) 

ФИЛЛОФОРА (PHYLLOPHORA NERVOSA (ОС) GREV. 
И РН . BRODIAEI (TURN.) J. AG.) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

Первое сообщение о сущест вов ании в северо-зап адной части Черно
го мор я зн а чительных скоплени й филлофоры (Phyllophor а Grev.) сде
л ано Н. И . Андрусовым ( 1890). Позднее С. А. З ернов (.1909) достаточ
но то чн о оп р еделил площадь и границы распределения красных водоро

слей, а таюке аргументировал причину их массового развития 
в открытой части моря. Отмечая огромную площадь и своеобразие 
з а нятого филлофорой рай о н а, С. А. Зернов выделил е го в отдельный 
био це ноз, под ч ер к нув биологи ч еское з начение сообщества водорослей 
и обитающих здес ь животн ы х в жизни всего водоема . В честь этого 
ученого район описанного им биоценоза на з ван «филлофорным полем 
Зерно ва ». · 

Новый этап в юучении черном орской филлофоры связ ан с возмож
ностыо практического и с п ол ьзования водорослей в производстве йода, 
а позже и агароида. 

В п ериод с 1927 по 1931 rr. организуются первые науч но-исследо 
вательские экспедицин под ру1юводством а1<адеми ка В. И. Липского 
п о и зучению сырьевы х р есу р сов филлофоры. Обследовалась главным 
образом северная , более мелководная часть филJiофорного поJiя. 

Т. Ф . Щаповой (1954) изучен видовой состав филJiофоры с приме
нением коли чественных методов у чета. В результате были составлены 
перв ы е схемати ч еские карты распределения на филлофорном лoJie Зер
н о ва ее видов и фор м. 

При исследованиях А. А. Кулагина и О. А. Лачка (1966, 1968) 
нспользование легководола з но го оборудовани я позволило учесть харак
тер покрытия дна водорослями , а их за пасы определить с поправкой 
на процент проективного покрытн я . 

На всех этапах изучения черноморской филлофоры исследователей 
интересовали причины возникновения ее массовых скоплений на огром-· 
11 о й площади открытого моря . 
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С. Л . Зс рн о в ( 1909 ) с ч и тал , что расселе н и ю фи J1J1Офоры в м еJ 1 ко
водн о й шельфовой зо11е ~1оря 6J1агоприятство вали фи зико-химич ес1ше 
услов и я. Е го взгл яды разделяла Н . В . Морозова - Водяницк а я ( 1936, 
1948) . Между те .У! , К. И . Мейер (1937) допускал, что залежи водор о 
сле1сi на пол е Зер н о ва обра зуются в р ез ультате снос а прибрежной фил
лофор ы с11л ьным11 придонными теч ениями , а и х з апасы определяются 

коJ1 и ч ество м приб р еж ны х в одо росле й. Это положение едв а ли справед
ли во хотя бы п rпo:viy, ч то прибрежные при крепл енные з аросли филло
фор ы на столько незначи тельны, что никак н е могут повлиять н а по

пол н е н и е запасов поля Зернова. Кром е того, как отм ечала Т . Ф . Ща
пов а ( 1954) , непри 1<р е ПJ1 енная фиJ1J1 офора (Ph. n eгvosa), будучи пр оиз
водн о й от п рикр е пл е нн ой , морфоJ10гически и экол оги чески обосо блена. 
от нее . Свя зь водо рослей открыто го м оря с прибрежн ыми, ви ди мо, 
утрачена. 

раннuы ф и.1 л оф орн о го п ол я о пределены С. А . Зерновым ( 1909, 
19 13 ) достато ч но Т •) ЧНО. Южную границу о н доводил до острова Фи 
дс 11 и 11 (31'.'!еин ы й), р уководствуясь указа ниями Н . И . Андрусова ( 1890). 
Н . Н . В о ро н 11х нн, о бработав ал ьгологи ческие ,\1атериалы С. А. Зерно 
ва, при шел " выводу, что филлофора встреч аетс я з начительно южнее. 
Позднее С колка (Skolka, 1956, 1969 ) описал скопл ения филло
форы н а траверзе Ко нстанцы, что говорит о р аспространении биоцено
за филлофоры на юг н а остров Зм еиный, вплоть до бе регов Румынии, 
где обр а зуетс я обособленн ое п оле. 

П о на ш 11 м данн ы м, филлофор н ое пол е н а юге ограничено 45° с. ш". 
на се вере - 46°05' с. ш " на востоке доходит до 32°20' в . д" а н а з апа
де - до 29°50' в . д . (р ис . 1) . 

30"30 ' 
• 1 • • .:.) 

l': .1 . . r.J 
. ·. ·f') 

'Зf 0За 1 33° 

Ри с. 1. Границы филлофорного поля Зер нова и распределен и е сум марной биомассы 
(г/ м 2 ) Ph п e rv osa 11 Pl1. brod iaei в северо - западной части Ч ;;: рн оrо моря ( съемка 1917 г) : 

1 - 1- 100; 2 - 100- 1000; З- !000 и более. 

По расп р еделению видов и форм филлофоры поле Зернова можно· 
представить в виде двух обширных областей - западной и восточной, 
гран ицей м ежду которыми мы условно считаем 31°30' в. д. Западная 
обла сть з анята главным образом смешанными зарослями двух видов: 
Ph. neгvo<Sa и Ph . bгodiaei. Здесь же встречаются в небольших коли
чествах P h. pseudoceranoides (Gmel.) Newr. et Tayi. В восточной обла
ет ра сп оложены ч истые залежи Ph. nervosa , эндемика средиземно-
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мор с кого бассей на . Остал ьны е два в ида распростр а нены в Северной 
Атлантике н в С редизем н ом мор е н е встр еч а ются (Щапова , 1954; Ка 
лугин а-Гутник , 1975). Однако в Ч ерном мор е они приспособились 
к обитанию на больши х гл убина х, в р а йон а х с постоянно пониженными 

температур ами . 

Мы не можем согласиться с м н ением н екоторых а второв (Берен
бейм , 1953; Мих айл ов , Маштакова , 1966) об изменении границ по
л я З ерн ова в р езул ьтате пер емещения ( « миграции» ) филлофоры. Внеш
ни е границы филлофорного поля практически постоянны . Еще 
С. А. Зернов (1909) отм ечал, что « к а к на востоке, та к и на западе 
филлофорное пол е граничит с фацией ил а с мидиями», не распростра
н я ется на то п1<ие и лы. Действител ьн о, конфигурация и границы филло
форн о го поля оп редел яются плотными грунтам и , н а которых обит ают 
водоросл и. 

Г рун т ы в северо-за падной части моря неоднородны и обр азуют 
ПJJОт ны е (п ески , ракушечник с п еском, заиленные пески и з аиленный 
ракушеч н и к ) и м я гкие (ф азеолн н овые, мелиновые и серые илы) фации . 

Филл офор а держится в р а йонах , з анятых плотными фациями, и со
вершенно отсутству т н а мягких грунтах . Мягкие, топ кие илы (серые, 
мел ин ов ые и ф азеолиновы е) не могут служить субстратом для водор о
сл ей-макрофитов. Филлофора, занесенная течен и ями в эти районы, за
илив ается и поги б ает. Поэтому дост ато чно веских оснований для 
утвержде ния о расширении пл ощади поля Зернова (Беренбейм, 1953) 
в результ ате распространени я филлофоры на территории топ~ш х илов 
нет. Что касается 1-р аниц отдельных участков, за нятых неприкреплен
ной к субстр ату филлофорой и р асположенных в пределах филлофор
ного пол я , то они, о чевидно , непостоянны . Причем, ка•к справедливо 
считали С. А. Зернов ( 1909) , Н . В . Мор озова-Водяницка я ( 1948) 
и Т . Ф. Щапов а ( 1954) , это за висит от сильных придонных течений , вы
з ывающих смещение масс филлофоры часто на з нач ительные р ас
стояния . 

Обширна я , св ыше 11 тьiс . к..м2 , акв атория ф иллофорного п ол я Зер
но в а, охватыв.ающая районы , прилегающие к устьям р ек и от~< рытого 
моря , ха р актер изуется ра з нообрази ем глубин , грунтов, температурного 
режима придонн ых вод, освещен11остью дна и гидрохимическими по

каза телями . 

О кеанографи ч еские исследования всей площади филлофорного по
л я позволили получ и ть основные показатели среды обитания филло
фор ы . В райо не филлофорного поля вследствие движения холодных 
глубинных вод в северном направлении температура воды у дна в юго
з а п адно й ча сти ра йона намного ниже, чем в северо-восточной . Благо
даря этому в п ер вой и з эти х частей создаются благо·приятные условия 
для обитающего здесь хоJюдолюбивого вида Ph. brodiaei. 

Соленость в придонном слое рассматриваемого района приближа
ется к 18%0 и лишь в северо-западной его части понижается до 160/оо. 
По нашим данным , даже вблизи дельты Дуная (район Сулины) , при
донная сол еность воды колеблется в пределах 17,8-180/оо. Постоянное 
во вр емени и однородное в пространстве раопределение солености 

в придонных слоях воды филлофорно·го поля обеспечивает стабиль
но сть солевого режима , что благоприятно сказывается на жизнедея
тел ьности водорослей. 

Содержание раствор енного в воде кислорода на глубинах до 50 м 
колеблется в пределах 3,5- 5,5 мл/л, что соответствует насыщенности 
80- 100 % . Резких изменений в содержании кислорода в различные пе
риоды года на ми не отмечено . Однако зимой вследствие увеличения 
растворимости при низких температурах его концентрация повышает

ся до 7 лtл/л. Аналогичные данные при.водит и А. В . Рождественски 
(1970) . 
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Доминирующая роль в обогащении филлофорного поля азотом ни
тратов (N No з) принадлежит речному стоку. В северной части . поля на 
глубине 25 м среднегодовое содержание нитратного азота составляет 
4,4 мг/1из, причем максимум приходится на весну (13,6 мг/м3 ), а мини
мум - на зиму (0,3-0,6 .мг/м3 ) (Рождественски, 1968). 

Концентрация фосфатов изменяется от 2 до 9 J\'tг/м3 . В з ападной 
и восточной частях поля содержание фосфатов значительно выше, чем 
в це нтральной . 

Таким образом, мощное развитие филлофоры в северо-западной ча 
сти Черного моря обусловлено мелководностью и значительной протя 
женностью шельфа с глубинами до 55- 60 м, характером грунтов, по
ступлением биогенных элементов со стоком рек, а также благоприят
ными дл я роста и ра з вития условиями океанографического режима 
этой части водоема . 

Pl1yllophora nervosa (DC.) Grev. Многие авторы (Воронихин, 1909; 
Морозова-Водяницкая, 1948; Щапова , 1954; Калугина-Гутник, 1974, 
1975) Оl'мечают морфологическую неоднородность популяции данного 
ви да, что з атрудняет диагностику внутривидовых таксонов. Наиболее 
характерные признаки J1о кальных экоформ филлофоры оп редел яются 
селективным действи е м условий среды . Одним из основн ых факторов, 
вызвавших морфологическое разнообразие Ph. nervosa, видимо, следу
ет счнтать глубину обитания и свя занную с ней освещенность. Данный 
вид обита ет на глубине от 0,3 до 55 м (рис. 2). Экологическая пластич
ность Ph. ne rvosa - важ ней шая особенность вида, что обеспечивает его 
существование на знач нтельной площади северо-заnадной части Черно
го моря. 

· 1 

"l 
i 
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· Ри с . 2. Распределе ние эколоrич есю1 х форм Phy ll ophora пervosa (ОС) Grev. в северо 
з аnад 1-1Оfi ча стн Че рн о го моря : 

/ - Ph . пe r vosa s11Ы. la lifo lia Ka lLtg; 2 - Ph . пervosa suЫ. i п lermedia Ka lL1 g; 3 -
Pl1 . пe r vosa SL1Ы. п апа Ka lL1g ; 4 - Pl1 . пегvоsа suЫ. spl1aerica Kalug; 5 - Ph. п e rvosa 

sp . Те 11лровс 1<0rо з ал и ва: 6 - Pl1. IJ гod ia e i (Turп . ) J. Ag. 

В настоящее вр емя н а филлофорном поле Зернова выделяют не
сколько экоформ . Ph . neгvosa subl. latifolia з анимает северную часть 
филлофорного поля на глубине от 20 до 30 м; образует неравномерные 
скопления, средняя биомасса которых колеблется от 4 до 3877 г/м2 • 
В некоторых районах под действием ветровой деятельности и с.вязан
ного с этим движtни я придонных вод, образуются так называемые 
«свалы » филлофоры , биомасса водорослей в которых нередко достига
ет 10- 17 кг/м2 . Обширный район сноса филлофоры отм ечен на северо· 
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з ападе распростра wения п опуляции (глубины - 20 ,и) - район сов ре
м е нного промысла. 

Ph. ,nervosa subl. intermedia растет на глуб ин е от 35 до 45 лt, обра
зуя на за иленном ракушечнике чистые заросли в восточной части и сме
шанные с Pl1. brodiaei в западной части поля. Средняя биомасса чи
стых з арослей Ph. пervosa subl. intermedia колеблется от 10 до 
2100 г/м2, а смешанных з арослей достигает 3500- 4000 г/м2 (оба вида 
вместе). 

Ph. nervosa subl. nana обитает в южной и юго-восточной частях 
филлофорного поля на глубине 45-55 м, образуя разреженные з арос
ли . Расте ния распоJJагаются в зоне фазеолинового ила на декальцнни
рованных створках мидий тонким слоем, обычно менее 5 см. Часто тал
ломы прш<реплены к створкам моллюсков. Биомасса водорослей, как 
правило, небольшая (40- 376 г/м2 ), но в некоторых районах она до
ст и1' ает 1500 г/м2 . 

Прикрепленная Ph. ,nervosa филлофорного поля. С. А . Зернов ( 1909) 
считал, что P'h. nervosa на филлофорном поле в основном прикрепле
на к створкам моллюсков . Однако Н . В . Морозова-Водяницкая (1948) 
и Т. Ф. Щапова ( 1954) установили, что данный вид обитает в откры
том море в н еприкрепленном состоянии. На основании морфометриче
ского исследования Т. Ф. Щапова пришла к выводу, что неприкреплен
на я пластообразующая Ph. nervosa поля Зернова явля ется производной 
от прибреж ной прикрепленной. 

Ра змножение неприкрепленной Pl1. nervosa половым и бесполым 
нутем до нас1'оящего времени мало изучено. В сборах не удается найти 
растения с органами размножения. Между тем, иногда встр ечаются 
молодые особи, которые, 1<ак считала Т. Ф . Щапова ( 1954), свидетель
ствуют о наличии у пластообразующей филлофоры, помимо вегетатив
ного размножения , полового и бесполого . 

В отличи е от неприкрепленных форм , прикрепленная Pih. п ervosa 
образует тетрас.п орангии и цистокарпы , которые развиваются в нема
тециевидных шарообразных выростах на поверхности слоевища (Зино
ва, 1967) . Растет она обычно в прибрежной зоне на каменистых 
грунтах. 

В 1969 г. на 15 станциях поля Зернова была обнаружена прикреп
ленна я Ph . .nervosa. В последующие годы она также часто встречалась 
как на периферии (глубины 20-30 м), так и в центральной части поля 
(глубины 37- 54 м) . Грунты обитания - заиленная ракуша. Субстра
том для прикрепл ения служат главным образом декальцинированные 
створки мидий (р и с. 3). Талломы некоторых экземпляров достигают 
25-35 см . Растения , как правило , кустистые, хорошо развиты, а по 
своей морфологии приближаются к прикрепленной форме прибрежья 
Каркинитского залива. Сегменты таллома - ланцетовидные, вытянутые 
(от 1 О мм и более), края гофрированные . 

Прикрепленная Ph . nervosa на филлофорном поле встречается еди
нично, в среднем от 1 до 14 экз/м2 в местах произрастания . 

И. И. Погребняк и П. Л. Островчук (1968) обнаружили на одном 
из прикрепленных экземпляров Ph . nervosa поля Зернова большое ко
личество антеридиев. Вероятно , в районе поля З ернова данный вид 
воспроизводится не только вегетативным, определяющим способом, но' 
и половым. 

Phyllophora brodiaei (Turn .) J. Ag. Е . С . Зинова ( 1935) относила 
Pl1. brodiaei к видам, редким для флоры Черного моря. Местом ее оби
тани я на филлофорном поле указывался район острова Змеиного . Ру
мынские _ исследователи (Celan, 1936; Borcea, 1931; Bacescu, 1961) так
же отмечали распространение этого вида в данном районе и у берегов: 
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t>умыни и, где былн обнаружены два небольших и золированных пол я : 
северное на глубинах 20- 50 м, компактное, площадью 1300 км2 , со
стоящее в основном из филлофоры Броди, и южное, более разреженное, 
площадью 1000 км2 , на 60% состоящее из филлофоры Броди . 

Ри с . 3. П р и крепленна я Pl1 . пervosa (филло 
фор ное поJ1е Зернова. 45°36'0" с. ш .; 

3 1°10'4" з. ;L.: гл убина 37 ,н) . 

Н а филлофорном п оJ1 е Зернова выдел яются две формы Ph . brodiaei
f. brodiaei и f. li,gulata (Зинов а, 1967). Ph . brodiaei f. bгodiaei встр еча
ется на глубине 20--40 м, образу я чисты е и смешанные з аросли вместе 
с Ph . nervosa subl. iпt erm edia и s uЬf. па п а , Ph . brodi aei f. ligulata р ас
пространена в р айо не о-ва Змеиного и южнее . Типичные глубины оби
тания - 40- 50 м. 

Ph. brodiaei от нос11тся к ар кти ческо-бореальным видам, п оэто му она 
заселила западную более холодноводную область поля Зернова вплоть 
до Зt 0 30' в. д . (рис . 4). Придонные холодные течения способствуют бла
гоприятному температурному режиму (6- 10°С) для ее развития в этой 
части моря . 

.. · .. ~)у·· п ~ 2 &з 
. . :.)~·' 

Рис. 4. Распределен ие биомас -
сы (в г/м2 ) Ph. brodiaei н а 
филлофорном поле Зернова 
(по данным съемкн 1972 r .) : 

1 - 1- 100; 2- 100- 1000; 3 -
\ ООО н более . 

В восточной обл а сти филлофорного поля , особенн о в ее северо-во
сточной части (более тепловодной) , Ph . brodiaei отсутствует. Нужно 
думать, что ареал этого вида на пол е З ернова сформировался, имеет 
четки е границы распределения и в настоящее время не расширяется . 
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Имеются св дения о нах·ождении Ph . bгodia e i вблизи Килийской 
дел ьты Дуная, в 5- 8 миля х от нее (Виноградов, 1962) . Нам также 

.встречалась Pl1. brodiaei в этом районе . 
Площадь, на которой распространен ви д, составляет около 58% 

всей площади филлофорного поля . Аналогичные да нные приведены 
А . А . Калугиной, О. А. Лачко ( 1966). 

Располагается Ph. brodiaei на занленном мидиевом ракушечнике, 
прикрепляясь к створкам мидий. Иногда растения поселяются и на жи
вых миди ях (ри с. 5), а в смешанных з арослях проростки и м олоды е 

Рнс . 5. Ph . brodiaei 11а мнд 11 ях . 

растен 11я Pl1 . bгodiaei встр ечаются на талломах Ph. nervosa suЫ. inter 
media . Расти слоевища и появляться органы размножения у Ph . bro
diaei начинают в конце мая - начале июня . Нематеции с тетраспорами 
развиваются по верхному широкому краю пластин слоевища и встре

чаются на растениях круглый год. Зрелые нематеции , разрастаясь, до
стигают 1- 2 .мм в диам етре . Особи Ph . brodiaei представляют собой 
только половые растения и не образуют карпоспор (Зинова, 1967) . 
Расселившись в Черном м о р е в благоприятных дJ1я ее ра звития рай о
нах, Ph . brodiaei в те же сроки растет, развивается и размножается , 
что и особи этого ви да в северных морях (Калугина-Гутник , 1975). 

Слоевища Ph. brodiaei на поле Зернова обычно хорошо развиты , 
кустистые; длина некоторых э1оем пля ров достигает 35- 40 см. Проме
рами слоевищ на 106 станциях установлено, что их длина 1<олеблется 
от S до 21 см. Причем, как правило, наиболее крупные растения встре
чаются на глубинах 35- 50 м. 

В августе 1975 r« и в октябре 1976 г. на траулере «Меркурий » осу
ществляли траление филлофоры на глубине 30- 42 м кольцевым тра 
лом Е. Китрана. Сетьевые приемники трала наполнялись водорослями 
хорошо. что позволяет реком ендовать этот трал в качестве орудия до

бычи для данного вида сырья . 

Интересен вопрос о влиянии некоторых постоянно действующих 
факторов на величину распределения биомассы Ph. n eгvosa н Ph . bro
diaei на поле Зернова . 

Д;1я выявления статистической достоверности влияния глубины 
11 грунта на этот показатель был применен дисперсионный анализ, 
который позволи;1 установить не только достоверность , но и «степень 

влияни я » определенного фактора. Оказалось, что «степень влияния» 
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ра ссматр и ва емых глубин (20- 5U м) н а веn и чин у биомасс ы Ph. nervosa 
и P.h . brodi aei невели 1<а (2,3 1 и 0,23% соответстве нно ) и недостов е р на r 
а «степ е н ь вл ияния » г ру нта достове р на (32,20 и 43,60 % соот ветствен
но) . Одн а ко в ы со 1<а я остаточн ая днсп ерсия (65,90% дл я Ph. nervosa 
и 56, 17 % для Ph. brodi aei ) с в идетел ьствует о том , ч то вел нч нн а ра с 
:~ р еделе н и я биомассы да нны х в и дов в п ростра н стве з ависит и от дру
гих ф акто р ов. 

Как отм еч ает П . Грейr-С ми т ( 1967) , при всей важности коррел яции 
между ра ст и т ель н остью и уров ня ми знач ений н е котор ых фактор о в ср е

а ы проста я корр еляция м ежду двумя переменными не служи т дока за 

тсJ 1 ьство м 11р и чин ной з ав и симости (прямой ил и 1< освенной) между ни
ми . Зн а ч ения обеих п е р е м енных могут оп р едел яться ка1<им-либ.о тр еть
и м факторо м или группой факторо в. В на шем случа е - это , н есо мн ен 
но, таю1<е г идр ологич ес 1< и е и ги дрох и м 11 ч еские по к аза тели среды 

обитани я 11 а ф иллофорном пол е З е рнова . 

Филлофора в условия х антро погенного воздействия 

Воды се вер о - запа дн о й ч аст и Ч ерного моря до недавнего времени со
дер жали достато чн ое !\оли ч ест во растворен ного в воде кисл орода в л ю

бое время года. В 11осл еднее деся т и лет ие состояни е э кологической об
становки в это й ча с rи водоем а р ез к о ухудшилось в результате сильно
го за гря з н ения стока ре к пести цида ми и удобрениями , выносимыми 
в м ор е. В сто к п оступ а ют зн а ч ительны е количества промышленн ых з а
грязнени й. 

Загр яз н ен ие о рга нич ескими веществами рек , особенн о Дун а я , даю
щего до 80% ст ок<! в север о - з ападную часть Ч ерн о го моря , в ыз ывает 
эвтр оф и ровани е этой ч асти водое м а . На площади в тысячи к в а др ат
.ч ы х километр ов п р и бj) ежн о й зоны , а теперь уже и в откр ытом море, 
в летн е-осенни й пер иод воз ни1< а ет дефи цит ки сJrорода , что при водит 
к гибели бе н тос ных организмов. Геологоразведочные работы в р ай оне 
мыса Та р х анкут и на филлофорном п оле Зернова та 1<же отрицательно 
влияют на бентос . 

Бол ьшой ущер б донны м фитоценоз а м региона на н осит пр омы шл ен
н ая добы ч а песк а в районе Тендровс кой косы , а также ракушечника 
и пес к а в Джарылга чском з али ве . 

В результ ате сложившейся н еблагополучной обст анов1<И в северо 
з а п адной ч а сти Ч ер н ого моря з апасы филлофоры р езJ< о сокр а тил ись . 

Впервы е гибеJ1ь водоросл ей н а пол е Зернова в кат астрофических 
ма сштабах был а з а фиксирована осенью 1974 г. Частичное или полн ое 
отм ирани е таллом ов в некоторых районах достигало 40% . Контрольные 
съемки состояния з ап асов в 1975, 1977 и 1978 rr . показали, что филло
форном у полю нанесен з начительный урон . Средня я биомасса водоро
сл ей снизилась почти повсеместно на всей акватор ии . Особен но постра 
цал и с ко пления филлофоры в районах, р асположенных на траверзе 
п.ел ьты Дуная и н а север е поля . В некоторых мелководных р ай онах 
восточ ной обл асти поля (глуби ны 20-35 м ) водоросл и поги бл и пол 
ностью . Особенно значительный ущерб на н есен промысловым скопле
ниям Pl1. nervosa sf. la ti foli a, и спол ьзующейся в производстве ага роида 
(р ис . 6) . 

R результате небл а гоп олучной экологической обстановки в северо
западной ча сти Черного моря заттасы филлофоры резко сократились , 
а в р а йо н е тр а дицион ного пр омысла оказались настолько малыми , что· 
добывающему флоту п риходится з атр ачивать много времени н а обна
ружени е ее промысловых скоплений . 

!)4 

J 



32• 

Рис. 6. Ра сп редел ение суммарной биомассы (г/J\1 2 ) Pl1. nervosa и Ph. brodi aei на фил
-~офорном поле Зернова (по данным съемки 1978 r. ) : 

.J 9172 r . 

1976 r . 

1'977 г. 

1'9718 г. 

1 - 1- 100; 2- 100- 1000; 3- 1000 11 более . 

Запасы филлофоры (в млн. т ) на поле Зернова 

3.9 ± . б 

3,2±0,7 

J, 8 ± 0 ,5 

1,4±0,5 

Дальнейшее нарушение струl<Туры пласта и балансового равнu1н.: 
сия биогидроценоза района филлофорного поля Зернова может пр и
вести 11 е только к исчезновению филлофоры, но и к необратимым из
менениям всей экосистемы шельфа северо -западной части , который п о 
биопродуктивности играет ведущую роль в Черном море . 

Всестороннее изучение э кологической обстано.вки в регионе с целью 
восстановления и охраны уникал ьного биоценоза - одна .из uсновных 
з а дач дальнейших и сследований. 

Сохранение филлофорного поля Зернова имеет не только большое 
э 1<оном и ческое з начение, но его следует рассматривать как природо, 

охранное м е р оприятие пер 1.1остепенной важности. 

Выводы 

1. Конфигурация и границы филлофорного поля Зернова определя 
ются гру нтами, на которых обитают водоросли. Филлофора держится 
в район а х, з анятых плотными фациями, и отсутствует на мягких 
грунтах . 

2. Наиболее характерные признаки ло1<альных экоформ Ph. nervos a 
определяются селективным действием специфических условий среды . 
Одним из основных факторов, вызвавших морфологи ческое разнообра
з ие дан н ого вида, следует считать глуби ну обитания и связанную с ней 
освещенность. 

3. Влияние глубин в рассм атриваемых пределах (20- 55 м) на вели
чину распределения биомассы Ph. nervosa и Ph . brodiaei на филлофор-
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ном п оле Зернова недостоверно, а ха рактера грунта - достоверно. 
Однако 1:3ысокая остаточ ная дисперсия свидетел ьствует о том, что ве
ли чина биомассы филлофоры в пр:остранстве зависит и от других фак
торов. 

4. В результате неблагоприятной эколоrической обстановки, сложив
шейся в северо-западной части Черного моря, филлофорное поле Зер
нова находится в на пряжен ном состоя нии . 
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'· Phyllophora 11erv o~a (ОС) Grev. a11d Ph. brodiaei 
(Turn./j. Ag.) from the northwest part of the Klack 

Sea (Zernov's Phyllophora Field) 

Kaminer К. М . 

Summary 

ll is ascer la iпed ll1al l l1e decisive faclors which bring a bou t а morplюlogica l 
va riely of s pec ies of lhe Black Sea Phyllophora аге l11e de pth of beds and light in ten 
si!y. As а resul! of negat ive anthropogenic e ffecls l11e ecolo g ica l conditions have 
become uпfavouraЫe in l11e no r lhwes! раг ! of ll1e Black Sea. wl1ich has a ffected lhe 
slocks of Pl1 yl lophora . 

у дк 582.275.39 : 639.294 

И. К. Гордеева ( СЭl(БПИ) 

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕРНОМОРСКОЙ 

PHYLLOPHORA NERVOSA ( ОС.) GREV. 
В РАЙОНЕ ПРОМЫСЛА 

Скоплен ия красной водоросли Phylilophora n ervosa ( О С. ) Gгev . 
расположены в северо-западной части Черного моря на филлофорном 
поле Зернова . ФилJJофора - ценное сырье для получения агароида . 
Важна ее р оль и в жизни донного населения как продуцента органиче
с кого вещества шельфовой зоны . Промысел этой водоросли ведется 
уже более 30 лет . В настоящее врем я в связи с интенсивным антропо
генным воздейств ием на морские организмы Черного моря необходимо 
научное обоснование ведения промысла и · ра циональное использование 
этой водоросли в народном хозяйстве . 

Задача наших исследований - изучить состояние и структуру попу
л яции чистых зарослей филлофоры и влияния промысла на популяцию 
в целом. В структур е популяции учитывал ась гетерогенность, выражен
ная в сочетании особей разных весовых , р аз мерных и возрастных 
групп. 

В исследованиях использованы матер и а;1ы, собранные в сентябре
октябре 1977 г . и июле-августе 1978 г . Экспедиционные работы про
водились н а СЧС, НПС «Гидронавт» с подводным аппаратом «ТИН
РО-2» и с борта подводной лаборатории «Бентос-300». 

Сравнивали структуру популяции филлофоры в промысловом райо
не и в районе, где промысел не ведется (рис . 1). Водоросли собирали 
дн очерпателем «Океан », драгой и при помощи аквалангистов , которые 
собирают качественные и количественные пробы; измеряют высоту пла
ста; определяют процент покрытия дна водорослями, характер скопле

ний (поля, гряды, отдельные пятна) и при возможности измеряют 
скопления маркированным фалом, а также тип грунта и вертикальную· 
и горизонтальную видимость. При отборе проб применялся метод коли
чественных площадок (Калугина, 1969) . На каждой станции в харак
терных местах учетной рамкой ( 50 Х 50) водолазы брали четыре проб
ных площадки и одну качествен ную пробу . На исследуемой акватории 
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взято 300 качественных и количественных проб, пр оведено более 
2,000 промеров (линейных и весовых) . Взвешивались водоросли в сы
ром виде , перед вз вешиванием поверхность филлофоры обсушивали 
сухой марлей . 

/vl. Та!Jханхут 

G о. Змеиный 

Рис 1. Рас nрсделс 11и е попу;1 я цни фил.~ офоры ш1·1р околист11ой в пrомы с;ювом р г й о н с 
(! ) и в райо не , где промы сел н е ведется ( ll ) . 

По всем у исследуемому району ч ерез иллюминаторы ПЛБ « Бен
тос-300» визу aJ1 ьно фиксировали следующи е характеристики: процент 
покрытия дна филлофорой ; высота пласта; размеры пятен , гряд, полей ; 
биологическое состояние водорослей, наличие гибнущей филлофоры; 
характер грунта ; пр озрачность воды . В х арактерных м еста х проводи 
лась фотосъемка . 

Поскольку чистые заросли Phyllophora пervosa subl. Jatifolia (широ
колистная) (Калугина , 1974) служат основным сырьем в производстве 
агароида, ей уделено особое внимание. Эта подформа занимает пло 
щадь около 295 кв. миль и растет на глубинах от 30 до 30 м. 

Филлофорное поле расположено главным образом в пределах рас
пространения осадков трех типов : илов, ракушечников (песчаных 
и .илистых); мелко- и ·среднезернистых раковинных и слабораковинных 
песков . Скопления филлофоры широкочленистой в основном распола
гаются на мелко- и среднезернистых раковинных и слабораковинных 
песках. 

В исследованном районе обильный речной сток, интенсивный водо
обмен с открытым морем и относительное мелководье дна обусловли
вают значительную турбулентность в придонном слое . Для района ха
рактерны однородные температуры придонного слоя (летом- 12- 14°С, 
зимой - 6-7°С) и постоянная соленость (в основном 17 ,8- 18 ,0%о) . 

Промысловый район занимает площадь около 206 км2 , что составля 
ет 19,5% исследуемого района и содержит около 40% общего запаса 
чистых залежей широколистной филлофоры. В районе промысла , как 
установлено подводными наблюдениями, слоевища филлофоры припо
рошены .илом в результате траления драгой Китрана. Илом покрыты 
обширные площади и филлофора на них угнетенная , тусклая в отли
чие от той, которая растет на участках , где промысел не ведется . Сред 
няя биомасса в этом райо не составJ1я ет 4 кг/м2 , максимальная -
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14 кг/м2 ; средняя высота с1<оплений - 30 см , максимальная - 40 ел-~; 
средняя дли на таллома - 146±21 млt; средняя масса одного экземпля
ра - 1,95± 0,457 г. Среднее покрытие дна филлофорой составляет 62%. 
В структуре проявляется крупномасштабная пятнистость ( 100- 400 м 
спл ош ного пл аста ) н м елкомасштабная (пятна 5- 10 м в диаметр е че
рез 20- 100 1Н ) (ри с. 2, 1) . 

Рис. 2. Заросли филлофоры на промысловом участке (1) и на участке, где промысел 
не ведется (11) . 
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Непромысловый район составляет 235 кв . миль (806 км2 ) . Средняя 
биомасса - около l кг , среднее покрытие дна водорослями - окол о 
20% , максимальное 100% . Средняя длина таллома 142 ± 16 мм, сред
няя масса - 1 , 1 ± 0 , 13 г. Здесь также можно выдел ить крупно - и мелко 
масштабную пятнистость (рис . 2, II) . 

Из сравнения этих районов следует, что скопление водо р ослей в ре 
зультате гидродинамических сил п ереносится по дну более ил и менее 
однаково по всей акватории. В результате трения о дно , остатки рако
вин « ... у молодых верхушечных сегментов обрывается верхушка. Ра з
рушение верхушки , т. е . по существу точки роста , ведет к повышенному 

образованию большоrо количест ва молодых сегментов» (Щапова , 
1954) . 

Заросли представлены различными воз р астными группами. По дан
ны м А. А. Калуrиной-Гутник ( 1975) , в год на каждом побеге в среднем 
образуется по два сеr~ме нта . По нашим данным, в год нарастает только 
один сегме нт . Пока этот вопрос окончательно не решен, мы, говоря 
о воз р асте, подразумеваем количество се·гментов по центральной или 
гл а.вной оси и оперируем только этим понятием . На основании много
численных просчетов нам удалось уста новить, что в данной популяции 
Phyblophora nervosa талломы с десятью сегментами по главной оси со
ставл яют 30 и 25% на 1 и 11 участках соответственно ( р ис. 3) . Усред
ненные раз мерно-в~совые характеристики за два года определ ялись 

для каждой воз растной группы. 
Из анализа за ви симости дли ны и массы слоевищ филлофоры от 

кол ич еств а сеrм ентов по главной оси (рис. 4) видно , что дли на широ-
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Рис. 4. За висимость дл ины (1) и массы (2) сл оевища филлофоры широколистной 

от количества сегментов по главной оси (обозн ачения те же, ч то на рис. 1 и 2) . 

колистной филлофоры на Т и lI участках одинаковая (от 75 до 
200 дм ) . До определенного возраста (коли чество сегментов по главной 
оси 10)° масса филлофоры на обоих уча·стках почти одинакова. С уве
личени ем воз раста резко увеличивается масса одного экземпляра на 

промысловом участке: так при 16 сегментах по главной оси масса одно
го экземпляр а на промысловом участке достигает 6,2 г, а при 18 сег
ментах - 10,5 г, .в то время как на участке , где промысел не ведется, 

при том же возр асте - 3, 1 г . 
Достоверность различий массы оценивалась расхождением двух 

средних через ква дратич ески е отклонения . Был определен показател ь 
существенности разл ичий (критерий достовер ности опыта) ( В ознесен
ский, 1969) . М.ожно утверждать, что различие средних достоверно . 

Дл я объяснения весовых разл ичий проведен анализ длины , ширины 
сегментов и содержания сухих вещест в в талломе филлофоры . Уста 
новлено , ч то средняя дли на н а п ромысловом участке равна 

12,2 ± 0,36 мм, ширина 3,1 ± 0,06 мм, на остальной а кватории -
100 



13,3 ± 0,48 и 3,3 ± 0,12 .м.м соответстве нн о. Содержание сухих веществ 
-составJ1 яет 30,9 ± 0,86% _(! у ч асток) и 33,9± 1,05% (11 участок) . Между 
этими показатеJiями достоверной разницы не установлено . 

Как уже указывалось выше, достоверная ра зни ца обнаружена меж 
ду весовы ми показатеJiями одновозрастных сJiоевищ с двух учас:rков , 

что может быть обусловJJ е н о об р азовани ем допол нитеJiьных боковых 
вето ч е к и увеличением кустистости на участке, где ведется п ромысел . 

Можно предположить , что разрыв nJiacтa фиJIJiофоры при добыч е ст и 
мум1рует увеJiич е ние ее ма ссы з а счет большей кустисто ти . 

Выводы 

J. Чистые заросJJ и Ph yllo ph'ora пervosa subl. latifolia занимают ПJJО 
щадь 1012 к.м2 и раопоJJожены на гJJубинах от 20 до 30 м в северной 
части фиJJлофорного поля Зернова. 

2. На промысловый район приходится 19,5%. nJiощади и 40% з ал а
.со в, оста Jiьная ПJIОЩадь не ИС'ПОJiьзуется . 

3. ПромысJiовый участок (1) и район, где промысеJJ н е ведется (II) , 
разJJи:чаются: на участке 1 средняя биомасса составляет 4,0 кг/м2 , мак
си:маJJьная 14 кг/м2 , средний процент покрытия дна водоросJiями -
62%; на ] 1 участке - oкoJJo 1 кг/м2 и 20-% соответственно. 

4. С воз ра стом резко увеJiи чивается масса одного экземпJi яр а на 
nромысJiовом участ ке, что , вероятно, связано с усиJiе н ием кустистости 

отдеJi ьны х растений. 
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The state of the population dl the Black Sea 
Phyllophora nervosa (DC) Grev . in _!he area 

of harvest 

G or deeva ! . /(. 

Summary 

П1е slale of tJ1e populalion of ll1e Black Sea Pl1 yl lop l1 ora nervo5a (ОС) Grev. 
i11 ll1e агеа of l1arvest was i пvestigated both Ь у conventiona l methods and tising tl1e 
SL1IJmerged vel1icle ТI NR0-2 and st1bmerged laborator y ВЕNТ!!-ЮS-ВОО . Tl1e loca lity 
of l1arvest \1ras compa red 1vitl1 some unex ploited localit y. Tl1e communit y of Phyllo- , 
рhога nervosa st1Ы, lat if oli a occt1pies th e ;:irea eчua l to 1012 sc1 . kп1 11 ~ c!L1d i г.g 206 sq . km 
ог l '9 .б1% of l l1 e total агеа in the агеа of harvest, а пd the loca l standing stock makes 
up abo11t 40% of the total standing stock of Pliyllophora nervosa suЫ. latifolia . The 
lengt\1 an d weigr1t of the thallom depend оп the пumber of segments growi ng a lon g 
tJ-1e cl1ief axis of the alga . No di l"fe 1·eпce in tl1e l eпgth -of 1·гonds , or in tl1e lengt '.1 and 
\vidtl1 Qf segments, ог in !Г1е coпtent of dry matteг is fQu пd iп the [1vo loca li ties . 
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УДК 628.394(26): 582 .276.39(262.5) 

И. А. Ярцева (ОГУ) 

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

РЕБРИСТОЙ ФИЛЛОФОРЫ 

Уникальное ско плени е фи J1 лофоры на поле З ернова в Ч срн о'v! море 
явл я ется ба зо й ее промышл енного и с пользования, однако в последнее 
время кол ичество этой ценной водоросл и резко уменьшилось. По дан 
ным очень тщательно проведенных съемок общие запасы филл офоры 
в этом районе моря в 1972 г. составляли 3,9± 1,6 млн. т, к 1978 г . они 
сократились до 1,4±0,5 млн . т (Каминер , 198 1) . Причины этого явле
ния пока еще не ясны, одной из них может быть нефтяное за грязн е
ни е, так ка1< над зарослями филлофо ры проходит курс кора блей; кро
ме то го , в этом районе усп ешно ведется разведка новых месторожде 
ний нефти и га з а. 

Цель н а ших работ - опредеJ1 и ть вл ияние нефти и п·р оду кто.в , вы ще
л ачиваемых из нее морской водой , на филлофору. Тестами в опытах , 
лроводившихся в течение нескольких лет, сл ужили: интенсивность фо
тосинтез а, и з м енения количества пигм ентов, изменения общей массы 

таллома и соотношени е ра зличных его частей , т. е. процессы роста и от

ми рани я тел а во~орои1ей; одним 1 1 з показа телей служила активность 
окисJ1 ительного фермента ( каталазь1 ). 

В юре нефтяные з а грязнения пр е.:~.ставлены пленкой, веществами, 
вымываемым и и з нефти , особенно при вол не ни ях, и тяжелыми фр а к 
ци ям и, 1<отор ы е оседа ют на дно и покрывают бентосные орга низмы. 
И сследованы все три формы нефтяного з агряз н ения , испробованы раз
JIИч ные колич ественные варианты этих форм . Объектом изучения слу
ж ила ребри стая филлофора Ph yllopho ra пe rvosa (DC.) Grev" которую 
доставл яли из района филлофорного поля , где ведут п ромысел траль
щики одесского ага рового за вода. 

Все опыты проводились в лаборатории. В одоросли тщательно р аз
би рал и - отби рали та .ТJл омы без эпифитов или мало з аселенные (эпи
фиты удалялис1,) . Подбирали одновозрастные талломы, распредел яли 
п о ст 1<ля нным сосудам емкостью 3 л и заливали 2 л фильтро.ва нноИ 
морской воды. Навеска водорослей в каждом из сосудов - 8- 10 г , 
п овторность опыта 5- 1 О- кр атная . Чтобы учесть индивидуальные коле
бания интенсивности физиологических процессов , перед постановкой 
опытов у всех образцов определяли и нтенсивность фотосинтеза при 
соблюдении ста ндартных условий (свет, температура) , и только п осле 
этого сосуды с водорослями группировал и по вариантам опыта , дли

тел ьность которых была различной (от 1- 1,5 мес. до года) . 
Интенси вность фотосинтеза филлофор ы определяли по изменени ю 

кол ичества кислорода в воде после э кспозиции на свету в течени е 1 ч 
~лампы дневн ого света) при освещенности 1,6- 2,0 тыс . лк. Кислород 
учитывали методом Винклера (в мг 02/ ч на 100 г сырой водоросли) . 

Пигменты извл е кали спи ртом или ацетоном, для чего 1 г измель
чен ной ножницами водоросли (удобнее это делать в химическом стака
не на 50 мл, чтоб ы кусочки таллома не разлетались) переносили в фар
форовую ступку, разда.вливали (насколько возможно) пести ком, затем 
очень тща тельно ра сти рали с небольшим количеством кварцевого песка 
и нескольки м и ка•плями растворителя до получения однородной «мажу-
1.Цейся » массы. Полученную массу небольшими порциями растворителя
переносили на фильтр Шотта № 2 или 3 (конец фильтра опущен в мер
ную центр ифужную пробирку в колбе Бунзена) и полностью извлека
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ли из н ее пигм енты; конечный объем экстракта - 10 ,ил. Полученную 
таким образом смесь пигментов либо разделяли при помощи бумажной 
хроматографии (восходящая, одномер ная) , в этом случае индивидуа ль
ные пигменты оп ределялись на ФЭК-Н-57 , либо хлорофилла А , каро
тины и ксантофиллы определяли в нераздельной вытяжке при помо

щи СФ-10. 
Для правильного опреде11 е ния сырой массы водорослей необходимо 

удалить с ее поверхности воду; кр ая каждого сегмента гофрированы , 
поэтому удобнее всего встряхивать таллом над плоским сосудом с во
дой до тех пор, пок а не перестанут падать капли; мы пользовались 

этим м етодом. Воздушно-сухую и сухую массу водорослей определяли 
общепринятыми методами, активность катал а з ы - по Баху и Опарину 
(Иванов, 1946) . 

Нефтяны е загр яз нения в опытах были в виде пленки - рассчитан 
ное количество нефти наносили пипеткой на поверхность воды (задан 
ный уровень в сосуде п оддерживали и пробы воды дл я О'Лределения 
кислорода отбирали через широкую стеклянную трубку , опущенную до 
середины сосуда) . 

При исследовании второго вида н ефтяного з агряз нения - каплю 
нефти наносили на з аранее отмеченный участок таллома водоросли ; 
третьего - в сосуд с водорослью добавл яли вытяжку из нефти . Для 
получения вытяжки 1 О г нефти добавл ялись к 200 мл фильтрованной 
морской воды , встряхивались в течение часа на шютель-аппарате , 
экстракт о·rфильтровали чер ез бумажный фильтр . 

Установлено, что воздействие нефти на филлофору не однозн.ачно 
по силе и на,правл ению ; чаще всего оно отрицательно. 

Присутствие нефти в количествах от 0,05 до 1,0 г/л в виде пленки 
на поверхности воды всегда тормозит интенсивность фотосинтеза 
(табл . 1) . 

Т а.блиL{а 

8J1и11ние нефтя ной ш1енки на интенсивность фотоси нтеза филлофоры 

(в % к контролю) 

Ко1ще11т -
1973 r . 191714 r . 197'6 r . 1977 r . 

рацин неф -
У!! ] ! 

1 
!У VIII 

1 
!Х 111 п1, г/л 

0,05 - 17 - 125 ---,,3 

0,5'0 - 2·0 - 164 - 3'8 - 7,6 - 6,2 -~о.о 

1.0 --6,7 - 25 ,9 --131,3 

Р а з м ер падения интенсивности процесса от 3 до 164% (от контро 
ля), максимальное торможение наблюдается в феврале-марте . Коли
чество пигментов в присутствии нефтяной пленки тоже уменьшается , 
вел ичина падения количества разных групп пигментов различна , мак

симальна она для 1\сантофиллов . Активность каталазы тоже падает на 
60- 70 % (табл. 2) . 

Нефть , 
г/л 

о 

0,5 

1,0 

Вли я ние нефтя ной пленки на количество пигментов 
и акти вность катал азы у филлофоры ( в % к контролю) 

Хлорофилд Каротины Nсантофиллы 

100 100 100 

- 1'2.5 - 4.7 - 9,1 

- 17,5 - 13,5 - 212', 9 

Ката11аза 

100 

-'00,0 

- 7'2.9 
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П р ису т ст вие нефтяно й пл е нки вл ия ет н а рост и от ми р ани е частеИ 
та л л ом а , о собенно р ез ко сокр а щаетс я масс а (с ырая и воздуш но -суха я) 
мол одых сегм е нто в. Н аибол ее четко это явление прослежи вается при 
расч ет е соот ношени я (в % ) воздушно-сухой м ассы м ол одой ч а сти к об 
щей массе талло ма ( табл . 3) . 

Нефтя ная плен ка сокр ащает п р и р ост общей массы талл ома . Отми
ра н и е наиболее ст а р ых частей таллом а в пр и сутстви и нефтяной П J1 ен
к и уско р яется , за хваты.вая и молодую часть (табл. 4) . 

Т аблица• 3 Та ·б JJ н ц а 4-

Вл ияние нефтяной пленки Влияние нефтяной пленки 
на воздуш но-сухую массу таллома на сырую массу таллома филлофоры 

и соотношение его частей и отдельных его частей 

Сегм е нты , 
Обща я м асса Отн оше ни е сегментов 

Нефть. % ч а·стей 
Н ефть. 

Общая (в %) 
к ко нтрото 

таллома, г \·1 асса. 

% к молоды х отмер ших 

г/л г 1л 

-"-1~=-1 ~т мср- !отмер- и сходно й 
)( \" 1' 0 111'· молоды е молод ы е общ е й рu л ю общей ро :~ ю 

ш ие ш ие 
-''ас се мн ссе 

о JOO 100 7,80 0.916 о + 15.5 1,82 0,12 

o,s -87 + 11,5 1, () 1 1,06 0,5 + 4,9 0,312 -82,4 О , 17 + 43,6 

1,0 --79 + 417,5 1,6'5 1,4:5 1,1() + 5,6 0,39 --7'8,5 О , 17 + 43,6 

Эксп·е р и ме нтал ьное о пр еделение дли н ы молодых, на р аста ющих сег
~ ентов в течени е одного года показ а л, что она зависит от присутстви я 

нефти . 

П р и п о я влении н ефт я н о й плен ки молоды е се г м ен т ы не толь ко не 
р а стут , н о на ч ин а ют укора чи ваться , т. е. отми р а ет концевая часть сег

м е нта ( табл . 5) . 

Нефть , нанесенная на таллом , тор мозит фотоси нтез, ум еньша ет об 
щую сырую массу , умен ьшает м а ссу молодых частей , а также резко 
увел ичи в ает долю отм и рающих ч астей по отношению к общей массе; 
а ктивность каталазы падает в этом случае на 25 % . Вещества , которые 
выщела чиваются морской водой из нефти , д·ействуют на водоросль не 
одноз на ч но ; так , несколько стимулируется фотоси нтез и об р а зова ние 
молодых сегментов (воздушно-сухая масса ) , отношени е их к общей воз 
душно-сухой массе величина положител ьная , а а кти вность катала зы 
снижаетс я (табл. 6 и 7) . 

Т а б л и ц а 5 Т а б JJ и 1\ а 6 

Влия ние нефтяной пленки Влияние р азличных форм 
на длину нарастающих сегментов нефтяного загрязнения 
филлофоры (27/ Vll-78--22 j lV-79) на фотосинтез филлофоры 

(в % к контролю) 
Изменение 

1 

t"tефть , Ч и'сло 
длины 

Даты 
Вытяж ка 1-I ефть 
и з нефти н а та111лом е 

г/л сегментов 
сегментов , 

в % 
к исходным 

19'rег . 

о 40 +7,92 
а вгуст + 1,2 --5,4 
ноябрь + 6,4 ~.7 

0,2 415 --3,49 

0,5 эо --8,31 
1977 г. 

март + 8,2 - 18,0-
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Таб.1и ц а 7 

Влияние нефтяных загрязнений на массу таллома 
и активность катал азы филлофоры ( в % к контролю) 

Ма,сса Отношен ие сегмен -

С ыран Воэдушно-сухая ТОВ К общей ма ссе 

Общая 

1 1 1 

Ката111аза 

м о м о м о 
1 

Вытяжка из нефти 

-25,'6 - 17,8 +10,0 + 20,2 + 4 ,9 + 219,7 - 17,8 

Нефть на тал.tоме 

- 14,9 -lЗ,V + 66,5 -0,8 + 70,0 - 155 +ll:C - 25 ,9 

Пр и ме ч ан и е. i\t\ - молодые сегменты ; О - отм ерш 11 с. 

Закл ючение 

Таким образом, есть основание считать , что одной из причин сокра
щения общего прироста талломов ( и з апасов) филлофоры могут 
являться нефтяные загрязнения , в присутствии которых резко падает 
количество и размеры вновь образующихся сегментов - замедляется 
рост, тормозится фотосинтез, падает активность окислительных фер
ментов, т. е . нарушается нормальное течение основных физиологиче
ских процессов . 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОИ Л ИТ ЕРАТУРЫ 

Иванов Н. Н. Методы физиологии и биохимии растений . М. - Л . ОГИЗ, 1946, 
с. 1-494. 

К.а.минер К. М. Филлофора (Phyllophora nervosa (DC.) Grev. Ph. brodiaei (Turn.) 
J. Ag. северо -западной части Черного моря . Статья в данном сборнике. 

lmpact of oil оп the physiological activity 
of Phyllophora nervosa (DC) Grev. 

Yarlseva / . А. 

Summary 

One of the reasons of tl1 e si1arp decliпe observed in Н1е commerci·al population 
of Phyllophora пervosa iп tl1e Black Sea seems to Ье oil pollution . The res ults of 
investigations of the influeпce of oi l pollutioп of differeпt types оп the physiological 
ac tivity of Phyllophora iпdicate that oil fiJm оп the surface of water or оп the t.hallum 
retards the growth rate апd photosynthesis of Phyllophora whereas oil extrac ts make: 
some stimulating effect оп the g rowth rate апd phoiosyп IJ1esis of the alga . 



РЕФЕРАТЫ 

у дк 582.272.46 (268.45 ) 

Рост и развитие сахаристой ламинарии - Laminaria saccharina (L.) Lamour. 
в Дальнезеленецкой губе Баренцева моря . Блинова Е. И., Хромов В. М . Сборник 
научных трудов « П ромысJювыс водоросл и и l!X использован ие», 1981. с. 6. 

1-1<1 oc11oua11 1111 обработкн мпсриаш1 , собира емого ежемсснчно с аr.рсм1 1916 пп 
июль 1977 г., получены средни е з начения линейных размеров и м ассы различных ча
стей слоевищ у разных возрасто в Lamiпaria saccharina в разные сезоны года . Длина 
черешка у сеголетков к осени дости гает 20-2'5 СА!, ч ерез год увел ичивается до 45 с..11, 
а толщина равна 6 н 9 AtAt соответственно . Расти новая листовая плас-гина начинает 
в янва ре; в фев рале она составляет 45-'5()1%, а в марте 70'--75% от общей массы 
пла стин. У сеголетков наибольшая длина пластины приходится на июль - сентябрь и 
равн а в среднем 70'--90 см, у слоевищ на 1 год старше на июнь - август и достигает 
100- 180 см в разных э 1<ологических условиях, а ширина пластины в эти же периоды 
равна 8- 20 и 20- 60 см соответственно . Средн я я масса пластины в период макси 
мального разшпия 'У сеголетюов раsна 60- 130 г, а 1у годовиков и старше - 120-
700 г. Минимальный возраст слоевищ, иа которых могут образовываться зрелые 
сорусы спорангиев - 8-12 мес. Сеголетки спороносят преимущественно в ноябре -
янва ре, годовrкн - в июле--сенпrбре . Содержание сухих 'Веществ наибольшее в ри
зоидах и наим еньшее в молодых листовых пластинах в начальный период роста . 

Табл . 1, илл . 8, библ . 14. 

УДК 582.272.4'6 (268.45) 

Прирост и разрушение слоевищ сахаристой ламинарии Laminaria sacchariпa (L.) 
Lamour. Блинова Е. И . Сборник научных трудов «Промысловые водоросли и их ис
nощ,зованис» , 198 1, с. 18. 

Laminaria saccharina, выращенную на искусственном субстрате, метили и изучали 
в 1976-1979 гг. Фактический прирост черешка , фактическое и видимое ра зрушение 
пластины зна ·чительно колеблется в зависимости от сезона года и возраста слоеви
ща. В разные сезоны абсолютный прирост черешков в длину ко;:1ебался от 0,02 до 
0,34 см/сутки, а относительный от 0,5 до 2,39% в сутки. Скорость роста в длину 
пластин молодых спорофитов с весны до конца лета - 0,39 см/сутк,и. С сентября до 
весны длина пластин уменьшается на 0,2-0,45 см/сутки . На втором году жизни с 
января по март - май , прирост новой пластины - 0,78-0"93, а весной - в первой по
ловине лета - 1-2 см/сутки. У сеголетков осенью вндимый прирост пластин составил 
0,09, фактический - 0,49, факп1ческое разрушение 0,4 см/сутки, на втором году жиз
ни фактический прирост О, 17- 0,52, видимое раз рушение 0,21- 0,59, фактическое раз
рушение 0,69-0,98 см/сутки . 

Табл.- 4, илл.- 1, список лит-ры - 2 наз в . 
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УДК 582.272 +639.294.053.7(268.46) (268 .45) 

Распределени е и запасы промысловых бурых водорослей о-ва l(ильдин. 
Попосемова М. И. Сборник научных трудов. Промысловые водоросJlн и их использо
ва11ие, 198 1, с . 28. 

Обследованы за росл и п ромысловых бурых водорослей о-ва Кильдин . Материал 
собра н на лито рали и сублиторали . Определены площадь за рослей, распределение, 
запасы литоральных и сублиторальных п ромысловых водорослей. Расп ределение во
дорослей за висит , в основном от характер а грунта. Наиболее мощные за рос;ш - у 
северо -восточного берега острова на глубин е 3-7 м. Запасы ламинариевых состав 
ляют 55 тыс. т п ри средней фитомассе 7,5 кг/.м2 , запасы фукоидов - .9,6 тыс . т при 
сре)Iней фитомассе 5 кг/лt2 . 

Та бл. - 2, и.пл . - 1, с п исок J1нт- ры - 6 на зн . 

УДК 582.272.46 : 639.64 

Экспериментальное выращивани е японской ламинарии в зали ве Анива. В. Ф. Саро
чан, С. К. Буянкин.а . Сборник научных трудов . Промысловые водоросли , и их исполь
зова11 и с, 1981 , с. 32. 

Экспериментальное разведение японской ла минарии в заливе Авива проводили 
в 1978- 1979 ГI'. Спорофиты появились в течение мая - начала июня. Рассаду длиной 
от 10-15 до 120- 150 сл1 пересаживалt1 в первой и второй декадах июня. Слоевища 
в верхней ч аст 1{ субстратов разрушались сильнее и были короче. В октябре первогод
ныс слоеви ща имели среднюю массу 358 г, дли н у 220 слt. 

Табл . - 1, список лит-ры - 5 назв . 

УДК 582.272.46.639.64 

Особенности роста и разви тия японской ламинарии на водорослевых плантациях 
в Приморье. Буянкина С. К" Сборник научных трудов , Промысловые водоросли и их 
11юпол ьзова н и е , 1981 , с. 36. 

В При1морье наряду с добычей водорослей из естественных за рослей с 1972 г. 
ведется опытно-прамышленное выращивание ла1мiИ нарии на подводных водорослевых 

плантациях. На иболее благоприятное время оспаривания субстратов - вторая и 
третья декады сентя б ря. Прорастание спор идет хорошо на глубине 4 м. Спорофиты 
размером 0,1- 2 сл1 поя·вл.яются в конце декабря - начале января, массовое разви
тие в конце января - начале февраля . Прореживать спорофиты следует с конца 
марта по май включителыно. На втором году жизни ламинарии нужно постепенно 
поднимать ближе к поверхности воды. В мае - июле второгодние слоевища достигают 
максимальных размеров и массы , и следует убирать урожай. 

Список лит-ры - 6 наз в . 

у дк 582.26.639.294 

Новые виды сырья и перспективы их использования водорослевой промышлен
ностью. Суховеева М. В" Шмелькова Л. П. Сборник научных трудов . Промысловые 
водоросли и .и х иапользов а нне. 198 1, с . 39. 

К водорослям, не испоJiьзуемым в настоящее время промышленностью, но явля· 
ющимися потенциальным сырьем при получении альгината натрия и маннита, отно

сятся бурые водоросли Охотского моря (.Lamiпaria gurjanovae, Lessonia Iamiпarioides,. 
Alaria ma rgiпata, Cystoseira crass ipes, F. evanesceпs) и .Японского моря (Costaria costa ta, 
Fucus evanescens) . Из красных водорослей исследованы Ptilota filicina , Tichocarpus 
crinitus, Chondгus platynus, . Odoпthalia (три вида) и Gracilaria verrucosa . Получены· 
данные по экологи;~, биомассе и химико-технологическая оценка водорослей и каче
ственная ха рактеристика продукции, которую можно получить из них . 

Табл . - 2, список лит-ры - 9 назв . 
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у дк 582.272.46 

Промысловые водоросли сублиторали островов Малой Курильской гряды. 
В. Ф. Сарочан, А . Д. Вялов . Сборник научных трудов . Промысловые водоросли и их 
использование, 1981 , с. 44 . 

Сублиторальная зона островов Малой Курильской гряды богата 
водорослями . Их запасы у о-ва Танфил ьева составляют 106 тыс., 
11 тыс., у о-ва Зеленый - 92·8 тыс., у о-ва По.~онского - 82 тыс., у 
5,3 тыс. т (сырец). 

ламинариевыми 

у о-•ва Юрий -
о-ва Шикотан -

У островов возможен большой и стабильный водорослевый промысел . 
Табл.- 1, илл .- 1, список л ит-ры - 8 назв . 

у дк 581 .526.323 

Макрофитобентос литорали и сублиторали юго-восточного побережья острова 
Кунашир. БаАконская Л. А .. Сборни к научных трудов . Промысловые водоросли и их 
испuльзованис, 19 1, 5 1. 

Из 47 видов водоросJ. е й , доминируют : Heterochordaria aЬi etiпa, Laminaria japoпi ca~ 
Cymathaere japonica, А gа гшн cribrosuш, Arthrothamn us Ьifidus, Alaria шarginata, Pel
vetia wrightii, Fucus evanescens, Corallina pilulifera, Odontha1ia corymblfera и три внда 
~морских трав . Выделено три участка прибрежья по промысловой значимости з арослей ла
манариевых водорослей на первом - запасы составляют 7038 т сырца , н а втором -
3688, на третьем - 3149. Общие запасы водорослей определены в 13 875 т сырца . 

Список лит-ры - 15 назв . 

УДК 582.273 + 639.294.053.7 

Д11намика запасов и состояние зарослей анфельции в заливе И змены (о-в Куна-
шир) . Андреева М. Т., Сборни~с научных трудов. Промысловые водоросли и их ис -
по/1ьзованне, 198 1, с. 59. 

Сравнительным анализом изменения распределения, биомассы, запасов и био
логического состояния анфельции под действием промысла выявлена тенденция к 
иекоrорому изменению окислительно-восстановительных процессов в заливе и интен

сивное разрастание сопутствующих растений в зарослях анфельции . Рекомендовано в 
дальнейшем при промысле водоросли сохранить ежегодную квоту - 1 тыс . т. ч . 

Илл . 1, табл . 1, список лит-ры - 1 назв . 

у дк 639.294.053.7 

Динамика запасов анфельции в заливе Петра Великого ( 1975-1979 годы) . 
Умудова Л. Л. Сборник нау<шых трудов . Промысловые водоросли и их использова
ние, 1981, с. 65. 

Сравнительным анал изом зарослей анфельции основных промыСJювых ра йо н ов 
Е зал . Петра Великого (бухты Баклан , Троицы и прол. Старка) с 197·5 по 1979 г . 
установлено увеличение запасов анфельции в бухте Троицы (от 2,4 тыс. до 11 тыс. т) 
и в прол . Старка (от 14,3 тыс. до 21() тыс. т) и снижение в бухте Баклан (от 30 тыс . 
до 21 тыс. т) за счет быстрого расселения Ptilota filicina. Заросли а нфельцин рас
пределяются в зависимости от хара ктера грунта и глубин . 

Табл . 1, илл . 2, сп исок лнт-ры - 6. 
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:УДК 58 1.526.535 (265.54) 

Продуктивность зостеры (Zostera mari11a L. и Zostera asiatica Miki) защ1Ва Петра 
Великого. Пай.меева Л. Г. Сборн111< научных трудов. Промысловы е 1Водо 1юсJJ1И и ~и 1х 
испuльз1ование, 1981 , с. 68. 

В рез ультате определения продуктивности двух видов зостеры с апреля по ок -
1'Ябрь 1976- 1978 rr. установлен о , что она з ависит от гидрологических особенностей 
года и места обита ния растений . Продуктивность морской зостеры достигает макси 
мума в холодные годы на мелководья х защищенных бухт, в теплые - на открытых 

участках побережья . 

Табл .- 3, список лит-ры - 3 назв . 

УДК 58 1.52 

Фитоценозы зостеры в Черном и Азовском морях . КулиtСова Н. М. Сборник на уч
JiЫ Х трудов. П ромысловы е водо 1юсл11 и 11х н сnол ьз о ва11ие , 1981 , с . 74. 

В Черном и Азовском морях на илистых 11 песчаны х грунтах распространены 
дссоциацин Zos teгa marina, Zostera m inor, Zos lera marina - Zostera minor и водорос
лево-зостеровые, сходные по структуре и составу основных компонентов . Качествен
ный состав водорослевых компонентов в Азовском море беднее, меньше ли нейные 
размеры побегов зостеры и биомасса н а 1 лt2 . 

Табл . - 8, сш1сок лит - ры - 4 на зв . 

у дк 582.275.39 + 58 1.526.535 (262.5) 

Филлофора и зостера заливов северо -западной части Черного моря. Ка,щtНер К. М. 
Сбпр1 1 и к н аучны х трудоn . Пrромыслuвы е водоросл-и и и r и·споль.зов аrние , 1981 , с . 81 . 

Перспективы для промыс.1а скопления филлофоры и зостеры сосредоточены в за
бакальской части Ка ркинитского и Джарылгачском зал1ивах. Запасы филлофоры в 
забакальской ч асти Каркинитского з алива составляют 792,7, в Джарылгачском зали 
ве 130,1, в Егорлыцком - 114,8 тыс. т. З а пасы зостеры равны в Джарылгачском зали 
ве 63,7, а в Еrорльщком - 23,8 тыс . т. На базе естественных ассоциаций должны 
быть созданы хозяйства по выращиванию филлофоры . Следует использовать выбросы 
зостеры , ежегодная заготовка которых могла бы составить более 35 тыс. т. 

Табл . 2, илл. 2. Список л нт- ры - 13 назв . 

УДК 582.275.39(262.5) 

ФиJ1лофора (Phyllopl1ora nervosa /ОС./ Grev. и Ph. b1odiaei (Turn .) j. Ag.) северо
заr1адной части Черного моря. Калшнер К. М. Сборник научных трудов. Промысловые 
водо1юсл11 и их 11 с n ользова 1-1 ис , 1981 , с. 87. 

Установлню , 'ПО одним из основных факторов, вызвавших морфологи ческое раз 
нообра з ие видов черноморской фиЛJюфоры, следует считать глубину обитания и 
связа нную с ней освещенность. В результате отрицательного антропогенного воздей
ствия сложилась неблагоприятная экологическая обстановка в северо-западной части 
водоема, что повлияло на состояние запасов филлофоры. 

Илл . - 6, сп и сок лит-ры - 26 н азв . 
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у дк 582.275.39 : 639.294 

Состояние популяции черноморской Phyllophora пervosa ( DC.) Grev. в районе 
ее вромысла. Гордеева И. К. Сборниl\ 11 ау •1 ны х трудов. Пр·ом ыслов ые водоросли и 1и. 
исп ользован и е, J98 1, с . 9 7. 

При изучен ии состояния по пуляции чер 11 оморскоИ Pl1yllopl10гa nervos <o (D. С . ) Grev . 
в районе промысла , кроме традиционных методов, использовал и подводный аппарат 
«ТИНРО-2» и подводную лабораторию «Бентос -300». Проведено сравнение п ромысло
вого район а (!) и района, где промысел не ведется ( !!) . Чистые заросли P hyllophora 
nervosa suЫ . Jatifolia располагаются на площади IOJ2 к.м2, из них ! район занwмает 
206 км2, или J9,5% общей площади , а запасы составляют около 40!% общего за паса . 
Длина и ма сса таллома филлофоры зависит от количества сегментов по главной оси 
на 1 и ! ! участках . Различий между длиной слоевищ, длиной и шириной сегментов , 
содержанием сухих веществ в филлофоре н а 1 и II участках не выя•вл€но . 

Илл . - 4, спи сок лит-ры - 5 наз в . 

У ДI 628.394 (26) : 528.275.39 (262 .5) 

Влияние нефти на физолоrическую активность ребристой филлофоры . Ярцева И. А. 
Сборни к научных трудов . Промы словы е водоросли и и х 11 с 11 ользова11ие. 19 1, с. 102. 

Одной из возможных причин рез1 ого сокращения за пасов промысловой черно
морской водоросли - ребристой филлофоры может быть нефтяное загрязнение . В ре
зультате исследования влияния различных форм нефтяных загрязнений (пленка , 
нефть на таЛJюме и вытяжка из нефти) на физиологическую активность фиJ1лофоры 
установлено , что пленка нефти на поверхности воды и на талломе тормозит фото
синтез и рост филлофоры; вытяжки из нефти оказывают некоторое стимули рующе 
действие на рост и фотосин тез водоросли . 

Табл. ·- 7, с писок J11 1 т-р ы - 2 l!а зв. 
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