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ВВЕДЕНИЕ

Шельф юго-восточной Камчатки является важнейшим дальневосточным промыс
ловым районом, поэтому сохранение его биопродуктивности — основополагающая 
задача. В связи со слабой освоенностью побережья полуострова, омывающие его воды 
по сравнению с прибрежными водами морей, расположенных в других районах Рос
сии , еще остаются достаточно чистыми. В то же время на Камчатке уже существуют 
места, испытывающие сильное антропогенное воздействие. Наиболее загрязненными 
среди них являются Авачинская губа и прилегающие к ней участки Авачинского 
залива.

Авачинская губа (юго-восток Камчатки) — это одна из красивейших и удобней
ших в мире гаваней. Здесь расположен областной центр — г. Петропавловск-Камчат
ский. На берегах рек Авача и Паратунка, впадающих в губу, размещается большая 
часть промышленного и сельскохозяйственного производства Камчатской области, 
поэтому они выносят в нее значительное количество загрязняющих веществ. Основ
ная часть стоков поступает в губу без очистки. Это обусловливает ее хроническое 
загрязнение ее различными веществами: нефтепродуктами, фенолами, детергентами, 
солями тяжелых металлов и др.

Хозяйственная деятельность, связанная с воздействием на экосистему Авачинс- 
кой губы, до сих пор осуществляется по различным взаимоисключающим направле
ниям. До последних десятилетий губа являлась богатейшим промысловым районом 
восточной Камчатки и относилась к рыбохозяйственным водоемам первой категории. 
В то же время на ее берегах расположены базы военно-морского, торгового, нефтена
ливного и рыбного флотов, и она служит естественным приемником всех хозяйствен
но-бытовых и производственных стоков Петропавловско-Елизовско-Вилючинской 
агломерации.

Эта взаимоисключающая деятельность вызвала резкое ухудшение экологическо
го состояния водоема и снижение его биопродуктивности. В настоящее время ско
рость деградации экосистемы Авачинской губы катастрофически нарастает. Загряз
нение охватывает прилегающие к губе районы Авачинского залива и распространяет
ся дальше, оказывая негативное влияние на биопродуктивность, химический состав и 
запасы морского биологического сырья всего залива.

До сих пор объективной оценки сложившейся в Авачинской губе экологичес
кой ситуации не существует, так как до последнего времени на акватории губы в дос
таточном объеме проводились только гидрохимические исследования. Однако наи
более полную и объективную картину происходящих здесь процессов можно полу
чить только по совокупности данных гидрохимических и гидробиологических ис
следований, охватывающих как собственно водную среду, так и обитающие в ней 
живые организмы.

Среди гидробионтов мелководной зоны шельфа, наиболее подверженной заг
рязнению, особое место занимают водоросли. Они являются основным средообра
зующим компонентом донных сообществ. В их зарослях обитают многочисленные 
беспозвоночные и молодь рыб. Как автотрофы, макрофиты, наряду с микрофита
ми, создают первичную продукцию, чем обеспечивают биотический круговорот 
веществ и энергии, лежащий в основе механизма самоочищения и продуктивности 
водоема. Именно морские макрофиты -  первоисточник и первооснова пищевых 
цепей у планктонных и бентосных организмов умеренных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия было установлено, что в умеренных широтах Мирового 
океана они продуцируют на шельфе больше органического вещества, чем фитопланк
тон.

Заросли водорослей-макрофитов, кроме того, служат барьером для взвешенных 
минеральных и органических веществ, поступающих в водоем при его загрязнении. 
Они осуществляют детоксикацию особо опасных загрязнителей, поскольку способны 
поглощать из воды и донных отложений значительное количество биогенных и ра
створенных органических веществ, солей тяжелых металлов и радионуклидов.

С.А. Патин (1979) указывает, что глобальное снижение первичной продукции на 
10% (а это не кажется преувеличением в условиях современного загрязнения) должно 
повлечь за собой соответствующее уменьшение скорости продуцирования на других 
трофических уровнях вплоть до нектона, где это снижение по отношению к «конт
рольной» ситуации незагрязненного океана может достигать 20 млн т сырого вещества 
в год, включая массу промысловых рыб.

Известный исследователь Мирового океана Ж .-И. Кусто еще в 1971 г. утвер
ждал, что за последние 20 лет интенсивность жизни во всех морях Мира вместе 
взятых уменьшилась на 30—50% (Cousteau, 1971). Он напрямую связывал это с 
загрязнением водоемов. К настоящему времени антропогенное загрязнение при
брежных вод усилилось. Ныне загрязнение окружающей среды является мощ
ным фактором, изменяющим условия обитания организмов. Гидробионты в боль
шей степени, чем наземные организмы зависят от негативных факторов среды. Это 
связано с более интенсивно протекающими у них процессами метаболизма, а также с 
большей интенсивностью распространения загрязняющих веществ в водной среде.

Исследования экосистемы Авачинской губы авторы начали в 70-х гг. Наибо
лее интенсивные комплексные работы были проведены нами в 90-е гг. На этот 
период пришлись альгологические исследования, охватывающие все побережье 
Авачинской губы. Осуществлялся регулярный сбор водорослей по всей ширине 
водорослевого пояса, от литорали до нижней границы фитали. В отдельные годы 
сбор проб водорослей сопровождался подводной видео- и фотосъемкой. Столь 
большой объем исследований оказался возможен во многом благодаря финансо
вой поддержке администрации Камчатской области, Камчатоблкомприроды и 
Камчатского отделения Дальневосточного морского фонда.

Настоящая работа обобщает полученные авторами результаты многолетних 
исследований ответных реакций макрофитобентоса на загрязнение, осуществля
ющихся на различных уровнях его структурной организации: клеточном, орга- 
низменном, популяционном, ценотическом и флористическом. В ней приводит
ся развернутая характеристика современного экологического состояния Авачин
ской губы. Дано описание изменения состава и структуры макрофитобентоса, 
произошедшего за последние 30 лет. Важнейшим результатом многолетних ис
следований явилось определение закономерностей антропогенной деструкции 
макрофитобентоса в морских водоемах умеренных вод. Установлены основные 
этапы изменения флоры, и дана их характеристика.

М онография адресована специалистам, аспирантам и студентам, занимаю
щимся вопросами морской альгологии, гидробиологии, морской экологии, гид
рохимии и охраны природы. Авторы надеются, что книга будет интересна не только 
узким специалистам, но и самому широкому кругу читателей.
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ГЛАВА 1

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ

1.1. КРАТКАЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ

Авачинская губа — бухта Тихого океана у юго-восточного берега п-ова Камчат
ка. Она занимает центральное положение в Авачинском заливе, выделяясь среди дру
гих бухт большими размерами, своеобразной формой и рельефом (рис. 1). Длина губы 
(без пролива) по меридиану составляет 24 км, ширина по параллели 12 км. Общая 
площадь поверхности водного зеркала меняется в зависимости от фазы прилива—от
лива от 230 до 208 км2. Объем воды составляет в среднем около 3,8 км3. Средняя 
глубина 18 м, максимальная — 28 м. В целом же преобладают глубины 15—25 м; они 
занимают 70% всей площади. Изобаты 7— 10 м подходят близко к берегу. Обширное 
мелководье развито лишь в приустьевых районах рек Авача и Паратунка, впадающих 
в губу с северо-запада. Пролив, соединяющий губу с Авачинским заливом, называет
ся горлом губы. Его длина около 8 км, а средняя ширина около 3 км. Глубина в горле 
мен ьше, чем в самой губе — от 10 до 16 м .

Берега губы приглубленные, изрезанные и образуют ряд бухт, многие из ко
торых (Раковая, Петропавловская и др.) представляют собой удобные гавани, хо
рошо защищенные от ветров отрогами горных хребтов. Дно относительно ров
ное. Вся его центральная часть покрыта илом, ближе к берегу — песком, гравием 
и галькой. Суммарный годовой сток пресных вод в губу составляет около 6 км3; 
максимальный сток наблюдается в июне, а минимальный — в марте.

Характер течений в Авачинской губе определяется влиянием приливов и от
ливов, вследствие этого суммарные течения периодически меняют свою направ- 
леность и скорость. Другие факторы (ветер, сгонно-нагонные явления) в форми
ровании течений играют второстепенную роль. Приливы в губе, как и по всему 
восточному побережью Камчатки, носят неправильный полусуточный характер с 
продолжительным стоянием полных вод при небольшом их колебании по высоте 
(Богданов, 1962а, б). При минимальном склонении луны наблюдаются две пол
ные и две малые воды в сутки, причем весной и осенью высота двух смежных 
полных и малых вод практически одинакова, т. е. имеет место правильный полу
суточный ход приливов. Зимой и летом наблюдается большое суточное неравен
ство высот соседних полных вод, причем амплитуда прилива при этом мала — не 
превышает 80—85 см.

По мере увеличения склонения луны быстро растут суточные неравенства в 
высотах смежных вод, приливы становятся суточными с одной полной и одной 
малой водой. Продолжительность стояния малой воды небольшая, а полных вод с 
незначительными колебаниями по высоте — до 14 ч. Амплитуда прилива при этом
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ГЛАВА 1

наибольшая и достигает 160—180 см. Уменьшение амплитуды прилива при изме
нении склонения луны происходит в основном за счет высоты малых вод.

Высота приливов бывает максимальной в апреле—июне. Разница между сизи
гийными и квадратурными высотами резко выражена. Почти во все периоды сизи
гийных циклов максимальные отливы приходятся на утренние и дневные часы и не 
доходят до нуля глубины не больше чем на 20—30 см. К осени разница между высо
тами полусуточных приливов, как и между высотами полных сизигийных и квадра
турных отливов, почти нивелируется. При этом периоды больших сизигийных от
ливов перемещаются на ночные часы. Следовательно, в теплое время года литораль
ная биота испытывает сильное иссушающее воздействие и значительную инсоля
цию.
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ГЛАВА 1

На изменения высоты прил ивов в Авачинской губе оказывает влияние изменение 
атмосферного давления. В результате громадных суточных амплитуд давления (до 
50 ГПа) во время глубоких циклонов колебания средних суточных уровней воды в 
Авачинской губе могут достигать 50 см. Непериодические колебания уровня наблю
даются также под воздействием сейсмических причин местного характера. Средне
многолетний годовой ход колебаний уровня в губе равен 147 см. С апреля по октябрь 
диапазон колебаний составляет 141—144 см. Максимальные колебания (157—158 см) 
наблюдаются в декабре—январе.

Скорость течений на поверхности губы достигает 35 см/с во время полной воды и 
падает до 10 см/с на малой воде. Придонные течения значительно слабее по скорос
тям, чем поверхностные ( 10—12 см/с), и, как правило, противоположны им по на
правлениям (Бажанов, 1943). Схема поверхностных течений в Авачинской губе пред
ставляется в следующем виде:

— вода рек Авача и Паратунка стекает в залив вдоль юго-западного и частично 
вдоль северо-восточного берегов губы;

— в северной части губы встречающиеся потоки образуют завихрение водных 
масс по часовой стрелке;

— при приливном течении линии направлены в губу, при отливном — из 
губы;

— максимальная скорость течения наблюдается в горле губы.
Исходя из вышеизложенного следует, что в Авачинской губе приливное течение 

равномерно растекается по всей поверхностной водной толщи, образуя небольшой 
круговорот в бух. Богатыревка. Отливные воды равномерно стекаются к горлу. Там 
скорость потока увеличивается, и через узкое горло он выходит в Авачинский залив. 
Смена приливного течения на отливное не влечет за собой сильного смешения при
брежных вод как у юго-восточного (городского), так и у северо-западного побере
жий. Речной сток в большей степени поджимается к северо-западному берегу. У севе- 
ро-восточ ного берега, в районе от бух. Моховая до м. Сигнальный, он образует круго
ворот, обратный по направлению тому, который появляется здесь во время смены при
ливного течения на отливное.

Из рек, впадающих в губу, наиболее крупной является Авача. На ее долю прихо
дится около 80% суммарного годового стока пресных вод, поступающих в губу. Река 
берет начало в отрогах Ганальского и Валагинского хребтов, имеет длину 122 км и 
водосборную площадь около 4800 км2. До впадения в губу она протекает по обшир
ной заболоченной равнине, левобережная часть которой ограничена подножьем вул
кана Авачинская сопка, а правобережная — невысоким водоразделом с бассейнами 
рек Тихой и Паратунка. Русло реки слабоизвилистое, на отдельных участках разветв
ленное. Преобладающая ширина русла 100—130 м, глубина 2—5 м, скорость тече
ния около 1,5 м/с. На приустьевом участке наблюдаются приливно-отливные тече
ния. Глубина реки в малую воду падает до 0,6—0,8 м. Во время приливов берега на 
приустьевом участке почти полностью затопляются (Ресурсы..., 1973).

Реки Авача и Паратунка при впадении в Авачинскую губу образуют общую дельту, 
и только в нескольких километрах от берега их устьевая низменность разделяется на 
две долины, простирающиеся дальше в горы, одна на северо-запад (р. Авача), другая 
на юго-восток (р. Паратунка). Дно обеих рек аллювиальное, покрытое нанекоторых 
участках травой. В устье глубина р. Авача составляет 2—3 м, а р. Паратунка — до 1,5 м. 
Их ширина в месте впадения в губу равна соответственно 150—200 и 50—75 м. Вы
нос рек составляет более 5,0 км3 воды в год.
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Годовой ход температуры воды в Авачинской губе имеет положительные значе
ния с апреля по ноябрь и отрицательные с декабря по март. Максимальные значения 
температуры на поверхности наблюдаются в июле—августе и колеблются от 11,5° С 
в горле губы до 13,5° С в центральной части. С сентября начинается охлаждение 
поверхностного слоя. В октябре оно охватывает всю толщу, исключая придонный 
слой в центре губы. Минимальные значения температуры воды наблюдаются на по
верхности в феврале и достигают - 1... - 1,9° С .

Для кутовой части Авачинской губы характерно раннее образование льда, в от
дельные годы в этом районе он появляется в ноябре. В западном районе припайный 
лед появляется в декабре и держится до конца марта. В центральном и восточном рай
онах сплошной ледовый покров, как правило, не образуется, так как лед постоянно 
выносится в океан.

Соленость в губе не однородна. Наиболее распресненные воды располагаются в 
северо-западной части, в месте впадения указанных выше рек. Выносимая ими вода 
стекает в океан в основном вдоль западного берега. Поэтому соленость поверхностно
го слоя воды в этом районе, вплоть до м. Углового, значительно ниже, чем у восточно
го. Иногда распресненные воды могут перемещаться к центру губы. Г одовой ход из
менения солености зависит от многих факторов: количества осадков, особенностей 
снеготаяния и т. д.

Для пониман ия характера распределения макрофитобентоса важно отметить, что 
из-за особенностей движения приливно-отливных вод соленость у северо-восточного 
кутового участка побережья вопреки ожидаемой остается достаточно высокой, сопос
тавимой с нормативной морской. Это объясняется поступлением сюда океанических 
вод из придонных слоев.

ГЛАВА I ..................... .............. ...............' ■ 7 ■ ............. '

1.2. ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОДОЕМА

Из множества параметров гидрохимического режима в настоящей работе рас
смотрены только наиболее важные — содержание в воде растворенных газов и био
генных элементов.

Р а с т в о р е н н ы е  г а з ы .  Среди растворенных в воде газов первостепенное зна
чение имеют кислород и двуокись углерода. Они принимают непосредственное учас
тие в процессах фотосинтеза и дыхания всех автотрофных организмов. Поэтому их 
содержание, с одной стороны, определяет продуктивность водоемов и, с другой — 
интенсивность процессов деструкции органических веществ.

Кислород. Его содержание является важнейшим показателем состояния среды. 
Оно зависит от температуры, солености, соотношения процессов фотосинтеза и окис
ления и ряда гидродинамических факторов. При высокой интенсивности фотосинте
за вода может быть значительно пересыщена кислородом—до 20 мг/дм3 и более (Зе- 
нин, Белоусова, 1988). Содержание растворенного кислорода является одним из ос
новных факторов, лимитирующих жизнь в воде. Минимальная концентрация кисло
рода, необходимая для нормального развития рыб, составляет около 5 мг/дм3, пони
жение ее до 2 мг/дм3 ведет к их массовой гибели.
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ГЛАВА 1

Загрязнение вод Авачинской губы вызывает значительные изменения кислород
ного режима. Интенсивный расход кислорода на окисление загрязняющих веществ 
определяет постепенное нарастание его дефицита. Содержание растворенного кисло
рода в губе значительно понизилось к 1987 г. Так, если за предыдущие Шлет насыще
ние им вод снизилось постепенно на 10%, то за период 1987—1988 гг. оно резко 
упало еще на 10%. С 1991 г. наблюдается замедление темпов снижения концентрации 
кислорода.

Содержание растворенного кислорода в воде Авачинской губы весьма сильно 
колеблется из года в год как на поверхности (от 3,85 до 13,07 мл/л), так и на глубин
ных горизонтах (от 1,27 до 11,62 мл/л). Отчетливой корреляции между его содержа
нием на поверхности и в придонных слоях не наблюдается. Насыщение вод кислоро
дом заметно изменяется в зависимости от глубины и времени года, причем для всей 
акватории характерно уменьшение его концентрации от поверхности ко дну в течение 
всех сезонов.

В целом можно сказать, что кислородный режим губы характеризуется почти по
стоянным пересыщением поверхностного слоя воды кислородом (до 140— 150% на
сыщения) вследствие интенсивно протекающих процессов фотосинтеза. В придонных 
слоях воды, напротив, отмечается его дефицит (до 15% насыщения). Здесь он расходу
ется на окисление органических веществ донных отложений. Минимальные концен
трации кислорода наблюдаются в центральной, самой глубоководной, части губы, где 
в силу ее чашеобразного строения, существует устойчивая застойная зона, а также в 
западной и северо-западной частях.

Нарастание дефицита кислорода, резко обозначившееся с 1987 г., вызвало посте
пенное понижение средних значений его концентрации и расширение зоны с его де
фицитом в придонных слоях. В настоящее время эта зона интенсивно продвигается к 
восточному побережью. В отдельные годы она приближалась к изобате Юм. Дальней
шее ее расширение не происходит из-за регулярного поступления в мелководную 
зону хорошо аэрированных приливных океанических вод.

Сезонные изменения содержания кислорода определяются соотношением меж
ду процессами фотосинтеза, окисления, температурным режимом и динамикой пере
мешивания водных масс. В поверхностном слое воды оно относительно равномерно 
снижается с ранней весны до поздней осени, в течение зимы остается постоянным (на 
уровне 95% насыщения), в апреле, как только поверхность губы очищается от льда и 
начинается бурное развитие фитопланктона, резко возрастает (до 130—140% насыще
ния). В придонных слоях воды отчетливый минимум содержания кислорода наблю
дается в летние месяцы, к зиме его вертикальное распределение выравнивается, повы
шаясь удна до 80—85% насыщения.

Двуокись углерода ( СОД Растворенная в воде двуокись углерода играет опреде
ляющую роль при развитии фитопланктона и является одним из основных параметров 
при установлении карбонатного равновесия между морской водой и атмосферой. Со
держание двуокиси углерода в воде Авачинской губы колеблется в широких преде
лах в зависимости от времени наблюдений, района и глубины. Если в открытом океа
не отмечается относительная однородность в распределении двуокиси углерода в вер
хнем 50-метровом слое воды, то в Авачинской губе и прибрежных водах за ее ворота
ми подобной однородности не существует.

Диапазон колебаний концентрации двуокиси углерода во всей толще воды Ава
чинской губы составляет 1,5—77,6x10 6 моль/л при соответствующих изменениях 
р С 0 2, равных 0,32— 12,32х 10 4 атм. В поверхностном слое воды изменение ее кон-
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ГЛАВА 1

центраций несколько меньше — от 1,5 до 25,3х10_6 моль/л при изменениях р С 0 2 от 
0,32 до 3,70x104 атм. (Березовская, 1985,1988,1999). Следует отметить, что с мая по 
октябрь включительно значение рС 02 в поверхностном слое воды почти всегда ниже 
парциального давления двуокиси углерода в атмосфере, где эти значения колеблются 
в пределах 2,88—3,96x10~4 атм. (Бруевич, Люцарев, 1964). Поэтому поверхностный 
слой воды в этот период не насыщен двуокисью углерода и может поглощать ее из 
атмосферы. Это указывает на то, что в поверхностном слое воды Авачинской губы 
интенсивно протекают процессы, при которых расходуется двуокись углерода.

Сравнительный анализ содержания растворенных газов говорит об обратной свя
зи между содержанием кислорода и двуокиси углерода на всех горизонтах Авачинс
кой губы и в прибрежных водах Авачинского залива. Это свидетельствует о том, что в 
данном районе процессы фотосинтеза оказывают большое влияние на формирование 
гидрохимического режима.

Б и о г е н н ы е  э л е м е н т ы . К  биогенным веществам в природных водах от- 
носят соединения азота (N H 4 , N 0 2 , N 0 3 ), фосфора (РО 4 ) и кремния (SiO 3 ). 
Важнейшими среди них являются нитратный азот (N 0  3 ) и минеральный фосфор 
(РО 4_ ). Эти соединения имеют особое значение для жизнедеятельности расти
тельных и животных организмов. Содержание биогенов в водоемах определяется 
процессами их поступления и потребления. В Авачинской губе их концентрация 
зависит от этих же факторов: поступления с речным водным стоком и процессов 
окисления, с одной стороны, и потребления при фотосинтезе, с другой.

Нитратный азот. Содержание нитратного азота в воде губы колеблется в очень 
широких пределах: от 0 до 18,50 мкг-атом/л. Максимальные его концентрации на
блюдаются в основном в поверхностном слое воды. На 10-метровой глубине его со
держание падает, а у самого дна вновь увеличивается. Это не соответствует вертикаль
ному распределению азота в океане, где его максимум находится на глубине, а мини
мум — в поверхностном слое.

Наибольшее содержание нитратного азота в поверхностном слое воды Авачинс
кой губы наблюдается в приустьевых районах и северо-западной части акватории, 
наиболее подверженных влиянию речного стока. В этих районах губы даже в м ае - 
июне, когда происходит бурное развитие водорослей и процессы фотосинтеза проте
кают очень интенсивно, концентрация нитратного азота остается сравнительно высо
кой и составляет 4—6 мкг-атом/л. Это говорит о том, что вынос азота реками достаточ
но велик и не только компенсирует его потребление фитопланктоном, но и обеспечи
вает высокую остаточную концентрацию по всей акватории губы (Зенин и др., 1985). 
К центру губы концентрация нитратного азота снижается и за ее пределами, в Авачин- 
ском заливе, достигает минимума. Из этого факта явствует, что главную роль в распре
делении нитратного азота по акватории губы играет речной сток.

Согласно расчетам с мая по август реками в Авачинскую губу выносится около 
626 т азота, а в течение года около 1120т (Березовская, 1988; Березовская, Ляндзберг, 
1998). Речные воды вследствие меньшей плотности растекаются по поверхности более 
соленых вод нижних горизонтов, что обеспечивает обогащение азотом преимуще
ственно верхнего слоя воды по всей ее площади (особенно в приустьевых районах). 
Поэтому, несмотря на значительное его потребление фитопланктоном, концентрация 
азота в поверхностном слое остается достаточно высокой (более 1,6 мкг-атом/л).
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ГЛАВА 1

Сезонные изменения концентрации нитратного азота в поверхностном слое воды 
для всей акватории Авачинской губы идентичны. Они определяются соотношением 
основных приходно-расходных факторов: речным стоком и процессами фотосинтеза. 
Максимальные концентрации наблюдаются ранней весной и поздней осенью, в пери
оды, когда развитие фитопланктона идет еще недостаточно интенсивно. В и ю н е- 
начале июля с увеличением биомассы фитопланктона концентрация нитратного азота 
понижается и в сентябре—начале октября достигает минимальных значений.

В придонных слоях воды преобладают окислительные процессы, и поэтому здесь, 
наоборот, в летние месяцы в связи с их усилением концентрация нитратного азота 
увеличивается. Осенью, как уже указывалось, концентрация нитратов в губе достигает 
максимальных значений. При этом их вертикальное распределение становится более 
однородным вследствие конвективного перемешивания, хотя на приустьевых участ
ках даже в декабре поверхностный слой воды более обогащен нитратами, чем глубин
ные слои.

Вертикальное распределение нитратного азота в воде Авачинской губы характе
ризуется, как уже упоминалось, максимальной концентрацией в поверхностном слое, 
заметным ее снижением — на 10-метровой глубине и повышением — в придонных 
слоях. Особенно это проявляется в весенние месяцы.

Фосфор. Наряду с азотом развитие органической жизни в морской воде лими
тирует минеральный фосфор. Концентрация фосфора, как и азота, определяется со
отношением между его поступлением в водоем и потреблением. Его содержание 
повышается при снижении фотосинтеза или при поступлении в водоем большого 
количества таких органических веществ, при разложении которых он образуется. 
При этом необходимо отметить, что регенерация фосфора протекает значительно 
быстрее, чем азота, так как азот более прочно связан в молекуле белка, в то время как 
фосфор в виде остатков фосфорной кислоты и ее эфиров легко отщепляется от орга
нических соединений при распаде. В зоне фотосинтеза концентрация фосфора обыч
но мала и составляет сотые и тысячные доли миллиграмма в 1 л.

Суммарный вынос минерального фосфора в губу реками Авача и Паратунка со
ставляет около 240 т в год (Березовская, 1988; Березовская, Ляндзберг, 1998). Это 
обеспечивает достаточно высокую его концентрацию, не снижающуюся до нуля даже 
в периоды наиболее интенсивного фотосинтеза. В зависимости от времени года и рай
она содержание фосфора колеблется в широких пределах: в поверхностном слое — от 
0,1 до 4,6 мкг-атом/л, на глубине —от 0,2 до 5,2 мкг-атом/л. В наиболее загрязнен
ных районах оно достигает 11,2 мкг-атом/л.

Распределение минерального фосфора в воде Авачинской губы довольно точно 
повторяет картину распределения нитратного азота. Это объясняется тем, что его со
держание определяется в основном теми же факторами. Максимальные концентрации 
фосфора наблюдаются в приустьевых районах, к центру губы они снижаются и дости
гают минимума за ее воротами, в Авачинском заливе. Это, безусловно, свидетельствует 
о том, что для фосфора, как и для азота, главную роль в распределении по акватории 
губы играет речной сток (Левченко и др., 1982; Зенинидр., 1985; Березовская, 1988, 
1999; Березовская, Клочкова, 1998).

Сезонная динамика содержания фосфора в поверхностном слое воды определя
ется процессами фотосинтеза и изменением речного стока рек Авача и Паратунка. В 
мае—июне, в период весенне-летнего половодья, в губу выносится такое количе
ство фосфора, что развивающийся фитопланктон не успевает его ассимилировать. 
Поэтому его концентрация увеличивается по всей акватории губы и даже в при
брежных водах Авачинского залива.
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В летнюю межень речной сток резко уменьшается, а содержание фитопланктона, 
наоборот, достигает максимума. Вследствие этого концентрации фосфора падают, ми
нимальные значения наблюдаются в сентябре. В октябре фотосинтез ослабевает, со
ответственно, заметно увеличивается концентрация минерального фосфора по всей 
акватории губы, особенно на приустьевых участках: в ноябре на приустьевом участке 
ур. Авача — 3,91 мкг-атом/л, у м. Казак — 3,29 мкг-атом/л, в центре губы — 2,81 мкг- 
атом/л, в воротах губы — 2,13 мкг-атом/л, в Авачинском заливе— 1,81 мкг-атом/л. 
Это говорит о том, что влияние речного стока на распределение минерального фосфо
ра по акватории губы не ограничивается половодьем и проявляется круглогодично.

Распределение минерального фосфора по вертикали в большинстве районов Ава- 
чинской губы неоднозначно и зависит от соотношения процессов, оказывающих про
тивоположное влияние на его содержание. Только в центре губы с увеличением глу
бины содержание фосфора практически постоянно повышается и достигает макси
мальных значений в придонном слое. Это позволяет сделать вывод о том, что процессы 
окисления органических веществ в этом районе Авачинской губы значительно пре
обладают над процессами фотосинтеза. Свидетельство тому также низкие значения pH 
и уменьшение содержания кислорода. Наибольшему загрязнению хозяйственно-бы
товыми сточными водами подвержено восточное побережье Авачинской губы. В этой 
части прибрежья, как и в придонных слоях центральной части губы, наблюдается 
высокое содержание биогенных элементов и пониженное — кислорода.

В 1994 и 1996 гг. у восточного побережья определялось содержание биогенных 
веществ и кислорода на расстоянии 30—50 м от берега в девяти районах, расположен
ных от бух. Моховой до горла включительно. Работы проводились совместно с сотруд
никами Специализированной инспекции государственного экологического контро
ля и анализа качества природных вод. Было установлено, что содержание минераль
ного фосфора и нитратного азота вдоль всего городского побережья более высокое, 
чем у противоположного берега и в открытой части Авачинского залива. Концентра
ция фосфора изменялось от 2,6 мкг-атом/л в районе судоремонтного завода до 
11,1 мкг-атом/л у м. Северного (п-ов Завойко), азота — от 6,8 до 9,5 мкг-атом/л.

Было также обнаружено, что в мелководной зоне восточного побережья Авачин
ской губы практически повсеместно повышено содержание аммонийного азота. Это 
говорит о чрезвычайно высоком поступлении в мелководную прибрежную зону орга
нических веществ, при распаде которых образуются ионы аммония. В естественных 
незагрязненных водах концентрация N Н 4 обычно сотые и тысячные доли M r N /л . Од
нако на участке, расположенном между судоремонтным заводом и п-овом Завойко, 
данная величина составляла 90—109 мкг-атом/л. Это объясняет причины низкого со
держания в рассматриваемом районе растворенного кислорода (5,5—6,2 мл/л), посколь
ку он в больших количествах затрачивается на нитрификацию иона аммония и окисле
ние загрязняющих органических веществ.

Содержание N 0  в чистых водах обычно очень незначительно из-за нестойкости 
этих ионов. Оно может несколько повышаться к осени, когда усиливается распад орга
нических веществ. В губе повышенное содержание нитритного азота наблюдается в рай
оне побережья — от м. Сероглазка до сопки Никольская включительно (0,25—0,75 
мкг-атом/л). Таккакнитритные ионы являются промежуточными нестойкими про
дуктами процесса нитрификации, повышенная концентрация указывает на усиленное 
разложение органических веществ и задержку окисления нитритного иона в нитрат
ный. Полученные нами данные еще раз указывают на очень сильное загрязнение при
брежных вод вдоль городского побережья.

ГЛАВА 1 ■ —
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ГЛАВА 1

1.3. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1.3.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Для оценки загрязнения водоемов используют качественные и количественные 
параметры. В настоящее время единственным, достаточно хорошо разработанным 
способом оценки состояния и уровня загрязнения водоема является определение 
предельно допустимых концентраций веществ (ПДК). Предельно допустимая кон
центрация — это максимально допустимая концентрация загрязняющего вещества в 
единице объема или массы, которое при ежедневном воздействии в течение длитель
ного времени не вызывает каких-либо болезнетворных изменений организма и не
благоприятных наследственных изменени й у потомства. ПДК загрязняющих веществ 
устанавливается с учетом нескольких признаков вредности, один из которых являет
ся лимитирующим. Для каждого вещества лимитирующий признак индивидуален. 
Для каждого загрязняющего вещества ПДК устанавливаются отдельно (Зенин, Бе
лоусова, 1988).

Природная вода используется для самых разнообразных нужд, и поэтому понятие 
«использование воды» имеет очень широкое значение. Вода используется и как среда 
обитания гидробионтов, как технический и питьевой ресурс и т. д. На основании этого 
выделяют различные виды водопользования: санитарно-гигиеническое, рыбохозяй
ственное, токсикологическое и т. д. В зависимости от вида водопользования величины 
ПДК для одного и того же поллютанта будут различаться. Наиболее высокие требова
ния предъявляются к санитарно-гигиеническим и рыбохозяйственным ПДК.

Для определения уровня загрязнения рыбохозяйственных водоемов по отдель
ным ингредиентам существующая система оценки использует традиционные ПДК и 
такое весьма аморфное понятие, как «качество воды», опирающееся в токсикологи
ческом отношении на те же критерии ПДК. Предельно допустимые концентрации 
(мг/л) некоторых загрязняющих веществ и показателей состояния для рыбохозяй
ственных водоемов следующие: растворенный кислород—4,0; нефтепродукты раство- 
ренные и эмульгированные — 0,05; фенол — 0,001; детергенты (СПАВ) — 0,1; со
единения тяжелых металлов: медь, цинк — 5, ртуть, свинец — 2—10.

В приведенной ниже характеристике загрязнения Авачинской губы нефтепро
дуктами, фенолами, СПАВ и др. использованы приведенные значения ПДК. Вместе 
с тем оценка экологического состояния водоема с использованием ПДК не отражает 
общего состояния водной экосистемы и несовершенна с различных точек зрения (Вла- 
димировидр., 1991). Это связано с тем, что ПДК были установлены эксперименталь
ным путем для пресноводных систем и эврибионтных рыб, обладающих широким 
спектром адаптационных возможностей, а потому слабо приложимы к водоемам, име
ющим иные соленость, температурный режим и т. д., поскольку скорость разложения 
и минерализация органических веществ в них будут другими. Кроме того, организ
мы, живущие в иной среде, могут иметь другую чувствительность к загрязняющим 
веществам, чем виды, использовавшиеся для определения ПДК. Поэтому ПДК не 
должны быть едины для всей страны. Их нужно устанавливать для каждого региона и 
каждого типа водоема. Кроме этого, при определении величин ПДК должны учи
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ГЛАВА 1

тываться реакции основных представителей гидробионтов в различные фазы их разви
тия в соответствии с экологическими законами Либиха и Шелфорда.

Ряд исследователей считают, что нормирование воздействия загрязняющих веществ 
на водные экосистемы должно проводиться по-разному, в зависимости от механизма их 
действия (Авилова, Авилов, 1997). По биохимическим признакам или степени учас
тия в биохимических процессах выделяется три типа веществ.

К первому типу относятся такие, которые включаются в обмен веществ организма 
и участвуют в естественных циклах круговорота веществ в природе (нитраты, фосфаты 
и др.). Загрязняющее действие таких веществ проявляется только при поступлении в 
водоем в достаточно больших количествах. Эти вещества должны нормироваться по 
предельно допустимым концентрациям (ПДК). Такое нормирование ограничит их 
поступление в водоем до количеств, которые будут полностью утилизироваться. В этом 
случае даже длительная нагрузка не вызовет значительных изменений в экосистеме 
водоема.

Ко второму типу относятся чуждые для живых организмов соединения (хл орор- 
ганические, фосфорорганические и др.). Включаясь в обмен веществ, они влияют на 
процессы метаболизма. Обладая кумулятивными свойствами, такие вещества оказы
вают на орган измы токсическое воздействие. В зависимости от скорости выведения из 
организма они делятся на слаботоксичные (высокая скорость выведения), токсичные 
(средняя) и высокотоксичные (низкая скорость выведения). Эти вещества должны 
нормироваться по двум показателям: ПДК и ПДСН (предельно допустимая суммар
ная нагрузка) на водную систему за определенное время. При этом выбор критерия 
оценки зависит от степени токсичности веществ. Для высокотоксичных основным по
казателем должна являться ПДСН.

К третьему типу загрязнителей относятся чуждые для организмов инертные веще
ства (синтетические пленки, пластмассы и т. д.). Они не растворяются в воде и не ока
зывают влияния на обмен веществ. Эти вещества тоже представляют опасность, так как 
в природных условиях не распадаются и могут накапливаться в больших количествах. 
Поэтому их нормирование должно идти только по количественным показателям. Цель 
его — предупреждение захламления водоема, которое может привести к подавлению 
развития бентоса и т. д.

В.Л. Лебедев (1986) для получения наиболее полной информации об уровне 
загрязнения предлагает использовать обобщающие показатели качества воды. 
Л.П. Брагинский с соавторами (1989) предлагают использовать не ПДК, а КДАи 
КБА — коэффициенты донной и бентической аккумуляции, а для более объектив
ной оценки — весь комплекс определяемых параметров, объединяемых в систему 
оценки уровней загрязнения водных экосистем.

Как указывают Ю.А. Израэль и А.В. Цыбань(1983), каждая экосистема характе
ризуется определенной способностью адаптации к загрязнению. В конкретных усло
виях она имеет определенный экологический резерв или «экологическую емкость». 
Поэтому контроль за состоянием экосистемы, особенно в районах сильного антропо
генного загрязнения, должен базироваться на критериях, учитывающих взаимосвя
занность всех процессов. В связи с этим нормирование антропогенних нагрузок нуж
но осуществлять не по меркам существующих ПДК, а с учетом допустимых экологи
ческих нагрузок для всей экосистемы (Виноградова и др., 1992).

В.И. Лукьяненко (1989) предложил другую концепцию экологических ПДК — 
предельно допустимых колебаний экологических факторов водной среды абиоти
ческой и биотической природы. Эту же идею высказывал М.М Камшилов (1983).
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Экологические ПДК должны характеризовать условия экологической нормы или 
оптимума и ограничивать диапазон изменений каждого из основных физико-хими
ческих параметров водной среды. Экологические ПДК должны дополняться токси
кологическими ПДК и служить основой регламентации антропогенных нагрузок 
на водоем.

Поскольку для большинства водоемов характерно комплексное загрязнение, ин
тегральная токсичность среды может существенно отличаться от показателей, уста
навливаемых по формальным критериям, соответствующим уровням ПДК. Нетакдавно 
д ля совершенствования системы качества вод была предложена классификация вод
ных систем по уровням комплексной токсической загрязненности (УТЗ). Она была 
разработана на основе испол ьзования рыбохозяйственных ПДК, опирающихся на ре- 
зультаты токсикологических исследований гидробионтов (Брагинский, 1985) 
(табл. 1.1).

Т а б л и ц а  1.1

Основные показатели системы УТЗ водных систем (по: Брагинский, 1985)

Ингредиент
Субстрат

Единицы Олиготоксич- Мезотоксичность Политок- Г иперток-
токсичности измерения ность ос р сичность сичность

Нефть и 
нефте-

Вода
Донные

ПДК 0-следы <пдк 1-2 ПДК >2 ПДК >10 п д к

продукты отложения
Нефтяные
пленки

мг/кг <1
Отсутствуют

<10
Единичные

<100
Много

>100
Сплошные

>1000
Сплошные,
ирриди-
рующие

СПАВ Вода п д к <пдк =пдк >пдк >2 ПДК >10 п д к
Фенолы Вода ПДК <пдк >пдк >пдк >2 ПДК >10 п д к

Ртуть Вода п д к <пдк >пдк >гщк >2 ПДК >10 п д к

Медь Вода п д к <пдк >пдк >пдк >2 ПДК >10 п д к

Тяжелые
металлы
(сумма)

Вода п д к <1 >1 >1 >2 >5-10

В зависимости от химической природы загрязняющих веществ используют и 
другие классификации оценок. Степень загрязнения водоема органическими веще
ствами называют сапробностью (от греч. sapros — гнилой). Она оценивается по пред
ложенной в 1908 г. Р. Кольквитцем и М. Марссоном (цит. по: Вербина, 1980) шкале 
сапробности, установленной по индикационным видам. Согласно этой шкале водо
емы или их зоны в зависимости от загрязнения органическими веществами подраз
деляются на полисапробны е (очень сильное загрязнение), а-м езосалробны еи 
Р -мезосалробпы с (сред и се загрязнение) и олигосапробны е (чистые). Для оценки 
загрязнения водоема токсичными веществами используют предложенный В. И. Жа- 
диным термин «таксобность». Соответственно, в зависимости от уровня загрязнения 
различают полит аксобные (очень сильно загрязненные), мезотаксобные (слабо- 
загрязненные) и олигот аксобные (чистые) воды. В принципе все классификации 
сопоставимы друг с другом, что видно при рассмотрении схем токсичных и сапроб- 
ных загрязнений (табл. 1.2).

Практика использования различных классификаций для определения состоя
ния загрязнения среды и изменений биоты на разных уровнях ее организации пока-
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Т а б л и ц а  1.2

Сравнительная схема существующих классификаций токсичного 
и сапробного загрязнения (по: Брагинский, 1985)

Класс
(балл) Сапробность Таксоб-

ность

Качество воды 
по В.Н. Жу- 

ринскому и др.

Качество воды 
по классификато
ру Госкомгидро- 

мета

Токсичность 
веществ для 

рыб
УТЗ

0 Катароб-
ностъ

Нет обо
значения

Предельно
чистая

Очень чистая Нетоксичные Нетоксич-
ность

I Олиго-
сапробность

Олиготак-
собность

Чистая Чистая Очень слабо
токсичные

Олиго
токсичность

и р-мезо-
сапробность

Р-мезотак-
собность

Удовлетвори
тельной чисто
ты

Умеренно загряз
ненная

Слабо
токсичные

р-мезо-
токсичность

10 а-мезо-
сапробность

а-мезотак-
собность

Загрязненная Загрязненная Умеренно
токсичные

сх-мезо-
токсичиость

IV Поли-
сапробность

Политак-
собность

Грязная Грязная Сильно ток
сичные

Поли
токсичность

V Г ипер- 
сапробность

Гипертак-
собность

Весьма
(предельно)
грязная

Очень грязная Высоко
токсичные

Гипер
токсичность

зывает, что все они достаточно условны и не всегда дают объективную картину. Воз
можность их применения при оценке загрязнения морских водоемов еще более про
блематична, прежде всего потому, что подавляющее большинство из них было разра
ботано для пресных водоемов. Морские организмы характеризуются иным спектром 
адаптивных реакций на токсическое воздействие среды, поэтому необходимо опреде
ление других величин ПДК. Кроме того, в морской среде процессы рассеивания, 
накопления и трансформации загрязняющих веществ имеют особенности. Поэтому 
для них необходимо установление своей шкалы суммарных уровней УТЗ, соответ
ствующих разным уровням сапробности или таксобности среды. Несмотря на отсут
ствие фактической методической основы (ПДК, УТЗ для морских организмов и мор
ской среды), общие принципы изучения воздействия загрязняющих веществ на мор
скую биоту остаются неизменными, поскольку неизменны фундаментальные эколо
гические основы организации живой материи.

Загрязняющие вещества, попадая в водную среду, подвергаются различным 
превращениям. В водоеме начинают протекать процессы, направленные на вос
становление первоначальных свойств и состава (естественного качества) воды — 
происходит самоочищение водоема. Под самоочищением понимают совокупность 
природных гидробиологических, химических и биологических процессов, в ре
зультате которых количество загрязняющих веществ в водоеме постепенно умень
шается (Зенин, Белоусова, 1988). Возможность водоема к самоочищению определя
ют такие процессы, как седиментация, сорбция, разбавление, потребление и разложе
ние сложных органических веществ. В связи с этим выделяют четыре основных пути 
его протекания:

ф изический— уменьшение концентрации загрязняющих веществ в результате их 
переноса течениями, перемешивания и т. д.;

хим ический— гидролиз загрязняющих веществ и их взаимодействие с раство
ренными в воде веществами;

биохим ический- распад поступающих в водоем веществ при участии биоценоза 
водоема, в том числе и их потребление фитопланктоном;
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м икробиологический— потребление поступающих веществ микроорганиз
мами.

Роль и скорость каждого из этих процессов различны и зависят от многих факто
ров: химического состава загрязняющих веществ, их концентрации, скорости движе
ния воды и содержания в ней кислорода, температуры, солнечной радиации и др. При 
этом практически всегда преобладающее значение в самоочищении имеют процессы 
биохимического и микробиологического окисления веществ. Так, именно предста
вители биологических сообществ обеспечивают разложение большей части органи
ческих токсикантов и углеводородов. Они обеспечивают также деструкцию избыточ
ного органического вещества, выведение биогенов и тяжелых металлов из толщи воды 
в результате их поглощения и последующей биофильтрационной седиментации (Из- 
раэль, Цыбань, 1989).

1.3.2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ

Авачинская губа является своеобразным приемником природного происхож
дения для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод г. Петропавловска- 
Камчатского и других населенных пунктов, расположенных на ее берегах. Аквато
рия губы загрязняется нефтепродуктами с судов, проходящих через нее и стоящих 
на рейде и у портовых причалов. В реки, впадающие в губу, осуществляется сток 
дождевых и почвенных вод с сельскохозяйственных угодий, расположенных в Ава- 
чинскойдолине.

В г. Петропавловске-Камчатском отсутствует общегородской комплекс очист
ных сооружений. На некоторых предприятиях имеются простейшие отстойники, се
параторы, канализационные колодцы и магнитные ловушки, которые очищают сточ
ные воды в основном от механических примесей. Существующие очистные сооруже
ния с биологической очисткой вод все еще не выведены на проектную мощность. 
Крупнейшее из них располагается ум. Сероглазка. Его проектная мощность 50 тыс. 
м3/сут, но до последнего времени оно принимало значительно меньший объем сточ
ных вод.

Общий объем сточных вод, сбрасываемых в Авачинскую губу с начала 70-х до 
конца 80-х гг., постоянно увеличивался и составлял 0,19 км 3/год — около 5% от 
объема всей губы. В 90-е гг. он несколько уменьшился и в последние годы составляет 
более0,1 км3/год (Ефименко, 1998), из них около 15% относятся к категории загряз
ненных и недостаточно очищенных стоков (Копылов, Павлова, 1998).

Хозяйственно-бытовые сточные воды поставляют большое количество нестойких 
к биохимическому окислению органических веществ (белков, жиров и углеводов). 
Содержание минеральных веществ в них обычно на 2 -3  порядка выше, чем в чистых 
морских водах. Зоны наибольших концентраций загрязняющих веществ находятся 
вблизи источников загрязнения — выпускных коллекторов. Убыль минеральных ком
понентов по мере удаления от источника их поступления происходит гораздо интен
сивнее, чем органических, несмотря на их дополнительное появление за счет деструк
ции органического вещества сточных вод. Так, в 50—100 м от коллекторов наблюда
ется уменьшение концентрации минеральных веществ на 90%, а органических -  на 
60% (Сеничкинаидр., 1991).
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Сточные воды поступают в акваторию губы практически по всему восточному 
берегу от м. Авача до горла, так как вдоль 2/3 его длины тянется зона жилой застрой
ки и производственных предприятий (рис. 2). Из более чем полусотни выпускных 
коллекторов, по которым их сточные воды сбрасываются в Авачинскую губу, только

ГЛАВА 1 —  ■■—  .■—  ..... ■ ........—

Рис. 2. Схема расположения источников загрязнения вдоль побережья Авачинской губы. Услов
ные обозначения: 1 — канализационные стоки, 2 — промышленные стоки, 3 — промышленные пред
приятия, 4 — участки дампингов, 5 — нефтехранилища, 6 — стоянки судов

10 являются глубоководными. В непосредственной близости к побережью прохо
дит автомагистраль. Рельеф местности способствует тому, что вся грязь с этой дороги 
легко смывается и выносится в Авачинскую губуливневым стоком.
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Берег, расположенный в кутовой части губы у пос. Авача, загрязняется сточными 
водами, которые поступают в прибрежье самотеком из выгребов и по канализацион
ному стоку. Сюда же с размывом паводковых вод и с дренажными водами вытекают 
стоки птицекомплекса. Дополнительно в кутовую часть губы поступали биогены с 
торфоразработок, которые велись в течение многих лет в дельтовой части р. Авача.

В бух. Моховая поступают стоки базы океанического рыболовства, рыбоконсер
вного завода, базы рыбхолодфлота, а также канализационные стоки от жилых домов и 
городских производств (всего 6). Кроме того, с территории консервного завода само
теком в бухту вытекали производственные стоки, образующиеся от разделки рыбы и 
посола. В месте расположения баз флотов на береговой кромке до сих пор лежат кучи 
металлолома, производственного мусора. Через проведенный в бухту глубоководный 
канализационный вы пуск время от времени осуществляются залповые выбросы хо
зяйственно-бытовых стоков.

У м . Сероглазка в акваторию губы выходит глубоководный выпуск очищенных 
аэрированных вод. Они рассеиваются вдоль берега и оказывают положительное воз
действие на качество морской среды и биоту прилежащего участка побережья. В бух. 
Сероглазка выходят стоки (как частично очищенные, так и неочищенные) колхоза 
им. В.И. Ленина, межколхозного объединения «Акрос», Камчатгеологии и др. Ос
новные загрязнения в эту небольшую бухточку поступают от рыболовецкого колхоза. 
В целом на этот участок побережья приходится около 1 /8 общегородского стока. Столь 
высокое антропогенное воздействие он испытывает уже более 20 лет.

Часть побережья, расположенная от причалов «Акрос» до судоремонтного за
вода (СРМЗ), подвергается меньшему воздействию загрязнения. Здесь располага
ются только частные лодочные гаражи, не вносящие существенных изменений в ок
ружающую среду. Участок побережья, примыкающий непосредственно к СРМЗ, 
представляет собой дамбу обвалования, отсыпанную для расширения территории 
завода. Она состоит из четырех карманов. Один из них в 1990 г. был заполнен жид
кой пульпой грунтов, поднятых со дна Култучного озера. Пульпа перекачивалась 
по трубопроводу от земснаряда, работавшего в озере, до дамбы. Предполагалось, что 
тело дамбы удержит ее внутри первого кармана и поступившая сюда взвесь со време
нем осядет. После этого осветленная вода по системе труб, соединяющих карманы 
дамбы, вытечет из первого кармана в последующие и далее в губу. Однако в ходе 
сброса пульпы вода из первого кармана, не протекая в другие, без осаждения взве
шенных частиц практически беспрепятственно поступила через тело дамбы в Ава- 
чинскую губу и несколько суток держалась в прибрежье.

Повышение мутности, оседание взвеси и изменение гидрохимических пара
метров вызвали массовую гибель большинства донных организмов. На городской 
пляж было вынесено огромное количество ламинариевых водорослей, морских звезд, 
мидий, волосатых крабов и других животных. Произошедшее квалифицировалось 
как локальная экологическая катастрофа (Клочкова, Березовская, 19986). В насто
ящее время в этом районе завершен процесс заселения донными организмами антро
погенных насыпных грунтов. Одновременно продолжается процесс разрушения тела 
дамбы. Происходит вымывание ее мелкодисперсных фракций и антропогенного ила, 
заполняющего первый карман. Это вызывает дополнительное заиление дна.

Участок побережья от СРМЗ до м. Сигнальный принимает максимальное коли
чество стоков в расчете на единицу длины берега. Сюда поступают стоки не только из 
канализационных выпусков, расположенных на территории завода и у подножья соп
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ки Никольская, но также из ручья, вытекающего из Култучного озера. Это озеро дли
тельное время использовалось как приемник и естественный отстойник канализаци
онных стоков. После дноуглубительных работ и очистки его дна от слоя антропоген
ных грунтов — в начале 90-х гг. озеро продолжает принимать неочищенные стоки. На 
территории его водосбора расположены не подключенные к канализации частные 
жилые строения, частные гаражи и др. В озеро поступают аварийные сбросы, ливнес- 
токиидр.

Канализационный выпуск у сопки Никольская является старейшим в системе 
горводоканала. В настоящее время он едва справляется со своими функциями и нахо
дится в аварийном состоянии. Многие годы в прибрежье этого участка сбрасывается 
загрязненный снег, сгребаемый с автомагистралей и Театральной площади. Вместе со 
снегом в воду попадают тонны песка, используемого для отсыпки автодорог в зимнее 
время.

В небольшой по площади Петропавловский ковш, расположенный за сопкой 
Никольская, поступают загрязненные сточные воды судоремонтного завода «Фреза», 
морского торгового порта и загрязненные нефтепродуктами воды от многочисленных 
судов. Морской порт слабо укомплектован нефтемусоросборщиками. Вопросы при
ема нефтепродуктов, горюче-смазочных веществ и льял ьных вод не решены в полном 
объеме ни технически, ни организационно. Помимо этого в непосредственной бли
зости от м. Сигнальный расположен угольный пирс, вдоль которого хранится насы
панный навалом уголь, в виде пыли попадающий в воду и вызывающий дополнитель
ное загрязнение.

На участке берега, расположенном от торгового порта до бух. Раковая, выходят 
три канализационных выпуска, стоки ТЭ Ц -1, судоверфи, жестяно-баночной фабри
ки, промышленных предприятий, организаций и подразделений Министерства обо
роны. В этом районе находится кладбище затопленных и полузатопленных кораблей. 
В сравнительно небольшую акваторию бух. Раковая направлено несколько сточных 
выпусков.

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие в связи с изменением эконо
мической ситуации в нашей стране и как следствие этого с уменьшением объемов 
производства и транспортных морских перевозок поступление загрязняющих веществ 
в акваторию губы по сравнению с 70-ми и 80-ми гг. несколько уменьшилось. Осо
бенно заметен был данный процесс в 1991—1995 гг. В связи с этим в 1994 г. воды 
Авачинской губы в соответствии с гидрохимической классификацией были переве
дены из класса загрязненных в класс умеренно загрязненных. Однако, несмотря на 
произошедшие позитивные изменения, загрязнение Авачинской губы в настоящее 
время еще достаточно велико. Оно оказывает существенное влияние не только на ее 
биопродуктивность, но также на экологическое состояние прибрежных вод Авачин- 
ского залива.

Основными загрязняющими веществами губы являются нефтепродукты, фенолы и 
детергенты или синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ). Описание ре
жима губы по этим параметрам дается на основании собственных исследований и статис
тической обработки и анализа данных наблюдений Камчатского УГКС.

Как указывает В. Л . Павелко (1981), изменчивость показателей загрязненности во 
времени может достигать 70-290%, а значит, точность оценок зависит не столько от 
применяемых методов анализа, сколько от числа проанализированных проб, т. е. от 
частоты наблюдений. Поэтому оценка загрязненности губы приводится по усреднен
ным показателям.
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1.3.3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Нефть и нефтепродукты являются главными загрязнителями акватории Авачин- 
ской губы. Основные источники загрязнения — морской торговый и рыбный пор
ты, судоремонтные заводы, суда у причалов и на рейде, нефтебаза в районе м. Серог- 
лазка, сточные воды и др.

На ряде участков побережья наблюдаются относительно регулярные разливы неф
тепродуктов, обусловленные спецификой производственной деятельности береговых 
предприятий. К  этому следует добавить почти ежегодные аварийные залповые сбросы 
нефтепродуктов на разных участках побережья. Так, в августе 1984 г. произошел зал
повый сброс дизельного топлива с танкера «Память Ленина» в районе морского рыб
ного порта, в 1986 г. в Авачинскую губу попал мазут из бункеровщика морского 
торгового порта, а в 1988 г. — большое количество нефтепродуктов в результате круп
нейшей аварии на океанической базе «XXVII съезд КПСС». В том же, 1988 г., на 
территории судоремонтного завода произошла авария плавбазы «Днепрострой». Около 
20 т нефтепродуктов растеклись толстым слоем по снежному покрову и ледяному при
паю на площади более 1,5 км и т. д.

Один из самых значительных катастрофических разливов нефти в акватории 
губы произошел в январе 1993 г. В результате аварии на танкере «Северный по
люс» в районе кекуров Три брата за четыре дня в губу вытекло около 100 т неф 
тепродуктов. Массированному нефтяному загрязнению впервые подверглось по
бережье, расположенное в горле губы. С приливным течением и под воздействи
ем волн и ветра нефтяная пленка из горла быстро распространилась во внутрен
ние районы губы. Сильнейшим загрязнением был охвачен весь район, прилега
ющий к горлу губы. У восточного берега нефтепродукты распространились вплоть 
до п-ова Завойко. В настоящее время наибольшее загрязнение нефтепродуктами на
блюдается у северо-восточного берега в районе морского порта и нефтебазы. По ос
тальной акватории губы нефтепродукты распределяются относительно равномерно 
под воздействием приливно-отливных течений и ветра.

В начале 90-х гг. в северо-восточную часть губы с водами безымянного ручья 
д лительное время сливался керосин. Он попадал туда из керосиновой линзы, образо
вавшейся в районе 20-го километра Петропавловско-Елизовской автодороги в ре
зультате его утечек из трубопровода. Помимо приведенных выше случаев разлива неф
тепродуктов в Авачинской губе за последние 30 лет были и другие более или менее 
крупные аварийные разливы.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов, установленная для 
водоемов рыбохозяйственного водопользования первой категории, к которым отне
сена Авачинская губа, составляет 0,05 мг/л (Предельно допустимые..., 1975). С конца 
70-х до начала 90-х гг. концентрация нефтепродуктов в воде оставалась примерно оди
наковой и составляла в среднем 0,45-0,70 мг/л (9—14 ПДК) на поверхности и 0,30— 
0,70 мг/л (6—14 ПДК) у дна. Максимальные значения на поверхности в этот период, 
без учета залповых выбросов, достигали 4,1 мг/л (82 ПДК), а у дна — 3,6 мг/л 
(72 ПДК). Средняя концентрация нефтепродуктов во всей толще воды за этот период 
составляла 0,52 мг/л (чуть более 10 ПДК) и изменялась от 0,4 до 0,7 мг/л, что соответ
ствует 8-14  ПДК. Нетрудно подсчитать, что при такой концентрации в Авачинской 
губедцкуояндо содержалось около 2000 т нефтепродуктов (Березовская, 1988).
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В вертикальном распределении нефтепродуктов строгой закономерности не об
наружено, хотя в среднем их концентрация на поверхности чаще более высокая, чем у 
дна. В разные сезоны года содержание нефтепродуктов в воде губы различно: макси
мально в летние месяцы и минимально — ранней весной и поздней осенью. Это, веро
ятно, связано с изменением интенсивности навигации, особенно маломерного флота. 
В то же время в отдельные годы максимальное загрязнение губы нефтепродуктами 
наблюдалось в разные месяцы; так, годовой максимум 1976 г. (8,8 мг/л, или 176 
ПДК) пришелся на май.

В последние годы количество нефтепродуктов, загрязняющих Авачинскую губу, 
снизилось (Березовская, Клочкова, 1998; Березовская, 1999): средняя концентрация 
в 1994—1997 гг. составляла 0,17 мг/л (чуть более 3 ПДК). Их общее количество 
также уменьшилось и колеблется от 500 до 1200 т (в среднем около 700 т). Несмотря 
на некоторое улучшение ситуации с поступлением нефтепродуктов, содержание их в 
губе продолжает оставаться достаточно высоким и относительно стабильным.

При попадании в воду нефти и ее производных возникает тонкая поверхностная 
пленка, нарушающая газовый обмен между водой и атмосферой. В толще воды легкие 
фракции нефти создают устойчивую высокодисперсную эмульсию и частично раство
ряются, а тяжелые — оседают на дно. На поверхности донных отложений они образу
ют очень устойчивый к окислению слой и причиняют значительный вред бентосным 
организмам.

Основными токсическими элементами нефти являются ароматические углево
дороды, способные накапливаться в организме. Их наличие в воде может придавать 
морепродуктам отчетливый нефтяной привкус. Даже при концентрации 0,1 мг/л они 
придают мясу рыбы ничем не устранимый вкус и запах. Растворимые ароматические 
производные (РАП) у многих видов морских организмов, начиная с водорослей и 
кончая рыбами, вызывают гибель при концентрации от 5 до 50 частей на 1 млн частей 
воды (Львович, 1977; Нельсон-Смит, 1977; Нестерова и др., 1979). Сырая нефть даже 
в очень малых количествах отравляет планктонную и донную фауну (Елецкий, Хос- 
роев, 1990).

Деструкция нефти осуществляется путем самоокисления и бактериально
го окисления. Основное значение при этом имеет второй процесс. П оданны м  
З.П. Редковской (1979), в общем распаде углеводородов топлива на долю физико
химических процессов разложения приходится не более 18%, остальное составляет 
бактериальный распад. При температуре воды 20° С и хорошем насыщении ее кисло
родом микроорганизмы способны окислять нефть со скоростью до 2 г/м2 водной по
верхности в сутки. Поданным А.Н. Зубакиной (1978), их арктические штаммы при 
температуре воды 20° С в результате бактериального окисления потребляют 52—96% 
углеводородов. При понижении температуры химическое окисление протекает очень 
медленно. Основное значение приобретает бактериальное окисление, но и его ско
рость при этом замедляется. В результате нефть в течение длительного времени может 
сохраняться в водоеме (Миронов и др., 1975; Затучная, Бакум, 1978; Зубакина, 1978; 
Цыбань, Симонов, 1978; Нунупаров, 1979; Герлах, 1985; идр.).

При низкой температуре (0—2° С) количество микроорганизмов, окисляющих 
нефть, очень небольшое, и их деятельность не имеет существенного значения. В этих 
условиях ведущую роль начинают играть процессы испарения (Atlas etal., 1978; Walker, 
1985; Ильинский, Измайлов, 1992). Однако процесс испарения по своей сути не яв
ляется очищением. Он только приводит к перераспределению различных фракций
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ГЛАВА 1

нефти между морской средой и атмосферой. При этом фракции нефти, попавшие в 
атмосферу, могут вновь возвращаться в морскую среду с осадками (Нестерова, 1985).

Поскольку температура воды Авачинской губы редко превышает 10° С, нефте
продукты разлагаются в ней крайне медленно, и за счет приливно-отливных течений и 
ветра они переносятся на значительные расстояния, загрязняя прибрежные воды Ава- 
чинского залива (Зенин, Березовская, 1984). В 80-е гг. уровень загрязнения воды здесь 
превышал П Д Кна поверхности в среднем в 8 раз, а в придонных слоях воды в 5 раз. 
Частично эта загрязненность может быть отнесена на счет находящихся в заливе су
дов. Однако отрицательное влияние губы на экологическое состояние близлежащих 
акваторий несомненно.

1.3.4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФЕНОЛАМИ

Фенолы являются одним из наиболее вредных веществ с точки зрения массового 
загрязнения водоемов. Обладая сильными антисептическими свойствами, они нару
шают биологические процессы в воде, придают ей резкий неприятный запах и ухуд- 
шаютусловия воспроизводства рыб и беспозвоночныхживотных. Попадая в воду, они 
разлагаются довольно медленно. Уже при концентрации 0,02 мг/л фенолы оказывают 
явно выраженное воздействие на зоопланктон, икру и молодь рыб. Взрослые особи к 
ним менее чувствительны, вместе с тем в загрязненной воде их ткани приобретают 
неустранимый при кулинарной обработке запах и привкус. Действующие концент
рации фенола (от минимальной действующей до минимальной летальной) составляют 
0, i —0,2 г/л. Его ПДК, установленная для водоемов рыбохозяйственного водополь
зования первой категории, составляет 0,001 мг/л (Предельнодопустимые..., 1975).

С середины 70-х до начала 90-х гг. концентрация фенола в воде Авачинской 
губы колебалась в широких пределах — от 0 до 0,135 мг/л. На поверхности и у дна 
она составляла в среднем 0,010—0,020 мг/л (10—20 ПДК). М аксимальные значе
ния на поверхности в этот период достигали 0,127 мг/л (127 ПДК), а у дна — 
0.135 мг/л (135 ПДК). Средняя концентрация фенолов во всей толще воды за этот 
период составляла 0,015 мг/л (15 ПДК).

В 1995— 1997 гг. концентрация фенолов в губе, как и нефтепродуктов, уменьши
лась и составляла в среднем 0,003—0,006 мг/л (3—6 ПДК). В целом за последнее 
десятилетие колебания их содержания были значительно меньшими — 0—0,09 мг/л 
(90 ПДК) при среднем значении 0,01 мг/л (10 ПДК).

В настоящее время наибольшее загрязнение акватории губы фенолами наблюда
ется в прибрежной полосе у северо-восточного берега, в местах, куда в основном по
ступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды города. В центре губы 
содержание фенолов несколько уменьшается, а у западного берега и на приустьевых 
участках вновь возрастает за счет их выноса реками Авача и Паратунка.

Фенолы Авачинской губы имеют аллохтонное и автохтонное происхождение. Как 
уже указывалось выше, впадающие в нее реки ежегодно выносят до 29 т фенолов, 
образующихся в основном в результате разложения животных и растительных остат
ков. Значительное количество фенолов попадает в губу со стоком городских канали
зационных вод. С учетом постоянного выноса из губы и разложения их общее содер
жание в Авачинской губе в последние годы колеблется от 12 до 23 т и составляет в 
среднем около 15 т (Березовская, Клочкова, 1998; Березовская, 1999).
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Вертикальное распределение фенолов в губе не обнаруживает отчетливой зако
номерности, поскольку средние значения их содержания в поверхностном слое и у 
дна различаются незначительно. Сезонная зависимость в распределении фенолов по 
акватории губы в явном виде также отсутствует, и вместе с тем их максимальные кон
центрации чаще наблюдаются весной и летом, а минимальные — осенью. Это, скорее 
всего, связано с изменением речного стока и повышением концентрации минераль
ного фосфора в осенние месяцы, которая в свою очередь определяется снижением 
уровня фотосинтеза.

Утилизация фенолов, как известно, происходит в результате биохимического окис
ления, скорость которого зависит от их концентрации, температуры, pH, солености, 
концентрации минерального фосфора и других факторов. Наиболее активно распад 
фенолов протекает при концентрациях 0,03—3 мг/л (Каплин и др., 1966). Рост соле
ности вызывает уменьшение скорости их распада (Лозовик, Каплин, 1982а), а увели
чение pH, напротив, ее стимулирует. Вследствие этого максимальная скорость распа
да фенолов наблюдается при pH, равном 8,85 (Лыкова, Смирнов, 1978). Большое 
значение при расщеплении фенолов имеет концентрация минерального фосфора, ко
торый стимулирует этот процесс (Лыкова, Смирнов, 1978; Лозовик, Каплин, 1980). В 
то же время степень насыщенности воды кислородом не столь существенно влияет на 
окисление фенолов. Оно прекращается только в анаэробных условиях (Лозовик, Кап
лин, 19826).

В Авачинской губе анаэробные условия практически отсутствуют, концентра
ция минерального фосфора с глубиной возрастает. Это почти компенсирует пони
женную температуру, повышенную соленость и имеющийся дефицит кислорода в 
придонных слоях центральной части губы. В результате окисление фенолов как на 
поверхности, так и у дна протекает примерно с одинаковой скоростью.

Следует заметить, что скорость распада фенолов замедляется в морской воде, со
держащей нефть и нефтепродукты. Более того, в этом случае они могут образовываться 
в водоеме дополнительно, поскольку являются промежуточными продуктами распа
да нефтепродуктов (Лыкова, Смирнов, 1978). Для Авачинской губы это весьма веро
ятно. Повышенное содержание фенолов на всех горизонтах губы, почти постоянно 
превышающее ПД К, свидетельствует о том, что процессы естественного самоочище
ния водоема не обеспечивают их полное расщепление, и фенольное загрязнение рас
пространяется в Авачинский залив, где в отдельные годы концентрация фенолов по 
величине не уступает соответствующим значениям в губе.

1.3.5. ЗАГРЯЗНЕНИЕ СПАВ

В настоящее время синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), или 
детергенты, являются одними из основных веществ, вызывающих массовое загрязне
ние водоемов. Это объясняется широким применением СПАВ в технике и быту, по
скольку они являются основным действующим началом моющих средств, эмульгато
ров, вспенивателей, смачивателей и др. Попадающие в водоемы СПАВ обладают вы
сокой способностью к снижению поверхностного натяжения воды, пенообразованию, 
эмульгированию и стабилизации в воде многих веществ, в том числе и загрязняющих 
водоемы. Большая часть СПАВ концентрируется в поверхностном микрослое, нано
ся вред нейстонным организмам и снижая продуктивность (Михайлов, 1992).
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Воздействие СПАВ приводит к  нарушению естественных процессов обмена меж
ду океаном и атмосферой. При этом затрудняется аэрация и тормозится самоочище
ние природных вод от присутствующих в них загрязняющих веществ, так как СПАВ 
парализуют деятельность микроорганизмов, разрушающих органические вещества 
(Львович, 1977).

СПАВ хорошо растворяются в воде и вследствие этого плохо испаряются в ат
мосферу. Они принадлежат к «биологически жестким» загрязняющим веществам. 
Их отрицательным свойством является высокая устойчивость к химическому и био
химическому окислению, которое протекает лишь при положительных температу
рах. Так, по данным Н.А. Афанасьевой (1978), самоочищение от СПАВ в Балтийс
ком море за счет биохимического окисления происходит только в июле—сентябре 
при температуре воды 13,6—15,9° С. В остальные месяцы на первое место выступают 
адсорбционные процессы. При этом повышается роль сорбции СПАВ из водной 
массы взвешенными веществами и донными отложениями (Шлычкова и др., 1977а). 
Процессы их превращения ускоряются при увеличении насыщенности воды кисло
родом и повышении температуры. Они замедляются при обратном изменении этих 
параметров (Шлычкова и др., 19776).

Существенное влияние на процессы разложения СПАВ оказывают другие заг
рязняющие вещества (Михайлов, 1992). Так, биохимическое окисление СПАВ за
медляется в присутствии нефтепродуктов с концентрацией свыше 0,05 мг/л (Афана
сьева, 1978). Учитывая низкие температуры воды в Авачинской губе и высокие кон
центрации в ней нефтепродуктов, можно предположить, что биохимическое окис
ление СПАВ в ней протекает очень медленно.

Загрязненность губы СПАВ по сравнению с другими поллютантами относи
тельно невелика. С середины 70-х гг. идо настоящего времени концентрация СПАВ 
колебалась от 0,0 до 0,91 мг/л. В среднем по всей толще воды она составляла 0,13 
мг/л (Березовская, 1988,1999). Это не намного превышает ПДК, которая для дан
ных веществ составляет 0,1 мг/л (Предельнодопустимая..., 1975).

Пространственное распределение СПАВ по акватории губы показывает, что 
наибольшие их концентрации наблюдаются вдоль северо-восточной береговой ли
нии, т. е. вблизи выпускных коллекторов, и в центре губы, где у дна был зафиксиро
ван абсолютный максимум концентрации СПАВ, равный 0,91 мг/л. Эта тенденция 
распространения детергентов сохраняется по сегодняшний день. Наиболее загряз
нен ими участок берега, находящийся между бух. Сероглазка и м. Сигнальный.

Вертикальное распределение СПАВ в воде губы относительно равномерное. 
Средние значения концентрации на поверхности и в придонных слоях мало разли
чаются, а максимальные изменяются незакономерно. Не существует явной законо
мерности и в сезонных изменениях их содержания в воде Авачинской губы. Макси
мальные концентрации наблюдались в губе и в осенние, и в весенние месяцы. Мож
но только сказать, что ранней весной содержание СПАВ в воде губы несколько по
нижается, а в летне-осенний период, как правило, повышается.

1.3.6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Тяжелые металлы в морских и океанических водах постоянно присутствуют в очень 
небольших концентрациях (менее 1 мг/кг) и поэтому относятся к микроэлементам. В 
водной среде они находятся в самых разных формах: ионно-молекулярной, коллоид
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ной, в виде минеральных взвесей и соединений с органическими веществами. Содержа
ние некоторых микроэлементов в океанических водах составляет (мкг/л): железа (Fe) и 
цинка (Zn) — 10, меди (Си) — 3, марганца (Мп) — 2, кобальта (Со) — 0,5, свинца (РЬ) 
и кадмия (Cd) — 0,1, хрома (Сг) — 0,05 и ртути (Hg) — 0,03 мкг/л (Алекин, 1966).

В прибрежных водах, омывающих литоральную и верхнюю сублиторальную зоны, 
их концентрация несколько выше. Наиболее высокие значения тяжелых металлов на
блюдаются в водоемах, испытывающих сильное антропогенное воздействие. Авачин- 
ская губа относится к таким водоемам.

Предельно допустимые концентрации некоторых металлов для водоемов, имею
щих рыбохозяйственное значение, к которым относится Авачинская губа, составляют 
(мг/л): РЬ —0,1, Zn -0 ,0 1 , Си —0,01, C d - 0,005. Они проникают в морскую среду 
разными путями: с атмосферными осадками, со сточными водами промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, коммунального хозяйства и т. д.

Ртуть поступает в акваторию губы с атмосферными осадками, содержащими про
дукты сгорания ископаемого топлива. Большое количество этого элемента попадает в 
губу с речным стоком, выносящим с полей ртутьсодержащие пестициды и гербициды.

Источники поступления свинца в воды Авачинской губы более многочисленны, 
поскольку он широко используется в промышленном производстве. Свинец входит в 
состав антикоррозийных покрытий судов и гидротехнических сооружений, применя
ется в аккумуляторных батареях, покрытиях кабелей, на его основе изготовляются свин
цовые белила, сурик, типографские краски и др. Одним из основных источников по
ступления в акваторию оксидов свинца являются продукты сгорания автомобильного 
топлива, поскольку высокооктановые бензины содержат в качестве антидетонаторных 
присадок тетраэтилсвинец. При его сгорании в атмосферу выделяется оксид свинца. 
Нормативные величины выбросов свинца составляют в среднем 9,4 г/км. Поскольку 
центральная автомагистраль г. Петропавловска-Камчатского пролегает в непосред
ственной близости к берегу Авачинской губы, в ее мелководье попадает большое коли
чество оксидов свинца.

М едь поступает в губу с пылью и дымом (летучей золой) предприятий, промыш
ленными и коммунальными сточными водами. Хром  в наибольшем количестве со
держится в стоках гальванических производств, в дымных частицах, образующихся 
при сгорании высокозольных углей в котельных г. Петропавловска. Соединения ц и н 
ка в Авачинскую губу поступают с неочищенными стоками авторемонтных и авто
транспортных мастерских, мебельного и домостроительного комбинатов, с грунто
выми водами и стоком рек Авача и Паратунка. Кадмий содержится в стоках гальвани
ческих производств, в кадмийсодержащих аккумуляторах, используемых на военных 
и гражданских судах и т. д.

Часть соединений, содержащих тяжелые металлы, попадая в водоем, претерпева
ет изменения и движется по пищевым цепям. Другая часть проходит через водную 
толщу и аккумулируется в донных осадках губы.

В 1990— 1993 гг. по заказу Государственного комитета по охране окружающей сре
ды Камчатской области (Камчатоблкомприрода) Всероссийский научно-исследова
тельский геологический институт им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провел работу 
по оценке состояния загрязнения акватории Авачинской губы токсичными элемен
тами и радионуклидами (Копылов, Павлова, 1998). Было установлено, что доля чис
тых, относительно чистых и слабо загрязненных ими грунтов составляет около 70% 
площади дна. Остальные 30% являются умеренно, повышенно и высоко загрязнен
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ными. В то же время у самой верхней границы шельфа доля загрязненных грунтов 
достигает почти 100%.

Анализ размещения источников загрязнения и содержания в воде и грунтах тяже- 
л ых металлов показывает, что наибольшему антропогенному воздействию подвержена 
литоральная зона у восточного и юго-восточного побережий Авачинской губы. Наи
более грязные участки характерны для районов морского торгового порта, судоремон
тного завода, бухт Раковая, Сероглазка и п-ова Завойко.

На некоторых участках содержание тяжелых металлов настолько велико, что 
обитание там многоклеточных донных организмов становится невозможным. 
Повышенное содержание металлов в воде и грунтах неизбежно приводит к уве

рению их концентрации у большинства гидробионтов прибрежной зоны — иног- 
в десятки и сотни больше, чем в окружающей среде. У сидячих бентосных беспоз

воночных высокой способностью к накоплению металлов обладают моллюски и по- 
лихеты, а у водорослей — представители отдела Phaeophyta.

------------- ГЛАВА 1
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ГЛАВА 2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДОРОСЛЕЙ-МАКРОФИТОВ  

И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛОВ 
ВО ДО РО СЛЕЙ -М АКРО Ф И ТО В

Морские водоросли-макрофиты не представляют собой единой таксономичес
кой группы, как, впрочем, и не являются только макрофитами, поскольку включают 
наряду с макроскопическими растениями достаточно большое число микроскопи
ческих видов или микроскопических форм развития (гаметофитной или спорофит- 
ной) у видов, имеющих диплогаплобионтные гетероморфные циклы развития. В со
став водорослей-макрофитов входят представители трех отделов: Chlorophyta, Phaeophyta 
и Rhodophyta.

В основу таксономического деления морских макрофитов на указанные отделы 
положены не часто употребляемые в биологической систематике биохимические при
знаки, в частности состав пигментов и продуктов ассимиляции.

У представителей Chlorophyta основными пигментами являются хлорофиллы 
«а» и «Ь», каротины и несколько ксантофиллов, а продуктами ассимиляции — крах
мал и масло. Слоевища у видов этой группы представлены разными оттенками зеле
ного цвета.

Пигментный комплекс Phaeophyta составляют хлорофиллы «а», «Ь» и «с» и не
сколько ксантофиллов, в том числе фукоксантин, маскирующий все остальные пиг
менты и придающий растениям цвет, варьирующий от оливково-желтого до темно- 
коричневого. Продуктами ассимиляции бурых водорослей являются в основном ла
минарии и маннит.

У представителей Rhodophyta наряду с хлорофиллами «а» и «Ь» и несколькими 
ксантофиллами имеются специфические, присущие только им, билипротеины: фи- 
коэритрин и фикоцианин. Поэтому разные представители красных водорослей имеют 
характерную окраску розово-красно-фиолетовой гаммы. Иногда она столь густая, что 
растения выглядят почти черными. Продуктами ассимиляции Rhodophyta являются 
крахмалы, близкие камилопектину и гликогену.

Кроме биохимического состава представители разных отделов морских макро
водорослей различаются особенностями анатомо-морфологической организации, де
талями размножения и строением генеративных структур. В основе организации мно
гоклеточных макрофитов лежит нить. У зеленых водорослей она состоит из одно- и 
многоядерных клеток и может быть простой или разветвленной, одно- или многоряд
ной либо иметь сифональное (неклеточное) строение. Нити зеленых водорослей мо
гут быть простыми или разветвленными, дифференцированными на ризоидальную, 
вегетативную и плодоносящую части. При делении клеток нити в двух-трех различ-
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ГЛАВА 2

ных направлениях могут возникать пластинчатая, мешковидная, трубчатая или иная 
форма растений.

Размножаются зеленые водоросли вегетативным, бесполым и половым путями. 
Вегетативное размножение осуществляется у них фрагментацией слоевища и специ
ально преобразованными для переживания неблагоприятных условий вегетативными 
клетками — акинетами, бесполое — зооспорами, аплано- и автоспорами, половое — 
посредством слияния изоморфных (одинаковых по размерам) или гетероморфных (раз
ных по размерам) гамет. Зеленым водорослям свойственны сложные циклы развития, 
в которых чередуются разные формы развития—диплоидный, с двойным набором 
хромосом, спорофит и гаплоидный, с одинарным набором хромосом, гаметофит. Дип
лоидное и гаплоидное поколения у разных видов могут иметь одинаковую или раз
ную морфологию, т. е. быть изо- или гетероморфными. В некоторых группах зеленых 
водорослей смена форм развития не прослеживается.

Бурые водоросли — исключительно многоклеточные растения. В наиболее ти
пичных случаях их слоевище состоит из одной или многих осевых нитей, которые 
могут ветвиться, изменять толщину, направление и скорость роста. Тем самым у них 
формируются разнообразные анатомические и морфологические структуры. Наибо
лее высоко продвинутые формы Phaeophyta имеют ложнотканевое строение. У них 
образуются даже некоторые элементы, отдаленно напоминающие ткани высших рас
тений, например ситовидные трубки ламинариевых.

Размеры бурых водорослей могут варьировать от макроскопических (несколь
ких метров) до микроскопических (нескольких микрометров). Их морфология по 
сравнению с зелеными водорослями намного разнообразнее и сложнее: шнуровид
ная, цилиндрическая, шаровидная, мешковидная, трубчатая, пластинчатая, кустис
тая или иная. Некоторые представители Phaeophyta имеют настолько сложное морфо
логическое строение, что внешним видом напоминают сосудистые растения.

Бурым водорослям свойственны те же, что и зеленым, типы размножения. Вегета
тивное размножение осуществляется путем появления новых слоевищ от базальных 
корок или столонов либо путем прорастания специально образующихся на слоевище 
структур, называемых пропагулами, или выводковыми почками. Такие структуры 
встречаются у представителей порядка Sphacelariales. Бесполое размножение Phaeophyta 
осуществляется зооспорами, половое — гаметами. Гаметы могутбыть изо- или гетеро
морфными, подвижными или неподвижными. В последнем случае имеет место оога- 
мия. Споры и гаметы бурых водорослей формируются в специальных структурах — 
одно- и многогнездных спорангиях и многогнездных гаметангиях. Для большинства 
представителей этого отдела характерно чередование форм развития. При этом споро
фит и гаметофит одного и того же вида могут иметь одинаковое или разное строение. 
Только представителям класса циклоспоровые присущ моногенетический цикл раз
вития, при котором отсутствует чередование гаплоидной и диплоидной генераций.

Красные водоросли (багрянки) во многом похожи на бурые. Они характеризу
ются огромным морфологическим разнообразием, часто имеют причудливые, непов
торимые внешние очертания. Многие багрянки обладают сложно детерминирован
ным ростом и как результат этого — специфической морфологией. Это могут быть 
определенным образом разветвленные нитчатые кустики, листовидные разветвленные 
пластинки с ребрами и боковыми жилками, вальковатые или уплощенные кустики и 
т. д. Размеры красных водорослей обычно не превышают 30—40 см и крайне редко 
достигают 1 м высоты.

В состав багрянок входит своеобразная группа — кораллиновые водоросли, со
ставляющая особый порядок Corallinales. Виды, входящие в этот порядок, накаплива-
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ГЛАВА 2

ют во внутренних оболочках клеток избыточное количество минеральных солей, в 
основном карбоната кальция (СаС03). Карбонат обызвествляет слоевище, и поэтому 
внешне растения напоминают кораллы. В мировой флоре Rhodophyta эта группа во
дорослей чрезвычайно распространена и широко представлена в умеренных водах Даль
него Востока. Несмотря на невысокую продуктивность входящих в этот порядок ви
дов, они играют важную экологическую роль, являясь стабилизаторами численности 
донных организмов.

Багрянки обладают сложным циклом развития, который не встречается в других 
отделах водорослей, и своеобразным строением женского генеративного органа (кар- 
погона). Они характеризуются сложным процессом развития зиготы. Их споры и га
меты лишены жгутиков, следовательно, подвижные стадии в циклах их развития от
сутствуют. Из зиготы, появляющейся в результате слияния половых клеток, формиру
ется специальная структура — карпоспоробласт. Развиваясь, он дает карпоспоры, их 
прорастание приводит к появлению диплоидных спорофитов.

Бесполое размножение красных водорослей осуществляется моно-, би- и тетрас
порами, редко полиспорами. Вегетативное размножение у багрянок встречается очень 
редко. Оно осуществляется фрагментами слоевища, как, например, у членистых ко
ралл иновых, а также образованием дополнительных вертикальных побегов от разрас
тающейся базальной коркообразной части слоевища. В исключительно редких слу
чаях у них формируются пропагулы.

Развиваясь совместно, водоросли образуют разные типы растительных сообществ. 
При этом одни виды выступают в них доминантами и определяют продуктивность и 
устойчивость ал ьгоценозов, а другие являются более редкими. Виды, образующие со
общество, как правило, имеют разные морфологию, размеры, биологию развития и 
ассоциативную связь с другими видами. Это многообразие обеспечивает водорослям- 
макрофитам максимальное заполнение экологических ниш, многоярусность и моза
ичность структуры фитобентоса.

Виды, имеющие сложное анатомо-морфологическое строение и большие разме
ры, обычно формируют структурный каркас сообществ. Корковые малопродуктив
ные виды занимают обширные пространства дна и препятствуют чрезмерному загуще
нию зарослей водорослей и развитию беспозвоночных животных с высокой скорос
тью роста и большой репродуктивной активностью. Водоросли, характеризующиеся 
примитивной морфолого-анатомической организацией и коротким жизненным цик
лом, обеспечивают большой вклад в общую продукцию макрофитов, а также сезон
ную и многолетнюю изменчивость структуры фитоценозов. Необходимо отметить, что 
изменение структуры сообществ нарастает с понижением уровня моря: градиент ус
ложнения альгоценозов отсутствует на верхней литорали, слабо выражен на средней и 
хорошо выражен на нижней литорали и особенно в верхней сублиторали (Бурковс- 
кий идр., 1995).

Роль водорослей-макрофитов как основных продуцентов органического углеро
да на шельфе была признана сравнительно недавно (Mann, 1972; Возжинская, 1979). 
Долгое время считалось, что основным продуцентом органики является фитопланк
тон. В последние десятилетия было установлено, что в бореальных морях макрофиты 
создают до 5—7 кг Сор1/м  берега за вегетационный сезон и являются более значитель
ными продуцентами, чем фитопланктон. Их общая продукция в прибрежных водах 
может быть на один-два порядка выше, чем у микроскопических водорослей (Воз
жинская и др., 1994). Как указывают эти авторы, поступление органических веществ 
из водорослей в окружающую среду идет в трех направлениях: прижизненное выделе
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ние ими в воду растворенных веществ, поступление в воду разложившихся слоевищ и 
отложение их в грунт в виде осадков.

Около четверти продукции ламинарий в течение их жизни выделяется в воду (Хай- 
лов, 1967). Эти вещества широко используются другими обитателями прибрежных 
экосистем. Донные водоросли нижней литорали являются не только продуцентами 
органики, но и механическим барьером, задерживающим поток детрита из супрали
торали и верхнего горизонта литорали. Детрит поступает в прибрежье практически 
постоянно. С весны до глубокой осени он образуется в результате отмирания выбро
шенных ламинариевых водорослей. Значительное поступление органики в детрит от
мечается летом после спороношения фукоидов. В результате опадания рецептакулов в 
воду поступает 27—85% массы всего растения. Обычно это составляет 2—6,5 кг расти
тельной массы на 1 м2 (Голиков, Скарлато, 1988).

В силу того, что донные водоросли, как сказано выше, являются главными проду
центами органики на шельфе умеренных зон океана. В этих зонах они являются пер
вичным звеном пищевых цепей. Именно их продукция определяет высокую продук
тивность умеренных зон океана.

Изменения макрофитобентоса, происходящие под воздействием антропоген
ного загрязнения, прямо или косвенно отражаются на других звеньях экосистемы. 
Поскольку общая фитомасса водорослей в водной среде уступает общей зоомассе 
1' энстантинов, 1986), масштабы изменений животного населения при разрушении 

аса прибрежной растительности бывают поистине катастрофическими.

2.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НА ВОДОРОСЛИ-МАКРОФИТЫ

Водоросли, как организмы, живущие в прибрежных водах, в большей степени 
. особны переносить изменения условий среды и стресс, чем виды открытого моря 
(Герлах, 1985). Поэтому они более резистентны к действию многих загрязняющих 
веществ. Большинство из них характеризуются широким спектром адаптационных 
приспособлений к неблагоприятным воздействиям на разных уровнях организации: 
субклеточном, клеточном, организменном и популяционном.

Авачинская губа, как уже было указано в предыдущей главе, испытывает сильное 
загрязнение нефтепродуктами, фенолами и тяжелыми металлами. Ниже приводятся 
краткие сведения по воздействию этих поллютантов на макрофиты и некоторые дру
гие организмы. Приводятся также полученные нами данные по их воздействию на 
водоросли, обитающие в Авачинской губе.

2.2.1. Воздействие нефтепродуктов

Нефть является природным соединением, поэтому загрязнение ею окружающей 
среды может наблюдаться и без антропогенного вмешательства. В ответ на ее воздей
ствие некоторые организмы выработали различные адаптивные приспособления. Из
вестно, что при постепенном увеличении концентрации нефти, водоросли, напри-
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мер, способны адаптироваться даже к летальной дозе, которая при залповом одномо
ментном воздействии на растения из чистой среды приводит к их гибели (Герлах, 
1985).

Из животных наиболее устойчивы к нефти гастроподы литторины. Они способны 
выделять обильное количество слизи, которая защищает их от токсического воздей
ствия. Среди морских водорослей-макрофитов к таким организмам относятся пред
ставители всех отделов — Phaeophyta, Rhodophyta и Chlorophyta. Токсические кон
центрации нефти (вызывающие гибель организма или необратимые нарушения) для 
водорослей, поданным С.А. Патина (1997), составляют 102-1 0 3 мг/л, а пороговые 
(вызывающие аномалии обратимого характера, не приводящие, как правило, к гибе
ли организма) —102 мг/л.

Основным токсическим элементом нефти являются углеводороды и особенно ра
створимые ароматические производные (РАП). Они обладают высокой проникаю
щей способностью и могут накапливаться в организме растений, по крайней мере 
пресноводных. При проникновении в их слоевища они вызывают смерть клеток и 
последующий некроз тканей. Представители разных отделов морских водорослей 
имеют разную устойчивость к действию РАП. Бурые и некоторые зеленые, по сравне
нию с красными, более устойчивы к ним. В большинстве случаев толерантность видов 
объясняется наличием у них альгиновой или мукополисахаридной слизи, препят
ствующей диффузии ядов вовнутрь и предохраняющей внутреннюю среду организма 
от их воздействия.

Фракции нефти, образующие пленку на водной поверхности и талломах расте
ний, обладают меньшим токсическим эффектом. Пленка сырой нефти практически 
не вызывала изменений в уровне фотосинтеза у изученных макрофитов Черного моря 
на протяжении 3 сут (Миронов, 1985).

В Авачинской губе регулярно появляются нефтяные пленки, которые во вре
мя отливов покрывают литоральные водоросли и выступающие из воды части суб
литоральных растений, не вызывая некроза. Только после разлива нефти танкером 
«Северный полюс» вянваре 1993 г. мы наблюдали обширные некрозные пятна на 
пластинах ламинариевых. Это отмечалось в районах, где нефтяная пленка дли
тельное время при каждом отливе покрывала поверхность слоевищ.

Нефтепродукты по-разному влияют на представителей разных таксономических 
групп. В целом они замедляют скорость фотосинтеза (North et al., 1965), например, у 
Polysiphoniaou снижается на 20—50% при концентрации нефти 0,1 мг/л. Исследова
ния зарубежных авторов показывают, что влияние нефти на фотосинтез водорослей 
зависит и от видовой принадлежности макрофитов (Brown, 1972; Kusk, 1980; и др.). 
Интересно отметить, что максимальную устойчивость к нефти проявляют представи
тели Chlorophyta, в частности Ulvalactuca (Миронов, 1973). По нашим наблюдениям, 
в Авачинской губе, наиболее нефтевыносливыми видами являются Ulvariasplendens, 
Alaria marginata, Laminaria bongardiana и Palmariastenogona.

Помимо физиолого-биохимических нарушений нефть приводит к патологичес
ким морфологическим изменениям, в особенности у молодых растений (Миронов, 
Цымбал, 1975; Миронов, 1985). Так, поддействием нефти в концентрации 1,0; 0,1; 
0,01 мг/л замедляется развитие проростков черноморского вида Polysiphonia 
breviarticulata. По нашим наблюдениям, у ламинариевых из Авачинской губы нару
шается маргинальный клеточный рост, что приводит к неравномерному разрастанию 
пластины, ее сморщенности, искривленности, появлению рубцов, нетипичных вы
пуклостей и вогнутостей пластины и т. д. Изучение накопления нефтепродуктов у
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Laminaria bongaidiana из разных районов Авачинской губы показало, что внутренние 
ткани растений их не содержат (Клочкова, Березовская, 1997).

Как показывают исследования черноморских красных водорослей, нефть оказы
вает влияние на содержание у них нуклеиновых кислот, состав и содержание свобод
ных нуклеотидов. Наблюдаются изменения в первичной структуре ДН К и процессе 
биосинтеза нуклеиновых кислот. Это ведет к нарушению репродуктивного процесса 
и гибели клеток. По нашим наблюдениям, у красных водорослей, по сравнению с 
б\рыми, под воздействием нефти локальные очаги некроза появляются в течение бо
лее короткого периода. При этом у них наблюдаются нарушение клеточных структур, 
обесцвечивание, широкое развитие некроза. Вместе с тем следует отметить, что нефть 
поражает водоросли медленнее, чем животных (North et al., 1965).

Определяющее значение при воздействии нефти имеют ее концентрация и хими- 
ческий состав и, конечно, видовая принадлежность растений. Например, у Fucus 

cucu/osusi ipn малой концентрации в воде машинного масла наблюдается даже неко
торая стимуляция фотосинтеза, а при тех же концентрациях дизельного топлива он 
с нижается. При достижении концентрации нефтепродуктов до 0,1 % фотосинтез у 
этого вида совсем прекращается. К определенным дозам нефтепродуктов водоросли 
способны адаптироваться.

В Авачинской губе пояс фукоидов у городского побережья испытывает практи
чески постоянное воздействие нефтяных пленок. Во время отливов на отдельных уча
стках растения Fucus с vanescens полностью покрыты нефтепродуктами, что хорошо 
BI и  но по характерному блеску слоевища. В результате их воздействия изменяется цвет 
растений, появляется некроз маргинальной части ветвей, формируются раневые руб- 

!. которые впоследствии начинают обильно пролиферировать. Все это приводит к 
л: юмалиям морфологического развития.

Контактируя с нефтепродуктами, макрофиты способствуют очищению от них 
прибрежных вод. Это обусловлено рядом причин, и прежде всего способностью мор
ских водорослей вступать в симбиотические связи с микроорганизмами, расщепляю- 

1 ми нефтепродукты (Дмитриева, Дмитриев, 1996). У Laminariaв ассоциативную груп- 
м икроорганизмов могут входить представители рода Pseudomonas, коринеморфные 

..жтерии, микрококки и энтеробактерии (Дроздовская и др., 1995). У изученных ви
дов ламинарий присущая им микрофлора обладала супервысокой устойчивостью к орга- 
ническим загрязнителям (в частности, к мазуту, дизельному топливу, льяльным водам, 

шинному маслу) и высокой активностью их деструкции. Уже через три дня инкуба
ции со смешанной культурой перечисленных выше бактерий происходит интенсивное 
эмульгирование поллютанта.

2.2.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФЕНОЛОВ И СПАВ

Соединения фенольной природы широко распространены в растительном мире. 
Фенол, как и нефтепродукты, относится ктоксическим веществам с неспецифичес- 
кимдействием (Гапочка, 1981). Как органическое соединение ароматического ряда 
они являются эндогенными антиоксидантами (Козицкая, 1989). В организм живот
ных они поступают через слизистые оболочки, эпидермальные и кожные покровы, 
ютикулярный слой. Живые организмы отвечают поведенческими и биохимическими 
реакциями на присутствие фенола при его концентрации, равной 0,02 мг/л.
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Адаптация к фенолу происходит только в очень небольшом диапазоне действую
щих концентраций (0,1-0,2 г/л). Толерантная зона, в которой действуют регулятор
ные механизмы, у водорослей чрезвычайно узка, и порог их чувствительности к фено
лу располагается практически рядом с летальной дозой. Адаптационная перестройка 
функциональных физиологических показателей (дыхание, циркадные ритмы) состо
ит в изменении качественного и количественного состава биохимических компонен
тов (АТФ, белок, РН К/ДН К, пигменты и др.). У водорослей фенол кроме неспеци
фического воздействия проявляет некоторые элементы специфического действия. Он 
ингибирует дыхание и разобщает его с окислительным фосфорилированием. В ре
зультате резко снижается количество образующегося в клетке аденозинтрифосфата 
(АТФ). Это, в свою очередь, приводит к уменьшению адаптационных способностей 
организма.

У большинства растений, в том числе и водорослей, фенолы входят в состав кле
точных структур и участвуют в процессах метаболизма. Основные данные о биосинте
зе, превращениях и физиологической роли фенольных соединений свидетельствуют, 
что важнейшей их функцией является регуляция роста. Можно предположить, что у 
макрофитов, как и у одноклеточных водорослей, этот процесс может осуществляться 
эндогенно (путем внутренней регуляции) и экзогенно (выделением в окружающую 
среду веществ, стимулирующих или тормозящих деление клеток).

Впервые фенольные соединения сложной природы у морских водорослей были 
выделены Мастагли и Ожье у представителей багрянок рода Polysip/ion/a (Кози цкая, 
1989). Позднее фенолспирты и фенолальдегиды были выявлены у представителей дру
гих семейств Rhodophyta и, что очень важно, обнаружены в морской среде в зоне их 
произрастания. Выделенное количество фенольных соединений в пересчете на сырую 
массу составляло 0,024 и 0,03%.

Наиболее распространенным компонентом фенольных соединений у красных во
дорослей является ланазол, относящийся к бромфенолам.

Помимо бромфенолов у макрофитов обнаружены пролифенолы, флаванолы, тан- 
нины, флороглюцин. У некоторых видов Laminaria в большом количестве имеются 
фенолы неизвестной структуры, «феофитные» таннины и др. Уровень накопления, а 
также качественный состав эндогенных фенольных соединений у водорослей зависит 
от вида, возраста, условий произрастания, сезона и носит циклический характер. В 
научной литературе вопросы экзогенной регуляции роста и развития высших расте
ний под воздействием фенолов освещены достаточно полно (Гэлстон и др., 1983; Рейвн 
идр., 1990; идр.).

Хотя сведения о выделении фенольных соединений у водорослей еще малочис
ленны, они в целом свидетельствуют об участии их в регуляции таких важнейших про
цессов, как размножение, дыхание, синтез определенных типов соединений и деток
сикация ядовитых для клеток веществ. Косвенно об этом можно судить, например, по 
данным изучения метаболитов беломорского вида Fucus vesiculosus. В настоящее вре
мя также известно, что фенольные соединения водорослей обладают антибиотичес
кими свойствами. При изменении их концентраций слоевища водорослей подверга
ются активному заселению эндо- и эпифитами. Однако, для того чтобы регуляторная 
способность фенольных соединений проявлялась, их концентрация в окружающей 
среде должна быть значительно меньшей, чем летальная, при которой наступает ги
бель растений.

При исследовании влияния фенолов на рост морских водорослей установлено, 
что их токсичность зависит от уровня проявления клеточного лизиса, обусловленного 
денатурацией белковых соединений протеинов, входящих в состав их клеток. Как ан
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тиоксиданты они препятствуют процессам окисления и тем самым подавляют кле
точное дыхание и фотосинтез водорослей. Замедление дыхания вызывает у растений 
снижение обмена веществ, препятствует передвижению ассимилянтов, экскреции, де
лению клеток и т. д. Доходя до определенного уровня, оно определяет состояние, 
близкое канабиозу (Ерохин, Карнаухов, 1981). Кроме того, фенолы ингибируют фер
ментативную активность клеток, направленную на утилизацию низкомолекулярных 
соединений, препятствуют расщеплению в них сорбированных поллютантов и т. д.

Работами Лимнологического института Макса Планка (ФРГ) показано, что вод
ное цветковое растение Scirpuslacustriscnocdbno утилизировать фенольные соедине- 
ния с большой скоростью. Живое растение массой 300 г извлекает фенол из воды в 
концентрациях 10, 20, 40, 100, 200, 400 мг/л за 4, 9, 12, 29, 65, 106 дней соответ
ственно. При этом растения хорошо адаптируются к фенолу даже при концентрации 
500 мг/л.

В Авачинской губе высокие концентрации фенола наблюдаются чрезвычайно редко 
и обусловлены залповыми выбросами консервантов, карболовых кислот и т. д. За весь 
период наблюдений достоверно зарегистрированные ситуации по сильному, до 0,1 г/ 
л, фенольному загрязнению отмечались только несколько раз и очень локально.

Нами определялось содержание фенолов в слоевищах двухлетней Laminaria 
bongardiana, собранной в разных районах Авачинской губы. Было установлено, что в 
зависимости от уровня загрязнения среды оно колеблется от 0,124 до 0,450 мг/кг су
хой массы. Фенолы определялись также у широко распространенного в губе высшего 
цветкового растения Zosteramarina. Из полученных результатов следует, что у морской 
главы процесс накопления фенолов выражен более отчетливо, чем у ламинарии.

Анализ литературных данных показывает, что родовой состав макрофитов, спо
собных к синтезу фенольных соединений и выделению их в окружающую среду, весьма 
разнообразен. Виды, принадлежащие этим родам, встречаются и в Авачинской губе и, 
судя по нашим наблюдениям, являются чрезвычайно устойчивыми к загрязнению. К 
их числу прежде всего следует отнести представителей родов Ulva, Laminaria, Fucus, 
Rhodomela, Polysiphonia, Rerosiphoniaи др. Вполне возможно, что способность к повы
шенному синтезу фенольных соединений и жизнь в среде, насыщенной экзогенными 
природными фенолами, появляющимися в воде в результате экскреции, обеспечивает 
видам этих родов определенную устойчивость к загрязнению. Возможно также, что 
представители этих родов способны утилизировать определенное количество фено
лов и тем самым улучшать состояние среды.

Синтетические поверхностно-активные вещества в отличие от нефти и фенолов в 
естественных условиях в природе не встречаются. Они и стали поступать в окружаю
щую среду сравнительно недавно. Поэтому живые организмы не выработали к ним 
адаптивных приспособлений.

В результате своей высокой поверхностной активности синтетические моющие 
вещества способны вызывать растворение белков, липидов, каротиноидов, а также дис
социацию белковых комплексов, инактивацию нефтеокисляющих и других микроор
ганизмов. Многие СПАВ токсичны по отношению к фито- и зоопланктону, поскольку 
они способны увеличивать проницаемость клеточных мембран и включаться в белки 
(Вербина, 1980).

У водных растений СПАВ вызывают в первую очередь нарушение целостности 
клеточных мембран. Процессы адаптации к этому виду загрязнителя заключаются в 
простом восстановлении (репарации) мембран. Это обеспечивается перестройкой 
метаболизма и большим расходом запасных веществ (Гапочка, 1981). Гибель растений 
от токсического действия СПАВ наблюдается в случае их залповых выбросов и масси
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рованного воздействия, при котором водоросли не успевают синтезировать нужное 
количество запасных веществ, идущих на восстановление поврежденных участков обо
лочек. В Авачинской губе гибели макрофитов под непосредственным воздействием 
СПАВ не наблюдалось, поскольку их концентрации незначительно превышают ПДК.

2.2.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Изучением накопления тяжелых металлов и их воздействия на водоросли-мак
рофиты занимался ряд исследователей (Бурдин, 1982,1985; Бурдин идр., 1982; Ко- 
рякова, Саенко, 1981; Христофорова, 1985,1989; Христофорова, Маслова, 1983; 
Христофорова, Малиновская, 1995; Саенко, 1988, 1990; идр.). Наиболее полны 
и обобщены сведения по этим вопросам в работах Н.К. Христофоровой (1989), Г.Н. 
Саенко (1990), К.С. Бурдина и Е.Ю. Золотухина (1998) и др. В нашей работе мы 
приводим лишь основные данные, необходимые для пониман ия происходящих про
цессов.

Формирование элементарного химического состава растений зависит от несколь
ких факторов, главными из которых являются гидрохимические особенности среды, 
избирательное концентрирование элементов водорослями (биофильность) и толеран
тность организма, обеспечиваемая генетическим контролем (Корякова, Саенко, 1981). 
В общем виде убывающий ряд концентрации элементов в водорослях выглядит так: 
Fe > M n > Zn > Си > Pb > Ni > Со > Cd (Саенко, 1986).

Накопление тяжелых металлов в водорослях объясняется не только тем, что они 
адсорбируются из внешней среды, но и тем, что они играют важную биологическую 
роль. У этих металлов не заполнен d-подуровень, они обладают высокой каталитичес
кой активностью и сравнительно легко образуют комплексные соединения с различ
ными группами веществ, находящимися в клетке (Северин идр., 1970; Вересков, 
1971; идр.). Они постоянно в очень небольших количествах присутствуют у макро
фитов и поэтому относятся к микроэлементам.

Наиболее физиологически важными для организмов являются поливалентные 
металлы: марганец, железо, кобальт, никель, медь, молибден, хром и двухвалентный 
цинк (Бойченко, 1974,1976; Грин, 1972; Корякова, 1983;Герлах, 1985).

В результате комплексообразования они входят в состав различных ферментов, 
гормонов, витаминов, пигментов, липидов и других веществ. Физиологическая роль 
тяжелых металлов в водорослях разнообразна. Они участвуют в формировании и под
держании вторичной и третичной структур различных биополимеров (Cr, Ni, Fe, Zn, 
Mn, Со, Си идр.). Ионы металлов оказывают влияние надействие более четвертой 
части всех извести ых в настоящее время ферментов. В молекулах ферментов металлы 
могут входить в состав активного центра, в состав простетической группы, вступать во 
взаимодействие с апоферментом и т. д. (Филиппович, 1985). В результате такого взаи
модействия ферменты проявляют максимальную активность. Влияя на ферментатив
ный катализ, микроэлементы оказывают воздействие практически на все стороны об
мена веществ. При их участии осуществляются гликолиз (Mg, Zn), обмен нуклеоти
дов (Zn, Mn, Fe, Мо), азотистый (Fe, Mn, Zn, Ni, Со) и липидный (Cu, Fe, Zn, Mn) 
обмены, ассимиляция углеводов при фотосинтезе (Mn, Fe, Си, Мо), дыхание (Си, Fe) 
и другие процессы. Без ионов тяжелых металлов невозможны нормальный рост, разви
тие и размножение водорослей.
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Исследования содержания микроэлементов в макрофитах Японского моря по
казали, что оно подвержено значительным колебаниям, зависящим от двух факторов: 
генотипа и экологических условий. У древнейших организмов ведущим является фак
тор среды обитания. По мере усложнения организмов, их строения и метаболизма на 
первое место выступает генетический контроль. В настоящее время установлено, что 
степень накопления того или иного металла водорослями зависит от их видовой при- 

тдлежности. Однако колебания в накоплении металла внутри одного вида в основ
ном определяются экологическими факторами (Саенко, 1990).

Свет (его интенсивность и спектральный состав) является одним из основных эко- 
> гических факторов, формирующих течение физиологических процессов у морских 
етений. Он также оказывает влияние на содержание микроэлементов в морских во- 
рослях. Таким образом, микроэлементный состав морских водорослей зависит от 

целого ряда факторов.
Изменение содержания микроэлементов происходит и на различных стадиях он- 

генеза. Так, для грацилярии в стадии карпоспорофита, собранной ранней весной, 
рактерно более высокое содержание железа и титана, а в стадии тетраспорофита — 
рганиа и никеля (Корикова, Саенко, 1981). Как указывает Г. Н. Саенко (1990), изме- 

: ние содержания микроэлементов в филогенезе и онтогенезе являются одним векто- 
>.м концентрационной функции организмов во времени. Другим вектором является 
. пмичность процесса концентрирования.

Несмотря наго что различные металлы жизненно необходимы всем организмам, 
'. повышенное содержание оказывает негативное воздействие. По токсичности тяже- 
ie металлы уступают только хлорорганическим соединениям и намного опережают 

ефтепродукты и фенолы. К  числу наиболее токсичных металлов относятся ртуть, 
медь, цинк, кадмий, свинец, хром.

Для гидробионтов цинк обладает меньшей токсичностью, чем другие металлы. 
Некоторые водоросли способны кего избирательному накоплению. Кним относятся 

■ды рода Fucus. У берегов Норвегии, в районах с антропогенным загрязнением, со- 
. ржание Zn у Fucusеидлеяхтдостигало 2207 мкг/г. В Авачинской губе этот род также 
редставлен видом F. evanescens, который, по данным Н.К. Христофоровой и 

Т. М. Малиновской (1995), тоже способен к повышенному накоплению тяжелых ме- 
таттов.

Интоксикация морских водорослей медью выражается в ингибировании фото
синтеза. Вдозе 301 мкг/г сухой массы наблюдается отмирание слоевищ у Cystoseira, а 
при 0,1 г/1000 л морской воды — гибель бурой ламинариевой водоросли Macrocystis. 
С удя по литературным данным, способностью к накоплению больших концентраций 

-'ли обладаеттакже Ectocarpussiliculosus{Phaeophyta), встречающийся во флоре Ава- 
I некой губы.

Физиологическое значение свинца и его воздействие на морские водоросли изу
чены слабо. Многие макрофиты способны накапливать свинец без патологических 
морфологических изменений. К ним относятся Scytosiphonlomentaria, у которого со- 
: .'ржание свинца может достигать 640 мкг/г, и виды рода Fucus, накапливающие его до 
i 38,8 мкг/г.

Ртуть из всех рассмотренных выше металлов является наиболее токсичным эле
ментом. Под воздействием анаэробных организмов она переходит в высокотоксич
ные жирорастворимые соединения метил- и диметилртуть, которые способны кон- 

- нтрироваться в живых организмах и передвигаться по пищевым цепям. В загряз
ненных морских водах фито- и зоопланктон аккумулирует ее в очень широком диапа
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зоне концентраций -  от 0,39-0,51 до 3,80 мкг/гсухой массы (Израиль, Цыбань, 
1989). Однако наиболее высокое ее содержание обнаруживается у морских макрофи
тов. В концентрации 0,55 мг/л ртуть угнетает жизнедеятельность водорослей и вызы
вает их гибель, поскольку она легко связывает сульфидные группы белков, что ведет к 
инактивации ферментов (Скрипники др., 1982).

Значительное поглощение металлов водорослями, особенно бурыми, обуслов
лено наличием в них полисахаридов, для которых характерны ионообменные про
цессы. Наиболее активно они протекают у альгиновых кислот. Последние представ
ляют собой высокомолекулярные полимеры маннуроновой и гулуроновой кислот и 
локализованы в клеточных стенках и межклеточной слизи. Гулуроновые кислоты об
ладают сродством к металлам, особенно двухвалентным. Обезвреживающим действи
ем по отношению к двухвалентным металлам, прежде всего к свинцу, обладает другой 
сульфатированный полисахарид бурых водорослей — фукоидан. Высокая толерант
ность водорослей к металловоздействию обусловлена разными причинами: связыва
нием металлов в межклеточной среде, слабой или неполной непроницаемостью для 
металлоорганических соединений клеточных водорослевых оболочек и т. д .

К. С. Бурдин с соавторами (1990) изучали физиологическое воздействие тяжелых 
металлов и физиологические механизмы их накопления и выведения. Эксперимен
тально в опытах с бурой водорослью Saigassumpallidum, красной Grateloupia tumturun 
зеленой Ulva fenestrata было показано, что при поглощении из среды небольших доз 
тяжелых металлов вначале у всех видов наблюдается усиление фотосинтеза за счет ак
тивизации обменных процессов. Повышение дозы тяжелых металлов вызывает резкое 
снижение фотосинтеза. Тем самым подавляются механизмы регуляции минерального 
обмена, обеспечивающие их выведение. При продолжении токсического воздействия 
возникает неконтролируемое внутренними физиологическими процессами накопле
ние металлов.

Эти же авторы показали, что уровень нормального накопления металлов у водо
рослей различен. Так, красные и зеленые водоросли не обладают жестким механиз
мом контроля за их поглощением. У бурых уровень накопления металлов является 
более постоянной величиной, не подверженной значительным колебаниям внутри 
одного вида. Другими словами, минеральный состав отдельных представителей 
Phaeophytaявляется видоспецифическим признаком (Корякова, Саенко, 1981). Имен
но это обстоятельство делает их чрезвычайно удобными для использования в качестве 
биомониторов.

Еще одной важной особенностью накопления тяжелых металлов водорослями 
является изменение их концентрации в слоевище в зависимости от возраста растений, 
фазы онтогенеза, сезона, температуры, солености и других факторов. Доказано, что 
разница в содержании химических элементов в различных частях слоевища (верхней, 
средней и нижней) как у однолетних, так и многолетних видов может изменяться в 
2,5—4 раза, в отдельных случаях в 9 раз. Особенно резко эта разница выражена между 
активно растущими частями слоевища и старыми, многолетними, выполняющими 
функцию сохранения запасных веществ (Бурдин, Полякова, 1984).

В нормальных, не измененных антропогенным воздействием условиях обитания 
сезонные изменения минерального состава у представителей Rhodophyta, Phaeophyta 
и Chlorophyta не превышают 2—5-кратного (Корякова, Саенко, 1981).

Авачинская губа, как уже говорилось, характеризуется сильным металлическим 
загрязнением. В ходе изучения процессов антропогенной деструкции макрофитобен-
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са мы провели специальное исследование, направленное на определение способно- 
i шаиболее массового вида — Laminaria bongardiana к накоплению тяжелых металлов 
)ерезовская, Клочкова, 1995). Использовались двухлетние растения, собранные в 
. нтябре. Отбор проб был осуществлен на 8 участках восточного (городского) побе- 
_ жья Авачинской губы и в соседней бух. Саранная. Растения собирались в сублито- 
льной кайме во время сизигийных отливов. Материал для исследования брали в 
ле высечек из верхней, средней и нижней частей пластины. Готовили среднюю про- 
. в которой стандартными методами анализа определяли содержание различных 

сталлов: свинца, ртути, меди, цинка, кадмия и хрома. Полученные результаты пред- 
лаленывтабл. 2.1.

Т а б л и ц а  2.1
Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) у двухлетних растений 

Laminaria bongardiana из Авачинской губы и бух. Саранная

Место сбора материала РЬ Hg Си Zn Cd Cr

•л. Моховая:
. глубоководного выпуска 2,50 <0,001 0,1 37,5 0,110 <0,005
л 200 м к югу от глубоководного выпуска 
м Сероглазка 6,25 0,009 2,25 25,1 0,075 1,750
У выпуска очистных сооружений 9,10 0,007 <0,005 24,9 0,200 <0,005
У насыпной дамбы судоремзавода 5,00 <0,001 <0,005 25,3 0,150 <0,005

j Сопка Никольская, у глубоководного
выпуска 80,20 0,007 <0,005 137,5 0,325 16,25
ов Завойко:

■ бух. Ильичева 0,95 <0,001 <0,005 22,5 0,080 <0,005
1 м. Западный 0,1 <0,001 <0,005 18,7 0,065 <0,005

рло губы, м. Вилкова <0,01 0,006 <0,005 13,80 0,070 <0,005
j'.x . Саранная <0,01 <0,001 <0,005 11,25 0,050 <0,005

Как видно из приведенных данных, у L. bongardiana хорошо выражена способ- 
ость к накоплению больших количеств тяжелых металлов. Их содержание меняется 
лен ь  широких пределах от одного участка к другому, что напрямую зависит от 

оовня загрязнения окружающей среды. Так, содержание свинца в водорослях изме
лется от 0,01 до 80,2 мг/кг. Минимальные значения наблюдались в горле губы, ум. 

Вилкова (0,01 мг/кг), и у п-ова Завойко (0,1 мг/кг), максимальные — в районе, 
римыкающем к глубоководному выпуску у сопки Никольская (80,2 мг/кг). Расте- 
ия из этого района представляли собой уродливые карликовые, искореженные, 

V. плошь обросшие гидроидами, очень ломкие, покрытые слизью слоевища с резким 
неприятным запахом.

Самое высокое содержание меди наблюдалось у растений, собранных у глубоко- 
).чного выпуска в бух. Моховая и особенно в районе, расположенном на расстоянии 

200 м к югу от него. Можно предположить, что через этот выпуск идут отходы произ
водств, содержащие медь. В растениях из всех остальных районов Авачинской губы 
одержание меди было незначительным.

Самое высокое содержание хрома (16,25 мг/кг сухой массы) наблюдалось у ра
стений, собранных у глубоководного выпуска у сопки Никольской. Это указывает на 
то, что сточные воды выпуска содержат его в самых больших количествах. В пробах, 
собранных у глубоководного выпуска бух. Моховая, его содержание почти в 10 раз 
ниже, но также достаточно высокое. В остальных районах оно низкое, близкое кф о- 
новому.
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Содержание в водорослях, собранных вдоль городского побережья, ртути, цийка 
и кадмия, практически во всех случаях оказались более высоким, чем в пробах из 
чистого района (бух. Саранная), но такого высокого накопления, как свинца, хрома и 
меди, не наблюдалось.

В настоящее время ПДК по тяжелым металлам для водорослей-макрофитов от
сутствуют, что осложняет сравнительную оценку уровня их накопления. Поэтому их 
содержание в водорослях, собранных в бух. Саранная, мы рассматривали как фоновое, 
свойственное чистым водам Авачинского залива. Содержание каждого из элементов у 
Laminaria из бух. Саранная приняты за условную единицу, на основании чего было 
определено, во сколько раз накопление тяжелых металлов в различных районах Ава- 
чинской губы превышает их фоновые значения (табл. 2.2).

Т а б л и ц а  2.2

Превышение содержания тяжелых металлов у Laminaria bongardiana 
из Авачинской губы по сравнению с фоновыми значениями (раз)

Место сбора материала РЬ Hg Си Zn Cd Cr

Бух. Моховая: 
у глубоководного выпуска 250 1 20 3,3 2,2 1
в 200 м к югу от глубоководного выпуска 625 9 450 2,2 1,5 350
м. Сероглазка 910 7 1 2,2 4,0 1

У выпуска очистных сооружений 
У насыпной дамбы судоремзавода 500 1 1 2,2 3,0 1
Сопка Никольская, у глубоководного 

выпуска 8020 7 1 12 6,5 3250
П-ов Завойко: 95 1 1 2,0 1,6 1

бух. Ильичева 
М. Западный 10 1 1 1,7 1,3 1
Горло губы, м. Вилкова 1 6 1 1,2 1,4 1

Анализ данных еще раз показывает, что значительному загрязнению тяжелыми 
металлами подвержены растения из внутренней части Авачинской губы. Так, пре
вышение фоновых значений по свинцу составляло в бух. Моховая 250—625 раз, у м. 
Сероглазка — 910 раз, у ПКСРМ З — 500 раз и в районе сопки Никольская — 
8020 раз; по хрому: в бух. Моховая -  350 раз, в районе сопки Никольская -  3250 раз; 
по меди: в бух. Моховая — 200—450 раз. Аномально высокие значения обнаружи
ваются вблизи глубоководных выпускных коллекторов и в прилежащих к ним уча
стках, особенно в районе сопки Никольская. В настоящее время Laminaria bongardiana 
в этом районе уже исчезла.

2.3. УСТОЙЧИВОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ 
К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

Для характеристики степени загрязнения водной среды, как это указывалось в 
предыдущей главе, используется четырехступенчатая градация, при которой по раз
ным уровням ПДК различных поллютантов выделяются условия среды, характеризу-
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: циеся как олиготоксичность, мезотоксичность, политоксичность и гипертоксич- 
сть (Брагинский, 1985). В практике альгологических исследований при проведе- 
: и сапробиологического анализа региональную флору обычно делят на три группы: 
ыисапробные виды — самые устойчивые к загрязнению, мезосапробные — при- 
особленные к невысоким уровням загрязнения, и олигосапробные — не вынося- 
ле загрязнения (Калугина-Гутник, 1975). При таком делении водорослей в поли- 

. пробную группу включаются как виды максимально устойчивые к загрязнению, 
:< и способные существовать в условиях сильного загрязнения, при сильном измене

н и и  физиологического состояния и ценотической роли. В группу олигосапробных 
водорослей попадают виды, не выносящие загрязнения и нормально развивающиеся в 

. ловиях слабого загрязнения. Таким образом, деление на три сапробные группы 
-дает некоторую неопределенность характеристик устойчивости видов к загрязне

но. Кроме того, возникает затруднение при определении, к каким из четырех выде
ленных выше условий среды приурочены виды из трех сапробных групп.

Для более точной характеристики устойчивости макрофитов к загрязнению мы 
I им всех представителей изученной нами флоры не на три, а на четыре сапробные 
. ппы: полисапробные, мезосапробные, олигосапробные и стеносапробные. При этом 
■нятие «сапробность» мы рассматриваем как эквивалент понятия «таксобность».

В принятой нами системе к стеносапробным видам относятся обитатели чистых 
рских вод, которые при минимальном загрязнении среды начинают сокращаться в 
дичествс; к олигосапробным — встречающиеся в условиях слабого, едва выраженно- 
загрязнения и выпадающие при его усилении; к мезосапробным — макрофиты, не 

. гречаюгциеся в условиях политоксичности, атакже виды, у которых в условиях очень 
л ьного загрязнения резко выражено снижение ценотической роли, репродуктив- 
IX функций и отчетливо проявляются аномалии развития; и, наконец, к полисап- 
бным видам мы относим таких представителей флоры, которые в условиях политок- 
чности при изменении морфофизиологического состояния сохраняют или даже 

.еличивают свою ценотическую роль.
Изучение макрофитобентоса Авачинской губы позволило выделить в нем разные 

' отношению к загрязнению группы водорослей-макрофитов: полисапробные, ме- 
чапробные, олигосапробные и стеносапробные (Клочкова, Березовская, 1998а, б; 
Klochkova, Т. Klochkova, 1998). Для этого использовались данные флоро-ценоти- 

скихсъемок, проводившихся с различной периодичностью с 1987 по 1999 г. нараз- 
лх по уровню загрязнения участках побережья. При этом учитывались самые разные 
' I онаки: морфофизиологическое состояние растений, биология развития, зрелость, 
.ченение ценотической роли и др. Кроме этого анализировались литературные дан- 
I е, характеризующие отношение тех или иных видов и родов водорослей к загрязне

но  (Виноградова, 1974; Калугина-Гутник, 1970,1975; Макиенко, 1980; Клочкова, 
■84,1986; Santolariaetal., 1997; и др.).

Наши исследования показали, что отнесение разных видов водорослей к тому или 
■ому сапробному комплексу не всегда определяется ихтоксикорезистентностью, т. е. 
особностью переносить определенный уровень загрязнения. Зачастую их исчезнове- 
: е из того или иного района зависит не от их собственного отношения к загрязнению, 
вызвано разрушением среды обитания или исчезновением видов, с которыми они 
с но связаны.

Например, микроскопические эпи- и эндофиты нередко исчезают из флоры 
грязненных участков побережья в результате того, что изменения у их хозяев-бази- 
, нов метаболических процессов изменяет среду их обитания (состав межклеточно- 
вещества, количество и состав выделяющейся экзогенной органики, обеспечива-
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ющей привлечение спор эпифитов и т. д.). Можно утверждать, что именно по этой 
причине из флоры Авачинской губы исчезли MeHodiscusspetsbergensis, Rhodophysema 
nagaii, Rhodophysema elegans, виды pona Acrochaetium, отдельные микроскопичес
кие эпифитные представители порядка Ectocarpales, а также некоторые другие обли
гатные эпифиты ламинариевых водорослей и зостеры.

Некоторые красные водоросли, встречающиеся в Авачинской губе, содержат в 
своем составе достаточно большое количество полисахаридов (Usov, Klochkova, 1992), 
способных инактивировать токсические элементы, особенно тяжелые металлы. При 
существующем уровне загрязнения они могли бы еще произрастать в губе. Однако на 
определенном этапе деградации сообществ ряд этих видов исчез, в частности багрян
ки, содержащие каррагинан. Это объясняется тем, что при высоком уровне загрязне
ния органикой в воде образуется органоминеральная взвесь и протекает интенсивное 
детритообразование. Взвешенный материал опускается на дно. Седиментация взвеси 
вызывает омертвение корок кораллиновых водорослей и гибель других организмов, 
которые ограничивают перемещение подвижных грунтов при волнении, придонных 
течениях и т. д . В результате происходит засыпание жестких грунтов детритным илом 
и песком или обрастание их сплошной щеткой мидий. Очевидно, что в таких условиях 
среды многие багряные водоросли не могут развиваться.

Исчезновение ряда глубоководных видов — Thalassiophyllum clathrus, Laminaria 
dentigera, Constantinea rosa-marina, Hommersandiapalmatifolia, SchizymcniapacifJca и 
др. — объясняется тем, что при существующей мутности воды уровень освещенности 
дна резко снижается. В результате уменьшения фотосинтетически активной радиа
ции эти виды не способны нормально развиваться на глубинах, где они обычно встре
чаются.

Помимо состояния водной среды и химического состава водорослей на их спо
собность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям влияет морфология слое
вищ. Наши наблюдения показали, что в условиях поли- и мезосапробности одними 
из первых погибают корковые водоросли, входящие в состав родов Lithoderma, Ralfsia, 
Peyssonellia, Hildendrandtia, Uthothamnion, Phymatholithon, Clathmmorphum, Leptophyllum 
и др. У них очень легко повреждается апикальная меристема, расположенная по всей 
верхней поверхности корки. Из-за повышенной мутности воды они испытывают не
достаток света. Их физиологическое состояние резко ухудшается, и они покрываются 
биообрастанием.

В составе полисапробных (политаксобных) представителей бентосной флоры 
чаще встречаются виды с пластинчатым строением слоевища. Этому факту мы даем 
следующее объяснение. Водоросли-макрофиты связаны со средой обитания всей по
верхностью слоевища. Через нее происходит потребление веществ из внешней среды 
и выделение продуктов жизнедеятельности. Пластинчатая форма обеспечивает зна
чительно меньший контакт поверхности растения со средой по сравнению с много
кратно разветвленными кустиками слоевищами. Следовательно, такие виды испыты
вают меньшее негативное воздействие среды.

Устойчивость водорослей к загрязнению зависит также от их биологии. Несомнен
ные преимущества для выживания в неблагоприятной среде имеют виды с короткими 
циклами развития, а также виды с изоморфными циклами, поскольку диапазон требо
ваний кусловиямсредыуних более узкий, чему видов, имеющих гетероморфные циклы 
развития.

Таким образом, устойчивость водорослей кзагрязнению является функцией мно
гих составляющих: биохимического состава, морфологии, физиологии, биологии раз

йшиуьм- ■ —... ... ....  —
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вития и т. д . В одних случаях она определяется оптимальным сочетанием большинства 
лактеристик, способствующих выживанию видов, в других можно выделить опреде- 
ющий фактор. Например, очень короткие жизненные циклы и чрезвычайная просто- 

: организации позволяют представителям рода UJot/т'хвыжнвать даже в гиперсапроб- 
ой среде, а накопление альгинатов у ламинариевых способствует их выживанию в по- 
: сапробных условиях.

Неспособность вида адаптироваться к условиям среды может определяться всего 
11 им конкретным фактором. Поэтому отнесение вида к той или иной группе сап- 

робности может быть сделано только на основе длительного изучения его ответных 
реакций на разный уровень антропогенного воздействия в естественных условиях 
^реды.
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ФЛОРА АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ  
И ЕЕ АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЗЛ. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ ФЛОРЫ 
АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ

Начало изучению флоры Авачинской губы положили сборы водорослей, выпол
ненные натуралистами военных экспедиций, проводившихся в XIX в. Первая сохра
нившаяся коллекция камчатских водорослей, содержащая образцы из Авачинской 
губы, была собрана во время первой русской кругосветной экспедиции Ф.И. Крузен
штерна (1821-1822 гг.). Часть собранного материала была передана в коллекцию Им
ператорского ботанического сада—ныне Ботанический институт им. В.Л. Комарова 
(БИН РАН), г. Санкт-Петербург. Другая часть водорослевой коллекции попала к 
шведскому альгологу Я. Агарду.

В период с 1825 по 1829 г. в российских водах Азии и Америки участниками 
экспедиции Ф.П. Литке Г. Мертенсом, Ф.А. Кастальским и А. Постельсом был собран 
обширный альгологический материал, включающий и сборы из Авачинской губы. 
Они были переданы в Императорский ботанический сад и использованы для состав
ления первой для северных районов Тихого океана альгофлористической сводки (По- 
стельс, Рупрехт, 1840). Часть этих образцов сохранилась до настоящего времени в кол
лекции БИН РАН.

После экспедиции Ф.П. Литке до конца 80-х гг. XIX в. сбор альгологических 
материалов в обсуждаемом районе проводился эпизодически. Научную ценность сре
ди них представили коллекции, попавшие на хранение в БИН РАН. В результате к 
началу XX в. в Авачинской губе был собран лишь небольшой разрозненный по вре
мени сбора материал, который не давал представления о ее флоре и растительности.

Первое планомерное альшлогическое исследование губы было проведено во время 
работы комплексной Камчатской экспедиции в 1908—1909 гг. Она финансирова
лась крупным российским промышленником Ф.П. Рябушинским и известна в исто
рии науки как «Экспедиция Рябушинского». Ее участники, сотрудники Ботани
ческого института Н.Н. Воронихин и П.В. Савич, собрали обширную коллекцию 
сухих и фиксированных водорослей. Результаты ее обработки были опубликованы 
ими в трудах экспедиции (Воронихин, 1914; Савич, 1914).

Работа П.В. Савича содержала первое для Авачинской губы подробное описание 
распределения водорослей. Оно было составленно по результатам альгологического 
обследования, проведенного практически вдоль всего побережья губы. Несмотря на 
то что к настоящему времени таксономические данные в ней устарели, эта работа со
держит ценнейшие сведения по распределению водорослей и развитию водорослевого 
пояса в пределах Авачинской губы. Позднее материалы, собранные во время этой 
экспедиции, использовались различными исследователями для монографических ре
визий (Виноградова, 1974; Макиенко, 1971; Клочкова, 1980,1986; идр.).
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Огромное значение для изучения флоры Авачинской губы имели работы 
Е.С. Зиновой (1933,1954), которая предприняла обработку всех упомянутых выше 
камчатских материалов. Материалы ее публикаций дают возможность установить 
места, в которых были собраны описываемые ею образцы водорослей. При составле- 
нии списка альгофлоры она широко использовала довоенные сборы водорослей, 

низведенные сотрудниками Камчатской гидробиологической морской станции 
(КГМС) Государственного гидрологического института. Эта станция была создана 
г ! 931 г. Ее организатором был известный гидробиолог П.В. Ушаков, а первыми 
сотрудниками К.А. Виноградов (заведующий станцией), Н.Н. Спасский (гидроби
ологические наблюдения), М.Ю. Бекман (гидрологические исследования).

Сотрудниками станции проводились первые комплексные исследования Авачин- 
>й губы. Были собраны и бентосные водоросли. Наиболее полно в альгологичес- 
м отношении оказалось изученным юго-восточное побережье губы, поскольку 

. денно там, в долине р. Гремучка, в небольшом деревянном доме располагалось зда
ние станции. Собранные сотрудниками КГМС альгологические материалы исполь- 

;ались ими для написания отчетов и диссертаций, но, к сожалению, остались нео- 
аликованными. Особый интерес представляет докторская диссертация К.А. Ви- 
I радова (1948). На то время это была наиболее полная и комплексная сводка по 
осистеме юго-восточной Камчатки, включавшей и Авачинскую губу. В ней приво
дя скупые сведения и по макрофитобентосу губы.

С конца 30-х и до начала 70-х гг. систематические исследования в губе не прово- 
шсь. Водоросли собирались эпизодически и, как правило, поступали в гербарий 
1 На. Позже они использовались для монографических обработок и ревизий раз- 
чныхтаксономических групп водорослей: ламинариевых (Петров, 1972, 1973, 
"5), ульвовых (Виноградова, 1974, 1979), делессериевых (Зинова, 1965),гигарти- 
вых (Макиенко, 1971), кораллиновых (Клочкова, 1980; Клочкова, Демешкина, 
А), а также некоторых других красных водорослей (Перестенко, 1975,1976,1977,

. ^2, 1983а, 1984, 1986, 1988 идр.).
В 1970 г. в Авачинской губе работала гидробиологическая экспедиция Инсти- 

~\та биологии моря (ИБМ) Д ВНЦ АН СССР. В ее задачу входило изучение донного 
селения литоральной зоны шельфа. Один из авторов книги — Н.Г. Клочкова — 
i 1 нимала участие в работе этой экспедиции как морской ботаник. Собранные аль- 
I огические материалы частично были использованы ею для составления и дополне- 
я флористических списков разных районов Камчатки (Клочкова, 1977; Виногра- 
за и др., 1978). Сведения же по количественному распределению водорослей в Ава- 
нской губе остались неопубликованными. Они используются в данной работе для 

описания исходной растительности Авачинской губы.
В 80-х гг. в связи с организацией в г. Петропавловске-Камчатском отдела ИБМ 

_аВНЦ — ныне Камчатский институт экологии и природопользования (КИЭП) ДВО 
РАН — и появлением в нем лаборатории бентосных сообществ исследования биоты 

лчинской губы стали носить регулярный характер. Сотрудниками лаборатории изу- 
- 1ся бентос и сообщества обрастаний антропогенных субстратов (Селиванова, 1987; 
лхайлов, 1989; Ошурков и др., 1989). Наиболее полно результаты обработки флори- 

. , 1 ческого и фаунистического материалов были опубликованы в сборнике «Гидроби- 
огические исследования в Авачинской губе» (1989). Кроме работ отдельных авторов 
ем представлен список всех обнаруженных в губе видов водорослей-макрофитов. Он 
л составлен О.Н. Селивановой, которая обработала собранный лабораторией мате

риал под руководством Н.Г. Клочковой.
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С начала 90-х гг. альгологические и альгохимические исследования в Авачинс- 
кой губе начали проводить авторы данной монографии. Работа велась в рамках вы
полнения темы «Постановка биологического мониторинга в Авачинской губе с це
лью определения ее загрязнения и поиска путей биорекультивации». Выполнение 
научных исследований по теме в разные годы финансировалось администрацией 
Камчатской области, Государственным комитетом по охране окружающей среды 
Камчатской области, Камчатским отделением Дальневосточного морского фонда. 
Это дало возможность вести долговременные наблюдения и регулярный сбор во
дорослей в литоральной и сублиторальной зонах шельфа. Обработка огромного 
объема фактического материала (гидробиологического и гидрохимического) дала 
возможность выявить направления, скорость и этапы антропогенной трансформа
ции флоры в Авачинской губе.

Для оценки суммарного антропогенного воздействия на флору и раститель
ность Авачинской губы были проведены многолетние исследования на разных уров
нях организации макрофитобентоса: организменном, популяционном, ценотичес- 
ком и флористическом. Некоторые из полученных результатов были опубликова
ны (Березовская, Клочкова, 1995; Клочкова, Березовская, 1996а,б, 1998а,б; 
Klochkova, Berezovskaya, 2000; N. Klochkova, Т. Klochkova, 1998; и др.), но большая 
их часть публикуется впервые.

3.2. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ

Публикуемый ниже список Авачинской губы включает в себя виды, кото
рые были распространены в ней до 1970 г. включительно, и является ретроспек
тивным. Он был составлен на основе критического анализа ранее опубликован
ных для этого района материалов, а также собственных опубликованных и нео
публикованных данных.

Помимо видов, реально обнаруженных в Авачинской губе, в список включены 
еще шесть не указывавшихся ранее (около 3,5% от всей флоры). Основанием для этого 
послужили следующие соображения. Эти виды, будучи очень редкими, встречаются в 
соседних районах Авачинского залива в биотопах, которые достаточно обычны для 
Авачинской губы. Они приурочены к бентосным сообществам, ранее распространен
ным в губе, и консортивно связаны с видами, которые прежде были в ней обычными. 
В силу сложности сбора и систематической обработки они, скорее всего, в прежних 
сборах остались неидентифицированными и поэтому не вошли в опубликованные 
ранее списки видов. К  началу наших регулярных исследований Авачинская губа уже 
испытывала сильное антропогенное загрязнение, в результате которого в 90-х гг. они 
могли исчезнуть.

Для каждого вида в аннотированном списке дается краткое описание строения. 
приводятся сведения по экологии, биологии и хорологии. В биологической характе
ристике указывается географическое распространение, по которому косвенно можно 
судить о его термопатии, и тип жизненного цикла, знание которого, на наш взгляд, 
дает возможность более полно судить о способности вида к адаптации. Приводятся
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едения о распространении и ценотической роли видов, которую они играли в 1970, 
'91 и 1999 гг. Отдельно рассматривается отношение видов к загрязнению и опреде- 
ется их принадлежность к одной из сапробных групп.

3.2.1. ОТДЕЛ CHLOROPHYTA -  ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Порядок SIPHONOCLADALES (Blackm. etTansl.) Oltm.

Семейство Cladophoraceae (Hass.) Cohn.

Cladophora speciosa Sakai — Кладофора красивая

S a k a i ,  1964:35, fig. 13,14; tab. 5, fig. 2; В и н о г р а д о в а , 1979:34, рис. 1 2 ; Кл о ч -
3 в a , 1996a: 13, рис. 3, a.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде слаборазветвленных светло-зеленых или белесых 
-л ых поникающих тонконитевидных кустиков до 20 см и более высотой. Прикреп
ится к субстрату или свободноплавающая, часто спутана с другими нитчатыми во- 
рослямив тинообразные комки. Нити, образующие кустики, однорядные, 60—90 
20) мкм толщиной в центральной части и 10—40 мкм толщиной у вершины слоеви- 

,а. состоят из многоядерных сегментов, имитирующих клетки. Их длина в средней и 
рхней частях слоевища превышает толщину в 5—15 раз. Ветвление нитей боковое, 

.евдодихотомическое, в исключительных случаях трихотомическое. В случае обра- 
вания боковой ветви перегородки между нижним и двумя верхними клеточными 

.. ментами всегда равновелики, симметричны и располагаются под углом к цент- 
льной оси материнской клетки. Размножается зооспорами и гаметами.

Э к о л о г и я .  Предпочитает мелководные, хорошо прогреваемые во время отли- 
песчано-галечные и галечно-щебенчатые защищенные от сильного волнения уча- 

nii морскогодна. Отрываясь от грунта, часто цепляется за другие водоросли, имею- 
ле жесткие разветвленные слоевища, например Rhodomela, Neorhodomela, и таким 
разом закрепляется. Может развиваться в супралиторальных и литоральных ваннах 

. рхнего горизонта литорали. В стоячей прогреваемой воде спутанную тинообразную 
.ссу водорослей часто окружают пузырьки воздуха и пена. Это говорит о повышен- 
>м метаболизме и активном выделении в окружающую среду газообразных веществ. 
>рошо переносит сильное опреснение, что в целом свойственно многим представи- 
шм зеленых водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
и к и . Приазиатский широкобореальный вид; эфемер, цикл развития изоморфный.

. ринадлежит к многочисленному роду, широко распространенному в теплоумерен- 
: : \  и субтропических водах Мирового океана. Характеризуется коротким периодом 
. гетации одной генерации. Развивается преимущественно в теплую половину года. В 
ч:тых водах на нитях Cladophora могут развиваться микроэпифиты из порядка 
rochaetiales; но сам этот вид никогда не встречается в качестве эпифита.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Встречался относительно часто в сообще- 
ве Zostera в районах, расположенных между бух. Раковая и м. Сигнальный и в куго- 
й части Авачинской губы. В горле губы обитал реже. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о

4 91 г . Сократил своё присутствие. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . В
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последние годы очень редко встречался у открытой стороны п-ова Завойко, в бух. 
Турпанка. Полностью исчез из бух. Раковая, из кутовой части и горла губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . О т в е т н о й  
реакцией на слабое загрязнение являются бурный хаотический рост слоевища, при
водящий к его чрезмерному разрастанию, резкие перепады в толщине соседних кле
ток, а также усиление обрастания слоевища микроэпифитоном.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид. Хорошо приспособ
лен к  эвтрофным условиям. В условиях гиперэвтрофикации и токсичности не выживает.

Rhizoclonium tortuosum (Dillw.) Katz. — Ризоклониум извилистый

S i l v a  etal., 1996:787, — Chaetomorphatortuosa(D\\bN.)Kleen,В и н о г р а д о в а ,  
1986:16, рис. 3—4; К л  о ч к о в a , 1996а: 13, рис. 6, б. — С. cannabinaauct. non Aresch.: 
S с a g е 1,1966:83, pi. 33, fig. F -H .

О п и с а н и е .  Слоевище в виде неразветвленных жестких темно-зеленых, гряз
но-зеленых или оливкового цвета нитей длиной до 7 см. Состоит из одного ряда 
клеточных сегментов. Нити обычно неприкрепленные, свободноплавающие, спу
танные и перекрученные друг с другом, иногда они прикрепляются к субстрату 
очень длинным базальным сегментом. Его основание тогда расширяется и прини
мает форму лопастного диска. Многоядерные клеточные сегменты, составляющие 
нити, длинноцилиндрические, у вершины до 140 мкм толщиной, без перетяжек в 
местах сочленения. Отношение длины клеточных сегментов к ширине составляет 
1—4:1. Оболочки клеточных сегментов тонкие. Размножение: бесполое — зооспо
рами, половое — гаметами, вегетативное — путем фрагментации таллома.

Э к о л о г и я .  Растет на скалистой, каменисто-песчаной литорали в условиях сла
бой или умеренной прибойности. На прогреваемом мелководье в условиях понижен
ного прибоя вместе с другими водорослями образует значительные свободноплаваю
щие скопления. В прибойных местообитаниях встречается в виде неприкрепленных 
нитей, опутывающих другие водоросли.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид. Цикл развития изоморфный. 
Принадлежит к широко распространенному, достаточно многочисленному роду. 
Эфемер с коротким периодом вегетации. В Авачинской губе появляется с середины 
весны, до осени развивается несколько генераций вида. Обычно не имеет эпифитов и 
сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Отмечался в растительных сообществах в 
горле Авачинской губы, в бухтах Раковая, Сельдевая, Сероглазка, у м. Казак, т. е. 
практически повсеместно. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г. Сохранял свое рас
пространение. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Сохраняет своё почти по
всеместное присутствие по всему побережью губы, но биомасса вида резко сократи
лась. В летний период встречается даже в гипертоксичных условиях, например, в 
бух. Сероглазка.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
яхмезо- и гипертоксичности резко сокращается продолжительность вегетации, верх
няя часть нитей быстро отмирает и чернеет, живыми остаются клеточные сегменты, 
расположенные в базальной части.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид. Хорошо переносит 
разные виды загрязнения. В мезотрофных условиях увеличивает свое присутствие. Вы
живает в условиях гиперэвтрофикации и токсичности.
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Chaetomorpha melagonium (Web. et Mohr.) Kiitz. —
Хетоморфа черноногая

В и н о г р а д о в а ,  1986:25,рис. 1,2; К л о ч к о в а ,  1996а: 14,рис.5,а.
О п и с а н и е .  Очень жесткие прикрепленные к грунту темно-зеленые или зеле- 

• вато-сизые нити до 8 см длиной. Растет тесными группами, образующими плотные 
чки. Клеточные сегменты, составляющие нить, до 780 мкм толщиной, цилиндри- 
:кие, едва заметные, без перетяжек в местах сочленения. Ихдлина превышает тол- 
ину в 1—Зраза.

Э к о л о г и я .  Достаточно редкий представитель флоры. Растет в нижнем и сред- 
ч горизонтах полуприбойной литорали, на скальном грунте и на пологих скалистых 
; лтформах на заиленных участках, часто среди других зеленых водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. и к и . Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид с изоморфным циклом 

. .вития. Эфемер. Период вегетации короткий, весенние генерации вида более мно- 
численные, чем летние. Олигосапробный вид, предпочитающий хорошо аэрируе
те воды. Никогда не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Бьш чрезвычайно редок. Р а с п р о с т р а -  
.“н и е  д о  1991 г.  Е щ евстречалсявгорлегубы .С оврем енное р а с п р о с т -  
.1 н е н и е . В последние годы во внутренней части губы и у восточного берега горла 

не встречается, а у западного очень редок.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -

г^Ж & Н .

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен колигосапробным 
видам.

Chaetomorpha linum (Mull.) Kiitz. -  Хетоморфа льняная

В и н о г р а д о в а ,  1979:43,рис. 1 9 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 14,ри с .6 ,а.
О п и с а н и е .  Вялые белесые светло-зеленые или зеленовато-оливковые мягкие 

на ощупь длинные, до 15 см, нити, обычно не прикрепленные к грунту, плавающие 
ободно, спутывающиеся и образующие тину. Клеточные сегменты, составляющие 

, 1ть, цилиндрические или слегка раздутые в центральной части, до 650 мкм толщи- 
> й. Их длина превышает толщину в 2—3 раза. Оболочки сегментов слабоутолщен- 

пые. Размножается зооспорами и гаметами.
Экология. Достаточно обычный вид литоральной флоры. Растет в среднем го- 

: зонте литорали. На мелководье в защищенных местообитаниях в условиях сла- 
ч о и среднего органического загрязнения встречается в массовом количестве, 
лето с другими неприкрепленными, плавающими свободно водорослями или сре- 

ульвовых.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Бореально-тропическо-нотальный вид с изоморфным жизненным циклом. 
Эфемер. Период вегетации короткий, в течение года образует несколько генераций. 
С пособен к вегетативному размножению, которое осуществляется посредством фраг
ментации нитей и продолжением роста фрагментов, однако это явление наблюдается 
реже, чем у R. toituosum. Макроскопических эпифитов не имеет и сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Отмечался у м. Вилкова, бух. Моховая, 
был, по-видимому, обычным, достаточно распространенным видом. Р а с п р о с т р а 
н е н и е  д о  1991  г.  Сократил присутствие и исчез из внутренней части губы, од

51



ГЛАВА 3

нако в мезосапробных условиях в районах с хорошим водообменом, например у от
крытой части п-ова Завойко, в самое теплое время года формировал значительные 
скопления. Современное распространение. Полностью исчез из горла губы, чрезвы
чайно редко встречается у п-ова Завойко.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Присиль- 
ном фенольном и нефтяном загрязнении происходит резкое уменьшение толщины 
(до 160—200 мкм) и длины нитей. Не переносит хронического нефтяного загрязне
ния, видимо, потому, что будучи неприкрепленным постоянно контактирует с по
верхностным покрытым нефтяной пленкой слоем воды. В условиях загрязнения обиль
но обрастает диатомовыми водорослями и теряет зеленую окраску.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробныйвид.

Rhizoclonium implexum (Dillw.) Kiitz. — Ризоклониум переплетенный

S c a g e l ,  1966:73, pi. 33, fig. А— В; В и н о г р а д  о в а , 1979:40, рис. 16; К л о ч 
к о в а  , 1996а: 15.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде вялых бледно-зеленых неразветвленных нитей до 
1 см высотой и 16 мкм шириной. В исключительных случаях возникают редкие ко
роткие ветви первого порядка. Клеточные сегменты, составляющие нить, цилиндри
ческие, без перетяжек в местах соединения, их длина превышает ширину в 1,5—8 раз. 
Толщина клеточных сегментов от основания к вершине нити не изменяется. Хлороп
ласт в виде цельной или перфорированной пластины.

Э к о л о г и я .  Встречается, как правило, в неприкрепленном состоянии в ассо
циациях водорослей верхних горизонтов литорали, заметных скоплений не образует. 
Обнаружен в обрастании антропогенных субстратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Мультизональный вид с изоморфной сменой поколений. Эфемер. Не эпи- 
фитирует. В массовом количестве встречался в конце июля и в августе.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Был обнаружен однажды в горле губы, 
но, судя по всему, имел более широкое распространение. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
1 9 9 1  г . Встречался в горле губы и в бух. Большая Лагерная. С о в р е м е н н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается у насыпного мола в бух. Большая Лагерная сре
ди водорослей, у п-ова Завойко со стороны горла.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к за  г р я з  н е  н и  ю.  Отнесен колигосапробнымвидам.

Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. — Ризоклониум прибрежный

S c a g e l , 1966: 74 ,pi. 32 ,fig. A—E; В и н о г р а д о в а ,  1979:40,рис. 17.
О п и с а н и е .  Нити до 30 мкм шириной, вялые, темно-зеленые, неразветвлен- 

ные. Клеточные сегменты, составляющие нить, цилиндрические, их длина превышает 
ширину в 1 —4 раза. Перетяжки в местах соединения клеток не образуются. Толщина 
клеточных сегментов от основания к вершине нити почти не изменяется. Строение 
хлоропласта и экология как у предыдущего вида.

Э к о л о г и я .  Встречается, как правило, в неприкрепленном состоянии, образу
ет самостоятельно или вместе с другими видами свободноплавающие массы, но замет
ных скоплений не создает. Очень редко встречается в верхнем горизонте литорали, в 
местах подтока пресных вод.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Мультизональный широко распространенный вид с изоморфной сменой 
поколений. Эфемер. Свойственно вегетативное размножение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Был обнаружен однажды у сопки Н и
кольская. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  У п-ова Завойко, бух. Турпанка. 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается у насыпного мола в районе, 
расположенном в бух. Большая Лагерная, среди водорослей.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н  и ю.  Отнесен к полисапробным видам.

Порядок ULOTRICHALES Borzi

Семейство ULOTRICHACEAE Kiitz.

Ulothrix implexa (Kiitz.) Kiitz. — Улотрикс перепутанный

S c a g e l ,  1966:28, pi. 16, fig. I, ^ В и н о г р а д о в а ,  1979:55, рис. 28; К л о ч к о 
ва , 1996a: 16, рис. 8, a.

О п и с а н и е .  Однорядные неразветвленные слизистые светло-зеленые нити до 1 
см длиной и 12—23 мкм шириной. Клетки располагаются в общем слизистом чехле, 
их размеры от основания к вершине нити постепенно увеличиваются. Длина клеток, 
составляющих нить, равна или меньше ширины. Хроматофор пристенный, пластин
чатый, в виде незамкнутого пояска. Прикрепляется базальной клеткой, но часто встре
чается в неприкрепленном состоянии среди других зеленых нитчатых водорослей. 
Размножается фрагментацией нитей, акинетоспорами, зооспорами и гаметами. Фер
тильные клетки слабо раздуты, почти тех же размеров, что и вегетативные, но с более 
плотным содержимым.

Э к о л о г и я .  Встречается в верхнем горизонте литорали среди других водорос- 
:ей, обычно в условиях опреснения, в очень ограниченном количестве и достаточно 

редко.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид. Имеет изоморфную смену поко- 
. 1ений. Эфемер с очень коротким периодом вегетации одной генерации. Может раз
множаться вегетативно, путем фрагментации нитей. Очень редко эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
1991 г . Неизвестно. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Широкого распро
странения, судя по всему, никогда не имел, ныне встречается в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к  загрязн ен и ю .М езосап роб н ы й ви д .

Ulothrix flacca (Dillw.) Thur. — Улотрикс повислый

S c a g e l ,  1966:27, pi. 16, fig. C—H; В и н о г р а д о в а ,  1979:56, рис. 30; К л о ч 
к о в а  , 1996a: 17, рис. 8, в.

О п и с а н и е .  Однорядные неразветвленные слизистые ярко-зеленые, в затенен
ных местах темно-зеленые нити до 3 см длиной и 35—50 мкм шириной в верхней 
части. Хроматофор пристенный, в виде незамкнутого пояска, занимает всю длину клет
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ки. Толщина нити от основания к  вершине постепенно увеличивается почти в 2,5 раза. 
Длина клеток много меньше их ширины. Размножение как у предыдущего вида.

Э к о л о г и я .  Редкий для флоры вид с ограниченным распространением. Скоп
лений не образует. Встречается в верхнем горизонте литорали, редко в сублиторали на 
глубине 1—2 м, а также в обрастании судов, причальных стенок и других антропоген
ных субстратов. Свободноживущий и часто как эпифит.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид. Эфемер с изоморфной 
сменой поколений. Свойственно вегетативное размножение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Имел широкое распространение. Р а с  - 
п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  Стал более массовым. С о в р е м е н н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается в массовом количестве во многих пун
ктах восточного и западного побережий, образует самостоятельную или смешанную с 
Urospora penicilliformis гру п п ировку.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
ях сильного загрязнения нарушается строение хроматофоров, уменьшается размер 
нитей.

О т н о ш е н и е  к  загрязн ен и ю .П оли сап роб н ы й ви д .

Ulothrix pseudoflacca Wille — Улотрикс ложноповислый

В и н о г р а д о в а ,  1979:56,рис.29,табл.4,6—7;К л о ч к о в а ,  1996а: 17,рис. 8 ,б.
О п и с а н и е .  Однорядные неразветвленные слизистые светло-зеленые нити до 3 

см длиной. Ширина клеток от основания к вершине постепенно увеличивается от 8— 
15 мкм до 30 мкм. В фертильной части она достигает 25-80  мкм. Длина клеток, 
составляющих нить, 6—11 мкм, что равно или в 1,5—2 раза больше ширины. Хрома- 
тофор пристенный пластинчатый, в виде незамкнутого пояска, занимающего почти 
всю длину клетки. Размножение как у предыдущего вида. Перед фрагментацией клет
ки удлиняются, слизистый чехол между ними растягивается, нить становится в этом 
месте тоньше и затем разрывается.

При общем сходстве организации виды рода различаютсятолщиной нитей и.от- 
ношением длины клеток к их ширине.

Э к о л о г и я .  Эвритопный эвригалинный вид. Встречается в прикрепленном и 
неприкрепленном состоянии в верхнем и среднем горизонтах скалистой, валунно
глыбовой и каменисто-валунной с наносами песка прибойной литорали, редко в вер
хней сублиторали, очень часто в обрастании антропогенных субстратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Эфемер с изоморфной сменой поколений. 
Эпифитов не имеет, сам обычно не эпифитирует. Обладает хорошо выраженными 
консортивными связями с видами родов Urospora, Acrosiphonia, Pylaiella.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Отмечался у м. Вилкова, в бух. Большая 
Лагерная, в районе сопки Никольская, но имел, по-видимому, более широкое рас
пространение. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г . Как массовый отмечался в 
бух. Турпанка, у м. Казак, в районе сопки Никольская, в других районах встречался 
реже. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Растет повсеместно во внутренней 
части и в горле губы. Занял доминирующее положение в литоральной растительности. 
Поздней весной и ранним летом в период максимального подъема приливных вод
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образует самостоятельное малопродуктивное сообщество в верхнем горизонте литора
ли и вместе с Urospora покрывает валуны, гальку. В остальное время встречается среди 
других водорослей и играет заметную роль в формировании «зеленого прилива».

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Из всех 
видов рода наиболее приспособлен к загрязнению. В условиях очень сильного заг
рязнения период вегетации у него сокращается до 3—4 нед. У изученных образцов 
резко выражена ингибиция роста, наблюдается появление боковых нитей, что вообще 
не свойственно видам рода. Чрезвычайно усиливаются фрагментация и разрывы ни
тей, изменяется форма хроматофоров. Хотя в настоящее время вид расширил свое при- 
сугствие, его биомасса резко снизилась.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .П олисапробны й,эвритопны йвид.

Порядок ACROSIPHONIALES Jonsson

Семейство Acrosiphoniaceae Jonsson

Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. — Уроспора кисточковидная

В и н о г р а д о в а ,  1979: 78, рис. 47; К л о ч к о в а ,  1996а: 24, рис. 14, а. — 
U. mirabilisAresch.: S с a g е 1,1966:78, pi. 36, fig. A—D.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде длинных, до 5 см высотой, неразветвленных сли
зистых на ощупь нитей темно- или светло-зеленого, а на освещаемых местах—олив
ково-зеленого цвета. Прикрепляется ризоидами, отходящими от базальных клеток. 
Толщина нитей резко изменяется от основания к вершине от 13— 15 мкм до 80 мкм, т. 
е. почти в 5 раз. В фертильной части слоевища она достигает 100 мкм. Вегетативные 
клетки в основании слабо раздуты, в средней и верхней частях нити они имеют бочон- 
кообразную форму. Длина клеток равна толщине или превышает ее не более чем в 2 
раза. Хлоропласт более или менее перфорированный. Размножается зооспорами. Ве
гетативное размножение осуществляется фрагментацией или акинетами—толстостен
ными клетками, снабженными большим количеством запасных веществ.

Э к о л о г и я .  Образует как самостоятельную, так и смешанную с Pylaiella и 
и/сУЛ/хгассоциации в верхнем и среднем горизонтах валунно-глыбовой литорали. 
Обильно развивается в условиях опреснения и загрязнения, а также в обрастании раз
личных антропогенных субстратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Эфемер. Цикл развития гетероморфный. Ни
когда не эпифитирует на других водорослях и сам не имеет эпифитов. В летнее время 
может встречаться с видами родов Codiolum и Bangia.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  О тм еч алсяуп -оваЗавой ко .Р асп рос
т р а н е н и е  д о  1991 г.  Отмечался ум. Казак и в бух. Турпанка. С о в р е м е  н - 
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространился по всему побережью, частота 
встречаемости его резко увеличилась. Участвует в формировании поздневесеннего— 
раннелетнего аспекта «зеленых приливов».

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Какие- 
либо заметные морфологические аномалии не обнаружены. Иногда наблюдается бо
лее частая, чем обычно, фрагментация нитей.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  Чрезвычайно полисапробный вид.
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Urospora wormskjoldii (Mert.) Rosenv. -  Уроспора Вормскьолда

S c a g e l , 1966: 81 ,pi. 35 ,fig .G —H ,pl. 36 ,fig. E—I; В и н о г р а д о в а ,  1979: 79, 
рис. 49; К л о ч к о в а ,  1996a: 25, рис. 14, б.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде длинных или коротких неразветвленных слизи
стых на ощупь нитей белесовато-зеленого или желтовато-зеленого цвета до 5 см высо
той. Прикрепляется хорошо развитыми наружными ризоидальными выростами, отхо
дящими от базальных клеток. Длина клеток в 1,5 раза превышает ширину, равна или 
несколько меньше ее. Отличается от предыдущего вида большей толщиной нитей — 
до 66 мкм в основании и до 700 (1000) мкм на вершине. Размножается зооспорами.

Э к о л о г и я .  Достаточно распространенный эврибионтный представитель 
флоры, но встречается реже, чем предыдущий вид, и смешанных поселений с ним 
не образует. Во всех районах растет в заметных количествах. В среднем горизонте 
прибойной валунно-глыбовой литорали формирует пояс с включением в него ви
дов родов U lothrixи Blidingia, а в теплое время года — видов рода Porphyra. Хорошо 
переносит опреснение. Часто встречается в обрастании антропогенных субстратов. 
Растения, прикрепленные к ржавым металлическим предметам, сильно меняют 
свой цвет, обрастают диатомовыми водорослями. В массовом количестве встречает
ся весной и в начале лета. В это время в верхнем и среднем горизонтах литорали вся 
поверхность валунов и камней почти сплошь покрывается зелеными нитчатыми 
водорослями.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид, характеризующийся гетеромор- 
фной сменой поколений. Эфемер. Период развития одной генерации не превышает 
1,5-2 мес. Обладает слабыми консортивными связями, не эпифитирует и не имеет 
эпифитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  В горле у мысов Вилкова и Жукова и в 
районе сопки Никольская. Р а с п р о с т р а н е н и е д о 1991  г. Встречался доста
точно часто во всей внутренней части губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Широко распространился по всему побережью, частота встречаемости резко возросла.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  При не
фтяном загрязнении нити теряют ослизненность и приобретают грязно-зеленый цвет.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид, хорошо переносит 
нефтяное и хозяйственно-бытовое загрязнение.

Acrosiphonia arcta (Dillw.) J. Ag. — Акросифония прилегающая

S c a g e l , 1966:96, pi. 37, fig. A— D, pi. 38, fig. А; В и н о  г р а д  о в а , 1979: 86, рис. 
52,табл. 6 ,рис. 1; К л о ч к о в а , 1996а: 27.

О п и с а н и е .  Мягкие на ощупь ярко-зеленые кустики 3 см высотой. Образова
ны однорядными разветвленными нитями до 100 (150) мкм толщиной. Ветви после
днего порядка, особенно в нижней трети, суженные к вершине, изогнутые. В основа
нии кустиков из-за обильного развития ризоидов и крючковидных нитей слоевище 
сплетается в дерновину, в верхней части распадается на отдельные пучочки. Клетки 
нитей цилиндрические, с тонкими оболочками. Их длина относится к ширине в ос
новании слоевища как 1-2:1, у вершины как 2—3,5:1. Размножается зооспорами.

Э к о л о г и я .  Растет в литоральной зоне шельфа и в сублиторали до глубины 4 м. 
Предпочитает прибойные скалистые участки дна, селится по трещинам и на боковой 
поверхности валунов, редко образует узкий пояс. Встречается в литоральных ваннах.

56



ГЛАВА 3

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид, однолетний асезонный, с гетеро- 
морфным циклом развития. Иногда встречается как эпифит, сам эпифитов не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Видимо, не имел большого распростра
нения. Встречался редко во внутренней части губы и в горле. Р а с п р о с т р а н е н и е  

1 1991 г.  Встречал ся на участке побережья бух. Малая Лагерная—бух. Завойко. 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается во внутренней части губы у 
восточного побережья.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вуслови- 
я \ загрязнения вид появляется в оптимальные для его развития сроки. В остальное 

^ м я  он весьма редок или отсутствует. В очень загрязненных местах наблюдается 
быстрое созревание зооспор и последующее массовое отмирание слоевищ.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробныйвид.

Acrosiphonia duriuscula (Rupr.) Yendo — Акросифония жестковатая

В и н о г р а д о в а ,  1979:83, рис. 50,51, табл. 6, рис. 4 -6 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 26.
О п и с а н и е .  Жесткие грубые темно-зеленые кустики 2 -8  см высотой. В верх- 

л ! половине распадаются на отчетливые отдельные пряди, в нижней — густо сплете- 
>i ризоидальными отростками и адвентивными ветвями, образуют дерновинки. Сло- 

.ошце состоит из однорядных, поочередно или односторонне разветвленных нитей. 
Боковые ветви прямые, образуются в результате выпячивания боковой стенки клетки,

1 еют латеральное положение, отходят от материнских ветвей под острым углом. Клет- 
: цилиндрические, с толстыми слоистыми оболочками. В основании кустиков они 
■ леют толщину до 133 мкм, в средней и верхней частях -  до 170—350 (500) мкм. Их 
: ина относится к ширине в верхней половине слоевища как 2—3,5:1, а в нижней — 
ж 0,5—1:1. В верхней трети слоевища отдельные вегетативные клетки превращаются 
аметангии.

Э к о л о г и я .  Растет в среднем и нижнем горизонтах прибойной и полуприбой- 
41 литорали и в сублиторали до глубины 3 м. Формирует самостоятельную ассоциа- 
1 ю, но чаще выступает как сопутствующий вид. Может встречаться в сублиторали до 
убины 4 м и в обрастании антропогенных субстратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и .  Приазиатский широкобореальный вид, характеризующийся гетеромор- 

ной сменой поколений. Спорофит одноклеточный, свободноживущий макро- 
- эпический или как микроскопический эндофит. Однолетник. Нижняя часть 

. оевища после разрушения основных нитей может сохраняться и отрастать вновь, 
лтречается практически весь год с ранней весны до глубокой осени. Данные о 
: гречаемости вида зимой отсутствуют.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Имел повсеместное распространение. 
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Имел повсеместное распространение. С о - 

г е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается практически во всех районах, 
е еще сохраняется бентосная растительность. Увеличил частоту встречаемости и 
>щую биомассу, вытеснив другие виды из обычных для них местообитаний. В 
грвой половине лета наблюдается вспышка вегетации вида. Однако в грязных 
. стообитаниях после бурного роста и размножения верхняя часть слоевища быс- 
ю подвергается некрозу. В остальное время сохраняется только нижняя часть сло
жила, покрытая детритом, диатомовыми водорослями. Представители вида обыч

но свободноживущие, эпифитов, как правило, не имеют.

57



ГЛАВА 3

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вместахс 
высоким уровнем металлического загрязнения верхушки ветвей часто становятся ри
зоидообразными, вялыми. Наблюдается несвойственное виду образование дополни
тельных ризоидообразных боковых ветвей.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапроб. Из всех видов рода наиболее 
приспособлен к загрязнению. В олигосапробных условиях увеличивает биомассу, но 
почти не изменяет фитоценотической роли, в мезосапробных условиях вытесняет дру
гие виды. При сильном загрязнении у него значительно сокращается период развития. 
Часто вскоре после спороношения под воздействием нефтяного загрязнения кустик 
чернеет и отмирает почти по всей длине нитей.

Acrosiphonia saxatilis (Rupr.) Vinogr. — Акросифония наскальная

В и н о г р а д о в а ,  1979: 89,рис. 5 4 -5 5 ,табл. 6 ,рис. 2; К л о ч к о в а ,  1996а: 27.
О п и с а н и е .  Слегка слизистые мягкие на ощупь светло-зеленые кустики 2 -  

3,5 см высотой, состоят из однорядных поочередно или супротивно разветвленных 
нитей. Ризоидальные нити в нижней части слоевища развиваются необильно и только 
в самом основании слоевища. Поэтому базальная дерновина и верхушечные пучки, 
каку предыдущего вида, не образуются. Боковые ветви 60—90 см шириной, с квад
ратными или субквадратными клетками в верхней части слоевища. Фертильные клет
ки более вытянутые.

Э к о л о г и я .  Растет в нижних горизонтах прибойной и полуприбойной литора
ли. Образует ассоциацию с включением в нее видов родов Porphym, Melanosiphon, Fucus. 
В сублиторали на глубине 0,5—1 м развивается среди Petalonia, Pterosiphonia и других 
водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид, характеризующийся гетероморф- 
ной сменой поколений. Однолетний, асезонный. Часто в его ветвях запутаны нити 
Ulothrix. Сам не эпифитирует и не имеет макроэпифитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Еще в начале века был отмечен по всему 
побережью губы. Распространение до  1991 г. Сохранял свое присутствие. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В настоящее время встречается повсеместно.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вмезосап- 
робных условиях может происходить неправильное деление клеток, что приводит к 
сильному изменению свойственного таксону соотношения длины клеток к их ширине

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробныйвид.

Порядок CHLOROCOCCALES Marchand emend. Pascher

Семейство ENDO SPH A ER AC EA E (Klebs) Artari 

Codiolum gregarium  Braun — Кодиолум скученный

S c a g e l , 1966:105,pi. 7, fig. F -M ,p i. 8, fig. A -E ; В и н о г р а д о в а ,  1979: 50, 
рис. 24;К л о ч к о в а ,  1996a:28,рис. 15.

О п и с а н и е .  Слоевище одноклеточное, микроскопическое или едва различи
мое невооруженным глазом, образует слизистый зеленый налет на камнях, валунах, 
бетонных глыбах. Имеет вид одиночных клеток булавовидной формы до 1,5 ммвысо
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той и 160 мкм шириной в наиболее широкой верхней части. Стебелек узкоцилинд
рический, слизистый, прямой или складчатый. Клеточное содержимое концентриру
ется в верхней части клетки.

Э к о л о г и я .  Редкий для флоры вид с ограниченным распространением. Встре
чается на валунно-глыбовой литорали в ассоциациях Urospom +Porphyra, Urospora + 
Bangia. He эпифитирует.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид. Является стадией развития в гете- 
роморфном цикле представителей родов Urospora и Acrosiphinia. Летний эфемер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Н е о т м е ч а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
19 91 г . Встречался у восточного побережья у разных участков городского побере- 
ж ь я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Растет на бетонных глыбах искусст
венной насыпи дамбы за территорией СРМ З.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В  июле 
1994 г. удамбы были встречены растения, имеющие вид одиночных клетокдо 3,2 мм 
высотой и 180 мкм шириной в наиболее широкой верхней части. Возможно, эти из
менения размеров являются не следствием экологической изменчивости, а результа
том принадлежности этих образцов виду С. cylindraceum Foslie, который указывался в 
северо-западном секторе Пацифики Е.А. Кардаковой-Преженцевой (1938).

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к олигосапроб- 
ным видам.

Chlorochytrium inclusum Kjellm. -  Хлорохитриум погруженный

S c a g e l ,  1966:1 0 9 , р 1 . 3 , И в . А ; В и н о г р а д о в а ,  1979:52,рис. 2 6 ; К л о ч к о -  
ва , 1996а: 29, рис. 16.

О п и с а н и е .  Слоевище микроскопическое, в виде одиночных неправильно- 
руглых грушевидных темно-зеленых толстостенных многоядерных клеток, имею- 

_.лх размеры 38—£5 х 60—75 мкм.
Э к о л о г  иЯ . Обычный, широко распространенный в губе вид. Эндофит старе- 

цих растений Neodilsea, Tumerella, Palmaria, Velatocarpus, Ka/lymeniopsisw лр. Встре- 
л  ся в нижнем горизонте скалистой полуприбойной и прибойной литорали и в суб- 

литорали до глубины 5—8 м.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

и к и . Арктическо-бореальный вид с гетероморфным циклом развития. Является 
иией развития представителей родов Urospora и Acrosiphonia. Эфемер, облигатный 
дофит. Видимо, встречается круглый год. Зарегистрирован с ранней весны до самой 
1 здней осени. Особенно массовое развитие наблюдается во вторую половину лета и 

осенью.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Был достаточно обычным видом флоры. 

Встречался повсеместно в местах обитания видов-базифитов. Р а с п р о с т р а н е н и е  
1 19 91 г . Встречался у м. Казак, в бух. Турпанка, у восточного побережья губы 
•к эндофит Palmaria. С о в р е м е н н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается редко 
I -ова Завойко, у м. Казак и в бух. Турпанка в местах распространения Palmaria 

Mcnogona, Halosaccionhydrophorum.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробныйвид.
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Chlorochytrium schmitzii Rosenv. — Хлорохитриум Шмитца

В и н о г р а д о в а ,  1979:53, рис. 27.
О п и с а н и е .  Слоевище микроскопическое, в виде одиночных яйцевидных, бу

лавовидных темно-зеленых очень крупных клеток (60-90 х 200-300 мкм), с тонкой 
стенкой без утолщения на переднем конце.

Э к о л о г и я .  Эндофит багряных водорослей.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Тихоокеанско-атлантический широкобореальный вид. Цикл развития ге- 
тероморфный. Эфемер, облигатный эндофит.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Указывается для флоры губы в соответ
ствии с литературными данными. В нашем материале не обнаружен.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробныйвид.

Порядок ULVALES Blackm. et Tansl.

Семейство Kommanniaceae Gold, et Cole 

Kommannia zostericola (Tild.) Blid. — Корнманния зостеровая

В и н о г р а д о в а ,  1974:47, табл. 8; 1979:101, табл. 2, рис.7—10; К л о ч к о в а ,  
1996а: 31, рис. 17.

О п и с а н и е .  Тонкие, нежные, слегка слизистые на ощупь однослойные светло- 
зеленые пластины ланцетовидной формы 2—5 см длиной, 0 ,5-1,6 см шириной и до 
18 мкм толщиной, с волнистыми густоскладчатыми краями. Основание трубчатое, с 
небольшим базальным диском. Клетки с поверхности пластины мелкие, субквадрат
ные, 5—12 х 5—10 мкм, расположены отчетливыми группами по 2—10 шт. Их разме
ры несколько изменяются по длине и ширине пластины. Отдельные группы клеток 
разделяются между собой широкими полосами межклеточного вещества.

Э к о л о г и я .  Образует скопления и заросли в полуприбойных участках литора
ли и в сублиторальной кайме до глубины 2—4 м. Эпифит Zostera marina, Fucus 
evanescens, Neorhodomelalarix. Встречается в обрастании антропогенных субстратов и 
редко на каменисто-валунном грунте.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид. Характеризуется гетероморфной 
сменой форм развития, при которой макроскопическое пластинчатое слоевище -  
спорофит. Гаметофит представлен многослойным базальным диском. Сезонный эфе
мер, в течение года сменяется несколько генераций. В прошлом достаточно массовый 
вид. Особенно обильно развивается в первой половине лета.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался повсеместно во внутренней 
части и в горле губы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г. Встречался в горле губы, 
был достаточно обычным в кутовой ее части, бух. Турпанка, у м. Казак и в бух. Серог- 
лазка. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Несколько сократил свою фитоце- 
нотическую роль, но встречается в районах, где сохраняются его базифиты, — ум. 
Казак, в горле губы, бух. Богатыревка.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
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О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  В условиях эвтрофирования развивается 
особенно обильно. Отнесен к группе полисапробных видов.

Семейство Monostromataceae Kuniedaex Suneson

Monostroma crassidermum Tokida — Монострома толстокожистая

T о k i d a , 1954:63, pi. 5, fig. 7—13, pi. 11, fig. D; В и н о г р ад  о в а , 1974:44, табл. 6; 
К л о ч к о в а ,  1996: 31,рис. 18.

О п и с а н и е .  Очень тонкие пленчатые мешочки, цельные, чаще разорванные до 
самого основания и образующие нежные слизистые, светло-зеленые пластины до 20 
см и более в поперечнике и 100 мкм толщиной. Пластина образована одним слоем 
беспорядочно расположенных округлых клеток размером 8—14x6—10 мкм. Клет
ки отделяются друг от друга слизистым межклеточным содержимым. Поверхность сло- 

[ 1 ща неровная. Оболочки клеток, обращенные к поверхности, имеют чрезвычайно 
! шитые слизистые утолщения. Фертильные клетки хорошо отличаются от вегетатив

ных более крупными размерами, округлостью и более темной пигментацией.
Э к о л о г и я .  Растет на литорали, в сублиторальной кайме на скалистом грунте 

ил и на Neorhodom ela и некоторых других водорослях, а также в сублиторали до 
убины 4 м на листьях Zostera. Приспособлен к различной прибойности и солено- 
л Предпочитает полуприбойные и защищенные участки побережья, литоральные

оОННЫ.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид, характеризующийся гетероморф- 

>тм циклом развития, при котором макроскопический пластинчатый спорофит сме- 
: ется одноклеточным гаметофитом, часто сверлящим раковины моллюсков. Обыч- 
• эпифитирует на других водорослях, реже свободноживущий. Период вегетации 

- .ень короткий. Встречается большую часть года, наиболее обилен весной.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не изучено. Распространение до 1991г. В 

рле Авачинской губы, у п-ова Завойко, в бух. Турпанка, у м. Казак. С о в р е м е н -  
> е р а с п р о с т р а н е н и е .  Не сократил, а напротив, увеличил свое присутствие во 

.. юре.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробныйвид.

Monostroma grevillei (Thur.) Wittr. — Монострома Гревиля

В и н о г р а д о в а ,  1974: 43, табл. 1—4; 1979: 98, табл. 7; К л о ч к о в а ,  
. -96а: 33.

О п и с а н и е .  Слоевище в молодом состоянии в виде тонкостенной широко- 
ллиндрической трубки или широкоовального мешка, в более зрелом — разор- 
i 1 ное почти по всей длине, имеющее вид пластин с воронковидным основанием и 
большим базальным диском. Пластины нежные ярко-зеленые, менее слизис- 
е, неправильно-округлые или удлиненные, до 20 см в поперечнике, в эвтроф- 

.IX водах до 30 см. В зрелом состоянии они цельные или лопастные, с гладкими 
лбоволнистыми или складчатыми краями, образованы одним слоем клеток, име- 
цим в среднем толщину 25 мкм. Клетки с поверхности в средней части пластины 
17—28 мкм в поперечнике, округлые или 4—6-угольные, собраны в группы, 

клеточные оболочки, обращенные к  поверхности слоевища, тонкие или едва
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утолщенные. Гаметы образуются в клетках пластинчатого слоевища, расположенных 
по его верхнему краю.

Э к о л о г и я .  Растет в среднем горизонте литорали, в литоральных ваннах, в суб- 
литорали на глубине 3 м на валунно-песчаном, скалистом грунте. Часто встречается 
как эпифит Fucus, Neorhodomela. Включается в ассоциации Urospora +Porphyra, 
Acrosiphonia, Fucusevanescens. Достаточно обычный вид во флоре антропогенных суб
стратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид, характеризующийся гетеромор- 
фным циклом развития. Стадии его развития и биологические особенности такие же, 
как у предыдущего вида. Эфемер. Начинает вегетацию в апреле, особенно обилен в 
первой половине года, позже встречается в меньших количествах и в пределах губы 
имеет менее широкое распространение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . В бух. Крашенинникова, у мысов Казак, 
Вилкова, Жукова. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  В горле губы, у п-ова За- 
войко, в районе Никольской сопки, за территорией СРМЗ и бух. Сероглазка. С о 
в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается повсеместно вдоль всего побе
режья вплоть до выхода из горла губы. За последние годы заметно увеличил свою 
ценотическую роль, представляет собой важный элемент весенней и раннелетней эфе
мерной флоры.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Не и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид. Очень хорошо при

способлен к высокому загрязнению бытовыми стоками, нефтью, тяжелыми метал
лами.

Blidingia minima (Nag. ex Kiitz.) Kylin — Блидингия маленькая

S c a g e l , 1966:42,p i.21 ,fig.С—E; В и н о г р а д о в а ,  1974:50,табл.9 ,рис. 1—5; 
К л о ч к о в а ,  1996а: 34, рис. 20.

О п и с а н и е .  Однослойные светло-зеленые трубки 1—5 см высотой, 0,1—0,5 
см в поперечнике, неразветвленные или с редкими ветвями первого порядка, часто 
разорванные у вершины и суженные у основания. Прикрепляются небольшим ба
зальным диском. Клетки поверхности слоевища очень мелкие, не более 10 мкм в 
поперечнике. Клеточные оболочки по всему периметру и у поверхности, обращен
ной внутрь полой трубки, не имеют хорошо выраженных утолщений.

Э к о л о г и я .  Развивается во всех горизонтах литорали в условиях различной при- 
бойности и в сублиторали до глубины 2,5 м. На границе верхних горизонтов на валун
ном грунте формирует самостоятельную или смешанную с U lothrixи видами рода 
Acrosiphonia и Urospora ассоциацию. Встречается в обрастании антропогенных суб
стратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид. Половое размножение 
не известно. Эфемер с коротким циклом вегетации. В течение вегетационного сезона 
сменяется несколько генераций вида. Не имеет эпифитов и сам не эпифитирует. Кон- 
сортивные связи слабо выражены.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался в горле губы, в куту бух. Рако
вая, в районе пос. Большая Океанская. Имел, по-видимому, более широкое распро
странение. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . Встречался по всему побережью
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!\бы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Чрезвычайно широко распростра
ненный вид. Встречается повсеместно. На одиночных валунах, глыбах, на валунной 

ссыпи, на антропогенных субстратах. В летний период является одним из активных 
> частников «зеленого прилива».

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
ях даже самого сильного загрязнения способен увеличиваться в размерах. Стенки ста- 
новятся вздутыми, слоевища приобретают ломаную скрученную форму, что служит 
явным показателем неравномерного роста и деления клеток слоевища.

О т н о ш е н и е  к  загрязнению .И склю чительнополисапробны йвид.

Blidingia chadefaudii (J. Feldm.) Blid. — Блидингия Ш адефо

В и н о г р а д о в а ,  1974:53,табл. 9 ,рис. 6—13; К л о ч к о в а , 1996а: 33,рис. 19.
О п и с а н и е .  Слоевище однослойное, трубчатое, простое или разветвленное, не

равномерно толстое по всей длине, нередко слегка скрученное, 2—5 см высотой и 
' 0,3—0,5 см в поперечнике. Стенки слоевища однослойные. Клетки с поверхно- 

_: и округло-прямоугольные или многоугольные, очень мелкие, размером до 8—10 х 
6 мкм. На поперечном срезе оболочки клеток, обращенные вовнутрь слоевища,

: оистые, чрезвычайно утолщенные, до 40 мкм, более чем в 3—4 раза толще клеток, 
: армирующих стенки трубки. Наружные оболочки слабоутолщенные. Размножается 
зооспорами. Они образуются в клетках верхней части слоевища.

Э к о л о г и я .  Встречается во всех горизонтах полуприбойной валунной литора- 
. и, формирует самостоятельную или смешанную с другими зелеными водорослями 

ассоциацию. Свободноживущий.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

и к и . Амфибореальный широкобореальный вид, очень близкий по своим биоло- 
ческим особенностями к предыдущему. Встречается с начала лета по октябрь, наи

более массовый во второй половине года.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Отмечен в районе м. Сигнальный, бух. 

ковая, в районе сопки Никольская, в бух. Сероглазка. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
' 91 г. У п-ова Завойко, ум. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В 
рле губы и во внутренней части повсеместно, кроме участка побережья бух. Рако- 
1Я—СРМЗ. Однако биомасса вида меньше, чем в прежние годы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . К а к у п р е -  
. ищущего вида.

О т н о ш е н и е  к загр язн ен и ю .П о ли сап р о б н ы й .

Семейство Capsosiphonaceae Chapm.

Capsosiphon groenlandicus (J. Ag.) Vinogr. — Капсосифон гренландский

В и н о г р а д о в а ,  1974:60, табл. 1 5 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 35.
О п и с а н и е .  Однослойные неразветвденные слизистые на ощупь буровато-зеле- 

:е суженные у вершины и основания тонкие, почти нитевидные трубки 2—5 см дли- 
I i и 0,2—0,8 мм шириной. Отличается от видов предыдущего рода более крупными и 
лее рыхло расположенными, особенно в нижней части слоевища, клетками до 20 х 
мкм. Оболочки клеток, обращенных во внутреннюю полость слоевища, имеют сли- 

' стые утолщения. При поверхностном осмотре растений клетки располагаются по две 
бщей слизистой капсуле.
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Э к о л о г и я .  Развивается в верхнем и среднем горизонтах прибойной и полу- 
прибойной валунно-глыбовой литорали. Образует плотные заросли со сплошным 
покрытием. Предпочитает хорошо аэрируемые прибойные участки морского дна. 
Переносит сильное осушение и опреснение.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид. Правильная смена форм разви
тия гетероморфная или отсутствует. Сезонный эфемер с коротким периодом вегета
ции. Наиболее развита позднелетняя генерация. Свободноживущий. Часто селится с 
видами рода Urospora.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Горло губы, бух. Малая Лагерная, п-ов 
Завойко. Распространение до  1991 г. Встречался в горле губы, бух. Малая Лагер
ная, у п-ова Завойко, в районе между территорией СРМ З и бух. Сероглазка и в 
бух. Турпанка. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается очень ред
ко у западного мы са и п-ова Завойко.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Мезосапробныйвид.

Семейство Ulvaceae Lamour.
Ulva fenestrata P. et R. — Ульва продырявленная

В и н о г р а д о в а ,  1974:70,табл. 19—20; К л о ч к о в а ,  1996а: 36 ,рис. 22.
О п и с а н и е .  Тонкие жесткие пластины ярко- или темно-зеленого цвета, про

стые, рассеченные или надорванные, цельные или с различными по величине 
перфорациями, ровные, волнистые или складчатые по краю, 25—30 см в попереч
нике (в эвтрофной среде до 60 см). Прикрепляется к субстрату небольшой мозо
листой подошвой. Пластина образована двумя слоями клеток. Их внешние и внут
ренние оболочки слегка утолщены. Клетки с поверхности 4—6-угольные, непра
вильной формы, округлые или угловатые, 8—30 х 8—25 мкм, на поперечном срезе 
до 50 мкм высотой и 25 шириной. Размножается зооспорами и гаметами, после их 
выхода фертильная краевая часть пластины белеет и разрушается. В течение лета 
размножение повторяется несколько раз.

Э к о л о г и я .  Один из массовых и эврибионтных видов флоры. Обитает в сред
нем и нижнем горизонтах литорали и на глубине до 6 м. Наиболее обильно разви
вается на мелководье у защищенных и полузащищенных побережий, в куту губы. 
Встречается в самых разнообразных ассоциациях в течение всего года как свобод
ноживущий и как эпифит.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сме
ной поколений. Свободноживущий, в условиях эвтрофирования переходит к эпифи- 
тированию. Обычно не имеет эпифитов и обрастателей. Эфемер. Существует кругло
годично в форме перекрывающихся генераций. В неблагоприятное для развития вре
мя сохраняются остатки таллома.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Вдоль всего побережья. Р а с п р о с т р а 
н е н и е  д о  1991  г.  Вдоль всего побережья, увеличивая частоту встречаемости, 
фитоценотическую роль и общую биомассу. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Сохраняет свое присутствие практически во всех районах побережья.
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Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
ях очень сильного загрязнения образуются темные некрозные пятна. Иногда наблю
даются ингибиция роста, огрубевание слоевища.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Исключительнополисапробный.

Ulvaria splendens Rupr. — Ульвария блестящая

В и н о г р а д о в а ,  1974:77, табл. 2 1 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 37, рис. 23.
О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, тонкое, на короткой ножке, широкооваль

ное или неправильных очертаний, обычно цельное, с ровным краем, до 20 см в попе- 
очнике. Цвет живых растений светло- или темно-зеленый, высушенных — грязно- 

зеленый с бурыми пятнами. Пластина образована одним слоем клеток, ее толщина в 
центральной части до 50 мкм. Клетки на поперечном срезе округло-прямоугольные, 
с тонкими или утолщенными оболочками, с поверхности слоевища угловатые, до 23 
чкм в поперечнике. Хлоропласт у молодых клеток пластинчатый, у старых — из-за 

>средоточения его основной массы у дистальных концов клеток — он приобретает 
нтелеобразную форму или разрывается надвое. Из-за этого при просмотре пластины 
; юверхности растение ошибочно можно принять за двуслойное. Размножается зоо- 

- 1 юрами и гаметами.
Э к о л о г и я .  Развивается преимущественно в сублиторали на глубине 2—4 м, 

реди багряных и ламинариевых водорослей и морской травы Zostera marina. Нередко 
однимается в сублиторальную кайму и к нижней границе литорали и образует там 

сметные скопления. Обычно не эпифитирует и не имеет эпифитов.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

г и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений, 
)ротким периодом вегетации. Эфемер. В качестве эпибионтов на нем могут разви
ться гвдроиды. Сам как эпифит не отмечен. Появляется в ранневесеннее время, весь 

триод вегетации его встречаемость и общая биомасса не изменяются. В конце лета, 
'еле штормов, пластинки ульварии обычно в большом количестве выносятся в при

лежную зону.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречал ся повсеместно. Р а с  п р о с т - 

л н е н и е  д о  1991 г . Фитоценотическая роль вида возросла. С о в р е м е н н о е 
л с п р о с т р а н е н и е .  Самый распространенный в сублиторальной зоне вид зеле- 
ых ульвовых водорослей. Встречается вдоль всего побережья губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
\ загрязнения слабо сцеплен с субстратом, часто свободноживущий. Слоевище под
ергается некрозу, из-за неправильного роста и повреждений часто теряет присущую 
чу форму.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид. Исключительно ус- 
> йчив к самым разным видам загрязнения. В загрязненных местообитаниях часто 
зляется субдоминантом ламинариевых, но в гиперсапробных условиях, например 

оо внутренней части бух. Раковая, уже не встречается.

Enteromorpha linza (L.) J. Ag. — Кишечница линзовидная

S c a g e l , 1966: 52, pi. 24, fig. A—F; В и н о г р а д о в а ,  1974: 90, табл. 28-30; 
К л о ч к о в а ,  1996:38,рис. 24.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде широко- или узколанцетовидных пластин с кли- 
овидным основанием, небольшой подошвой, достигает 35 см высоты и 8 см ширины, 
'снование клиновидное, с небольшим базальным диском. Пластина двуслойная,
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образуется в результате плотного смыкания однослойных стенок слоевища, которое 
только на самых ранних стадиях развития имеет вид полых трубок. Во взрослом состо
янии остатки полости обнаруживаются лишь в ножке и по краям пластины. Клетки с 
поверхности в центральной части слоевища располагаются более или менее отчетли
выми рядами, характеризуются неправильно-округлой, изодиаметрической формой. 
На вершине они более угловатые, располагаются беспорядочно. Хлоропласт пластин
чатый с одним периноидом.

Э к о л о г и я .  Эврибионтный вид. Формирует монодоминантные ассоциации на 
галечно-песчаных, галечно-валунных с линзами песка грунтах в защищенных участ
ках среднего и нижнего горизонтов литорали. Для прикрепления использует мелкие 
камешки, гальку, обломки раковин, поэтому способен поселяться на мягких и под
вижных грунтах. Охотно селится в местах, подверженных опреснению. В иных эколо
гических условиях встречается как сопутствующий вид. Иногда опускается на глуби
ну 2—4 м. Заселяет разнообразные антропогенные субстраты: металлические, дере
вянные, бетонные.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный бореально-тропическо-нотальный вид с изоморфной сменой 
поколений, эфемер с коротким периодом вегетации. Имеет слабовыраженные кон- 
сортивные связи. Обычно ассоциирован с другими видами рода Enteromorpha.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Имел очень широкое распространение. В 
кутах мелководных прогреваемых бухт (Бабья, Раковая, Турпанка) практически во 
всех горизонтах литорали формировал почти сплошные заросли. Р а с п р о с т р а н е 
н и е  д о  1991 г.  Увеличил свое присутствие в районах, прилежащих к горлу губы. 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Один из наиболее массовых видов флоры. 
В теплую половину года принимает активное участие в формировании «зеленого при
лива».

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
ях загрязнения, особенно бытового, наблюдаются сильное изменение облика расте
ний, резкое увеличение их размеров и их утонченность. В мезосапробных условиях 
преобладает ланцетовидная форма растений, в полисапробных — клиновидная. Кро
ме того, у них изменяется толщина внутреннего слизистого слоя.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .П оли сап роб н ы й ви д .

Enteromorpha flexuosa (W ulf. ex R oth) J. Ag. — Кишечница извилистая

В и н о г р а д о в а ,  1979:115,табл. 18,рис.4—8; К л о ч к о в а ,  1996а: 39,рис. 25.
О п и с а н и е .  Слоевище до 25 см длиной, 3 см шириной, трубчатое, с редкими 

ветвями. Толщина до 20 мкм. В базальной части слоевища клетки с поверхности 
прямоугольные, 17—40 х 13—25 мкм, расположены продольными рядами. Выше 
размеры клеток уменьшаются, в основном за счет длины, расположение их ряда
ми на отдельных участках слоевища и у молодых ветвей сохраняется. Пиренои- 
доввсреднем 2—3, иногдадо 5. Растет плотными дернинами, отходит помногу от 
одного основания.

Э к о л о г и я .  Встречается на литорали, в сублиторали на глубинах до 1 м и в 
обрастании.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид с изоморфной сменой поколе
ний. Свободноживущий. Эфемер. Встречается почти круглый год. Массовое развитие 
наблюдается со второй половины лета. Консортивные связи слабо выражены.

6 6



ГЛАВА 3

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  В районе сопки Никольская, в бух. Се- 
' глазка, в кутовой части бух. Раковая, в бух. Турпанка. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
9 91 г . У м. Казак, в бух. Малая Лагерная, на участке бух. Раковая — район сопки 
i икольская. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Уступает по распростране- 
i 1Ю другим видам рода. В целом же увеличил свое присутствие во внутренней части 
бы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид, активный участник 

зеленых приливов».

Enteromorpha clathrata (Roth) Grev. — Кишечница решетчатая

S c a g e l , 1966:46,p i.22 ,fig.E—F,pi. 23 ,fig. А—В; В и н о г р а д о в а ,  1974:101, 
.юл. 36—37; К л о ч к о в а ,  1996a: 40.

О п и с а н и е .  Многократно разветвленные ярко-зеленые трубчатые кустики 3—
) см высотой, прикрепляющиеся небольшим базальным диском. Клетки с 2—3 
иреноидами, в нижней трети слоевища крупные, округло-прямоугольные, 30 х 50 
км, расположены беспорядочно. Толщина трубок может сильно изменяться отО, 2 см 

. а 2,5 мм, самые тонкие ветви нитевидные, однорядные. Клетки у основания распо- 
:ожены беспорядочно, содержат по 2—3 пиреноида.

Э к о л о г и я .  Эврибионтный вид. Субдоминант литоральных и сублитораль- 
ых ассоциаций водорослей. Развивается особенно обильно в полуприбойных и за- 
: ищенных от сильного волнения участках побережья. На галечно-песчаных грунтах 
хутовых участках бухт образует самостоятельные заросли. Часто встречается в обрас- 

•ании антропогенных субстратов, причальных стенок, судов.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

: и к и . Мультизональный вид с изоморфной сменой поколений. Эфемер с корот- 
. 1 м периодом вегетации, в течение вегетационного сезона сменяется несколько по- 
>лений. Переносит опреснение. Имеет слабые консортивные связи.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . П о в с е м е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
9 91 г . Усилил свое присутствие практически по всему побережью. С о в р е м е н -  
ое  р а с п р о с т р а н е н и е .  Стал одним из массовых видов литоральной флоры.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
\ мезосапробности слоевища сильно разрастаются и ветвятся, образуют неприкреп- 
иные скопления. Стенки трубок неравномерно разрастаются, цвет становится более 

ветлым, от светло-зеленого до желто-зеленого.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Исключительно полисапробный вид, тяго- 

:ющий крайонам с бытовым эвтрофированием.

Enteromorpha prolifera (O.F. Mull.) J. Ag. — Кишечница пролиферирующая

S c a g e l ,  1966: 54, pi. 28, fig. E—G; В и н о г р а д о в а ,  1974: 94, табл. 31-33; 
к л о ч к о в а ,  1996a: 40, рис. 26.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде обильно разветвленных светло-зеленых кустиков 
120 см высотой, состоящих из однослойных раздутых или спавшихся трубок разной 
: ирины — от 1,3 до 0,06 см. Прикрепляется к субстрату небольшой подошвой. Вет- 
.1 отходят без какого-либо порядка. Их толщина не зависит от порядка ветвления 
юевища. Клетки с поверхности в средней части угловатые или прямоугольные, рас

положены беспорядочно или продольными и поперечными рядами, 7-11 х 5—8 мкм.
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Их расположение рядами нарушается при продвижении к вершине слоевища. Хло
ропласт с одним пиреноидом.

Э к о л о г и я .  Растет на литорали и в сублиторальной кайме, в условиях слабого 
прибоя, слабо сцепляется с субстратом. Часто совместно с другими видами рода обра
зует фон полисапробной растительности. Селится на самых разнообразных субстра
тах, в том числе антропогенных. Встречается как эфемер, обычно свободноживущий 
или очень редко как эпифит других водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Мультизональный вид с изоморфной сменой поколений. По своим биоло
гическим особенностям близок к остальным видам рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . П о в с е м е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
1991  г . Усилил свое присутствие практически вдоль всего побережья. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . В  большинстве районов стал одним из массовых 
видов литоральной флоры.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Какупре- 
дыдущего вида.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .П оли сап роб н ы й ви д .

Percursaria percursa (Ag.) Bory — Перкурсария пронизанная

В и н о г р а д о в а ,  1974:63,табл. 11,рис. 3—6; К л о ч к о в а ,  1996а:41.
О п и с а н и е .  Слизистые нити до 5 см длиной, неразветвленные, темно-зеленого 

или грязно-зеленого цвета. Состоят из двух рядов достаточно крупных клеток.
Э к о л о г и я .  Предпочитает приустьевые участки. Селится на песчаном с галь

кой и камешками грунте на участках со слабой прибойностью. Образует спутанные 
массы.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский азиатско-американский высокобореальный вид, принад
лежит монотипному роду. Имеет изоморфный цикл развития. Летний эфемер. Встре
чается только как свободноживущий. Иногда оборванные нити попадаются среди 
кустиков Polysiphonia.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Н е о т м е ч а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
1991  г . В бух. Сельдевая. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В течение 
последних лет вид не встречался. Места прошлого нахождения не исследовались.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з ме нч ив ос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к  загрязнению .П редполож ительномезосапробныйвид.

Порядок Schizogoniales West

Семейство Prasiolaceae (Rabenh.) B ora  

Prasiola borealis R eed — Празиола северная

S e t c h e l l , G a r d n e r ,  1920:277, pi. 10, fig. 1—3; В и н о  г р а д  о в а , 1979:118, 
рис. 60.

О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, в вегетативном состоянии однослойное, в 
фертильном — многослойное, с едва выраженной ножкой и базальным диском. Пла
стины до 1,2 см высотой, 14—17 мкм толщиной, слизистые, грязно-зеленые, вееро-
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. иные и л и  неправильных очертаний, загнутые по краю, чепцевидные или капюшон- 
лтые. Обычно отходят по нескольку от одного основания, которое имеет вид более 
: и менее обособленной ножки. Пластина до 40 мкм толщиной. Клетки с поверхно- 
и слоевища квадратные или прямоугольные, мелкие, до 8 мкм в поперечнике, со- 

раны в группы по 4—16 и более. Группы клеток разделены между собой широкими 
межклеточными пространствами, заполненными слизистым веществом.

Э к о л о г и я .  Селится на вертикальных поверхностях скал в зоне брызг, в супра- 
; норали или в самом верхнем этаже первого горизонта литорали. Иногда поднимает- 

. : столь высоко над нулем глубины, что вклинивается в пояс наземной растительнос- 
:. Образует плотные скопления. Предпочитает отвесную поверхность скал и районы 
:ездования морских птиц. Имеет слабые консортивные связи. Эфемер с достаточно 

. .родолжительным периодом вегетации.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р н 

ей к и . Амфибореальный широкобореальный вид с изоморфным циклом развития, 
пособен к размножению путем образования апланоспор, лишенных жгутиков и снаб-

- с иных толстой оболочкой. Хорошо переносит неблагоприятное воздействие среды.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не указывался, по всей вероятности, был 

: ироко представлен у скалистых участков литорали, на кекурах и останцах, высоко 
орчащихизводы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . У мысов Казак, Жукова, на 
чалах Три Брата, в бух. Малая Лагерная. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е ,  
езко сократил свое присутствие. Исчез из флоры внутренней части губы и в горле у 

.неточного берега.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  

,ужена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предположительноолигосапробныйвид.

Rosenvingiella constricta (S. et G.) Silva — Розенвингиелла перетянутая

S e t c h e l l , G a r d n e r ,  1920:280,pi. 12,fig. 5—10; В и н о г р а д о в а ,  1979:122, 
'iic. 64.

О п и с а н и е .  Слоевище нитевидное, в зрелом состоянии многорядное и много- 
юйное, темно-зеленого цвета, 0,5—4 мм длиной, 8—15 мкм шириной в основании и 

.о 178 мкм у вершины. Толщина нитей имеет резкие перепады, отчего вдоль нити 
бразуются многочисленные перетяжки. Прикрепляется многочисленными слабо 
.гзвитыми ризоидами.

Э к о л о г и я .  Редкий вид флоры. Растет в супралиторали на камнях и скалистых 
1 ыбах в поясе Bangia atropurpurea. Вегетирует в холодное время года. Иногда ассоци-

- .рован с Prasiola. Встречается очень редко.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и . Тихоокеанский азиатско-американский высокобореальный вид с изоморф
ой сменой поколений. Эфемер. Размножается вегетативно и бесполым путем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не отмечался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
991 г. На кекурах Три Брата. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  .Возмож- 

по, сохраняется на кекурах Три брата.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  

ужена.
О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  Предположительно олигосапробный вид.
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3.2.2 ОТДЕЛ PHAEOPHYTA -  БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Порядок ECTOCARPALES Oltm.

Семейство Ectocarpaceae (Ag.) Kiitz.
Pylaiella littoralis (L.) Kjellm. — Пилаелла прибрежная

A b b o t t , H o l l e n b e r g ,  1976:148,fig. 109; К л о ч к о в а ,  1996a:45 ,рис.29.
О п и с а н и е .  Мягкие слизистые оливковые бурые или рыжеватые кустики до 

10 см высотой. Растет плотными дерновинами, образующими скрученные пряди. Вет
вление двустороннее, попеременное или местами супротивное. Боковые ветви отхо
дят под острым углом. Конечные веточки короткие, густые. Толщина каждой после
дующей ветви изменяется слабо. Клетки, несущие ветви, слегка деформированы. У 
основания слоевища они до 31 х 27 мкм, реже крупнее. У боковых ветвей их размеры 
13—27 х 18—23 мкм, у терминальных ветвей 9—14 х 12—14 мкм. Апикальные клет
ки терминальных ветвей иногда сильно вытянуты, 20—27 х 10—14 мкм. Чаще их 
длина не превышает ширину или меньше нее. Хроматофоры дисковидные.

Одногнездные спорангии 18—36 мкм в поперечнике с толстыми оболочками 
собраны в длинные интеркалярные цепочки по 2—25 шт. и более в каждой серии. 
В период массового спороношения спороносные участки нитей бывают разделе
ны 2—4 вегетативными клетками, которые впоследствии нередко становятся ге
неративными. Иногда цепочки спорангиев могут быть целиком или частично дву
рядными. Многогнездные зооидангии и гаметангии имеют вид терминальных или 
интеркалярныхдлинноцилиндрических стручков 63—205 х 18-31 мкм. Иногда они 
разветвленны, имеют очень мелкие гнезда и располагаются между вегетативны
ми нитями. На спорофитах развиваются одновременно стручки и цепочки спо
рангиев.

Э к о л о г и я .  Чрезвычайно эвритопный и эврибионтный вид. Развивается во всех 
горизонтах литорали и в сублиторали до глубины 4 м. В разных условиях прибой- 
ности, предпочтительно в местах защищенных и полузащищенных от волнения, 
на различных типах жестких грунтов. Ш ироко представлен на антропогенных 
субстратах, на других водорослях и на литоральных животных: M idia, Balanus.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид с изоморфной сменой 
поколений. Принадлежит многочисленному, широко распространенному в Миро
вом океане роду. Эфемер. Вегетирует практически круглый год. За год сменяется 
несколько генераций вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Имел широкое распространение, но не 
был массовым. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  Увеличил свое присутствие, 
особенно во внутренней части губы. Стал обязательным эпифитом Flic us п ракти чес к и 
во всех местах его обитания. Активно занимает участки грунта, освобождаемые други
ми видами. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Изменил свою ценотическую 
роль и стал одним из доминантов литоральной флоры. Встречается повсеместно.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В и д п о д -  
вержен сильным изменениям: изменяется толщина нитей, наблюдаются раздувание 
клеток, изменение цвета внутриклеточных включений — вместо оливково-зеленого 
они приобретают грязный бурый или рыжий цвет. На участках с повышенным загряз-
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. нием тяжелыми металлами изменяется форма хроматофоров, происходит сильная 
куолизация клеток. Иногда одна или две-три вакуоли заполняют всю клетку, при- 

■ л мая клеточное содержимое к  стенкам или верхушке клеток.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Вполисапробныхместообитанияхформи- 

гт монодоминантную ассоциацию. Исключительно полисапробный вид. При су- 
. ествующем загрязнении отсутствует только на участках с сильным заилением и заг- 
•i знением субстрата нефтепродуктами. В бух. Раковая, где фактически уничтожена 

=ся растительность, встречается в обрастании причальных стенок.

Pylaiella gardneri Coll. — Пилаелла Гарднера

A b b o t t ,  H o l e n b e r g ,  1976:146,fig. 108.
О п и с а н и е .  Эпифитные короткие слаборазветвленные однорядные нити до 0,4 

: высотой. Образуют густое опушение на поверхности хозяина. Прикрепляются ба
льной длинноцилиндрической ризоидообразной или коротко-конической клет- 
'й. Нити диморфные: между клетками парафизов растения-хозяина они тонкие, со- 
оят из длинноцилиндрических клеток до 10 мкм толщиной, выше, у поверхности 
'зяина, они становятся 18—24 мкм толщиной, а к вершине — 60—65 мкм. Отдель- 
ле клетки слоевища часто имеют одну, реже две продольные перегородки. Зрелые 
1етки раздутые, их длина у основания нитей превышает ширину в 2—3 раза, у вер- 
ины — в 1—2 раза. Рост диффузный. Волоски отсутствуют. Многогнездные зоо- 
1ангии интеркалярные, развиваются длинными сериями. По мере созревания доста- 
чно долго сохраняется такое расположение спорангиев, которое подчеркивает кон- 
ры вегетативных клеток, ставших репродуктивными. При полном созревании зоо- 

.. юр границы материнских клеток зооидангиев не просматриваются.
Э к о л о г и я .  Эпифит Laminaria bongardiana. Частично проникает во внутренние 

•дни хозяина. Развивается на прошлогодних пластинах в сублиторали до глубины 
- 6 м в разных условиях прибойности. В эпифитной синузии этому виду часто со- 

.тствуют Laminariocolax, Acrochaetium.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

г и к и .  Тихоокеанский высокобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
:и неправильным циклом развития. Принадлежит многочисленному, широко рас- 
юстраненному в Мировом океане роду. Эфемер. Вегетирует в холодную половину 

шда. Срок развития одной генерации не более 2 мес.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  До сих пор в дальневосточных морях Рос

шие указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . Был обнаружен у м. Казак 
в выбросах в бух. Малая Лагерная. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Всгре- 
ется на нормальных здоровых растениях ламинарии в выбросах у мысов Жукова, 

л 1аячный. Во внутренней части губы отсутствует.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е з а р е г и -  

орирована.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный. Исчезает при изменении 

словий обитания базифита.

Pylaiella varia Kjellm. — Пилаелла разнообразная

Kj e l l  m a n ,  1883:282, tab. 27, fig. 1—12; 3 и н о в а ,  1953:56, рис. 54.
О п и с а н и е .  Желтовато-бурые не очень слизистые кустики до 5 см высотой. 

Ветвление поочередное или супротивное. Боковые ветви первых порядков длин
ные, плетевидные. Терминальные веточки короткие, из 4—2 клеток, оттопырен
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ные или перпендикулярные материнской ветви. Три или четыре базальные клетки 
боковых ветвей обычно меньших размеров. Клетки, образующие нить, бочонко- 
видные, округло-прямоугольные, 27—36x27—32 мкм, их длина слегка превы
шает, равна или меньше ширины. Одногнездные спорангии сферические или слег
ка сплюснутые, 22—27x22—40 мкм, одиночные или развиваются в цепочках по 
2—14 шт. Цепочки спорангиев интеркалярные или апикальные, местами двуряд
ные. Многогнездные гаметангии и зооидангии в виде коротких, широких терми
нальных или интеркалярных стручков 72—166 х 30—38 мкм. На начальных ста
диях формирования они длинноцилиндрические, однорядные, располагаются на 
1—3-клеточной ножке или непосредственно на боковой ветви.

Э к о л о г и я .  Чрезвычайно эвритопный и эврибионтный вид. Развивается на 
мелковалунной, валунно-глыбовой и скалистой литорали и в сублиторали до глу
бины 3 м. Предпочитает защищенные и полузащищенные от волнения участки бе
рега. Заселяет антропогенные субстраты, различные водоросли, селится на ракови
нах двустворчатого моллюска мидии, домикахусоногих раков рода BaJanus.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Эфемер. 
Вегетирует практически круглый год. За год сменяется несколько генераций. В теп
лое время года в среднем горизонте литорали на участках, прежде занятых фукусом, 
способен образовывать монодоминантную ассоциацию с достаточно плотным расти
тельным покровом. Формирует мощное обрастание Fucusevanescens, и нередко общая 
масса эпифитирующих растений близка к массе растения-хозяина.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Имел широкое распространение, но не 
был массовым. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  Увеличил свое присутствие, 
особенно во внутренней части губы. Стал обязательным эпифитом Fucus практически 
во всех местах его обитания. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Изменилсвою 
ценотическую роль и стал одним из доминантов литоральной флоры. Встречается по
всеместно. .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В э в т р о ф -  
ных условиях наблюдается сильная вакуолизация клеток, что косвенно может свиде
тельствовать о повышенном газообмене и усиленном клеточном дыхании как адапта
ционном приспособлении к повышенному уровню фенольного и нефтяного загряз
нения.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .И склю чительнополисапробны йвид.

Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. f. a rc tu s{Kuetz.) Kuckuck — 
Эктокарпус стручковидный

Ectocarpus con fervoides{ Roth) Le Jol.: З и н о в а ,  1953:64, рис. 56; К л о ч к о в а ,  
1996a: 47, рис. 31.

О п и с а н и е .  Кустики до 5 см высотой, мягкие, спутанные или скрученные у 
основания, образующие дерновинки, от темно-бурого до желтовато-бурого цвета. 
Прикрепляются короткими ризоидами, образующими подобие лопастной подо
швы. Ветвление боковое, поочередное или неправильное дихотомическое. Ветви 
длинные, плетевидные, постепенно меняющие свою толщину в каждом следую
щем порядке ветвей и к  вершине постепенно становящиеся тоньше. Апикальные 
клетки ветвей вытянутые, слегка раздутые на внешнем конце, иногда приобретают 
вид ложного волоска либо заканчиваются стручком. Клетки нитей субцилиндри-
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:кие, слабораздутые, с тонкими оболочками. Отношение длины к ширине 1— 
-): 1. Главная ось до 54 мкм толщиной, боковые ветви 18—40 мкм. Терминаль- 
:е ветви до 9 мкм толщиной. Хроматофоры в виде скрученных лент или перфори

рованных пластин. Рост диффузный. Одноклеточные спорангии округло-оваль- 
е, одиночные, сидячие на боковой поверхности ветвей. М ногогнездные зоо- 
лнгии имеют вид веретеновидных стручков. Молодые стручки состоят из 1—3 

;  -лов, зрелые — с мелкими гнездами, расположенными в 4—5 рядов, сидячие или 
коротких одно-, двухклеточных ножках либо апикальные, на верхушках боко- 
\  ветвей. Их размеры 50—120 х 13—27 мкм.

Э к о л о г и я .  Развивается во всех горизонтах литорали, в литоральных ваннах, на 
бине 0—2,5 м, в условиях различной прибойности на скалистых грунтах, водо- 

■-лях, антропогенных субстратах. Самостоятельных зарослей не образует.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

и к и . Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид с изоморфной сменой 
золений. Принадлежит к чрезвычайно многочисленному широко распространен- 
чу роду. Часто выступает эпифитом и имеет обильную диатомовую микрофлору.
: ■емер с коротким периодом вегетации и частой сменой генераций. Растет в широ- 
м диапазоне температур.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался достаточно обильно в районе 
лки Никольская, в бух. Раковая, в горле губы и, видимо, в других районах. Р а с - 
- о с т р а н е н и е д о  1991 г.  Увеличил свое присутствие во внутренней части 
■ы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается во всех районах иссле- 
вания, часто вместе с предыдущим видом, но уступает ему в количественном отно-
:НИИ.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н а б л ю д а -  
ся изменения размеров клеток и нитей. При сплошном обрастании диатомовыми 
юрослями клетки сильно удлиняются и теряют упругость.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Полисапробный вид, чрезвычайно приспо
собленный к нефтяному загрязнению.

Laminariocolax tomentosum (Farl.) K ylin — 
Ламинариоколакс опушающий

3 и н о в а , 1953:74: рис. 65.
О п и с а н и е .  Слоевище микроскопическое, в виде разветвленных кустиков, 

бранных в пучочки до 1,5 мм высотой. Прикрепляется базальными нитями, сте- 
'щимися по поверхности хозяина или развивающимися среди парафиз. Ветвление 
вольно частое. Боковые ветви оттопыренные, иногда отходят почти под прямым 
юм, короткие, попеременные или односторонние, расположенные то с одной, то 
ругой стороны основной ветви. Их толщина не превышает 10 мкм. Клетки нитей 
ямоугольные, не раздутые, их длина равна или вдвое больше ширины. Очень ред- 

• от основных вертикальных нитей отходят ризоидальные нити. Рост слоевища диф- 
. зный. Ложные или настоящие волоски отсутствуют. Хроматофоры лентовидные 
: и широкопластинчатые, по 1 или 2 в клетке. Многогнездные спорангии одноряд- 
ie, цилиндрические, до 105 мкм длиной и 6—7 мкм толщиной, с мелкими диско- 

видными гнездами и с тупой или слегка заостренной верхушкой. В состоянии пол
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ной зрелости на отдельных участках стручок может состоять из двух или даже трех 
рядов.

Э к о л о г и я .  Эпифит ламинариевых водорослей и фукуса. Реже встречается на 
багрянках. Создает характерную опушенность на поверхности базифита. Развивается 
на литорали и в сублиторали в условиях различной прибойности. Встречается агреги- 
рованно с другими представителями эктокарповых водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Аркгическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Принадле
жит к многочисленному роду. Эфемер с коротким периодом вегетации. Растет в ши
роком диапазоне температур, но массовое развитие наблюдается весной и в первой 
половине лета, когда идет разрушение прошлогодних пластин ламинарий. При мас
совом развитии на фукусе у растения-хозяина сильно повреждаются покровные тка
ни, что в последующем, видимо, вызывает вторичную инфекцию, обширный некроз и 
отмирание слоевищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  
д о  1991  г . Встречался в горле губы, у м. Казак, в бух. Малая Лагерная на пласти
нах Laminaria, стволиках Agarum, Alaria, Thalassiophyllum, а также на Fucus. Находки 
вида были новыми не только для Авачинской губы, но и в целом для дальневосточных 
м о р е й Р о с с и и . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается часто в райо
нах развития Fucus evanescensvi Halosaccionfirmum.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вуслови- 
ях загрязнения имеет обильную диатомовую эпифлору, заметных изменений в мор
фологии не наблюдается.

О т н о ш е н и е  к  загрязн ен и ю .П оли сап роб н ы й ви д .

Порядок CHORDARIALES S. et G.

Семейство Elachistaceae Kjellm.

Halothrix lumbricalis (Kiitz.) Reinke — Халотрикс червеобразный

З и н о в а  , 1953:92,рис. 76;К л о ч к о в а ,  1996а: 56,рис. 39.
О п и с а н и е .  Небольшие плотные слизистые на ощупь пучочки однорядных 

нитей 0,2— 1 см высотой. В основании пучка развиваются плотно прилегающие друг к 
другу извилистые ризоидальные нити. Вверх от них отходят длинные нити, несущие 
многогнездные спорангии и укороченные ассимиляционные нити, между которыми 
развиваются одноклеточные спорангии.

Э к о л о г и я .  Эпифит Zostera marina. Развивается в условиях умеренного и сла
бого прибоя. Появляется весной.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид с изоморфной или неправильной 
сменой поколений. Эфемер. Период жизни одной генерации составляет, видимо, не 
более 2 мес. Облигатный эпифит.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Данные отсутствуют. Р а с п р о с т р а н е 
н и е  д о  1991  г . В  кутовой части губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
В течение нескольких последних лет не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.
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О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .Стеносапробныйвид.Zostem marina, нако- 
рой эпифитирует Halothrix, в условиях загрязнения способна накапливать в боль- 
• ч концентрациях фенолы, нефтепродукты и тяжелые металлы. На ее поверхности в 
!рофных условиях обильно развивается полисапробная микрофлора, образующая 

. лошную слизистую опушку. Все это, видимо, неблагоприятно для развития Halothrix.

Leptonematella fasciculata (Reinke) Silva — Лептонемателла пучковатая

W y n n e ,  1969:11. — Leptonem a fasciculatum  Reinke, R o s e n v i n g e ,  1935:38, 
r 38-41.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде едва заметных пучочков до 1 мм высотой, образо- 
:: ных короткими, простыми, редко разветвленными у основания нитями до 13 мкм 
лщиной. Вертикальные нити состоят из 6—12 клеток, возникают от рыхлых стелю- 

-.лхсяхорошо развитых базальных нитей. Клетки нитей субцилиндрические. Имеют
ся настоящие волоски. Многогнездные спорангии в форме конусовидных стручков 

шиваются на стелющихся и вертикальных нитях. Гнезда в стручках расположены 
етаточно правильными продольными и поперечными рядами.

Э к о л о г и я .  Развивается как эпифит водорослей в сублиторальной зоне.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Эфемер с коротким периодом вегетации.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е
1991 г . Был встречен однажды у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 

ни и е . В течение нескольких последних лет не встречался.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к з а г р  я зн ен и ю .У словн о  отнесен к  олигосапробным видам.

Порядок CHORDARIALES S. et G.

Семейство Corynophlaeaceae Oltm.
Leathesia difformis (L.) Aresch. — Леатезия бесформенная

A b b o t t , H o l l e n b e r g ,  1976:176,fig. 142; К л о ч к о в а ,  1996a: 57,рис.41.
О п и с а н и е .  Подушкообразные, распростертые или полусферические слизис- 

е оливково-бурые бугристые коркообразные слоевища 5—6 (8) см в поперечнике. 
• нсистенция слоевища хрящеватая. Зрелые растения часто имеют полость, молодые 

з нее. Внутренние нити, формирующие слоевище, сложно дифференцированы по 
рме и размерам. Между соседними клетками имеются вторичные клеточные соеди- 

_■ ния. Многогнездные спорангии одно- или двурядные, по 6— 12 гнезд в ряду. Од- 
. гнездные спорангии овальные, их окружают парафизы с раздутыми терминальны
ми клетками.

Э к о л о г и я .  Развивается в среднем горизонте прибойной и полуприбойной 
горали и в сублиторальной кайме на видах родов СогаШпа и Neorhodomela. Наи- 
I ыпую плотность и биомассу образует в литоральных ваннах среднего горизонта 
горали.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный широкобореально-нотальный вид. К  северу численность вида 
несколько уменьшается. Имеет неправильный, нарушенный цикл развития, гамето
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фит микроскопический, нитчатый. Однолетник, вегетирует большую часть года. Об
лигатный эпифит. Сам, как правило, эпифитов не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  В горле губы и у п-ова Завойко. Р а с 
п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  В г о р л е г у б ы . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид. Следует заметить, 
что сам по себе вид, вероятно, устойчив к антропогенному воздействию, посколь
ку содержит большое количество полисахаридов, препятствующих внутрикле
точной интоксикации. Не выносят загрязнения виды, облигатным эпифитом ко
торых он является.

Kurogiella saxatilis Kawai — Курогиелла наскальная

CylindrocaipusmgosusOkam., К л о ч к о в а ,  Б е р е з о в с к а я , 1997:147.
О п и с а н и е .  Хрящеватые слизистые корки, округлые или неправильных очер

таний, до 4 см в поперечнике и 1—3 см толщиной в наиболее толстой центральной 
части. Плотно соединяются с субстратом всей нижней поверхностью. Верхняя по
верхность корок бугорчатая, неопределенно-складчатая. Цвет светло-бурый. Сли
ваясь, соседние слоевища могут формировать единый корковый массив до 10 см и 
более в поперечнике.

Э к о л о г и я .  Обитает на скалистых пологих участках прибойной литорали. Са
мостоятельных зарослей не образует, является структурным элементом ассоциаций, 
образуемых Analipus ПН form is, Chordaria flagelliformis, Petalonia fascia, Leathesiadifformis, 
видами рода СогаШпа. Обитатель чистых вод.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский низкобореальный вид. Цикл развития неизвестен, принад
лежит монотипному роду. Является одно- или многолетним.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался на пологих скалистых плат
формах у мысов Вилкова, Жукова, п-ова Крашенинникова. Р а с п р о с т р а н е н и е  
д о  1991 г. Н е о т ме ч а л с я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Вболыпин- 
стве районов прежнего распространения исчез. В мае 2000 г. единичные растения 
были обнаружены в литоральной зоне в районе между мысами Вилкова и Жукова. 
Судя по всему, вид вновь вселяется в горло Авачинской губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Стеносапробныйвид.

Семейство Lithodermataceae (Kjellm.) Hauck 

Lithoderma fatiscens A resch. — Литодерма растянутая

3 и н о  в а , 1953:82, рис. 69. К л о ч к о в а ,  1996а: 58.
О п и с а н и е .  Корки в виде тонких пленок, до 10 см в поперечнике и 0,8 мм 

толщиной, зелено-бурого цвета, плотно прилегающие к субстрату. Самый нижний 
клеточный слой образован бесцветными клетками. От него вертикально вверх отходят
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» ■- ходящие, плотно сомкнутые нити, которые не соединены друг с другом и не обра
зуют псевдопаренхиму. Они редко ветвятся, состоят из 8—14 прямоугольных или суб- 
< . .ратных клеток. С одногнездными и многогнездными спорангиями.

Э к о л о г и я .  Развивается на гладких поверхностях скал, глыбах, крупных валу- 
. иногда в опресненных лужах верхнего горизонта литорали. Предпочитает при-

■ ные местообитания, вертикальную экспозицию субстрата. Многолетний. Консор- 
1 Вные связи слабо выражены. Эпибионтов не имеет и сам не эпифитирует. Встречает-

сообществе макрофитов, имеющих небольшие размеры или корковое строение. 
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. ПКИ. Арктическо-бореальный вид. Цикл развития вида неизвестен. Достаточно 
рис пространен по всему ареалу, принадлежит к монотипному роду. Многолетний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Данные отсутствуют. Р а с п р о с т р а н е -  
е д о  1 9 9 1  г . Зарегистрирован на кекурах Три Брата, Бабушкин Камень, у 

job Казак, Вилкова. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Единичные расте- 
встречаются на кекурах в горле губы. Из остальных районов исчез. 
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  

■ - на.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробныйвид.

Семейство Chordariaceae (Ag.) Grev.

Chordaria flagelliformis (Miill.) Ag. — Хордария бичевидная

I n a g a k i , 1958:152,fig. 57—58; К л о ч к о в а ,  1996a:64 ,р и с .46.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде разветвленных хрящеватых, шнуровидных плот- 
слизистых на ощупь, темно-коричневых или во взрослом состоянии почти 

' ных шнуров 10—30 см и более высотой. Боковые ветви длинные, поперемен- 
и неправильные с округлыми пазухами, отходят почти под прямым углом. При- 

» : ишется небольшой подошвой. Сердцевина ложнотканевая, состоит из пучка ни-
- . образованных длинноцилиндрическими толстостенными клетками и располо- 
• ных между ними ризоидообразных нитей. От периферических нитей пучка отхо-

лссимиляционные нити, состоящие из 6—8 клеток и образующие плотную обер- 
Одногнездные спорангии яйцевидной формы возникают от базальных клеток 

. нмиляционных нитей.
Э к о л о г и я .  Образует самостоятельные ассоциации или сопутствует зарослям 

многих других видов. Часто с эпифитами и микроскопическими зелеными, бу-
■ мии красными эндофитами. Развивается в нижнем горизонте литорали, в суб

оральной кайме и в сублиторали до глубины 4 м, на различных типах жестких 
нтов в условиях сильного и умеренного прибоя, в обрастании антропогенных

. стратов.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. и к и . Арктическо-бореальный вид. Описанную морфологию имеет спорофит; га- 
v ;• гофит представляет собой микроскопические разветвленные нити, живущие в тка- 

других бурых водорослей. Асезонный однолетник. Биомасса и размеры макси-
- : ьны летом и минимальны зимой, доходя до нулевых значений в январе—марте.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 970  г. Являлся структурным элементом сообще- 
. л водорослей нижнего горизонта литорали, встречался повсеместно на участках с при- 
. ..ными для его развития характеристиками. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.
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Встречался в горле губы, на кекурах Три Брата, в бух. Т урпанка, у м. Казак. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко сократился в количестве, особенно в райо
не восточного побережья, в местах сильного загрязнения. Встречается в горле губы, у 
п-ова Завойко, в бух. Турпанка, у п-ова Крашенинникова.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вуслови- 
ях загрязнения наблюдается сокращение размеров слоевищ более чем в 3—4 раза.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Полисапробный вид.

Chordaria gracilis S. et G. — Хордария изящная

S e t c h e  11, G a r d n e r ,  1925:573,pi. 84; I n a g a k i , 1959:157,fig. 59-60.
О п и с а н и е .  Шнуровидный многократно разветвленный куст до 30 см высотой. 

Центральная ось отчетливо выражена, боковые ветви попеременные 2-3 порядков, 
вальковатые, до 1 мм толщиной, отходят под острым углом. Веточки последнего по
рядка, оттопыренные, короткие, многочисленные. В целом растение густо разветв
ленное. Хорошо отличается от предыдущего вида строением ассимиляционных ни
тей, покрывающих слоевище. Эти нити состоят из 2-3, в зрелом состоянии до 4 клеток. 
Апикальная клетка ассимиляционных нитей слабо или вовсе не раздута, но она не
сколько больше соседних.

Э к о л о г и я .  Растет одиночными кустиками на литорали и в сублиторальной 
кайме

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид. Имеет гетероморфный цикл разви
тия. Асезонный однолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Встречалась в горле и во внутренней части 
губы на участке побережья бух. Малая Лагерная п-ова Завойко. Р а с п р о с т р а н е 
н и е  д о  1991 г. Сократила свое присутствие в местах прежнего распространения. 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробныйвид.

Sphaerotrichia divaricata (Ag.) Kylin — Сферотрихия растопыренная

I n a g a k i , 1958: 146, fig. 51—56, pi. 6—19; К  л о ч к о  в a , 1996а: 65, рис. 47.
О п и с а н и е .  Вальковатые или чуть сдавленные, двусторонне поочередно или 

почти супротивно разветвленные, более или менее мягкие слизистые на ощупь светло- 
бурые или оливково-зеленые шнуры 6 см и более длиной. Боковые ветви короткие, 
достаточно многочисленные, особенно в верхней части слоевища. Прикрепляется не
большой подошвой. Примечательной особенностью вида является наличие раздутых 
апикальных клеток в ассимиляционных нитях, покрывающих всю поверхность слое
вища.

Э к о л о г и я .  Встречается на литорали и до глубины 1 м в условиях среднего 
прибоя, на жестком грунте в условиях слабого и умеренного прибоя.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Однолетний. Цикл развития и строение гаме- 
тофитов как у предыдущего вида. В обычных условиях свободноживущий. Эпифити - 
рует очень редко, сам часто является базифитом для микроскопических водорослей. 
Консортивные связи хорошо выражены.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Не был отмечен. Мог встречаться в бух. 
Турпанка, у м. Казак, в районе бух. Моховая в полузащищенных, валунно-каменис-
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\  участках побережья. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  В горле губы и еди- 
;но у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Во внутренней части 

' ы. по-видимому, исчез повсеместно. Встречаются единичные растения в горле губы.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Наблюда-
сильная ингибицияроста, осевые побеги утончаются.
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .

Eudesme virescens (Carm.) J. Ag. — Евдесма зеленоватая

I n a g a k i , 1958: 139, fig. 45-47, fig. 4.
О п и с а н и е .  Мягкие слизистые редко поочередно разветвленные кустики до

■ см высотой, с боковыми ветвями 1-2 мм толщиной, отходят от небольшой 
..ошвы. Цвет растений оливково-желтый. Текстура рыхлая. Ассимиляционные 
ги, образующие коровую обертку, одно- или двукратно разветвленные. Клетки

■ ,'овых нитей бочонковидные, слегка увеличиваются в размерах от основания к 
асршине. Одногнездные спорангии яйцевидные, развиваются среди нитей коры.

Э к о л о г и я .  Растет одиночными кустиками на литорали на камнях среди 
ordaria IJagel/iformisи D ictyosiphon foeniculaceusw. на глубине до 1,5 м.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
и к и . Амфибореальный широкобореальный вид. Имеет гетероморфный цикл раз- 

• :ия. Судя по всему, эфемер.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970 г. Н е о т м е ч а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

• 9 1 г . Был обнаружен только однажды у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о -  
р а н е н и е .  По-видимому, исчез из всех районов былого распространения.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неотмечена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к олигосапроб- 

.м видам.

Saundersella simplex (Saund.) Kylin -  Саундерселла простая

I n a g a k i , 1958: 159, fig. 61—63, pi. 2 1 ; К л о ч к о в а ,  1996a: 62, рис. 45.
О п и с а н и е .  Цилиндрические неразветвленные слизистые шнуры до 17 см дли- 

н и 5 мм толщиной. Текстура слоевища очень рыхлая, цвет буровато-зеленый или 
чшшковый в молодом состоянии. Прикрепляется дисковидной подошвой.

Э к о л о г и я .  Встречается в нижнем горизонте литорали и в сублиторальной кай- 
как эпифит Chordariaflagelliformis. Предпочитает полуприбойные участки побере-

■ :. валунно-глыбовые грунты.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

и к и . Тихоокеанский широкобореальный вид, имеющий гетероморфный цикл 
шитая, при котором гаметофит представлен микроскопическими нитями, принад

лежит монотипному роду. Сезонный эфемер с коротким периодом вегетации. Обли- 
ный эпифит. Развивается в теплую половину года. Сам не имеет макроскопических 

.■..нфитов.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Отмечался в местах обитания базифита 

рло губы, бух. Малая Лагерная, п-ов Завойко), считался редким видом. Р а с - 
у с т р а н е н и е  д о  1991 г. Не отмечался. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 

н е н и е .  По-видимому, исчез из всех районов былого распространения.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е -  

■а.
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .
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Порядок RALFSIALES Oltm.

Семейство Ralfsiaceae (Farl.) Hauck 

Analipus japonicus (Harv.) Wynne — Аналипус японский

W y n n e  , 1971a: 172, fig. 4, 7—9; К л о ч к о в а , 1996a: 69, рис. 51.
О п и с а н и е .  Слоевище спорофита и гаметофита образовано многолетним кор

кообразным основанием и отходящими от него однолетними вертикальными по
бегами 8—20 см высотой. На вертикальных побегах, начиная с нижней четверти 
или трети, образуются длинные, оттопыренные ветви только первого порядка. 
Иногда вертикальные побеги редуцируются и представляют собой небольшие вер
тикальные трубки с зачаточными бугорками или едва обозначенными выростами 
боковых ветвей. Сердцевина вертикальных побегов ложнотканевая с централь
ной полостью. Нити, развивающиеся вокруг нее, расположены очень плотно. 
Окружающая их обертка из коровых и ассимиляционных нитей плотная, нити 
состоят из 5—7 клеток. Многогнездные зооидангии двурядные, располагаются 
интеркалярно в основании ассимиляционных нитей.

Э о п ш  Образует чистые или смешанные заросли во всех горизонтах литорали в 
участках, защищенных от прямого удара волн. Встречается в сублиторали на глубине до 
2 м.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к  и . Т ихоокеанский широкобореальный вид. Имеет неправильный, часто нару
шающийся цикл развития. Гаметофиты неизвестны. Ложный многолетник, зимнее 
время переживает только базальная часть слоевища. Эпифитов не имеет и сам не эпи- 
фитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Был достаточно обычным видом флоры и 
встречался в горле губы, вдоль западного и восточного побережий. Р а с п р о с т р а 
н е н и е  д о  1 9 9 1  г.  Исчез из районов береговой застройки, но еще оставался во 
многих районах внутренней части и в горле. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Практически полностью исчез из внутренней части губы и у восточного берега 
горла. Очень редко встречается у п-ова Завойко.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из ме нч ивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Мезосапробный вид.

Analipus filiformis (Rupr.) Wynne — Аналипус нитевидный

W y n n e  , 1971а: 172, fig. 1—3, 5—6; К л о ч к о в а , 1996а: 70, рис. 52.
О п и с а н и е .  Слоевище состоит из многолетней коркообразной базальной час

ти. От нее отходят короткие однолетние вертикальные рыжевато-бурые трубча
тые побеги до 3 см высотой и 2 мм толщиной, с очень короткими папилловидны- 
ми или сосочковидными боковыми выростами не более 1 мм длиной. Часто они от
сутствуют.

Э к о л о г и я .  Образует пояс в нижних горизонтах скалистой и скалисто-глыбо
вой литорали в сублиторальной кайме, при всех типах прибойности. Встречается от
дельными пятнами.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и  .Тихоокеанский широкобореальный вид. Смена форм развития неизвестна 
Одно- и многогнездные зооидангии развиваются наразличых морфологически сход-
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.лх растениях. Ложный многолетник. Эпифитов не имеет и сам не эпифитирует. 
тогда почти срастается с другими корковыми видами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Имел широкое распространение на уча- 
ках с жесткими грунтами по всей акватории губы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
' 9 1 г . У восточного берега губы встречался только у п-ова Завойко и южнее, у 
чадного — сохранял свое присутствие у п-ова Крашенинникова и повсеместно в гор- 

- С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Остался в очень ограниченном количе- 
:те у п-ова Завойко, у кекуров в горле губы. У мысов Вилкова и Жукова уже не 

встречается.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Олигосапробный вид.

Ralfsia verrucosa Aresch. — Ральфсия бородавчатая

З и н о в а ,  1953:84,ри с .71;К л о ч к  о в а , 1996а:70.
О п и с а н и е .  Плотно прилегающие к субстрату корки, слегка слизистые, свет- 

'-коричневые, в зрелом состоянии более темные, 1,5—3 см в поперечнике. Очерта- 
, :я корок округлые, чаще неопределенные, поверхность гладкая или со слабозамет- 
I ми морщинами. Внутренняя часть корок образована стелющимися и восход ящи - 

,i нитями с изодиаметрическими клетками 5—7 мкм шириной.
Э к о л о г и я .  Развивается у нижней границы среднего горизонта литорали, при 

. ех уровнях прибойности, часто вместе с Analipus flUformisw Petalonia fascia + Chordaria 
igelliformis. Поселяется на валунах, нередко на гальке и уплощенных камешках, об

волакивая их почти целиком.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Смена фаз развития отсутствует. По всей веро- 
носта, многолетний. Эпифитов не имеет. Консортавные связи не выражены.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Встречался вдоль всего побережья губы, 
л с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . В г о р л е г у б ы . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т -  
л н е н и е .  Повсеместно исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н  и ю . Стеносапробный вид.

Ralfsia fungiformis (Gunn.) S. et G. — Ральфсия грибообразная

A b b o t t , H o l l e n b e r g ,  1976:165, fig. 132; К л о ч к о в а ,  1996a: 71, рис. 53.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде кожистых, легко отделяющихся от субстрата 

, ыжевато- или ржаво-коричневых корок 1—2,5 см в поперечнике. Корки оди
ночные только в молодом и ювенильном состоянии, обычно они вееровидно 

лсходящиеся, налегаю щ ие друг на друга и образующие общ ий коркообраз- 
ый пласт 5—7 см в поперечнике. На их дорсальной поверхности образуется 

радиальная и концентрическая полосчатость, на вентральной — развиваются 
короткие ризоидальные выросты. Края корок волнистые, приподнимаются над 
субстратом. Одногнездные спорангии образуются в основании многоклеточ
ных парафиз. М ногогнездные зооидангии однорядные, располагаются интер- 
калярно в верхней части парафиз. Однако верхушечная клетка зооидангиев все
гда остается стерильной.

Э к о л о г и я .  Развивается на литорали в виде небольших корочек, часто ассоци
ирован с Analipus filiformis. Предпочитает пологие участки дна, прибойные и полу- 
прибойные местообитания.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  А рктическо-бореальны й вид. Смена поколений не изучена. М ного
летний. Эпифитов не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Указывался в горле губы, но, видимо, 
имел более широкое распространение. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Встре
чался в горле губы, у кекуров Три Брата. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид практически полностью исчез из флоры губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробныйвид.

Порядок PUNCTARIALES Kylin

Семейство Punctariaceae (Thur.) Kjellm.
Melanosiphon intestinalis (Saund.) W ynne — Меланосифон кишковидный

A b b o t t , H o l l e n b e r g ,  1976:192, fig. 155; К л о ч к о в а ,  1996a: 74, рис. 56.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде полых трубок, суживающихся у вершины и осно

вания почти до волосовидной толщины, 2—5 см высотой и 1,5—2,5 мм толщиной в 
средней части, с маленькой дисковидной подошвой. Обычно растет пучками, по не
сколько десятков слоевищ. Цвет растений изменяется от оливкового в молодом состо
янии до рыжевато-бурого в старом. Клетки центральных нитей, окружающие внут
реннюю полость, собраны в нити, располагающиеся рыхло, в 3—5 слоев. Ассимиля
ционные нити, образующие коровую обертку, располагаются рыхло и состоят из 6— 
7 клеток. Размножается одногнездными спорангиями.

Э к о л о г и я .  Встречается в сообществах различных водорослей, часто на антро
погенных субстратах. На скалистых участках верхнего горизонта полуприбойной и 
прибойной литорали образует самостоятельную ассоциацию.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к  и . Т ихоокеанский широкобореальный вид, принадлежит монотипному роду. 
Описанная выше морфология свойственна спорофитам. Гаметофиты микроскопи
ческие в виде однорядных разветвленных нитей. Эпифитов не имеет, сам не эпи- 
фитирует. Эфемер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Прежде был массовым, широко распрос- 
траненным во флоре видом. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Еще встречался во 
многих участках в горле губы и во внутренней ее части, но в местах сильного загрязне
ния сократил свое присутствие. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Сохраня
ется у п-ова Завойко, между территорией СРМЗ и бух. Сероглазка, в бух. Турпанка, 
у мысов бух. Крашенинникова, в горле губы, но нигде не образует пояса или замет
ных скоплений.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и зм ен ч и во сть .Н ео тм еч ен а .
О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  М езосапробны й вид, однако менее 

приспособленны й к сильному загрязнению , чем некоторые другие предста
вители этой группы.
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Семейство Delamareaceae A. Zin.

Delamarea attenuata (Kjellm.) Rosenv — Деламарея утонченная

З и н о в а , 1953: 130,рис. 107; К л о ч к о в а ,  1996а:75 ,рис. 57.
О п и с а н и е .  Полые, слегка сдавленные, суживающиеся у основания трубча- 

: ые слоевища до 2,8 см высотой, прикрепляющиеся к субстрату едва заметной по- 
ошвой. Отличается от предыдущего вида главным образом анатомическими при- 
: аками и , в первую очередь, наличием одноклеточных парафизов и многогнезд- 

чых спорангиев.
Э к о л о г и я .  Имеется указание на нахождение неотенической формы вида на 

глубине 3 м, на подошве MonostromagrevilleiB фертильном состоянии, в апреле.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид с гетероморфной сменой поколе- 
;ш. Однолетний, возможно, эфемер. Гаметофит микроскопический. Принадлежит 
онотипному роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Отмечался в горле и у восточного побе- 
.жья губы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  На участке побережья бух. 
!.иаяЛ агерная—м. Сигнальный. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В 
.стах былого распространения не обнаружен.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В н е б л а -  
приятных условиях вид может сильно изменяться и становиться тонконитевидным 
1 1 —2 мм высотой. Такая неотеническая форма развития имеет и видоизмененное 
•: утреннее строение. Она появляется под влиянием токсического воздействия анти

коррозийных покрытий антропогенных субстратов.
О т н о ш е н и е  к загрязнению .О лигосапробны йвид .

Семейство Dictyosiphonaceae Kiitz.

Coilodesme fucicola (Yendo) Nagai — Коилодесме фукусовая

N a g a i , 1940:63; К л о ч к о в а ,  1993:156,р и с .75.
О п и с а н и е .  Нежные тонкостенные сдавленные мешочки светло-бурого или 

оливкового цвета, 10—12 см длиной, 0,6—4 см шириной, с вытянуто-клиновидным 
основанием, постепенно расширяющимся к вершине. Прикрепляется небольшой дис
ковидной подошвой. Стенки слоевища достаточно тонкие, гладкие, с ровной поверх
ностью, слипающиеся.

Э к о л о г и я .  Эпифит ламинариевых водорослей.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Азиатско-американский высокобореальный вид. Принадлежит к широко 
распространенному многочисленному роду, для которого свойственно чередование 
макроскопического спорофита и микроскопического гаметофита. Сезонный эфемер, 
облигатный эпифит.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Не отмечался. В целом является редким 
видом флоры Авачинского залива. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  В горле 
губы, у входного мыса. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Судя по всему, 
этот вид раньше появлялся в губе эпизодически, в последние годы не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .
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Coilodesme bulligera Stromf. -  Коилодесме пузырчатая

S e t c h e l l , G a r d n e r ,  1925:581, pi. 45, fig. 77-78; N a g a i , 1940:62; 3 и н о в а , 
1953:142, рис. 117.

О п и с а н и е .  Нежные, тонкостенные раздутые мешочки светло-бурого или олив
кового цвета с вытянуто-клиновидным основанием, переходящим в отчетливо выра
женную ножку и постепенно расширяющимся к вершине, 8—15 см длиной и 0,6— 
4 см шириной. Поверхность неровная, неравномерно вздутая. Прикрепляется неболь
шой дисковидной подошвой.

Э к о л о г и я .  Растет на камнях и скалистых участках на литорали в условиях 
умеренного и слабого прибоя.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Аркгическо-бореальный высокобореальный вид. Цикл развития гетеромор- 
фный. Обильное развитие наблюдается в мае—начале июня. Встречается только как 
свободноживущий. Обычно не имеет макроэпифитов. Эфемер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Не отмечался. В целом является редким 
видом флоры Авачинского залива. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г.  В горле 
губы, у кекуров. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Судя по всему, этот вид 
раньше появлялся в губе эпизодически, в последние годы не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Dictyosiphon chordaria Aresch. — Диктиосифон хордария

З и н о в а ,  1953:142,рис. 1 1 7 ; П е р е с т е н к о ,  1980:152,ри с .303.
О п и с а н и е .  Шнуровидные мягкие слизистые кустики с ветвями преимуще

ственно первого порядка, до 30 см высотой. Толщина центральной оси и боковых 
ветвей в средней части 1,8 мм. Характерной особенностью вида является многослой
ная коровая обертка в отличие от однослойной у следующего ниже вида. Нити коры 
собраны в свободные 1—3-клеточные нити.

Э к о л о г и я .  Эпифит Chordaria или свободноживущий. Встречается на литора
ли и в сублиторальной кайме.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид. Принадлежит широко распространенному 
многочисленному роду, для которого свойственно чередование макроскопического 
спорофита и микроскопического гаметофита. Однолетник или эфемер с длительным 
периодом вег етации.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Не отмечался. В целом является редким 
видом флоры Авачинского залива. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г. Однажды 
был обнаружен у п-ова Завойко. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Судя по 
всему, резко сократил присутствие.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .М езосап роб н ы й ви д .

Dictyosiphon foeniculaceus (Huds.) Grev. — Диктиосифон укроповидный

S e t c h e l l ,  G a r d n e r ,  1925: 589, pi. 40, fig. 47-49; 3 и н о  в а , 1953:137,рис. 
22, 33; К л о ч к о в а , 1996а: 78.

О п и с а н и е .  Слоевище спорофита в виде многократно разветвленных кустиков 
до 25 см длиной и более, светло-оливковое или в зрелом состоянии темно-бурое. При
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крепляется небольшой подошвой. Ветвление частое, многократное, вплоть до образо
вания ветвей пятого порядка. Ветви до 1,5 мм толщиной, в нижней части слоевища 
более длинные, чем в верхней. Центральная часть слоевища образована пучком нитей. 
Клетки, образующие этот пучок, на периферии намного короче, чем в его централь
ной части. Кора одно- или двуслойная, мелкоклеточная. Клетки коры при просмотре 
с поверхности слоевища расположены рядами. Одногнездные спорангии развиваются 
по всему слоевищу.

Э к о л о г и я .  Растет в полузащищенных участках нижнего горизонта литорали и 
в сублиторальной кайме на валунных, скалистых, заиленных грунтах и на гидротех
нических сооружениях. Образует самостоятельные поселения, а также часто встреча
ется как эпифит Chordaria flagelliformis.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с гетероморфной сменой форм развития. Од
нолетник, возможно, эфемер. Развивается летом и осенью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Отмечался ум. Казак и в бух. Крашенин
никова, у восточного берега горла губы. Раньше имел широкое распространение во 
внутренней части губы, встречался в горле. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г. 
Еще отмечался в горле губы, в бух. Турпанка, у м. Казак, п-ова Завойко. В последнем 
районе формировал массовые скопления в сублиторальной кайме на участке побере
жья , обращенном к горлу губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко со
кратил свою численность, сохраняется у п-ова Завойко, кое-где у западного берега 
гу бы, с восточной стороны горла исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид. Плохо переносит не

фтяное загрязнение. Исчезает из районов с плавающими нефтяными пленками.

Семейство Striariaceae Kjellm.

Stictyosiphon to rtilis (Rupr.) Reinke — Стиктиосифон скрученный

3 и н о в а , 1953:133, рис. 110; К л о ч к о в а ,  1996а: 79.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде бурых или темно-коричневых грубонитевидных 

разветвленных кустиков 7—10 см высотой. Боковые ветви первого порядка обильно 
развиваются в верхней трети слоевища, ветви второго и последующих порядков прак
тически отсутствуют. Рост слоевища осуществляется синхронным делением клеточ- 
\ \ых нитей, в результате которого возникают полисифонные членики, придающие сло
евищу под микроскопом членистый вид.

Э к о л о г и я .  Редкий вид. Растет небольшими скоплениями в сообществе морс
кой травы Zostera.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е 
р и с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с гетероморфной сменой форм развития. 
Эфемер, растет большую часть года. В дальневосточных морях имеет широкий ареал, 
но встречается очень редко.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  В р а й о н е м .С и гн а л ь н ы й .Р ас п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991 г. В б ух .М оховая .С оврем ен н ое р а с п р о с т р а н е н и е . 
Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен колигосапроб- 

нымвидам.
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Порядок SCYTOSIPHONALES Feldm.

Семейство Scytosiphonaceae (Thur.) Foslie 

Petalonia fascia (Mull.) Kuntze — Петалония лентовидная

W y n n e ,  1969:17,pi. 11—13,fig. 6—8; В и н о г р а д о в а ,  1973:28,рис. 2 ; К л о ч -  
к о  в a , 1996а: 80, рис. 60.

О п и с а н и е .  Пленчатые оливковые или бурые слегка волнистые по краям, кли
новидно суженные у основания пластины 3—12 см длиной, 0 ,5-2  см шириной, 120— 
200 мкм толщиной, с маленькой дисковидной подошвой. Центральная часть пласти
ны состоит из 2—3 слоев крупных клеток, покрытых однослойной корой. Клетки 
коры 7—10 мкм в поперечнике. Многогнездные гаметангии удлиненно-цилиндри
ческие, развиваются среди редких парафиз и волосков и вместе с ними образуют на 
поверхности пластины плотные обширные сорусы.

Э к о л о г и я .  Эврибионтный вид. В среднем и нижнем горизонтах прибойной и 
полуприбойной литорали и в сублиторальной кайме образует самостоятельную ассо
циацию. Опускается в сублитораль до глубины 2 м. Встречается в обрастании антро
погенных субстратов.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Биполярный арктическо-бореально-нотальный вид. Имеет гетероморфный 
цикл развития. Гаметофит макроскопический, описанной выше морфологии, а споро
фит представлен небольшой многослойной корочкой. Однолетний, асезонный вид с 
коротким сроком жизни одного поколения. Существует почти круглогодично, при этом 
одна генерация перекрывает другую, ноотдельные растения живут недолго. В куртинах 
всегда наряду с отспороносившими можно встретить и ювенильные особи. Иногда мо
жет эпифитировать, сам эпифитов не имеет. Играет исключительную роль в формирова
нии биоты антропогенных субстратов и выступает в роли пионерного вида. Это указы
вает на повышенную способность вида к расселению.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Был одним из наиболее распространен
ных видов литоральной флоры. Рос во внутренней части и в горле губы. Р а с п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991  г.  Сохранял свое присутствие во внутренней части в горле 
губы. Встречался даже в районе воздействия сточных вод (у коллекторов, расположен
ных в районе сопки Никольская, у судоремонтного и рыбоконсервного заводов). Но 
в местах загрязнения численность вида резко уменьшилась. С о в р е м е н н о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Полностью исчез из флоры восточного побережья, в остальных 
районах появляется эпизодически, буквально единичными растениями. Былой це- 
нотической роли не имеет. Даже у открытого побережья п-ова Завойко и в горле губы 
встречается весьма ограниченно, единичными куртинами.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В и д и м ы е  
изменения внешнего вида и анатомии не наблюдаются. По сравнению с другими во
дорослями более устойчив к обрастанию микрофлорой. В загрязненных местообита
ниях большинство встречающихся растений ювенилы.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .П оли сап робн ы й ви д .В ги п ерсап робн ы х  
условиях погибает.
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Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze — Петалония зостеролистная

В и н о г р а д о в а ,  1973:28,рис. 1 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 80.
О п и с а н и е .  Нежные бурые или оливковые, почти зеленые, ровные или слегка 

скрученные клиновидно суженные у основания узколентовидные пластины до 15 см 
длиной и 0,5—1,5 мм шириной. Прикрепляется подошвой. Анатомическое строение 
как у предыдущего вида.

Э к о л о г и я .  Редкий вид флоры. Растет небольшими куртинками в нижнем го
ризонте скалистой прибойной литорали и в сублиторальной кайме, часто совмес
тно с Р. fascia. Встречается в обрастании.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Амфибореальный широкобореальный вид. Смена форм развития и биоло
гические особенности как у предыдущего вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Н е о т м е ч а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
1991 г.  В бухтах Турпанка и Малая Лагерная. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 
н е н  и е . В последние годы вид не был обнаружен ни разу.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к  загрязн ен и ю .М езосап робн ы й ви д .

Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) J. Ag. — Сцитосифон коленчатый

W y n n e ,  1969: 32, pi. 14—17; К л о ч к о в а ,  1996a: 81; K o g a m e ,  1998: 47, 
fig. 52-65.

О п и с а н и е .  Слоевище гаметофита в виде кожистых тонкостенных трубок, снаб
женных по всей длине редкими перетяжками, придающими слоевищу членистый вид, 
4 -20  см длиной и 0,4—0,7 см шириной. Прикрепляется к субстрату небольшой по
дошвой. Цвет растений светло- или темно-бурый, в молодом состоянии — оливково
бурый. Стенки слоевища состоят из 3—5 слоев нитей, клетки которых крупные, умень
шающиеся к наружной поверхности слоевища. Кора, покрывающая растение, одно
слойная. У зрелых растений от клеток коры отходят однорядные многогнездные гаме- 
тангии, среди них развиваются многочисленные длинные, раздутые к верхушке одно
клеточные парафизы.

Э к о л о г и я .  Массовый эврибионтный вид флоры. Растет плотными пучка
ми, образованными разноразмерными растениями, отходящими от одной об
щей подошвы. Часто формирует самостоятельные моно- и полидоминантные 
ассоциации, в сублиторали распространен до глубины 2 м. Хорошо переносит оп
реснение.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Мультизональный вид с таким же, как у предыдущего вида, циклом разви
тия. В цикле развития наблюдались нарушения, при которых образование гаметофи- 
тов происходило в результате разрастания вегетативных нитей спорофита. Обильно 
обрастает микрофлорой, главным образом диатомеями. Асезонный вид. Вегетирует 
круглый год. Срок жизни одной генерации до нескольких месяцев. Наиболее много
численны летние генерации.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г.  Был обычным видом флоры защищенных 
валунно-каменистых и щебенчатых участков. Играл заметную фитоценогическую роль. 
Встречался в разных растительных группировках практически повсеместно. Р а с п р о 
с т р а н е н и е  д о  1991 г. Отмечался в районе сопки Никольская, за территорией
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СРМЗ, в бух. Моховая у ПРКЗ, в бух. Турпанка. Уже тогда отмечалось сокращение
ценотической роли вида. Достаточно обильным оставался в бухтах Большая и Малая 
Л а г е р н ы е . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко сократился в количестве. 
Исчез практически повсеместно из флоры восточного берега, встречается исключи
тельно редко, единичными экземплярами.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . У д а н н о г о  
вида, видимо, хорошо выражена способность к усвоению низкомолекулярных орга
нических соединений. Поэтому при незначительном воздействии этих веществ его 
слоевища увеличиваются в размерах в 2—3 раза по сравнению с нормой и покрывают
ся обильной эпифлорой из диатомовых водорослей, микроорганизмов и микроско
пических макрофитов. При гиперэвтрофикации наблюдаются уменьшение размеров 
растений до 30—70 х 1,2—2 мм и постепенное снижение численности вплоть до пол
ного исчезновения.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю  .Полисапробный вид. Хорошо выносит заг
рязнение тяжелыми металлами и способен к их накоплению.

Soranthera ulvoidea Р. et R. — Сорантера ульвовидная

П о с т е л ь с ,  Р у п р е х т ,  1840:19,табл.4 0 (9 6 );A b b o tt, H o l l e n b e r g ,  1976: 
196, fig. 160.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде тонкопленчатого или более грубого кожистого 
полого округлого, удлиненного, иногда разветвленного на вершине мешка до 2 см в 
поперечнике. Основание в виде широкого конуса, подошва едва заметна. Наружная 
поверхность слоевища, особенно в зрелом возрасте, неровная, с хорошо заметными 
невооруженным глазом компактными пятнами, образующимися в результате появле
ния фертильных структур.

Э к о л о г и я .  Очень редкий вид флоры. Эпифит Neorhodomela, развивается в 
теплую половину года. Предпочитает неглубокие литоральные ванны.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Азиатско-американский высокобореальный вид с гетероморфным циклом 
развития, принадлежит монотипному роду. Эфемер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Данные отсутствуют. Р а с п р о с т р а н е 
н и е  д о  1991 г . Эпизодически, очень редко появлялся у западного берега горла 
губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Судя по всему, полностью исчез 
вместе с исчезновением своего базифита.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неизучена.
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Порядок DESMARESTIALES S. et G.

Семейство Desmarestiaceae (Thur.) Kjellm.
Desmarestia intermedia P. et R. — Десмарестия промежуточная

Desmarestiaaculeataauct. nonLamour.: N a g a i , 1940:53,— К л о ч к о в а ,  1996a: 
84, рис. 64.

О п и с а н и е .  Бурые или темно-коричневые жесткие многократно попеременно 
разветвленные кусты до 80 см высотой. Главная ось и боковые побеги у основания 
цилиндрические, вальковатые, до 6 мм толщиной. Ветви последних порядков отто-
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я р е н н ы е , у п л о щ е н н ы е  и л и  п л о с к и е , д о  1 ,1  м м  т о л щ и н о й , с о  с л е г к а  з а о с т р е н н о й  

■ рхушкой, р о в н ы м  к р ае м  и к о р о т к и м и  ш и л о в и д н ы м и  или з у б ч а т ы м и , п р я м ы м и  или 

егка за гн у т ы м и  в о в н у т р ь  в е т о ч к а м и . В е т в и  о д и н о ч н ы е  и л и  в п у ч к а х  п о  2 -3 , о б р а з у - 

. ц и х ся  к а к  р е зу л ь та т  р а зв и ти я  д о п о л н и т е л ь н ы х  п а з у ш н ы х  ветвей . Д о п о л н и т е л ь н ы е  

: :ви  в с е гд а  к о р о ч е  о с н о в н ы х . П р и к р е п л я е т с я  к  с у б с т р а т у  к о н у с о в и д н о й  п о д о ш в о й .

о р а н ги и  о д н о г н е з д н ы е , р а з в и в а ю т с я  п о  в с е м у  с л о е в и ш у  с р е д и  к л е т о к  к о р ы  и гго- 

' .  /кены п о д  и х  п о в е р х н о с т ь .

Э к о л о г и я .  З а р о сл е й  н е о б р а з у е т , р а с т е т  е д и н и ч н ы м и  к у с т а м и  н а г а л е ч н о -в а -  

н н ы х  и с к а л и с т ы х  г р у н т а х  н а  г л у б и н е  2 — 7 м , в п р и б о й н ы х  и п о л у п р и б о й н ы х  

.л о о б и т а н и я х .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

п к и . П р и а з и а т с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. Ц и к л  р а зв и ти я  ге т е р о м о р ф н ы й . Г а- 

.•: о ф и т  м и к р о с к о п и ч е с к и й  о д н о р я д н ы й , р а зв етв л е н н ы й . М н о г о л е т н и к . У  р а с т е н и й  

. ;л ю д и ч е ск и  с б р а с ы в а ю т с я  ста р ы е и о т р а ст а ю т  н о в ы е  б о к о в ы е  ветви .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В с т р е ч а л с я  в п о я с е  л а м и н а р и е в ы х  в о д о 

л е й  в д о л ь  в с е г о  п о б е р е ж ь я  в н у т р е н н е й  ч а ст и  гу б ы  и в го р л е. Р а с п р о с т р а н е 

н о  д  о  1 9 9 i г . О т м е ч а л с я  в го р л е  г у б ы , в б у х т а х  Б о л ь ш а я  и М а л а я  Л а г е р н ы е , у 

i\о с т р о в о в  З а в о й к о  и К р а ш е н и н н и к о в а , у м . К а з а к . У  в о с т о ч н о г о  б е р е га  в н у т р е н - 

-V. ч асти  гу б ы  к  э т о м у  в р е м е н и  п о в с е м е с т н о  и сч ез. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т -  

п е н и е .  В с т р е ч а е т с я  е д и н и ч н о  в  го р л е губы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и зучен а. 

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  С т е н о с а п р о б н ы й  в и д. О с н о в н ы м и  п р и ч и 

н и . в ы зы в а ю щ и м и  и сч е зн о в ен и е  вида, я в л я ю тся  п о в ы ш е н и е  м у т н о ст и  воды  и н е д о - 

:: о к  о с в е щ е н н о с т и  н а  гл у б и н а х  его  п р о и зр а ст а н и я .

D ichloria viridis (M ull.) Grev. — Дихлория зеленая

К л о ч к о в а ,  1996а: 85, р и с . 65. -  Desmarestia viridis{Mu\\.) L a m o u r ., 3 и н о  в а , 

•53: 105, р и с . 87.

0  п и с а н и е .  С в е т л о -б у р ы е  или о л и в к о в ы е  п о н и к а ю щ и е , о б и л ь н о  р а зв е тв л е н - 

j к у с т и к и  15 — 80 см  и б о л е е  в ы с о т о й , с х о р о ш о  в ы р а ж е н н о й  гл а в н о й  о с ь ю , д о с т и -  

чи ей  в о с н о в а н и и  1 ,7  с м  т о л щ и н ы . П р и к р е п л я е т с я  х о р о ш о  р а з в и т о й  к о н у с о в и д -

1 ю д о ш в о й . В етв и тся  п о п е р е м е н н о  п о  в се м  н а п р а в л е н и я м . Г л а в н а я  о с ь  и б о к о в ы е  

. his ц и л и н д р и ч е с к и е . В е т в л е н и е  с у п р о т и в н о е . В е т в и  п о с л е д н е г о  п о р я д к а  т о н к и е ,

ев и д н ы е . Н а  в о здухе р а с т е н и е  б ы с т р о  з ел ен еет. О д н о г н е з д н ы е  с п о р а н г и и  о б р а з у - 

. i п о в сей  п о в е р х н о ст и  ср ед и  а сс и м и л я ц и о н н ы х  к л е т о к  к о р о в о г о  с л о я , п о к р ы в а ю - 

-•:о сл о ев и щ е. Г а м е т о ф и т м и к р о с к о п и ч е с к и й , н и тч а ты й .

Э к о  л о  г и я . К а к  у  п р е д ы д у щ е г о  ви да.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

;■  к и . А р к т и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  вид. Ц и к л  р а зв и ти я  г е те р о м о р ф н ы й . М н о го л е т н и к . 

Р а с п р о с т р а н е н и  е д о  1 9  7 0 г . Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

! 1 г . В ст р е ч е н  о д н а ж д ы  в д р е й ф у ю щ и х  в ы б р о с а х  в г о р л е губы . С о в р е м е н н о е  

. и р о  с т  р а н е н и е . Н е встречается.

Э  к о л о  г и ч е с  к а я и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и зучен а. 

О  г н о  ш е н и с  к з а г р я з н е н  и ю . С т е н о с а п р о б н ы й  вид. О с н о в н о й  п р и ч и н о й , 

ы в аю ш ей  и сч е зн о в е н и е  ви да, м ш у г н а п я т ь ся  п о в ы ш е н и е  м у т н о сти  воды  и н едо ста- 

-. о с в е щ е н н о с т и  н а  г л у б и н а х  е г о  п р о и з р а ст а н и я .
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Порядок LAMINARIALES Kylin

Семейство Laminariaceae (Bory) Rostaf.

Laminaria gurjanovae A. Zin. — Ламинария Гурьяновой

К л о ч к о в а ,  Б е р е з о в с к а я ,  1997:67, рис. 2.27.
Описание. Тонкокожистые гладкие буровато-оливковые ланцетовидные плас

тины до 2,2 м длиной и 40 см шириной с ширококлиновидным основанием, перехо
дящим в цилиндрический стволик, слабоуплощенный в верхней части. По всей длине 
он имеет характерный более темный, чем пластина, цвет, в сухом состоянии почти 
черный. Прикрепляется пучком тонких, многократно разветвленных ризоидов, так
же имеющих темный цвет. Молодые первогодние слоевища тонкоперепончатые, со 
слабоволнистым, иногда складчатым или ровным краем и с гладкой или будирован
ной поверхностью. Були располагаются в 2 ряда. Сорусы спорангиев на обеих сторо
нах пластины созревают почти одновременно, их очертания совпадают достаточно от
четливо.

Э к о л о г и я .  Встречается на глубине 4—8 м, на каменисто-песчаном с битой 
ракушей грунте, в местах, укрытых от сильного волнения.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид, заходит в восточный сектор Аркти
ки. Многолетний. Как и другие представители порядка характеризуется гетероморф- 
ным циклом развития. Гаметофит, как и у всех Laminariales, представлен микроскопи
ческими разветвленными нитями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Встречался у западного берега губы, в 
районеСРМЗ. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Встречался очень редко к севе
ру от м. Казак и в районе сопки Никольская. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е  . В местах прежнего произрастания не обнаружен. В выбросах не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з ме нч ивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид. Основными причи

нами исчезновения являются заиление субстрата и погребение твердого грунта, на 
котором могут закрепиться зооспоры, гамето- и спорофиты.

Laminaria dentigera Kjellm. — Ламинария зубчатая

К л о ч к о в а ,  1996а: 93, рис. 70; К л о ч к о в а ,  Б е р е з о в с к а я ,  1997: 69. 
рис. 2.28.

О п и с а н и е .  Слоевище спорофита до 2 м и более длиной, 60 см шириной. 
Пластина широкоовальная, почковидная в основании, с ровными краями, рассе
ченная от верхушки почти до основания на ремневидные лопасти. Разрывы слоеви
ща заканчиваются примерно на одном уровне от основания пластины и имеют ха
рактерный разрыв, при котором его концы на разных поверхностях смещены и как 
бы накладываются друг на друга. Стволик длинный до 40 см, округлый, очень плот
ный, в самой верхней части слегка уплощенный, в средней части -  слегка раздут. 
Ризоиды мощные, разветвленные, плотно прилегают к грунту. Сорусы спорангиев 
на одной из сторон пластины начинают развиваться раньше, их очертания на обеих 
сторонах не совпадают.

Э к о л о г и я .  Встречается на скалистых и крупновалунных грунтах прибойных 
участков побережья. Является одним из наиболее глубоководных видов ламинарие-
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л. На глубинах 5—7 м обычно смешивается с зарослями Agarum, глубже образует 
реженные поселения с подлеском багрянок.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
11 к и . Азиатско-американский высокобореальный вид. Многолетний. Живет пред- 
I ожительно до 5 лет. Цикл развития гетероморфный. Появление спорофитов про- 
чодит в течение летне-осеннего периода. В зимнее время процессы жизнедеятель- 
сти затухают, в начале весны рост растений возобновляется. Ранней весной на про- 
: огодних пластинах наблюдается обильное появление эпифитов. В чистых место- 
, наниях имеет эпифлору на ризоидах. Сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Встречался повсеместно в горле губы, у 
чуров и у побережья, а также в прилежащих участках восточного (до бух. Раковая) 
дпадного берегов. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  Отмечался в горле губы, 
' в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Исчез почти из всех районов прежнего 
, лания. Сохраняется на западном побережье горла губы, ближе к выходу.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  
;.. жена ввиду того, что вид при сильном загрязнении не встречается.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .М езосапробны йвид .О сновны м ипричи- 
!и его исчезновения из эвтрофныхучастков побережья являются, видимо, повыше-
мутности воды и недостаток освещенности в местах обычного произрастания.

Laminaria yezoensis Myiabe — Ламинария йезоенская

К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  1997:64, рис. 2.25.
О п и с а н и е .  Слоевище до 2 м длиной, 50 см шириной, черешок до 50 см высо- 

I с ширококлиновидным почти сердцевидным основанием. Пластина в зрелом со- 
'янии упругая, гладкая, рассечена на 5—6 и более ремневидных лопастей, в моло- 
м — цельная с щелевидными перфорациями. В конце жизненного цикла растения 
лчно имеют наибольшее число ремневидныхлопастей, до 17 шт. Прикрепляется к 
нту округлым базальным диском до 8 см в поперечнике, цельным или рассечен- 

г-.ым налопасти.
Э к о л о г и я .  Предпочитает селиться на жестких неподвижных грунтах у от

крытых побережий на глубинах 3—5 м среди других ламинариевых водорослей. 
Никогда не выходит на литораль или в сублиторальную кайму. Приспособлен к 

1 ьному гидродинамическому воздействию. В спокойных водах практически не 
встречается.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Азиатско-американский высокобореальный вид. Многолетний. Цикл раз
вития гетероморфный. Вегетирует предположительно 3—4 года. Появление спо- 

|жтов происходит в течение всего летне-осеннего периода. В зимнее время про- 
ссы жизнедеятельности затухают. Большая часть пластины разрушается. В начале 

весны рост растений возобновляется. Может иметь эпифиты, сам не эпифитирует.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Встречался повсеместно у западного и во

сточного побережий горла губы, у кекуров, а также на прилежащих к горлу участках 
внугреннейчастигубы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Отмечался в горле губы, 
в бух. Малая Лагерная, у кекура Бабушкин Камень. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Сохраняется в горле губы у западного выходного мыса.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид.
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Laminaria longipes Bory — Ламинария длинноногая

К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  1 9 9 7 :6 6 , р и с . 2.26.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  д о  1 ,5  м д л и н о й  и 7 с м  ш и р и н о й . Ч е р е ш о к  д о  40 см  

в ы с о т о й . П л а с т и н а  к о ж и с т а я , у п р у г а я , с  г л а д к о й  п о в е р х н о с т ь ю , р о в н ы м  к р а е м . 

И м е е т  у з к о л и н е й н у ю  ф о р м у  и о д н у  и л и  д в е , в з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а  п л а с т и н , 

п е р е т я ж к и . С т в о л и к  д л и н н ы й , с о с т а в л я е т  п о ч т и  ч е т в е р т ь  о б щ е й  д л и н ы  с л о е в и 

щ а , у п р у г и й , т а к о г о  ж е  и л и  ч у т ь  б о л е е  т е м н о г о ,  ч ем  п л а с т и н а , ц в е т а , н е  б о л е е  0,8 

с м  в п о п е р е ч н и к е ,  п о  в с е й  д л и н е  о к р у г л ы й  и т о л ь к о  в в е р х н е й  ч а с т и  с л а б о с д а в 

л е н н ы й , п е р е х о д я щ и й  в о с т р о к л и н о в и д н о е  о с н о в а н и е  п л а с т и н ы . Д а н н ы й  ви д  

и м е е т  х а р а к т е р н ы е  о р г а н ы  п р и к р е п л е н и я  — к о р н е в и щ е п о д о б н ы е  с т о л о н ы . О т  н и х 

м о гу т  о т х о д и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  п л а с т и н ы  и р и з о и д а л ь н ы е  о т р о с т к и . С п о р о н о с н ы е  

п я т н а  и м е ю т  л и н е й н у ю  и л и  н е п р а в и л ь н у ю  ф о р м у , р а з в и в а ю т с я  в  н и ж н е й  п о л о в и н е  

п л а сти н ы .

Э к о л о г и я .  П р и у р о ч е н  к  п р и б о й н ы м  у ч а с т к а м  п о б е р е ж ь я . Б л а г о д а р я  с п о 

с о б н о с т и  к  в е г е т а т и в н о м у  р а з м н о ж е н и ю  и о б р а з о в а н и ю  ч р е з в ы ч а й н о  п л о т н ы х  д е р 

н и н , о б т е к а е м о с т и  и у п р у г о с т и  с л о е в и щ , с п о с о б е н  в ы д е р ж и в а т ь  з н а ч и т е л ь н у ю  

г и д р о д и н а м и ч е с к у ю  н а г р у з к у . В  го р л е  А в а ч и н с к о й  г у б ы  н а  г л у б и н а х  0 ,5 — 2 ,5  м 

о б р а з у е т  к л о н о в ы е  д е р н и н ы  с  п л о т н о с т ь ю  30—40 э к з / м 2. В  э т и х  м е с т а х  с о п у т с т в у 

ю щ и м  в и д о м  в е е  з а р о с л я х  о б ы ч н о  с т а н о в и т с я  Arthrothamnus bifidus.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Т и х о о к е а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. М н о г о л е т н и й . Ц и к л  р а зв и ти я  гете- 

р о м о р ф н ы й . О д и н  в е р т и к а л ь н ы й  п о б е г  в е г е т и р у е т  д о  3 л ет . Н а л и ч и е  с т о л о н о в  д а е : 

в о з м о ж н о с т ь  в е г е т а т и в н о го  р а з м н о ж е н и я  и п р о д л е н и я  ж и з н и  д е р н о в и н ы . П р о ш л о 

го д н и е п л а с т и н ы  с о х р а н я ю т с я , к аж д а я  н о в а я  п л а сти н а , п о я в л я ю щ а я ся  в т е ч е н и е  года, 

о т д е л я е т с я  о т  м а т е р и н с к о й  п е р е т я ж к о й . Н а ч а л о  р о с т а  н о в ы х  п л а с т и н  с т и м у л и р у ю т  

в ы с о к и е  л е т н и е  т е м п е р а т у р ы .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  у к а з ы в а л с я , н о , в и д и м о , в с т р е ч а л ся  к 

го р л е гу б ы . Р а с п р о с т р  а н е  н и е д о  1 9 9  1 г .  У к а з ы в а л с я  в  г о р л е  г у б ы , у  п -о в а  

З а в о й к о . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  О б н а р у ж е н  к  ю г у  о т  м. Ж у к о в а

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е и з у ч е н а

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  П р е д в а р и т е л ь н о  о т н е с е н  к  о л и г о с а п р о б -  

и ы м  в и д а м . Н а с т о я щ е е  о т н о ш е н и е  в и д а  к  з а г р я з н е н и ю  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н о  при 

и з у ч е н и и  о с о б е н н о с т е й  е г о  р а з в и т и я  и р а с п р о с т р а н е н и я  в з а г р я з н е н н ы х  р а й о н а х  о т 

к р ы т о г о  п о б е р е ж ь я .

Laminaria bongardiana Р. e t  R. —  Ламинария Бонгарда

П о с т е л ь с ,  Р у п р е х т ,  1 8 4 0 :1 0 ,табл . 1 3 , 1 4;  К л о ч  к о в а ,  Б е р е з о в с к а я ,  

199 7: 70 , р и с . 2 .2 9 - 2 .3 4 .

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  с п о р о ф и т а  д о  4  м  д л и н о й , 4 5  с м  ш и р и н о й . П л а с т и н ,, 

ц е л ь н а я  и л и  р а с с е ч е н н а я  н а  н е с к о л ь к о  ( 2 — 6) р е м н е в и д н ы х  л о п а с т е й .  Р а з р ы в ы  

г л у б о к и е , з а к а н ч и в а ю т с я  н а  р а з н о й  в ы с о т е  о т  о с н о в а н и я  п л а с т и н ы , и н о г д а  п о ч ти  

ц е л и к о м  е е  р а с с е к а ю т . О с н о в а н и е  п л а с т и н  о т  к л и н о в и д н о г о  д о  о к р у г л о - с е р д ц е 

в и д н о г о .  П о в е р х н о с т ь  г л а д к а я , и н о г д а  с  б у л я м и . П л а с т и н а  п л о с к а я  и л и  с л е г к а  

с в е р н у т а  п о  с п и р а л и  в м е с т е  с  в е р х у ш к о й  ч е р е ш к а . О н а  м о ж е т  т а к ж е  и м е т ь  ф орм ;, 

ч е п ч и к а  и л и  к а п ю ш о н а . С т в о л и к  в а л ь к о в а т ы й , с л а б о с д а в л е н н ы й  в  с а м о й  в е р х  

н е й  ч а с т и ,  р а в н о м е р н о  т о л с т ы й  п о  в с е й  д л и н е ,  д л и н о й  о т  5 д о  20 с м  и б о л е е  

Р и з о и д ы  п л о т н о  п р и л е г а ю т  к  г р у н т у  б л а г о д а р я  н а л и ч и ю  у  н и х  в е е р о в и д н о  р а с
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. .и р я ю щ и х с я  к о н ц о в . С п о р о н о с н а я  т к а н ь  о б р а з у е т с я  с  о д н о й  и л и  с  о б е и х  с т о р о н

. 'ЛСТИНЫ.

О п и с ы в а е м ы й  ви д  х ар а к тер и зу е тся  ч р езв ы ч а й н о й  м о р ф о л о ги ч е с к о й  и зм е н ч и в о - 

. ыо, п р ед ст ав л ен  н е ск о л ь к и м и  ф о р м а м и  и в а р и етета м и . В  п о н и м а н и и  его  в н у тр и в и - 

. вой с и ст е м а т и к и  и о б ъ е м а  ф о р м  д о  с и х  п о р  н ет ед и н ств а . П р и в е д е н н о е  в ы ш е о п и с а -  

:: со о т в е т ст в у е т  н а и б о л ее  р а сп р о ст р а н е н н о й  в А в а ч и н с к о й  губе т и п о в о й  ф о р м е  вида.

Э к о л о г и я .  Ч р е з в ы ч а й н о  э в р и т о п н ы й  в и д. Р а с т е т  в ш и р о к о м  д и а п а з о н е  п р и - 

п н о с т и  и г л у б и н  н а  л и т о р а л и , в л и т о р а л ь н ы х  в а н н а х , в с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м е  и 

л е е  д о  г л у б и н  4 — 5 м . У  в е р х н е й  г р а н и ц ы  р а с п р о с т р а н е н и я  в и д а  в е г о  з а р о с л и  

'  ы ч н о  в к л и н и в а ю т с я  п р е д с т а в и т е л и  р о д а  Alarm, у  н и ж н е й  — L. dentigera  и л и  

; dathratum. З а сел я ет  р а з н о о б р а з н ы е  гр у н ты , х о р о ш о  в ы н о си т  о п р е с н е н и е .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. и к и . Т и х о о к е а н ск и й  в ы со к о бо р еа л ьн ы й  вид. М н о го л е т н и к  с  гетер о м о р ф н ы м  ц и к - 

ч р азви ти я . В е ге т и р у е т  п р е д п о л о ж и те л ь н о  3 года. П о я в л е н и е  с п о р о ф и т о в  п р о и с х о 

дя . в те ч е н и е  в с е го  года. Ф а з а  а к т и в н о го  л и н е й н о г о  р о ст а  п р и х о д и тся  н а  х о л о д н у ю  п о 

ч т у  в е ге т а ц и о н н о го  сезо н а . В ы р а ж е н н о го  п е р и о д а  п о к о я , к а к д р у г и е  ви д ы  р о д а , не 

■ : ес т. Р а зм н о ж ен и е н а ч и н а ется  в в есен н ее  в р ем я  и  п р о д о л ж ае тся  в се  л ет о  и о сен ь. М о -

• _■ : и м еть  о б и л ь н у ю  и р а з н о о б р а з н у ю  э п и ф л о р у  н а  в сех  ч астя х  сл о ев и щ а .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  С о с т а в л я л  о с н о в у  л а м и н а р и е в о г о  к е л п а  

- .  м ь  в с е г о  п о б е р е ж ь я  гу б ы . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  С о х р а н я л  с в о е  

г , м у т ств и е  в б о л ь ш и н ст в е  р а й о н о в  п р еж н его  о б и та н и я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о -  

. р а н е н и е .  О ст а е т ся  ед и н ст в е н н ы м  в и до м  р ода, в стр е ч а ю щ и м ся  во  в н у тр ен н ей  ча- 

. и в го р л е гу б ы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е  н ч  и в о с т ь . Ч р е зв ы ч а й - 

и о л и м о р ф н ы й  в и д . Е г о  ф о р м о о б р а з о в а н и е  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  э к о л о г и ч е с -

• л и  в о з р а с т н о й  и з м е н ч и в о с т и . В  у с л о в и я х  з а г р я з н е н и я  н а  е с т е с т в е н н о е  ф о р м о -  

"р а з о в а н и е  н а к л а д ы в а е т с я  и з м е н ч и в о с т ь , с в я з а н н а я  с  п о я в л е н и е м  а н о м а л и й  р а з 

ня и у р о д с т в . У  р а с т е н и й  в з а в и с и м о с т и  о т  з а г р я з н е н и я  р а з м е р ы  п л а с т и н  у м е н ь -  

ю т ся  в 2 - 7  р аз. П л а с т и н ы  с и л ь н о  д е ф о р м и р у ю т с я , о с о б е н н о  у  п р е д с т а в и т е л е й

. р м ы  bifurcata, у т о н ч а ю т с я  п о ч т и  в 3 р а з а , и з м е н я ю т  у д е л ь н у ю  м а с с у  ( м а с с а  е д и 

ны  п л о щ а д и ) , с т а н о в я т с я  б о л е е  л о м к и м и , в ы д е л я ю т  л и п к у ю  с л и з ь , о к р а ш е н -  

: ) в б у р ы й  ц в е т . В  м е с т а х  а н о м а л ь н о  п л о т н о г о  п р о и з р а с т а н и я  у  н и х  п о я в л я ю т с я  

в о л н и т е л ь н ы е  р и з о и д ы , к о т о р ы е  м о г у т  о т х о д и т ь  в н е с к о л ь к о  я р у с о в  в н и ж н е й  и 

. р х н ей  ч а с т и  ч е р е ш к а . У  с о в с е м  м о л о д ы х  п л а с т и н  и н о г д а  н а б л ю д а е т с я  р а з д в о е -  

с ч е р е ш к о в .

В р е з у л ь т а т е  к о н т а к т а  с  н е ф т я н о й  п л е н к о й  у  р а с т е н и й  п о я в л я ю т с я  б е л е с ы е  

: п а , « о ж о ги » , н а  м е с т е  к о т о р ы х  в п о с л е д с т в и и  о б р а з у ю т с я  н е к р о з н ы е  п я т н а . В 

■ . >.ш т а т е  п о в р е ж д е н и я  п о в е р х н о с т и  п л а с т и н  н а  н и х  н е р е д к о  о б р а з у ю т с я  р а н е -  

■ . в р у б ц ы . О т  н и х  м о г у т  р а з в и в а т ь с я  п л а с т и н ч а т ы е  в ы р о с т ы . В  у с л о в и я х  з а г р я з -  

. ."'пя н а  в с е й  п о в е р х н о с т и  с л о е в и щ а  п о я в л я е т с я  о б и л ь н о е  б и о о б р а с т а н и е ;  к л а д -

• м о л л ю с к о в , м ш а н к и , д о м и к и  у с о н о г и х  р а к о в , г и д р о и д ы , м и к р о ф л о р а ,  м и к -

: о р га н и зм ы . П р и  с и л ь н о м  в ы д е л е н и и  с л и з и  и о б р а с т а н и и  г и д р о и д а м и  н а  п о -

•. я ч н о сти  п л а с т и н  о с е д а е т  д о с т а т о ч н о  т о л с т ы й  с л о и  н а и л к а . В  ц е л о м  м о р ф о ф и з и -

> и ч е с к о е  с о с т о я н и е  р а с т е н и й  м о ж е т  с л у ж и т ь  х о р о ш и м  п о к а з а т е л е м  у р о в н я  

р я з н е н и я .

О  т  н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н  и ю  . Ч р езв ы ч а й н о  п о л и са п р о б н ы й  ви д, п р и сп о - 

. \  ich к м е т а л л и ч е ск о м у  з агр я зн ен и ю  и н а к о п л е н и ю  в сех  т я ж е л ы х  м етал л о в  и р а д и о - 

• л и до в. Х о р о ш о  п е р е н о с и т  та к ж е в ы с о к о е  со д е р ж а н и е б и о ге н о в , си л ь н о е  н е ф т я н о е  

: с м о л ь н о е  з агр я зн ен и е.
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Agarum clathratum D um or. — Агарум решетчатый

Agarum cribrosum  B o ry , П о с т е л ь с . Р у п р е х т ,  1840: 1 1 , т а б л . 2 0 ,2 1 ;  К  л  о  ч - 

к о в а ,  1996а: 94, р и с . 7 1 ; К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  1997: 58, р и с . 2.22.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  0 ,4 — 1 м в ы с о т о й . П л а с т и н а  д о  57 с м  ш и р и н о й . Ч е р е 

ш о к  д о  25 (30) с м  в ы с о т о й . П р и к р е п л я е т с я  к  г р у н т у  п у ч к о м  р а з в е т в л е н н ы х , х о р о ш о  

р а з в и т ы х  р и з о и д о в . П л а с т и н а  о к р у г л о -о в а л ь н а я , ч а с т о  с  о б о р в а н н ы м  в е р х о м . Ц е н т 

р а л ь н а я  ж и л к а  в ы п у к л а я  и л и  у п л о щ е н н а я , д о  1 ,7  с м  ш и р и н о й . П е р ф о р а ц и и  м н о г о 

ч и с л е н н ы е , р а с п о л а га ю т с я  б е з  о с о б о г о  п о р я д к а , к р у п н ы е  и б о л е е  м е л к и е  в п е р е м е ш 

к у . Р а з м е р ы  п е р ф о р а ц и й  о т  0 ,2  д о  1 с м  в п о п е р е ч н и к е . В  о с н о в а н и и  п л а с т и н ы  о н и  

ф е с т о н ч а т ы е , н а  в е р ш и н е  -  с  р о в н ы м  к р ае м . С о р у с ы  с п о р а н г и е в  и м е ю т  и е р о г л и ф и 

ч е с к и е  о ч ер та н и я .

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  н а  ж е с т к и х  гр у н т а х  н а  г л у б и н е  4 — 10 м и б о л е е , п р и  р азл и ч  - 

н о й  п р и б о й н о с т и  — о т  н е з н а ч и т е л ь н о й  д о  о к е а н и ч е с к о й . Я в л я ется  с т р у к т у р н ы м  э л е 

м е н т о м  а с с о ц и а ц и и  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й . О б и т а е т  у  н и ж н е й  гр а н и ц ы  ф и т ал и  

Э в р и га л и н н ы й . М о ж е т  р а зв и в а т ь ся  п р и  п о д т о к е  п р е с н ы х  вод.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. Ц и к л  р а зв и ти я  ге т е р о м о р ф н ы й  

И м е е т  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в с о с е д н и х  р а й о н а х  А в а ч и н с к о г о  з а л и в а  и в ц ел ом  

н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е . М н о г о л е т н и й . А к т и в н ы й  р о с т  н о в ы х  п л а с т и н  н а ч и н а е т с я  в п о  

з д н е о с е н н е е  в р е м я  и з а в е р ш а е тся  к  м аю . Р а з м н о ж а е т с я  в л е т н и й  и о с е н н и й  п е р и о д ы

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В с т р е ч а л с я  п р а к т и ч е с к и  п о  в с е м у  п о яс\ 

п р и б р е ж н о й  л а м и н а р и е в о й  р а с т и т е л ь н о с т и  в о  в н у т р е н н е й  ч а ст и  и  го р л е  губ ы . Р  а с - 

п р о с т р а н е н и е д о  1 9 9 1  г .  И сч е з  в бух. М о х о в а я . С о в р е м е н н о е  р а с  п р о  

с т р а н е н и е .  Р е з к о  с о к р а т и л  с в о е  п р и с у т с т в и е . П р а к т и ч е с к и  и с ч е з  во  в н у т р е н н е  г 

ч а ст и  в о с т о ч н о г о  б е р е га  губ ы . В  го р л е в с т р е ч а е т с я  р е д к о , в в ы б р о с а х .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  В у с л о в и -  

я х  загр я зн ен и я  у м е н ь ш а е т с я  т о л щ и н а  п л а сти н , к р ая  с т а н о в я т с я  б а х р о м ч а т ы м и  и ли  гу 

сто ск л а д ч а т ы м и , о с о б е н н о  в о с н о в а н и и  п л а сти н ы . И з -за  ч р езм ер н о го  разви ти я п ер ф о  

р а ц и й  п л а сти н ы  ч асто  б е сп о р я д о ч н о  р азр ы ваю тся. У  р а стен и й , п р о и зр а ст аю щ и х  в р а й о 

н ах  с  в ы с о к и м  загр я зн ен и ем  т я ж ел ы м и  м етал л ам и , м о гу т  п о я в л я ть ся  д о п о л н и тел ь н ы е 

р и зо и д ы , а  та к ж е д о п о л н и т е л ь н ы е  п л а сти н ы , р а с п о л о ж е н н ы е  в до л ь ж и л к и  п ер п ен д и  

к у л я р н о  о с н о в н ы м  д в у с т о р о н н и м  е е  в ы р о стам . Н а б л ю д а ю т ся  и н г и б и ц и я  р о ст а , д и сп  

р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  с о о т н о ш е н и й  д л и н ы  ч ер е ш к а  и п л а сти н ы  и др.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е  н и ю  . М е з о с а п р о б н ы й  в и д. П о  с р а в н е н и ю  с  в и 

д а м и  р о д а  Alariaw L. bongardiana м е н е е  п р и с п о с о б л е н  к  о б и т а н и ю  в з а г р я з н е н н ы х  

р а й о н а х . С к о р е е  в с е г о , п р и ч и н о й  э т о г о  я в л я ю т с я  н е  п о в ы ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  о р г а 

н и к и  и т о к с и ч е с к о е  в о з д е й ст в и е  п о л л ю т а н т о в , а  н е д о ст а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  св ета . Э и  

п о д т в е р ж д а е т с я  т е м , ч т о  п р и  п о в ы ш е н и и  м у т н о с т и  р а с т е н и я  с н а ч а л а  с и л ь н о  у м е н ь 

ш а ю т с я  в р а з м е р а х , с т а н о в я т с я  к а р л и к о в ы м и  и т о л ь к о  з а т е м  и с ч е з а ю т . В  м е с т а х   ̂

п о в ы ш е н н о й  м у т н о с т ь ю  о б ы ч н о  и м е е т  с л о й  н а и л к а , у  т а к и х  р а с т е н и й  н а б л ю д а ет е: 

п о я в л е н и е  н а  п л а с т и н е  ч е р н ы х  н е к р о т и ч е с к и х  п я т е н . И з  б и о о б р а с т а н и я  н а и б о л е е  

х а р а к т е р н ы  г и д р о и д ы . О н и  м о г у т  п о к р ы в а т ь  7 0 — 80%  п о в е р х н о с т и  с л о е в и щ а .

Agarum turneri Р. et R. — Агарум Турнера

П о с т е л ь с , Р у п р е х т ,  18 4 0 :12 , tab. 22; К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  19 9 “ 

5 7, р и с . 2 .2 1 .

О п и с а н и е .  В н е ш н е  о ч е н ь  п о х о ж  н а  п р е д ы д у щ и й  в и д , н о  о т л и ч а е т с я  о т  нег > 

бо л ее к о ж и ст ы м  с л о е в и щ е м , и м е ет н е  в а л ь к о в а ту ю , а  ш и р о к у ю  п л о с к у ю  ж и л к у  и оче! •::

9 4  ^ ..........................  ............... ....  ...................шшн--------------------------------------
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■ дупные п е р ф о р а ц и и , а та к ж е м е н е е  с к л а д ч а ты й  к р ай . С а м о с т о я т е л ь н о с т ь  э т о г о  ви да  

д т о я н н о  п о д в е р га л а с ь  с о м н е н и ю . М н о г и е  а в то р ы  р а с см а т р и в а л и  е г о  к а к  э к о л о г и - 

е ск у ю  ф о р м у  A. clathratumw, сл ед о в ател ьн о , его  с и н о н и м . В  с в о е й  п у б л и к а ц и и  (К л о ч - 

>ва, Б е р е з о в с к а я , 1997) м ы  п р и в ел и  а р гу м ен т ы  в п о л ь зу  с а м о с т о я т е л ь н о ст и  A  turned 
! в д а в н о  п р о в е д е н н ы е  ге н е ти ч е ск и е  и с сл е д о в а н и я  к а м ч а т ск и х  о б р а з ц о в  э т и х  д в у х  в и - 

m в н а ц и о н а л ь н о м  у н и в е р с и т е т е  г. Т а д ж о н  (Ю ж н а я  К о р е я )  п о д т в е р д и л и  с а м о с т о я -  

.л ь н о с т ь  р а с см а т р и в а е м о го  в и д а  ( С .М . Б у , у с т н о е  с о о б щ е н и е ) .

Э к о л о г и я .  В ст р е ч а е т с я  в м е ст а х  о б и т а н и я  A. clathratum.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

11 к  и . А з и а т с к о -а м е р и к а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. М н о го л е т н и й . В стр еч ается  

раздо р еж е, ч ем  A. clathratum.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В ст р е ч а л ся  в го р л е гу б ы  и п р и л е га ю щ и х  к  

-■ му р а й о н а х  в н у т р е н н е й  ч а с т и , в б у х . Т у р п а н к а . Распространение д о  1991 г. С о х р а 

н е н  в т е х ж е  р ай о н ах . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И с ч е з  из в с е х  р а й - 

л о в  в н у т р е н н е й  ч а ст и  гу б ы  и с о х р а н я е т с я  в  го р л е у  з а п а д н о г о  в х о д н о г о  м ы са .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е о б н а -  

■ уж ена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . М е з о с а п р о б н ы й в и д .

Thalassiophyllum clathrus Р. et R. — Морелист решетчатый

П о с т е л ь с , Р у п р е х т ,  1840: 1 1 ; К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  19 9 7: 7 7 , 

д :с . 2.35.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ а  д о  75  см  в ы с о т о й . П е р ф о р и р о в а н н ы е  к о н у с о о б р а з н о  

-; д р н у ты е  п л а сти н ы , зак р у ч е н н ы е в о к р у г ств о л и к а  н а 1/2 и ли  2/3 в и тк а  сп и р а л и . С т в о -  

л :к  д л и н н ы й , ж е с т к и й , в а л ь к о в а т ы й , с п и р а л ь н о  с к р у ч е н н ы й , з а к а н ч и в а е т с я  м о щ - 

ым п у ч к о м  р и зо и д о в . П е р ф о р а ц и и  ф е ст о н ч а т ы е , о с о б е н н о  в м о л о д ы х  р а с т у щ и х  у ч а - 

.:  ках с л о е в и щ а , в ы в е р н у т ы  н а  в н у т р е н н ю ю  с т о р о н у . Р а з в и в а я с ь  у п о р я д о ч е н н о , о н и  

м ею т ви д  п р а в и л ь н о й  я ч е и ст о й  сети .

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  у  о т к р ы т ы х , п р и б о й н ы х  п о б е р е ж и й  н а  ж е с т к и х  н е 

д в и ж н ы х  с к а л и с т ы х  и к р у п н о в а л у н н ы х  гр у н та х . Я в л я е т с я  о д н и м  и з н а и б о л е е  гл у- 

" ж о в о д н ы х  в и д о в  л а м и н а р и е в ы х . Г л у б ж е  7 — 8 м о б р а з у е т  р а з р е ж е н н ы е  п о с е л е н и я  с 

о д л е с к о м  б а г р я н о к .  Н а  г л у б и н а х  5 - 1 2  м  о б ы ч н о  с о п у т с т в у е т  з а р о с л я м  

. Jentigera и A. clathratum.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. : п к и .  А з и а т с к о -а м е р и к а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н ы й  вид. П р и н а д л е ж и т  м о н о т и п н о - 

■ у ро ду. М н о г о л е т н и к  с  ге т е р о м о р ф н ы м  ц и к л о м  р а зв и ти я . Ж и в е т  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  

‘ 10— 12 лет. В  о т л и ч и е  о т  б о л ь ш и н с т в а  л а м и н а р и е в ы х  н е  с б р а с ы в а е т  п р о ш л о г о д н и е  

.: и сти ны . С  о п р е д е л е н н о й  р и т м и ч н о с т ь ю  у  н его  с  о д н о г о  к р ая  п л а с т и н ы  и д ет ее н а р а - 

. л н и е, с д р у го й  — р а з р у ш е н и е . О т л и ч и т ь  с е г о л е т н ю ю  ч а сть  п л а с т и н ы  о т  п р о ш л о г о д 

ни н е в о з м о ж н о . А к т и в н ы й  р о с т  с л о е в и щ а  н а ч и н а ется  п р и  о с е н н е м  п о н и ж е н и и  т е м - 

нратуры  и у м е н ь ш е н и и  д л и н ы  д н я . Р а н н е в е с е н н и е  п о с е л е н и я  э п и ф и т о в  н а  ст а р ы х  

д е т к а х  п л а с т и н ы  у с к о р я ю т  ее  р а з р у ш е н и е .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В ст р е ч а л с я  в д о л ь  в с е го  п о б е р е ж ь я , в м е с- 

;\ разви ти я л а м и н а р и е в ы х . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  О тм еч а л ся  в горле 

бы , в р а й о н е  о т  б ух . М а л а я  Л а ге р н а я  д о  м. С е р о гл а з к а , у  м. К а з а к , п -о в а  К р а ш е н и н -  

• к ова. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И сч е з  п р а к т и ч е ск и  и з  в с е х  р а й о -

в н у т р е н н е й  ч а ст и  гу б ы . С о х р а н я е т с я  в го рл е гу б ы  с е в е р н е е  м. Ж у к о в а  и  н а  зап ад - 

м п о б е р е ж ь е , б л и ж е  к в ы х о д у.
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Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид. Основной причи
ной его исчезновения из эвтрофных водоемов является повышение мутности воды 11 
как следствие этого уменьшение фотосинтетически активной радиации. При такой 
ситуации он не может развиваться в свойственных ему экотопах, ас меньшей глубины 
вытесняется более конкурентоспособными видами.

Семейство Arthrothamnaceae Ju. Petr.

Arthrothamnus bifidus (Gmel.) J. Ag. — Артротамнус раздвоенный

К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  1997: 62, рис. 2.24.
О п и с а н и е .  Зрелые растения до 2 м длиной. Пластины гладкие ремневидные с 

чуть заметной более толстой и широкой срединной полосой, до 5—5,5 см шириной 
Стволик короткий, в виде толстого треугольника. Ризоиды короткие, у многолетних 
растений расположены в несколько ярусов. У нижних краев пластин развиваются ха 
рактерныедля вида скрученные ушки.

Э к о л о г и я .  Растет у широко открытых прибою и слабо защищенных скал ис 
тых, глыбово-валунных участков побережья на глубинах 1 —4 м , часто встречается 
совместно с Laminaria longipes. В этом сообществе высту пает как доминант или субдо
минант, иногда только как сопутствующий вид.

Хорологические особенности и биологические характеристики. Азиатско-аме
риканский широкобореальный вид. Живет предположительно до 4 лет. Цикл развп 
тия гетероморфный. Эпифитная флора как у других ламинариевых. Сам не эпифитп 
рует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Встречался в горле и внутренней част г 
губы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  199 1 г. Ростольковгорлегубы.Современ 
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . В  горле губы стал редким. Встречается у входных 
мысов.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предположительно олигосапробный вид.

Семейство Alariaceae S. et G.

Alaria fistulosa P. et R. — Крыльница (алария) полая

П о с т е  л ь с ,  Р у п р е х т ,  1840: 11, tab. 16; К л о ч к о  в а , 1996а: 95, рис. 7 4  

К л о ч к о в а ,  Б е р е з о в с к а я ,  1997: 54, рис. 2.20.
О п и с а н и е .  Слоевище до 7 м длиной,  0 , 3 - 0 , 9  м шириной.  Стволик :а 

0,45 м длиной,  до 2,8 см в поперечнике, в основании вальковатый, у основан и • 
пластины слабосдавленный. Центральная жилка сдавленная, в месте перехода . 
пластину образует желоб. Внутренняя часть жилки полая, септированная. ГК 
регородки образуют камеры, наполненные воздухом. Пластина тонкая,  слеги, 
гофрированная. Ризоиды образуют мощный компактный пучок. Спорофилл! 
на очень коротких и толстых ножках, располагаются правильными рядами , 
обеих сторон жилки.
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Э к о л о г и я .  Вид с ограниченным распространением. Растет на жестких грун- 
1х на глубине 5—10 м в прибойных проточных местообитаниях. Сопутствует зарос- 

: я м других лами нариевых.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к  и . Т ихоокеанский высокобореальный вид. Многолетник с гетероморфным ник
ом развия. На участках массового распространения играет высокую средообразую- 
: :ую роль. Полая жилка обеспечивает виду флотацию, благодаря чему он может пре- 
. юлевать большие расстояния и расселяться.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Имеются сведения, что в начале века вид 
лходили в выбросах на Семеновской косе. Это дает основания предполагать, что он 

гос где-то во внутренней части губы, поскольку дрейфующие растения из горла 
;• бы, где вид до сих пор встречается, в ее внутреннюю часть не проникают. Р а с 

тр  о с т р а н е н и е  д о  1991 г . Встречался в горле губы у ке куров Три Брата, 
Бабушкин Камень. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . У  южного входного 
мыса в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не отме
тана.

О т н о ш е н и е  к з а грязнению. Мезосапробныйвид .

Alaria angusta Kjellm. — Крыльница (алария) узкая

K j e l l m a n ,  1889: 38, pi. 3, fig. 1-4; К л о ч к о в а ,  1996а: 99; К л о ч к о в а ,  
Б) е ре з о  вс  к а я  , 1997: 51,рис. 2.18.

О п и с а н и е .  Слоевище 1—2,5 (4) м длиной, 0,05—0,25 (0,40) м шириной. Ство- 
: ик 6—23 см длиной. Ризоиды отходят по всей окружности черешка, у основания 
. гволика часто сливаются, образуя по периферии лопастные расширения. Спорофил- 
: ы располагаются более или менее упорядоченно по обе стороны. Они имеют линей
кето или удлиненно-ланцетовидную форму, остроклиновидное утолщенное основа
ние. тупую или заостренную верхушку, часто бывают слегка скручены. Спороносная 
кань развивается по всей поверхности спорофиллов. Пластина тонкая, у вершины 
вето с поперечными надрывами. Гландулярные ктетки овальные.

Э к о л о г и я .  Эврибионтный вид. Встречается достаточно широко, селится пред- 
очтительно в закрытых и полузакрытых бухтах с подветренной стороны мысов на 
чубине 0—2 м. Формирует узкий пояс часто совместно с Laminaria bongardiana. Оди

ночные растения иногда встречаются на глубине до 5—6 м.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с гетероморфным циклом развития. 
Б1 ноголетник. Вегетирует предположительно до 4 лет. Активный рост слоевищ проис
ходит в ранневесеннее время, рост спорофиллов в длину и ширину продолжается в 
ечение всего лета.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Встречался практически по всему поясу 
:рибрежной ламинариевой растительности во внутренней части и горле губы. Р а с - 
р о с т р а н е н и е д о  1991  г . К  этому времени постепенно исчез или резко со

кратился в количестве на участке побережья м. Северный—бух. Моховая. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко сократил свое присутствие и в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
к\ загрязнения уменьшаются размеры пластин — они становятся более узкими и
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к о р о т к и м и . Н е с у щ и е  и х  ч е р е ш к и  ч а с т о  в ы гл я д я т  н е п р о п о р ц и о н а л ь н о  б о л ь ш и м и . У  

н и х  м о г у т  п о я в л я т ь с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  р и з о и д ы  и р а с п о л о ж е н н ы е  в д о л ь  ж и л к и  д о 

п о л н и т е л ь н ы е  п л а с т и н ч а т ы е  в ы р о с т ы . П р и  с и л ь н о м  з а г р я з н е н и и  с п о р о ф и л л ы  с т а 

н о в я т с я  р е д к и м и , р а с с т а в л е н н ы м и , с и л ь н о  с к р у ч и в а ю т с я . С п о р о н о с н а я  т к а н ь  у  н и х  

р а з в и в а е т с я  т о л ь к о  в н и ж н е й  т р е т и  и л и  ч е т в е р т и . П р и  н е ф т я н о м  в о з д е й с т в и и  б о л ь 

ш а я  ч а с т ь  п л а с т и н ы  р а з р у ш а е т с я  и о с т а ю т с я  д л и н н ы е  х л ы с т ы , с о с т о я щ и е  и з ж и л о к .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  М е з о с а п р о б н ы й  ви д. П о  с р а в н е н и ю  с  ал я- 

р и е й  о к а й м л е н н о й  и л а м и н а р и е й  Б о н г а р д а  м е н е е  п р и с п о с о б л е н  к  о б и т а н и ю  в з а г 

р я з н е н н ы х  р а й о н ах .

Alaria marginata Р. et R. — Крыльница (алария) окаймленная

П о с т е л ь с , Р у п р е х т ,  1 8 4 0 :1 1 , tab. 10; К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я ,  1997: 

53 , р и с . 2 .19 .

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  д о  2 ,5  м  д л и н о й , 6 — 25 (30) с м  ш и р и н о й , с т в о л и к  д о  40 

с м  д л и н о й , в а л ь к о в а т ы й , в  м е ст е  р а зв и ти я  с п о р о ф и л л  с д а в л е н н ы й . Р и зо и д ы  ж е с т к и е , 

п у ч к о в а т ы е , о т х о д я т  п о  в сей  о к р у ж н о с т и  с т в о л и к а . С п о р о ф и л л ы  о в а л ь н ы е , л а н ц е т о 

в и д н ы е , р е ж е  л и н е й н ы е , с  о к р у гл ы м  и л и  к л и н о в и д н ы м  о с н о в а н и е м , не с к р у ч и в а ю т 

ся. Г л а н д у л я р н ы е  к л е т к и  о в а л ь н ы е.

Э к о л о г и я .  Э в р и б и о н т н ы й  ви д. В с т р е ч а е т с я  о ч е н ь  ш и р о к о , с е л и т с я  п р е д п о ч 

т и т е л ь н о  в  м е ст а х , з а щ и щ е н н ы х  о г  с и л ь н о г о  в о л н о в о г о  в о з д е й ст в и я , н а  г л у б и н е  0 - 5  

м. В  с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м е  ч а ст о  с о в м е с т н о  с  Laminaria bongardianat\)op\\v\\i\ci у зк и й  

п о я с , с о с т о я щ и й  и з ю в е н и л о в  и  сего л е то к . Г л у б ж е в стр е ч а е тся  о д и н о ч н ы м и  р а с т е н и 

я м и  к а к  с о п у т с т в у ю щ и й  ви д.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  П р и а з и а тск и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д, М  н о го л е т н и к  с  ге те р о м о р ф н ы м  ц и к 

л о м  р а з в и т и я . В е г е т и р у е т  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  3 - 4  го д а. Н а ч и н а е т  с в о й  р о с т  в к о н ц е  

ф ев р а л я  и ли  в м ар те. С т а р ы е  п л а с т и н ы  о б т р е п ы в а ю т с я  п о с т е п е н н о . Х о р о ш о  в ы н о с и т  

н е б о л ь ш о е  о п р е с н е н и е , д а ж е т я го т е е т  к  с л а б о  р а с п р е с н я е м ы м  м е с т о о б и т а н и я м .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Я в л я л с я  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  с т р у к т у р о о б 

р а з у ю щ и х  в и д о в  н а  гр а н и ц е  л и т о р а л ь н о й  и  с у б л и т о р а л ь н о й  зо н . Б ы л  р а с п р о с т р а н е н  

п о в с е м е с т н о . И м е л  б и о м а с с у  д о  13 к г / м 2. Р а с  п р о  с т р а н е  н и е д о  1 9 9 1  г .  С о 

х р а н я л  с в о ю ц е н о т и ч е с к у ю р о л ь . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . О т с у т 

с т в у е т  л и ш ь  та м , где п о я с  р а ст и т е л ь н о ст и  у н и ч то ж е н .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В и д у с в о й -  

с т в е н н а  ш и р о к а я  э к о л о ги ч е ск а я  п л а сти ч н о сть . О н  м е н я е т  р а зм е р н ы е х а р а к те р и ст и к и  

п л а с т и н , с п о р о ф и л л о в , п л о щ а д и  с п о р о н о с н ы х  п я т е н  и  д р . В  у с л о в и я х  з а г р я з н е н и я  

д е м о н с т р и р у е т  ш и р о к и й  сп е к т р  и зм е н ч и в о ст и , с в я за н н о й  с  п о я в л ен и ем  а н о м ал и й  раз 

в и т и я  и у р о д с т в . В а ж н е й ш и м и  и з н и х  я в л я е т ся  н а р у ш е н и е  в р а з в и т и и  с п о р о н о с н ы х  

л и с т о ч к о в .  Т а к ,  в с а м ы х  з а г р я з н е н н ы х  м е с т о о б и т а н и я х  п л а с т и н а  р е д у ц и р у е т с я  

в н е с к о л ь к о  р а з , а н е к о т о р ы е  и з  с п о р о ф и л л о в , п р и ч е м  т о л ь к о  с  о д н о й  с т о р о н ы  

у в е л и ч и в а ю т с я  в р а з м е р а х  в 4 - 6  р а з , и н а  н и х  ф о р м и р у е т с я  с п о р о н о с н а я  т к а н ь .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю ,  { -в к л ю ч и т е л ь н о  п о л и с а п р о б н ы й  в и д. И з 

д о н н о й  п р и б р е ж н о й  р а с т и т е л ь н о ст и  и сч е за ет  о д н и м  из п о сл е д н и х .

Alaria ochotensis Y endo -  Крыльница (алария) охотская

Y e  n d o  , 1 91 9:  84, pi. 3, p i. 19,  fig. 1— 3; К  л о  ч к  о в а , 1996: 99.

О п и с а н и е .  К о ж и с т ы е  л и н е й н ы е  б у р ы е  и л и  о л и в к о в ы е  в о л н и с т ы е  п о  к р а ю  

п л а с т и н ы  д о  0 ,5  м  д л и н о й  и 8 с м  ш и р и н о й , к л и н о в и д н о  с у ж е н н ы е  у о с н о в а н и я , с
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т е а т р а л ь н о й  ж и л к о й , п е р е х о д я щ е й  в  ц и л и н д р и ч е с к и й  с т в о л и к . П р и к р е п л я е т с я  р и -  

1 11 щ а м и . С п о р о ф и л л ы  и  р и з о и д ы  о т х о д я т  о т  с т в о л и к а  в  о д н о й  п л о с к о с т и . Г л а н д у л я р - 

ы е к л етк и  р а зв етв л е н н ы е, зв езд ч ато й  и л и  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .

Э к о л о г и я .  С у б л и т о р а л ь н ы й  в и д, д о с т а т о ч н о  р е д к и й  у  в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. г и к и .  А з и а т с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. М н о г о л е т н и й , с  г е т е р о м о р ф н ы м  т и п о м  

развития.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

7 9 1 г . У к а з ы в а л с я  у  в о с т о ч н о г о  п о б е р е ж ь я  в н у т р е н н е й  ч а с т и  гу б ы  (Г и д р о б и о л о -  

г.ч еск и е и с с л е д о в а н и я ..., 1989). Н е  и с к л ю ч е н о , ч то  о п р е д е л е н и е  в и д а  б ы л о  п р о и з в е - 

т но н е в ер н о . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Н е  встр еч ается .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и зуч ен а.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .П р е д п о л о ж и т е л ь н о о л и г о с а п р о б н ы й в и д .

Порядок SPHACELARIABES Oltm.

Семейство Sphacelariaceae Decne 

Sphacelaria arctica Harv. -  Сфацелярия арктическая

3 и н о  в а  , 1954: 1 1 2,  р и с . 9 1 .

О п и с а н и е .  Н и т е в и д н ы е  ж е с т к и е  т е м н о - б у р ы е  к у с т и к и  д о  1 , 6 с м  в ы с о т о й , 

р и к р е п л я ю щ и е с я  р и з о и д а м и . Г л а в н а я  о с ь  и  б о к о в ы е  в е т в и  п о л и с и ф о н н ы е , 4 3 — 65 

■ ’ хм т о л щ и н о й , и м е ю т с я  в т о р и ч н ы е  п о п е р е ч н ы е  п е р е г о р о д к и  и п е р и ц и с т ы . О д н о -  

е здн ы е с п о р а н г и и  о д и н о ч н ы е  и л и  в  к и с т я х , р а з в и в а ю т с я  н а  с п е ц и а л ь н ы х  б о к о в ы х  

точках.

Э к о л о г и я .  О б н а р у ж е н  в л и то р а л ь н о й  в а н н е в м е ст е  с  Melanosiphon intestinales.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. : и к  и . А р к т и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  ви д. О д н о л е т н и й , в о з м о ж н о , э ф е м е р , с в о б о д н о ж и -  

- • щ и й , б е з  э п и ф и т о в .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Б ы л  о д н а ж д ы  о б н а р у ж е н  у  в о с т о ч н о г о  

' .  рега го р л а  гу б ы . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  Н е и з в е с т н о . С о в р е м е н -  

>е р а с п р о с т р а н е н и е .  Н е встр еч ается .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е и зу ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  П р е д п о л о ж и т е л ь н о  о л и г о с а п р о б н ы й  вид.

Порядок FUCALES Kylin

Семейство Fucaceae Ag.

Fucus evanescens Ag. — Фукус исчезающий

S e t c h e l l , G a r d n e r ,  1 9 2 5 :6 8 1 ,tab. 1 0 6 , 1 0 7 ; К л о ч к о в а ,  1996a: 1 1 3 , р и с . 85.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  в в и де д и х о т о м и ч е с к и  р а з в е т в л е н н ы х  ж е л т о в а т о -б у р ы х  

■ п и к о в  6 — 25 с м  в ы с о т о й . С  в а л ь к о в а т ы м и  у  о с н о в а н и я  и  у п л о щ е н н ы м и  в  с р е д н е й  и 

. р х н е й  ч а с т я х  р а с т е н и я  л и н е й н ы м и  в е т в я м и , с  ц е н т р а л ь н о й  в з д у т о й  ж и л к о й . П р и  

. зревании р а стен и й  н а  в е р ш и н а х  ветвей  о б р а зую тся  сл и зи сты е х р я щ ев а ты е в здути я  -
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р е ц е п т а к у л ы . В н у т р и  н и х  р а з в и в а ю т ся  о р га н ы  р а з м н о ж е н и я . П р и к р е п л я е т с я  д и с к о -  

в и д н о й  п о д о ш в о й .

Э к о л о г и я .  О д и н  и з н а и б о л е е  м а с с о в ы х  в и д о в  ф л о р ы  гу б ы . О с н о в н о й  с т р у к 

т у р н ы й  э л е м е н т  л и т о р а л ь н ы х  с о о б щ е с т в . В с т р е ч а е т с я  в о  в с е х  г о р и з о н т а х  л и т о р а л и , 

м о ж е т  о б р а з о в ы в а т ь  п р о е к т и в н о е  п о к р ы т и е  д о  100% . П р е д п о ч и т а е т  п о л о ги е  с к а л и с 

т ы е  п о л у п р и б о й н ы е  и з а щ и щ е н н ы е  у ч а с т к и  м о р с к о г о д н а . Х а р а к т е р и з у е т ся  в ы с о к о й  

э в р и т о п н о с т ь ю  и  э в р и б и о н т н о с т ь ю , х о р о ш о  п е р е н о с и т  о п р е с н е н и е .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  П р и а з и а т с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. М н о г о л е т н и й  с  м о н о г е н е т и ч е с к и м  

ц и к л о м  р а зв и ти я , п р и  к о т о р о м  с м е н а  ф о р м  р азв и ти я  о тсу тств у ет . В е ге ти р у е т  д о  8 лет. У  

э т о г о  в и д а  в  т е ч е н и е  п е р в о г о  го да  ж и зн и  ф о р м и р у е т с я  у п л о щ е н н ы й  р а с ш и р я ю щ и й с я  

к  в е р ш и н е  п о б е г  с  н е г л у б о к о й  а п и к а л ь н о й  д и х о т о м и ч е с к о й  в ы е м к о й . В  т е ч е н и е  в т о 

р о го  го д а  ж и з н и  п о я а л я ю т с я  д в е  д и х о т о м и ч е с к и е  в етви , и м е ю щ и е  в ы е м к и  н а  в е р ш и 

н е, н а м е ч а ю щ и е  н о в о е  д и х о т о м и ч е с к о е  в етвл е н и е. Т а к и м  о б р а з о м , к о л и ч е с т в о  д и х о 

т о м и ч е с к и х  р а зв етв л е н и й  у  р а с т е н и й  с о о т в е т с т в у е т  и х  в о зр а сту . С п о р о н о ш е н и е  н а ч и 

н а е т ся  н а  т р е т и й -ч е т в е р т ы й  го д  ж и зн и . В  н е го  п о сл е д о в а т е л ь н о  в с т у п а ю т  о д н а  за д р у 

го й  б о к о в ы е  в е т в и . П о с л е  р а з р у ш е н и я  р е ц е п т а к у л о в  и о б р а з о в а н и я  р а н е в ы х  р у б ц о в  

м о гу т  по я  в л я ться  д о п о л н и т е л ь н ы е  в етви , и з к о т о р ы х  то л ь к о  н е к о т о р ы е  д о ст и га ю т  н о р 

м а л ь н о го  р а з в и т и я  и  п о с л е д у ю щ е г о  с п о р о н о ш е н и я .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Д о  1970 г. в с т р е ч а л с я  п о в с е м е с т н о  в д о л ь  в с е г о  п о б е р е 

ж ь я  А в а ч и н с к о й  г у б ы . В  н а ч а л е  7 0 -х  гг. о т м е ч а л с я  м о щ н ы й  п о я с  ф у к у с а  в  б у х . 

Р а к о в а я . С  19 9 1 г, с т а л  и с ч е з а т ь  в р а й о н а х  б е р е г о в о й  з а с т р о й к и , н о  п о - п р е ж н е м у  

с о х р а н я л с я  в д о л ь  б о л ь ш е й  ч а с т и  п о б е р е ж ь я . К  19 9 4  г. п р а к т и ч е с к и  и с ч е з  и з  б у х  

Р а к о в а я  и д а л е е  в п л о т ь  д о  р а й о н а  с о п к и  Н и к о л ь с к а я . В  199 8 г. в р а й о н е  м. К а з а к  

о с н о в у  п о я с а  ф у к у с а  с о с т а в л я л и  р а с т е н и я  ч е т в е р т о г о —с е д ь м о г о  г о д о в  ж и з н и . В  1995 

г. в н е м  у ж е  д о м и н и р о в а л и  р а с т е н и я  в т о р о г о —ч е т в е р т о г о  г о д о в  ж и з н и , и с а м  п о я с  

в о д о р о сл е й  с та л  б о л е е  у з к и м  и р а з р е ж е н н ы м . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в о  в н у т р е н н е й  ч а с 

ти  губ ы  в р я д е  р а й о н о в  з а п а д н о г о  и в о с т о ч н о г о  п о б е р е ж и й  е щ е  с о х р а н я ю т с я  у ч а ст к и  

л и т о р а л и  с п р и с у т с т в и е м  ф у к у с а . В  б у х . М о х о в а я  н а б л ю д а е т с я  д а ж е  в о с с т а н о в л е н и е  

е г о  з а р о с л е й . В  го р л е  гу б ы , п о с л е  а в а р и и  т а н к е р а  « С е в е р н ы й  п о л ю с » , ф у к у с  п о л н о  

с т ь ю  и с ч е з  у  в о с т о ч н о г о  б е р е га , а  у  з а п а д н о г о  н е м н о г о ч и с л е н н ы е  р а с т е н и я  е щ е  с о  

х р а н я ю т ся .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и - 

ях з а гр я зн ен и я  в р а з м н о ж е н и е  в с т у п а е т  р а н ь ш е , н а  тр еть ем  го д у  ж и з н и . П р и  с и л ь н о м  

н е ф т я н о м  з а г р я з н е н и и  и в о з д е й ст в и и  д р у т и х  п о л л ю т а н т о в , п о в р е ж д а ю щ е м  а п и к а л ь 

н у ю  м е р и ст е м у , у  р а с т е н и я  п о я в л я ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  в етви . П о р о й  о н и  сп л о ш н о й  

щ е т к о й  п о к р ы в а ю т  в е р х у ш к и  и  б о к о в ы е  п о в е р х н о с т и  ветвей . П о  н а х о ж д е н и ю  н а р ас 

т е н и я х  р а н е в ы х  р у б ц о в , о б р а з о в а н и е  к о т о р ы х  н е  б ы л о  с в я з а н о  с  р а з р у ш е н и е м  р е ц е п  - 

т а к у л о в , и  п о  в о з р а сту  о с т а н о в и в ш и х  с в о е  н о р м а л ь н о е  р а зв и ти е  в етвей  м о ж н о  о п р е д е 

л и ть , с к о л ь к о  л е т  н азад  н а  р а сте н и е  б ы л о  о к а з а н о  т о к с и ч е с к о е  в о зд е й ст в и е, в ы звавш ее 

п о в р е ж д е н и е  а п и к а л ь н о й  м е р и с т е м а т и ч е ск о й  тк ан и .

В о з д е й с т в и е  х р о н и ч е с к о г о  загр я зн ен и я  п р о я в л я е т ся  д р у ги м  о б р а з о м . Р а ст е н и я  в 

та к и х  р а й о н а х , к а к  п р а в и л о , в ы т я ги в а ю т ся  и н е  и м е ю т  д о п о л н и т е л ь н ы х  ветвей . У  н и х 

п о с т е п е н н о  р а з р у ш а ю т с я  б о к о в ы е  у ч а с т к и  в ет в е й  и о с т а е т с я  в о с н о в н о м  ц ен тр ал ьн ая  

ж и лка. М а с с о в о е  р а зв и ти е  с е з о н н ы х  э п и  - и э н д о ф и т о в  с п о с о б с т в у е т  р а з р у ш е н и ю  рас 

тений.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .Я а т я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о п о л и с а п р о б н ы .м  

в и до м  ф л о р ы .

Ю О --------------- = ^ = -^ Т Т Т Т '....... ............... .....  ......... ..... ........... т------------
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3.2.3. ОТДЕЛ RHODOPHYTA -  КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Порядок BANG I ALES Schmitz

Семейство Bangiaceae (S. F. Gray) Nag.

Bangia atropurpurea (R oth) Ag. — Бангия темно-пурпурная

G  a r b a  r y  e t  a l. , 1980: 1 6 7 , fig . 8b, 9 a — m ; П е р е с т е н к о ,  19 9 4 : 30, т а б л . I, 3; 

f.m gia fusco-purpurea{D\&vj.) L y n g b ., К л о ч к о в а ,  1996a: 1 1 8 , р и с . 88.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  н и т ев и д н о е, н е р а зветв л ен н о е, п о н и к а ю щ е е , д о  5 с м  д л и - 

и и 40 м к м  ш и р и н о й . Ц в е т  в  с в е ж е м  с о с т о я н и и  я р к о -б о р д о в ы й , в  в ы с у ш е н н о м  —

; д  и с т о в о -ч е р н ы й . Н а  р а н н и х  с т а д и я х  р а зв и ти я  н и т и  о д н о р я д н ы е , п о зд н е е  в  р е зу л ь - 

:е п р о д о л ь н о го  д е л е н и я  к л е т о к  с т а н о в я т с я  м н о г о р я д н ы м и . О б р а з у ю щ и е  и х  к л е тк и , 

ри п о в е р х н о с т н о м  о б з о р е  н и т е й , р а сп о л а га ю тся  п о п е р е ч н ы м и  р я д а м и , а  н а  п о п е р е ч - 

м ср е з е  р а д и а л ь н о . С л о е в и щ е  с п о р о ф и т а  м и к р о с к о п и ч е с к о е , н и т е в и д н о е , б е с п о -  

•е. Р а з м н о ж е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  м о н о - и  к о н х о с п о р а м и .

Э к о л о г и я .  О б н а р у ж е н  в  р а н н е в е с е н н е е  в р е м я  в  в е р х н е м  э та ж е с р е д н е го  го р и - 

■ м т ал и т о р а л и , н а  о т в е с н ы х  п о в е р х н о ст я х  ск ал  и  к а м н е й  в с о о б щ е с т в е  Prasiola borealis 
i rosporapenicilliformis. Я в л я л ся , п о -в и д и м о м у , д о с т а т о ч н о  о б ы ч н ы м  в и д о м  ф л о р ы .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. : и к и . А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. Ц и к л  р а зв и ти я  г е т е р о м о р ф н ы й , 

дна ге н е р а ц и я  п р е д ст а в л я е т  с о б о й  м и к р о с к о п и ч е с к и е  с т е л ю щ и е с я  н и т и , р а з в и в а ю - 

: н е ся  в  р а к о в и н а х  м о л л ю с к о в , д р у г а я  п р е д с т а в л е н а  м а к р о с к о п и ч е с к и м и  н и т я м и  

: и сан н о й  в ы ш е м о р ф о л о ги и . С е з о н н ы й  эф е м ер , разви вается  в п е р в у ю  п о л о в и н у  года,

• ' гда в гу б е  н а б л ю д а ю т с я  с а м ы е  в ы с о к и е  п р и л и в ы . К  а в г у с т у  с  п о в ы ш е н и е м  л е т н е г о  

. л я гл у б и н ы  и  п о н и ж е н и е м  м а к с и м а л ь н ы х  с и з и г и й н ы х  п р и л и в о в  р е з к о  у м е н ь ш а е т -  

. -: в к о л и ч е с т в е  и и сч еза ет .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е о т м е ч а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

. а 9 1 г . Б ы л  о б н а р у ж е н  у  м ы с о в  В и л к о в а , К а з а к , н а  к е к у р а х  Т р и  Б р а т а , н а  н а с ы п 

ам гр у н т е  за т е р р и т о р и е й  С Р М З . С у д я  п о  в с е м у , р а н ь ш е  б ы л  д о с т а т о ч н о  о б ы ч н ы м  

- ,:д ом  и п о я в л я л ся  в р а н н е л е т н е е  в р ем я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е ,  

о х р а н я е т с я  в  г о р л е  г у б ы  н а  к е к у р а х . В о  в н у т р е н н е й  ч а с т и  п о я в л я е т с я  в  о т д е л ь н ы е  

ды  в ч р е з в ы ч а й н о  о г р а н и ч е н н о м  к о л и ч еств е .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и зуч ен а.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . М е з о с а п р о б н ы й в и д .

Porphyra abbottae Krishn. — Порфира Абботта

K r i s h n a m u t h r y ,  1 9 7 2 :2 8 , fig. 1 , 2 ;  П е р е с т е н к о ,  1 9 8 2 :1 9 , та б л . 1 ,6 ;  19 9 4 : 

1  та б л . L , 6.

О п и с а н и е .  О д н о с л о й н ы е  ш и р о к о о в а л ь н ы е , п о ч т и  о к р у гл ы е  с и д я ч и е  п л а ст и - 

ы 6— 30 с м  д л и н о й , 1 2 —40 с м  ш и р и н о й  и  д о  1 1 0  м к м  т о л щ и н о й . О с н о в а н и е  и  к р а я  

: п р о к о ск л а д ч а т ы е , п о в е р х н о с т ь  б л е ст я щ ая . Ц в е т  о т  с е р о в а т о -с и р е н е в о г о  д о  ф и л е т о - 

п у р п у р н о г о . С п е р м а т а н г и и  и к а р п о с п о р а н г и и  р а з в и в а ю т с я  н а  о д н о м  и  т о м  ж е  р а - 

. е н и и  с м е ш а н н о  и л и  гр у п п а м и  и п о л о с а м и  п о  к р а я м  п л а с т и н ы .

Э к о л о г и я .  О б и т а е т  в н и ж н е м  э т а ж е  в е р х н е г о  г о р и з о н т а  п р и б о й н о й , п о л у -  

р и б о й н о й  и с л а б о п р и б о й н о й  л и т о р а л и , н а  л ю б ы х  т и п а х  с у б с т р а т о в ,  в к л ю ч а я  

г р о п о г е н н ы е . О б р а з у е т  ч и с т ы е  з а р о с л и  с о  1 0 0 % -н ы м  п р о е к т и в н ы м  п о к р ы т и е м .
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к  и . Т  и х о о к е а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н ы й  ви д, о д и н  и з са м ы х  м а с с о в ы х  ср ед и  п р ед 

с т а в и т е л е й  р о д а  у  в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и  и  в  с е в е р о -з а п а д н о м  с е к т о р е  Т и х о г о  о к е а н а . 

Х а р а к т е р и з у е т с я  с л о ж н ы м  ж и з н е н н ы м  ц и к л о м , г е т е р о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й . 

К а к  и у  о с т а л ь н ы х  п р ед ст а в и те л ей  р о д а, м и к р о с к о п и ч е ск а я  ста д и я  р а зв и ти я  п р е д ст а в 

л е н а  р а з в е т в л е н н ы м и  н и т я м и , св е р л я щ и м и  р а к о в и н ы  м о л л ю с к о в . П р и  с о з р е в а н и и  на 

н и х  ф о р м и р у ю т с я  м о н о -  и к о н х о с п о р ы . П р о р а с т а я , о н и  д а ю т  п л а с т и н ы . С е з о н н ы й  

э ф е м е р  с  к о р о т к и м  п е р и о д о м  р азв и ти я . Н а  д р у ги х  в о д о р о сл я х  п р а к т и ч е ск и  н е э п и ф и - 

т и р у е т . О ч е н ь  х о р о ш о  п е р е н о с и т  и с с у ш е н и е  и и н т е н с и в н о е  с о л н е ч н о е  в о з д е й ст в и е  в 

п е р и о д  о т л и в а . М о ж е т  р а с т и  п р и  с и л ь н о м  о п р е с н е н и и  б е з  к а к и х -л и б о  п р и з н а к о в  у г 

н етен и я.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . О т м е ч а л с я  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и  г у б ы , в б у х . Т у р п а н к а ,  у  м . К а з а к , в д о л ь  

в с е го  в о с т о ч н о г о  п о б е р е ж ь я  в н у т р е н н е й  ч а ст и  губ ы . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  П о  в с е м у  р а й о н у  и п р и с у т с т в у е т  в езд е, где р а зв и ты  ж е с т к и е  гр у н ты .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о  с  т ь . В э в т р о ф -  

н ы х  в о д а х  у  Р. abbottaeн а б л ю д а е т с я  ги га н ти зм .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  П о л и с а п р о б н ы й  в и д. Х о р о ш о  п е р е н о с и т  

д о с т а т о ч н о  с и л ь н о е  з а гр я зн ен и е, п р и  э т о м  с и л ь н о  и зм е н я ет  р а зм е р н ы е х а р а к тер и ст и  - 

к и . Т а к ,  п р и  о б ы ч н ы х  р а з м е р а х  4 — 12 с м  в  п о п е р е ч н и к е  в  м е с т е  с т о к а  р у ч ь я  и з  К у л -  

т у ч н о г о  о з е р а  в с т р е ч а л и с ь  р а с т е н и я  д о  60 с м  в ы с о т о й  и  40 с м  ш и р и н о й . В  к а р м а н а х  

д а м б ы  (з а т е р р и т о р и е й  С Р М З ) ,  з а п о л н е н н ы х  с о л о н о в а т о й  в о д о й , о б о г а щ е н н о й  б и о 

ге н н ы м и  э л е м е н т а м и , в стр е ч а л и сь  р а с т е н и я , и м е ю щ и е  п о ч т и  1 м  в п о п е р е ч н и к е . В м е 

сте  с  т е м  о н и  б ы л и  ч р е з в ы ч а й н о  р ы х л ы м и  и л е г к о  р а зр ы в а л и сь.

Porphyra kurogii Lindstr. — Порфира Куроги

L i n d s t r o m , C o l e ,  1 9 9 2 :2 0 7 1 , fig. 1— 7; Porphyra purpurea{Rot\\) A g .,  K u  r o g  i 

19 72 : 170 , 1 7 3 — 1 7 5 , 1 7 7 , 188; П  е р  e c  т е  н  к о  , 1994: 3 6 , т а б л . I, 8— 12; К  л  о ч  к о  - 

в а  , 199 6а: 1 1 8,  р и с . 89.

О п и с а н и е .  О д н о с л о й н ы е  ш и р о к о о в а л ь н ы е  п л а с т и н ы  д о  17 с м  д л и н о й , 12 см 

ш и р и н о й , 3 5 —46 м к м  т о л щ и н о й  р о з о в а т о -ф и о л е т о в о г о  ц в е та , с  гл а д к и м и  и л и  с к л а д 

ч а т ы м и  к р а я м и . В  ф е р т и л ь н о м  с о с т о я н и и  о т л и ч а е т с я  о т  д р у ги х  в и д о в  р о д а  н ал и ч и ем  

о т ч ет л и в о й  п р о д о л ь н о й  гр а н и ц ы  м еж д у д в у м я  п о л о в и н а м и  п л а с т и н ы , н а  к о т о р ы х  раз 

в и в а ю т с я  б о л е е  т е м н ы е  ж е н с к и е  а л ь ф а -с п о р а н ги и  и б о л е е  с в е т л ы е  м у ж с к и е  б е т а сп о  

р ан ги и .

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  н а  к а м е н и с т о й  л и т о р а л и ,  в с у б л и т о р а л и  н а  гл\ 

б и н е  0 — 3 м,  н а  г л ы б о в о - в а л у н н ы х ,  с к а л и с т ы х  и к а м е н и с т ы х  г р у н т а х  в п о д 

л е с к е  л а м и н а р и е в ы х ,  ч а с т о  к а к  э п и ф и т  р а з н ы х  в о д о р о с л е й . С к о п л е н и й  н е  о б  

р а з у е т . Р а с т е т  н е б о л ь ш и м и  г р у п п а м и  и л и  о т д е л ь н ы м и  р а с т е н и я м и . В с т р е ч а в : 

с я  д о с т а т о ч н о  р е д к о .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А р к т и ч е с к о - б о р е а л ь н ы й  в и д , х а р а к т е р и з у е т с я  г е т е р о м о р ф н о й  с м е 

н о й  п о к о л е н и й .  Э ф е м е р .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  ук а зы в ал ся . Р а с п р о с т р а н е н и е  ; к  

1 9  9 1 .  Б ы л  о б н а р у ж е н  в го р л е  г у б ы  и в б у х . Б о л ь ш а я  Л а г е р н а я . С о в р е м е н н о ,  

р а с п р о с т р а н е н и е .  В ст р е ч а ю т с я  р е д к и е  о д и н о ч н ы е  р а с т е н и я  в го р л е губы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н  ч и в  о с т ь .  Н е о б н а  

р у ж е н а . О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . О л и г о с а п р о б н ы й в и д .

1 0 2 ------------------------------------------ ................................... ....- - ........—  -
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Porphyra pseudolinearis U eda — Порфира ложнолинейная

T a n a k a ,  1 9 5 2 :4 9 ,fig. 2 4 , tab. V I I I - I X ;  П е р е с т е н к о  , 1982: 2 7 , та б л . IV , 1 - 3 ;  

» 9 4 :  39, т а б л . L I I I ,  1 -3 .

О п и с а н и е .  О д н о с л о й н ы е , с и д я ч и е , с  к р у п н о в о л н и ст ы м и  к р а я м и , м а т о в о й  п о 

в ер хн о сть ю  се р о в а т о -ф и о л е т о в о г о  ц в ета , у д л и н е н н о -л и н е й н о й  ф о р м ы  п л а сти н ы , 10—

; 4 см  д л и н о й  и  2 ,6 —4 ,2  с м  ш и р и н о й . С п е р м а т а н г и и  и  к а р п о с п о р а н г и и  р а з в и в а ю т с я  

л р а зн ы х  р а с т е н и я х  п о  в с е й  д л и н е  п л а с т и н ы  у з к о й  к р а е в о й  к а й м о й , и н о гд а  н а  р а зн ы х  

ее п о л о в и н а х .

Э к о л о г и я .  В ст р е ч а е т с я  в с р е д н е м  го р и з о н т е  л и то р а л и  п р и  р а з л и ч н ы х  у сл о в и - 

: \ п р и б о й н о с т и , н а  с к а л и с т ы х  п л а тф о р м ах , в ал ун ах, р а з б р о с а н н ы х  п о  п е сч а н о м у  п л я - 

- \ . Д л я  в и д а  х а р а к т е р н о  г р у п п о в о е , с к у ч е н н о е  п р о и з р а с т а н и е , ф о р м и р о в а н и е  с а м о -  

_ го я т е л ь н о го  у з к о г о  п о я с а  н а  п о к а т ы х  и  о т в е с н ы х  п о в е р х н о с т я х  ж е с т к о г о  гр ун та.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Т и х о о к е а н с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  в и д , х а р а к т е р и з у е т с я  г е т е р о м о р -  

;.чю й с м е н о й  п о к о л е н и й .  С е з о н н ы й  э ф е м е р , п л а с т и н ч а т а я  с т а д и я  п о я в л я е т с я  

о л ь к о  в л е т н и й  п е р и о д .  В е г е т а ц и я  п р о д о л ж а е т с я  о к о л о  3 м е с .  В  к у р т и н а х  

с е г д а  п р и с у т с т в у ю т  р а з н о в о з р а с т н ы е  с л о е в и щ а .  С у д я  п о  в с е м у ,  в и д у  с в о й -  

. г в е н н ы  п е р и о д и ч е с к и е  в с п ы ш к и  у в е л и ч е н и я  ч и с л е н н о с т и ,  к о т о р ы е  п р о и с -  

-.о д ят у  ю г о - в о с т о ч н о г о  п о б е р е ж ь я  К а м ч а т к и  р а з  в н е с к о л ь к о  л е т .  В  о т д е л ь -  

: ы е г о д ы  к о л и ч е с т в е н н о е  р а з в и т и е  в и д а  с в о д и т с я  к  м и н и м у м у .  К а к  э п и ф и т  

:е о т м е ч е н  и  с а м  н е  э п и ф и т и р у е т .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В  7 0 -х  гг. о т м е ч а л с я  в  г о р л е  г у б ы  и б ы л  

о с т а т о ч н о  ч а с т ы м . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  О т м е ч а л с я  в  го р л е  гу б ы . 

С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Н е  о б н а р у ж е н , в о з м о ж н о , в с в я з и  с  о б -  

л и м  с н и ж е н и е м  ч и с л е н н о с т и .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . В  у с л о в и я х  с л а б о г о  о р г а н и ч е с к о г о  и  н е -  

р : и н о го  з а гр я з н е н и я  (н а б л ю д е н и я  п р о в о д и л и с ь  в К р о н о ц к о м  з ал и в е ) п л а с т и н ы  в  2 -  

' р а з а  у в е л и ч и в а ю т с я  в р а з м е р а х  и о б и л ь н о  п о к р ы в а ю т с я  о д и н о ч н ы м и  и  к о л о н и а л ь -  

: ы м и  д и а т о м о в ы м и  в о д о р о сл я м и , о с о б е н н о  п о  к р а ю . О л и г о с а п р о б н ы й  вид.

Porphyra variegata (K jellm .) Hus — Порфира пестрая

K r i s h n a m u t h r y ,  1 9 7 2 : 4 7 ; П е р е с т е н к о ,  198 3а: 36, т а б л . 1 , 1 , 2 ;  19 9 4 :4 0 , 

лбл. I l l ,  5 - 7 , L I V ,  1 , 2 ,  6;  К л о ч к о в а ,  199 6а: 1 2 3 , р и с . 94.

О п и с а н и е .  Д в у х с л о й н ы е  л а н ц е т о в и д н ы е  и л и  о в а л ь н ы е  п л а сти н ы  в ср е д н е м  20 

. ч  д л и н о й , 3 — 5 с м  ш и р и н о й  и  130 — 180 м к м  т о л щ и н о й , с  о к р у г л ы м  и л и  с е р д ц е в и д 

ны м о с н о в а н и е м , р о в н ы м  к р ае м , ф и о л е т о в о -к а р м и н о в о го  ц в ета , н е б л е ст я щ и е . С п е р -  

ч ац и и  р а зв и в а ю тся  р а н ь ш е , ч ем  к а р п о сп о р ы . К а р п о сп о р а н г и и  з ак л ад ы в а ю тся  п о  в сей  

ст а в ш е й с я  ч а сти  п л а с т и н ы  м еж д у в е ге та ти в н ы м и  к л е тк а м и . П р и  с о з р е в а н и и  к а р п о с-  

: :ор и н а р у ш е н и и  у п о р я д о ч е н н о г о  р а с п о л о ж е н и я  к л е т о к  п л а с т и н а  п р и о б р е т а е т  х а 

р а к т ер н ую  п я т н и с т у ю  о к р а с к у , п я тн а  гу с т о п и гм е н т и р о в а н ы , с  р а зм ы ты м и  р азводам и .

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  в н и ж н е м  го р и з о н т е  л и то р а л и , в с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м е  и  н а 

. 1\ б и н е  0—4 м , о д и н о ч н ы м и  п л а с т и н а м и . П р е д п о ч и т а е т  п р и б о й н ы е  и  п о л у п р и б о й -  

: ые м есто о б и та н и я . В стр еч ается  о б ы ч н о  к а к  э п и ф и т  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл ей , а  такж е 

р е д е га в и тел ей  р о д о в  Ptitota, Neoptilota, Odonthalia.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Т и х о о к е а н с к и й  ш и р о к о б о р е а л  ьн ы й в и д , х а р а к т е р и з у е т с я  ге т е р о м о р ф н о й  

с м е н о й  п о к о л е н и й . С е з о н н ы й  э ф е м е р . В е г е т и р у е т  в  т е п л у ю  п о л о в и н у  го д а  и и м е ет , 

п о -в и д и м о м у , н е с к о л ь к о  ге н е р а ц и й . О б л и г а т н ы й  э п и ф и т .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е у к азы в ал ся. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9  9 1 г . В с т р е ч а л с я  в б у х . С е р о г л а з к а ,  у  м . К а з а к , у  п - о в а  З а в о й к о , у  п о б е р е ж ь я  

вдоль с о п к и  Н и к о л ьск а я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В стр еч ается  т о л ь 

к о  у  п - о в а  З а в о й к о . В  б у х . С е р о г л а з к а  п о л н о с т ь ю  и сч е з.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е о т м е ч е н а

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . П о л и с а п р о б н ы й в и д .

Porphyra miniata ( A g . )  A g .  —  Порфира красная

K r i s h n a m u t h r y ,  19 72: 3 0 ; П е р е с т е н к о ,  1983а: 3 5 , т а б л . I, 3 — 5; 19 9 4 :4 2 . 

табл . L I V , 3— 5; К л о ч к о в а ,  1996а: 1 2 4 ,р и с . 95.

О п и с а н и е .  Д в у х с л о й н ы е  ш и р о к о о в а л ь н ы е  п л а сти н ы  с о  ск л а д ч а ты м и  к р а я м и . 

16 с м  д л и н о й , 12 с м  ш и р и н о й  и 5 0 - 8 2  м к м  т о л щ и н о й . О с н о в а н и е  ш и р о к о к л и н о 

в и д н о е , п о в е р х н о ст ь  б л е ст я щ а я . Ц в е т  о т  б л е д н о - или т е м н о -р о з о в о г о  д о  к а р м и н о в о го  

С п е р м а т а н г и и  и  к а р п о с п о р а н г и и  р а з в и в а ю т ся  н а  о д н о м  и т о м  ж е р а с т е н и и  п о  кр ая v  

п л а с т и н ы . С п е р м а т а н г и и  о б р а з у ю т  м и к р о с к о п и ч е с к и е  гр у п п ы  с р е д и  к а р п о с п о р а н -  

ги е в  и в е г е т а т и в н ы х  к л е т о к  и ли  т о л ь к о  с р е д и  в е г е т а т и в н ы х  к л ето к .

Э к о л о г и я .  О б и т а е т  в н и ж н е м  г о р и з о н т е  п р и б о й н о й  и  п о л у п р и б о й н о й  л и т о 

р а л и , в  с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м е  и  н а  гл у б и н а х  0— 2 м , н а  к а м н я х , н а  в о д о р о с л я х , о д и 

н о ч н ы м и  с л о е в и щ а м и  и л и  гр у п п а м и . С п о с о б е н  к  а г р е г и р о в а н н о м у  п р о и з р а ст а н и ю  

И н о гд а , в о с о б о  т е п л ы е  г о д ы , ф о р м и р у ет  в м е ст е  с  Palmaria stenogona п о я с  р а сти те л ьн о  - 

с т и  в с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м е  у  н у л я  гл у б и н ы .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д, х а р а к те р и зу е тся  гетер о м о р ф н о и  

с м е н о й  п о к о л е н и й . С е з о н н ы й  эф ем ер .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Р о с  в го р л е  г у б ы , у  п - о в а  З а в о й к о  и , воз 

м о ж н о , в д р у г и х  м е с т а х . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  О т м е ч а л с я  в о  в н у т 

р е н н е й  ч а с т и  г у б ы , в б у х . Т у р п а н к а ,  у  п - о в а  З а в о й к о , в  р а й о н е  с о п к и  Н и к о л ь с к а я  

С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В с т р е ч а е т с я  в го р л е гу б ы , р е д к о  в п р и л е 

ж а щ и х  к  н е м у  р а й о н а х .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч  и в о с т ь .  Н е  о б н а 

руж ена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  П о л и с а п р о б н ы й  ви д. В  у с л о в и я х  с л а б о  1 i 

з а гр я зн ен и я  р е з к о  у в е л и ч и в а е т ся  в р азм ер ах, д о ст и га я  40 с м  в д л и н у . Х о р о ш о  п е р е н о 

с и т  с и л ь н о е  з а гр я з н е н и е , н е  и зм е н я я  п р и  э т о м  о б ы ч н ы х  р а з м е р н ы х  х а р а к т е р и ст и к .

Porphyra ochotensis N a g a i  — Порфира охотская

N  a g  a i , 1 941 :  14 4 , p i. I V , fig . 3— 8; р]. V I ,  fig . 1 -2 ; П  е р е с т е  н к о  , 199 4: 3* 

т а б л . III ,  1 , 2 ,  L I I ,  2 - 4 .

О п и с а н и е .  О д н о с л о й н ы е  ц е л ь н ы е  и л и  р а с с е ч е н н ы е  н а л о п а с т и  п е р ф о р и р о 

в а н н ы е  п л а ст и н ы  д о  20 см  д л и н о й , 4,2 см  ш и р и н о й  и 65 м к м  т о л щ и н о й  в ц е н т р а л ь н о ;: 

части. Ц в е т  сл о ев и щ а  н а сы щ е н н ы й  ф и о л е то в о -к а р м и н о в ы й  и ли с ер о -ф и о л е т о в ы й , ш  

в е р х н о ст ь  гл я н ц ев а я , с  б л е ск о м . С  п о в е р х н о ст и  с л о е в и щ а  к л етк и  о к р у гл о -м н о г о у го .и
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•ы е, 2 2 —4 5  м к м  в  п о п е р е ч н и к е , р а с п о л о ж е н ы  р ы х л о , о б ы ч н о  в  г р у п п а х  п о  2 —4. Н а  

п о п ер еч н о м  ср е з е  н а р у ж н ы е  о б о л о ч к и  к л е т о к  у т о л щ е н ы . П р и  п р о с м о т р е  п л а с т и н ы  с  

п о в е р х н о ст и  х о р о ш о  з а м е т н ы  п е р е п а д ы  в  е е  т о л щ и н е , с о з д а ю щ и е с я  и з -з а  р а з н и ц ы  в 

■ ысоте к л е то к , о б р а з у ю щ и х  с л о ев и щ е . С п е р м а т а н г и и  и к а р п о сп о р а н г и и  р а зв и в аю тся  

• л р а з н ы х  р а с т е н и я х , п о  к р а я м  п л а сти н .

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  н а  в а л у н н о -г л ы б о в о й  и  с к а л и с т о й  л и т о р а л и  и  н а  гл у- 

'и н е  0 - 2  м  в  у с л о в и я х  р а з л и ч н о й  п р и б о й н о с т и . Ф о р м и р у е т  п о я с .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. : и к  и . П р и а з и а т с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. С е з о н н ы й  э ф е м е р  с  о ч е н ь  к о р о т к и м  

: ер и о д о м  в е гета ц и и  и  ге тер о м о р ф н ы м  ц и к л о м  р азви ти я . В  м а с с о в о м  к о л и ч еств е  п о я в - 

я ется  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  л ет а  о д н о в р е м е н н о  с  Р. abbottae, н о  н е о б р а з у е т  с  н е й  с м е 

ла н н ы х  з а р о с л е й , п р ед п о ч и та я  н и ж н и е  э таж и  л и т о р а л ь н о й  з о н ы . Н а  его  р о с т  б о л ь ш о е  

.и ш н и е  о к а з ы в а е т  т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м . Р а з н и ц а  т е м п е р а т у р ы  п р и б р е ж н ы х  в о д  н а  

! - 2 °  С  п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  в о д н о  и  т о  ж е  в р е м я  н а  р а з н ы х  у ч а с т к а х  А в а ч и н с к о й  

у б ы  с о с т о я н и е  з р е л о ст и  р а ст е н и й  с и л ь н о  р азл и ч ается .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  у к а з ы в а л с я .  Р а с п р о с т р а н е н и е  

; о  1 9 9 1  г .  С у д я  п о  в с е м у ,  б ы л  о б ы ч н ы м  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы м  в и д о м  

’ п о р ы  А в а ч и н с к о й  г у б ы . В  р а з н ы х  р а й о н а х  г о р л а  и  в н у т р е н н е й  ч а с т и  г у б ы  ф о р 

м и р о в а л  о б ш и р н ы е  з а р о с л и . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Р а с ш и р и л  

.в о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В с т р е ч а е т с я  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и  г у б ы , с к у д н о  — у  в о с -  

: о ч н о г о  и к о е - г д е  у  з а п а д н о г о  б е р е г а  г о р л а .

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В э в т р о ф -  

•: ы х у с л о в и я х  у в е л и ч и в а ю т с я  р а з м е р ы  с л о е в и щ а , п о я в л я е т с я  гу с т а я  с к л а д ч а т о с т ь  п о  

краям  п л а ст и н ы . У с т о й ч и в  к  т о к си ч н ы м  загр я зн ен и я м . В ст р е ч а е т с я  в  м а с с о в ы х  к о л и - 

: е с т в а х  в р а й о н а х , где з а г р я з н е н н о с т ь  г р у н т о в  т я ж е л ы м и  м е т а л а м и  в 3— 6 р а з  п р е в о с -  

-.одит ф о н о в ы й  у р о в е н ь .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .И с к л ю ч и т е л ь н о п о л и с а п р о б н ы й в и д .

Порядок ACROCHAETIALES Garb.

Семейство Acrochaetiaceae (Hamel.) Fritsch 

Acrochaetium momliforme (Rosenv.) Borg. — Акрохетиум четковидный

П е р е  с т е н  к о ,  19 9 4 :4 4 , табл. 1 ,4 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 12 7, р и с . 98. — Chantransia 
nonilifonne'RosQwVmg, 1 9 0 9 :9 9 , fig. 28, 29.

О п и с а н и е .  Р азв е т в л е н н ы е  о д н о р я д н ы е  м и к р о с к о п и ч е с к и е  н и т и  3—6 м к м  ш и - 

м и н ой , о б р а з у ю щ и е  к у с т и к и . В  о с н о в а н и и  с л о е в и щ а  о т ч е т л и в о  в ы д ел я ется  б азал ьн ая  

кл етк а, с п о м о щ ь ю  к о т о р о й  с л о е в и щ е  п р и к р е п л я е т с я  к  с у б с т р а т у . Р а з м н о ж а е т с я  м о - 

м о сп орам и .

Э к о л о г и я .  Э п и ф и т  б у р ы х  и к р а с н ы х  в о д о р о с л е й . В с т р е ч а е т с я  н а  л и т о р а л и  и 

:а гл у б и н е  0— 2 м в у с л о в и я х  р а з л и ч н о й  п р и б о й н о с т и .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -

- г и к  и . А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. С п о р о ф и т  и  га м е т о ф и т  м и к р о -

- к о н и ч е с к и е . С е з о н н ы й  э ф е м е р  с  о ч е н ь  к о р о т к и м  п е р и о д о м  в е г е т а ц и и . С е л и т с я  н а 

р астен и ях, з а в е р ш а ю щ и х  с в о ю  в егетац и ю .
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Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . О б н а р у ж е н  н а  с т а р е ю щ и х  р а с т е н и я х  Chordaria flagelliformisy п -о в а  З а в о й к о . 

С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  О б н а р у ж е н  в го р л е  гу б ы  н а  Halosaccion 
Gimum.

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  Н е и зв е ст н о , н о  в  си л ь н о  з а гр я зн ен н ы х  у ч а 

с т к а х  п о б е р е ж ь я , где в  о б р а ст а н и и  в о д о р о сл е й  в  б о л ь ш о м  к о л и ч еств е  п о я в л я ю т ся  м а к - 

р о з о о б и о н т ы , э т о т  в и д  у ж е  н е  в стр е ч а е тся . О л и го са п р о б н ы й .

Audouinella purpureum (Lyghtf.) Woelkerl. — Одуинелла пурпурная

W o e lk e r l in g , 19 7 3 : 53 6 . — R hodochorthonpurpurea  ( L ig h t f .)  R o s e n v .,  A b b o t t ,  

H o l e n b e r g ,  1976: 32 3, fig. 266; П е р е с т е н к о ,  19 9 4 :4 9 , та б л . I l l , 8 , 9;  К л о ч к о 

в а ,  199 6a: 128.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  д и м о р ф н о е , с о с т о и т  и з ст е л ю щ и х ся  ба за л ь н ы х  н и тей , о б 

р а з у ю щ и х  о д н о с л о й н ы й  л о ж н о т к а н е в о й  д и с к , и  о т х о д я щ и х  о т  н и х  в е р т и к а л ь н ы х  р а з 

в е т в л е н н ы х  н и т е й , о б р а з у ю щ и х  к у сти к и . К л е т к и  б а за л ь н о го  д и с к а  п р я м о у го л ь н ы е , д о  

12 м к м  ш и р и н о й , с  о т н о ш е н и е м  д л и н ы  к  ш и р и н е  1 :1 — 3. В е р т и к а л ь н ы е  н и т и  д о  1,5  мм 

в ы со т о й , в етвя тся  п о п е р е м е н н о . В етв и  в то р о го  п о р я д к а  о б р а зу ю тся  в  и ск л ю ч и тел ь н ы х  

с л у ч а я х . К л е т к и  н и т е й  ц и л и н д р и ч е с к и е , н е  р а з д у т ы е , т е х  ж е  р а з м е р о в  и л и  к р у п н е е . 

Т е т р а с п о р а н г и и  к р е с т о о б р а з н о  р а з д е л е н н ы е , о в а л ь н ы е , д о  33 х  22 м к м , р а з в и в а ю т ся  

т е р м и н а л ь н о  н а  в етвя х  и л и  к о р о т к и х  б о к о в ы х  веточ к ах. Г а м е т о ф и т  с х о д н о го  с т р о е н и я .

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  н а  л и т о р а л и  и в  с у б л и т о р а л и  д о  г л у б и н ы  3 м , н а  с к а 

л и с т о м  гр у н т е  п о  т р е щ и н а м , л ю б и т  с е л и т ь с я  н а  о т в е с н ы х  с т е н к а х  с  о т р и ц а т е л ь н ы м  

с к л о н е н и е м , в гр о та х , в м е ст а х , н е  п о д в е р ж е н н ы х  с и л ь н о м у  с о л н е ч н о м у  в о з д е й ст в и ю  

М о ж е т  э п и ф и т и р о в а т ь  н а  д р у ги х  в о д о р о сл я х .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А р к т и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  ви д. И м е е т  н а р у ш е н и я  в ц и к л е  р а з в и ти я , п р и  к о т о 

р ы х  п о с т о я н н о  в о с п р о и з в о д и т с я  т о л ь к о  с п о р о ф и т н а я  ге н е р а ц и я . Э ф е м е р .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  о т м еч а л ся . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г .  В ст р е ч а л с я  в  р а й о н е  м. К а з а к , в го р л е  гу б ы . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с 

т р а н е н и е .  П о -в и д и м о м у , п о л н о с т ь ю  и сч ез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е  н ч  и  в о с т ь . Н е  о б н а 

руж ена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  О л и г о с а п р о б н ы й  ви д.

Audouinella concrescens (Drew) Dixon — Одуинелла сросшаяся

К л о ч к о в а ,  19 9 6 а: 12 9 , р и с . 99.

О п и с а н и е .  О д н о с л о й н ы е  п л е н к и  с  о т х о д я щ и м и  о т  н и х  к о р о т к и м и  м и к р о 

с к о п и ч е с к и м и  н и т я м и . Р а с п р о с т е р т а я  б а з а л ь н а я  ч а с т ь  о б р а з о в а н а  с р о с ш и м и с я  р а з 

в е т в л е н н ы м и  с т е л ю щ и м и с я  н и т я м и . К л е т к и , о б р а з у ю щ и е  с т е л ю щ и е с я  н и т и , п р я м о у 

г о л ь н о й  ф о р м ы , 10 — 20 х  4 — 20 м к м . М е ж д у  о т д е л ь н ы м и  к л е т к а м и  с о с е д н и х  н и т е й  

о б р а з у ю т с я  к л е т о ч н ы е  а н а с т о м о з ы . В е р т и к а л ь н ы е  н и т и  к о р о т к и е , в е т в я т с я  с к у д н о , 

и с к л ю ч и т е л ь н о  р е д к о . Н е с у т  в е р х у ш е ч н ы е  и л и  о ч е н ь  р е д к о  б о к о в ы е  т е т р а с п о р а н ги  11

Э к о л о г и я .  Р а з в и в а е т с я  н а  п о в е р х н о с т и  х и т и н о в о й  о б о л о ч к и  ги д р о и д а  Obeliu 
sp. И н о г д а  п о к р ы в а е т  е г о  п о ч т и  ц е л и к о м . П р е д п о ч и т а е т  в а л у н н ы й  г р у н т , в ы с о к у ю  

п о д в и ж н о с т ь  в о д ы , гл у б и н ы  о т  2 ,5  д о  5 м.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Б и п о л я р н ы й  б о р е а л ь н о -н о т а л ь н ы й  ви д. Ц и к л  р а з в и т и я  н е  о п р ед ел ен . Э ф е 

мер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В ст р еч а л ся  в  м е ст а х  р а сп р о ст р а н е н и я  ви да- 

х о зя и н а . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  В с т р е ч а л с я  в т е х  ж е  р а й о н а х , з н а ч и 

тельно р е ж е . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . И с ч е з .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а  г р  я  з н  е н  и ю . С т е н о с а п р о б н ы й  вид.

Семейство Rhodophysemataceae Saund. et McLachlan

Meiodiscus spetsbergensis (Kjellm.)
Saund. et McLachlan — М ейодискус шпицбергенский

П е р е с т е н к о ,  1 9 9 4 :5 1 . — Rhodochorthon penicilliformis (K je llm .)  R o s e n v ., 3  и  - 

н о в а ,  19 5 5: 6 2 , р и с . 56; К л о ч к о в а ,  1996а: 12 7.

О п и с а н и е .  О д н о р я д н ы е  р а з в е т в л е н н ы е  в е р т и к а л ь н ы е  н и т и  д о  5 м м  в ы с о т о й , 

н х о д я т  о т  п л о т н о  с о м к н у т ы х  б а з а л ь н ы х  н и т е й , с т е л ю щ и х с я  п о  с у б с т р а т у  и о б р а з у ю - 

. ни х о д н о с л о й н ы й  п с е в д о п а р е н х и м н ы й  д и ск .

Э к о л о г и я .  Р е д к и й  д л я  ф л о р ы  г у б ы  в и д . О б н а р у ж е н  в в ы б р о с а х  н а  ч е р е ш к а х  

Thlassiophyllum clathrus, н а  п л а с т и н а х  Palmariastenogona, н а  с к а л и с т о м  гр у н те . В о  в с е х  

- л у ч а я х  ф о р м и р у е т  о п у ш е н н о с т ь  с у б стр а та .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А р к т и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  ви д. Э ф е м е р  с  д о с т а т о ч н о  к о р о т к и м  п е р и о д о м  в е- 

: с т а ц и и . И м е е т  н а р у ш е н и я  в ц и к л е  р а з в и ти я . С п о с о б е н  к  в е г е т а т и в н о м у  р а з м н о ж е - 

г: и ю  п у те м  р а зр а ста н и я  с т е л ю щ е й с я  ч а сти  с л о ев и щ а .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9  9 1 г . Б ы л  о б н а р у ж е н  в го р л е  и  у  з а п а д н о г о  б е р е г а  в н у т р е н н е й  ч а с т и  гу б ы . С о 

в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  П о -в и д и м о м у , п о л н о с т ь ю  и счез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . О л и г о с а п р о б н ы й в и д . Н е п е р е н о с т и т н е 

фтяного в оздей стви я.

Rhodophysema nagaii Masuda — Родофизема Нагаи

М  a s u d а , 1978: 152 , fig. 3 , 4 ;  П  е р е с  т  е н к  о  , 19 9 4 :5 0 . — Rhododermisparasitica 
.diet. n o n  B att.: N  a g a  i , 1 9 4 1 :1 6 3 , tab. IV , 29.

О п и с а н и е .  М я г к и е  с т е л ю щ и е с я  о ч е н ь  т о н к и е , п о ч т и  м и к р о с к о п и ч е с к и е  к о 

р о ч к и  т е м н о - б о р д о в о г о  ц в е та . П р и  с л и я н и и  с  с о с е д н и м и  к о р о ч к а м и  о б р а з у е т с я  з а 

метная н е в о о р у ж е н н ы м  гл а зо м  п л е н к а  0 ,5 — 1 ,5  м м  в п о п е р е ч н и к е  и 30—4 7  м к м т о л -  

лш н ой .

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  н а  ч е р е ш к а х  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о с л е й , гл а в н ы м  о б р а з о м  

:л п р е д ст а в и те л я х  р о д о в  Thalassiophyllum, Laminaria. П о с е л я е т с я  н а  ст а р ы х  м н о г о л е т -  

. их р а сте н и я х . И н о гд а  п о ч ти  с п л о ш н ы м  с л о е м  п о к р ы в а е т  п о в е р х н о ст ь . Р азм н о ж а ется  

. и д я щ и м и  н а  д л и н н ы х  н о ж к а х  т е т р а с п о р а м и , с о б р а н н ы м и  в о б ш и р н ы е  с о р у с ы .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  вид. Э ф ем ер . И м е е т  и з о м о р ф н ы й  ц и к л  

р а зв и ти я , п р и  к о т о р о м  п о с л е  о д н о к р а т н о г о  д е л е н и я  з и го т ы  н а ч и н а е т с я  ф о р м и р о в а 

ние т е т р а с п о р а н ги я . Ж е н с к и е  р а с т е н и я  д о  с и х  п о р  н е  о п и с а н ы . Р о с т  с л о е в и щ  м а р г и 
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н а л ь н ы й . В и д у  п р и с у щ а  в ы с о к а я  с п о с о б н о с т ь  к  р е ге н е р а ц и и . Н а  с т в о л и к а х , п о к р ы 

т ы х  к о р к а м и  Rhodophysema, ч а с т о  п о с е л я ю т с я  д р у ги е  э п и ф и т ы , в о с н о в н о м  к р у п н ы е  

к р а с н ы е  в о д о р о сл и .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  о т м еч а л ся . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . В ст р е ч а л с я  в го р л е и в о  в н у т р е н н е й  ч а ст и  гу б ы  у  з а п а д н о г о  б е р е га . С о в р е 

м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И с ч е з  п р а к т и ч е ск и  п о в с е м е с т н о .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и зуч ен а.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  С т е н о с а п р о б н ы й  в и д. Е го  м о ж н о  р а с с м а т 

р и в а т ь  к а к  п о к а з а т е л ь  б л а г о п о л у ч н о г о  с о с т о я н и я  с о о б щ е с т в  г л у б о к о в о д н ы х  л а м и 

н а р и е в ы х . П р и  и з м е н е н и и  в о з р а с т н о й  с т р у к т у р ы  с о о б щ е с т в  л а м и н а р и и  и п р е о б л а д а 

н и и  в з а р о сл я х  с е го л е т о к  и п е р в о го д н и х  р а ст е н и й , э т о т  в и д, к а к  п р а в и л о , н е  в стр е ч а е т

ся. О н  и сч е за е т  т а к ж е  п р и  п о в ы ш е н и и  м у т н о с т и  в о д ы .

Rhodophysema elegans Batt. — Родофизема изящная

П е р е с т е н к о ,  1994: 50, т а б л . V ,  7 , 8; М  a s  u  d a , О  h t a  , 1981:  7 6 , fig . 2 — 10.

О п и с а н и е .  С т е л ю щ и е с я , с л и в а ю щ и е с я  д р у г  с  д р у г о м  п л е н ч а т ы е  м н о г о с л о й 

н ы е  к о р к и  3 — 8 м м  в п о п е р е ч н и к е  и д о  90 м к м  т о л щ и н о й  в  н а и б о л е е  т о л с т о й  ф е р 

т и л ь н о й  ч а с т и . О т л и ч а е т с я  о т  п р е д ы д у щ е го  в и д а  н е к о т о р ы м и  а н а т о м и ч е с к и м и  п р и 

зн акам и .

Э к о л о г и я .  О б н а р у ж е н  н а  с т в о л и к а х  Thalassiophyllum clathrus.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  ви д. И з в е с т н ы  м о р ф о л о ги ч е с к и  и д е н 

т и ч н ы е  м у ж с к и е  г а м е т о ф и т ы  и с п о р о ф и т ы . Ж е н с к и е  р а с т е н и я  н е  о п и с а н ы . Э ф е м е р . 

С п о с о б е н  к  в е г е т а т и в н о м у  р а зм н о ж е н и ю .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . В ст р е ч а л с я  в  го р л е губы . С  о  в  р е м  е н  н о  е р а с п р о с т р а н е н и е  .И с ч е з  

п р ак т и ч е ск и  п о л н о ст ь ю .

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  С т е н о с а п р о б н ы й  в и д , б л и з к и й  п о  х а р а к т е 

р и с т и к а м  к  п р е д ы д у щ е м у .

Rhodophyzema georgii Batt. — Родофизема Георга

H a w k e s ,  S c a g e l ,  1986: 1 1 68,  fig . 5 0 - 5 4 ;  П е р е с т е н к о ,  199 4: 50, т а б л . V , 

7 — 8; К л о ч к о в а ,  19 9 6 а : 19 9 , р и с . 158 . -  Rhododerm is georgii ( B a t t .)  C o l l in s .  

R o s e n v in g e , 1 9 1 7 :  19 9 , fig . 1 1 9 ,  120.

О п и с а н и е .  М я г к о х р я щ е в а т ы е  к о р о ч к и  и л и  р а з д у т ы е  ж е л в а к и  т е м н о - б о р д о 

в о г о  ц в е т а , 0 ,2 — 1 м м  в  п о п е р е ч н и к е  и  60—4 7 0  м к м  т о л щ и н о й . Г и п о т а л л и й  о д н о 

с л о й н ы й , п е р и та л л и й  м н о г о с л о й н ы й , о б р а з о в а н  с у б к в а д р а т н ы м и  и л и  с л е гк а  в ы т я н у 

т ы м и  к л е тк а м и . К л е т к и  п е р и та л л и а л ь н ы х  н и т е й  с и л ь н о  у в е л и ч е н н ы е , о в а л ь н ы е , ф о р 

м и р у ю т  л о ж н о т к а н е в у ю  с е р д ц е в и н у , в р е з у л ь т а т е  ч его  к о р к а  п р и о б р е т а е т  п о д у ш к о 

в и д н у ю  ф о р м у . П а р а ф и з ы  п р о с т ы е , с и л ь н о  и з о гн у т ы , ц е л и к о м  о к у т ы в а ю т  т е т р а с п о - 

р ан ги и .

Э к о л о г и я .  Э п и ф и т  с т а р е ю щ и х  р а с т е н и й  Halosaccion Гитпит, н а  к о т о р ы х  к р о  - 

м е Rhodophyzema в ст р е ч а л и сь  э п и ф и т н ы е  э к т о к а р п о в ы е  и а к р о х е т и е в ы е  в о д о р о сл и , а 

т а к ж е  п р о р о с т к и  Monostromagrevillei. В с т р е ч а е т с я  в н и ж н е м  г о р и з о н т е  л и т о р а л и  на 

с к а л и с т о м  гр у н т е  в м е ст а х , з а щ и щ е н н ы х  о т  п р я м о го  у д а р а  в о л н .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  в и д . Ц и к л  р а з в и т и я  к а к  у  п р е д ы д у -
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них в и д о в . Э ф е м е р . О б л и г а т н ы й  э п и ф и т . Х а р а к т е р н о , ч то  н и  р а з у  за  в е с ь  п е р и о д  и с - 

. ! е д о в а н и я  в и д  н е  б ы л  о б н а р у ж е н  н а  о б ы ч н о м  д л я  н е го  х о з я и н е  Zostera marina.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В п е р в ы е  б ы л о б н а р у ж е н  в м ае 2000 г. у  в о с т о ч н о го  бер ега 

•рла А в а ч и н с к о й  гу б ы  в р а й о н е  м е ж д у  м ы с а м и  В и л к о в а  и Ж у к о в а . Э т о  п е р в а я  

л х о д к а  в и д а  в в ы с о к о б о р е а л ь н ы х  в о д ах  м о р е й  р о с с и й с к о г о  Д а л ь н е г о  В о с т о к а . О н а  

р и н ц и п и а л ь н о  м е н я е т  в з гл я д ы  н а  о с о б е н н о с т и  е г о  ш и р о т н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  в 

р и а з и а т с к о м  с е к т о р е  Т и х о г о  о к е а н а  и д а е т  о с н о в а н и я  о т н е с т и  в и д  к  ш и р о к о б о р е -  

. i ь н ы м  п р е д с т а в и т е л я м  ф л о р ы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н и  и в о с т ь .  Н е о б н а -  

■ . жена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .П р е д п о л о ж и т е л ь н о о л и г о с а п р о б н ы й в и д .

Порядок HILDENBRANDTIALES Pueschel et Cole

Семейство Hildenbrandtiaceae (Trev.) Rabenh.

Hildenbrandtia rubra (Sommerf.) Menegh. — Гильденбрандия красная

П е р е с т е н к о ,  19 9 4 : 79 . -  H ildenbrandtia  p ro to typ u s  N a r d o ,  A b b o t t ,  

о 11 e  n b  e rg , 1976: 3 7 7 , fig. 320; К л о ч к о в а  , 19 9 6 a: 162.

О п и с а н и е  .Т о н к и е , без р и зо и д о в , п л о т н о  npi н а с т а ю щ и е  к  с у б с т р а т у  в сей  н и ж - 

. и п о в е р х н о с т ь ю  т е м н о -к р а с н ы е  и ли  б о р д о в ы е  п л е н к и  н е о п р е д е л е н н ы х  о ч е р т а н и й  

т 1 -2 5 0  м к м  т о л щ и н о й . П о в е р х н о с т ь  к о р о к  р о в н а я , п о в т о р я ю щ а я  н е р о в н о с т и  с у б -

- д ата , б л е ст я щ ая . Н а  п о п е р е ч н о м  ср езе  к о р о к  п р о с м а т р и в а е т ся  л о ж н о т к а н е в о е  с т р о -  

. дне.  С т е л ю щ и е с я  и в о с х о д я щ и е  н и т и  п л о т н о  с о м к н у т ы , о б р а з о в а н ы  о ч е н ь  м е л к и м и

чя м о у г о л ь н ы м и  и с у б к в а д р а т н ы м и  к л е т к а м и  д о  5 м к м  ш и р и н о й . П о  в с е й  п о в е р х н о -  

;: к о р к и  р а з в и в а ю т с я  п о л о ст и  о к р у гл о й  ф о р м ы  -  к о н ц е п т а к у л ы . В  н и х  о б р а з у ю т с я  

:■ ы л ь н о  р а зд ел ен н ы е т е тр а сп о р ан ги и .

Э к о л о г и я .  О б р а зу е т  с а м о с т о я т е л ь н у ю  а с с о ц и а ц и ю  в з а т е н е н н ы х  у ч а стк а х  в ер - 

j I о  го р и з о н т а  с к а л и с т о й  п р и б о й н о й  л и т о р а л и , в л и т о р а л ь н ы х  и с у п р а л и т о р а л ь н ы х

-  и нах и в с у б л и т о р а л и . П р е д п о ч и т а е т  с у б с т р а т  с  н е р о в н о й  п о в е р х н о с т ь ю .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

и к  и . А р к т и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  в и д. М н о г о л е т н и й . С м е н а  п о к о л е н и й  о т су т с т в у е т . 

: - ■. ю в о е  р а з м н о ж е н и е  о т су т ст в у е т . П р и н а д л е ж и т к  м о н о т и п и ч е с к о м у  с е м е й с т в у  и He

ar н а ч и сл е н н о м у  р о д у , ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о м у  в М и р о в о м  о к е а н е  и д а л ь н е в о с -  

ч н ы х м о р я х  Р о сс и и .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  у к а зы в а л ся , н о , п о -в и д и м о м у , бы л  в е с ь - 

р а с п р о с т р а н е н  п о  в с е й  а к в а т о р и и  г у б ы . Р а с  п р о с т р  а н е н  и  е д о  1 9 9  1 г .  

ж гр еч ал ся  п о в с ю д у  е щ е  д о с т а т о ч н о  ш и р о к о , к р о м е  у ч а с т к о в , и с п ы т ы в а ю щ и х  х р о -  

• ■ ч е с к о е  за гр я з н е н и е  н е ф т е п р о д у к т а м и . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .

• я зко с о к р а т и л с я  в  р а й о н а х , и с п ы т а в ш и х  з а л п о в о е  н е ф т я н о е  в о з д е й ст в и е  в  р е з у л ь та -

- а в ар и и  т а н к е р а .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  и з у 
чил.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  О л и г о с а п р о б н ы й  ви д. С и л ь н о е  п о в р е ж д а -

• нее в о з д е й ст в и е  о к а з ы в а ю т  н е ф т я н ы е  п л е н к и . В о  в р е м я  о тл и ва  о н и  р а с т е к а ю т ся  п о  

в е р х н о сти  р а с т е н и я  и н а н о с я т  п о в р е ж д е н и я  к л е тк а м  ф о т о с и н т е т и ч е с к и  а к т и в н о го

. : оя, а  т а к ж е  м е р и с т е м а т и ч е ск и м  к л етк а м .
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Порядок CORALLINALES Silva et Johansen

Семейство Corallinaceae Lamour.

Bossiella cretacea (P. et R.) Johansen  — Боссиелла меловая

К л о ч к о в а ,  1980: 1 4 , ри с .  1 , 2 ;  1996: 1 6 5 ,р и с . 130. — Corallina cretacea  Р . et R 
( П о с т е л ь с , Р у п р е х т ) , 18 4 0 : 20, tab . 40, fig . 10 4, 109, 110.

О п и с а н и е .  И з в е с т к о в ы е  ч л е н и сты е  д и х о т о м и ч е с к и  р а з в е т в л е н н ы е  б е л о в а т о 

р о з о в ы е  к у с т и к и  5 — 6 с м  в ы с о т о й , о т х о д я щ и е  о т  м а с с и в н о й  р а с п р о с т е р т о й  к о р к и  

Ч л е н и к и  в  в ер х н ей  ч а сти  с л о е в и щ а  ц и л и н д р и ч е ск и е , д о  3,5 м м  д л и н о й  и 2 м м  т о л щ и 

н о й , в н и ж н е й  ч асти  — к о р о т к о ц и л и н д р и ч е с к и е  и ли  о к р у гл ы е . Р а з м н о ж а е т с я  те тр а с  - 
п орам и .

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  в н и ж н е м  г о р и з о н т е  п р и б о й н о й  ли торш ти  и н а  г л у б и н е  0 -  

6 м и б о л е е ,  н а  с к а л а х , в а л у н а х , р а к о в и н а х  м о л л ю с к о в . Р а з в и в а е т с я  с р е д и  л а м и н а р и 

е в ы х  в о д о р о с л е й  и Zostera  в в и д е  п л о т н ы х  к у р т и н  и л и  о д и н о ч н ы х  р а с т е н и й . Ч а ш е  
в с т р е ч а е т с я  к а к  с у б д о м и н а н т  в с о о б щ е с т в е  к о р к о в ы х  к о р а л л и н о в ы х  в о д о р о с л е й  

Clathromorphum + Lithothamnion.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и  .Т и х о о к е а н с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н о -н о т а л ь н ы й  вид. С м е н а  п о к о л е н и й , судя 

п о  н а ш и м  н а б л ю д е н и я м , не п р о и с х о д и т  и л и , е с л и  и м е е т с я , и з о м о р ф н а я . В и д у  с в о й 

ст в е н н а  о гр а н и ч е н н а я  с п о с о б н о с т ь  к  в егета ти в н о м у  р а з м н о ж е н и ю , к о т о р о е  о с у щ е с т в  - 
л я е т с я  п у т е м  о т р а с т а н и я  о т  б а з а л ь н о й  к о р к и  н о в ы х  в е р т и к а л ь н ы х  п о б е г о в . О н  такж е 

с п о с о б е н  к  о б р а з о в а н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  р и з о и д а л ь н ы х  в етве й , к о т о р ы е  в сл уч а е о т  - 

р ы в а  р а с т е н и й  о т  гр у н т а  м о гу т  д а в а т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  к о р о ч к и  в м е ст а х  с о п р и к о с н о  

в е н и я  с  с у б с т р а т о м  и т а к и м  о б р а з о м  в н о в ь  з а к р е п л я т ь с я  н а  м о р с к о м  д н е . Л о ж н ы й  

м н о го л е т н и к . В  зи м н е е  в р е м я  ч а сть  в ер т и к а л ь н о го  п о б е га  м о ж е т  р а зр у ш а ть ся . В есн о й  

о с т а в ш и е с я  п е н ь к и  п р о д о л ж а ю т  р о ст . М о ж е т  и м е т ь  э п и ф и т н у ю  м а к р о ф л о р у . О ч е н ь  

ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  вд о л ь  в с е го  п о б ер еж ь я  Д а л ь н е г о  В о с т о к а , в т о м  ч и сл е  и у  ю го - 

в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и .
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В с т р е ч а л с я  в о  м н о г и х  р а й о н а х  в н у т р е н - 

н е й  ч а с т и  и в го р л е  г у б ы . Р  а с  п р о  с т р  а н  е н  и е д о  1 9 9  1 г . К  н а ч а л у  9 0 -х  гг 
о б щ а я  б и о м а с с а  и в с т р е ч а е м о с т ь  в губ е  с и л ь н о  у м е н ь ш и л и сь . В о  в н у т р е н н е й  ч а сти  он 

п о ч ти  и сч е з  и с о х р а н и л с я  т о л ь к о  у  м. К а з а к  и п -о в а  З а в о й к о , н о  в п о сл е д н е м  р а й о н е  

бы л  к р а й н е  р е д к и м . В  го р л е  е го  н о р м а л ь н о м у  р а з в и т и ю  п р е п я т с т в о в а л а  а н о м а л ь н о  

в ы с о к а я  п л о т н о с т ь  д о н н о г о  н а с е л е н и я , п о я в и в ш е г о с я  з д е сь  в р е зу л ь та те  э в т р о ф и к а 

ц и и . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  С у д я  п о  в с е м у , и сч е з  и ли  н а х о д и тся  

н а гр а н и  и сч е зн о в е н и я .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з  м е н ч и в о с т ь . В  э в тр о ф  - 

н ы х  у с л о в и я х  п р и  н е д о с т а т к е  к и с л о р о д а  у  с а м о г о  д н а  р а с т е н и я  п р и о б р е т а ю т  с е р ы  11 

зем л и сты й  ц в е т , у  н и х  у д л и н я ю т с я  и с т а н о в я т с я  т о н ь ш е  ч л ен и к и .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  П р ед в а р и т ел ь н о  о т н е с е н  к  с т е н о с а п р о б н ы  у  

видам.

Corallina frondescens Р. et R. — Кораллина облиственная

П о с т е л ь с , Р у п р е х т ,  1840: 22, т а б л . 40, р и с . 1 0 3 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 16 ". 

р и с . 133.

О п и с а н и е .  И з в е с т к о в ы е  ч л ен и сты е м н о го к р а т н о  п е р и ст о -р а з в е т в л е н н ы е  в о д 

н о й  п л о с к о с т и  р о з о в а т о -к р а с н ы е  к у с т и к и  2—4 с м  в ы с о т о й , о т х о д я щ и е  о т  д о ст а т о ч ш
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л зви той  б а з а л ь н о й  к о р к и . Ч л е н и к и  в о с н о в а н и и  с л о е в и щ а  п о ч т и  ц и л и н д р и ч е с к и е  

■ли с д а в л е н н ы е , д о  0 ,6 — 0,8 м м  д л и н о й  и 1 — 1 ,2  м м  ш и р и н о й , В  с р е д н е й  и  в е р х н е й  

_ic гях п л о с к и е , с  в ы п у к л о й  п р о д о л ь н о й  ц е н т р а л ь н о й  ж и л к о й  и  т о н к и м и  к р ы л о в и д - 

ы м и  в ы р о ст а м и . С о с е д н и е  ч л е н и к и  п о ч т и  с о п р и к а с а ю т с я  д р у г  с  д р у го м . Р а з м н о ж а - 

_. ся  тсгр асп о р а м и .

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  н а  п р и б о й н о й  л и т о р а л и , о б р а з у е т  п л о т н ы е  з ар о сл и .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

_ и к и  .Т и х о о к е а н с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н о -с у б т р о п и ч е с к и й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е -  

ni п о к о л е н и й . Л о ж н ы й  м н о г о л е т н и к . С ч и т а е т с я  р е д к и м  в и д о м  д а л ь н е в о с т о ч н о й  

л о р ы , и м е ю щ и м  п р е и м у щ е с т в е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  н а  К о м а н д о р с к и х  и К у р и л ь с-  

• о с т р о в а х . У  ю г о -в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и  в ст р е ч а е т ся  р е д к о .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  О б н а р у ж е н  л и ш ь  о д н а ж д ы  в с б о р а х  и з 

Ч и т и н с к о й  г у б ы , с д е л а н н ы х  в  п р о ш л о м  в е к е  и х р а н я щ и х с я  н ы н е  в  Б о т а н и ч е с к о м  

л с т а т у т е  в г. С а н к т - П е т е р б у р г е . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  Н е  у к а з ы -  

. д с я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И счез п о л н о сть ю , н е  встречается даж е 

и зо д и ч еск и .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е и зу ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а  г р  я  з н  е  н  и ю . С т е н о с а п р о б н ы й  ви д.

Corallina pilulifera Р. et R. — Кораллина шариконосная

П о с т е л ь с ,  Р у п р е х т ,  1840: 20 , ta b . 40 , f ig . 1 0 1 ; К л  о ч к о  в а , 19 9 6 а: 16 9 , 

-н е . 135.

О п и с а н и е .  И з в е с т к о в ы е  ч л ен и сты е н е б л е ст я щ и е п е р и сто -р а з в е тв л е н н ы е  к р ас- 

' в а т о -р о з о в ы е  и л и  б е л ы е  к у с т и к и  2 - 4  см  в ы с о т о й , о т х о д я т  о т  б а з а л ь н о й  к о р к и . В се  

- ч т е н и е  сл е гк а  с в е р н у т о  п о  с п и р а л и . Ч л е н и к и  ц е н т р а л ь н о й  о с и  и  в ет в е й  п е р в о г о  п о - 

ж а  о к р у г л о -т р е х г р а н н ы е  и л и  с л а б о у п л о щ е н н ы е , п л о т н о  с о м к н у т ы  д р у г  с  д р у го м , 

0,8 м м  д л и н о й  и 0 ,5  м м  т о л щ и н о й . Н а  в е р ш и н е  о н и  б о л е е  к р у п н ы е , с  р а з д у т о й  

"•-■ ловатой в е р х у ш к о й .

Э к о л о г и я .  Р а з в и в а е т с я  в о  в сех  го р и з о н т а х  л и т о р а л и , в л и т о р а л ь н ы х  в а н н а х  и 

•: гл у б и н е  0— 5 м . О б р а з у е т  ч и с т ы е  зар о сл  и и н о гд а  з н а ч и т е л ь н о й  п р о т я ж е н н о с т и  и ли  

; г гет в с о о б щ е с т в а х  д р у ги х  в о д о р о сл е й . П р е д п о ч и т а е т  х о р о ш о  а э р и р у е м ы е , п р о т о ч -  

ie у ч а с т к и  м о р с к о г о  д н а  и л и  л и т о р а л ь н ы е  в а н н ы , в к о т о р ы х  о б р а з у е т  с п л о ш н ы е  

. д о е л и , т а к  н а зы в а ем ы е к о р а л л и н о в ы е тр о туар ы .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. . и к и .  Т и х о о к е а н с к и й  б о р е а л ь н о -с у б  т р о п и ч е с к и й  ви д. Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  в 

. ш н е в о с т о ч н ы х  м о р я х  Р о с с и и . Х а р а к т е р и з у е т с я  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й , 

•м е то ф и ты  о д н о д о м н ы е , п р и  э т о м  м у ж с к и е  р а с т е н и я  в с т р е ч а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  

■ . гко, ч ащ е о т су тств у ю т . М о ж е т  р а зм н о ж а ться  в егета ти в н о  и в то р и ч н о  зак р еп л яться  на 

г . нте п о д о б н о  Bossiella. Л о ж н ы й  м н о го л етн и к . З и м о й  р о с т  п р и о ст а н а в л и в а е т ся , в ер - 

к а л ь н ы е п о б е г и  ч а с т и ч н о  и л и  п о л н о с т ь ю  р а з р у ш а ю т с я . В е с н о й  н а ч и н а е т с я  и х  н о -  

11 1 ро ст. Х о р о ш о  в ы р а ж ен а  с п о с о б н о с т ь  к  р е ген ер а ц и и  и о т р а ст а н и ю  п о сл е  в ы ед а н и я  

л г и  с л о е в и щ а  ж и в о т н ы м и , н у ж д а ю щ и м и с я  в к ал ьц и и . Н а  с т а р ы х  р а с т е н и я х  р а зв и в а- 

ся э п и ф л о р а . О б ы ч н о  э т о  н и т ч а т ы е  ц е р а м и е в ы е  и л и  з е л е н ы е  в о д о р о с л и . С а м  в и д  

: 1 1ф и т и р у е т  к р а й н е  р ед к о .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Р о с  н а л и т о р а л и  в р а й о н а х  р а с п р о с т р а н е 

на ф у к у с а  и в с у б л и т о р а л и  м н о г и х  у ч а с т к о в  п о б е р е ж ь я . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

* 9 1 г , В с т р е ч а л с я  у  м . К а з а к , в б у х . С е р о г л а з к а , г  р а й о н е  р а с п о л о ж е н н о м  м е ж д у
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б у х . С е р о г л а з к а  и С Р М З ,  в го р л е  гу б ы . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  

И с ч е з  п р а к т и ч е ск и  п о л н о с т ь ю .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е ч е н а  

О т н о ш е н и е  к  з а  г р я з  н е н и ю .  Н е  в ы д ер ж и в а ет загр я зн ен и я  д а ж е в н е б о л ь -  

ш и х  д о з а х  и  и с ч е за е т  п р и  э в т р о ф и к а ц и и  в о д о е м а  о д н и м  и з  п е р в ы х . С т е н о с а п р о б н ы й  

виц.

Clathromorphum circumscriptum ( S t r o m f .)  F o s l i e  -  

Клатроморфум очерченный

L e b  e d  n i k , 1 9 7 7 :6 4 , fig . 3 a - d ,  4 , 5a; К л о ч к о в а ,  Д е м е ш к и н а ,  1985: 74. 

т а б л . 1, р и с . 1 - 4 .

О п и с а н и е .  К о р к и  д о  10 с м  в  п о п е р е ч н и к е  и 0,8 с м  т о л щ и н о й , гл а д к и е , б л е с 

т я щ и е , с  р о в н ы м  б е л о в а т о -р о зо в ы м  к р ае м , п л о т н о  с о е д и н е н ы  в с е й  н и ж н е й  п о в е р х н о  

с т ь ю  с  су б с т р а т о м . Н и т е в и д н ы е  б о р о з д к и  н а п о в е р х н о ст и  к о р о к  о т су т с т в у ю т . К о н д е п  

т а к у л ы  с  в о г н у т ы м и  и л и  п л о с к и м и  д о с т а т о ч н о  к р у п н ы м и  к р ы ш к а м и  р а с п о л а га ю т с я  

с б л и ж е н н о , о б р а з у ю т  ч е т к о  о к о н т у р е н н ы е  ф е р т и л ь н ы е  з о н ы . К р ы ш к и  к о н ц е п т а к у -  

л о в  д о  300 м к м  в  п о п е р е ч н и к е , с  10— 20 п о р а м и . У ч а с т к и  с л о е в и щ а  с  р а з р у ш е н н ы м и  

к р ы ш к а м и  н а п о м и н а ю т  с о т ы . К о н ц е п т а к у л ы  у  м у ж с к и х  и  ж е н с к и х  р а с т е н и й  о д н о п о - 

ровые.

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  в б о л ь ш о м  д и а п а з о н е  гл уб и н : в в е р х н е м  г о р и з о н т е  л и т о р а  

л и , в  в а н н а х  и  в с р е д н е м  и н и ж н е м  г о р и з о н т а х , в с у б л и т о р а л и , о т  н у л я  гл у б и н ы  

д о  н и ж н е й  гр а н и ц ы  ф и т а л ь н о й  зо н ы . В ст р е ч а е т с я  в с о о б щ е с т в а х , о б р а з о в а н н ы х  к о р 

к о в ы м и  к о р ал л  и н о в ы м и  в о д о р о сл я м и , к а к  с у б д о м и н а н т  и л и  п о д  п о л о г о м  л а м и н а р и  

е в ы х  в о д о р о сл е й . П о с е л я е т с я  н а  с к а л и с т ы х  п л а тф о р м а х , к а м н я х , гал ьк е. П р е д п о ч и т а 

ет  в ы с о к у ю  п р и б о й н о с т ь .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А р к г и ч е с к о -б о р е а л ь н ы й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й . Р асп р о стр и  - 

н е н  о ч е н ь  ш и р о к о  в д о л ь  п о б е р е ж ь я  д а л ь н е в о с т о ч н ы х  м о р е й . М н о г о л е т н и й . А к ти в н а  

за се л я е т  н о в ы е  с у б с т р а т ы , в т о м  ч и сл е  а н т р о п о ге н н ы е . О т н о с и т с я  к  ч и сл у  п и о н ер н ы х  

м н о го л е т н и х  п р ед ст ав и те л ей  ф л о р ы .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В ст р е ч а л с я  п о в с е м е с т н о  с р е д и  л а м и н а р и 

е в ы х  в о д о р о с л е й  и ф у к у с а . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г . В  т о м  и л и  и н о  v  

к о л и ч е с т в е  в с т р е ч а л с я  п о в с е м е с т н о  в р а й о н а х  п р е ж н е г о  о б и т а н и я , к р о м е  б у х . Р а к о 

в а я . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И с ч е з  и з  р а й о н а  б у х . М о х о в а я  - 

м . З а п а д н ы й , а  т а к ж е  и з  л и т о р а л ь н ы х  с о о б щ е с т в  у  з а п а д н о г о  п о б е р е ж ь я  го р л а губ ы . С 

1996 г. к о е -г д е  н а ч а л о с ь  в о с с т а н о в л е н и е  з а р о с л е й  в и д а . Н а  з а п а д н о м  п о б е р е ж ь е  с о 

х р а н я е т с я  н а  у ч а с т к а х , п р и л е ж а щ и х  к  г о р л у  и в с а м о м  г о р л е  г у б ы  в  р а с т и т е л ь н о х : 

п о я с е , р а з в и в а ю щ е м с я  в  су б л и т о р а л ь н о й  к ай м е.
Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е  

чена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з  г е н и ю .  О л и г о с а п р о б н ы й  в и д . С а м о е  гу б и т е л ь н о , 

в о зд е й ст в и е  н а  п р ед став и те л ей  ви да  о к а з ы в а ю т  н е ф т я н а я  п л е н к а  и  н а и л о к  и з д етр и та  i 

и л а, п р о п и т а н н ы й  н е ф т е п р о д у к т а м и . Н е к р о з  и п о ч е р н е н и е  с л о е в и щ  о б ы ч н о  н а ч и н а  

ет ся  с  ц е н т р а л ь н о й  ч а сти  и  о х в а ты в а е т  з о н у  п о ст ф е р т и л ь н о го  р а зр у ш ен и я  к о р к и . Затем 

о м е р т в е н и е  о х в а т ы в а е т  к р а е в у ю  з о н у  с л о е в и щ а . Т о г д а  д е я т е л ь н о с т ь  к р а е в о й  м е р и сте  

м ы  п р е к р а щ а е т с я , и  р а с т е н и я  п о г и б а ю т . Н а  о т м е р ш и х  к о р к а х  п о с е л я ю т с я  п р и к р е г : 

л е н н ы е  ж и в о т н ы е , гл а в н ы м  о б р а з о м  м и д и я  и л и  в о д о р о с л и , и л и  ж е  о н и  з а с ы п а ю т с -  

м я г к и м и  г р у н т а м и  и  д е т р и т о м .
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Clathromorphum compactum (Kjellm.) Foslie — 
Клатроморфум уплотненный

L  e b e  d  n  i k , 1 9 7 7 :6 9 , fig. Зе; К л о ч к о в а , Д е м е ш к и н а , 1 9 8 5 :7 6 , т а б л . 2 , р и с . 1 - 4 .

О п и с а н и е .  Г л адк и е бл естя щ и е сер о в ато -ф и о л е то в ы е р а в н о м е р н о  т о л ст ы е ко р к и  

1 , 5— 10 с м  в п о п е р е ч н и к е  и  0 , 3 - 2  с м  т о л щ и н о й , п л о т н о  п р и л е г а ю щ и е  к  с у б с т р а т у  
в сей  н и ж н е й  п о в е р х н о с т ь ю . С о п р и к а с а ю щ и е с я  к р а я  с о с е д н и х  к о р о к  о б р а з у ю т  в а л и 

к о о б р а з н ы е  у т о л щ е н и я . П о в е р х н о с т ь  к о р к и  п е р е с е к а е т с я  н и т е в и д н ы м и  б о р о з д к а м и . 

Ф е р т и л ь н ы е  з о н ы  н е и м е ю т ч е т к и х  гр ан и ц .
Э к о л о г и я .  С е л и т с я  н а  с к а л и с т о м  гр у н т е  и  р а к о в и н а х  м о л л ю с к о в  в  ш и р о к о м  

д и а п а з о н е  гл у б и н . В ы х о д и т  н а  л и т о р а л ь . П р е д п о ч и т а е т  в ы с о к у ю  п р и б о й н о с т ь . А к 

т и в н о  у ч а с т в у е т  в  ф о р м и р о в а н и и  н и з к о п р о д у к т и в н о г о  с о о б щ е с т в а  к о р а л л и н о в ы х .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  А р к т и ч е с к о - б о р е а л ь н ы й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й .  М н о 

г о л е т н и й . И м е е т  б о л ь ш у ю ,  п о ч т и  д е с я т и л е т н ю ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в е г е т а 

ц и и  и  н и з к и е  т е м п ы  р о с т а .  Д о с т а т о ч н о  р а с п р о с т р а н е н н ы й  в и д  в  с о с е д н и х  р а й 

о н а х  в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  В с т р е ч а л с я  с о в м е с т н о  с  п р е д ы д у щ и м  в и 
д о м . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г .  К а к  у  п р е д ы д у щ е г о  в и д а . С о в р е м е н 

н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Р е зк о  с о к р а т и л  с в о е  п р и су т с т в и е . В о  в н у т р е н н е й  ч асти  

[ л б ы  м о ж н о  н а й т и  л и ш ь  с л у ч а й н ы е  к о р к и , в го р л е п о л н о с т ь ю  и с ч е з  и з  о с у ш н о й  з о н ы  

11 у м е н ь ш и л  ч и с л е н н о с т ь  в суб л и т о р а л и .

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е ч е н а .
О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . О л и г о с а п р о б н ы й в и д .

Clathromorphum nereostratum Lebedn. — Клатроморфум платформа Нерея

L e b e d n i k ,  1 9 7 7 : 7 9 , fig . 5 с , 1 1 ,  12 а —f, 14 а — d; К л о ч к о в а ,  Д е м е ш к и н а ,  

1985: 80, т а б л . 4 , р и с . 1 — 4.

О п и с а н и е .  И з в е с т к о в ы е  к о р к и  о к р у г л о й  и л и  н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м ы  д о  10 

1 15) с м  в п о п е р е ч н и к е , с о  с в о б о д н ы м , н е  с о е д и н е н н ы м  с  с у б с т р а т о м  к р а е м , в  ц е н т 

р а л ь н о й  ч а с т и  б о л е е  т о л с т ы е , ч е м  н а  п е р и ф е р и и , д о  2 с м  т о л щ и н о й . П о в е р х н о с т ь  к о 
р о к  р о в н а я  и л и  в с х о л м л е н н а я , с  н е м н о го ч и с л е н н ы м и  н и т е в и д н ы м и  б о р о з д к а м и , р а с 

п о л о ж е н н ы м и  б е з  о с о б о г о  п о р я д к а , м а т о в а я  и л и  д а ж е  с л а б о ш е р о х о в а т а я , с е р о - ф и о 
л ет о в о го  л и б о  к р а с н о в а т о -ф и о л е т о в о г о  ц в ета . К о н ц е п т а к у л ы  с  в о г н у т о й  и ли  п л о с к о й  

к р ы ш к о й , п р о н и з а н н о й  10— 20 п о р а м и , о б р а з у ю т  р а з л и ч и м ы е  ф е р т и л ь н ы е  з о н ы  с  

i c t k o  о ч е р ч е н н ы м и  гр а н и ц а м и . У  ж е н с к о г о  и м у ж с к о г о  р а с т е н и й  к о н ц е п т а к у л ы  о д -  

н о п ор овы е.

Э к о л о г и я .  Р а з в и в а е т с я  н а  с к а л и с т о м  г р у н т е  н а  г л у б и н е  0— 5 м , р е д к о  н а  л и 

то рал и  н а  к а м н я х , н а  д о м и к а х  у с о н о г и х  р а к о в  п о д  п о л о г о м  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о с 

лей . О б и т а т е л ь  ч и ст ы х  вод .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Т и х о о к е а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н ы й  ви д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й . В  

с о с е д н и х  р а й о н а х  в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и  д о с т а т о ч н о  о б ы ч е н . М н о г о л е т н и й . И м е е т  с а 

мую в ы с о к у ю  д л я  в о д о р о сл е й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и зн и : д о  100 л ет . Х ар а к т е р и зу е т ся  

и и зки м и  т е м п а м и  р о ст а , п о сл ед о в а тел ь н ы м  о м е р т в е н и е м  ч асти  к о р к и , р а сп о л о ж е н н о й  

: 1 11ж е  в е р х н е го  с л о я  ж и в ы х  к л ето к .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  о т м е ч а л с я , н о , с у д я  п о  в с е м у , б ы л  м а с 

совы м  в б е н т о с н о й  ф л о р е  го р л а  и в н у т р е н н е й  ч а сти  гу б ы . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . В с т р е ч а л с я  у  м . К а з а к , н а  к е к у р а х  Т р и  Б р а т а , у  з а п а д н о г о  п о б е р е ж ь я  го рл а.
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С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В о  в н у т р е н н е й  ч а сти  гу б ы  у ж е н е  в ст р е ч а 

е т с я , в  го р л е  г у б ы  н а х о д и т с я  н а  гр а н и  у н и ч т о ж е н и я .

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е о б н а -  

руж ен а.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . С т е н о с а п р о б н ы й в и д .

Clathromorphum loculosum (Kjellm.) Foslie —
Клатроморфум многогнездный

L e b e  d n  i k , 19 7 7 : 7 1 ,  fig . 5b , 6 a - d ,  8 a —f, 10; К л о ч к о в а ,  Д е м е ш к и н а  

198 5: 78 , т а б л . 3, р и с . 1 — 4.

О п и с а н и е .  Р о з о в а т о - ф и о л е т о в ы е  р а в н о м е р н о  т о л с т ы е  к о р к и  о к р у г л о й  ил г 

н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м ы  1 ,5 — 4 ,5  с м  в п о п е р е ч н и к е  и 0 ,5 — 2 с м  т о л щ и н о й . П л о т т  

п р и л е г а ю т  к  с у б с т р а т у  в с е й  н и ж н е й  п о в е р х н о с т ь ю  и л и  б о л ь ш е й  е е  ч а с т ь ю . П о в е р х  - 

н о с т ь  к о р о к  б л е с т я щ а я , гл а д к ая  и л и  с  н е б о л ь ш и м и  с к л а д к а м и . Ф е р т и л ь н ы е  з о н ы  по

и м е ю т  о т ч е т л и в ы х  гр а н и ц . Н и т е в и д н ы е  б о р о з д к и  н а  п о в е р х н о с т и  к о р о к  о т су т с т в у ю т

Э к о л о г и я .  Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  п о  в с е м у  п о я с у  р а с т и т е л ь н о с т и , о т  ср ед н е 

го  г о р и з о н т а  л и т о р а л и  д о  н и ж н е й  гр а н и ц ы  ф и тал и .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и  

с  т  и  к  и . Т и х о о к е а н с к и й  в ы с о к о б о р е а л ь н о -а р к т и ч е с к и й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  см ен и л  

п о к о л е н и й . М н о г о л е т н и й , с  н и з к и м и  т е м п а м и  р о ст а , н о  в т о  ж е в р е м я  н а и б о л е е  в ы с о 

к и м и  п о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  п р ед ст а в и те л я м и  р о да. Э п и ф л о р а  у  з д о р о в ы х  расте 

н и й  п р а к т и ч е ск и  о т су тств у е т .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е и з в е с т н о , в о з м о ж н о  п о в с е м е с т н о е  в за 

р о с л я х  л а м и н а р и е в ы х . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 9 1  г . В т о м  и л и  и н о м  к о л и 

ч е с т в е  в с т р е ч а л с я  п о в с е м е с т н о  в р а й о н а х  п р е ж н е г о  о б и т а н и я , к р о м е  б у х . Р а к о в а я  

С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И с ч е з  и з  р а й о н а  б у х . М о х о в а я — м . За 

п а д н ы й , а  т а к ж е  и з л и т о р а л ь н ы х  с о о б щ е с т в  в о с т о ч н о г о  п о б е р е ж ь я  го р л а  губ ы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  о т м е 

чена.

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . О л и г о с а п р о б н ы й в и д .

Leptophytum laeve ( S t r o m f .)  A d e y  —  Лептофитум сглаженный

К л о ч к о в а , 1996а: 182.

О п и с а н и е .  К о р к и  2 ,5  м м  т о л щ и н о й , 6 с м  в  п о п е р е ч н и к е , с  гл а д к о й  б л е ст я  

щ е й  п о в е р х н о с т ь ю , р о в н ы м и , б о л е е  с в е т л ы м и  к р а я м и , п л о т н о  с о е д и н е н н ы м и  с  с у б 

с т р а т о м . К р ы ш к и  к о н ц е п т а к у л о в  о ч е н ь  к р у п н ы е , п л о с к и е ,  ч у т ь  п о д н я т ы  н а д  ш  

в е р х н о с т ь ю .

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  в  с у б л и т о р а л и  п о д  п о л о г о м  л а м и н а р и е в ы х  и  в  со о б 

щ е с т в е  к о р к о в ы х  б а г р я н о к . П р и к р е п л я е т с я  к  га л ь к е , р а к о в и н а м  к р у п н ы х  б р ю х о ш  

ги х  м о л л ю с к о в , м е л к и м  в а л у н ам .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р г  

с  т  и  к  и  .Т и х о о к е а н с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н о -с у б т р о п и ч е с к и й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е 

н о й  п о к о л е н и й . Д о в о л ь н о  р е д к и й  д л я  ф л о р ы  ю г о - в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и . М н о г о л е  

ний.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е у к а з ы в а л ся . Р а с  п р о с т р а н е  н и е  . 

1 9 9 1  г .  В с т р е ч а л с я  у  к е к у р о в  Т р и  Б р а т а , у м .  К а з а к . С о в р е м е н н о е  р а с п р е  

с т р а н е н и е . В  п о с л е д н и е  го д ы  н е  бы л  о т м е ч е н  н и в  о д н о м  и з р а й о н о в  гу б ы .
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Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н е  о б н а р у ж е н а . 

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . С т е н о с а п р о б н ы й в и д .

Phymatolithon lenormandii (Aresch.) Adey —
Фиматолитон ленормандский

К л о ч к о в а ,  1996а: 1 6 5 . - Lithotham nion lenorm andii ( A r e s c h .)  F o s l ie ,  M a s a k i,

. -ь&: 15.

О п и с а н и е .  T  о н к и е  с л и в а ю щ и е с я  д р у г  с  д р у г о м , п л о т н о  п р и л е г а ю щ и е  к  с у б -  

: :р а т у  р о з о в а т о - ф и о л е т о в ы е  к о р о ч к и  д о  0 ,3  м м  т о л щ и н о й  и  2 ,8  с м  в  п о п е р е ч н и к е . 

Края р а с т е н и й  н е р о в н ы е , л о п а с т н ы е , в а л ь к о в а ты е , б о л е е  св е тл ы е , ч ем  о с т а л ь н о е  с л о 

г и  п л е , с  б о л е е  и л и  м е н е е  в ы р а ж е н н ы м и  к о н ц е н т р и ч е с к и м и  п о л о с а м и . Б е с п о л ы е  

1  н ц е п т а к у л ы  м н о г о п о р о в ы е , с  п л о с к о й  п р и п о д н я т о й  к р ы ш к о й , п о л о в ы е  — о д н о -  

"■  ровы е.

Э к о л о г и я .  В с т р е ч а е т с я  ч а с т о , н а  г л у б и н е  0— 12 м , н а  г а л е ч н ы х  и  к а м е н и с т ы х  

г . п тах . В  в е р х н е й  с у б л и т о р а л и  н а  гл у б и н е  0— 2 м  о б ы ч н о  с о п у т с т в у е т  з а р о с л я м  в и - 

л  з родов Lithothamnion и  Clathromorphum. З ам етн ы х  сам о сто я те л ь н ы х  зар осл ей  и  с к о п 

ищ и й н е  о б р а зу е т .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

: и к и  . Б и п о л я р н ы й  м у л ь т и з о н а л ь н ы й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и й . М н о -  

:• л етн и й , с  в ы р а ж е н н о й  с п о с о б н о с т ь ю  к  н е р а в н о м е р н о м у  р а з в и т и ю  к р а е в о й , м а р ги -

-  -л ь н о й  м е р и с т е м ы , ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к о т о р о й  п р и в о д и т  к  п о я в л е н и ю  л о п а с т н ы х  

? :: р о с т о в  н а  к р а я х  к о р к и , и х  п о с л е д у ю щ е м у  р а з р а с т а н и ю  и п р е в р а щ е н и ю  в  н о в ы е  

г  и т е н и я . В  к а ч е ст в е  э п и ф и т о в  н а  п р е д ст а в и т е л я х  в и д а  п о я в л я ю т с я  т о л ь к о  д р у ги е  k g - 

г . •_ L ш н о в ы е  в о д о р о сл и , гл а в н ы м  о б р а з о м  в и д ы  р о д о в  Bossiella и Lithohamnion.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е  у к азы в ал ся. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

. 9  1 г .  У м .  К а з а к и  п - о в а  З а в о й к о ,у к е к у р о в Т р и  Б р а т а . С о в р е м е н н о е  р а с -  

р о с  т  р а  н  е н  и е . В с т р е ч а е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  р е д к о  в  го р л е  г у б ы  и  у  в ы х о д н ы х

'■'.ПСОВ.

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а .  

О т н о ш е н и е  к  з а  г  р  я  з н  е н  и  ю . С т е н о с а п р о б н ы й  ви д.

Lithothamnion sonderi Hauck — Литотамнион Сондера

M a s a k i ,  1 9 6 8 :1 8 , p i. 9 , fig . 3, p i. 1 1 , 4 7 —48; К л о ч к о в а ,  19 9 6 a: 18 3 , р и с . 147. 

О п и с а н и е .  И з в е с т к о в ы е  к о р к и , п л о т н о  п р и к р е п л е н н ы е  к  с у б с т р а т у , д о  6 с м  в 

ш е р е ч н и к е . К р а й  к о р к и  ш и р о к и й , р о в н ы й , п л о с к и й , н е  п р и п о д н и м а ю щ и й с я , б о -

- ее св е тл ы й , ч ем  о с т а л ь н о е  сл о е в и щ е . В  ц е н т р а л ь н о й  ч а ст и  р а з в и в а ю т с я  ш и р о к о  р а с -  

_ и ш л е н н ы е  д р у г  о т  д р у г а  н е б о л ь ш и е  с о с о ч к о о б р а з н ы е  в ы р о с т ы  и л и  н е б о л ь ш и е  б у 

р к и  . К о н ц е п т а к у л ы  р а з в и в а ю т с я  н а  б о к о в о й  п о в е р х н о с т и  в ы р о с т о в  и м е ж д у  н и м и .

к р ы ш к и  к о н ц е п т а к у л о в  в ы п у к л ы е . У  б е с п о л ы х  р а с т е н и й  м н о г о п о р о в ы е , у  п о л о в ы х  -  

л н о п ор овы е.

Э к о л о г и я .  Р а с т е т  н а  с к а л и с т ы х  и  в а л у н н о - г л ы б о в ы х  г р у н т а х  н а  г л у б и н е  1 -  

'  ч . с о в м е с т н о  с  д р у ги м и  к о р к о в ы м и  к о р а л л и н о в ы м и  в о д о р о сл я м и . Ч а с т о  в стр е ч а ет-

- на р а к о в и н а х  м о р с к и х  б л ю д е ч е к , д о м и к а х  у с о н о г и х  р а к о в .

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -

- : и к  и . А м ф и б о р е а л ь н ы й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е -  

, 1 й , И м е е т  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в д о л ь  в с е го  д а л ь н е в о с т о ч н о го  п о б ер еж ь я . Д о с -

и т о ч н о  о б ы ч н ы й  д л я  в о с т о ч н о й  К а м ч а т к и . М н о г о л е т н и й , с  н и з к и м и  т е м п а м и  р о ст а , 

к о н с о р т и в н о  с в я з а н  с  д р у ги м и  н е и з в е с т к о в ы м и  к о р к о в ы м и  б а гр я н к а м и .
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Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  

1 9 9 1  г . В с т р е ч а л с я  с о в м е с т н о  с  в и д а м и  р о д а  Clathromorphum. С о в р е м е н н о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  О б н а р у ж е н  у  п о л у о с т р о в о в  З а в о й к о , К р а ш е н и н н и к о в а , у  м. 

К а з а к . Е д и н и ч н ы е  р а с т е н и я  н а й д е н ы  у  з а п а д н о г о  б е р е г а  го р л а  гу б ы .

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е ч е н а .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю . О л и г о с а п р о б н ы й в и д .

Порядок GIGARTINALES Schmitz

Семейство Dumontiaceae Schmitz 
Dumontia contorta (Gmel.) Rupr. — Дюмонтия перекрученная

R u p r e c h t , 1 8 5 1 :  2 9 5 , fig. 5 3 — 5 4 ,5 6 — 58; П е р е с т е н к о ,  199 4: 50, т а б л . I V , 7: 

X X V I I I , 2; К л о ч к о в а ,  1996a: 1 3 7 , р и с . 104.

О п и с а н и е .  С л о е в и щ е  в  в и д е  м я г к и х  г у с т о  р а з в е т в л е н н ы х  п о л ы х  ц и л и н д р и 

ч е с к и х  т р у б о к ,  о б р а з у ю щ и х  к у с т и к и  д о  20 с м  в ы с о т о й . П р и к р е п л я е т с я  н е б о л ь 

ш о й  п о д о ш в о й . В е т в л е н и е  к у с т и к о в  н е п р а в и л ь н о е . Б о к о в ы е  в е т в и  д л и н н ы е , п р е 

и м у щ е с т в е н н о  п е р в о г о  п о р я д к а , у з к о  ц и л и н д р и ч е с к и е , д о  4 ,5  м м  ш и р и н о й . С л о е 

в и щ е  о д н о о с е в о е . О т  к а ж д о й  к л е т к и  о с е в о й  к л е т о ч н о й  н и т и  о т х о д я т  р а д и а л ь н о  п о

4 в е т в и . О н и  м н о г о к р а т н о  в е т в я т с я  и  о б р а з у ю т  с о м к н у т ы й  к о р о в ы й  с л о й . У  с т а р ы х  

р а с т е н и й  ф о р м и р у е т с я  в н у т р е н н я я  п о л о с т ь . М е л к и е  г о н и м о б л а с т ы , п о г р у ж е н ы  в 

к о р о в у ю  о б е р т к у , и  т е т р а с п о р а н г и и  р а з в и в а ю т с я  п о  в с е й  п о в е р х н о с т и  с л о е в и щ а .

Э к о л о г и я .  С а м о с т о я т е л ь н ы х  за р о сл е й  н е  о б р а з у е т , р а с т е т  о д и н о ч н ы м и  р а сте  - 

н и я м и  и л и  н е б о л ь ш и м и  гр у п п а м и  в  с р е д н е м  и  н и ж н е м  г о р и з о н т а х  л и т о р а л и  ср ед и  

п р ед ст а в и те л ей  р о д о в  Chordaria, Petalonia, Palmaria, Ulva.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  П р и а з и а т с к и й  ш и р о к о б о р е а л ь н ы й  в и д  с  и з о м о р ф н о й  с м е н о й  п о к о л е н и и . 

С е з о н н ы й  э ф е м е р . Н е  э п и ф и т и р у е т  и  с а м , к а к  п р а в и л о , н е  и м е е т  э п и ф и т о в . Н а ч и н а ет  

в е г е т а ц и ю  р а н н е й  в е с н о й . К  с е р е д и н е  л ета , с у д я  п о  в с е м у , с о к р а щ а е т с я  в  к о л и ч еств е  i: 

к  с е р е д и н е  с е н т я б р я  и сч е за ет . П р и н а д л е ж и т  н е м н о г о ч и с л е н н о м у  ш и р о к о  р а сп р о ст  - 

р а н е н н о м у  р о д у .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г .  У м . В и л к о в а . Р а с п р о с т р а н е н и е  д <:■ 

1 9 9 1  г . У  м ы с о в  В и л к о в а  и  Ж у к о в а . С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Н е  

встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и  т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . П р и н е з н а -  

ч и т е л ь н о м  о р га н и ч е с к о м  за гр я з н е н и и  с и л ь н о  р а з р а ст а е т ся  в  д л и н у  и  ш и р и н у , п р и о б 

р е та е т  о б и л ь н у ю  м и к р о э п и ф л о р у , в  о с н о в н о м  и з д и а то м о в ы х . Н е ф т я н о го  загр я зн ен и  я 
н е  в ы н о си т .

О т н о ш е н и е  к  з а г р я з н е н и ю .  О л и г о с а п р о б н ы й  ви д.

Constantinea rosa-marina (Gmel.) P. et R. -  Константинея морская роза

П о с т е л ь с ,  Р у п р е х т ,  1840: 1 7 , т а б л . 30—40 , р и с . 8 4 — 87; L i n d s t г о m

5 c a g e l , 198 7: 22 0 8 , fig . 1— 7; П  е р е  с т е  н  к о  , 1994: 88, т а б л . X X X I ,  5; К  л о ч  к о  - 

в а ,  19 9 6 а: 13 9 , р и с . 106.

О п и с а н и е  .Т е м н о -б о р д о в ы е , п о ч т и  ч е р н ы е , с у п р о т и в н о  и л и  д и х о т о м и ч е с к и  

разветвл ен н ы е к у с т и к и  д о  10 см  в ы со то й . Ц ен тр ал ьн ая  о с ь  и  б о к о в ы е  ветви  вальковаты е 

0,5 м м  т о л щ и н о й , з ак ан ч и в а ю тся  щ и т о в и д н ы м и  о к р угл ы м и  р а ссе ч е н н ы м и  пласти нам и
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: 7 см в диаметре. Такие же округло-дисковидные пластинки развиваются по слоеви
щу на центральной оси и боковых ветвях с интервалом 2—5 см.

Э к о л о г и я .  Встречается одиночными экземплярами или небольшими груп- 
:; ами на глубине 4—6 м в поясе ламинарий и глубоководных багрянок. Предпочита- 
-• г места с высокой скоростью движения воды.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский высокобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
N1 ноголетний. Растет предположительно до 5 и более лет. Принадлежит малочислен- 
: ому тихоокеанскому роду. В целом у восточной Камчатки является достаточно ред- 

-о1м. Никогда не эпифитирует на других водорослях. Сам также не имеет эпифитов.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не указывается. Р а с п р о с т р а н е н и е  

о 1991 г . Встречался в поясе ламинарий и глубоководных багрянок у м. Казак, у 
че куров Три Брата и Бабушкин камень. Стал исчезать по мере суживания пояса суб- 
: 1 моральной растительности. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  По всей ве
роятности, исчез или находится на грани полного уничтожения.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . П р и н е д о -  
с латке освещенности растения не могут развиваться нормально, поэтому они часто недо
ел звиты и представлены только одной округлой пластинкой на вершине вальковатого 
двалика.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Neodilsea yendoana Tokida — Неодилсея Иендо

Т о k i d а , 1943:96, fig. 1-9; П е р е с т е н к о ,  1994:89, табл. IV, 9; IX, 4; XXVIII, 
X X X , 1; К л о ч к о в а ,  1996а: 154,рис. 121.

О п и с а н и е .  Плотные темно-вишневые, цельные или рассеченные, ровные или 
: олнистые по краям разветвленные пластины 7— 15 см высотой и 1,5—5 см шириной, 
г округлой вершиной, клиновидным основанием и маленькой дисковидной подо- 

вой. Поверхность зрелой пластины с поперечными морщинами. Тетраспоры и гони- 
мобласты развиваются по всей поверхности пластины.

Э к о л о г и я .  Встречается небольшими группами в нижнем горизонте скалис- 
ой прибойной и полуприбойной литорали и в сублиторали до глубины 5 м в поясе 
: лминариевых водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений.
1) днолетник. Широко распространен вдоль восточной Камчатки, но встречается, как 

равило, в небольших количествах. Свободноживущий, обычно с микро-, эпи- и 
■ндофитами. От одной подошвы могут отрастать новые молодые пластины. Спороно- 
:: с ние осуществляется в летний период.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Указывался в горле губы. Р а с п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991 г. Указывался в горле, у п-ова Завойко и у м. Казак. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В последние годы не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Необна- 
л\ жена.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .

Neodilsea natashae Lindstr. -  Неодилсея Наташи

L i n d s t г о ш ,  1984:28,fig. 1-19; П е р е с т е н к о , 1994:90.
О п и с а н и е .  Плотные темно-вишневые, ровные по краю, иногда разветвленные 

ластины округлых очертаний, до 12 см высотой, с ширококлиновидным основанием
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и маленькой дисковидной подошвой. Поверхность зрелой пластины гладкая, без по
перечных морщин, часто с продольными, вертикальными или изогнутыми щелевид
ными разрывами. Органы размножения развиваются по всей поверхности.

Э к о л о г и я .  Растет в верхнем горизонте сублиторальной растительности среди 
багрянок сублиторальной каймы. Селится на жестких грунтах плотными пучками. 
отходящими от одной подошвы. Предпочитает прибойные местообитания.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. У 
юго-восточной Камчатки встречается редко. Однолетник, обычно свободноживущий. 
Часто имеет эпи- и эндофитную микрофлору.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . У п-ова Завойко, в горле губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
Не встречался. У п-ова Завойко в местах прежнего обитания полностью исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .О лигосапробны йвид .

Dilsea socialis (Р. et R.) Perest. — Дилсея групповая

Iridca social is Postels et Ruprect, 1840:1 8 ; П е р е с т е н к о ,  1994:91, табл. IV, 12.
О п и с а н и е .  Тонкие винно-красные, ровные по краям узкоклиновидные пла

стины до 20 см высотой, 1,5—5 см шириной, с округлой вершиной, вытянутым кли
новидным основанием и маленькой дисковидной подошвой. Поверхность зрелой 
пластины ровная и гладкая, обычно без разрывов и щелей.

Э к о л о г и я .  Как у предыдущих видов.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
Свободноживущий. Никогда не встречается в качестве эпифита. Период вегетации 
точно не определен, судя по всему, однолетник. Встречается от ранней весны до по
здней осени, возможно, и зимой. От одной подошвы отходит несколько пластин раз
ного возраста.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . У п-ова Завойко. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Сохраняем 
свое присутствие, но в гораздо меньшем количестве.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид.

Семейство Endocladiaceae Kylin 

Gloiopeltis furcata (P. et R.) J. Ag. — Глойопелтис вильчатый

П о с т е л ь с , Р у п р е х т ,  1840: 19, табл. 40, fig. 79; П ер  е с те  н к о  , 1994: 93 
табл. XXVII, 1; К л о ч к о в а ,  1996а: 143,рис. 101.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде небольших, до 2 (5) см высотой, 0,2—1,5 му. 
толщиной, редко разветвленных или неразветвленных хрящеватых цилиндрических 
трубчатых выростов. Ветви, если они образуются, неправильно-вильчатые, только
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первого порядка. Основание распростертое, в виде сплошной базальной корки, от 
которой плотной щеткой отходят вертикальные побеги. Характеризуется одноосе
вым строением. От клеток центральной нити под углом друг к другу отходят по две 
ветви. Они многократно ветвятся и образуют коровую обертку слоевища. От клеток 
внутренней коры развиваются ризоидообразные нити. В зрелых слоевищах образу
ется полость. Гонимобласты и крестообразно разделенные тетраспорангии развива
ются в коровом слое.

Э к о л о г и я .  Растет на скалах, валунах, валунно-глыбовой россыпи, в условиях 
различной прибойности. Формирует самостоятельную ассоциацию в верхнем гори- 
юнте литорали. В условиях сильного прибоя поднимается в супралитораль. У верхне- 
; о уреза воды образует наиболее плотные заросли и высокую биомассу. Хорошо выно- 
е ит небольшое распреснение и интенсивное воздействие солнечного света.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к  и . Т ихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
11 меет диморфное строение слоевища. Ложный многолетник. Многолетняя только 
базальная часть слоевища. Способен к вегетативному размножению путем разраста- 
н ия базальной корки и формирования на ней новых вертикальных побегов. Летом на 
короткий период вертикальная часть слоевища сбрасывается. В нормальных условиях 
юычно никогда не имеет эпифитов и никогда не эпифитирует сам, однако в условиях 
лгрязнения встречались слоевища Gloiopeltis, обильно покрытые Monostromagrevillei.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Развивался практически повсеместно на 
. частках с неподвижными жесткими грунтами в условиях различной прибойности. 
Формировал самостоятельный пояс. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . С начала 
*' 1-х годов начал катастрофически исчезать вдоль восточного побережья губы. С о 
в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается крайне редко у западного берега 
орла, растет по щелям и трещинам скалистого грунта.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
-г\ загрязнения наблюдается сильная ингибиция роста, растения становятся коротки
ми, почти нитевидными, иногда вертикальная часть редуцируется, вслед за этим исче- 
> лет и корковидная часть слоевища.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .В м езо-и п оли сап - 
робных местообитаниях повсеместно замещается эфемерными нитчатыми зелеными 
водорослями.

Семейство Kallymeniaceae Kylin 

Callophyllis radula Perest. -  Каллофиллис терка

П е р е с т е н к о ,  1994: 100, табл. XXXVI, 2 -4 .
О п и с а н и е .  Пластинчатые дихотомически разветвленные кустики до 8—10 см 

высотой, прикрепляющиеся небольшой дисковидной подошвой. Боковые ветви ли
нейные, 0,5—1 см шириной, с округлыми пазухами, расширяющиеся к вершине до 
1 см. Верхушки ветвей с ровным, округлым краем. В свежем состоянии имеет харак
терный молочно-розовый цвет. Поверхность стерильных растений гладкая; зрелых — 
шершавая из-за обильного развития органов размножения.

Э к о л о г и я .  Встречается на скалистом грунте и на ризоидах ламинариевых во
дорослей в прибойных и полуприбойных местообитаниях на глубине 2 -6  м.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Многолетний. Вегетирует более одного года. Появляется ранней весной или поздней 
осенью, в последнем случае в ювенильном состоянии уходит под зиму. В середине 
лета достигает зрелости. Осенью практически все растения имеют органы размноже
ния. Макроэпифиты обычно отсутствуют. На стареющих растениях часто развиваются 
микроэпифиты. Сам вид не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Вид описан недавно как новый для на
уки, поэтому ранее в губе не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г. Встре
чался у входа в бух. Крашенинникова, в районе от м. Маячный до п-ова Завойко, ум. 
Казак, в горле губы в местах развития ламинариевых водорослей. Формировал доста
точно заметные скопления. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Численность 
вида катастрофически сократилась. Он исчез повсеместно в местах, где сильно сужен 
пояс ламинариевых и ламинариевое сообщество претерпело коренную перестройку 
размерно-возрастной структуры.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  В услови
ях загрязнения наблюдается сильное огрубение слоевища.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид. При нефтяном воз
действии некоторое время еще сохраняется способность к воспроизводству, но при 
повышении мутности воды и концентрации нефтепродуктов вид исчезает.

Callophyllis rhynchocarpa Rupr. — Каллофиллис горлоплодный

R u p r e c h t ,  1850:68, tab. 1 3 ; П е р е с т е н к о ,  1994:99, табл. IX, 10; XXXII, 2: 
К л о ч к о в а ,  1996а: 145, рис. 112.

О п и с а н и е .  Пластинчатые дихотомически разветвленные кустики до 7 см вы
сотой, прикрепляющиеся небольшой дисковидной подошвой. Боковые ветви линей
ные, суживаются у основания и расширяются к вершине, 0,5—0,7 см шириной, с 
округлыми пазухами. Верхушка ветвей выемчатая. Гонимобласты развиваются пре
имущественно на вершине слоевища по краю ветвей, имеют оттянутое горло.

Э к о л о г и я .  Встречается на скалистом грунте и на ризоидах ламинариевых во
дорослей в прибойных и полуприбойных местообитаниях на глубине 2—6 м.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
Однолетний. Появляется весной и вегетирует до глубокой осени. Зарослей не образу
ет. Растет куртинами или одиночно. Имеет достаточно широкое распространение в 

дальневосточных морях, но на севере встречается реже, чем на юге. Может иметь эпи- 
фитную эндофлору, сам эпифитирует крайне редко.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался во внутренней части губы у 
сопки Никольской. Р а  с п р о с т р а  н е н и е д о  1991 г . Встречался в горле губы. 
у м. Казак, в бух. Сероглазка, у п-ова Завойко. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  По-видимому, полностью исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид. Не выносит загряз
нения и низкой освещенности.
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Euthora cristata (L.) J. Ag. — Эутора гребенчатая

W y n n e , H e i n e ,  1992:70, fig. 21-23; П е р е с т е н к о ,  1994:102, табл. XXXV,
1; XLVIII, 1; К л о ч к о в а  , 1996a: 146,рис. 113.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде плоского дихотомически и поочередно раз
ветвленного кустики до 20 см высотой. П рикрепляется небольшой подошвой. 
Центральная ось слоевища не выражена. Боковые ветви 0,5—1,5 (2,8) мм ш и
риной, в месте разветвления более широкие. Ветвление поочередное, супротив
ное, у вершины ветвей сближенное. Края ветвей гладкие, с пролификациями 
или без них.

Э к о л о г и я .  Редкий для флоры губы вид, скоплений и зарослей не образует. 
Встречается как эпифит ламинариевых, Neopulota aspic nioidesили каксвободноживу- 
ший на скалистом и валунном грунте в условиях сильного и умеренного прибоя на 
глубинах 2—5 м.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Имеет ши
рокое распространение в дальневосточных морях, но на юге встречается реже, чем на 
севере, и имеет меньшие размеры. Однолетний. Вегетирует почти круглый год. К лету 
общая биомасса вида возрастает, к осени резко уменьшается.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Встречался практически повсеместно в 
местах развития зарослей ламинариевых водорослей. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
19 91 г . Встречался у м. Казак, у кекуров Три Брата. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с 
т р а н е н и е .  Встречается в местах былого обитания на участках с ламинариевой рас
тительностью, редко в горле губы и у западного берега. Общее количество резко со
кратилось.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е  нч и в о с т ь . В услови
ях слабого и среднего органического загрязнения сильно увеличиваются размеры ра
стений и их численность. При более сильном загрязнении нарушается развитие орга
нов размножения. В условиях сильного загрязнения не живет.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .М езосап роб н ы й ви д .

Семейство Cryptonemiaceae Harv.

Neoabbottiella araneosa (Perest.) Perest. — Неоабботтиелла паутинистая

П е р е с т е н к о ,  1975:1687, рис. 7; 1994: 87, табл. X, 7—12; К л оч  к о  в а , 1996а: 
153, рис. 120.

О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, округлое или овальное цельное или рас
сеченное в верхней части, 12—15 см высотой и 7—10 мм шириной. Гонимобласты 
при созревании располагаются по поверхности пластины строго упорядоченными 
I руппами в виде многолучевых звездочек, образующих паутинный узор.

Э к о л о г и я .  Встречается на скалистых грунтах на глубине 4—8 м в условиях 
сильного прибоя. Судя по всему, предпочитает олиготрофные воды с высокой про
зрачностью. В целом редкий для камчатской флоры вид.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид. Характерна изоморфная смена по
колений. Принадлежит приазиатскому монотипному роду. В пределах всего ареала 
является редким. На юге растет на больших глубинах. Вероятнее всего, однолетник. 
Всегда свободноживущий.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1 970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
1991 г . Отмечался в горле губы ближе к м. Маячный. С о в р е м е н н о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Данные отсутствуют. Возможно, эпизодически встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из ме нч ив ос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Семейство Crossocarpaceae Perest.

Cirrulicarpus gmelini (G run .) Tokida et M asaki — Цирруликарпус Гмелина

П е р е с т е н к о ,  1994: 1 0 7 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 157, рис. 126.
О п и с а н и е .  Плотные, обильно неправильно разветвленные кустики достаточ

но сложной формы до 15 см высотой. Центральная ось и боковые ветви вальковатые, в 
верхней части слоевища уплощаются и заканчиваются лопастными пластинками раз
ной формы с округлыми вершинами. Гонимобласты и тетраспорангии рассеяны по 
всей пластине.

Э к о л о г и я .  Обитает в сублиторали на глубине 3—8 м на скалистом грунте под 
пологом ламинариевых в прибойных местообитаниях при высокой прозрачности вод.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Многолетний. Никогда не встречался в качестве эпифита. Сам также не имеет макро
эпифлоры. В целом в водах Камчатки встречается достаточно редко. Сопутствует дру
гим красным водорослям.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не отмечался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
199 1 г . Встречался в горле губы, в выбросах у входных мысов. С о в р е м е н н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Отсутствует.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из ме нч ивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид.

Crossocarpus lamuticus R upr. — Кроссокарпус ламутский (охотский)

П е р е с т е н к о ,  1975:1682, рис. 5; 1994:102, табл. X, 22—26; XXXI, 3—4; К л о ч - 
к о в а ,  1996а: 158, рис. 127.

О п и с а н и е .  Цельные или лопастные рассеченные почти до основания пласти - 
ны до 12 см высотой. С краевыми пролификациями в виде мелких округлых пласти - 
нок, соединенных с материнской в самом основании коротким, едва выраженным 
стебельком. Гонимобласты развиваются в пролификациях.

Э к о л о г и я .  Как у предыдущего вида.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид. Цикл развития изоморфный. В при
родных популяциях наиболее распространена спорофитная генерация. Принадлежит 
монотипическому эндемичному приазиатскому роду. Основным районом его рас
пространения является материковое побережье Охотского моря. У восточной Кам
чатки он, судя по всему, заносный, встречается крайне редко. Здесь проходит граница 
его распространения. Многолетний.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  
д о  19 9 1 г . Встретился однажды в количестве 2 экз. в горле Авачинской губы в 
выбросах ум. Маячный и ум. Казак. Возможно, был принесен из соседних районов
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А вачи н скогозал и ва .С оврем ен н ое  р а с п р о с т р а н е н и е . С  1992г.невстре- 
:ллся.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е -  
:ена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Beringia castanea Perest. — Берингия каштановая

П е р е с т е н к о ,  1975: 1683, рис. 6; 1994 : 106, табл. X, 1-6.
О п и с а н и е .  Тонкие цельные или рассеченные не более чем на 1 /3  общей дли- 

ы  пластины до 20 см высотой, темно-красного и красно-коричневого цвета. Отлича- 
„■ гея от других пластинчатых водорослей внутренним строением, цветом и текстурой.

Э к о л о г и я .  Обитает в сублиторали на глубине 3—8 м на скалистом грунте под 
: ологом ламинариевых в прибойных местообитаниях при высокой прозрачности вод. 

Встречается одиночными пластинами или небольшими группами.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид. Цикл развития изоморфный. При
надлежит монотипному приазиатскому роду. Сроки вегетации неизвестны, вероятно, 
лнолетник. Имеет эндофитную флору, сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . Встречался у мысов Западный и Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  После 1994 г. у м. Западный ни разу не встретился. У м. Казак, возможно, 
. охранились редкие экземпляры вида.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е -  
•:ена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид.

Hommersandia palmatifolia (Tokida) Perest. —
Хоммерсандия пальчатолистная

П е р е с т е н к о ,  1994 : 107. -  Pugetia palm atifolia Tokida, 1948 : 37, fig. 7 -9 . — 
Hommersandia maxicarpa Hansen et Lindstrom, 1984:476,fig. 1—35.

О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, до 35 см высотой, жесткое на ощупь, по- 
; I и черное или темно-бордовое, в ювенильном и молодом состоянии цельное, во взрос
лом и зрелом лопастное, рассеченное почти до основания, с ровной поверхностью, 
.падким краем.

Э к о л о г и я . Г л у б о к о  водный вид. Принимает участие в формировании пояса 
ыгрянок. Предпочитает открытые участки побережья с высоким прибоем и вы
сокой прозрачностью вод. На малые глубины практически не выходит.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид. Имеет изоморфную смену форм раз- 

вития. Принадлежит монотипному роду. Многолетний. Вегетирует предположитель- 
: ю более одного года. Новые пластины отрастают от основания старой, как пролифе
рации и ответвления. В качестве эпифита не отмечен. Крупных эпифитов не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не отмечался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
19 9 1 г . Редко встречался у п-ова Завойко на глубине 6—7 м. С о в р е м е н н о е  
та с п р о с  г р а н е н и е . В  местах прежнего произрастания не обнаружен. Возможно, 
полностью исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о б н а -  
р\жена.
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О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид. Исчезает при повы
шении мутности воды.

Kallymeniopsis lacera (Р. e t R .) Perest. -  Каллимениопсис разорванный

П е р е с т е н к о ,  1975:1679; 1994: 103, табл. X, 13-17; XXXI, 6; К л  о ч к о  в а, 
1996а: 159. — IridealaceraV . et R. (Постельс, Рупрехт), 1840 : 17.

О п и с а н и е .  Мягкие тонкие надорванные или рассеченные пластины до 8 см 
высотой, 10 см шириной и 220 мкм толщиной, с узкоклиновидным, вальковатым в 
самой нижней части слоевища стебельком темно-вишневого цвета. Края пластины 
ровные, поверхность гладкая. Прикрепляется небольшим базальным диском.

Э к о л о г и я .  Встречается в подлеске ламинариевых водорослей, преимуществен
но ламинарии Бонгарда, на скалистом, валунно-глыбовом грунте на глубинах 3 -5  м 
в прибойных местообитаниях.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид с изоморфной сменой форм развития. 
Имеет широкое распространение в дальневосточных морях, особенно в интерзональ
ной области. Многолетний. Вегетирует более одного года. Молодые пластины появ
ляются в конце октября от короткого стебелька или как дополнительные выросты.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  
д о  19 91 г . Был достаточно распространенным видом. Встречался в значительном 
количестве среди ламинариевых водорослей в горле губы, во внутренней ее части бли
же к выходу и у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко сократил - 
ся в количестве, но встречается ум. Казак и в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не отме
чена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Судя по всему, плохо выносит повышен
ные концентрации биогенов. Олигосапробный вид.

Velatocarpus pustulosus (Р. e t R.) Perest. — Велатокарпус пупырчатый

П е р е с т е н к о ,  1994 : 103, табл. X, 27—29; XI, 5—7; XXXI, 9; К л о ч к о в а ,  
1996а: 160, рис. 128. -  IrideapustulosaV . et R. (Постельс, Рупрехт), 1840:18, табл. 32. 
40, рис. 94-95.

О п и с а н и е .  Цельные, чаще рассеченные, округло-клиновидные мягкие пла
стины до 15 см высотой, с коротким вальковатым стебельком, многочисленными 
мелкими перфорациями, щелевидными надрывами или без них. У основания слое
вища нередко развиваются дополнительные молодые, более мягкие пластины.

Э к о л о г и я .  Встречается на глубине 3 -8  м, обычно как эпифит ламинарие
вых, особенно Thalassiophyllum. Поселяется чаще всего на стволиках, предпочитает 
прибойные, хорошо аэрируемые местообитания. Один из самых обычных видов-эпи
фитов ламинариевых водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
В природе спорофитная генерация преобладает над гаметофитной. Имеет широкое 
распространение в дальневосточных морях. По всему ареалу глубоководный. Тре
бователен к прозрачности вод. Вегетирует, по-видимому, более года. Рост новых 
пластин начинается поздней осенью. При температуре 0—5 °С наступает спороно- 
шение.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Отмечался без указания местонахожде
ния в Авачинской губе. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Встречался в горле 
л бы, повсеместно в сообществе ламинариевых с ненарушенной возрастной структу
рой, ум. Казак до 1993 г., уп-оваЗавойкодо 1991 г. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с -  
: р а н е н и е . В  местах бывшего произрастания не обнаружен.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид. При появлении при
знаков загрязнения исчезает вместе с исчезновением базифитов и сокращением сро
ков их вегетации, что может служить показателем начавшейся полисапробизации во- 
тоема.

Семейство Peyssonneliaceae Zanard. emend. Denizot 

Peyssonnelia pacifica Kylin — Пейсоннелия тихоокеанская

К у 1 i n, 1925 : 25, fig. 12 b—d, 13; П е р е с т е н к о ,  1994 : 109, табл. V, 1—2; 
К л о ч к о в а ,  1996a: 161, рис. 129.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде тонких пленок, плотно прилегающих к субстра- 
;у. до 3 см в поперечнике и 300 мкм толщиной, с многочисленными ризоидами и 
: ладкой блестящей поверхностью, винно-красного цвета. Край корокровный, не утол- 
: пенный, в стадии активного роста более светлый.

Э к о л о г и я .  Встречается в нижнем горизонте литорали и в сублиторали на глу- 
и не 0,5—8 м на камнях, обычно вместе с другими корковыми видами. Предпочита
ет проточные участки, хорошую прозрачность.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и  .Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
\  1 ноголетний. Эпифлоры в период активного роста не имеет. На старых и отмираю- 
: них растениях селятся другие корковые, нитчатые церамиевые и иные водоросли. У 
побережья Камчатки является массовым, но вклад в общую продукцию, создаваемую 
макрофитами, невелик.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не отмечался, но, судя по всему, был рас
пространен достаточно широко. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г.  Встречался в 
сублиторальной зоне шельфа у кекура Три Брата, у м. Казак, кое-где в бух. Сероглаз- 
ка. у полуостровов Завойко, Крашенинникова и в горле. С о в р е м е н н о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Исчез из многих районов из-за снижения прозрачности и заиле- 
I ия донных грунтов.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В  местах 
'седания битумной фракции нефтепродуктов слоевища сначала приобретают серова- 
: ый оттенок, потом отмирают.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .

Семейство Nemastomataceae Schmitz 

Schizymenia pacifica Kylin — Шизимения тихоокеанская

П е р е с т е н к о ,  1980:63, рис. 80, 82,201; 1994: 103; К л о ч к о в а ,  1996а: 186.
О п и с а н и е .  Надорванные или рассеченные на лопасти красно-коричневые пла- 

v гины 10—17 см высотой и 8—13 см шириной. Прикрепляется небольшой подо
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швой. Краевых пролификаций не имеет. От прочих пластинчатых видов отличается 
особенностями внутреннего строения, в частности наличием отверстия в коровом слое 
над каждым зрелым гонимобластом.

Э к о л о г и я .  Редкий вид флоры. Обнаружен на глубине 8 м.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Тихоокеанский широкобореально-субтропический вид. Многолетний. Спо
рофит имеет вид небольших корочек. Принадлежит монотипному роду. По всему 
району распространения на восточной Камчатке является редким.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
1991 г . Отмечался у восточного берега в горле губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Возможно, появляется эпизодически.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Семейство Solieriaceae (Harv.) Kylin 

Opuntiella ornata (P. et R.) A. Z in. — Опунтиелла украшенная

З и н о в а ,  1972:83,рис. 1—3; П е р е с т е н к о ,  1994:115,табл.XXXIII, 3. — Iridea 
ornata?. et R. (Постельси Рупрехт), 1840:17, табл. 31,40, рис. 91-92.

О п и с а н и е .  Слоевище спорофита и гаметофита в виде темно-бордовых или 
винно-красных кожистых пластин до 15 см в поперечнике, 0,4—0,8 мм толщиной. 
Пластина цельная или разорванная, в зрелом состоянии с крупными пластинчатыми 
пролификациями, развивающимися почти по всему краю пластины и соединяющи
мися с материнской пластиной тонким стебельчатым или узкоклиновидным основа
нием . Прикрепляется к субстрату небольшой подошвой. Внутренняя часть пласти - 
ны дифференцирована на сердцевину, образованную переплетенными разветвлен - 
ными тонкими нитями, подкорку, состоящую из плотно сомкнутых крупных кле
ток, и кору. Клетки коры вытянутые, собраны в ряды. Между ними развиваются 
крупные светопреломляющие клетки. Крупные гонимобласты и зонально поделен
ные тетраспорангии развиваются среди клеток коры по всей поверхности пластины

Э к о л о г и я .  Встречается в подлеске ламинариевых водорослей, является доста
точно редким представителем флоры.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский высокобореальный вид. Многолетник. Цикл развития гете 
роморфный. Спорофит имеет вид небольших корочек.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
199 1 г . Отмечался в выбросах у м. Маячный, м. Казак, п-ова Завойко. С о в р е - 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . С  1993 г. не отмечался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Необна- 
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробныйвид.

Turnerella mertensiana (Р. et R.) Schm itz — Турнерелла Мертенса

П е р е с т е н к о ,  1994 : 113, табл. XII, 7 ; К л о ч к о в а ,  1996а : 187. -  h id e .. 
mertensiana P.et R. (Постельс, Рупрехт), 1840 :44, табл. 33.

О п и с а н и е .  Кожистые, грубые на ощупь, округлые или неопределенных очер
таний, цельные или разорванные на лопасти, темно-бордовые, в сухом состоянии по
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ти черные пластины с широким основанием, 20—40 см высотой и 9—30 см шири
ной. Толщина пластин до 600 мкм. Как в свежем, так и в высушенном состоянии не 

меет блеска. Прикрепляется небольшой подошвой. Лопасти возникают в результате 
г взрыва пластин по щелевидным перфорациям. Сердцевину пластины формируюттон- 
кие переплетенные клеточные нити. Подкорка состоит из округлых или звездчатых 
■леток, кора — из мелких пигментированных клеток, собранных в короткие 2—3- 
гчдные нити. В коровом слое развиваются крупные обратнояйцевидные светопрелом- 
: ч ющие клетки, называющиеся железистыми. Гонимобласты развиваются в коровом 
. лое по всей поверхности слоевища, тетраспорангии зонально поделенные.

Э к о л о г и я .  Часто встречающийся вид. Растет у открытых побережий на глуби- 
■:ах 2—10 м и более. Самостоятельной ассоциации не образует, обычно сопутствует 
лрослям ламинариевых водорослей. Принимает активное участие в формировании 
ояса глубоководных багрянок.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
- г и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид. Имеет гетероморфную смену по
колений, корковидный спорофит. Многолетний. Отличается от других пластинчатых 
'  лгрянок тем, что сохраняет пластину в течение нескольких лет. Старые пластины 
дочти черные, кожистые, молодые — темно-красные, часто со звездчатой пигмента- 
. шей. Никогда не эпифитирует. Не имеет крупных эпифитов, но часто с микроскопи- 
ескими эндофитами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Указывался в начале века в бух. Раковая. 
Видимо, был распространен повсеместно. Р а с  п р о с т р а н  е н и е д о  199  1 г.  
Встречался повсеместно, кроме кутовой части губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е . С  1994 г. исчез у восточного берега, сократил свое присутствие в горле 
лбы, ум. Казак. Редко встречается в выбросах. Находится на грани исчезновения.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
>.\ загрязнения пластины сильно разрастаются.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Способен переносить высокий уровень ток- 
_ 1 веского и органического загрязнения и загрязнение тяжелыми металлами. Исчеза
ет. видимо, в связи с общим сокращением шириной сублиторального пояса расти- 
:ельности и заилением донных субстратов. Мезосапробный вид.

Семейство Cystocloniaceae Kutz.

Fimbrifolium dichotomum (Lepech.) H ansen  — 
Фимбрифолиум дихотомный

П е р е с т е н к о ,  1994 : 116, табл. XII, 4; XXXV, 3; К л о ч к о в а ,  1996а : 194, 
рис. 155.

О п и с а н и е .  Многократно беспорядочно разветвленный кустик до 6 см высо- 
: ой. Боковые ветви линейные, неравномерной ширины, заужены у основания и вер
хушки, в местах ветвления расширены. По краю ветвей развиваются короткие оттопы
ренные пролификации. При высушивании приобретает темный, почти черный цвет. 
Клетки наружного слоя коры не образуют сплошного покрова, их размер меньше, 
чем у клеток подстилающего внутреннего слоя коры. Сердцевина крупноклеточная. 
Цистокарпы крупные, выступающие над поверхностью, тетраспоры зональные, раз
виваются в пролификациях.

Э к о л о г и я .  Встречается у открытых побережий на глубинах свыше 2,5 м.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Аркгическо-бореальный вид. Имеет изоморфный цикл развития. Вероятно, 
однолетник. Встречается чаще всего как эпифит Neoptilotaw Ptilota, сам эпифитов не 
имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Указывался в горле губы. Р а с п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991 г.  Исчез. С о вр  е м е н н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Отсут
ствует.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е н а  
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к стеносапроб- 

ным видам.

Семейство Gigartinaceae Вогу

Mazzaella phyllocarpum (R upr.) Perest. — Мазаелла листоплодная

П е р е с т е н к о ,  1994 : 121, табл. XXXIII, 4 -5 ; Iridea phyllocarpum  Р. et R 
(Постельс, Рупрехт), 1840 : 19, табл. 33. -  Rhodoglossum phyllocarpum  (Р. et R. > 
A. Zin., К л о ч к о в а ,  1996а: 187, рис. 150.

О п и с а н и е .  Плотные хрящеватые кустики до 8,5 см высотой. В молодом состо
янии цельные, а в зрелом рассеченные на лопасти и пролиферирующие. Ветви после
днего порядка расширены у вершины, часто с короткими отростками. Прикрепляют 
ся ширококлиновидной пластинчатой ножкой и небольшой подошвой. Гонимобла 
сты развиваются в сердцевине и образуют выпуклости с обеих сторон пластины.

Э к о л о г и я .  Часто встречающийся вид, растет небольшими группами в субли
торальной кайме в мозаике красных водорослей, в условиях сильной и средней при 
бойности на скалистом грунте.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколении, 
Сроки вегетации неизвестны. Судя по всему, ложный многолетник. В зимний перио.. 
сохраняет базальную часть слоевища.

Р а с п р о с т р а н е н  ие  д о  1 970  г .Указывался ум. Сигнальный и в район. 
Н икольской сопки, у м. Казак, в бух. Тарьинская. Р а с п р о с т р а н е н и е  j i  
19 91 г . В 1990 г. встречался в горле губы, в бух. Ш люпочная. С о в р е м е н н о ,  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Повсеместно исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не отмечен.:
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид. В начале 90-х годе: 

уже не встречался в бухтах Большая и Малая Лагерные, где произошла незначите. 11 
ная сапробизация вод.

Семейство Petrocellidaceae Denizot

Mastocarpus pacificus (K jellm .) Perest. f. ochotensis{R upr). K loczc. — 
Мастокарпус тихоокеанский форма охотский

П е р е с т е н к о ,  1994: 125, табл. XIII, 5; XXX, 5; K l o c h k o v a ,  1998: 403. 
О п и с а н и е .  Упругие хрящеватые сдавленно-цилиндрические или плоские ди

хотомически разветвленные темно-бордовые кустики 3—5 см высотой и 0,3—0,7 l ■ 
шириной в верхней, наиболее широкой части. Растет плотными пучками. Основа! in. 
растений узкоклиновидное, переходит в небольшую подошву. Края слоевища пр  ̂
стые, иногда загнуты вовнутрь. Почти по всей длине растений, и особенно на верш i

!  28 = ---------------  ....... . ■■ —  ........... - =  ■ ■ * = ----------------------------
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. развиваются небольшие сосочкообразные выросты — папиллы. В них формиру-
• гея гонимобласты.

Э к о л о г и я .  Массовый вид флоры, образует самостоятельную ассоциацию в сред
ам и нижнем горизонтах литорали, в литоральных ваннах.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и  .Тихоокеанский широкобореальный вид. Цикл развития гетероморфный. 
л : горофит в виде небольших корочек. За счет разрастания базальной подошвы могут 

являться все новые вертикальные побеги, поэтому вид можно считатьложным мно- 
: летником.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Рос в районе сопки Никольская, у м.Сиг- 
■■.хтьный, в бух. Раковая, во внутренней части вдоль западного побережья и в горле 
■''ы. Р а с  п р о с т р а  н е н и е д о  1991 г . Встречались буквально единичные рас- 
.ния в бухтах Большая Лагерная, Турпанка, у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р ас  - 
р о с т р а н е н и е .  Единичные растения встречаются у м. Жукова и у западного вход- 
' го мыса.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вуслови- 
- \ загрязнения при концентрациях токсических веществ, угнетающих нормальное 
г.; звитие, некоторое время еще сохраняется базальная корка. От нее могут отходить 
•. 'роткие вертикальные отростки, но они не дают органов размножения. Постепенно
• з-за резкого снижения воспроизводства вид вытесняется другими представителями 
: лоры и исчезает полностью.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид, показатель чистоты 
лоема. Исчезает из литоральной флоры одним из первых.

Семейство PhyDophoraceae Nag.

Coccotylus truncatus (Pallas) W ynne et H eine — Коккотилус усеченный

W y n n e ,  H e i n e ,  1992 : 75; П е р e с т е н к о ,  1994: 126, табл. XXXI, 15.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде плоских пластинчатых кустиков до 5 см высо

ли. Ветвление неправильно дихотомическое, ветви линейные с зауженным основа- 
пем и округлыми пазухами. Край ветвей ровный, верхушка округлая или вильча- 
л-разветвленная. Прикрепляется небольшой дисковидной подошвой.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторальной зоне шельфа среди других красных водо- 
лослей. Скоплений и зарослей не образует.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и  .Тихоокеанский широкобореальный вид. Многолетний, цикл развития гете- 
ломорфный. Спорофит вида свободноживущий, коркового строения.

У растений, собранных в Авачинской губе, были обнаружены диатомовые эндо
литы. Предварительно они отнесены кроду Navicula. Клетки диатомей забиваютуг- 
: моления, в которых развиваются половые продукты, и заполняют пространство меж- 
;у нитями сердцевины. Подобные случаи тесного сожительства макрофитов и диато
мовых водорослей до сих пор в научной литературе не описывались.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
: 9 9 1 г . Встречался у м. Казак. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Неизвес- 
но. Возможно, в силу редкой встречаемости, вид ни разу не был обнаружен после 

! 993 г.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з ме  н ч и в о с т ь . Вполне 

возможно, что появление диатомовых водорослей во внутренних тканях -  признак 
ослабленной защитной функции организма.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .
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Порядок PALMARIALES Guiry 

Семейство Palmariaceae Guiry

Devaleraea microspora (R upr.) Seliv. et K loczc. — Девалерея микроспоровая

П е р е  с т е н  к о, 1994: 72, табл. XIV, 4; XLV, 6; К л  о ч к о в  а, С е л и в а н о в а .  
1989 : 954; К л о ч к о в а ,  1996а : 202, рис. 162.

О п и с а н и е .  Мягкие пурпурные или выцветающие до светло-желтого цвета труб
чатые разветвленные кустики 5-30  см высотой. Ветви 3-20  мм шириной, часто l 
пролификациями первого и второго порядков или выпячиваниями и выростами бо
ковых стенок. Прикрепляется подошвой. Слоевища в молодом состоянии обычно 
раздутые, с возрастом спадаются. Растут плотными куртинами.

Э к о л о г и я .  Растет группами или одиночными кустиками на литорали и в суб - 
литоральной мозаике водорослей, часто вместе с другими представителями порядка 
Palmariales, атакжес Chordaria flagelliformisu. Dictyosiphon foeniculaceus. Самостоятель
ных поясов и заметных скоплений не образует.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид со своеобразным циклом развития, н 
котором женские гаметофиты и спорофиты изоморфны, а мужской гаметофит имее: 
вид небольших корочек. Принадлежит к широко распространенному в бореальнъв 
водах не очень многочисленному роду. Асезонный, но наиболее массовое развитие 
наблюдается во второй половине лета. Молодые куртины начинают появляться на л и - 
торали с апреля, вскоре после таяния ледового припая. Одно поколение вегетирует t 
течение нескольких месяцев.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Произрастал в бухтах Моховая, Серогла. 
ка, Тарьинская, у м. Казак, в районе сопок Никольская и Мишенная. Р а с п р о с т  
р а н е н и е  д о  1991  г. Встречался на участке от м. Западный до выхода из горл, 
губы, в бух. Турпанка и между СРМЗ и бух. Сероглазка. С о в р е м е н н о е  р а с  
п р о с т р а н е н и е .  Практически повсеместно сильно сократил свое присутствие, пол 
ностью исчез из внутренних районов губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н я й в о с т ь . Приусн. 
лении эвтрофикации вод сильно разрастается и увеличивается в размерах до 4—5 pa -

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Мезосапробный вид.

Devaleraea compressa (R upr.) Seliv. et K loczc. — Девалерея сдавленная

К л о ч к о в а ,  С е л и в а н о в а ,  1989 : 955.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде сдавленных простых одно- или двукратно развел 

ленных у самой вершины трубок 6—12 см высотой, 2,5—6 мм шириной, с округло, 
вершинкой и зауженным основанием, переходящим в небольшую подошву. Пролифи 
кации отсутствуют. Цвет растений от розовато-красного до пурпурного, при солнечно'- 
воздействии до желто-зеленого. Стенки слоевища у молодых растений пленчатые, у се 
рых — кожистые, жесткие. Полость обнаруживается только на поперечном сре з.

Э к о л о г и я .  Растет в литоральной зоне шельфа. Всегда агрегированно, образе з 
плотные поселения. Предпочитает скалистые пологие платформы и камни с обши в 
ной горизонтальной поверхностью, высокую подвижность воды.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
г и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с очень узким ареалом. Ложный мно- 
т етник. Цикл развития гетероморфный, как у предыдущего вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Рос в горле губы, вплоть до внутренней 
ь:.ги. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991  г. Встречал ся ум . Вилкова и у кекуров 
Т?;: Брата. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Еще сохраняет свое присут- 

ние в местах прежнего обитания (кроме м. Вилкова), однако резко уменьшился в 
1 . шчестве, попадается единичными куртинками.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Не и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид. Плохо переносит 

. л : ьное нефтяное воздействие.

Halosaccion firmum (Р. et R.) R upr. — Халосакцион жесткий

Lee,  1978 :21, fig. 8—12, tab. I, C, D ;  П е р е  с т е н  ко , 1994:73. — Dumontia firma 
? 'tels et Ruprecht, 1840:19, табл. 35, рис. В; табл. 40, рис. 82-83.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде жесткого кожистого мешка ланцетовидной или
- л:лейно-ланцетовидной формы, 6— 12 см высотой и 1,6—2,4 см шириной в наиболее 

лрокой верхушечной части. Все растение слегка сдавленное. Основание узкокли-
-- видное, с коротким стебельком и небольшой подошвой, вершина округлая, тупая 
-ли слегка заостренная. Цвет коричневато-красный. Пролиферирует. В этом случае 
-- ;еота слоевища может достигать 16см.

Э к о л о г и я .  Растет в литоральной зоне шельфа, в сублиторальной кайме водо- 
слей и реже в сублиторали до глубины 2 м. Предпочитает скалистые грунты и при- 

\  иные местообитания. Формирует достаточно заметные скопления, но самостоятель- 
•:ле пояса практически не образует.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
_ г и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид, у которого мужской гаметофит и 
. орофит мешковидные, а женский имеет вид корки. Асезонный, вегетирует кругло

лично. Молодые слоевища появляются на старых путем образования пролифера- 
и. На старых растениях могут появляться многочисленные микро- и макроскопи- 

еские эпифиты: акрохетиевые, эктокарповые и другие водоросли. Сам обычно не 
■лифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Имел очень широкое распространение. В 
■.чале века указывался повсеместно во внутренней части губы от п-ова Завойко до 
• \. Сероглазка и у западного берега. Рос, безусловно, и в горле губы. Р а с п р о с т 

р а н е н и е  д о  1991  г.  С 1 989 г. уже не встречался на участке побережья бух.
ероглазка — бух. Большая Лагерная. У м. Казак встречался вплоть до 1993 г. С о  - 

- р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Стал очень редким, встречается в выбросах у 
она Завойко, в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з ме н ч и в о с т ь . Не и з у ч е н а .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Олигосапробный вид.

Halosaccion hydrophorum (Р. et R.) Kiitz. — Халосакцион водоносный

П е р е с т е н к о ,  1994: 74, табл. XIV, 5; XXX, 8. -  Dumontia hydrophoraV. etR . 
Постельс, Рупрехт), 1840:19, табл. 35, рис. С.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде толстопленчатого, цельного или разорванного на 
ершине, равномерно раздутого широкого цилиндрического полого мешка до 10 см

- ысотой и 2 см шириной. Верхушка округлая, основание вытянутое, постепенно су
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живающееся. Цвет в основании растений темный с фиолетовым оттенком, в верхней 
части — красновато-фиолетовый, выцветающий до зеленовато-желтого. Прикрепля
ется небольшой подошвой.

Э к о л о г и я .  Растет на литорали, редко в сублиторальной кайме на глубине до 
1 м. Селится на камнях, скалистых платформах, хорошо растет на сильном прибое и в 
полузащищенных местообитаниях. Формирует пояс в среднем горизонте литорали 
или как сопутствующий вид встречается в зарослях Fucus evanescens. Старые растения 
часто с микроскопическими эпифитами. Сам вид чаще встречается каксвободножи- 
вущий, реже как эпифит Neorhodomela, СогаШпа и других водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид. Цикл развития как у предыдущего 
вида. Однолетний, асезонный. В течение года в зарослях постоянно появляются новые 
растения. Сроки вегетации разных генераций перекрываются.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Встречался повсеместно во внутренне! i 
части губы и в горле. Р а с  п р о с т р а н  е н и е д о  1991 г.  Сохранял свое присут
ствие у западного берега, у южного побережья п-ова Завойко и в горле губы. Во внут
ренней части вплоть до п-ова Завойко исчез. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Ограниченно встречается у кекура Три Брата, у мысов Вилкова и Жукова. \ 
западного побережтья горла губы, единично в выбросах у п-ова Завойко.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В п о л и с а п -  
робных условиях обильно обрастает ульвовыми водорослями и молодью мидий.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з  н е н  и ю . Мезосапробный вид. Разлив танкера «Се
верный полюс» оказал катастрофическое воздействие на состояние популяции вида i: 
резко подорвал его численность.

Palmaria stenogona (Perest.) Perest. — Пальмария узкоугольная

П е р е с т е н к о ,  1973 : 61, рис. 1; 1994 : 68, табл. XIV, 1-2; XXXIX, 3-4: 
К л о ч к о в а ,  1996а : 202, рис. 163.

О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, мягкое у молодых растений и более гр\ - 
бое и кожистое у старых. Темно-красное или в затененных местообитаниях почт и 
бордовое, цельное или дихотомически- или пальчато-разветвленное по верхнем} 
краю, простое или с пролификациями по краю и по поверхности, до 35 см высотой 
Толщина пластины равномерна по всему слоевищу. Основание клиновидное, перехо - 
дит в небольшую подошву. Обычно растет пучками по нескольку растений. Сердце - 
вина образована одним или несколькими слоями плотно сомкнутых крупных кле
ток, достигающих 500 мкм в поперечнике. Кора состоит из нескольких рядов густо- 
пигментированных мелких клеток. При подсыхании пластины на поверхности ста 
новятся различимы контуры сердцевинных клеток. Пластина приобретает характер 
ный ячеистый вид, чем хорошо отличается от прочих пластинчатых видов. Тетрасгю 
рангии крестообразные, покрывают пластину сплошь пятнами, обычно линейное 
формы. Женские растения имеют вид небольших корочек, мужские — аналогичны 
спорофиту'.

Э к о л о г и я .  Эвритопный, эврибионтный, эвригалинный вид. Развивается в ш и  - 
роком диапазоне глубин, на литорали в нижнем горизонте, в сублиторальной каш.-., 
на глубинах до 10 м в подлеске ламинариевых, при различной прибойности и н. 
различных жестких грунтах: щебенчатых, каменистых россыпях, валунах, скалисты- 
платформах. Образуег как самостоятельные, так и (чаще) смешанные заросли. Одна i - 
наиболее массовых багрянок. Встречается в обрастании антропогенных субстратов
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. : и к и . Приазиатский широкобореальный вид. В цикле развития мужской гаметофит 

л юрофит пластинчатые, а женский имеет вид корки. Асезонный, вегетирует кругло- 
лично, его генерации перекрывают друг друга. Максимальные показатели обилия 

г 11 ходятся на весну. К середине мая, когда эфемерные зеленые водоросли еще не обра- 
;о г «цветения», весь нижний горизонт литорали зарастает молодыми, ярко-красными 

_ : оевищами Р. stenogona. Летом растения грубеют, приобретают обильную эпи- и эн- 
- {пору, обтрепываются и прорастают молодыми пластинами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Указывался как массовый представитель 
: юры. Встречался практически повсеместно, кроме кутовой части. Р а с п р о с т р а -  

. ' н и е  д о  1991 г. Сохранял своё присутствие практически повсеместно. С о - 
- р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается еще достаточно широко, даже в ус- 

> в иях сильного биогенного и токсического загрязнения. Исчезает только при сильном 
; ле нии, под слоем которого погребаются участки морского дна с жестким субстратом.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В м е з о с а п -  
: - оных условиях увеличивается в размерах, приобретает обильную микрофлору, об- 
~ : зуюгцую специфическую ослизненную поверхность. При гербаризации растений из 

■ и более загрязненных мест на бумаге остаются яркие пигментные пятна. Это кос
ом но свидетельствует о нарушении клеточного метаболизма.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .Чрезвычайнополисапробный,устойчивый 
v зафязнению вид. Способен к интенсивному расселению и воспроизводству.

Palmaria callophylloides Hawkes et Scagel —
Пальмария каллофиллисоподобная

H a w k e s ,  S c a g e l ,  1986,p. 1148.
О п и с а н и е .  Близок по морфологии, размерам, текстуре слоевища к Palmaria 

jnogona. Отличается от нее большей шириной вееровидной пластины и многократ
но глубоко рассеченным верхним краем.

Э к о л о г и я .  Растет в нижнем горизонте литорали и в сублиторальной кайме.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к  и . Т ихоокеанский высокобореальный вид. Цикл развития как у предыдущего 
гида. Асезонный однолетник. В зрелом состоянии часто имеет эндофитную флору.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
9 9 1 г . Встречался в горле губы, в бухтах Сероглазка и Богатыревка. С о в р е 

м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . В  последние годы не встречается.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна

дежена.
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .М езосап роб н ы й .

Palmaria marginicrassa Lee — Пальмария толстокраевая

Lee,  1978:48, fig 18-22, tab. II, D - E ;  П е р е  с т е н  ко,  1994: 70, табл. XXXI, 11.
О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, более грубое, чем у предыдущего вида. У 

с гарых образцов кожистое, густой темно-карминовой окраски. Наиболее типичная 
1>орма молодых пластин ланцетовидная, с округлой верхушкой. Иногда растения раз
ветвленные, в зрелом состоянии пролиферирующие. Их высота не превышает 17 см. 
Толщина растений неравномерная, у самого края они становятся толще. Краевой ва
лик формируется за счет разрастания корового слоя. Растет плотными пучками. Клет
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ки сердцевины до 200 мкм в поперечнике. Коровая обертка состоит из нескольких 
рядов густопигментированных мелких клеток. Тетраспорангии крестообразные, со
браны в нематециевидные сорусы неопределенной формы.

Э к о л о г и я .  Растет в нижнем горизонте литорали и в сублиторальной кайме. 
Образует плотные пучки разноразмерных разновозрастных растений.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский высокобореальный вид с достаточно узким ареалом и спе
цифическим гетероморфным жизненным циклом как у предыдущего вида. Однолет
ний, асезонный. Эпифиты на нем не обнаружены, сам также не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
1991 г . Не указывался. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Был обнаружен 
однажды в 1997 г. у западного входного мыса.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .О ли госап роб н ы й ви д .

Порядок RHODYMENIALES Schmitz 

Семейство Rhodymeniaceae Nag.

Rhodymenia pertusa (P. et R.) J. Ag. — Родимения продырявленная

П е р е с т е н к о ,  1994 : 132, табл. XIV, 3; XXXIV, 2; К  л о ч  к о  в а, 1996а: 204. 
рис. 164.

О п и с а н и е .  Пленчатые ярко-бордовые овальные волнистые по краю клино
видно суженные у основания пластины 12—17 (35) смдлиной, 4—8 см шириной, 180 
мкм и более толщиной в средней части, с оттянутым стебельком и небольшой подо
швой. С возрастом на пластинах появляются многочисленные округлые или овальные 
пролиферации.

Э к о л о г и я .  Растет одиночными пластинами или небольшими группами на 
глубине 5—8 м и более. Очень редкий.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
Однолетний. Обычно без эпифитов. Имеет слабо выраженные консортивные связи.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Указывался в бух. Сельдевая. Р а с п р о с 
т р а н е н и е  д о  1991 г.  Был отмечен у п-ова Завойко и в выбросах ум. Маячный 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . С  1994 г. не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е нч ив о с т ь . Не о т ме ч е на
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид.

Порядок CERAMIALES Oltm.

Семейство Ceramiaceae S. F. Gray 

Ceramium kondoi Y endo — Церамиум Кондо

N a k a m u r a ,  1965: 155,fig. 14,pi.4—6 ,9 ,fig, 1; П е р е с т е н к о ,  1994:151,таб.: 
XVIII, 7-9; XXXVIII.

О п и с а н и е .  Нежные многократно, ди- или трихотомически разветвленные к;, 
стики 3-8 см высотой. Главная ось и боковые ветви в нижней трети слоевища 1—1,5 м\-
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.длиной, с многочисленными боковыми отростками 1-3 мм длиной. Терминаль- 
ые веточки 0,5—1 мм длиной, вильчатые, согнуты внутрь.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторальной кайме на грунте или других водорослях. 
! Iредпочитает полуприбойные участки побережья. Скоплений и зарослей не образу- 

. встречается одиночно или небольшими группами.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. : и к и . Азиатский бореально-субтропический вид. Имеет изоморфную смену по- 
• пений. Однолетний. Макроскопических эпифитов не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
л 9 1 г . Был обнаружен однажды в горле губы в очень ограниченном количестве, 
о  в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . С  1992 г. не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к стеносапробным 

годам.

Pleonosporum kobayashi Okam , — Плеоноспорум Кобаяси

O k a m u r a ,  1933:4, pi. 302, fig. 7—13; П е р е с т е н к о ,  1994:148, табл. XVII, 1-2.
О п и с а н и е .  Мягкие нежные кустики 6—12 см высотой, образованы одноряд- 

ыми густо разветвленными в одной плоскости нитями. Боковые ветви, отходящие от 
.ентральной оси, расставленные, имеют пирамидальные очертания. Клетки централь- 
:ой оси крупные, 0,5—1,5 мм, в ветвях неограниченного роста последнего порядка 
ни до 190—230 х 170—210 мкм. Веточки ограниченного роста состоят из 11 — 16 

. бквадратных клеток, постепенно уменьшающихся в размерах. Их апикальные клетки 

. зауженной или оттянутой в виде шипика вершиной. Размножается карпоспорами, 
развивающимися в крупных гонимобластах, и полиспорангиями, имеющими шаро- 
бразную форму. Спермации собраны в пучки.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторальной зоне шельфа на глубинах 0—5 м. Наибо- 
:ее часто встречается у нижней границы зоны распространения водорослей, среди кор- 
‘.овых кораллиновых и ламинариевых. Свободноживущий или часто как эпифит дру- 
■ их водорослей.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. т и к и .  Приазиатский широкобореально-субтропический вид с изоморфной сме
той поколений. Однолетний. Вегетирует в холодную половину года. Рост слоевища 
: лчинается в конце сентября. Спороношение начинается в начале весны при низких 
: емпературах. Летом при прогреве придонных слоев воды разрушается.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
; 99 1 г . Встречался у м. Казак, у кекуров Три Брата, у п-ова Завойко. С о в р е м е н 
ное  р а с п р о с т р а н е н и е .  Резко сократил свое присутствие, по-видимому, бли- 
,о к к исчезновению.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .М езосап роб н ы й ви д .

Scagelia pylaisei (M ontagne) W ynne — Скагелия Пиле

W y n n e ,  1985 : 8 1 ; К л о ч к о в а ,  1996а : 214, рис. 167.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде тонконитевидных кустиков 1,5-7 см высотой, 

юильно разветвленное, особенно в верхней трети. Центральная ось ветвится пооче
редно. На главной оси и боковых ветвях супротивно или мутовчато развиваются ко
роткие равно- или разновеликие веточки ограниченного роста. Обычно их 2—3, реже
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4. У вершины слоевища они, как правило, более длинные, образуют метелки. На клет
ках ветвей ограниченного роста развиваются специальные светопреломляющие желе
зистые клетки. Размножается тетра- и карпоспорами.

Э к о л о г и я .  Растет на глубинах 2—5 м в условиях средней прибойности на 
раковинах моллюсков, на Neopdlota asplenioides, черешках ThalassiophyUum и \ ia дру 
гих водорослях. Заметных скоплений не образует. Обычно формирует плотные зарос
ли на небольших площадях.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Эфемер. 
Достоверно зарегистрирован с мая до конца сентября. Эпифитов не имеет, сам часто 
выступает в качестве эпибионта.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . Изредка встречались единичные слоевища в бух. Сероглазка. С о в р е м е н 
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречаются единичные образцы во внутренней части \ 
восточного берега и в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Вуслови- 
ях сильного загрязнения растения приобетаюг не свойственный в норме оранжевый 
отгенок.

О т н о ш е н и е  к з а г ряз не нию. Полис а пробныйв ид .

Ptilota filicina J. Ag. — Птилота папоротниковидная

П е р е  с т е н  к о, 1994: 146, табл. XIX, 3; XXXIX, 1-2; К л о ч к о в а ,  1996а: 220. 
рис. 173,6.

О п и с а н и е .  Слоевище многократно сложно разветвленное, до 40 см высотой 
Основные ветви уплощенные, поочередно разветвленные в одной плоскости, узколи - 
нейные, 2—2,5 мм толщиной. Ветви ограниченного роста последнего порядка супро 
тивные, гетероморфные, располагаются густо, равномерно по всей длине несущей и\ 
ветви. Одна из этих ветвей более сложно рассеченная, чем другая, иногда удлиняется 
и приобретает очертания, аналогичные материнской ветви. Противоположная ей ветвь 
гораздо более короткая, ланцетовидная или у самой вершины серповидно изогнутая. 
с ровными, остропильчатыми или реснитчатыми краями. На каждой из сторон ветвей, 
неограниченного роста наблюдается правильное чередование простых и разветвлен - 
ных веточек. Ветвь, несущая веточки ограниченного роста, почти не отличается от ни \ 
толщиной и так отчетливо, как у последующего вида, не выделяется.

Э к о л о г и я .  Субдоминант сублиторальных растительных сообществ, растет на 
глубине 0,5—Юм,  на скалистых грунтах, в условиях сильной прибойности, обыч 
но под пологом ламинариевых. Редко образует разреженные заросли в сообществ , 
кораллиновых водорослей. Старые растения с многочисленными разнообразным; 
эпифитами, восновном представителями семейства Delesseriaceae. Иногда поднима
ется в сублиторальную кайму.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р ! '  
с т и к и . Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколенп i: 
Многолетний. Вегетирует предположительно до трех-четырех лет. Активный линек 
ный рост приходится на апрель-май, спороношение — на летне-осенний период.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Был одним из наиболее массовых вило 
багрянок. Р а с  п р о с т р  а н е н и е до  1991 г.  У восточного побережья внутре к 
ней части губы сократил свое присутствие, местами совсем исчез. С о в р е м е н н ы  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Стал очень редким даже в горле губы.
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Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид. В условиях загрязне- 

■ ия почти повсеместно на растениях, принадлежащих к этому виду, развивается эпи- 
; >луна: молодь двустворок ( Типот'аидр.), мшанки, гидроиды и др., а также макро- и 
:п кроэпифлора. Микроэпифлора представлена главным образом диатомовыми водо- 

оослями.

Ptilota plumosa ( L . )  A g .  -  Птилота перистая

З и н о в а ,  1955 : 172,рис 144; К л о ч к о в а ,  1996: 165,рис. 173,в.
О п и с а н и е .  Слоевище многократно сложно разветвленное, до 20 см высотой. 

Стебель вальковатый или сдавленный. Основные ветви уплощенные или плоские, 
поочередные, образуются в одной плоскости, узколинейные, до 1,5 мм шириной, 
i 1 скрыты перисто расположенными и перисто разветвленными короткими гетеромор- 
;) н ы ми веточками ограниченного роста. В каждой паре супротивных веточек более 
короткая редуцирована или едва различима, более длинная хорошо развита. В ниж- 
:е й трети она почти голая, без боковых ответвлений, выше густо разветвленная. Мате- 

г 11 некая ветвь, несущая веточки ограниченного роста, по всей длине значительно шире 
ючерних. У зрелых и старых растений более длинная из веточек ограниченного роста 
■! ожет продолжать свой рост и преобразовываться в ветвь неограниченного роста.

Э к о л о г и я .  Редкий вид флоры. Встречается в сублиторали, обычно на 
\coptilota.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Многолет- 
! и к.  Активный рост начинается весной и к июню практически прекращается.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Горлогубы. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
9 9 1 г . Горло губы, бух. Малая Лагерная. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 

ние . Не встречается.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не изуче

на ввиду малочисленности материала.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к олигосапроб- 

•:Ы.М видам.

Ptilota pectinata (G unn .) Kjellm. — Птилота гребенчатая

З и н о в а ,  1955 : 170, рис. 143.
О п и с а н и е .  Морфологически очень близок к предыдущему виду. Отличается 

т  него более изящным слоевищем и иным строением вершины ветвей.
Э к о л о г и я .  Достаточно редкий вид флоры. Встречается на глубинах 2—4 м 

ереди ламинариевых водорослей на скалистом и крупно-валунном грунте.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Многолет
ни к. Может эпифитировать на ламинариевых, особенно на черешках Thalassiophyllum. 
Сам нередко также имеет эпифитную флору, главным образом представителей поряд
ка Ceramiales.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970 г. Горло губы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  
19 91 г . Восточный и западный берега горла губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Встречается единично у западного берега горла.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е и з у ч е 
на ввиду малочисленности материала.
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О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к мезосапробным 
видам.

Neoptilota asplenioides (T urn .) K ylin — Неоптилота асплениевидная

П е р е с т е н к о ,  1994 : 148, табл. XIX, 5; XL, 5; К л о ч к о в а ,  1996а : 220. 
рис. 173, г.

О п и с а н и е .  Слоевище многократно сложно разветвленное, 15-25, до 45 см 
высотой. Стебель в основании слабосдавленный, выше уплощенный. Основные ветви 
в верхней трети плоские, располагаются в одной плоскости, беспорядочно. Как и \ 
предыдущих двух видов, они узколинейные, до 2,2 мм шириной, покрыты перисты
ми веточками, которые в свою очередь также бывают перисто разветвленными. Супро
тивные веточки в ветвях последних порядков имеют разную морфологию. Одна из них 
простая, в виде хорошо развитого листочка, другая — сложно рассеченная. В ветвях 
последнего порядка она редуцирована и представляет собой ветвь ограниченного ро
ста. В ветвях предпоследних порядков, продолжая свой рост, может превращаться в 
ветвь, аналогичную материнской. У молодых растений веточка-листочек имеет лан - 
цетовидную или серповидную форму, ровный, слабоволнистый или остропильчатый 
край. В отличие от таковой у предыдущих видов она крупнее, чем супротивная ей 
рассеченная веточка.

Наиболее близок по внешнему виду к Р. filicina. Отличается от него более круп - 
ными размерами и несколько иным строением веточек ограниченного роста и фер
тильных структур.

Э к о л о г и я .  Растет на скалистых и глыбово-валунных грунтах в условиях силь
ного и умеренного прибоя на глубине 2—10 м, обычно в зарослях ламинариевых и 
кораллиновых водорослей, часто с эпифитами. Нередко вместе с видами рода Odonthalia 
формирует подлесок ламинариевых или самостоятельный пояс багрянок у нижнеи 
границы распространения водорослевого пояса.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к  и . Т ихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
Многолетник. Вегетирует в течение нескольких лет. Активн ый линейный рост при - 
ходится на апрель-май, спороношение — на летне-осенний период.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Встречался повсеместно. Р а с п р о с т р а 
н е н и е  д о  1991 г. До 1990 г. встречался в тех же районах. Позже стал сокращать 
свое присутствие. В 1994 г. был достаточно массовым у п-ова Завойко. С о в р е м е н  
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Исчез у мысов Вилкова, Жукова. Резко сократился ь 
количестве у п-ова Завойко и у м. Казак. Исчезает повсеместно.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . К а к  у /to/од .• 
Glicina.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Мезосапробный вид.

Семейство Delesseriaceae Вогу 

Hymenena ruthenica (Р. et R.) A. Z in. — Хименена русская

3 и н о  в а, 1965 : 94, рис. 10; П е р е с т е н к о ,  1994 :170, табл. XXI, 7-12; XXII 
7;ХЫ , 11.— Wormskjoldia ruthenica Р. et R. (Постельс, Ругьрехт), 1840:15,табл.40 
рис. 69.

О п и с а н и е .  Тонкопленчатые неправильно пальчато разветвленные пластин ь: 
до 10 см высотой. Ветви широколинейные, до 1,5 см шириной в самой широкой част; •
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< 1 чеются микроскопические едва заметные параллельные жилки. Прикрепляется 
: одошвой.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Растет на других водорослях в чистых аэри- 
г ванных водах в условиях повышенного прибоя на глубине 2—8 м.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
_ г и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
>бл игатный эпифит ламинариевых или церамиевых водорослей. Вероятно, однолет-

: , i k .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
>91 г . В горле губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Отсутствует. 

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .  
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Membranoptera beringiana (R upr.) A. Z in. — Мембраноптера берингийская

3 и н о в а ,  1965 : 81, рис. 3 ; П е р е с т е н к о ,  1994:155,табл. XXIII, 7 ;XLI, 5. 
О п и с а н и е .  Пластинчатые тонкопленчатые поочередно и вееровидно разветв- 

: гнные кустики с узколинейными ветвями, снабженными центральной жилкой. Вы- 
. та кустиков до 5 см, ширина ветвей до 3 мм. Прикрепляется подошвой.

Э к о л о г и я .  Эпифит различных водорослей, чаще всего Ptilota и Neoptilota. 
Встречается достаточно часто. Растет в сублиторальной зоне шельфа на глубинах 1,5—
• ч .  Предпочитает районы с высокой подвижностью воды.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. : и к и .Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Вероятно, однолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . В начале века еще рос в горле губы, в 
' ухтахКрашенинникова, Раковая, Лагерная. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г. 
Вс гречался в горле губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е -
:ена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Исчезает одним из первых представителей 
'. торы. Стеносапробный вид.

Hideophyllum yezoense (Y am ada et T okida) A. Z in. —
— Хидеофилум йезоенский

MyriogmnmieyezoensisYsima&a<ilT<M&&, Y a m a d a ,  1935:30,pi. 13,fig. 2, pi. 14,— 
3 и н о в a, 1981 : 14; П е р е с т е н к о ,  1994 : 170, табл. XXIV, 1; XL, 6; 
■ч л о ч к о в а, 1996а : 222, рис. 176.

О п и с а н и е .  Слоевище пластинчатое, до 15 см высотой. У основания пластины 
могут развиваться едва заметные жилки, но могут и отсутствовать. Состоит из несколь
ких слоев клеток, дифференцированных на кору и сердцевину. От краев и верхушек 
дастинчатых ветвей первого порядка отходят пластинчатые пролификации яйцевид- 
:ой или обратнотреугольной формы, до 5 см шириной в наиболее широкой верхней 
■дети. От них, в свою очередь, отходят более мелкие пролификации такой же формы 
следующего порядка. Двояковыпуклые гонимобласты образуются преимущественно 

о  верхнему краю пластин.
Э к о л о г и я .  Растет в сублиторали, в поясе глубоководных ламинариевых водо

рослей и в поясе сублиторальных багрянок. Обитатель олиготрофных вод.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Многолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
1991 г . Регулярно встречался в горле губы, крайне редко у п-ова Завойко. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Во внутренней части губы целиком исчез, в горле 
исключительно редкий.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Mikamiella ruprechtiana (A. Z in .) W ynne — Микамиелла Рупрехта

W y n n e ,  1977 : 399, fig. 1—6; П е р е с т е н к о ,  1994 : 167, табл. XLI, 7. -  
HypophyllumruprechtianumA. Zin. (Зинова), 1965:90.

О п и с а н и е .  Слоевище сложной морфологии. Представляет собой кустик 20 
см высотой, с листообразными пластинками, отходящими от вальковатых боковых 
ветвей, имеющих центральное ребро и отходящие от него разветвленные боковые жил - 
ки. Цистокарпы и тетраспорангии в генеративных пролиферациях, расположенных 
вдоль ребра и жилок и имеющих овальную форму.

Э к о л о г и я .  Встречается в подлеске ламинариевых как эпифит или чаще как 
свободноживущий. Предпочитает олиготрофные аэрируемые воды.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р »  
с т и к и . Тихоокеанский высокобореальный вид с изоморфной сменой поколении 
Многолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  ж  
1991  г . Встречался в поясе водорослей в районе между м. Жукова и м. Маячныг. 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Исчез повсеместно.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неотме 
чена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид. При разрушении раз
мерно-возрастной структуры ламинариевого сообщества вместе с другими делессери - 
евыми исчезает одним из первых представителей флоры.

Neohypophyllum middendorphii (R upr.) W ynne — 
Неогипофиллум Миддендорфа

W y n n e ,  1983 : 445; П е р е с т е н к о ,  1994 : 161, табл. XX, 14—16; XLI, 6 
К л о ч к о в а ,  1996а: 229, рис. 183. -  Delesseria middendoiphn’Rupvccht, 1850:23" 
tab. 12.

О п и с а н и е .  Обильно разветвленные кустики 8—20 см высотой. Листовидные 
пластины эллиптические, ланцетовидные или округло-линейные, пленчатые, с ров 
ными или волнистыми краями, более или менее выраженной плоской центрально» 
жилкой. От ребер материнских пластин образуется множество пролификаций, нс 
большая часть которых превращается в нормально развитые боковые ветви. При это» 
материнские плстины сохраняются хотя бы частично даже при образовании на нп ■ 
пролификаций второго и третьего порядков. Репродуктивные органы развиваются н.. 
особых листочках.

Э к о л о г и я .  Встречается в подлеске ламинариевых или в поясе сублиторать 
ных багрянок.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Многолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
19 9 1 г . Встретился однажды в поясе водорослей в районе м. Маячный. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Tokidadendron kurilensis (R upr.) Perest. — Токидадендрон курильский

П е р е с т е н к о ,  1994 : 195, табл. XX, 1—4; XXI, 4—6; XXII, 10; XLI, 8; 
К л о ч к о в а ,  1996а: 224, рис. 178. -  Delesseria kunlensis~R\xprQc\\l, 1850:233.

О п и с а н и е .  Кустики 10—25 см высотой, со сложной морфологией. Боковые 
ветви вальковатые, жесткие, несут листовидные пластинки до 4 см длиной и 1,6 см 
шириной. На них отчетливо видны центральная и боковые жилки. Боковые ветви,
; 1 меюшие вид пластин, образуются пролиферированием от центрального ребра мате- 
ринской пластины. Последняя с возрастом разрушается до среднего ребра, выполня
ющего в дальнейшем роль стебелька. Прикрепляется подошвой. Цистокарпы разви
ваются на ребрах и жилках, тетраспорангии — по краям листовых пластин, не образуя 
.орусы.

Э к о л о г и я .  Вид с ограниченным распространением и развитием. Растет в суб- 
л иторальной кайме на скалистых грунтах и как эпифит, в условиях сильного и уме
ренного прибоя.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
е г и к и . Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Принадлежитмонотипномуроду. Многолетник. Вегетирует несколько лет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
! 9 9 1 г. Встречался ум. Маячный. С о в р е м  е н н  ое  р а с  п р о с т р а н е н  ие  . На- 
\одки вида исключительно редки и только на выходе из губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Неотме- 
•:ена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю ,  Стеносапробный вид.

Heteroglossum carnosum (M ikam i) Perest. — Гетероглоссум мясистый

К л о ч к о в а ,  1996а: 229,рис. 184; П е р е с т е н к о ,  1994: 160,табл.XLII, 1.
О п и с а н и е .  Слоевище до 17 см высотой. Представляет собой плоский куст. Он 

!нормируется в результате ветвления и пролиферирования материнской пластины. Про- 
: i :фикации возникают от ребра пластины. Терминальные ветви имеют вид округлых 
: истообразных пластин, имеющих ровный край и хорошо заметные центральную и 
юковые жилки. Тетраспорангии и цистокарпы развиваются на небольших сосочко- 
■м иных выростах, расположенных по всей поверхности листообразных пластинок.

Э к о л о г и я .  Встречается только в сублиторали, в поясе глубоководных багря- 
: ок. Одиночно, достаточно редко. Предпочитает хорошо аэрируемые воды, прибой- 

ые местообитания.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

, г и к и .  Азиатский высокобореатьный вид с изоморфной сменой поколений. Mho- 
о.летний. Обычно свободноживущий, без макроэпифитов.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  
д о  1991  г . Был встречен однажды в выбросах ум. Маячный. С о  в р е м е  н н  о е 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из менчивос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Phycodrys riggii G ardn. — Фикодрис Ригга

G a r d n e r ,  1927 : 337,tab .71; П е р е с т е н к о ,  1994: 164,табл.XIX, 8; XXXIX. 
6; XLII, 4; К л  оч  к о  в а, 1996а: 228.

О п и с а н и е .  Слоевище 4—8 см высотой. Имеет сложную морфологию и строго 
детерминированный рост. Терминальные листообразные пластины 1 —3 см шириной. 
с волнистыми, зубчатыми или городчатыми краями, центральной и боковыми жилка
ми. Часто по краям пластин образуются пролификации, преобразующиеся затем в 
боковые ветви.

Э к о л о г и я .  Встречается на скалистых грунтах, под пологом ламинариевых, на 
их стволиках и ризоидах, или на других красных водорослях, на глубинах 2—7 м в 
условиях умеренного и сильного прибоя.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений 
Многолетний, встречается практически круглый год.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . Встречался очень ограниченно в горле губы и у п-ова Завойко. С о в р е 
м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Исключительно редкий. Еще встречается у запад
ного берега горла, в районе, прилежащем к входному мысу. Во внутренней части губы 
не отмечался уже много лет.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не обна
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Стеносапробный вид.

Phycodrys vinogradovae Perst. et Guss. — Фикодрис Виноградовой

П е р е с т е н к о ,  1994:164; табл. XXI, 15; XXIII, 5; XLII, 10; К л о ч к о в  а, 1996 
227, рис. 182.

О п и с а н и е .  Сложный кустик. Боковые ветви образуются как пролификапи и 
ребра и пластины. Листовидные выросты неопределенных очертаний, с волнистым 
реснитчатым краем. Жилки темные, рельефные. Цистокарпы рассеяны по пластине 
тетраспорангии развиваются в краевой бахроме. Хорошо отличается от предыдущей 
вида развитием только краевых пролификаций, а также наличием лентикулярных угол - 
щений в оболочках коровых клеток.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторальной зоне шельфа в поясе ламинариевых водо
рослей. Предпочитает открытые прибойные участки побережья.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид. Для флоры Камчатки достаточн 
редок. Характеризуется изоморфной сменой поколений. Многолетний. Может имен 
эпифиты и эпифитировать на других водорослях.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970 г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  л 
19 91 г . Встретился однажды в выбросах на участке между м. Жукова и м. Маячны i: 
С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Не встречается.
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Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не изу
чена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Стеносапробный вид.

Семейство Rhodomelaceae (Reichb.) Harv.

Polysiphonia urceolata (Lyghtf.) G rev. — Полисифония кувшинчатая

П е р е с т е н к о ,  1994 : 180; К  л оч  к о  в а, 1996а: 232.
О п и с а н и е .  Слоевище в виде тонконитевидных, разветвленных кустиков 4— 

5 см высотой темно-красного, в сухом состоянии почти черного цвета. Прикрепляется 
к грунту стелющимися ветвями, от которых отходят короткие ризоидообразные отро
стки сифонного строения с присосками. Растет плотными дерновинами. Центральная 
ось слоевища плохо или вообще не выражена. Ветвление неправильное или дихото
мическое. Веточки, отходящие от основных ветвей, 2—3-кратно разветвленные. Ко
нечные веточки сближенные, короткие, формируют метелки или пучки на вершинах 
боковых ветвей. Растение имеет сифонное строение. Сегменты образуются одним цен
тральным и четырьмя перицентральными сифонами. Боковые ветви не срастаются с 
несущим их побегом. Карпоспоры развиваются в крупных кувшинообразныхцисто- 
карпах, а тетраспорангии — в конечных веточках.

Э к о л о г и я .  Развивается отдельными плотными куртинками в среднем и ниж
нем горизонтах прибойной литорали и на глубинах 0—2 м, образует узкие пояса. 
Часто встречается вместе с Pterosiphonia bipimata.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Однолет
ник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Был распространен повсеместно. Р а с - 
н р о с т р а н е н и е д о  1991 г.  До конца 80-х гг. еще встречался вдоль сопки Ни
кольская, кое-где в бух. Сероглазка. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Встречается в горле губы, у п-ова Завойко, в бух. Богатыревка.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из ме нч ивос т ь . Впол ис а г т -  
робных условиях наблюдаются ингибиция роста, сильное обрастание диатомовыми во
дорослями.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .М езосап робн ы й ви д .

Polysiphonia morrowii Harv. — Полисифония Морроу

К л о ч к о в а ,  1996а: 232; П е р е с т е н к о ,  1994 : 179, табл. XXV, 5, 6; XLIII,
2 . 3 .

О п и с а н и е .  Тонкие грубонитевидные полисифонные кустики до 10 см высо- 
: ой. Ветвление поочередное. Ветви редкие, поджатые. Веточки последнего порядка 
слегка изогнуты. Центральный сифон окружен четырьмя перицентральными. Кора не 
образуется. Отдельные растения сплетаются в пряди.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторальной зоне шельфа.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 

с т и к и .  Азиатский бореально-субтропический вид с изоморфной сменой поколе
ний. Вероятно, однолетник. Основным районом обитания вида являются теплоуме
ренные и субтропические воды. В холодоумеренных водах встречается исключитель
но редко. Свободноживущий, без эпифитов.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . Имеются указания на нахождение этого вида в горле губы. С о в р е м е н 
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м  е нч  и в о с т ь . Неизу
чена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Pterosiphonia bipinnata (Р. et R.) Falkenb. — Птеросифония двуперистая

П е р е с т е н к о ,  1994 : 174, табл. XXIV, 5; XLVIII, 2; К л о ч к о в а ,  1996а: 234. 
рис. 186,в. — Polysiphonia bipinnata Р. et R. (Постельс, Рупрехт), 1840:22.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде нежных сложно разветвленных тонко- или грубо
нитевидных кустиков до 20 см высотой. Прикрепляется к субстрату стелющимися 
побегами с ризоидальными вырастами. Основные ветви сплетаются в отдельные пря - 
ди. Ветвление в одной плоскости, поочередное, 5—6 порядков. Ветви первого и вто
рого порядков расставленные, у самой вершины сближеннные. Верхушки ветвей имеют 
характерные пирамидальные очертания, сложный ажурный рисунок. Характеризует
ся полисифонным строением. Сегменты слоевища образуют один центральный и 9- 
16 перицентральных клеток-сифонов. Ветви и веточки возникают от каждого (2 )3 - 
4-го сегмента и на некотором протяжении остаются ерошенными с несущим их побе
гом. Размножается тетраспорами, развивающимися на веточках ограниченного роста, 
и карпоспорами, образующимися в крупных цистокарпах.

Э к о л о г и я .  Растет в нижнем горизонте прибойной и полузащищенной скали - 
стой литорали и на глубине 0—5 м под пологом ламинариевых водорослей среди 
Odonthalia, Ptilota, Neoptilota. В нижнем горизонте литорали в проточных желобах и на 
вертикальной поверхности скал и валунов образует узкие самостоятельные пояса. В 
сублиторали растет одиночными растениями.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Однолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Встречался повсеместно, кроме кутовой 
частигубы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г . Встречался даже в условиях наи
большего загрязнения, в бух. Сероглазка, в районе сопки Мишенная, и в остальных 
районах внутренней части губы и в горле. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
Практически целиком исчез из литоральных сообществ в районе бух. Моховая—п-ов 
Завойко, резко сократился в горле губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н я й  в о с т ь .  Глубинная 
и литоральная формы вида отличаются размерами слоевища. В условиях загрязнения 
нарушается правильное развитие веточек ограниченного роста, уменьшается количе
ство боковых ветвей, появляется обильная флора диатомовых водорослей.

О т н о ш е н и е  к загрязн ен и ю .П оли сап роб н ы й ви д .

Pterosiphonia hamata Sinova — Птеросифония крючковатая

3 и н о в а, 1940 : 222, рис. 9 -10; П е р е с т е  н к о , 1994 : 175.
О п и с а н и е .  Похожие на предыдущий вид кустики 8—16 см высотой, но ветви 

верхней части более простой морфологии, не ажурные. Количество периферических 
сифонов по всему слоевищу не превышает 6.

Э к о л о г и я .  Встречается только в сублиторали на глубинах 0—5 м. Растет оди
ночными слоевищами.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. и к и  .Азиатско-американскийвысокобореальныйвид.Однолетник.Эпифитной 
:. юры никогда не имеет. Сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1 970  г . Не у к а з ы в а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
J 9 1 г . В бух. Сероглазка, у кекура Три Брата, но редко. С о в р е м е н н о е  р а с - 
р о с т р а н е н и е . Н е  встречается. Возможно, полностью исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не отме
ли.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю . Мезосапробный вид.

Pterosiphonia sp. — Птеросифония

О п и с а н и е .  Кустики до 25 см высотой. В зрелом состоянии грубонитевидные, 
'чти черные. Центральная ось и боковые ветви без коры, полисифонного строения, 

бразованы одним центральным и 8—16 перицентральными сифонами. Боковые ветви 
ходят в разных плоскостях. Верхушки ветвей имеют метельчатое строение.

Э к о л о г и я .  Растет в сублиторали на глубине 2,5—5 м, на валунных с галечни- 
v гм и ракушей грунтах. Имеет изоморфную смену поколений.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и .  Азиатско-американский высокобореальный вид. Однолетник. Эпифитной 
; лоры никогда не имеет. Сам не эпифитирует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
9 9 1 г . Был встречен в районе сопки Никольская. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  После 1991 г. не встречался. По-видимому, исчез.
Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неотме- 

ена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Мезосапробный вид.

Neorhodomela oregona (D oty) M asuda — Неородомела орегонская

M a s u d a ,  1982: 320, fig. 59-65, 67-72, p i. 13, fig. A -F , pi. 14, fig. A -Q , p i. 17, 
:g. J - M ;  П е р е с т е н к о ,  1994 : 1 9 1 ; К л о ч к о в а ,  1996a: 238.

О п и с а н и е .  Кустики до 5 см высотой, отходящие по нескольку от одной рас- 
лростертой базальной подошвы. Центральная ось и боковые ветви первого порядка 
лльковатые, до 0,7—1 мм толщиной и 2 см длиной. Ветви последних порядков тонь- 
ле и короче, густо располагаются со всех сторон окружности материнской ветви и 
'бразуют в ее верхней трети метелковидные густые пучки.

Э к о л о г и я .  Встречается преимущественно в литоральных ваннах среднего го
ризонта.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Ложный многолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Неизвестно. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
19 91 г . Встречался в горле губы у входных мысов. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е  .Тамже.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  При по
вышении эвтрофикации становится более обильной эпифауна, появляется многочис
ленная эпифлора, главным образом из порядка Ulvales.

О т н о ш е н и е  к з агряз не нию. Олиг ос а пробныйвид.
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Neorhodomela larix (Turn.) M asuda — Неородомела лиственничная

Ma s u d a ,  1982:308,fig. 50-58; pi. 11, G —I; 16, F—I; 1 7 Н, 1 . ; Пе р е с т е н к о ,  1994: 
1 8 8 ; К л о ч к о в а ,  1996a: 239.

О п и с а н и е .  Упругие хрящеватые кустики 5-15 (20) см высотой с небольшой 
подошвой. Главная ось и боковые ветви вальковатые, 1,5—2,0 мм толщиной у основа
ния и 0,5-1,0 мм у вершины. Густо покрыты короткими шиловидными веточками и 
побегами ограниченного роста, на которых развиваются укороченные побеги второго 
порядка и шиповатые простые или сложные веточки.

Э к о л о г и я .  Растет на пологих участках литорали и в сублиторальной кайме. 
образует скопления и узкие прерывистые пояса. На глубине 2 -5  м встречается оди - 
ночными куртинками. Предпочитает проточные, защищенные от прямого сильного 
воздействия волн участки.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и  .Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколении 
Ложный многолетник. Часто имеет обильную эпифлору.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г . Был достаточно распространенным ви 
дом. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г. Резко сократил присутствие во внутрен
ней части губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Единично встречается ь 
горле и у западного побережья губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и  
ях загрязнения сильно нарушается рост веточек ограниченного роста. Растение силь
но меняет свой облик, становится как бы лысым. Имеет обильную эпифлору. По- 
видимому, плохо переносит металлическое загрязнение.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .М езосапробны йвид .

Rhodomela tenuissima (R upr.) Kjellm. — Родомела тончайшая

П е р е с т е н к о ,  1994 :193,табл.XLVIII, 6. -  Rhodomelalycopodioides(L.) Ag i 
tenuissima (Rupr.) Kjellm., M a s u d a ,  1982:277, fig. 6—15.

О п и с а н и е .  Слоевище в виде жестких кустиков 6—12 см высотой темно-ко 
ричневого, почти черного цвета. Прикрепляется подошвой. Главная ось вальковата - 
0,6 мм в поперечнике, плохо выражена. Ветвление частое, 5—6 порядков. Боковы, 
ветви также вальковатые, резко утончаются и укорачиваются у каждого нового поря;: 
ка ветвления, располагаются по спирали. Ветви первых порядков, особенно возника 
ющие в нижней части слоевища, длиннопрутовидные, последних — короткошило 
видные, почти нитевидные, у молодых растений образуют метелки.

Э к о л о г и я .  Растет на скалистой литорали и в сублиторальной кайме, образу е 
небольшие группы. Предпочитает полузащищенные от прямого сильного воздействл - 
волн участки побережья.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р а  
с т и к и . Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколе 
ний. Многолетник.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Не отмечался. Р а с п р о с т р а н е н и е  . 
19 91 г . Встречался крайне редко у западного побережья. С о в р е м е н н о е  р а . 
п р о с т р а н е н и е . С  1993 г. не был обнаружен ни разу.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Не оба,, 
ружена.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н  ию . Предварительно отнесен кстеносапробны 
видам.
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Odonthalia annae Perest. — Одонталия Анны

П е р е с т е н к о ,  1994 : 183, табл, XI, 13-14; XLVI, 1 ; К л о ч к о в а ,  1996а : 242, 
рис. 194, а. — Atomaria осЛо/с7?.ж Ruprec ht, 1850:20, pi. 9.

О п и с а н и е .  Мягкие, уплощенные или плоские, неправильно или попере
менно разветвленные в одной плоскости кустики до 8 см высотой. Боковые ветви 
линейные до 1 мм шириной, несут веточки ограниченного роста. Терминальные 
веточки с изогнутыми шипиками. Цистокарпы почти шаровидные, со шпорообраз
ным выростом у нижнего наружного края, развиваются на обычных веточках.

Э к о л о г и я .  Растет на литорали и в сублиторальной кайме на валунном, каме
нистом и скалистом грунтах в условиях высокой прибойности. Встречается куртина
ми, достаточно редко.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Многолетний. Свободноживущий, эпифитной флоры не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г.  Указывался в горле губы. Р а с п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991 г . Не отмечался. С о вр е м е н н о  е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Не встречается.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  из ме нч ив ос т ь . Не от ме че на .
О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Odonthalia ochotensis (R upr.) J. Ag. — Одонталия охотская

П е р е с т е н к о ,  1994: 183,табл.XI, 13 -14 ;XLVI, 1 ; К л о ч к о в а ,  1996а: 242, 
рис. 194, а. — Atomaria ochotensis Ruprecht, 1850:20, pi. 9.

О п и с а н и е .  Плоские пленчатые очередно разветвленные кустики 5—20 см вы
сотой, с небольшой подошвой. Боковые ветви расставленные, узколинейные, 1 — 1,5 
см шириной, с округлыми пазухами, слабовыпуклой центральной жилкой, простыми 
1! сложными веточками ограниченного роста. Простые ветви имеют вид клиновидных 
и мелкозубчатых шипиков, сложные — разветвленных шипиков двух порядков.

Э к о л о г и я .  Развивается на глубине 1—3 м. Среди камчатских представителей 
рода наиболее редок.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколений. 
Вероятно, многолетний, свободноживущий.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г. Указывался в горле губы. Р а с п р о с т 
р а н е н и е  д о  1991 г. Был обнаружен в 1991 г. в выбросах на участке городского 
пляжа в районе сопки Никольская. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Позже 
пи разу нигде не встречался.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Неотмечена.
О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Предварительно отнесен к стеносапробным

водам.

Odonthalia corymbifera (G m el.) J. Ag. -  Одонталия щ и ткон осн ая

П е р е с т е н к о ,  1994: 185,табл. XI, 15-18;XLV, 1—2; К л о ч к о в а ,  1996а: 244, 
рис. 195, — Atomaria corymbifera Ruprecht, 1850:21.

О п и с а н и е .  Плотные плоские неправильно и попеременно разветвленные в 
одной плоскости кустики 10-25 см высотой, с небольшой подошвой. Боковые ветви 

зколинейные, 2—4 мм шириной, с округлыми пазухами, слабозаметной централь-
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ной жилкой и многочисленными сложными веточками ограниченного роста. Ш и- 
пики веточек клиновидные или изогнутые.

Э к о л о г и я .  Встречается на глубине 1 —10 м под пологом ламинариевых водо
рослей в прибойных местообитаниях.

Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и 
с т и к и .  Приазиатский широкобореально-субтропический вид с изоморфной сме
ной поколений. Многолетний. Растению присущи сложно детерминированный рост 
и образование слоевища с достаточно сложной морфологией.

Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1 9 7 0  г . Н е и з в е с т н о . Р а с п р о с т р а н е н и е  до 
19 91 г . До начала 90-х гг. отмечался в районе сопок Никольская и Мишенная, а 
также у входа в бухты Раковая и Богатыревка. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Встречается очень редко в выбросах у м. Маячный.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . В у с л о в и -  
ях органического загрязнения боковые ветви становятся шире, исчезают дополни - 
тельные боковые выросты, придающие виду своеобразный облик.

О т н о ш е н и е  к з а г р я з н е н и ю .  Олигосапробный вид. Исчезает по мере су
живания пояса растительности.

Odonthalia setacea (R upr.) Perest. — Одонталия щетинковидная

П е р е с т е н к о ,  1994:182,табл.XI, 12;XXXIII, 8; XLVII,4; К л о ч к о в а ,  1996а 
144, рис. 194, в. -  Atomaria setaceaRupKcht, 1850:23.

О п и с а н и е .  Мягкие плоские поочередно разветвленные кустики до 40 см вы - 
сотой. Главная ось и боковые ветви первого порядка в основании сдавленно-цилин 
дрические или вальковатые, у вершины плоские, до 2 мм шириной. Сложные веточ - 
ки ограниченного роста с шиловидными шипиками 2—3 порядков, часто слегка 
завернутые вовнутрь, образующие подобие щитка.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный, встречается совместно с предыдущим видом.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и  

с т и к и . Тихоокеанский широкобореальный вид с изоморфной сменой поколении 
Многолетний.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1 970  г . Не у к а з ыв а л с я . Р а с п р о с т р а н е н и е  
1991 г . Встречался у входных мысов, редко в горле губы, указывался также в районе 
бух. Моховая. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Редко у входных мысов: 
горле губы.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Odonthalia dentata (L.) Lyngb. — Одонталия зубчатая

П е р е с т е н к о ,  1994:185, табл. XI, 15—18;XLV, 1-2; К л о ч к о в а ,  1996а: 245. 
рис. 194, г. -  Atomaria dentata (L.) Lyngb., Ruprecht, 1850 : 17—20.

О п и с а н и е .  Плоские, пленчатые кустики до 20 см высотой, разветвлены по 
переменно на длинные ветвящиеся и короткие простые, зубчатые или ширококли 
новидные веточки ограниченного роста. Ветви до 4,2 мм шириной, с узким ребро v 
прослеживающимся в ветвях двух первых порядков. Ветви последних порядков строк 
поочередные, сближенные. Репродуктивные органы образуются на специальных ад 
вентивных веточках в пазухах ветвей ограниченного роста.

Э к о л о г и я .  Как у предыдущего вида.
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Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  
. г и к и .  Арктическо-бореальный вид с изоморфной сменой поколений. Многолет
ий.

Р а с п р о с т р а н е н и е  до  1970 г. Не указывался. Р а с п р о с т р а н е н и е  до  
9 9 1 г . В районе сопки Мишенная, в бух. Моховая у м. Казаки в горле губы. С о - 
р е м е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Редко встречается у входных мысов горла губы.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь . Н е о т м е -  
ена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .С теносапробны йвид .

Odonthalia kamtschatica (R upr.) J. Ag. — Одонталия камчатская

П е р е  с т е н  к о, 1994: 185; К л о ч к о в  а, Б е р е з о в с к а я ,  1997: 30, рис. 2.9. -  
1 ютапа kamtschaiica Ruprecht, 1850:22.

О п и с а н и е .  Кустики до 20 см длиной, ветви плоские, попеременные, сбли
женные, до 3 мм шириной. В нижней части слоевища они более узкие, с заметным 
ребром. Пазухи ветвей округлые. Ветви ограниченного роста 2—3 порядков, кли- 
■: о видные с шипиками. Цистокарпы овальные, снабжены шпоровидным отростком, 

. обраны группами, развиваются на специальных веточках-пролификациях основ- 
п ых ветвей или в пазухах.

Э к о л о г и я .  Как у предыдущего вида.
Х о р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и б и о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и -  

. т и к и .  Азиатский высокобореальный вид. Характеризуется изоморфной сменой 
поколений. Многолетник. Старые растения в конце вегетации обычно имеют бога- 
. ю эпифлору и эпифауну. Сам часто поселяется среди ризоидов ламинарий или как 

• п ифит на черешках Thalassiophyllum.
Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1970  г. Типовой образец вида собран во внутрен

ней частиАвачинскойгубы. Р а с п р о с т р а н е н и е  д о  1991 г.  Встречалсяпо- 
ееместно в местах сохранения ламинариевых сообществ, даже в районе сопки М и
ренная. Особенно часто встречался в горле губы. С о в р е м е н н о е  р а с п р о с т р а 
не ние .  Сохраняется у мысов, во внутренней части повсеместно исчез.

Э к о л о г и ч е с к а я  и т е р а т о л о г и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Не отме
нена.

О т н о ш е н и е  к загрязнению .О лигосапробны йвид .
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ  
И ЕЕ АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Водоросли-макрофиты, произраставшие ранее в Авачинской губе, формиро
вали пышный растительный покров. Судить о том, каким он был, по современ
ному состоянию макрофитобентоса практически невозможно, поскольку к насто
ящему времени он претерпел сильные деструктивные изменения, а на некоторых 
участках побережья практически полностью разрушен. Поэтому описание есте
ственной, не нарушенной растительности Авачинской губы нами сделано на ос
новании:

— сведений из публикаций, содержащих описание растительного пояса вдоль 
ее побережья и особенностей распределения и экологии массовых видов;

— материалов гидробиологической экспедиции ИБМ, проходившей, как уже 
указывалось ранее, при участии одного из авторов в 1970 г.;

— эстраполяции данных, полученных при проведении альгологических съе
мок в соседних с губой районах, имеющих сходные с ней условия.

При описании исходной растительности Авачинской губы учитывались осо
бенности экологии, биологии и ценотической роли видов в соседних с ней райо
нах. Из многих районов Авачинского залива в качестве близкого к губе аналога 
была выбрана расположенная в непосредственной близости от нее бух. Вилючин- 
ская. Эта бухта фиордового строения, глубоко врезана в берег, имеет узкий вход 
в залив, разнообразные типы грунтов и прибойность. Её центральная часть, как 
и центральная часть Авачинской губы, глубоководная, а участки на выходе, как и 
в губе, мелководны. Кутовая часть бухты испытывает сильное распреснение сто 
ком р. Вилючинская. Кроме того, здесь наблюдается циклонический круговоро: 
приливно-отливных водных масс, аналогичный таковому в Авачинской губе. Это 
дает основание считать, что формирование растительности, сезонные изменение 
фитоценозов, сроки вегетации разных видов и сроки их размножения в этих 
акваториях во многом совпадают.

Возможно, что при выделении некоторых литоральных и сублиторальных 
ассоциаций были допущены некоторые неточности и упущения. Тем не менее ,. 
огромной долей уверенности можно говорить, что приведенное ниже описание 
соответствует картине подводного мира, существовавшего в Авачинской губе д> 
вторжения в ее экосистему человека. Оно позволяет в общих чертах представит: 
как выглядела растительность Авачинской губы до тех пор, пока не стала испы
тывать антропогенного воздействия.

Изучение процессов антропогенной трансформации растительности осно
вано на результатах сравнительного анализа материалов фитоценотических съе
мок, проводившихся в течение всего периода наших исследований с 1987 ,т 
1999 г. Объем фитоценотических исследований в разные годы был разным, L- 
наиболее полном виде альгофлористические съемки проводились в 1990, 199; 
1994 и 1997 гг. В эти годы растительный пояс обследовался вдоль всего побере
жья Авачинской губы по всей его ширине с помощью стандартных гидробио.к
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: ических методов. В литоральной зоне шельфа сбор проб сопровождался регу
лярной фотосъемкой. В 1997 г. у восточного побережья губы наряду со сбором 
макрофитобентоса в сублиторальной зоне шельфа была проведена подводная 
видеосъемка.

4.1. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДОРОСЛЕЙ НА ЛИТОРАЛИ

Распределение водорослей на литорали определяется множеством факторов: 
рельефом дна, механическим составом грунтов, гидрологическим и гидрохими- 
:еским режимами, освещенностью, соленостью и др. Изменение экологических 
/акторов с глубиной и вдоль побережья определяет различия в вертикальном и 
горизонтальном распределении водорослей. При кажущейся пестроте и мозаич
ности водорослевых поселений их расселение на литорали имеет определенную 
закономерность, поскольку разные виды макрофитов достаточно жестко приуро
чены к определенным биотопам и растительным группировкам.

В береговой зоне Авачинской губы четко различаются биотопы аккумулятив
ных, абразионных и аккумулятивно-абразионных участков морского дна. Биотопы 
^кумулятивных участков характеризуются преобладанием мягких грунтов, пред- 
-тавленных мелкозернистыми донными осадками (песками, алевритами, пелита
ми), малопригодными для обитания прикрепленных форм растений и сидячих 
-ивотных. Для таких участков типичны закапывающиеся в грунт виды животных 
н заросли морских трав, имеющих хорошо развитую корневую систему.

Биотопы абразионных и абразионно-аккумулятивных участков морского дна 
личаются разнообразием грунтов. В Авачинской губе преобладают участки со 

.кальными и малоподвижными крупнообломочными (глыбы, валуны, гальки) 
рентами. Они, напротив, благоприятны для прикрепления водорослей и сидя- 
•:их животных. Фитоценозы аккумулятивных участков занимают крупные пло
щади дна и располагаются вдоль берега хорошо выраженными поясами. На абра
зионных и абразионно-аккумулятивных участках наблюдается значительное раз
нообразие небольших по площади растительных группировок и их пестрое, моза
ичное распределение.

Биотопы абразионных и аккумулятивных участков морского дна различают- 
го между собой по гидродинамическим условиям. Следуя широко распространен
ной практике описания биоценозов, свойственных неоднородным по прибойное- 
. и участкам побережья, далее мы будем придерживаться принятого в морской 
: идробиологии понятия «биономический тип литорали» (Гурьянова и др., 1930; 
кусакин, 1961, 1976; Кусакин, Иванова, 1978; и др.). В соответствии с общепри
нятой схемой деления литорали на биономические типы для Авачинской губы 
"ы выделяем три следующих типа: I -  открытый или слабо защищенный от 

пибоя морской берег; II — умеренно и слабо прибойный берег; III — закрытый, 
нцищенпый от прибоя лагунный берег.

Литоральная зона Авачинской губы по различиям в составе грунтов и при- 
'ойности представлена девятью типами экотопов: песчаная прибойная, каменис
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тая прибойная, скалистая прибойная, песчаная полуприбойная, щебенистая полу- 
прибойная, валунная и каменистая полуприбойная, скалистая полуприбойная. 
песчаная и илисто-песчаная, песчано-гравийная и щебенистая. Наибольшее рас
пространение в губе имеют валунная и каменистая литораль полузащищенных 
участков и песчаная полуприбойная литораль. Значительный по протяженности 
участок представлен лагунным типом литорали. Скалистые прибойные и полу- 
прибойные участки литорали составляют менее 5% общей длины осушной зоны

Ниже описываются наиболее характерные особенности состава и структуры 
литоральной и сублиторальной растительности Авачинской губы, развивающейся 
на различных типах побережья.

I.  О т к р ы т ы й  и л и  с л а б о  з а щ и щ е н н ы й  о т  м о р с к о г о  п р и б о я  
б е р е г .  Характеризуется довольно высокой прибойностью (I-II степень по клас
сификации Е.Ф. Гурьяновой с соавторами, 1930). К нему можно отнести все 
побережье горла Авачинской губы, южную и открытую часть побережья п-ова 
Завойко, участок побережья, примыкающий к м. Казак. Литоральная зона ь 
районах, отнесенных к этому биономическому типу, представлена разнообразны
ми грунтами: скалистыми, валунными, валунно-глыбовыми, галечно-валунны
ми, галечно-песчаными и песчаными. Скалистые участки побережья в основное: 
пологие. Иногда они имеют сильное и даже отрицательное склонение. Рельеф 
пологих скалистых платформ обычно рассеченный или слаборассеченный.

Песчаная прибойная литораль встречается в горле губы во внутренних частях 
небольших бухточек или пляжных карманов, расположенных между скалистыми 
мысами. Песчаные грунты чередуются с гравийными и мелкогалечными. Галеч 
но-гравийную смесь нередко подстилает песок. Верхние слои таких грунтов на 
холятся в непрестанном движении. Фауна этих районов всегда чрезвычайно бед
на, макрофитобентос полностью отсутствует. На редких глыбах и валунах, ветре 
чающихся среди подвижных грунтов, в верхнем горизонте литорали отмечалиа 
представители рода Urospora с примесью Ulothrix, Gloiopeltis furcata, куртинь. 
Analipus filiformis, корки Ralfsia fungiformis, во втором и третьем горизонтах 
Melanosiphon intestinalis и разные виды рода Porphyra.

В условиях антропогенного загрязнения такие скудные водорослевые посе
ления подвергаются быстой деградации. Первыми исчезают многолетние видь: 
родов Analipus и Ralfsia, почти одновременно с ними или даже раньше пропадае: 
Gloiopeltis furcata. Остальные виды-эфемеры сокращают свое присутствие, осо
бенно по времени вегетации. Так, сообщество Urospora и Ulothrix в таких района' 
можно найти только весной и в первой половине лета, a Porphyra и Melanosipho>• 
только с середины лета до начала осени. Летом к указанным видам добавляете 
Enteromorpha. Со временем она целиком замещается Melanosiphon.

Каменистая прибойная литораль. Присутствует там, где скалистый берег ia 
подходит непосредственно к воде, а отделен от него валунно-глыбовыми россы
пями, занимающими всю осушную зону или большую ее часть. Такие гиги 
берегов встречаются в горле губы, у п-ова Крашенинникова, кое-где у п-оь. 
Завойко, у м. Сигнальный.

В первом горизонте литорали на таких участках побережья развиты гравийны. 
или песчаные грунты с редкими валунами, имеющими растительность, аналоги1, 
ную описанной выше. К Urospora и Ulothrix добавляются Capsosiphon groenlandic.<
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и красная нитчатая Bangia atropurpurea. В теплое время можно было встретить 
камни, покрытые налетом, образованным зеленой водорослью Codiolum gregarium.

В среднем горизонте каменистой прибойной литорали растительность более 
разнообразная. Ее составляли Analipus japonicus, развивавшийся у верхней грани
цы горизонта, а также Chordaria flagelliformis, Sphaerotrichia divaricata, Petalonia 
■ascia или P. zosterifolia, занимавшие нижний этаж этого горизонта.

В нижнем горизонте каменистой литорали отдельными куртинами встреча
лись Fucus evanescens, Chordaria flagelliformis и Palmaria stenogona. Обычно они 
располагались на вершинах уплощенных крупных валунов. Следует заметить, 
по на литорали этого типа была чрезвычайно распространена красная пластинча
ты водоросль Palmaria. Она образовывала здесь плотные заросли, которые рас
пространялись с нижней литорали глубоко в сублиторальную зону. В нижнем 
горизонте литорали в растительность мозаично включались Polysiphonia urceolata, 
Pierosiphonia bipinnata, Neorhodomela oregona, N. larix, Rhodomela tenuissima, 
Halosaccion firmum, Devaleraea microspora и др. Азонально здесь же могли быть 
распространены Scytosiphon lomentaria, виды рода Acrosiphonia, некоторые ульво- 
ные (Ulva fenestrata, Enteromorpha, Blidingia) и корковые (Phaeophyta и др.).

На валунно-каменистой литорали обычными видами среднего и нижнего 
оризонтов являлись представители Porphyra. Здесь встречались облигатные и 
факультативные виды-эпифиты: Saundersella simplex, Dictyosiphon foeniculaceus, 
Kornmannia zostericola, Monostroma crassidermum, M. grevillei и др. Известковые 
багрянки на каменистой прибойной литорали были развиты слабо. Наибольшее 
распространение среди кораллиновых имел Clathromorphum loculosum. Количе
ство видов в таких местообитаниях могло превышать 40 наименований. Из-за 
.ильной расчлененности рельефа пояса водорослей были плохо выражены. Рас
пределение водорослей носило мозаичный характер. Общее проективное покры
тие дна было менее 50%.

В условиях загрязнения этот тип сообществ сохраняется достаточно долго. 
Большинство видов постепенно снижают свою ценотическую роль и замещаются 
слепыми Blidingia, Enteromorpha, Acrosiphonia. Наиболее устойчивыми к загряз

нению являются Fucus и Palmaria. Они сохраняются в мезо- и полисапробных 
словиях. В гиперсапробных условиях первой исчезает Palmaria.

Скалистая прибойная литораль. Занимает незначительные по сравнению с 
пошей длиной побережья участки. Приурочена к местам, где крутые скалы под- 
\одяг вплотную к берегу и опускаются в море пологими платформами или ва- 
iynHo-глыбовыми россыпями. Особый тип скалистой литорали в Авачинской 
:убе представлен пологими участками, образованными относительно небольши
ми плотно сомкнутыми плоскими валунами, напоминающими булыжные мосто- 
ные. Такой тип литорали характерен для м. Жукова. У мысов Вилкова и Казак и 
южного берега п-ова Завойко расположены высокие останцы, принимающие на 
.ебя удары волн и гасяшие силу прибоя. Классический образец скалистой при
бойной литорали — литораль кекуров Три Брата и Бабушкин Камень.

Растительность таких участков побережья наиболее разнообразна как по ко- 
ничеству водорослевых ассоциаций, так и по слагающим их видам. Для прибой
ных районов побережья характерно поднятие растительности высоко в супрали- 
.ораль — зону заплесков и брызг. При этом растительность отвесной и пологой 
ниторали имеет свои особенности.

В супралиторали на вертикальных поверхностях скал был развит пояс сме
шанных зарослей Prasiola borealis и Rosenvingiella constricta. Последний вид в
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Авачинской губе, судя по всему, встречался гораздо реже. На кекурах этот пояс 
распространялся на несколько метров вверх и местами даже смешивался с ам- 
пильной растительностью скал, образованной сосудистыми растениями. У ниж
ней границы пояса в заросли Prasiola+ Rosenvingiella вклинивались нитчатые 
зеленые водоросли, а в холодное летнее время — багрянка Bangia.

В верхнем горизонте скалистой прибойной литорали повсеместно развива
лась монодоминантная ассоциация Gloiopeltis furcata с высокой, до 100%, плот
ностью зарослей. У нижней границы в пояс Gloiopeltis вклинивались корковые 
Analipus filiformis и Ralfsia fungiformis, а иногда Lithoderma fatiscens. Здесь же 
небольшими вкраплениями развивались Melanosiphon intestinalis и пластинки 
Porphyra. Все перечисленные представители первого горизонта литорали имею! 
небольшие размеры и высокую плотность поселения. На отвесных отрицательно 
склоненных поверхностях скал, подверженных сильному прибою, в Авачинской 
губе повсеместно развивались красная корковая Hildenbrantia prototypus и корот
кие плотно сомкнутые нити Meilodiscus spetsbergensis и Rhodochorthon purpurea.

В среднем горизонте скалистой прибойной литорали самыми распространен
ными видами были представители родов Devaleraea и Halosaccion. Наибольшее 
распространение среди них имел Halosaccion hydrophorum. Он формировал моно- 
доминантную ассоциацию, которая включала в свой состав эпифиты Monostroma 
crassidermum и М. grevillei и эндофитные зеленые водоросли. В среднем горизон
те литорали, кроме того, встречались представители рода Acrosiphonia и зеленые 
ульвовые водоросли, из бурых — Melanosiphon intestinalis, Scytosiphon lomentaria. 
Analipus japonicus.

Fucus evanescens в таких местообитаниях встречался гораздо реже, обычно l 
подветренной стороны каменных глыб и кекуров. Его заросли были сильно раз
режены, представлены растениями не старше 3—5-летнего возраста. На участках 
скалистой литорали, защищенных от сильного волнения, он увеличивал свое 
присутствие. Так, на пологой «булыжной» литорали у м. Жукова пояс фукус., 
имел высокие показатели проективного покрытия и сложную ценотическую струк
туру. Среди багрянок встречались гигартиновые Mazzaella phyllocarpum v. 
Mastocarpus ochotensis. Они формировали плотные поселения в выбоинах и yi - 
лублениях скалистого грунта, распространялись по его трещинам и по проточ 
ным желобам.

На скалистой прибойной литорали были распространены известковые oai - 
рянки: членистые Bossiella cretacea, Corallina pilulifera и C. frondescens и корке 
вые Clathromorphum и Lithothamniom. В горле губы, у кекуров Три Брата, ветре 
чались почти все известные для морей Дальнего Востока виды этого рода 
Clathromorphum circumscriptum, С. compactum, С. loculosum и С. nereostratum. Нам 
более распространеными среди них были С. loculosum и С. circumscriptum. Он г. 
относятся к азональным видам и могут встречаться во всех горизонтах литорали 
в литоральных ваннах первого горизонта и в сублиторальной кайме на сильно' 1 
прибое — там, где прослеживается скользящее действие волн. Так, в протока' 
между выступающими из воды глыбами Clathromorphum и Lithothamniom форми
ровали сплошной бело-розовый покров.

Многие из перечисленных выше представителей флоры опускались в ниж
ний горизонт скалистой прибойной литорали. Дополнительно здесь встречала: 
виды, приуроченные к нижнему горизонту: Chordaria flagelliformis, Petalonia fascia 
Kurogiella saxatilis, Porphyra miniata, Halosaccion firmum , Palmaria stenogona 
Polysiphonia urceolata, Pterosiphonia bipinnata и др. Они формировали узкие само
стоятельные или смешанные пояса. В прибойных местообитаниях на скалисто;'
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литорали развивалась также карликовая сидячая форма Laminaria bongardiana и 
ювенилы Alaria.

Специфическую картину представляло население литоральных ванн. Боль
шие ванны вдоль побережья Авачинской губы отсутствуют. В небольших неглу

боких ванночках развивались разные виды: практически все известные для Ава- 
I и некой губы представители Urospora и Acrosiphonia, разнообразные ульвовые 
водоросли, Scytosiphon lomentaria, Melanosiphon intestinalis, Delamarea attenuata, 
карликовые формы ламинариевых. Из красных водорослей в ванночках встреча
лись Peyssonnelia pacifica, Neorhodomela и др.

Общее количество видов, встречавшихся на участках скалистой прибойной 
литорали, превышало 50, включая очень редкие виды, сезонные эфемеры, эпи- 
риты и эндофиты.

При загрязнении первыми из сообщества этого типа литорали исчезают чле
нистые кораллиновые и гигартиновые. Вслед за ними Kurogiella, Peyssonnenia. 
Дольше всех сохраняют свое присутствие пальмариевые, Pterosiphonia bipinnata, 
ювенилы Alaria и Laminaria. Со временем они замещаются представителями рода 
Enteromorpha и поясом мидий.

П. У м е р е н н о  и с л а б о  п р и б о й н ы й  б е р е г .  Характеризуется умерен
ной прибойностью ( III степень по классифиации Гурьяновой и др., 1930). К 
нему принадлежит большая часть участков восточного побережья, район бух. 
Турпанка, побережье п-ова Крашенинникова со стороны, обращенной к откры- 
:ой части губы, а также участок побережья, примыкающий к северному входно
му мысу бух. Крашенинникова.

В литоральной зоне этого биономического типа представлены разнообразные 
рунты -  как жесткие, так и мягкие. Характерной особенностью побережья явля- 

с гея широкое распространение щебенистых и галечно-щебенистых грунтов, ветре- 
:аются и скалистые осыпи. Скалистые участки литорали крайне редки.

Песчаная полуприбойная литораль. Характерна для ряда районов внутренней 
части губы, бухт Моховая, Сероглазка, Большая и Малая Лагерные, Турпанка, 
района городского пляжа, а также южной и центральной части п-ова Завойко. 
Общая протяженность этих участков достаточно велика. На песчаных грунтах 
заросли водорослей отсутствовали. Но на валунах и камнях, встречающихся сре
ди песка, росли сезонные эфемеры: зеленые нитчатые водоросли Ulothrix и Urospora, 
л также Acrosiphonia, Blidingia. В теплую половину года здесь развивались 
Melanosiphon intestinalis, Petalonia fascia, Porphyra abbottae, Porphyra ochotensis. 
Обычным видом на одиночных камнях и валунах (особенно летом) была 
Enteromorpha.

Щебенистая полуприбойная литораль. Встречается в бухтах, примыкающих к 
кутовой части губы (Моховая, Сероглазка, Турпанка, Крашенинникова). Эти 
участки небольшие по протяженности. Щебенистый грунт подстилается заилен
ным песком, обломками раковин. Из-за слабого прибоя не происходит интенсив
ного перекатывания обломочного материала, что дает возможность растениям 
закрепляться на грунте. Однако литоральная флора таких участков обеднена. 
Обогащению флоры способствует присутствие крупнообломочного материала, 
валунов и неокатанных камней.

На этих участках побережья могли встречаться Ulothrix flacca и U. pseudoflacca. 
В верхнем горизонте литорали они покрывали камни сплошным зеленым нале
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том. В среднем горизонте могли встречаться эктокарповые водоросли из родов 
Pylaiella и Ectocarpus. Весной обильно развивались эпилитные диатомовые водо
росли. Для этого биотопа было характерно развитие Chaetomorpha Нпит. 
Rhizoclonium implexum, разных видов Acrosiphonia, ульвовых водорослей, иногда к 
ним добавлялся Fucus evanescens.

В нижнем горизонте щебенистой литорали росли Palmaria stenogona. 
Dictyosiphon foeniculaceus, Chordaria flagelliformis, ульвовые и некоторые другие 
виды. На границе литоральной и сублиторальной зон ограниченное развитие 
имела Alaria. Флора этого биотопа была небогата видами. Их общее количество 
не превышало 20—25, включая сезонных эфемеров и микроскопических предста
вителей. Проективное покрытие таких участков в разные сезоны колебалось от 20 
до 35-40%.

В условиях загрязнения этот вид сообщества разрушается очень быстро, 
главным образом из-за поступления в литораль илисто-песчаных наносов и 
замывания щебня. После исчезновения водорослей дно чаще всего остается 
незаселенным.

Валунная и каменистая полуприбойная литораль. Имеет достаточно широкое 
распространение на участках побережья, прилегающих к входным мысам бухт 
Крашенинникова и Сероглазка. Валунно-каменистая литораль тянется у побере
жья вдоль сопок Никольская и Мишенная, местами вдоль побережья бух. Рако
вая (со стороны п-ова Завойко).

Растительность этого битопа была достаточно разнообразной. В первом го
ризонте литорали в весеннее время здесь встречались Blidingia, Capsosiphon. 
Urospora, очень редко Gloiopeltis furcata, в летнее и осеннее время — Porphyra 
abbottae, Р. ochotensis и редкие корки сине-зеленых водорослей.

В среднем горизонте, особенно в его нижнем этаже, растительность была 
очень разнообразной. Здесь произрастали многие зеленые водоросли с пластин
чатым и нитчатым строением: Kornmannia, Enteromorpha, Monostroma, Ulva. 
Chaetomorpha, Cladophora, Rhizoclonium и др. Среди бурых водорослей самым 
распространенным видом был Fucus evanescens. На таких участках он формировал 
широкий, хорошо выраженный пояс с очень высоким проективным покрытием, 
до 60—70%. Fucus имел богатую эпифлору: Laminariacolax tomentosum, Pylaiella 
littoralis, P. varia, Kornmannia, Monostroma и др. В защищенных участках побере
жья его основную биомассу составляли растения пятого—седьмого годов жизни

В поясе Fucus встречались также Sphaerotrichia divaricata, Analipus japonicus. 
A. filiformis, Ralfsia fungiformis, Coilodesme bulligera, Melanosiphon intesnalis и 
Acrosiphonia duriuscula. Последний вид на каменистой литорали имеет азональное 
распределение. Он часто смешивается с неприкрепленными нитями Ulothrix и 
Urospora. Из багрянок такие местообитания благоприятны для Dumontia contorta. 
Corallina pilulifera, Neodilsea yendoana, N. natashae, Devaleraea microspora, Rhodomela 
tenuissima. Перечисленные виды во флоре юго-восточной Камчатки не являются 
массовыми. Вероятность их нахождения наиболее велика именно на таких полу- 
защищенных валунно-каменистых участках литорали. Наряду с указанными ви
дами могли также встречаться Halosaccion firmum и Н. hydrophorum. Их значение 
в структуре растительного покрова таких биотопов незначительно, хотя в Ава- 
чинской губе они являлись достаточно массовыми.

В нижнем горизонте литорали фукус, вероятно, не встречался. Наиболее 
массовыми здесь были Chordaria flagelliformis, Petalonia fascia, Porphyra miniata. 
P. pseudo linearis, Palmaria stenogona, Polysiphonia urceolata и Pterosiphonia bipinna ta
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Они формировали пояса или куртины. Обычным элементом флоры каменистой 
литорали являлись также корковые багрянки: кораллиновые водоросли и пред
ставители родов Hildenbrantia и Peyssonnelia. Они обволакивали мелкие камни, 
крупную гальку. Представители обоих родов имели азональное распространение 
и встречались в среднем и нижнем горизонтах литорали и в сублиторальной 
кайме. Общее количество видов на каменистых участках литорали превышало 50. 
Проективное покрытие, в зависимости от уклона дна, размеров валунов и их 
скученности, достигало 70—80%. На некоторых участках полузащищенной лито
рали могло наблюдаться вытеснение обычной растительности корковыми корал- 
'иновыми и бентосными животными, главным образом усоногими раками и 
мидиями.

Растительность описываемого типа литорали наиболее стабильна. Ее разру
шают только очень сильные залповые выбросы загрязняющих веществ или дли- 
:ельное хроническое загрязнение. Трансформированные остатки этих сообществ 
еще сохраняются у п-ова Завойко со стороны бух. Большая Лагерная.

Скалистая полуприбойная литораль. Не имеет широкого распространения в 
Авачинской губе. Такие участки побережья, как правило, являются продолжени
ем скалистых, уходящих под воду мысов. Они представляют собой крупноглыбо- 
чый навал, обломки скал или небольшие пологие платформы. Встречаются с 
шверной стороны п-ова Завойко, у м. Сероглазка, м. Казак, на кекурах внутрен
ней части губы. К смешанному типу прибойной и полуприбойной литорали 
можно отнести часть скалистых участков в горле губы, защищенных от прямого 
волнового воздействия.

Этот тип литорали являлся наиболее богатым по составу флоры и разнооб- 
разным по структуре растительности. В супралиторали и в верхнем этаже верхне
го горизонта литорали росла Prasiola. Ниже ее пояса развивался плотный пояс 
Gloiopeltis furcata, для которого такой биотоп является наиболее благоприятным. 
На скалистых участках, увлажняемых подтоком пресных вод, встречались 
Rhizoclonium, Urospora, в затененных увлажняемых трещинах и проточных жело- 
5ах — Hildenbrantia prototypus. Они, так же как Prasiola, могли подниматься высо
ко в супралитораль. Ниже пояса Gloiopeltis на границе между верхним и средним 
лажами росли Analipus fdiformis, Melanosiphon intestinalis, Ralfsia fungiformis, 
R. verrucosa.

В среднем горизонте основу растительности составлял Fucus evanescens. У 
юго-восточной Камчатки на таких участках побережья он формирует самые про- 
луктивные заросли. На отдельных площадках скалистого грунта его проективное 
покрытие достигало 100%. Между пятнами фукуса встречалось большое количе
ство разных по таксономической принадлежности красных и бурых водорослей. 
Заметные скопления образовывали также зеленые Chaetomorpha melagonium, 
С. linum, разные виды Acrosiphonia, Kommannia, Monostroma, Enteromorpha.

Пологие скалистые участки часто изобилуют небольшими углублениями грун
ту литоральными ванночками, которые иногда почти сплошь зарастали водорос
лями. Это могли быть гигартиновые, родомеловые и кораллиновые водоросли с 
редкими для флоры Камчатки видами-эпифитами Leathesia difformis и Soranthera 
ulvoidea. Из бурых водорослей здесь наряду со Scytosiphon lomentaria, Melanosiphon 
intestinalis, Pylaiella, Ectocarpus, Analipus japonicus, Ralfsia fungiformis встречались 
Sphaerotrichia divaricata. Delamarea attenuata, Halothrix lumbricalis. Вполне воз
можно, на таких участках в Авачинской губе раньше произрастала Sphacelaria 
arctica.
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На участках с выровненным микрорельефом перечисленные виды могли встре
чаться как структурные элементы сообщества фукус и как самостоятельные до
минанты фитоценозов. Изменяя свою ценотическую роль, они формировали раз
личные ассоциации и образовывали очень мозаичный растительный покров. Зна
чительная роль в формировании сообществ фитобентоса среднего горизонта при
надлежала также Halosaccion hydrophorum. Другие пальмариевые водоросли встре
чались здесь в меньших количествах.

Для нижнего горизонта скалистой умеренно и слабоприбойной литорали ха
рактерно поясное распределение водорослей. Основные пояса формировали 
Petalonia fascia, Kurogiella saxafilis, Chordaria flagelliformis, Palmaria stenogona » 
виды рода Porphyra, из которых наиболее распространенными были Р. miniata и 
Р. variegata. У нижней границы полуприбойной скалистой литорали обычно раз
вивался смешаный пояс Alan a marginata и Laminaria bongardiana с присутствие\: 
багряных водорослей сублиторальной каймы Neodilsea yendoana, N. natashae, Dilsea 
socialis, Dumontia contorta, Polysiphonia urceolata, Pterosiphonia bipinnata, P. hamata. 
Neorhodomela oregona, N. larix, Odonthalia kamtschatica и др.

Для скалистой полуприбойной литорали характерно развитие корковых во 
дорослей. Несмотря на то что их продуктивность очень мала, они выполняю: 
важнейшую функцию стабилизации структуры растительности. Корковые водо
росли сглаживают неровности грунта и чисто механически препятствуют сильно 
му заилению и массовому развитию колониальных донных диатомовых, которые 
ослизняют субстрат. После исчезновения под воздействием загрязнения коралли- 
новых появление диатомовой слизи способствовало заилению грунта, поскольку 
на ней удерживались оседающие мелкодисперсные частицы грунта и детрита. 'У 
препятствовало развитию спор макрофитов и обрастанию субстрата.

Среди кораллиновых в нижних горизонтах литорали и в сублиторальной 
кайме встречались практически все виды Clathromorphum, а также Phymatolithor, 
Lithothamnion. Членистая кораллиновая водоросль СогаШпа, которая характер» 
зуется азональным распределением, росла во всех горизонтах литорали, был., 
обильной в литоральных ваннах и в сублиторали. Bossiella creiacea развивалась :■ 
основном в сублиторали.

Флора скалистых полуприбойных участков литорали характеризовалась наи
большим биоразнообразием. Общее количество видов вместе с сезонными эпи
фитами, эпизодически появляющимися представителями флоры, микроскоп» 
ческими эпифитами и эндофитами составляло более 60. Проективное покрыт», 
дна на таких участках в разные сезоны колебалось от 40 до 80% и более.

В настоящее время в горле Авачинской губы эти сообщества практическ, 
разрушены. Во внутренней части они претерпели значительную трансформации 
Их первоначальный видовой состав сократился до 6—8 видов. Местами еще со
храняют свою доминантную роль Fucus evanescens и Analipus japonicus, но в <х 
новном они заместились зелеными водорослями.

III. З а к р ы т ы й ,  з а щ и щ е н н ы й  о т  п р и б о я  л а г у н н ы й  б е р е г .  Ха
рактеризуется слабой прибойностью (VI степень прибойности). К этому тип;, 
побережья относится большой по протяженности эстуарный участок кутовой ч.г 
сти Авачинской губы, внутренние районы бухт Раковая и Крашенинникова. Ха
рактерной особенностью этого биономического типа побережья является поло
гость дна и опреснение. Грунты этих районов представлены заиленными пескам» 
с примесью щебня и гравия. Очень редко встречаются одиночные камни и ваз;, 
ны. Растительность таких биотопов несравненно беднее, чем остальных.
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Песчаная и илисто-песчаная литораль. Здесь безраздельно господствовали 
.морниковые, которые в сублиторали этих районов формировали огромные по 
лещади подводные луга. Доминировала Zostera marina, к ней примешивались 

Zjstera папа и Potamogeton. Весенними эпифитами Zostera были Ectocarpus 
infervoides, Kommannia zostericola, к осени появлялись Petalonia fascia, Halothrix 

..mbricalis. Среди кустов Zostera встречался Stictyosiphon tortilis и в изобилии Ulva 
л nestrata и Ulvaria splendens. Иногда на опресняемых участках литорали, на ред- 
• их камнях, встречалась Percursaria percursa.

Песчано-гравийная и щебенистая литораль. Основной аспект растительности 
редставляли зеленые ульвовые водоросли, особенно Enteromorpha, и бурые эк- 
• карповые Часто сюда сносились неприкрепленные или оторванные от грунта 

одоросли, особенно зеленые. Очень редко попадались одиночные молодые кус- 
пки Fucus.

Общее количество видов, встречавшихся на литорали Авачинской губы, ра
ле могло достигать 90—100 видов. Наиболее богатый состав имела флора каме

дистых и скалистых участков полуприбойной литорали. Самая значительная струк- 
л рообразующая роль принадлежала видам родов Gloiopeltis, Analipus и Urospora, 
бразующим основу растительности верхнего горизонта. Fucus evanescens состав- 
ял основной фон растительности среднего горизонта. Chordaria flagelliformis, 

pctalonia facsia и Palmaria stenogona повсеместно являлись доминантами расти- 
ельности нижнего горизонта. Наиболее продуктивные и устойчивые сообщества 
лкрофитобентоса формировались в основном многолетними видами, что обес- 
ечивало устойчивость литоральных фитоценозов.

Плотность зарослей и биомассы водорослей в Авачинской губе были близки 
сказателям, наблюдающимся ныне в соседних с ней районах. Можно предпола- 
лтъ, что биомасса Fucus evanescens на валунных и скалистых прибойных участках 

достигала 7—10 кг/м 2, а на валунных и скалистых полуприбойных участках -  
'5 кг/м2. Биомасса остальных видов судя по данным, известным для Авачинской 
лбы (1970 г.) и бух. Саранная (1993-1996 гг.), могла достигать следующих мак
симальных значений (г/м2): Chaetomorpha linum — 150; Urospora penicilliformis -  

SO; Acrosiphonia duriuscula — 3700; Enteromorpha linza — 4000; Ulva fenestrata — 
>100; Pylaiella littoralis -  240; Chordaria flagelliformis — 18300; Analipus japonicus -  
*270; Petalonia fascia — 2630; Melanosiphon intestinalis — 920; Scytosiphon lomentaria 
- 3700; Fucus evanescens — 10500; Porphyra abbottae — 3600; Corallina pilulifera -  
-200; Gloiopeltis furcata — 170; Mastocarpus ochotensis — 2000; Devaleraea compressa 

4000; Halosaccion hydrophorum ~  4600; Palmaria stenogona — 2800; Pterosiphonia 
•'ipinnata — 2300; Neorhodomela larix — 6500.

4.2. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДОРОСЛЕЙ В СУБЛИТОРАЛИ

Первостепенное значение дтя развития водорослей в сублиторальной зоне 
шельфа имеют субстрат и макрорельеф. Большинство водорослей предпочитает 
скалистые и глыбово-валунные грунты. Мелковалунные и каменистые грунты
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заселяются ими на участках побережья, имеющих отлогий берег и низкую при- 
бойность. Высокая изрезанность макрорельефа ослабляет волновое воздействие и 
способствует массовому произрастанию водорослей. У спрямленного берега ши
рокая полоса мелковалунного дна, приходящаяся на зону разрушения волн, оста
ется обычно незаселенной. У приглубых берегов распространение макрофитобен- 
тоса в глубину определяется наличием жестких грунтов. Участки сублиторально
го дна, представленные твердыми грунтами, составляют не более 35% общей 
длины побережья Авачинской губы.

Прибойная и полуприбойная сублитораль с мелковалунными и галечными грун
тами. Распространена в горле и во внутренней части губы у западного и восточ
ного побережий. Основу ее растительности составляли корковые багрянки: 
Peyssonnelia и представители кораллиновых. Peyssonnelia часто встречалась совме
стно с Ralfsia verrucosa. В верхнем горизонте сублиторали до глубин 2—3 м сооб
щество с доминированием этих видов, как правило, отсутствовало. Оно появля
лось с глубин 3—5 м. Помимо корковых в донной растительности таких участков 
встречались эндозоиды гидроидов — представители акрохетиевых водорослей и 
мелкие багрянки: Pterosiphonia hamata, Pleonosporum kobayashi, Ptilota filicina, a 
также зеленая Ulva fenestrata и пальмариевые Palmaria stenogona, Halosaccion firmum, 
Devalerae microspora. Из животных здесь доминировали морские ежи и усоногие 
раки. Ламинариевые формировали пояса разной ширины вдоль более защищен
ных участков берега. У нижней границы фитали обычно встречался Agarum. Са
мой распространенной формой L. bongardiana была f. subsessilis.

Прибойная и полуприбойная сублитораль с каменистыми и скалистыми грун
тами. Встречается около мысов, ограничивающих многочисленные бухты, вок
руг кекуров и в горле губы. На этих участках основная структурная и продукци
онная роль принадлежала ламинариевым водорослям. В исходной флоре Авачин
ской губы встречались все известные для юго-восточной Камчатки представите
ли порядка Laminariales, за исключением Cymatheraea. Однако роль этих видов 
в формировании растительных сообществ была неодинаковой. Наиболее массо
выми были Laminaria bongardiana и Alaria marginata. Они формировали самосто
ятельные заросли и доминировали в смешанных поселениях.

На небольших площадях в горле губы, в местах с высокой прибойностью. 
образовывали смешанные заросли Laminaria longipes и Arthrothamnus bifidus. Од
нако значительно чаще они встречались как сопутствующие виды. Laminaria 
yezoensis и L. dentigera у юго-восточного побережья Камчатки самостоятельных 
зарослей не образуют. В губе они сопутствовали L. bongardiana. Из остальных 
представителей ламинариевых способностью к монодоминированию обладали видь; 
родов Alaria и Agarum. Thalassiophyllum обычно являлся массовым сопутствующих: 
видом полидоминантных сообществ у нижней границы водорослевого пояса.

Для представителей порядка Laminariales существуют условия обитания (так 
называемый эколого-ценотический оптимум), при которых растения достигаю: 
максимальных размеров, а заросли — максимальной плотности. Эти условия 
определяются прежде всего глубиной произрастания, гидродинамической об
становкой и в меньшей степени характером грунтов. Так, Alaria marginata и А 
angusta могут встречаться на глубинах 0—4 м, но зоной их эколого-ценотичес 
кого оптимума являются глубины 0,5—2 м.
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Laminaria bongardiana достигает наибольшего развития на глубинах 4—6 м. 
Эколого-ценотический оптимум у Laminaria longipes и Arthrothmnus bifidus прихо
дится на глубины 2 -4  м. Они предпочитают наиболее прибойные местообита
ния, поскольку имеют узкие, хорошо обтекаемые слоевища, очень упругие плас
тины и мощную систему сцепления с субстратом. Благодаря этому они с успехом 
вегетируют в зоне турбулентного перемешивания воды.

Для Laminaria yezoensis и L. dentigera предпочтительна глубина свыше 5—6 м. 
Представители родов Agarum и Thalassiophyllum являются наиболее глубоковод
ными среди ламинариевых. Agarum clathratum в массовом количестве растет на 
глубинах 6—8 м. У самой нижней границы фитали его полностью замещает 
Thalassiophyllum.

Возрастная структура сообществ Alaria marginata и Laminaria bongardiana на 
разных глубинах была различной. У нижней границы литорали и в сублиторальной 
кайме у L. bongardiana преобладали растения первого года жизни и ювенилы. Плот
ность поселения ламинариевых в сублиторальной кайме была аномально высокая. 
Трехлетние растения L. bongardiana на этих глубинах намного мельче, чем в зоне 
жолого-ценотического оптимума вида. На глубине 3—5 м возрастная структура в ее 
зарослях менялась, доминирование переходило к двух- и трехлеткам. Однако по 
краю сублиторальных зарослей преобладали сеголетки и ювенилы.

В подлеске ламинариевых среди водорослей, имеющих крупные слоевища, встре
чалась крупная бурая водоросль Desmarestia intermedia. Во втором ярусе раститель
ности наблюдалось массовое развитие мелких багрянок из родов Odonthalia, 
Ptilota, Neoptilota, Palmaria, Callophyllis, Euthora. У открытых участков побере
жья среди ламинариевых встречались также пластинчатые красные водоросли 
Beringia castanea, Hommersandia palmatifolia, Kallymeniopsis lacera, Velatocarpus 
pustulosus, Schizymenia pacifica, Opuntiella ornata, Turnerella mertensiana и др. 
Они росли непосредственно на грунте или на черешках ламинариевых. Из де- 
лессериевых водорослей для флоры губы по гербарным образцам известны 
Tokidadendron kurilensis, Phycodrys riggii, Hymenena ruthenica и Membranoptera 
beringiana. Они также росли на грунте и являлись эпифитами ламинариевых и 
крупных багрянок.

Нижний ярус растительности формировали корковые кораллиновые. По ранним 
сборам, сделанным до 50-х гг., для губы известны Corallina pilulifera, 
С. frondescens, Clathromorphum circumscriptum, С. compactum, С. nereostratum, 
С. loculosum, Leptophytum laeve, Phymatolithon lenormandii и Lithothamnion sonderi. 
В сублиторальных сообществах эти виды формировали смешанные заросли. Са
мым распространенным видом был Clathromorphum circumscriptum. В сублиторали 
он встречался повсеместно, за исключением кутовых участков. В высокоприбой
ных местообитаниях на валунно-глыбовых и скалистых грунтах среди коралли- 
новых произрастали Peyssonnelia pacifica, Hildenbrantia prototypus и водоросли с 
нежными нитчатыми слоевищами — Pleonosporum kobayashi, Scagelia pilaisei, 
Pterosiphonia bipinnata, P. hamata.

Для открытых прибойных побережий юго-восточной Камчатки характерно про
должение пояса ламинариевых поясом сублиторальных багрянок, которые иногда его 
замещают. В Авачинской губе этого практически не наблюдалось. Единственный рай
он, где багрянки замещали ламинариевые, отмечался у кекуров Три Брата со стороны 
скал, обращенных к выходу из горла губы.

Средняя плотность биомассы макробентоса на скалистых прибойных и полупри- 
бойных участках побережья в среднем составляла 9—11,5 кг/м2. Наиболее высо-
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к о й  о н а  б ы л а  в з о н е  э к о л о г о -ц е н о т и ч е с к о г о  о п т и м у м а  L. bongardiana, где д о с т и 

га л а  20 к г / м 2. П р и  э т о м  б и о м а с с а  с а м о й  л а м и н а р и и  с о с т а в л я л а  1 6 — 18 к г / м 2. 

С а м ы м и  р а с п р о ст р а н е н н ы м и  в и д а м и  б е н т о с н ы х  ж и в о т н ы х  э то го  с о о б щ е с т в а  бы ли 

Stmngylocentrotus droebachiensis, Balanus rostratus, Cnidopus japonica, Metridium senile, 
Halichondria panicea, Asterias rathbuni и  др.

Р а н е е  п о я с  су б л и т о р а л ь н ы х  в о д о р о сл е й  в А в а ч и н с к о й  гу б е  д о с т а т о ч н о  м о щ 

н ы м  б о р д ю р о м  о п о я с ы в а л  в н у т р е н н и е  у ч а с т к и  и  го р л о  гу б ы . Е щ е  в к о н ц е  80-х 

го д о в  о н  р а с п р о с т р а н я л с я  д о  гл у б и н  6 — 14 м . В  р я д е  р а й о н о в  в н у т р е н н е й  ч асти  

гу б ы  в о д о р о с л е в ы й  п о я с  р а с ш и р я л с я  и  п р и н и м а л  в и д  л а м и н а р и е в ы х  п о л ей . Т а 

к и е  п о л я  р а с п о л а га л и сь  п о  о б е  с т о р о н ы  м . К а з а к , в с т р е ч а л и сь  в  с е в е р н о й  ч асти  

бух . С е р о г л а з к а  и  б ы л и  р а с п р о с т р а н е н ы  п р а к т и ч е с к и  п о  в с е м у  м е л к о в о д ь ю , з а 

н и м а ю щ е м у  у ч а с т о к  м е ж д у  в х о д н ы м и  м ы са м и  в бух. Р а к о в а я . Е щ е  о д н о  о б ш и р 

н о е  п о л е  л а м и н а р и е в ы х  т я н у л о с ь  ш и р о к о й  п о л о с о й  о т  м . С е в е р н ы й , о ги б а л о  п- 

о в  З а в о й к о  и  п р о с т и р а л о с ь  д а л е е  м. З а п а д н ы й . О б ш и р н ы е  п о л я  л а м и н а р и е в ы х  

в с т р е ч а л и сь  у  м ы с о в  В и л к о в а  и  Ж у к о в а , к е к у р а  Б а б у ш к и н  К а м е н ь .

Прибойные и полуприбойные участки сублиторали с мягкими грунтами. В с т р е 

ч аю тся  в  го р л е гу б ы  в бух. С т а н и ц к о г о  и в до л ь о т к р ы т ы х  б у х т  Б о л ь ш а я  и  М ал ая  

Л а гер н ы е . П о д в о д н а я  р а ст и т е л ь н о ст ь  н а  н и х  п р а к т и ч е ск и  о т су т ст в о в а л а  и л и  бы ла 

п р е д ст а в л е н а  н е б о л ь ш и м и  п я т н а м и  н а  у ч а с т к а х , где н а  д н е  ср е д и  п е с к а  п о п а д а 

л и с ь  в а л у н ы .

Слабоприбойные участки сублиторали с мягкими грунтами. И м е ю т  ч р езв ы  

ч а й н о  ш и р о к о е  р а с п р о ст р а н е н и е  в м е л к о в о д н о й  зо н е ш ел ьф а. О н и  в стр е ч а ю тся  г 
к у т о в о й  ч а с т и  А в а ч и н с к о й  гу б ы  и  к у та х  гл у б о к о  в р е за н н ы х  б у х т  Р а к о в а я  и  К р а 

ш е н и н н и к о в а . С у б л и т о р а л ь н а я  р а ст и т е л ь н о ст ь  та к и х  р а й о н о в  ф о р м и р о в а л а с ь  м о р 

с к о й  т р а в о й  Zostera marina.
З о ст е р а  — в ы с ш е е  ц в е т к о в о е  р а стен и е. О н а  и м е е т  д л и н н о е  к о р н е в и щ е , разви ва 

ю щ е е с я  в  и л и с т о -п е с ч а н о м  гр у н те , и  о т х о д я щ и е  о т  н е го  в е р т и к а л ь н ы е  п о б е г и  с  н е 

с к о л ь к и м и  п у ч к а м и  л и ст ь е в . К о р н е в и щ е  з о с т е р ы  с т е л ю щ е е ся , р а зд е л ен н о е  н а  м еж  

д о у зл и я  п у ч к а м и  н е р а з в е т в л е н н ы х  к о р е ш к о в . Л и с т ь я  з о с т е р ы  и м е ю т  ви д  д л и н н ы х  

у з к и х  л е н т  с  п а р а л л ел ь н ы м  ж и л к о в а н и е м . В  н и ж н е й  ч а ст и  о н и  с о б р а н ы  в м е ст е  л и с 

т о в о й  о б е р т к о й . Н а р а с т а н и е  и  о т м и р а н и е  л и с т ь е в  н а б л ю д а е т ся  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  гола 

Р а з м н о ж е н и е  в и д а  о с у щ е с т в л я е т с я  в е г е т а т и в н о  и  с е м е н а м и . М а к с и м а л ь н а я  и н тен  

с и в н о с т ь  в е ге т а т и в н о го  р а з м н о ж е н и я  п р и х о д и т ся  н а  в е с н у  и  о с е н ь . Ц в е т е н и е  растя 

н у т о  н а  в е с ь  те п л ы й  п ер и о д . С е м е н а  со з р е в а ю т  в к о н ц е  лета.

П л о т н о ст ь  зар осл ей  зостер ы  у  бер его в  зав и си т гл авн ы м  о б р азо м  о т  м е х ан и ч е ск о й  

с о с т а в а  гр у н та  и  с т е п е н и  п р и б о й н о с т и . Н а  за и л е н н ы х  п е сч а н ы х , и  п есч ан о -р а к \ 

ш е ч н ы х  гр у н та х  ее б и о м а сс а  в  2 р аза в ы ш е , ч ем  н а  н езаи л ен н ы х. В  к у т у  А в а ч и н 

с к о й  гу б ы  з о с т е р а  р а с п р о с т р а н я л а с ь  о т  в е р х н е го  го р и з о н т а  л и т о р а л и  д о  н и ж н еи  

гр ан и ц ы  ф и тал и , д о  гл у б и н ы  12 м  и  более. Н и ж н ю ю  гр а н и ц у  ее  р а сп р о ст р а н ен  и - 

о г р а н и ч и в а л а  т о л ь к о  о с в е щ е н н о с т ь . З о ст е р а , в о т л и ч и е  о т  п о д а в л я ю щ е г о  б о л ь 

ш и н с т в а  в о д о р о с л е й -м а к р о ф и т о в , п р о и з р а ст а е т  в б о л ь ш о м  д и а п а з о н е  с о л е н о с т ь  

(о т  35 д о  2 ,7 % о ) , п о э т о м у  о н а  з а с е л я л а  н е  т о л ь к о  в с ю  к у т о в у ю  ч а с т ь  губь: 

п р и л е г а ю щ у ю  к  у с т ь я м  р е к  А в а ч а  и  П а р а т у н к а , н о  и  в с т р е ч а л а с ь  н а  и л и сты - 

гр у н т а х  в  б у х . М о х о в а я  и в с е й  в н у т р е н н е й  ч а ст и  б у х . Р а к о в а я .

З о ст ер а  х ар ак тер и зу е тся  в ы с о к и м и  т е м п а м и  р о ст а  и  в ы д ел я ет в окр уж аю т;-, и 

с р е д у  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  р а с т в о р е н н о го  о р га н и ч е с к о го  у гл ер о д а  (П а й м е е в а , 19 “ -  

19 7 5 , 1984; Л ы с е н к о , 1985; К а ф а н о в , Л ы с е н к о , 1988). Э т о  с п о с о б с т в у е т  п о явл е
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н и ю  н а  н е й  м н о ж е с т в а  э п и ф и т о в  и ф о р м и р о в а н и ю  в ы с о к о п р о д у к т и в н о г о  с о о б 

щества. В ы с о к а я  б и о м а сс а  зо стер ы  и  о б и л и е  со зд а в а е м о го  е ю  д етр и та  с п о с о б с т в у 

ют к о н ц е н т р а ц и и  в ее зар о сл я х  ц е л о го  к о м п л е к са  р а ст е н и й  и ж и в о тн ы х . Д и ф ф е 

р ен ц и а ц и я  м о р с к о й  тр а в ы  н а  к о р н е в и щ е , с т е б л и  и  л и с т ь я  у с л о ж н я е т  п р о с т р а н - 

.т в е н н у ю  с т р у к т у р у  с о б щ е с т в а , у в е л и ч и в а е т  е г о  в и д о в о й  с о с т а в  и к о л и ч е с т в о  

м е ст о о б и та н и й .

4.3. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 
МАКРОФИТОБЕНТОСА В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

О п и с а н и е  а н т р о п о ге н н о й  т р а н сф о р м а ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о са  А в а ч и н с к о й  губы  

п 90-е го д ы  с д е л а н о  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х , с о д е р ж а щ и х с я  в п о л е в ы х  д н е в н и к а х  

автор о в р а б о ты  (о п и с а н и е  р а сп р е д е л ен и я  в о д о р о сл е й  н а  л и то р а л и  и  в  су б л и т о р а - 

;и), и  п о  р е зул ь та та м  и зу ч ен и я  ге р б а р н о го  м атер и ал а, с о б р а н н о г о  в  р а з н ы х  р ай - 

>нах п о б е р е ж ь я  гу б ы  в п е р и о д  с  1989 п о  1999 г. И з м е н е н и е  м а к р о ф и т о б е н т о с а  

п р о сл еж ен о  н а  н е с к о л ь к и х  у ч а с т к а х  п о б е р е ж ь я , р а с п о л о ж е н н ы х  в  р а зл и ч н ы х  ч а 

стях в о с т о ч н о г о  и  з а п а д н о го  б е р е га  в н у т р е н н е й  ч а сти  губ ы  и  в ее  горле.

П р и  в ы б о р е  у ч а с т к о в  р е гу л я р н ы х  н а б л ю д е н и й  у ч и т ы в а л и сь  о с о б е н н о с т и  ги д р о - 

о ги и , м о р ф о л о г и и  б е р е га , у р о в е н ь  и  д л и т е л ь н о с т ь  в о з д е й с т в и я  а н т р о п о г е н н о й  

з а гр у з к и . К р о м е  т о г о , у ч а с т к и  в ы б и р а л и с ь  с  т а к и м  р а с ч е т о м , ч т о б ы  и х  р а с т и 

т е л ь н о с т ь  в к л ю ч а л а  в с ю  ф л о р у  А в а ч и н с к о й  г у б ы  и  в с е  т и п ы  ф и т о ц е н о з о в  и 

р а сти те л ьн ы х  а сс о ц и а ц и й . Р е гу л я р н ы е  м н о г о л е т н и е  н а б л ю д е н и я  за с е з о н н ы м и  и 

м е ж го д о в ы м и  и з м е н е н и я м и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  в р а й о н а х , и с п ы т ы в а ю щ и х  р а з- 

и ч н о е п о  х а р а к т е р у  в о з д е й ст в и е  п о л л ю т а н т о в  (за л п о в о е  и  х р о н и ч е с к о е ) , п о з в о 

л и т  у с т а н о в и т ь  р а зл и ч и я  в п р о т е к а н и и  п р о ц е с с о в  а н т р о п о г е н н о й  т р а н с ф о р м а 

ции и  д а л и  о с н о в у  д л я  ф о р м и р о в а н и я  п р ед ст ав л ен и й  о  з а к о н о м е р н о с т я х  и з м е н е - 

л и н я  м а к р о ф и т о б е н т о с а  п о д  в о з д е й ст в и е м  загр я зн ен и я .

Б у х т а  М о х о в а я .  О н а  р а с п о л о ж е н а  п о ч т и  в  к у т у  А в а ч и н с к о й  гу б ы . К у -  

товы е у ч а ст к и  п о б ер еж ь я  о б ы ч н о  и м е ю т  сл аб ы й  в о д о о б м е н  с  о к е а н о м . С  п р и л и в 

н ы м и  т е ч е н и я м и  с ю д а , к а з а л о с ь  б ы , д о л ж н а  п о с т у п а т ь  з а г р я з н е н н а я  в о д а  и з 

г о с е д н и х  р а й о н о в  г о р о д с к о г о  п о б е р е ж ь я  и  у х у д ш а т ь  э к о л о г и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю . 

О д н а к о  б л а го д а р я  о с о б е н н о с т я м  ги д р о л о ги ч е с к о го  р е ж и м а  гу б ы  э т о г о  н е  н а б л ю - 

1лется. У м е н ь ш е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  за гр я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  в э т о м  р а й о н е  п р о и с -  

'.одит за  с ч е т  с т о к а  п р е с н ы х  в о д  р е к , в п а д а ю щ и х  в  гу б у , и  п о д т о к а  о т н о с и т е л ь н о  

; и сты х  о к е а н и ч е с к и х  во д . П р о н и к а я  в г у б у  в о  в р е м я  п р и л и в а , о н и  ф о р м и р у ю т  

п р о м е ж у т о ч н ы й  с л о й , к о т о р ы й  в э т о м  р а й о н е  в ы х о д и т  н а  п о в е р х н о ст ь .

В  с в я з и  с  э т и м , а  т а к ж е  в с в я з и  с  б о л е е  п о з д н и м , ч е м  в  ц е н т р е  г о р о д а , 

о св о ен и ем  п о б е р е ж ь я , а н т р о п о ге н н а я  д е с т р у к ц и я  р а с т и т е л ь н о с т и  в  э т о м  р а й о н е  

по с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  у ч а с т к а м и  п о б е р е ж ь я  ш л а  с  н е к о т о р ы м  о п о з д а н и е м . 

К о р е н н о й  т и п  р а сти те л ь н о ст и  н а б о л ь ш е й  ч асти  а к в ат о р и и  гу б ы  п р ете р п е л  и з м е 

нени я в св я зи  с  о т сы п к о й  бер ега, стр о и те л ь ст в о м  р ы б н о го  п о р т а  и  р ы б о к о н с е р в 

н о го  з а в о д а , п р о к л а д к о й  г л у б о к о в о д н ы х  к а н а л и з а ц и о н н ы х  к о л л е к т о р о в . И з н а 

чально и з-за  к у т о в о го  п о л о ж ен и я  б у х ты  и ш и р о к о го  р а с п р о ст р а н е н и я  в н е й  м е л 
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к о в а л у н н ы х  и г а л е ч н о -щ е б е н и с т ы х  г р у н т о в  в и д о в о й  с о с т а в  м а к р о ф и т о б е н т о с а  

зд есь  бы л  б о л ее б е д н ы м , ч ем  в  с о с е д н и х  р а й о н а х  и , суд я  п о  н а ш и м  и с сл е д о в а н и 

я м , н е  п р ев ы ш а л  73 ви д о в .

К  1991 г. л и то р а л ьн а я  р а ст и т е л ь н о ст ь  э т о го  р а й о н а  и м ел а  с л е д у ю щ и й  с о с т а в  и 

структур у. Н а  уч астк е п о бер еж ья о т  р ы б о к о н сер в н о го  завода д о  к ан ал и зац и о н н о го  к о л 

л е к т о р а  в в ер хн ем  го р и зо н т е  р а зв и в ал и сь  Urospora и Ulothrix. С л ет н и м  п о н и ж ен и ем  

в ы со ты  п р и л и во в  э т о т  п о я с  исчезал. З елен ы е н и тч аты е во д о р о сл и  о п у ск а л и сь  н а  б о л ь 

ш и е гл у б и н ы , н о  та м  н е ф о р м и р о в а л и  п л о т н ы х  о б ш и р н ы х  зар осл ей . В  ср е д н е м  го р и 

зон те л и то р ал и  н а  вал ун ах  и  а н тр о п о ген н ы х  суб стр а та х  встр еч ал и сь  у л ьв о в ы е водоро с 

ли . Р а н н е л е т н и й  а с п е к т  р а сти те л ь н о ст и  ф о р м и р о в а л а  Blidingia.
В о  в т о р о й  п о л о в и н е  л е т а  з д е с ь  п о я в л я л и с ь  р а з н ы е  в и д ы  Enteromorpha и 

Porphyra. Fucus evanescens в с т р е ч а л с я  е д и н и ч н ы м и  к у р т и н а м и  и л и  о д и н о ч н ы м и  

р а стен и я м и . В ы р а ж е н н о го  п о я с а  о н  н е о б р а зо в ы в ал , и м ел  о б т р е п а н н ы й , у г н е т е н 

н ы й  в и д  и м н о ж е с т в е н н ы е  э п и ф и т ы . Р е д к и м и  п р я д я м и  к о е - г д е  в с т р е ч а л и с ь  

Scytosiphon lomentaria, Melanosiphon, Petalonia. Н о  п р и  п р о в е д е н и и  л е т н и х  а п ,  

г о ф л о р и с т и ч е с к и х  с ъ е м о к  в  19 9 5 -19 9 6  гг. э ти  ви д ы  у ж е н е  б ы л и  о б н а р у ж е н ы .

В  н ач ал е 90-х го д о в  о б и л ь н о е  р азви ти е в э т о м  р а й о н е  и м ел и  э к т о к а р п о в ы е  в о д о 

р о сл и . О н и  п о к р ы в а л и  о б ш и р н ы е  п о в е р х н о ст и  д н а . В  н и ж н ем  го р и зо н т е  л и торали  

д о м и н и р о в а л и  Palmaria stenogona, Monostroma. Д о с т а т о ч н о  ч а с т о  в с т р е ч а л и с ь  

Polysiphonia urceolata и  Pterosiphonia bipinnata. А з о н а л ь н о  н а  л и то р ал и  б ы л и  рапрост 

р а н е н ы  ви ды  р о д а  Acrosiphonia, Ulvafenestrata. К  1991 г. из ф л о р ы  э то го  р а й о н а  исчезли 

Gloiopeltis, к о р а л л и н о в ы е , п о ч ти  в се  п а л ьм ар и ев ы е, Chordaria, Dictyosiphon и другие 

п р еж де м а с со в ы е  д л я  р а й о н а  ви ды . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  зд е сь  уж е н е  встр еч аю тся  

Polysiphonia urceolata и  Pterosiphonia bipinnata.
В  с у б л и т о р а л ь н о й  з о н е  э т о г о  у ч а с т к а  п о б е р е ж ь я  в  19 9 1 г. е щ е  сохранялся: 

у з к и й  п о я с  Alaria и  Laminaria с  п р и м е с ь ю  Ulvaria. Р а с т е н и я  п о с л е д н е г о  вил.; 

б ы л и  п р е д ст а в л е н ы  в  о с н о в н о м  п е р в о г о д к а м и  и в т о р о г о д к а м и , с р е д и  н и х  р едк о  

в с т р е ч а л и с ь  р а с т е н и я  т р е т ь е г о  го д а  ж и з н и . М а к с и м а л ь н ы й  р а з м е р  о б р а з ц о в  не 

п р е в ы ш а л  90 с м , а  с р е д н я я  м а с с а  (в а в г у с т е )  — 150  г. П о с л е  19 9 6  г. ш и р и н .; 

с у б л и т о р а л ь н о г о  п о я с а  в о д о р о с л е й  с о к р а т и л а с ь  б о л е е  ч е м  в т р о е . В  н а с т о я щ е е  

в р ем я  о н  п р е д ст а в л е н  у з к о й  п о л о с о й  к а р л и к о в ы х  р а с т е н и й  ал яр и и .

Р а й о н  п о б ер еж ь я  бух. М о х о в а я , п р и м ы к а ю щ и й  к  к а н а л и за ц и о н н о м у  коллекторе 

и м ел о ч е н ь  у гн е т е н н у ю  ф лору. П р и б р еж ье н а  н е ск о л ь к о  м етр о в  в  о б е  сто р о н ы  о т  неп 

б ы л о  з а н е се н о  н а и л к о м  в  ви де сп р е со в а н н ы х  м ато в. В  н а сто я щ е е  в р е м я  э т о т  сл о й  о i 

сутств ует. В  п о сл е д н и е  го ды  н а  э то м  уч а стк е бер ега н е  р а зв и в аю тся  д аж е л и то р а л ьн ы . 

у л ьв о в ы е в о д о р о сл и  и  Porphyra. С у б л и т о р а л ь н а я  р а ст и т е л ь н о ст ь , и п р еж д е н ахо д и в 

ш а я ся  в  о ч е н ь  у гн е т е н н о м  с о с т о я н и и , п о сл е  1995 г. п о л н о с т ь ю  и счезла.

У ч а с т о к  бух. М о х о в а я , р а сп о л о ж е н н ы й  м еж д у м. С ер о гл а зк а  и к а н а л и за ц и о н н ы х  

к о л л е к то р о м , в  1991 г. и м ел  х о р о ш о  р а зв и ты й  р а сти те л ь н ы й  п о к р о в . В ер х н и й  г о р и 

з о н т  л и то р ал и  зан и м а л и  зел ен ы е н и тч атк и . В  ср ед н е м  го р и зо н т е  о с н о в у  р а ст и т е л ь н о 

го  п о я с а  ф о р м и р о в а л  Fucus evanescens. В  1993 г. о н  бы л п р ед став л ен  5—7 -л е тн и м и  рас 

те н и я м и . С р е д и  р а стен и й  б ы л о  м н о го  об р азц о в , и м е ю щ и х  п у ч к и  а д в ен ти в н ы х  ветвей 

У  н е к о т о р ы х  эк зем п л я р о в  и х  м а с са  в н е ск о л ь к о  раз п р е в о сх о д и л а  м а с с у  м атер и н ск о й  

ч асти  сл о ев и щ а . В с е  э т о  у к а зы в ает н а то , ч то  в п р ед ы д у щ и е го ды  у ч а с т о к  и с п ы т а  

д о ст а т о ч н о  м о щ н ы е  зал п о в ы е в о зд е й ст в и я  п о л л ю та н то в . В  резул ьтате э то го  бы л а  п о 

вр еж ден а м ер и стем а ти ч еск ая  тк а н ь  ф ук усо в . В  т о  ж е врем я д а н н о е  в о здей стви е стим> 

л и р о в а л о  р е ге н е р а ц и ю  и  р о ст  д о п о л н и т е л ь н ы х  ветвей .

К 1995 г. п о я с  ф у к у с о в  в  э т о м  р а й о н е  стал  в есь м а  р азр еж ен н ы м . М н о ги е  а н о м ать  

н о  р а зв и ты е р а стен и я  п о ги б л и . О д н а к о  л ет о  1995 г. о к а з а л о сь  о ч е н ь  б л а го п р и я т н ы "
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'. я его  р а з м н о ж е н и я . Р а с т е н и я  ф у к у с а  х о р о ш о  п е р еж и л и  з и м у  и л е т о м  сл е д у ю - 

...его го д а  д а л и  зн а ч и т е л ь н ы й  го д о в о й  п р и р о ст . Н а ч а л о с ь  в о з о б н о в л е н и е  е г о  за- 

r - 'с л е й  в ы с о к о й  п л о т н о с т и . В  19 9 8 -19 9 9  гг. р а с т е н и я  в с т у п и л и  в  р а з м н о ж е н и е .

. ей ч а с  с т р у к т у р а  п о п у л я ц и и  Fucus в э т о м  р а й о н е  и м е е т , п о ж а л у й , н а и л у ч ш и е  

_:я в о с т о ч н о го  б е р е га  п р о д у к ц и о н н ы е  х а р а к т е р и ст и к и  и ф и з и о л о ги ч е с к о е  с о с т о -  

-:.чие.
В т о  ж е вр ем я в и д о в о й  со ст а в  ф л о р ы  э то го  р а й о н а  за п р о ш е д ш и е  го ды  п р етерп ел 

‘ к д н е н и е . Д о  1997 г. здесь  ещ е со х р а н я л и сь  Ptilota, Agarum, Polysiphonia urceolata, 
Perosiphonia bipinnata. В  в ы б р о са х  в стр е ч а л и сь  е д и н и ч н ы е  эк зем п л я р ы  Tumerella, 
'■tastocarpus (в о зм о ж н о , п р и н есен н ы е с  п р о ти в о п о л о ж н о го  берега). В  о ста л ь н о м  ви до- 

-• 41 со ст а в  бы л та к и м  ж е, к а к  в ц е н тр а л ь н о й  ч асти  бух. М о хо в ая .

П о я с  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й  в  э т о м  р а й о н е  бы л  п р ед ст ав л ен  р а ст е н и я м и , 

и м ею щ и м и  н е б о л ь ш и е  разм ер ы . Т а к , в и ю л е ср е д н я я  д л и н а  се го л е т о к  со ста вл я л а  

1 см , а  р а с т е н и й  в то р о го  го д а  ж и з н и  76  см . И х  ср е д н я я  м а с са  со ст а в л я л а  40 и 

. >9 г с о о т в е т с т в е н н о . К  к о н ц у  л ета  р а с т е н и я  п о к р ы в а л и сь  м и н е р а л ь н о й  в з в е сь ю  

д и а т о м о в ы м и  в о д о р о сл я м и . О н и  и м е л и  м н о ж е с т в е н н о е  о б р а ст а н и е  м ш а н к а м и , 

и д р о и д ам и  и  к л а д к а м и  м о л л ю с к о в . В  л и т о р а л ь н о й  и  су б л и т о р а л ь н о й  з о н а х  д н о  

"ы ло п о к р ы т о  п о ч ти  сп л о ш н о й  м и д и ев о й  щ е тк о й . В  суб л и то р а л ь н о й  з о н е  в н ач а- 

е 9 0 -х  гг. в с т р е ч а л а с ь  з о с т е р а . С е й ч а с  ее  ф и т о ц е н о з  п о ч т и  р а з р у ш е н . П о я с  

•лш нари евы х е щ е  с о х р а н я е т с я , н о  о н  зн а ч и т ел ь н о  су ж е н .

Б у х т а  С е р о г л а з к а .  У ч а с т о к , р а с п о л о ж е н н ы й  о т  м. С е р о гл а з к а  д о  н е ф - 

ебазы , и н т е р е се н  те м , ч то  в  э т о м  р а й о н е  п о б ер еж ь я  в ы х о д и т  в ы п у с к  о ч и щ е н н ы х  

о ч н ы х  во д  с  г о р о д ск и х  о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й . П о д т о к  ч и ст ы х  а э р и р у е м ы х  вод , 

е с о м н е н н о , б л а го п р и я те н  дл я  р а зв и ти я  ф и т о б е н т о са . В  р а й о н е  в о зд е й ст в и я  с т о ч 

ных в о д  д о  с и х  п о р  р а з в и в а е т ся  л о к а л ь н о е  п я т н о  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й . Д о  

>94 г. в с у б л и то р а л ь н о й  б и о те  э т о го  р а й о н а  в стр е ч а л и сь  Ptilota, Agarum, м о р ск и е  

. - и. в о л о са ты е  к р аб ы . П р ав д а, х и т и н о в ы й  п о к р о в  у  н и х  б ы л  о ч е н ь  м я го к . Н е е с -  

.с т в е н н о  м я гк и м и  б ы л и  и п о к р о в ы  м о р с к и х  звезд. М н о г и е  из н и х  б ы л и  с  отл о - 

м и н ы м и  и ли  р е ге н е р и р у ю щ и м и  л уч ам и .

М ы с  С е р о г л а з к а  д о с т а т о ч н о  д а л е к о  в ы д а е т с я  в о  в н у т р е н н ю ю  ч а с т ь  гу б ы . 

Л.гже н е зн а ч и те л ь н о е  в о л н е н и е  р а зб и в а ет  н е ф т я н у ю  п л е н к у  и  о т н о с и т  ее в  к у т о - 

: ую  ч а сть  б у х ты . П о э т о м у  н а л и то р а л и  э т о г о  р а й о н а  р а з в и т  о т н о с и т е л ь н о  п л о т 

ный р а сти те л ьн ы й  п о к р о в . В  1991 г. о н  и м ел т и п и ч н ы й  п о л и са п р о б н ы й  о бл и к . В  

: ер хн ем  го р и зо н т е , к а к  и п о в с ю д у  в  А в а ч и н с к о й  гу б е, д о м и н и р о в а л и  н и тч а тк и , в 
.р е д н е м  — Fucus evanescens. З а р о с л и  ф у к у с а  н а р я д у  с о  в з р о с л ы м и  р а с т е н и я м и  

гл ю ч а т  и м о л о д ь , н о  о н а  б ы л а  н е е с т е с т в е н н о  р а зд у то й . М н о г и е  р а с т е н и я  и м ел и  

.м о р щ е н ы е  и л и  ск р у ч е н ы е  ветви . В  л етн ее в р ем я  м еж д у к у ста м и  ф у к у с а  р а зв и в а 

ю с ь  р а з н о о б р а з н ы е  зел е н ы е  в о д о р о сл и  и  Porphyra. Д о  1994 г. зд е сь  ещ е м о ж н о  

'ы л о  в с т р е т и т ь  Chordaria, Analipus, Scytosiphon, Melanosiphon, Petalonia и  д аж е 

Gloiopeltis. В  н и ж н е м  г о р и з о н т е  р а з в и в а л а с ь  п л о т н а я  щ е т к а  м и д и й . М о л л ю с к и  

ш и ш  п о к р ы т ы  с л о е м  д етр и та , о б р а ст а л и  э к т о к а р п о в ы м и  в о д о р о сл я м и . О б ы ч н ы 

ми в и д а м и  э т о г о  го р и зо н т а  б ы л и  Palmaria, Monostroma. П о с л е д н я я  о б р а з о в ы в а л а  

■ зки й  п о я с , в к л и н и в а ю щ и й с я  в п о я с  с у б л и т о р а л ь н о й  к а й м ы , ф о р м и р у е м ы й  ал я- 

эи ей . Р а с т е н и я  A lari а и м ел и  я в н о  в ы р а ж е н н ы е  п р и зн а к и  и н г и б и ц и и . О н и  бы л и  

го н к и м и , к о р о т к и м и , и х  вер хн я я  ч асть  н а  2/3 б ы л а  п р е д ст а в л е н а  го л о й  ж и л к о й . 

В п у ч к е  с п о р о ф и л л о в  р а зв и в ал и сь  н е ск о л ь к о  л и с т о ч к о в , к о т о р ы е  д о ст и га л и  а н о 

м ал ьн о б о л ь ш и х  р а зм ер о в .

В  и ю л е 1998 г. п о ч ти  все п о се л е н и я  м и д и й  б ы л и  п о к р ы т ы  т о л с т о й  гу б ч а то й  

п л е н к о й  д етр и та  и о р га н и ч е с к о го  ила. О н и  ф о р м и р о в а л и  х а р а к т е р н ы е  м а ты , п о 
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к р ы в а ю щ и е  д н о . В  1 9 9 9 -2 0 0 0  гг. б ы л и  п р о в е д е н ы  р е к у л ь т и в а ц и я  б е р е г а  и р е 

м о н т  т р у б ы  в ы п у с к н о г о  к о л л е к т о р а . Г р у н т  о т  п о д н о ж и я  с о п к и  б ы л  с д в и н у т  в 

в о д у . В  р е з у л ь т а т е  э т о г о  л и т о р а л ь н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  н а  ч а с т и  п о б е р е ж ь я  бы л а  

у н и ч то ж е н а . В  н а с т о я щ е е  в р ем я , суд я  п о  м о р ф о м е тр и ч е ск и м  п о к азател я м  Laminaria, 
суб л и т о р а л ь н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  э т о г о  р а й о н а  н а х о д и т с я  н а  гр а н и  и с ч е зн о в е н и я .

В  к у то в о й  ч а сти  бух. С е р о гл а з к а  р а сти те л ь н о ст ь  уж е к  1991 г. б ы л а  п р ак ти ч еск и  

ун и ч то ж ен а . З десь  в стр еч а л и сь  то л ь к о  л етн и е эф е м ер ы  Enteromorpha и  Blidingia, а т а к 

ж е н и тчаты е Umspora и  Ulothrix. В  р ай о н е п о бер еж ья, р а сп о л о ж е н н о м  к  ю гу  о т  причала 

ф и р м ы  «А к р ос» , в ы х о д и т  к а н а л и за ц и о н н ы й  к о л л ек то р . Д о л го е  в р е м я  о н  н ахо д и л ся  в 

а в а р и й н о м  с о с т о я н и и  и зак ан ч и в ал ся  в ы ш е ур еза  м о ря. С е й ч а с  о н  н а р а щ е н , о д н а к о  

сб р а с ы в а е т  ст о ч н ы е  в о д ы  в л и т о р а л ь н у ю  зо н у . Н а  р а с ст о я н и и  70 — 100 м о т  это го  

в ы п у с к а  д о н н а я  р а с т и т е л ь н о ст ь  п р е д ст а в л е н а  т о л ь к о  ги п е р с а п р о б н о й  э ф е м е р н о й  

ф л о р о й . Л а м и н а р и е в ы е  в о д о р о сл и  в э т о м  р а й о н е  о т су т с т в у ю т .

Д а л е е  к  ю гу  в п л о т ь  д о  те р р и т о р и и  с у д о р е м о н т н о го  зав о да  р а зв и т п о я с  ф у к у са  

О к о л о  д а м б ы  о б в ал о в а н и я  о н  о с о б е н н о  п л о тн ы й . С  1991 д о  1999 г. с о с т о я н и е  п о п у л я 

ц и и  ф у к у са  н а  э т о м  уч а стк е  и зм ен я л о сь. Д о  1993 г. п л о т н о с т ь  зар о сл ей  в отдел ьн ы х 

м естах  д о сти га л а  80— 100% , в  о с н о в н о м  за сч е т  ста р ы х  р а стен и й . Д о м и н и р о в а л и  осо б и  

п я то го -сед ь м о го  го до в  ж и зн и  15—20 (25) с м  вы со то й . О н и  и м ели  те м н ы й , н е е ст е ст в е н 

н ы й  д л я  ф у к у са  цвет, б ы л и  си л ь н о  о б тр е п а н ы  и  т р ав м и р о в а н ы  и з-за  ч р езм ер н о го  р а з 

ви ти я н а  н и х  л ет н ей  си н у з и и  э п и ф и т о в . В  1995 г. п л о т н о с т ь  з ар о сл ей  сн и зи л ась . Д о 

м и н и р о в а ть  стали  р а стен и я  4—6 -го  го д о в  ж и зн и . В  1996— 1997 гг. п о я в и л о сь  м н о го  м о 

л о д и  ф у к у са . В м есте  с  т е м  его  зар о сл и  в э т о м  р а й о н е со к р а ти л и сь  за  сч е т  у м ен ь ш ен и я  

п р о д о л ж и тел ь н о сти  ж и зн и  р а стен и й  и  су ж е н и я  ш и р и н ы  п о яса. М е ст а м и  о н  стал п р е 

р ы в и сты м  и  зам ести л ся  м и д и ев о й  щ е тк о й  и  Pylaiella. И з  со п у т с т в у ю щ и х  в и д о в  исче з 

л и  н е к о т о р ы е  б а г р я н к и  и б у р ы е , в с т р е ч а в ш и е с я  з д е с ь  д о  19 9 4  г. В  н а с т о я щ е е  

в р е м я  з д е с ь  м о ж н о  в с т р е т и т ь  3 в и д а  Porphyra abbotae, Bangia atrapurpurea 
Melanosiphon intestinales и н е с к о л ь к о  в и д о в  э к т о к а р п о в ы х .

М и д и е в ы е  п о се л е н и я  о т р а ж а ю т и с т о р и ю  н е б л а го п р и я т н о го  в о зд е й ст в и я  средь, 

н а  э т о т  у ч а с т о к  п о бер еж ь я . О с о б и , о б р а зу ю щ и е  м н о г о сл о й н о е  п о к р ы т и е , хар ак тер и  

з у ю тся  р а зн ы м  возр астом . И н о гд а  э т о  с п л о ш н о е  п о се л е н и е  ж и в ы х  м о л л ю ск о в , длин., 

р а к о в и н ы  к о т о р ы х  д о сти га ет  3—4 см . И н о гд а  б о л ь ш и н ст в о  о со б е й  м ертвы . В стречаю т - 

ся  п о сел ен и я  к а к  из разнор азм ер ны х о собей , та к  и то л ько м олоди. И н о гд а  среди  сплод: 

н о й  щ е тк и  м о л о д ы х  о с о б е й  п о п а д а ю тся  ж и в ы е и л и  м ер твы е к р уп н о р а зм ер н ы е мод 

л ю ск и .

Д о м и н и р о в а н и е стар ш и х возрастны х гр уп п  м и ди й  м о ж ет служ и ть показателем  t o i с 

что э то  п о сел ен и е в теч ен и е н еск о л ьк и х  л ет  не и сп ы ты вал о  н а д п о р о го в о го  воздействи 

т о к си ч е с к и х  вещ еств , п р и в о д я щ е го  к  ги бел и  п о д а в л я ю щ его  б о л ь ш и н ст в а  о со б ей . В  и  

ж е врем я сп л о ш н о е п о сел ен и е м о л оди  сви детел ьствует о  то м , что н а  д а н н о м  участка 

бер ега и м еет м есто  р ек о л о н и зац и я  п о сл е м а ссо в о й  гибели о со б е й  бо л ее стар ш и х возр а

с тн ы х  гр упп. В п о л н е во зм о ж н о  такж е, что м о заи к а  р а зн о в о зр астн ы х  п о се л е н и й  мидия 

я вл яется  о тр аж ен и ем  и зм ен ен и я стр атеги и  разви ти я п о п у л я ц и и  и  р езультатом  конк\ 

р е н тн ы х  м еж ви до вы х взаи м о о тн о ш ен и й .

В  90-х гг. во  в сем  о п и сы в а ем о м  рай он е р езк о  со к р ати л а сь  ш и р и н а  п о я са  л а м и 

н ари евы х. О б ы ч н о  о н и  сел и л и сь  н а  м и д и евы х щ етках. М и д и и  ж е, в св о ю  очередь 

п о с е л я л и с ь  н а  п у с т ы х  д о м и к а х  б а л я н у с о в . Э т а  с л о ж н а я  т р е х ъ я р у с н а я  стр у к ту  р, 

м о гл а  с у щ е с т в о в а т ь  д о  те х  п о р , п о к а  д о м и к и  б а л я н у со в  со х р а н я л и  с в о ю  кр еп о сть  

П о сл е  и х  р азр уш ен и я  р астен и я  отры вали сь. В дол ь д ам б ы , п о стр о ен н о й  для р а с т и  

р е н и я  те р р и т о р и и  с у д о р е м о н тн о го  завода, суб л и то р ал ьн ая  р а сти те л ьн о сть  бы л а прак 

ти ч еск и  ун и ч то ж е н а  с 1993 г. У  п о сл ед н его  к ар м ан а д а м б ы  встр еч ал и сь  д о ст а т о ч н
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кр уп н ы е р а стен и я, д о  120 см  вы сото й . О н и  р о сл и  р едк и м и  р ы хл ы м и  к ур ти н ам и . В  

н а ст о я щ е е  вр ем я в до л ь в сего  о п и с ы в а е м о го  у ч а ст к а  — р а й о н  с о п к и  М и ш е н н а я  — 

в стр еч а ется  узк ая  суб л и то р ал ьн а я  п о л о са  в о д о р о сл е й , х а р а к те р и зу ю щ и х ся  я в н ы м и  

п р и зн ак ам и  у гн ете н и я .

К  н а сто я щ е м у  вр ем ен и  завер ш ен а к о л о н и зац и я  и ск у сст в е н н о го  к а м е н и сто го  су б - 

- грата тел а  д ам б ы . Т а м  п о се л и л и сь  Fucus evanescens, Palmaria, Alaria. П о сл е д н я я  ф о р 

м и рует п о се л е н и я  у  н и ж н ей  гр ан и ц ы  л и то р ал и  и  п р ед ставл ен а р а стен и я м и , не п р е в ы 

ш аю щ и м и  45 см  вы со ты . Глубж е гр у н т  п о с т о я н н о  з а сы п а е тся  м е л к и м и  ф р а к ц и я м и  

р а зм ы ва ю щ его ся  тел а  д а м б ы , и  п о  э т о й  п р и ч и н е м а к р о ф и т о б е н т о с  отсутств ует .

В  з а р о с л я х  л а м и н а р и е в ы х  д о м и н и р у ю т  р а с т е н и я  п е р в о г о  го д а  ж и з н и . Т р е х -  

1ет н и е  р а с т е н и я  о т с у т с т в у ю т . О б щ а я  м а с са  р а с т е н и й  н е п р е в ы ш а е т  130 г. П л а с- 

и н ч а та я  ч а с т ь  с л о е в и щ а  п о к р ы в а е т с я  э п и ф и т а м и  и э п и з о и д а м и . И х  с о с т а в  из 

о д а  в го д  м е н я е т с я . Т а к , в 19 9 3 , 199 5 гг. н а б л ю д а л о с ь  с п л о ш н о е  о б р а с т а н и е  

и л р о и дам и . В  1997 г. д о м и н и р о в а л и  м ш а н к и  и  с п и р о р б и с ы , о с о б е н н о  о б и л ь н о  

п о к р ы в а в ш и е  ч е р е ш о к , р и зо и д ы  и н и ж н ю ю  ч а с т ь  п л а с т и н ы . В  2000 г. о б р а с т а 

ния ф о р м и р о в а л и  э к т о к а р п о в ы е  в о д о р о сл и  Laminariocolax, Pylaiella. В  ф о р м и р о 

вани и  о б р а ст а н и я  б о л ь ш о е  у ч а сти е  п р и н и м а ю т  к о л о н и а л ь н ы е  д и а т о м о в ы е  в о д о 

росли  и м и к р о о р га н и з м ы .

П о б е р е ж ь е  в р а й о н е  с о п к и  Н и к о л ь с к а я . Т е р р и т о р и я  р а с п о л а га 

й с я  м е ж д у  м о р с к и м  п о р т о м  и  о д н и м  из с т а р е й ш и х  в  го р о д е  к а н а л и з а ц и о н н ы м  

ы п у с к о м . Э т о т  р а й о н  нач ал  и сп ы ты в а т ь  а н т р о п о ге н н о е  в о зд е й ст в и е  р а н ь ш е , чем  

:ругие у ч а ст к и  п о б е р е ж ь я , п о т о м у  ч то  и м е н н о  с  н е го  н а ч ал а сь  з а с т р о й к а  г. П е т- 

ш а в л о в ск а- К а м ч а т ск о го . Д о  с и х  п о р  э т о т  у ч а с т о к  бер ега  м о ж н о  о т н е с т и  к  ч и сл у  

ж м ы х  загр я зн ен н ы х. В м е ст е  с те м  э т о  м е ст о  ш и р о к о  о т к р ы т о  д л я  в ет р о в  и  в ол н , 

п о это м у  сю д а  м о гу т  п о ст у п а т ь  во в р ем я  п р и л и в о в  б о л ее ч и ст ы е во д ы  и з с о с е д н и х  

р а й о н о в  А в а ч и н с к о й  губ ы  и  А в а ч и н с к о г о  залива. В  р езул ьтате гр я зн ы е п р и б р е ж 

ны е в о д ы  з д е сь  ч а с т и ч н о  р а зб а в л я ю тся  бо л ее ч и ст ы м и .

О д н а к о  п р и  о т с у т с т в и и  в о л н е н и я  у  в о с т о ч н о г о  б е р е г а  г у б ы  в т е ч е н и е  н е -  

ж о л ь к и х  с у т о к  к  б е р е го в о й  к р о м к е  п о д б и в а ю т ся  н е ф т я н а я  п л е н к а , м и н ер ал ь н а я  

п о р г а н и ч е с к а я  в з в е с ь  и  п е н а . В о  в р е м я  о т л и в а  п л е н к а  о б в о л а к и в а е т  г р у н т  и 

б е н т о с н ы е  о р га н и з м ы . З а гр я зн е н и е  в э т о м  р а й о н е  м о ж н о  о х а р а к т е р и з о в а т ь  к а к  

м н о г о л е т н е е  х р о н и ч е с к о е . В р е м я  о т  в р е м е н и  ч ер е з  в ы п у с к н о й  к о л л е к т о р  с ю д а  

п о ст у п а л и  з а л п о в ы е  в ы б р о с ы  т о к с и к а н т о в . О б  э т о м  м о ж н о  с у д и т ь  п о  м а с с о в о й  

ги бели  в э т о м  р а й о н е  п о л и х е т, д в у ст в о р ч а т ы х  м о л л ю с к о в  и  м о р с к и х  звезд, к о т о 

р ую  м ы  н е о д н о к р а т н о  н аб л ю д ал и .

К о м п л е к сн о е  воздей стви е р азли чн ы х загр я зн я ю щ и х в ещ еств  н а  м а к р о ф и то б е н то с  

рай он а о тм еч ен о с начала века. П о это м у  уж е в 70-е гг. п р о ц е ссы  и зм ен ен и я ф ло ры  бы ли 

вы раж ены  здесь д о стато ч н о  отчетливо. Л и торальн ая ф л о р а характери зовалась к а к  поли - 

.а п р о б н а я , н о  в  субл и тор ал и  еш е разви вался д о стато ч н о  п ы ш н ы й  п о я с  лам и н ари евы х. 

С р ед и  л ам и н ар и ев ы х встречали сь Agarum и  Thalassiophyllum. П о сл е д н и й  из уп о м ян уты х 

видов и счез в э т о м  р а й о н е в 80-е гг. А га р у м  со х р а н я л ся  в п л о т ь  д о  н ач ал а 90-х гг. 

и встречался в до л ь в сего  уч астка п о бер еж ья, даж е в  р а й о н е  в ы п у с к н о го  коллектора. 

Р астен и я, к о то р ы е м ы  соби р ал и  здесь в начале 90-х гг ., и м ел и  р езк и й  н еп р и я тн ы й  

запах, б ы л и  о ч ен ь  л о м к и м и  и п о к р ы ты м и  сли зью . Э т а  сл и зь  со би р ал а  и  скл еи вал а 

о с е д а в ш у ю  н а  п л а сти н ы  взвесь.

Н а б л ю д а я  за  р а с т е н и я м и  в э то м  р а й о н е , м ы  в о о ч и ю  у в и д е л и , к а к  п о д  в о з 

д е й с т в и е м  х р о н и ч е с к о г о  з а г р я з н е н и я  м е н я л и с ь  с т р а т е г и я  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  и 

п о п у л я ц и о н н о го  разви ти я. К  то м у  вр ем ен и , к о гд а  ш и р и н а  в о д о р о сл е в о го  п о я с а  в
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с у б л и т о р а л ь н о й  з о н е  с о к р а т и л а с ь  д о  1 , 5 - 2 , 5  м , о с н о в н у ю  д о л ю  в п о п у л я ц и и  

Laminaria с та л и  с о с т а в л я т ь  р а с т е н и я  п е р в о г о  го д а  ж и з н и  и  р а с т е н и я , п е р е ж и в 

ш и е з и м у  в ю в е н и л ь н о м  в о зр а сте  и  н а ч а в ш и е с в о е  р азв и ти е в о  в то р о м  в е ге т а ц и 

о н н о м  с е з о н е . И х  в ы с о т а  н е  п р ев ы ш а л а  2 5 — 35 см . О с т а т к и  п р о ш л о г о д н и х  п л а с 

т и н  с о х р а н я л и с ь  в п л о т ь  д о  к о н ц а  л е т а , и н а  н и х  р а з в и в а л и с ь  н е б о л ь ш и е  п я тн а  

с п о р о н о с н о й  тк а н и . О б щ а я  п л о щ а д ь  с о р у с о в  с п о р а н ги е в  ед в а  д о ст и га л а  н е с к о л ь 

к и х  к в а д р а т н ы х  с а н т и м е т р о в .

Р а сту щ а я  в р а й о н е  с о п к и  Н и к о л ь ск а я  Alaria то ж е бы л а  п р ед став л ен а  в о сн о в н о м  

сего л етн и м и  экзем п л яр ам и . Е е п л асти н ы  едва д о сти гал и  25 см  в ы со ты , а п уч к и  с п о р о 

ф и л л о в  б ы л и  ч р е з в ы ч а й н о  гу сты е . Б о л ь ш и н с т в о  с п о р о ф и л л о в  б ы л и  н е д о р а з в и 

т ы , н о  о т д е л ь н ы е  л и с т о ч к и  п о  д л и н е  п о ч т и  р а в н я л и с ь  о с н о в н о й  м а т е р и н с к о й  

п л а с т и н е . О д н а к о  э т и х  а н о м а л ь н о  б о л ь ш и х  с п о р о ф и л л а х  п л о щ а д ь  с п о р о н о с н о й  

т к а н и  ед ва  д о с т и га л а  5— 6 с м 2. П о с л е  1995 г. с у б л и т о р а л ь н ы й  п о я с  в о д о р о сл е й  ь 

э т о м  р а й о н е  п о л н о с т ь ю  и сч ез.

П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  св и д е т е л ь ст в у ю т  о  т о м , ч то  п р и  д л и т ел ь н о м  х р о н и ч е ск о м  

загр я зн ен и и  п е р е ст р о й к а  в о зр а стн о й  стр у к тур ы  п о п у л я ц и й  и  стр а теги и  р азм н о ж ен и я  

в и д а  п р о х о д и т  н е с к о л ь к о  э та п о в . С н а ч а л а  в м и к р о п о п у л я ц и и  и с ч е з а ю т  взр о сл ы е 

р а с т е н и я , п о д д е р ж и в а ю щ и е  в ы с о к и й  у р о в е н ь  в о с п р о и з в о д с т в а , о с н о в н а я  р е п р о 

д у к т и в н а я  ф у н к ц и я  л о ж и т с я  н а  бо л ее м о л о д ы е о с о б и . К о г д а  и х  д л и т ел ь н а я  в е г е 

т а ц и я  с т а н о в и т с я  э н е р ге т и ч е с к и  н е в ы го д н о й , в р а зм н о ж ен и е в с т у п а ю т  о с о б и  п е р 

в о г о  го д а  ж и з н и , п е р е ж и в ш и е  з и м у  в  ю в е н и л ь н о м  в о з р а ст е . З а т е м , в с и л у  т о го  

ч то  п о п у л я ц и я  не м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  н е о б х о д и м ы й  у р о в е н ь  в о с п р о и з в о д с т в а , он а 

н е  в ы д ер ж и в а ет к о н к у р е н ц и и  с  м и д и ей  и  п о ги ба ет . С  1991 п о  1995 г. м ы  н а б л ю 

д ал и  у га са н и е  л а м и н а р и е в ы х  в э т о м  р а й о н е.

С о о б щ е с т в о  ф у к у с а  в д а н н о м  рай он е со хр ан я л о сь  д о  1988 г. Т о гда  его  п р о д у к ц и о н 

н ы е  п о к а з а т е л и  б ы л и  б л и з к и  к  т е м , к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  в н а с т о я щ е е  в р е м я  > 

п о б е р е ж ь я , р а с т я н у в ш е г о с я  в д о л ь  с о п к и  М и ш е н н а я . К  1990 г. и с ч е зл о  п о с е л е 

н и е , су щ е с т в о в а в ш е е  н а  к а м е н и с т о й  р о с с ы п и  у  сп а са т е л ь н о й  ст а н ц и и . Е го  у га с а 

н и е  м ы  н а п р я м у ю  св я зы в а ем  с  в о з д е й ст в и е м  к а н а л и з а ц и о н н ы х  в о д  и с  с и л ь н е й 

ш и м  м е та л л и ч е ск и м  загр я зн ен и ем . В  1994 г. в р а й о н е  с о п к и  Н и к о л ь с к а я  п о с е л е 

н и е  Fucus б ы л о  н а с т о л ь к о  р а зр е ж ен н ы м , ч то  у ж е н е п р ед ст ав л я л о  с о б о й  со о б ш е  

ст в а . С о х р а н и в ш и е с я  р а с т е н и я  б ы л и  п я т и -ш е с т и к р а т н о  д и х о т о м и ч е с к и  р а з в е т в 

л е н ы  и  п о ч т и  н е  и м е л и  р е ц е п т а к у л о в . И х  в н е ш н и й  в и д  бы л  н е з д о р о в ы м . Р а с т е 

н и я  р о с л и  г р у п п а м и  п о  2 — 3 э к з . П л о т н о с т ь  п о с е л е н и й  с о с т а в л я л а  в с р е д н е м  

м е н е е  1 э к з / м 2.

С  сер ед и н ы  90-х го до в  м а к р о ф и то б е н то с  э то го  р ай о н а вкл ю ч ает то л ьк о  в и д ы -э ф е 

м ер ы . Н а  л и т о р а л и  э т о  Pylaiella, Urospora и  Ulothrix, в су б л и то р а л и  — Porphyra г: 

Monostroma.

Б у х т а  Р а к о в а я .  М е л к о в о д н а я , зак р ы тая  о т  в о л н  и  в ет р о в  бухта . Е е  к о н 

ф и г у р а ц и я , о ч е р т а н и я  б е р е г о в  и н е б о л ь ш и е  гл у б и н ы  п р е п я т с т в у ю т  а к т и в н о м )  

в о д о о б м е н у . Д о  с е р е д и н ы  X X  ст о л е т и я  н а  ее  б е р е га х  п р а к т и ч е ск и  о т су тств о в а л и  

и с т о ч н и к и  а н т р о п о г е н н о г о  за гр я з н е н и я . О н и  п о я в и л и с ь  з д е сь  з н а ч и т е л ь н о  п оз 

ж е , ч ем  н а  б о л е е  с е в е р н ы х  у ч а с т к а х  г у б ы . П о э т о м у  п р о ц е с с ы  а н т р о п о г е н н о й  

т р а н сф о р м а ц и и  ф л о р ы  в  э т о м  р а й о н е  н а ч ал и сь  з н а ч и т ел ь н о  п о зж е , ч ем  в др уги х 

р а й о н а х  в о с т о ч н о г о  б е р е га  губы .

В д о л ь  б е р е го в  б у х ты  б ы л и  п р о в ед ен ы  р а б о т ы  п о  у гл у б л е н и ю  д н а , стр о и тел ьств ) 

п и р со в  и  пр и ч ал ов. Н а  ее б ер егах  р а зм е ст и л и сь  п р ед п р и я ти я  тя ж ел о й  п р о м ы ш л ен н о  

сти , п л а в м а ст е р ск и е . З д есь  р а с п о л о ж е н ы  с т о я н к и  в о е н н о г о  и гр а ж д а н с к о го  ф л о
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тов. В  б у х ту  п о тек л и  н е о ч и щ ен н ы е п р о м ы ш л ен н ы е и б ы то в ы е с т о к и  о т  п р е д п р и 

я ти й  и ж и л ы х  м а сси в о в . В  резул ьтате э то го  у р о в е н ь  загр я зн ен и я  н е ф т е п р о д у к т а 

м и и т я ж ел ы м и  м етал л ам и  стал  о д н и м  из с а м ы х  в ы со к и х .

В  бух . Р а к о в а я  л и то р а л ьн о е  с о о б щ е с т в о  ф у к у с а  со х р а н я л о с ь  д о  80 -х го дов. В  

к у т о в о й  ч а с т и  б у х т ы  б ы л а  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н а  Enteromorpha. Е е  б и о м а с с а  

д о с т и г а л а  2 ,6  к г / м 2, а  ш и р и н а  з а р о с л е й  с о с т а в л я л а  500— 800 м . Enteromorpha и 

д р у г и е  у л ь в о в ы е  и м е ю т  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш и е  р а з м е р ы , н о  и з -з а  в ы с о к о й  

с к о р о ст и  р о ст а  и  б ы ст р о й  с м е н ы  ген ер ац и й  и х о б щ ая  п р о д у к ц и я  бы л а д о ст а т о ч н о  

вел и ка. П р о гр е в  п р и б р е ж н ы х  в о д , и х  в ы с о к о е  н а с ы щ е н и е  к и с л о р о д о м , д е й с т в и е  

п р и л и в н о -о т л и в н ы х  т е ч е н и й  с п о с о б ст в о в а л и  о б и л ь н о м у  р а зв и ти ю  в бух . Р ак о в ая  

ф и т о ф а го в , д е т р и т о ф а г о в  и д р у ги х  ж и в о т н ы х  и ры б.

П р ак ти ч е ск и  п о  в с е м у  д н у  б у х ты  в суб л и то р ал ь н о й  зон е ш ел ь ф а  р о сл и  л а м и 

н а р и е в ы е с б о га т е й ш е й  с о п у т с т в у ю щ е й  ф л о р о й . С о с т а в  с у б д о м и н а н т о в  и р е д к и х  

в и д о в  ф л о р ы  и зм е н я л ся  п о  м ер е и з м е н е н и я  с т е п е н и  п р и б о й н о с т и . Н а  б о л ь ш и х  

гл у б и н а х  р о сл и  Thalassiophyllum и д в а  в и да  р о д а  Agarum. О д и н  из н и х , д о с т а т о ч 

н о  р е д к и й  в о  ф л о р е  К а м ч а т к и  A. turtneri, ф о р м и р о в а л  в э т о м  р а й о н е  з а м е т н ы е  

ск о п л е н и я .

А н т р о п о г е н н а я  д е с т р у к ц и я  р а сти те л ь н о ст и  в  бух . Р ак о в ая  п р о те к ал а  зн а ч и т е л ь 

н о  б ы ст р е е , ч ем  в с о с е д н и х  р а й о н а х  п о б ер еж ь я . Э т о  п р о и сх о д и л о  не т о л ь к о  и з-за  

б о л ее б ы ст р о го  н а р а ста н и я  загр я зн ен и я, н о  и и з-за  к а та ст р о ф и ч е ск и х  р а зл и в о в  н е ф 

т е п р о д у к т о в , к о т о р ы е  зд е сь  и м ел и  м е ст о  в  р а зн ы е го ды . К  н а ч ал у  9 0 -х  гг. с у б л и т о 

р ал ьн ы й  в о д о р о сл е в ы й  п о я с  во  в н у тр ен н и х  р а й о н а х  б у х ты  бы л  уж е п о л н о с т ь ю  у н и ч 

то ж ен . З ар осл и  со х р а н я л и сь  то л ь к о  н а м ел к овод ье м еж д у в хо д н ы м и  м ы са м и . С  1993— 

1994 гг. п о сл е  м а с с и р о в а н н о г о  р азл и в а  н е ф т и  и о н и  ста л и  к а т а ст р о ф и ч е ск и  с у ж и 

ваться. В  1995 г. L. bongardiana, встречавш аяся со  сто р о н ы  п -о в а  З авой к о , им ела вы соту 

не б о л ее 30 см . В се  со б р а н н ы е  р а стен и я  бы ли  гр убы е, то л ст о ч е р е ш к о в ы е , к о р я вы е, с 

с и л ь н ы м  н е п р и я т н ы м  за п а х о м . У  в ы х о д а  и з б у х т ы , вб л и зи  м. С е в е р н ы й , р а с т е 

н и я  б ы л и  б о л е е  м етр а  в ы с о т о й , н о  и х зар о сл и  и м ел и  а н о м а л ь н о  в ы с о к у ю  п л о т 

н о ст ь .

К  н а сто я щ е м у  вр ем ен и  п р о ц е сс  д естр у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о са  в э т о м  р а й о н е  за

вер ш и л ся  п о ч ти  п о л н о сть ю . Л и то р а л ьн ая  ф л о р а  в бух. Р ак о в ая  ц е л и к о м  у н и ч то ж е н а . 

Л и то р ал ьн ая  зо н а  с  бо га то й  пр еж де ф л о р о й  и ф а у н о й  сей ч ас п о гр е б ен а  сл о ем  п е ск а  и 

ила, п р о п и т а н н о г о  н е ф теп р о д у к там и . И л и п е с о к  зд есь  п о я в и л и сь  к а к  р езул ьтат п р о 

в ед ен и я  д н о у гл у б и т е л ь н ы х  р а б о т  и стр о и тел ь ств а  п р и ч ал о в  и д о к о в . Н е ф т е п р о д у к т ы  

п о сту п а ю т о т  б а зи р у ю щ и хся  здесь м н о го ч и сл ен н ы х  в о ен н ы х  и д р у ги х  судов. С у б л и т о 

ральная ф л о р а  н аход и тся  н а грани п о л н о го  у н и ч то ж ен и я  и со х р а н я ется  то л ь к о  у  входа 

в бухту.

П о л у о с т р о в  З а в о й к о .  О б р а щ ен н ы е к  м о р ю  и к  бух. Б о л ьш ая  Л агер н ая  

б е р е га  п о л у о с т р о в а  о м ы в а ю т с я  в о д ам и  п р и л и в н о -о т л и в н ы х  т е ч е н и й . П о я в л я ю 

щ и е ся  зд есь  н е ф т я н ы е  п л ен к и  х о р о ш о  р а зб и в а ю тся  в о л н е н и е м . П о э т о м у  за гр я з

н ен и е э то го  р а й о н а  м н о го  м е н ь ш е, чем  у  д р у ги х  о п и с а н н ы х  в ы ш е  у ч а стк о в . О н о  

х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  с л а б о е  х р о н и ч е с к о е . В  т о  ж е в р е м я  в э т о м  р а й о н е  х о р о ш о  

в ы р а ж ен  гр а д и е н т  з а гр я зн ен и я . О н о  п о с т е п е н н о  н а р а с т а е т  в д о л ь  б е р е га  п о  н а 

п р а в л е н и ю  к  бух. Р ак о в ая .

В  п р еж н и е годы  почти п о всем\ сво ем у п ери м етру п о л уо стр о в  им ел х о р о ш о  р азв и 

ты й  во д о р о сл евы й  п ояс. О н  дости гал  н е ск о л ьк и х  д е с я т к о в  м етр о в ш и р и н ы . В  1991 г. 

стр у к тур а  ал ьго ц ен о зо в  бы ла бли зка к есте ств ен н о й . З десь  встр еч ал и сь д ел ессер и евы е,
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к о р а л л и н о в ы е , п л а сти н ч а т ы е ги гар ти н о в ы е, к о р к о в ы е  к р а сн ы е  и б у р ы е в о д о р о с 

л и . Р а з н о о б р а з н о й  б ы л а  и л а м и н а р и е в а я  ф л о р а . Р а с т и т е л ь н о с т ь  о с у ш н о й  зо н ы  

в к л ю ч а л а  п о ч т и  в д о л ь  в с е г о  п о б е р е ж ь я  А в а ч и н с к о й  г у б ы  л и т о р а л ь н ы е  в и д ы , 

п р и  э т о м  у л ь в о в ы е  и э к то к а р п о в ы е  в о д о р о сл и  и гр али  п о д ч и н е н н у ю  роль. В  в е р 

х н е м  го р и з о н т е  л и т о р а л и  р о с  Gloiopeltis.
О д н а к о  у ж е то гд а  в л и то р а л ьн о й  зон е н а б л ю д а л о сь  м а с со в о е  р азви ти е м и ди и  

и  б а л я н у са . М и д и и  ч а ст о  се л и л и сь  в то р ы м  я р у со м  н а  б а л я н у са х . Clathromorphum 
circumscriptum б ы л  о б ы ч н ы м  ви дом  суб л и то р ал ьн о й  к ай м ы . М а с со в о е  разви ти е имели 

п ал ьм ар и евы е в о д о р о сл и . В  суб л и тор ал ьн о й  кай м е Palmaria stenogona д ости гал а  в с р е д 

н ем  3 5 —40 с м  д л и н ы  при  ш и р и н е 10— 15 (18) см . З н а ч и тел ьн ую  б и о м а с с у  в о б щ ей  

п р о дук ц и и  л и то р ал и  ф о р м и р о в ал а  Neorhodomela. О д н а к о  о с н о в н ы м  стр у к т у р о о б р а зу 

ю щ и м  эл ем ен том  ли торальной  ф лоры  бы л ф у к у с  и счезаю щ и й . О н  н е имел столь о б и л ь

н о й  э п и ф л о р ы , к а к  в с о с е д н и х  р а й о н а х  в н у т р е н н е й  ч асти  губы .

Б у р н о е  р а з р у ш е н и е  а л ь г о ц е н о з о в  н а ч а л о с ь  п о с л е  з а л п о в о го  н е ф т я н о г о  з а г 

р я з н е н и я  в 1993 г. Г и б е л ь  к о р к о в ы х  в о д о р о с л е й  в ы зв а л а  н е р е гу л и р у е м ы й  р о с т  

м о л о д и  л а м и н а р и е в ы х  и о с е д а н и е  н а  м е р т в ы е  к о р к и  к о р а л л и н о в ы х  м и д и е в о г о  

сп а та . В  р езул ьтате  уж е л ет о м  1994 г. р е ги стр и р о в а л а сь  а н о м а л ь н о  в ы со к а я  п л о т 

н о ст ь  п о се л е н и й  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й . Н а  гл уб и н е 2 ,5 — 3 м н а  у ч а ст к а х  дна 

п л о щ а д ь ю  о к о л о  80 с м 2 м ы  в стр еч а л и  п о  40—45 экз. Laminaria bongardiana. П ри 

это м  1 7 - 2 0  из н и х  б ы л и  р а стен и я м и  в то р о го  года ж и зн и , о ста л ь н ы е — р а зн о р а з

м е р н ы м и  ю в е н и л а м и . Э ти  р а стен и я  н е и м ел и  в и д и м ы х  п р и зн а к о в  у р о д ств , у  них 

о тсу тств о в а л и  о б р а ст а н и я  п л асти н  и ч ер еш к о в , н о  в т о  ж е  врем я о н и  бы л и  зн а ч и 

те л ьн о  св етл ее и т о н ь ш е , чем  в с о с е д н и х , б о л ее  ч и ст ы х  р ай о н ах. К  1 9 9 7 - 1 9 9 9  п 

п о я с  су б л и т о р а л ь н ы х  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й  стал  в н е с к о л ь к о  раз уж е.

Р а зр у ш е н и е п о я с а  л а м и н а р и е в ы х  с о п р о в о ж д а л о сь  н е  то л ь к о  и зм е н ен и ем  и х в о з 

р астн о й  стр ук тур ы , н о  и  обед н ен и ем  ви до во го  состава. П ер вы м и  и сч езн увш и м и  в этом  

рай он е ви дам и  п о р я д к а  Lam inariales бы л и  гл уб о к о в о д н ы е Thalassiophyllum, L. dentigera. 
Arihrothamnus, к о т о р ы е  в стр е ч а л и сь  зд е сь  н а  б о л ь ш и х  гл уб и н ах. З атем  и з-за  а н о 

м ал ьн о  в ы с о к о й  п л о т н о ст и  зар о сл ей  л а м и н а р и е в ы х  в п е р в о м  этаж е ф о то ф и л ьн о и  

зо н ы  с та л и  и с ч е з а т ь  с о п у т с т в у ю щ и е  б а г р я н к и  Odonthalia, Callophyllis, Neodilsea 
Б ы стр е е  в с е х  п р о п а л и  в и д ы , д л я  к о т о р ы х  с в о й с т в е н н о  гр у п п о в о е  п р о и зр а ст ан и е  

и к о т о р ы е  р а с п о л а га ю т с я  п л о т н ы м и  к у р т и н а м и  (н а п р и м е р , Neodilsea). П р е д с т а 

ви тели  ф л о р ы , н е  о б р а зу ю щ и е  к ур ти н , та к и е  к а к  Tumerella, Neoptilota, Desmarestia 
с о х р а н я л и  с в о е  п р и с у т с т в и е  д о л ь ш е , н о  с о  в р е м е н е м  ч а с т о т а  и х  в с т р е ч а е м о с т и  

т о ж е  у м е н ь ш и л а с ь .

И зуч ен и е м н о го л е тн и х  и зм е н ен и й  р а сти те л ьн о ст и  о с у ш н о й  з о н ы  э то го  рай он ,: 

п о зв о л и л о  у с т а н о в и т ь  н е к о т о р ы е  з а к о н о м е р н о с т и  в ы ч л ен ен и я  из а л ь го ц е н о зо в  мае 

со в ы х  л и то р ал ьн ы х ви до в, в п ер вую  оч ер едь п альм ар и евы х в о д ор о сл ей . В  1993 г. в этом 

р ай он е бы л отч етл и в о  вы р аж ен  гр ад и ен т н е ф т я н о го  загрязн ен и я. П о в р еж д аю щ ее во з 

д ей ств и е н е ф т и  н а  ф л о р у  л и то р а л и  п о ст е п е н н о  у си л и в а л о сь  н а  уч а стк е  п о б ер еж ь я  о : 

м. З ап ад н ы й  д о  м. С е в е р н ы й .

О с у ш н а я  п о л о са  в  э то м  р а й о н е  п р ед став л я ет со б о й  м е л к о в а л у н н у ю  платформ), 

н а п о м и н а ю щ у ю  б у л ы ж н у ю  м о ст о в у ю . С р е д и  м ел к и х  и ср ед н и х  в а л у н о в  р а з б р о с а н i 

ч уть  п о д н и м а ю щ и еся  н ад  о б щ и м  у р о в н е м  д н а  п л о ск и е  к р уп н ы е к ам н и . Н а  п о в е р х н о 

сти  та к и х  к ам н ей  в  1993 г. у  м. З ап ад н ы й  встр еч ал ась м о заи к а  Halosaccion hydrophorun: 
Н. firmum, Devaleraea microspora, Palmaria stenogona, в и д ы  р о д о в  Neorodomela 
Acrosiphonia, Utva, Porphyra, Chordaria с  э п и ф и т а м и , Scytosiphon, Petalonia, Anahpu 
Ralfsia fiingiformis, Clathromorphum circumscriptum, C. compactum и др. С р ед и  б е сп о з в о 

н о ч н ы х  о тм еч ал и сь  у со н о ги е  р аки , гастр о п о д ы , и зо п о д ы , а м ф и п о д ы , кап р и л и д ы  и лр
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ГЛАВА 4

М и д и и  о т су т ст в о в а л и  или бы ли  о ч е н ь  р е д к и м и . В о д о р о с л е в ы е  зар о сл и  б ы л и  п е 

ст р ы м и  и м н о го ц в е т н ы м и .

П о  м ере удал ен и я о т  м. З ап адн ы й  со ст а в  ц е н о за  п о ст е п е н н о  м ен ял ся. П ер в о й  

и сч езл а  Neorhodomela. К о р к и  С. circumscriptum ста л и  б е л е с ы м и  и в ц е н тр а л ь н о й  

ч асти  п р и о б р ел и  с е р о в а ты й  о т те н о к . У  э т о го  ви да  о ч е н ь  к р у п н ы е  к о н ц е п т а к у л ы , 

к о т о р ы е р а с п о л а га ю т с я  о т ч ет л и в ы м и  ф е р т и л ь н ы м и  зо н а м и  в ц е н т р а л ь н о й  ч асти  

к о р к и . П о сл е  с о з р е в а н и я  у  н и х  в зл а м ы в а ю тся  к р ы ш к и  и о т к р ы в а ю щ и е с я  гл у б о 

к и е п о л о ст и  к о н ц е п т а к у л о в  с та н о в я тся  л о в у ш к а м и  для за гр я зн я ю щ и х  в е щ еств . В  

р езультате о т  ф е р т и л ь н о й  зо н ы  п о  к о р к е  р а сп р о ст р а н я ется  н екр о з.

П о сл е  о тм и р а н и я  и зв естк о в ы е ко р к и  зар астал и  п ал ьм ар и ей  и м и д и ей . П о с л е 

д н я я  п о ст е п е н н о  р а сш и р я л а  с в о е  п р и су тств и е , вы тесн я я  из с о о б щ е с т в а  сн а ч а л а  Я . 

firmum, затем Я . hydrophorum и вслед за ней Devaleraea microspora. В  к о н е ч н о м  и то ге 

м и д и я в ы т е сн и л а  и п а л ьм а р и ю . П о  м ер е и с ч е зн о в е н и я  б а г р я н о к  в а л ь го ц е н о з а х  

у в е л и ч и в а л а с ь  р о л ь  Acrosiphonia и  б у р ы х  в о д о р о с л е й . Р а з р а с т а л и с ь  Pylaiella и 

Melanosiphon. Scytosiphon н е ув ел и ч и в а л  с в о е го  п р и су тств и я  и  д аж е с о к р а щ а л  его, 

н о  в а н т р о п о г е н н о  в и д о и з м е н е н н ы х  а л ь го ц е н о з а х  о н  с о х р а н я е т с я  м н о г о  д о л ь ш е  

д р у г и х  п р е д с т а в и т е л е й  ф л о р ы . О б щ а я  ц в е т о в а я  га м м а  и з м е н и л а с ь  н а  г р я з н о -  

б у р о -ч е р н у ю .

П о л и са л р о б н ы е усл о ви я  сти м ул и р ую т р о ст  э к го к ар п о в ы х  водоро слей . О н и  о б и л ь 

но п о к р ы в а ю т ся  д и ато м о в ы м и  во д о р о сл я м и  и ул авл и ваю т детри т. В ер х уш к и  и х ветвей 

п о д в ер га ю тся  некро зу. Э к т о к а р п о в ы е  в о д о р о сл и  и н ги б и р у ю т  разви ти е м и д и и . О н а  

засы п ае тся  и л и ст о -д е т р и т н о й  в зв есь ю  и п о ги бает. С о  вр ем ен ем  сл о й  м ер твы х м и ди й  

о п адает и  к а к  б ы  сч и щ а ет п о вер хн о сть  валунов. Н а  голы х валунах наблю дается  р е к о л о 

н и зац и я  м и д и и  или ж е, п р и  у си л е н и и  загр я зн ен и я, о н и  п о к р ы в а ю тся  зел ен ы м  н а л е

том  Urospora и Ulothrix.
С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  м а к р о ф и т о б е н т о с а  о п и с ы в а е м о го  р а й о н а  н а п о м и н а 

ет  т а к о в о е  в р а й о н е  с о п к и  Н и к о л ь с к а я  в 198 0 -е гг. В д о л ь  в с е г о  п о л у о с т р о в а  о т  

м. З а п а д н ы й  д о  бух . Б о л ь ш а я  Л а гер н а я  о н  утр а ти л  с в о й  п е р в о н а ч а л ь н ы й  о б л и к  

и х а р а к т е р и з у е т с я  р а з н о й  с т е п е н ь ю  р а з р у ш е н н о с т и . С о  с т о р о н ы  б у х . Р а к о в а я  

м а к р о ф и т ы  п р а к т и ч е с к и  п о л н о с т ь ю  о т с у т с т в у ю т . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у  п -о в а  

З а в о й к о  м о ж н о  в с т р е т и т ь  б у к в а л ь н о  е д и н и ч н ы е  э к з е м п л я р ы  Petalonia, Analipus, 
Dyctiosiphon, Chordaria, Gloiopeltis, Scytosiphon и н е к о т о р ы е  д р у г и е  в о д о р о с л и . 

Ф у к у с  о б р а з у е т  р а зр е ж ен н ы й  п о к р о в . Р е ге н е р а ц и и  его  з а р о с л е й , к а к , н а п р и м е р , 

в бух . М о х о в а я , н е н а б л ю д а ет ся . В  о тл и ч и е  о т  д р у ги х  р а й о н о в  зд е сь  с о х р а н я ю т 
ся  б р ю х о н о г и е  м о л л ю с к и , м о р с к и е  б л ю д е ч к и , м е ст а м и  в с т р е ч а ю т с я  ж и в ы е  у с о -  

н о ги е  р а к и  р о д а  х та м а л ю с.

Б у х т а  М а л а я  Л а г е р н а я .  У ж е в к о н ц е  80-х гг. в э т о м  р а й о н е  о т ч ет л и 

во  п р о я в л я л а сь  п о л и са п р о б и з а ц и я  ф л о р ы . Э т о  в ы р а ж а л о сь  в о б и л ь н о м  р азв и ти и  

э п и ф и т н о й  с и н у з и и , о с н о в у  к о т о р о й  с о с т а в л я л и  в и д ы  р о д а  Monostroma. У  м. 

В и л к о в а  с о  с т о р о н ы , о б р а щ е н н о й  к  м о р ю , стр у к т ур а  р а сти те л ьн о ст и  б ы л а  бл и зка 

к  е с т е с т в е н н о й . Э т о  с о с т о я н и е  с о х р а н я л о с ь  д о  к о н ц а  1992 г. О д н а к о  в я н в а р е  

1993 г. п р о и зо ш л а  э к о л о ги ч е ск а я  к а та ст р о ф а  (зал п о в ы й  р азл и в н е ф т е п р о д у к т о в ), 

п о сл ед ств и я  к о то р о й  и м е н н о  в этом  р ай о н е бы л и  н аи б о л ее я в н ы м и . В  м ае 1993 г. 

в е с ь  б е р е г  б ы л  з а с ы п а н  п у с т ы м и  с т в о р к а м и  м и д и й , с к е л е т а м и  м о р с к и х  е ж е й , 

в ы со х ш и м и  звездам и , гр еб к ам и  п о л и х ет и о ск о л к а м и  д о м и к о в  б а л я н у со в . П о с л е 

д н и х  б ы л о  та к  м н ого, что м елкогллечн ы й  пляж  вы глядел н е сер ы м , к а к  о б ы ч н о , а 

бел ы м . К а м н и , н а к о т о р ы х  преж де рос ф у к у с , бы л и  го л ы м и . О д н а к о  л а м и н а р и я , 

в стр е ч а в ш а я ся  в в ы б р о са х , и м ела о б ы ч н ы е  р а зм е р ы , в ст р е ч а л и сь  э к зем п л я р ы  д о  

3 ~ 4  м. А л я р и я  та к ж е бы л а без п р и зн а к о в  у гн ете н и я .
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В в ы б р о с а х  в о д о р о сл е й  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  р а зл и ч н ы е р а к о о б р а з н ы е : и з о п о -  

д ы , а м ф и п о д ы , м о р ск и е  к о зо ч к и  в куч ах детр и та. Ч а сть  б е сп о зв о н о ч н ы х : Littorina, 
Colisella, Nucella -  в стр е ч а л и сь  н а  к а м е н и ст о й  л и то р а л и , о д и н о ч н о  и ли  ск у ч е н н о , 

к а к  л и тго р и н ы . О б и л ь н ы е зд е сь  преж де п о се л е н и я  Balanus и м ели  р а зн у ю  степ ен ь  

р а зр у ш е н и я . В о д н и х  с л у ч а я х  с о х р а н я л и с ь  т о л ь к о  д о н ы ш к и  о т  д о м и к о в , в д р у 

ги х  -  п о л у р а з р у ш и в ш и е с я  д о м и к и , в т р е т ь и х  — п у с т ы е  ц е л ы е  д о м и к и . К о е -г д е  

о ст а в а л и сь  ж и в ы е  о с о б и , к о л и ч е с т в о  к о т о р ы х  у в е л и ч и в а л о сь  с  гл уб и н о й .

Л и т о р а л ь н а я  р а с т и т е л ь н о ст ь  вы гл ядел а к р а й н е  о б е д н е н н о й . Б о л е е с о х р а н и в 

ш е й с я  о н а  б ы л а  у  м. В и л к о в а , с о  с т о р о н ы , о б р а щ е н н о й  в го р л о . Т а м  р о с л и  

Halosaccion hydrophorum, Н. firmum, Devaleraea compressa, D. microspora, Palmaria 
stenogona, к о р ал л и н о в ы е в о д о р о сл и , в то м  чи сле Corallina и в суб л и то р ал ьн о й  кай м е -  

Bossiella. С уб л и то р а л ь н а я  р а сти тел ьн о сть  им ела в ы со к у ю  п л о т н о сть  п р о ек т и в н о го  п о 

к р ы ти я  и в ы с о к и е  п р о д у к ц и о н н ы е  х ар а к тер и ст и к и .

О д н а к о  в п о с л е д у ю щ и е  го д ы  п р о ц е с с ы  а н т р о п о г е н н о й  д е г р а д а ц и и  ф л о р ы  

н а р а ст а л и  и п р о т е к а л и  л а в и н о о б р а з н о . В о з м о ж н о , в э т о м  р а й о н е  и м е л и  м е ст о  

п о в т о р н ы е  с и л ь н ы е  з агр я зн ен и я , н е з а р е ги ст р и р о в а н н ы е  г о су д а р ст в е н н ы м и  о р г- 

н а м и  к о н т о р о л я  за о к р у ж а ю щ е й  ср е д о й . К  1996 г. п о я с  с у б л и т о р а л ь н о й  р а с т и 

т е л ь н о с т и  в д о л ь  в с е г о  в о с т о ч н о г о  б е р е г а  го р л а  А в а ч и н с к о й  гу б ы  б ы л  с и л ь н о  

с у ж е н , а  м е ст а м и  п о л н о с т ь ю  р а з р у ш е н . З а р о сл и  л а м и н а р и е в ы х , к о т о р ы е  с у щ е 

ств о в а л и  зд е сь  р а н е е , гаси л и  п р и д о н н ы е  т о к и  воды  и п р еп я тств о в а л и  п е р е м е щ е 

н и ю  м е л к о д и с п е р с н о г о  м а те р и а л а . С  ги б е л ь ю  л а м и н а р и е в ы х  и гл у б о к о в о д н ы х  

к о р а л л и н о в ы х  в о д о р о сл е й  п р о ц е сс ы  п е р ем ещ е н и я  м я гк и х  ф р а к ц и й  гр у н та  и в ы 

н о с  его  в в е р х н и е  го р и з о н т ы  ш е л ь ф а  д о в е р ш и л и  д е с т р у к ц и ю  р а с т и т е л ь н о го  п о 

к р о в а  н а  л и то р а л и  и в суб л и то р ал и . И л и п е со к  засы п ал и  ск а л и сты е п л а тф о р м ы , 

га л ьк у  и д аж е б о л е е  к р у п н ы е  к ам н и .

В н а сто я щ е е  врем я ф л о р а в о д о р о сл е й -м ак р о ф и то в  в бух. М ал ая  Л агер н ая  и вдоль 

всего  в о сто ч н о го  бер ега горла А в а ч и н ск о й  губы  является о д н о й  из н аи б ол ее разруш ен  - 

ны х. Н а  л и то р а л и  о н а  п р ак т и ч е ск и  отсутств ует . З десь  встр е ч а ю тся  то л ь к о  н е м н о ги е  

в и д ы -э ф е м е р ы  и з  з е л е н ы х  и б у р ы х  в о д о р о с л е й . Ф у к у с  п р е д с т а в л е н  б у к в а л ь н о  

е д и н и ч н ы м и  р а с т е н и я м и , п о  1—2 н а  н е с к о л ь к о  к в а д р ат н ы х  м етр о в . П о я с  с у б л и 

т о р а л ь н ы х  в о д о р о сл е й  п р ер в а н . Л а м и н а р и я , р а сту щ а я  в п е р в о м  го р и з о н т е  ф о т о -  

ф и л ь н о й  р а ст и т е л ь н о ст и , и м е ет  все  п р и зн ак и  у гн е т е н н о ст и . О н а  м а л ен ьк ая , т о н 

к ая, с  у р о д л и в о  р а з р а с т а ю щ е й с я  п л а сти н о й . Е е зар о сл и  р азр еж ен ы .

Т а к и м  о б р а зо м , в те ч е н и е  д о л го го  вр ем ен и  в и д о в о й  с о с т а в  и  стр у к т у р а  м а к р о ф и - 

т о б е н т о с а  уч а стк а  бер ега  м еж ду м. В и л к о в а  и м. Ж у к о в а  с о х р а н я л и  ч ерты  п е р в о з д а н 

н о е ™ . П ер в ы е п р и зн ак и  п о л и са п р о б и зац и и  ф л о р ы  п о я в и л и сь  то л ь к о  в начале 90-х гг 

П о сл е  то го  к а к  р а й о н  и сп ы та л  с и л ь н о е  н е ф т я н о е  загр я зн ен и е п о сл е а вар и и  тан к ер а  

« С ев ер н ы й  п о л ю с» , в те ч е н и е  п о сл е д у ю щ и х  д в у х  л ет  р асти тел ьн ы й  п о к р о в  н а  л и то р а 

ли  и ч асти ч н о  в суб л и то р ал и  бы л  ун и ч то ж ен . З агрязн ен и е о х в а т а л о  так ж е к ек ур ы  Три 

Б р ата  и р а й о н  м. М а я ч н ы й . П р о ц е сс ы  в о сст а н о в л ен и я  а л ьго ц е н о зо в  в э то м  рай он е 

ещ е н е нач ал и сь.

З а п а д н о е  п о б е р е ж ь е  А в а ч и н с к о й  г у б ы .  П е р и о д и ч е с к и е  с б о р ы  

м атериала п р о и зв о д и л и сь  у  м. К азак , в бух. Т у р п а н к а , в горле, в бухто ч ках, р а с п о 

л о ж е н н ы х  рядом  с  к е к у р о м  Б а б у ш к и н  К а м е н ь  и в бух. С та н и ц к о го . В  бух. К р а ш е 

н и н н и к о в а  и ссл е д о в а н и я  н е п р о в о д и л и сь .

Е стеств ен н а я  ф л о р а  бух. Т ур п ан к а, к а к  э то  у к азы в ал о сь  в п р ед ы дущ ем  разделе, не 

о тл и ч а л ась  о с о б ы м  б о га тств о м  и з-за  о п р е с н е н и я  и н е б л а го п р и я тн ы х  для  разви ти я 

вод ор о сл ей  гр ун то в. Р а сти те л ьн о сть  р а й о н а  и з-за  зн ач и тел ьн о й  о тл о го сти  бер ега бы ла
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■ .орошо разви та. В  это м  р а й о н е  с м е ш и в а л и сь  п о се л е н и я  L. bongardiana f  subsessilis 
и Zostera marina. П о с л е д н и й  в и д  р а с п р о с т р а н я л с я  п о ч т и  д о  к у т о в о й  ч а с т и  бух . 

Г \р п а н к а  и зан и м а л  п е сч а н ы е  п р о га л и н ы  ср е д и  к а м е н и с т о -в а л у н н о г о  гр ун та. У  

•верхней гр а н и ц ы  р а с т и т е л ь н о го  п о я с а  л а м и н а р и и  с о п у т с т в о в а л а  Alaria, а у  н и ж - 

мей — Agarum. В  п о д л е ск е  л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й  в стр е ч а л и сь  р а зл и ч н ы е б а г

р ян к и  и  б у р ы е. Б ы л и  р а с п р о ст р а н е н ы  Ulva и  Ulvaria.
П р о н абл ю д ать  все стади и  тр ан сф о р м а ц и и  ф л о р ы  в этом  р а й о н е н ам  не удалось. К  

н а сто я щ е м у  в р е м е н и  зар о сл и  м о р с к о й  тр ав ы  у  зап ад н о го  б е р е га , т а к  ж е к а к  и у  

п о ст о ч н о го , и в  к у т у , с о к р а т и л и с ь . П о я с  л а м и н а р и е в ы х  ещ е  с о х р а н я е т с я , х о т я  

.о с т о я н и е  р а сте н и й , и х  п р о д у к ц и о н н ы е  х ар ак тер и сти к и  и ш и р и н а  п о я с а  и з м е н и 

л и с ь -в  х у д ш у ю  с т о р о н у . С о п у т с т в у ю щ и е  в и д ы  и з -з а  з а и л е н и я  д н а  и  р а з в и т и я  

м иди й  п о ч ти  н е  в стр е ч а ю тся .

П о б е р е ж ь е  у  м . К а з а к  в 1 9 8 8 - 1 9 9 2  гг. и м е л о  о д н у  и з с а м ы х  б о г а т ы х  д л я  

п нутре и н е й  ч а сти  А в а ч и н с к о й  губы  ф л о р у . О с н о в о й  р а с т и т е л ь н о ст и  н а  л и то р а л и  

был Fucus. Е г о  з а р о с л и  в с т р е ч а л и сь  с о  с т о р о н ы  бух. Т у р п а н к а . О с н о в н у ю  п р о 

д у к ц и ю  в з а р о с л я х  ф у к у с а  с о с т а в л я л и  н а и б о л е е  в з р о с л ы е  р а с т е н и я . П о п у л я ц и я  

.о д е р ж а л а  в се  в о з р а с т н ы е  гр у п п ы , в к л ю ч а я  ю в е н и л о в . В  п о я с е  ф у к у с а  в с т р е ч а 

л и сь  т а к и е  н е у с т о й ч и в ы е  к  з а г р я з н е н и ю  в и д ы , к а к  Mastocarpus, Hildenbrandtia, 
Gloiopeltis. Б ы л а  р а з н о о б р а з н о й  м е з о с а п р о б н а я  ф л о р а . С о х р а н я л а с ь  с у п р а л и т о -  

"л л ьн ая  р а с т и т е л ь н о с т ь , п р е д ст а в л е н н а я  Prasiola, Rhizoclonium. Н о  вдо л ь  п р о т и 

в о п о л о ж н о й  с т о р о н ы  м ы с а , с о  с т о р о н ы  б у х . К р а ш е н и н н и к о в а ,  в 199 2 г. м ы  

н аш л и  т о л ь к о  о т д ел ь н ы е ч ахлы е р а с т е н и я  Fucus и  п е н ь к и  о т  его  кусто в.

К  1997 г. о б л и к  р а сти те л ьн о ст и  с и л ь н о  и зм ен и л ся. В  с о о б щ е с т в е  ф у к у с  д о м и н и 

р ую щ ей  гр у п п о й  стал и  3—4 -л е тн и е  р а стен и я . С о п у т с т в у ю щ а я  ф л о р а  зам ести л а сь  зе

лены м и в о д о р о сл я м и . У в ел и ч и л о сь  п р и су т ст в и е  м и ди и . П о я с  л а м и н а р и е в ы х  р езк о  

со к р ати л ся  п о  п л о щ ад и . Р асте н и я  ста л и  м ельч е, н о  та к о го  си л ь н о го  о б р а ст а н и я  и 

ан о м ал и й  р азв и ти я , к а к  у  п р о т и в о п о л о ж н о го  (в о сто ч н о го ) п о б ер еж ь я , о н и  н е и м ели . 

О б щ и й  о б л и к  р а сти те л ьн о ст и  у  м. К а з а к  л ет о м  1997 г. в есьм а п о хо ди л  н а  то , что мы 

наблю дали  у  о т к р ы т о го  п о бер еж ья  п -о в а  З а в о й к о  д о  1993 г.

Ф л о р а  зап ад н о го  п о б ер еж ь я  горла А в а ч и н ск о й  губы  к  н а с т о я щ е м у  вр ем ен и  я в л я 

ется с а м о й  с о х р а н и в ш е й ся . О н а  уж е п о тер ял а  н ем а л о  ви д о в , н о  зд есь  ещ е  о б и тает 

со о б щ е с т в о  к о р а л л и н о в ы х , в стр е ч а ю тся  в се  п а л ьм ар и ев ы е в о д о р о сл и , к р о м е  ран ее 

п р о и з р а с т а в ш е й  Р. marginicrassa. В б у х . С т а н и ц к а я  е щ е  в с т р е ч а е т с я  л о к а л ь н о е  

пятн о Alaria fistulosa. Л а м и н а р и е в ы е в о д о р о сл и , с о б р а н н ы е  зд есь  в августе  2000 г., 

не и м ел и  в ы р а ж е н н ы х  п р и зн а к о в  у гн ете н и я .
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АНАЛИЗ
ФЛОРО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ ИЗМ ЕНЕНИЙ

З а п е р и о д , о х в а ч е н н ы й  н а ш и м и  и с с л е д о в а н и я м и , -  с  1970  п о  1999 г. ф л о р а  и 

р а с т и т е л ь н о с т ь  А в а ч и н с к о й  гу б ы  п р е т е р п е л и  к о р е н н у ю  д е с т р у к т и в н у ю  п е р е с т р о й 

к у. Д л я  о п р е д е л е н и я  с к о р о с т и  р а з р у ш е н и я  ф л о р и с т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  б ы л о  у с 

т а н о в л е н о , к а к  и з м е н я л с я  к о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  а л ь г о ф л о р ы  в п е р и о д ы  с  19 70  

п о  19 9 1  г. и  с  19 9 1 п о  19 9 9  г. Д л я  в ы я с н е н и я  н а п р а в л е н и й  д е с т р у к т и в н ы х  и з м е н е 

н и й  о п р е д е л я л о с ь , к а к и м  о б р а з о м  в э т и  ж е  п е р и о д ы  и з м е н я л а с ь  с т р у к т у р а  б и о 

р а з н о о б р а з и я  ф л о р ы  ( т а к с о н о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  п е с т р о т а , к о л и ч е с т в е н н ы й  

с о с т а в  э к о б и о м о р ф  и г р у п п  в и д о в  с  р а з н о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  ж и з н и  и т . д . ) .  

П о м и м о  э т о г о  в ы я в л я л о с ь  и з м е н е н и е  э т и х  ж е  х а р а к т е р и с т и к  б и о р а з н о о б р а з и я  в 

г р у п п а х  у с т о й ч и в ы х  и  н е у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е н и ю  в и д о в . В  г р у п п у  у с т о й ч и в ы х  

б ы л и  о б ъ е д и н е н ы  п о л и с а п р о б н ы е  и м е з о с а п р о б н ы е  в и д ы  (с м . гл. 3 ), в г р у п п у  н е 

у с т о й ч и в ы х  — о л и г о с а п р о б н ы е  и  с т е н о с а п р о б н ы е .

Б ы л и  п р о а н а л и з и р о в а н ы  в и д о в ы е  с п и с к и  ф л о р ы  в с е й  А в а ч и н с к о й  гу б ы  и д в у х  

ее  р а й о н о в , р а з л и ч а ю щ и х с я  г и д р о л о ги е й  и  у р о в н е м  а н т р о п о г е н н о г о  з а г р я з н е н и я , -  

го р л а  и  в н у т р е н н е й  ч а с т и . В с е г о  с р а в н и т е л ь н о м у  а н а л и з у  б ы л о  п о д в е р г н у т о  9 ф л о 

р и с т и ч е с к и х  с п и с к о в :  т р и  за  19 7 0  г ., т р и  за  19 9 1  г. и  т р и  за  19 9 9  г. В с е  э т и  с п и с к и  

б ы л и  с о с т а в л е н ы  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  гл. 3.

В  с п и с к и  ф л о р  за  19 9 9  г. б ы л и  в к л ю ч е н ы  т о л ь к о  т е  в и д ы , к о т о р ы е  б ы л и  о б н а 

р у ж е н ы  п р и  о б р а б о т к е  п р о б  ф и т о б е н т о с а , с о б р а н н ы х  в 19 9 9 — 2000 гг. П р и  с о с т а в 

л е н и и  с п и с к о в  ф л о р  з а  19 70  и 19 9 1  гг. б ы л и  с д е л а н ы  н е к о т о р ы е  д о п у щ е н и я . Т а к .  

в в и д о в ы е  с п и с к и  19 9 1 г. н а р я д у  с  ф а к т и ч е с к и  о б н а р у ж е н н ы м и  в э т о т  п е р и о д  в р е 

м е н и  в и д а м и  б ы л и  в к л ю ч е н ы  о л и г о -  и с т е н о с а п р о б н ы е  в и д ы , н а й д е н н ы е  п о з ж е . 

Л о г и ч н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  о н и  с у щ е с т в о в а л и  з д е с ь  р а н ь ш е , д о  9 0 -х  г о д о в , н о  п о  

р а з н ы м  п р и ч и н а м  ( и з -з а  р е д к о й  в с т р е ч а е м о с т и , с л а б о й  и з у ч е н н о с т и  т а к с о н о м и 

ч е с к и х  г р у п п , к  к о т о р ы м  о н и  п р и н а д л е ж а т , о б ъ е к т и в н ы х  т р у д н о с т е й  п р и  с б о р е  и 

о б р а б о т к е  а л ь г о л о г и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  и  т. д .)  н е  б ы л и  о б н а р у ж е н ы . Б у д у ч и  н е у с 

т о й ч и в ы м и  к  з а г р я з н е н и ю , о н и , б е з у с л о в н о , н е  м о гл и  в к л ю ч и т ь с я  в о  ф л о р у  А в а 

ч и н ск о й  губ ы  п о зж е 1 9 9 1г . П о л и - и  м е зо са п р о б н ы е ви ды , о б н а р у ж е н н ы е  п о зж е 1 9 9 1г .. 

в с п и с к и  ф л о р  199 1 г. н е  в к л ю ч а л и с ь , п о с к о л ь к у  о н и  м о гл и  п о я в и т ь с я  и п о з ж е , п р и  

и з м е н е н и и  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  в р а й о н е  сб о р а .

Ф л о р у  А в а ч и н с к о й  г у б ы , с у щ е с т в о в а в ш у ю  в 19 7 0  г .,  м ы  р а с с м а т р и в а е м  к а к  

и с х о д н у ю , а н а л о г и ч н у ю  и л и  м а к с и м а л ь н о  б л и з к у ю  к  е с т е с т в е н н о й ,  п р и р о д н о й  

ф л о р е . В и д о в ы е  с п и с к и  1970 г. с о с т а в л я л и с ь  п о  о п у б л и к о в а н н ы м  д а н н ы м  (З и н о -  

в а , 19 3 3 , 19 5 4 ; В и н о г р а д о в , 19 4 6 ; В и н о г р а д о в а , 19 7 4 ; В и н о г р а д о в а  и д р .,  19 78 ; 

К л о ч к о в а , 1 9 7 7 ; С е л и в а н о в а ,  198 8; О ш у р к о в  и  д р ., 19 8 9 ; и  д р .)  и  р е з у л ь т а т а м  и з у 

ч е н и я  и м е в ш е г о с я  в н а ш е м  р а с п о р я ж е н и и  г е р б а р н о г о  и  ф о р м а л и н н о г о  м а т е р и а 

л а. Д о п о л н и т е л ь н о  в э т о т  с п и с о к ,  к а к  и  в с п и с о к  19 9 1  г .,  б ы л и  в к л ю ч е н ы  в с е  о л и 

г о -  и с т е н о с а п р о б н ы е  в и д ы , о б н а р у ж е н н ы е  п о зж е .

К р о м е  э т о г о , в р е т р о сп е к т и в н ы й  с п и с о к  ф л о р ы  1970 г. б ы л и  в к л ю ч е н ы  е щ е ш есть  

в и д о в  (о к о л о  3 ,5 %  о т  в с е й  ф л о р ы ), н е  о б н а р у ж е н н ы х  в А в а ч и н с к о й  губ е. О с н о в а н и е м
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д л я  э т о г о  п о сл у ж и л и  с л е д у ю щ и е  с о о б р а ж е н и я . Э т и  в и д ы  я в л я ю т с я  о ч е н ь  р е д к и м и  и 

в стр е ч а ю тся  в с о с е д н и х  р а й о н а х  А в а ч и н с к о г о  зал и ва  в б и о т о п а х , к о т о р ы е  р а с п р о ст р а 

н е н ы  и  в А в а ч и н с к о й  губ е. О н и  п р и у р о ч е н ы  к  б е н т о с н ы м  с о о б щ е с т в а м , к о т о р ы е  р а 

н ее и м е л и  в  г у б е  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . В  с и л у  с л о ж н о с т и  и х  с б о р а  и  с и с т е м а т и 

ч е с к о й  о б р а б о т к и  э ти  в и д ы , с к о р е е  в с е го , о с т а в а л и с ь  н е и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы м и  и  н е 

в о ш л и  в о п у б л и к о в а н н ы е  р а н е е  с п и с к и . Т а к , д в а  из н и х  т о л ь к о  с о в с е м  н е д а в н о  б ы л и  

о п и с а н ы  к а к  н о в ы е  для  н а у к и  и д л я  ф л о р ы  Д а л ь н е г о  В о с т о к а , п о э т о м у  п р е д ы д у щ и е  

и с сл е д о в а т е л и  и х  н е  м о гл и  о п р е д е л и т ь , а  к  м о м е н т у  н а ш и х  и с с л е д о в а н и й  о н и  м о гл и  

и сч е зн у т ь  и з ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  гу б ы  и з -за  а н т р о п о г е н н о г о  з а гр я зн ен и я .

О д н и м  из н а и б о л е е  я р к и х  п о к а з а т е л е й  и з м е н е н и я  с т р у к т у р ы  б и о л о г и ч е с к о г о  

р а зн о о б р ази я  ф л о р ы  я в л я е тся  и зм е н ен и е  т а к с о н о м и ч е с к о й  ст р у к т у р ы , п о с к о л ь к у  о н а  

о тр аж ает м н о го о б р а зи е  с т р о е н и я  и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  о р га н и з а ц и и  в о д о р о с л е й . Т а к с о -  

н о м и ч е с к о е  р а з н о о б р а з и е  м а к р о ф и т о б е н т о с а  о п р е д е л я е т  м н о г о о б р а зи е  и  ч и сл е н н ы е  

с о о т н о ш е н и я  т а к с о н о в  р а з н о г о  и е р а р х и ч е с к о го  у р о в н я . Н а и б о л е е  п р о с т ы м и , н о  д о с 

т а т о ч н о  п о к а з а т е л ь н ы м и  я в л я ю т с я  с о о т н о ш е н и я  ч и с л е н н о с т и  о т д е л о в , с л а г а ю щ и х  

м о р ск у ю  б е н т о сн у ю  ф лору.

5.1. ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

С о о т н о ш е н и я  м е ж д у  R h o d o p h y ta  и P h a e o p h y ta  (R / P ); C h lo r o p h y ta  и P h a e o p h y ta  
( С / Р )  з а в и с я т  о т  ге о гр а ф и ч е с к о й  ш и р о т ы  и  я в л я ю т с я  н а д е ж н ы м и  п о к а з а т е л я м и  ш и 

р о т н о й  п р и н а д л е ж н о с т и  ф л о р ы  (F e ld m a n , 19 3 7; К л о ч к о в а , 199 6а). Д л я  к а ж д о й  г е о 

гр а ф и ч е ск о й  ш и р о т ы  э т и  с о о т н о ш е н и я  я в л я ю тся  о т н о с и т е л ь н о  п о с т о я н н ы м и . И х  и з 

м е н е н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  п р о ц е с с а х  и з м е н е н и я  ф л о р ы , п р о и с х о д я щ и х  п о д  в о з д е й 

ст в и е м  п р и р о д н ы х  и л и  а н т р о п о ге н н ы х  ф а к т о р о в .

Е с т е с т в е н н а я  ф л о р а  А в а ч и н с к о й  гу б ы  и м е л а  с л о ж н ы й  т а к с о н о м и ч е с к и й  с о с т а в  

— 106 р о д о в , 4 7  с е м е й с т в ,  23 п о р я д к а , 3 о т д е л а . О т д е л  C h lo r o p h y t a  в к л ю ч а л  32, 

P h a e o p h y ta  — 4 7  и  R h o d o p h y ta  — 86 в и д о в . В  п р о ц е н т н о м  о т н о ш е н и и  э т о  с о с т а в л я л о  

с о о т в е т с т в е н н о  1 9 ,4 ,2 8 ,5 ,5 2 ,1  %  и б ы л о  с о п о с т а в и м о  с  п р о п о р ц и я м и  ф л о р  в  д р у г и х  

х о л о д о у м е р е н н ы х  р а й о н а х . В  к а ж д о м  из н и х  б о л е е  п о л о в и н ы  с о с т а в л я ю т  б а г р я н к и , а 

в то р о й  п о  ч и сл е н н о ст и  гр у п п о й  я в л я ю т ся  б у р ы е. З ел ен ы е в о д о р о сл и  в сегд а  с о с т а в л я 

ю т  м ен ь ш и н ств о .

У в е л и ч е н и е  в о  ф л о р е  д о л и  зел ен ы х  в о д о р о сл е й  в ы зы в а ется  р а з н ы м и  п р и ч и н ам и . 

В  е с т е с т в е н н о й  с р е д е  т а к о е  п р о и с х о д и т  в  р а й о н а х  с  с и л ь н ы м  о п р е с н е н и е м  п р и б р е ж 

н ы х  вод. Е сл и  д о л я  зел ен ы х  в о д о р о сл е й  во зр а ста ет  во  ф л о р е р а й о н а , н е  и с п ы т ы в а ю щ е 

го р а с п р е сн е н и я , э то , к а к  п р ав и л о , св и д е т е л ь ст в у е т  о  в ы с о к о м  с о д е р ж а н и и  б и о ге н н ы х  

э л е м е н т о в  и п о я в л е н и и  а н т р о п о г е н н о г о  за гр я з н е н и я . В  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  

зел ен ы е х о л о д о у м е р е н н ы е  в о д о р о сл и , о с о б е н н о  п р е д ст а в и т е л и  п о р я д к а  б '/гэ/ех(В и 

н о гр а д о в а , 19 74 ), о т н о с я т с я  к  п о л и с а п р о б н ы м  ви д ам . У в е л и ч е н и е  в о  ф л о р е  п р е д с т а 

в и те л е й  э т о й  гр у п п ы  и  у с и л е н и е  и х  ц е н о т и ч е с к о й  р о л и  н а з ы в а е т с я  « п о л и с а п р о б и з а - 

ц и е й  ф ло ры ». П р о ц е с с  м о ж ет зав ер ш аться  а б со л ю т н ы м  д о м и н и р о в а н и е м  в р а сти те л ь 

н ы х  с о о б щ е с т в а х  з е л е н ы х  в о д о р о с л е й . Э т о  я в л е н и е  н о с и т  н а з в а н и е  « зел е н ы й  п р и 

лив».

К о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о ш е н и е  R h o d o p h y ta , P h a e o p h y ta  и C h lo ro p h y ta  в и с х о д н о й  

ф л о р е  А в а ч и н с к о й  г у б ы  б ы л о  б л и з к о  к и х  с о о т н о ш е н и ю  в о  ф л о р е  К а м ч а т к и
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( K lo c h k o v a ,  19 9 9 ). Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  ф л о р а  гу б ы  в н а ч а л е  7 0 -х  гг. е щ е  

с о х р а н я л а  с в о й  п р и р о д н ы й  о б л и к . В  и с х о д н о й  ф л о р е  (1 6 5  в и д о в ) д о л я  п о я с о о б р а з у 

ю щ и х  м а с с о в ы х  в и д о в  с о с т а в л я л а  3 4 % , ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и х с я  — 29 , р е д к и х  — 24 и 

е д и н и ч н ы х  — 1 3 % . Т а к и м  о б р а з о м , р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  А в а ч и н с к о й  гу б ы  ф о р м и 

р о в а л ся  в о с н о в н о м  за  с ч е т  6 3 %  в и д о в  (м а с с о в ы х  и ч а ст о  в с т р е ч а ю щ и х с я ). О с т а л ь н ы е  

3 7 %  в и д о в  п р и х о д и л и с ь  н а  д о л ю  р е д к и х  и л и  е д и н и ч н ы х , п о я в л я в ш и х с я  в губ е  э п и з о 

д и ч е с к и . В м е с т е  с  т е м  э ти  ви ды  ф о р м и р о в а л и  о р и ги н а л ь н ы й  к о м п о н е н т  ф л о р ы  и я в 

л я л и сь  в и д а м и , со с т а в л я в ш и м и  р е з е р в  для  ее  п о сл е д у ю щ е го  и с т о р и ч е с к о го  р а з в и т и я .

Д л я  в ы я в л е н и я  н а и б о л е е  о б щ и х  о с о б е н н о с т е й  р а с п р о с т р а н е н и я  п р ед ст а в и те л ей  

р а зн ы х  о т д е л о в  в о д о р о сл е й  в п р ед ел ах  А в а ч и н с к о й  гу б ы  б ы л и  р а с сч и т а н ы  п р о п о р ц и и  

ф л о р ы  д л я  р а з н ы х  е е  у ч а с т к о в  (табл . 5 .1) .

Т а б л и ц а  5.1

Состав флоры различных районов Авачинской губы в 1970 г.

ГЛАВА 5 ..............

Отдел
Вся губа Горло Внутренняя часть

Количество
видов

% Количество
видов

% Количество
видов

%

Красные 86 52,1 83 58,4 66 47,8
Бурые 47 28,5 37 26,1 41 29,7
Зеленые 32 19,4 22 15,5 31 22,5
Всего 165 142 138

К а к  в и д н о  и з п р и в е д е н н ы х  в  та бл . 5 .1  д а н н ы х , в и д о в о й  с о с т а в  и с х о д н о й  ф л о р ы  в 

го р л е  г у б ы  б ы л  б о л е е  б о г а т ы м , ч е м  в ее  в н у т р е н н е й  ч а с т и . О н  о т л и ч а л с я  б о л ь ш и м  

с о д е р ж а н и е м  к р а с н ы х  в о д о р о с л е й  (5 8 ,4 %  п о  с р а в н е н и ю  с  5 2 ,1  %  в о  в с е й  гу б е  и 4 7 ,8 %  

в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и )  и  н и з к и м  с о д е р ж а н и е м  з е л е н ы х  ( 1 5 ,5 %  в го р л е , 19 ,4 %  в о  в сей  

ф л о р е  и 2 2 ,5 %  в о  в н у т р е н н е й  ч а сти ). Э т о  о б ъ я сн я е т с я  т е м , ч то  ги д р о л о ги ч е ск а я  си ту 

а ц и я  в го р л е (в ы с о к и е  с к о р о с т и  п р и л и в н ы х  т е ч е н и й  и в ы с о к а я  п р и б о й н о с т ь )  с п о с о б 

с т в о в а л а  р а з в и т и ю  б а г р я н о к , б о л ь ш и н с т в о  и з к о т о р ы х  п р е д п о ч и т а ю т  ч и ст ы е  о л и го т - 

р о ф н ы е  в о д ы  с  в ы с о к о й  ги д р о д и н а м и ч е ск о й  а к ти в н о ст ь ю . Б о л е е в ы с о к о е  со д е р ж а н и е 

зел ен ы х  в о д о р о сл е й  во  в н у т р е н н е й  ч а сти  гу б ы  м о ж н о  о б ъ я сн и т ь  р а зн ы м и  п р и ч и н а м и . 

П о  с р а в н е н и ю  с  г о р л о м  зд е сь  б о л е е  н и з к а я  с о л е н о с т ь  и  б о л е е  в ы с о к и е  к о н ц е н т р а ц и и  

б и о г е н н ы х  в е щ е с т в  (Б е р е з о в с к а я , 1988, 199 9). П о м и м о  э т о г о  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  

в н у т р е н н е г о  п о б е р е ж ь я  у ж е в 1970 г. н а ч а л и с ь  п р о ц е с с ы  п о л и с а п р о б и з а ц и и .

Т а б л и ц а  5.2

Состав флоры различных районов Авачинской губы в 1991 г.

Отдел
Вся губа Горло Внутренняя часть

Количество
видов

% Количество
видов

% Количество
видов

%

Красные 82 51,9 76 55,9 63 48,5
Бурые 45 28,5 36 26,5 37 28,5
Зеленые 31 19,6 24 17,6 30 23.0
Всего 158 136 130

К  199 1 г. о б щ е е  к о л и ч е с т в о  в и д о в  и т а к с о н о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а  ф л о р ы  гу б ы  и 

р а зл и ч н ы х  ее  ч а сте й  и з м е н и л и с ь  н е з н а ч и т е л ь н о  и  е щ е  с о х р а н я л и  с в о е  б и о р а з н о о б р а  

з и е (т а б л . 5.2).
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ГЛАВА 5

К  э т о м у  в р е м е н и  о б щ е е  ч и с л о  в и д о в  в о  ф л о р е  гу б ы  у м е н ь ш и л о с ь  т о л ь к о  н а  7 

(4 ,2 %  о т  о б щ е г о  с о с т а в а ) ,  в го р л е — н а 6 в и д о в  (4 ,2 % ) , а  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и  — н а  8 

(6 ,8 % ). Ф л о р и с т и ч е с к и е  и зм е н ен и я  в э т о т  п е р и о д , х о т ь  и н е зн а ч и те л ь н ы е , и м ел и  м е с 

т о  в к а ж д о м  из о т д ел о в . В  б о л ь ш е й  с т е п е н и  э т о  п р о я в л я л о с ь  у  R h o d o p h y ta  (табл . 5.2). 

Н а и б о л е е  в ы р а ж е н н ы м и  о н и  б ы л и  в го рл е. В о  ф л о р е  гу б ы  п р о т е к а л и  к а к  б ы  д в а  п р о 

т и в о п о л о ж н ы х  п р о ц е сс а : и сч е за л и  о л и г о с а п р о б н ы е  б а г р я н к и  и в к л ю ч а л и с ь  в р а с т и 

те л ьн ы е с о о б щ е с т в а  п о л и с а п р о б н ы е  зел ен ы е в о д о р о сл и . З н а ч и те л ь н ы е ф л о р и с т и ч е с 

к и е  и з м е н е н и я  в э т о т  п е р и о д  н а б л ю д а л и с ь  т о л ь к о  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  п о б е р е ж ь я  

в н у т р е н н е й  ч а с т и , гл а в н ы м  о б р а з о м  в д о л ь  г о р о д с к о г о  бер ега .

Т а к с о н о м и ч е с к и е  п р о п о р ц и и  ф л о р ы  в э т о т  п е р и о д  и з м е н и л и с ь  н е з н а ч и т е л ь н о , 

на 1—2 ,5 % . В  к о л и ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  в о  ф л о р е  п о -п р е ж н е м у  д о м и н и р о в а л и  б а г 

р я н к и  (5 5 ,9 %  в го р л е  и 4 8 ,5 %  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и ), в т о р о й  п о  ч и с л е н н о с т и  гр у п п о й  

о с т а в а л и с ь  б у р ы е  в о д о р о с л и  (2 6 ,5 %  в го р л е и 2 8 ,5 %  в о  в н у т р е н н е й  ч а сти ). Д о л я  зе л е 

н ы х  в о д о р о сл е й  н е с к о л ь к о  у в е л и ч и л а с ь , н о  о н и  п р о д о л ж а л и  о с т а в а т ь с я  с а м о й  м а л о 

ч и сл е н н о й  гр у п п о й  (1 7 ,6 %  в го р л е  и  2 3 %  в о  в н у т р е н н е й  ч асти ).

А н т р о п о г е н н о е  п р ео б р а зо в а н и е  м а к р о ф и т о б е н т о са  в э т о т  п е р и о д  ш л о  в о с н о в н о м  

за с ч е т  н а р а с т а н и я  ф и т о ц е н о т и ч е с к и х  и з м е н е н и й . М а с с о в ы е  и ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и е с я  

ви ды  с т а н о в и л и с ь  бо л ее  р е д к и м и . О с о б е н н о  я р к о  э т о  п р о я в л я л о сь  ср ед и  п р е д ст а в и т е 

л ей  с е м е й с т в  CoraHinaceae, Gigartinaceae, Solieriaceae. П р е ж д е  р е д к и е  в и д ы  п р е в р а т и 

л и с ь  в  е д и н и ч н о  в с т р е ч а ю щ и е с я , к а к , н а п р и м е р , н е к о т о р ы е  Delessehaceae. В  т о  ж е 

врем я н е к о т о р ы е  п р еж д е р е д к и е  в и д ы  ста л и  б о л ее  м а с со в ы м и . О с о б е н н о  н а гл я д н о  э то  

п р оя ви л о сь у  пр едстави телей  п о р я дк о в  Ectocarpalesw UIvales(N. K lo ch k o va, Т . K lo ch k o va, 

1998; К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я , 19986).

В  9 0 -е  г о д ы  п р о д о л ж а л о с ь  и н т е н с и в н о е  а н т р о п о г е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  э к о 

с и с т е м у  г у б ы . Э т о  п р и в е л о  к  д а л ь н е й ш е м у  н а р а с т а н и ю  ф л о р о - ц е н о т и ч е с к и х  и з 

м е н е н и й . К  к о н ц у  9 0 -х  го д о в  п р о и з о ш л о  р е з к о е  о б е д н е н и е  в и д о в о г о  с о с т а в а . Т а к 

с о н о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а  ф л о р ы  п р и  э т о м  п р е т е р п е л а  к о р е н н у ю  п е р е с т р о й к у  

(та б л . 5 .3 ).

Т а б л и ц а  5.3

Состав флоры в различных районах Авачинской губы в 1999 г.

Отдел
Вся губа Г орло Внутренняя часть

Количество
видов % Количество

видов % Количество
видов %

Красные 46 44,7 45 46.4 19 29.7
Бурые 27 26,2 27 27.8 15 23.4
Зеленые 30 29,1 25 25.8 30 46,9
Всего 103 97 64

К  199 9  г. ф л о р а  А в а ч и н с к о й  гу б ы  в к л ю ч а л а  т о л ь к о  103 в и д а , и л и  6 2 ,4 %  о т  

и с х о д н о й . Б о л е е тр ети  в и д о в  и сч езл и . Н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  п р о и з о ш 

ли  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и  гу б ы . О б щ е е  к о л и ч е с т в о  в и д о в  з д е с ь  с о к р а т и л о с ь  с о  138 

(1 9 7 0  г.) и 130 (19 9 1  I .) д о  64. ч го с о с т а в л я е т  4 6 ,4 %  п о  о т н о ш е н и ю  к  1970 г. и 4 9 ,2 %  

к 1991 г. В го р л е к о л и ч е с т в о  и с ч е з н у в ш и х  в и д о в  б ы л о  м е н ь ш и м . З д е с ь  с о х р а н и л о с ь  

97 в и д о в  — 6 8 ,3 %  о т  и с х о д н о г о  к о л и ч е с т в а . С л е д о в а т е л ь н о , п о д  в о з д е й с т в и е м  з а г 

р я з н е н и я  в 9 0 -е  го д ы  в А в а ч и н с к о й  гу б е  п р о ц е с с ы  д е с т р у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  

п р и о б р е л и  о б в а л ь н ы й  х а р а к т е р  и с о п р о в о ж д а л и с ь  р е з к и м  с н и ж е н и е м  б и о р а з н о о б 

р ази я  (р и с . 3).
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Д е с т р у к ц и я  ф л о р ы  в п е р и о д  с  1991 д о  

19 9 9  г. с о п р о в о ж д а л а с ь  г л у б о к о й  т а к с о 

н о м и ч е с к о й  п е р е с т р о й к о й . П р о и з о ш л о  

к а т а с т р о ф и ч е с к о е  с о к р а щ е н и е  ч и сл а  б у 

р ы х  и о с о б е н н о  к р а с н ы х  в о д о р о с л е й , в т о  

в р е м я  к а к  ч и с л е н н о с т ь  з е л е н ы х  п о ч т и  н е 

и зм ен и л а сь . Э т о  п р и в е л о  к  к а р д и н а л ьн ы м  

и зм е н е н и я м  п р о п о р ц и й  ф л о р ы , в ч а с т н о 

сти  с о о т н о ш е н и й  R h o d o p h y ta , P h ae o p h y ta  

( R / P )  и  C h lo r o p h y t a ,  P h a e o p h y ta  ( C / P )  

(табл. 5.4).

ГЛАВА 5 ......—  -------  ------------

Рис. 3. И зм е н е н и е  с о д е р ж а н и я  п р е д с т а 
в и те л е й  р а зн ы х  о тд е л о в  во  ф л о р е  всей  губы . 
В о д о р о с л и :  1 — к р а с н ы е ,  2 — б у р ы е , 3 -  
зел ен ы е

Т а б л  и ц  а 5.4

Изменение пропорций флоры Авачинской губы за период 1970-1999 гг.

Год Соотношения
отделов

Вся
флора

Горло
губы

Внутренняя
часть

1971 R/P 1,83 2,24 1,61
С/Р 0.68 0,59 0,76

1991 R/P 1,82 2,11 1.7
С/Р 0,69 0,67 0.81
R/P 1,7 1,67 1,27
С/Р 1.11 0,93 2.0

П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  п о к а зы в а ю т , ч то  н а и б о л ь ш и е  и зм е н е н и я  п р о и зо ш л и  в н а и 

б о л е е  з а г р я з н е н н о м  р а й о н е  — в н у т р е н н е й  ч а ст и  гу б ы . О с о б е н н о  с и л ь н о  и з м е н и л о с ь  

с о о т н о ш е н и е  С / Р  — о н о  у в е л и ч и л о с ь  с  0 ,7 6  в 19 7 1 г. д о  2,0  в 1999 г.

И зм ен ен и я  со ста ва  ф л о р ы  в каж дом  из отделов в о д о р о сл ей , R h o d o p h yta , P haeophyta 

и C h lo ro p h y ta , п р о и сх о д и л и  с р а зн о й  с к о р о с т ь ю  и и м ел и  р азн ы й  хар ак тер . Д л я  о п р е д е 

л ен и я  х ар а к тер а  э т и х  п р о ц е с с о в  б ы л и  п р о а н а л и зи р о в а н ы  к о л и ч е с т в е н н ы е  и зм ен ен и я  

в и д о в о го  с о ст а в а , п р о и с ш е д ш и е  в к а ж д о м  из о тд ел о в  в о д о р о сл ей . Д л я  э то го  б ы л о  у с т а 

н о в л е н о  к о л и ч е с т в о  в и д о в , и с ч е зн у в ш и х  и ли , н а о б о р о т , в к л ю ч и в ш и х ся  во ф л о р у  р а з 

н ы х  у ч а с т к о в  губ ы  в р а зн ы е п е р и о д ы  (табл. 5.5).

А н а л и з  п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х  с в и д е т е л ь с т в у е т  о с л е д у ю щ е м . К  1991 г. к о л и ч е 

с т в о  п р е д с т а в и т е л е й  R h o d o p h y ta  п о  с р а в н е н и ю  с  1970 г. у м е н ь ш и л о с ь  н а  4 в и д а , а к 

1999 г. у м е н ь ш е н и е  б ы л о  в 10 р а з  б о л ь ш и м  и с о с т а в и л о  40 в и д о в . К  к о н ц у  9 0 -х  го д о в  

и з 86 б а г р я н о к , в х о д и в ш и х  в и с х о д н у ю  ф л о р у , с о х р а н и л о с ь  т о л ь к о  46 , и л и  5 3 ,5 %  о: 

б ы л о г о  к о л и ч е с т в а . В и д о в о й  с о с т а в  в э т о м  о т д е л е  с о к р а т и л с я  п о ч т и  в д в о е . П р и в е  

д е н н ы е  ц и ф р ы  п о к а з ы в а ю т , ч т о  д е гр а д а ц и я  в и д о в о г о  р а з н о о б р а з и я  к р а с н ы х  в о д о 

р о с л е й  п р о и з о ш л а  в п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е . Е сл и  за  д в а д ц а т и л е т н и й  п е р и о д  — е 

19 7 0  п о  19 9 1  г. — к о л и ч е с т в о  б а г р я н о к  у м е н ь ш и л о с ь  т о л ь к о  н а  4 , 7 % ,  т о  г 
9 0 -е  гг. — н а  4 1 ,8 % . З а в е с ь  п е р и о д  н а ш и х  н а б л ю д е н и й  с 19 70  п о  19 9 9  г. и с х о д н а я  

ф л о р а  R h o d o p h y ta  А в а ч и н с к о й  гу б ы  у м е н ь ш и л а с ь  н а 4 6 ,5 % .

С о к р а щ е н и е  в и д о в о го  с о с т а в а  к р а с н ы х  в о д о р о сл е й  в го р л е губы  и в о  в н у т р е н н е  г 

ее  ч а с т и  п р о и с х о д и л о  с  р а з н о й  с к о р о с т ь ю . Т а к ,  е с л и  к  19 9 1 г. в го р л е  к о л и ч е с т в о  

и с ч е з н у в ш и х  б а г р я н о к  б ы л о  б о л ь ш и м , ч ем  во  в н у т р е н н е й  ч асти  (7 и 3 с о о т в е т с т в е н  

н о ), то  в п е р и о д  с  1991 п о  1999 г. н а б л ю д а л а сь  о б р а т н а я  к а р т и н а . Б о л е е  и н т е н с и в н о е  

в ы п а д е н и е  к р а с н ы х  в о д о р о сл е й  п р о и с х о д и л о  н е в го р л е, а в о  в н у т р е н н е й  ч а сти  г у б ы . 

где ф л о р а  R h o d o p h y ta  у м е н ь ш и л а с ь  н а  4 7  в и д о в , и ли  н а  7 1 ,2 % . С л е д о в а т е л ь н о , ш

178



ГЛАВА 5

с р а в н е н и ю  с  1970 г. з д е сь  с о х р а н и л о с ь  т о л ь к о  о к о л о  ч е т в е р т и  о т  б ы л о г о  к о л и ч е с т в а  

п р едстави телей  отдела.

Р азл и ч и я  х о д а  а н т р о п о ге н н о й  тр а н сф о р м а ц и и  в о тдел е R h o d o p h y ta  в р а з н ы х  р а й 

о н а х  гу б ы  о б ъ я с н я ю т с я  т е м , ч то  н а ч а л ь н ы е  п р о п о р ц и и  у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е н и ю  

п о л и - и м е з о с а п р о б н ы х  в и д о в  и н е у с т о й ч и в ы х  о л и г о с а п р о б н ы х  н а  р а з н ы х  у ч а с т к а х  

гу б ы  б ы л и  р а з н ы м и . В  б о л е е  ч и с т ы х  о л и г о т р о ф н ы х  в о д а х  го р л а  р а з в и в а л а с ь  м е н е е

Т а б л и ц а  5.5

Изменение количественного состава флоры в различных районах 
Авачинской губы по сравнению с 1970 г.

1991 г. 1999 г.

Вся губа Горло Внутренняя
часть Вся губа Г орло Внутренняя

часть

Отдел

ви
до

в соопSСО

со
§
2

соо
э
5

СОо
Sсе

сооеСSсо

К
ол

-в
о % Ссо

о

% о

6

% 2
о
ы

% Осо
с;О

% Осе
о

%

Красные -4 <4.7 -7 <8.4 -3 <5,6 -40 <46,5 -38 <45,8 -47 <71,2
Бурые -2 <4,3 -1 <2.7 -4 <9,8 -20 <42,6 -10 <27 -26 <63,4
Зеленые -1 <3.3 +2 >9.1 -1 <3,2 _2 <6,3 +3 >13,6 -1 <3,2
Всего -7 <4.2 -6 <4,2 -8 <6,8 -62 <37.6 -45 <31,7 -74 <-53.6

у ст о й ч и в а я  к  з а г р я з н е н и ю  ф л о р а , и при  п е р в ы х  п р и зн а к а х  з а гр я з н е н и я  о н а  ста л а  и с 

ч езать  (р и с. 4 , а, б). В о  в н у т р е н н е й  ч асти  ф л о р а  б а г р я н о к  п о  с в о е м у  с о с т а в у  б ы л а  б о л ее 

у ст о й ч и в о й  к  з а г р я з н е н и ю  и в ы д ер ж и в а л а  с у щ е с т в у ю щ и й  его  у р о в е н ь  (р и с. 4, в, г).

В  р езул ь та те  п р о д о л ж а ю щ е го ся  а н т р о п о ге н н о г о  в о зд е й ст в и я  п р о ц е с с ы  а н т р о п о 

ге н н о й  д е с т р у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  в ы ш л и  н а  н о в ы й  к а ч е ст в е н н ы й  у р о в е н ь . С л е 

д ую щ а я  ф аза а н т р о п о ге н н ы х  п р е о б р а зо в а н и й  со с т а в а  и стр у к т у р ы  с о о б щ е с т в  х а р а к те 

р и з о в а л а сь  в ы п а д е н и е м  из н и х  н е т о л ь к о  н е у ст о й ч и в ы х , н о  и у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е 

н и ю  ви до в. П р и  э т о м  в б о л е е  за гр я з н е н н о й  в н у т р е н н е й  ч асти  гу б ы  с к о р о с т ь  в ы п а д е 

н и я к а к  у ст о й ч и в ы х , та к  и н е у ст о й ч и в ы х  в и д о в  о к а з а л а сь  б о л е е  в ы с о к о й .

К о л и ч е с т в о  п р ед ст ав и те л ей  отдел а P h ae o p h y ta  в и с х о д н о й  ф л о р е  губы  со ста в л я л о  

47 в и д о в . К  19 9 1 г. и х  сл а л о  м е н ь ш е  в с е г о  н а  2 в и д а . И з м е н е н и е  к о л и ч е с т в а  б у р ы х  

в о д о р о сл е й  в п р о ц е н т н о м  о т н о ш е н и и  за э то т  п е р и о д  б ы л о  п р а к т и ч е ск и  т а к и м  ж е, к а к  

у к р а сн ы х . С л е д о в а т е л ь н о , с 1 9 7 0  п о  1 99 1  г. в А в а ч и н с к о й  губе у м е н ь ш е н и е  к р а с н ы х  и 

бу р ы х  в о д о р о сл ей  б ы л о  с о п о с  i а ы iм ы м  11 с о с т а в л я л о 4 ,7  и 4 ,3 %  с о о т в е т с т в е н н о . Н у ж н о  

от м ети ть , что, как и в с. 1\ч ас с R h o d o p h y t a ,  тр а н сф о р м а ц и я  в и д о в о го  с о ста в а  P haeophyta  

в разны х р а й о н ах  ly O b i i ip u  i е к а л а  с р а  л  ю й  ск о р о стью . О д н а к о  и н т е н си в н о ст ь  вы падени я 

бу р ы х  в о д о р о сл е й , it о тл и ч и е от к р асн ы х, у ж е на п ер в о м  этап е бы ла б о л ь ш е во в н у т р е н 

н ей  ч асти  гу б ы , ч е м  в i о р л е  Т а к . е с л и  в го рл е к о л и ч е с т в о  б у р ы х  к  1991 г . с о к р а т и л о с ь  

то лько н а 1 в и д, то  в о  внул р с п н е п  ч а с  ти — н а 4 ви да. У м е н ь ш е н и е  с о с т а в и л о  2 .7  и 9 ,8 %  

со о тв етств ен н о .

К  1999 г. ф л о р а  P h a e o p h y ta . так ж е к а к  и ф л о р а  R h o d o p h y ta , п р е т е р п е л а  з н а ч и 

тельн ы е и з м е н е н и я . В мс it о с  л и  о с ь  т о л ь к о  1П в и д о в , и л и  5 7 ,4 %  о т  и с х о д н о г о  к о л и ч е 

ст в а  и 6 0%  о т  ф л о р ы  19 ч ; т. О б р ати л и  на себя  в н и м а н и е  с л е д у ю щ и й  и н т е р е сн ы й  ф акт.
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К о л и ч е с т в о  и с ч е з н у в ш и х  б у р ы х  в о д о р о сл е й  б ы л о  в д в о е  м е н ь ш и м , ч е м  к р а с н ы х  (20 и 

40 ви до в со о т в е т ст в е н н о ). В  п р о ц е н тн о м  ж е о т н о ш е н и и  со к р а щ е н и е ви до в б ы л о  п р акти  - 

ч е с к и  о д и н а к о в ы м : 4 2 ,6 %  -  у  б у р ы х , 4 6 ,5 %  — у  к р а с н ы х . Э т о  с л у ж и т  к о с в е н н ы м  

д о к азател ьств о м  то го , ч то  а н тр о п о ген н а я  тр а н сф о р м а ц и я  ф л о р ы  п р о и сх о д и т  н е х ао ти ч 

н о , а  п о д ч и н я ется  о п р ед ел ен н ы м  з а к о н о м е р н о стя м , н а п р ав л е н н ы м  н а  со х р а н е н и е  т а к 
с о н о м и ч е с к и х  п р о п о р ц и й  ф ло ры .

Н а и б о л е е  с и л ь н о е  о б е д н е н и е  ф л о р ы  P h a e o p h y ta  п р о и з о ш л о  во  в н у т р е н н е й  ч асти  

губ ы , где и сч езл о  26 ви до в. В  го р л е с о к р а щ е н и е  б ы л о  н е с т о л ь  зн а ч и т ел ь н ы м . И сч е зл о  

10 в и д о в , ч то  в 2 ,6  р аза м е н ь ш е , ч ем  в о  в н у т р е н н е й  ч асти .

С р а в н и в а я  х о д  о б щ и х  ф л о р и с т и 

ч е с к и х  и з м е н е н и й , н е о б х о д и м о  о т 

м е ти ть  о б н а р у ж е н н у ю  н а м и  и н т е р е с 

н у ю  з а к о н о м е р н о с т ь .  Д а ж е  в с а м ы х  

н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  с р е д ы  

к р а с н ы е  в о д о р о с л и  п р о д о л ж а ю т  д о 

м и н и р о в а т ь  н а д  б у р ы м и  к а к  в ч и с 

л е н н о м , т а к  и в п р о ц е н т н о м  о т н о ш е 

н и и . Н а п р и м е р , в с и л ь н о  з а г р я з н е н 

н о й  в н у т р е н н е й  ч а с т и  в 19 9 9  г. с о 

х р а н и л о с ь  19  в и д о в  б а г р я н о к  и 15 — 

б у р ы х  в о д о р о с л е й ,  ч т о  с о с т а в л я л о  

2 9 ,7  и 2 3 ,4 %  с о о т в е т с т в е н н о  

(та б л . 5 .3 ). Н а  п е р в ы й  в згл я д  к а ж е т 

с я ,  ч т о  э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  б о л е е  

в ы с о к о й  у ст о й ч и в о с т и  к р а с н ы х  в о д о 

р о с л е й  к  н е б л а г о п р и я т н ы м  в о з д е й 

с т в и я м . О д н а к о  п р и  т а к о м  п о д х о д е  к  

о ц е н к е  у с т о й ч и в о с т и  к  з а г р я з н е н и ю  

п р е д с т а в и т е л е й  р а з н ы х  о т д е л о в  н е  

у ч и т ы в а е т с я  и н т е н с и в н о с т ь  д е г р а д а 

ц и и  ф л о р ы  в н у т р и  к а ж д о г о  из о т д е 

лов.

А н а л и з  х о д а  и з м е н е н и й  ч и с л е н 

н о г о  с о с т а в а  в н у т р и  к а ж д о г о  о т д е л а  

п о к а з ы в а е т , ч то  к р а с н ы х  в о д о р о с л е й  

и сч е зл о  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е , ч ем  б у 

р ы х . К  19 9 9  г. и з  в н у т р е н н е й  ч а с т и  

г у б ы  и с ч е з л и  4 7  в и д о в  б а г р я н о к  

( 7 1 ,2 % )  и 26  в и д о в  б у р ы х  в о д о р о с 

л е й  (6 3 ,4 % ). И н ы м и  с л о в а м и , в ы п а д е н и е  в и д о в  в о т д е л е  R h o d o p h y ta  п р о и с х о д и т  б о 

л е е  и н т е н с и в н о , ч е м  у  P h a e o p h y ta . В  г о р л е  г у б ы , гд е  з а г р я з н е н и е  а к в а т о р и и  б ы .к  

м е н ь ш и м , э т а  р а з н и ц а  о к а з а л а с ь  е щ е  б о л е е  з а м е т н о й . З д е с ь  к  19 9 9  г. и з о т д е л . 

R h o d o p h y t a  и с ч е з л и  38 в и д о в , и л и  4 5 ,8 %  о т  и с х о д н о г о  к о л и ч е с т в а ,  а  и з о т д е л  

P h a e o p h y t a  — 10 в и д о в , и л и  т о л ь к о  2 7 %  о т  и х  б ы л о г о  к о л и ч е с т в а . Н а  о с н о в а н и й  

с т о л ь  з н а ч и т е л ь н о й  р а з н и ц ы  д о л и  в и д о в , в ы п а в ш и х  в к а ж д о м  и з о т д е л о в , м ы  м ож е'.' 

у т в е р ж д а т ь :  г л у б и н а  д е г р а д а ц и и  ф л о р ы  R h o d o p h y t a  б о л е е  з н а ч и т е л ь н а я ,  ч ем  

P h a e o p h y ta . С л е д о в а т е л ь н о , б у р ы е  в о д о р о с л и  п р о я в л я ю т  б о л ь ш у ю  у с т о й ч и в о с т ь  - 

н е б л а г о п р и я т н ы м  э к о л о г и ч е с к и м  у с л о в и я м , ч ем  к р а с н ы е .

Рис. 4. И з м е н е н и е  т а к с о н о м и ч е с к о г о  с о 
став а  р азл и ч н ы х  по  о тн о ш е н и ю  к  за г р я зн е н и ю  
групп ви дов  во ф л о р е  горла (а, б) и в н у тр ен н ей  
ч асти  (в , г) А в а ч и н с к о й  губы : а, в — н е у с т о й 
ч и в ы е , б , г — у с т о й ч и в ы е ;  1 -  к р а с н ы е , 2 — 
б у р ы е , 3 — зе л е н ы е  в о д о р о с л и
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В о т д е л е  C h lo r o p h y t a  ф л о р о п е н о т и ч е с к и е  п е р е с т р о й к и , п р о и с х о д я щ и е  п о д  

в о з д е й с т в и е м  а н т р о п о г е н н о г о  з а г р я з н е н и я , п р о т е к а л и  и н а ч е. З е л е н ы е  в о д о р о с л и , 

к а к у ж е  г о в о р и л о с ь , я в л я ю т с я  с а м ы м  м а л о ч и с л е н н ы м  о т д е л о м  м а к р о ф и т о б е н т о с а  

у м е р е н н ы х  в о д . С о с т а в  и с х о д н о й  ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  г у б ы  в э т о м  о т н о ш е н и и  н е 

п р ед ст а в л я л  и с к л ю ч е н и я . Д о л я  C h lo ro p h y ta  в о б щ е м  с п и с к е  ф л о р ы  со с т а в л я л а  т о л ь 

к о  1 9 ,4 %  (32 в и д а ). В п р о т о ч н ы х  в о д а х  го р л а  г у б ы  о н а  б ы л а  е щ е  м е н ь ш е  — 1 5 ,5 %  

(2 2  в и д а ) , а в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и , где у с л о в и я  о б и т а н и я  д л я  з е л е н ы х  в о д о р о с л е й  

б ы л и  б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и , — 2 2 ,5 %  (25 в и д о в )  (та б л . 5 .1 ) .  И з м е н е н и я  в и д о в о г о  

с о с т а в а  в о т д е л е  C h lo r o p h y ta  п р о т е к а л и  в я л о , и за и з у ч е н н ы й  п е р и о д  и х  с о с т а в  п о 

ч ти  н е  и з м е н и л с я  — к 1991 г., о н  у м е н ь ш и л с я  т о л ь к о  н а  о д и н  в и д , а к  19 9 9  г. е щ е  

н а  о д и н  (т а б л . 5 .5 ).

И з м е н е н и я  ч и с л е н н о с т и  э т о г о  о т д е л а  в о т д е л ь н ы х  р а й о н а х  гу б ы  б ы л и  н а п р а в 

л е н ы  ч а щ е  в с е г о  в о б р а т н у ю , п о  с р а в н е н и ю  с  к р а с н ы м и  и б у р ы м и  в о д о р о с л я м и , 

с т о р о н у . В  р я д е  с л у ч а е в  и х  к о л и ч е с т в о  и п р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н и е  н е  у м е н ь ш а л о с ь , 

а у в е л и ч и в а л о с ь . В  с о в р е м е н н о й  ф л о р е  А в а ч и н с к о й  гу б ы  п р е д ст а в и т е л и  Chlorophyta 
п о  ч и с л е н н о с т и  (30 в и д о в )  в ы ш л и  н а  в т о р о е  м е с т о  п о с л е  R hodophyta  (4 6 ) , и и х 

д о л я  п о  с р а в н е н и ю  с п е р в о н а ч а л ь н о й  у в е л и ч и л а с ь  п о ч т и  н а  10 %  и с о с т а в л я е т  29 ,1 % 

(та б л . 5 .3).

С р а в н е н и е  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  C h lo ro p h y ta  в о  ф л о р е  в н у т р е н н е й  

ч а ст и  и го р л а  гу б ы  за и з у ч е н н ы й  п е р и о д  п о к а з ы в а е т , ч то  п о л и с а п р о б и з а ц и я  ф л о р ы  

п р о и с х о д и л а  в о с н о в н о м  за с ч е т  у в е л и ч е н и я  в н е й  д о л и  з е л е н ы х  в о д о р о с л е й . Э т о т  

п р о ц е с с  бы л  х о р о ш о  в ы р а ж е н  в о  в н у т р е н н е й  ч асти  губы . В  го р л е о н  стал  я в н ы м  в 90- 

е го д ы , к о гд а  к о л и ч е с т в о  з е л е н ы х  в о д о р о сл е й  у в е л и ч и л о с ь  н а  д в а  в и д а  (табл . 5 .5). В о  

в н у т р е н н е й  ч а с т и  гу б ы  к  1991 г., н а п р о т и в , о д и н  в и д  {Prasiola borealis), и с ч е з . Е г о  

и с ч е з н о в е н и е  м ы  о б ъ я с н я е м  ге м , ч т о , б у д у ч и  с у п р а л и т о р а л ь н ы м  в и д о м , о н  п о с т о 

я н н о  и с п ы т ы в а л  н е б л а г о п р и я т н о е  н е ф т я н о е  в о з д е й с т в и е . В п е р и о д  с 1970 г. п о  н а 

ч ал о  9 0 -х  го д о в  к о н ц е н т р а ц и я  н е ф т е п р о д у к т о в  в в о д а х  А в а ч и н с к о й  гу б ы  б ы л а  о с о 

б е н н о  в ы с о к о й . И х  к о л и ч е с т в о  в гу б е  с о с т а в л я л о  в с р е д н е м  о к о л о  2000 т  ( Б е р е з о в 

с к а я , 1988). В с в я з и  с э т и м  н а  п о в е р х н о с т и  а к в а т о р и и  ч а с т о  п о я в л я л и с ь  н е ф т я н ы е  

п л е н к и , к о т о р ы е  в о  в р ем я  п р и л и в о в  и о т л и в о в  п о к р ы в а л и  с у п р а л и т о р а л ь н у ю  з о н у , 

где о б и та л  э т о т  ви д.

В п о сл е д н е е  д е ся т и л е т и е  п р о ц е сс ы  б у р н о й  п о л и с а п р о б и з а ц и и  п р о х о д и л и  в о  в сей  

ф л о р е  А в а ч и н с к о й  губ ы . О б  э т о м  м о ж н о  с у д и т ь  п о  н а р а с т а н и ю  д о л и  C h lo ro p h y ta  к а к  

во  в н у т р е н н е й  ч асти  гу б ы , т а к  и в го рл е. П р и  э то м  во  в н у т р е н н е й  ч асти  зел е н ы е  в о д о 

р о сл и  зан ял и  д о м и н и р у ю щ е е  п о л о ж е н и е  (4 6 ,9 % ). И х  д о л я  с та л а  с о п о с т а в и м а  с д о л ей  

R h o d o p h y ta  (4 7 ,8 % ) в и с х о д н о й  ф л о р е  (та б л . 5 .1 ,5 .3 ) .  В  го р л е  гу б ы  д о л я  Chlorophyta 
с о с т а в и л а  2 5 ,8 %  (та б л . 5 .3 ) и п р а к т и ч е с к и  с р а в н я л а с ь  с д о л е й  P h a e o p h y ta  ( 2 6 ,1 % )  в 

и с х о д н о й  ф л о р е  (табл. 5 .1) .

Н а р а зн ы х  э т а п а х  п р о ц е с с а  а н т р о п о ге н н о й  д е с т р у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  и з м е 

н е н и е  ф л о р о ц е н о т и ч е с к о й  р о л и  C h lo ro p h y ta  п р о т е к а е т  п о -р а з н о м у . Н а  п е р в о м  эта п е  

у в е л и ч е н и е  д о л и  з е л е н ы х  в о д о р о сл е й  с о п р о в о ж д а е т с я  у в е л и ч е н и е м  ч и сл а  в и д о в , на 

в то р о м  — с н и ж е н и е м . Н а  в то р о м  э та п е  у в е л и ч е н и е  д о л и  C h lo ro p h y ta  п р о и с х о д и т  н е  за 

сч е т  у в ел и ч е н и я  и х ч и сл е н н о ст и , а в р езул ьтате р е зк о го  у м е н ь ш е н и я  в и д о в о го  с о с т а в а  

P h a e o p h y ta  и о с о б е н н о  R h o d o p h y ta .

П р и м е ч а т е л е н  ф а к т  с о в п а д е н и я  п р о ц е н т н ы х  с о о т н о ш е н и й  ч и с л а  в и д о в  р а з 

н ы х  о т д е л о в  в и с х о д н о й  ф л о р е  в н у т р е н н е й  ч а с т и  г у б ы  в 19 70  г. и а н т р о п о г е н н о  

и з м е н е н н о й  ф л о р е  э т о г о  ж е  р а й о н а  в 19 9 9  г. В п е р в о м  с л у ч а е  э т а  в е л и ч и н а  с о 

с т а в л я л а  4 7 ,8 %  ( R h o d o p h y t a )  к 2 9 .7 %  ( P h a e o p h y t a )  и к 2 2 ,5 %  ( C h lo r o p h y t a ) ,  а  в о

.................. -.................. ............ ■:____________________________________ __— .....—..ГЛАВА 5
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ГЛАВА 5

в т о р о м  -  4 6 ,9 %  ( C h l o r o p h y t a )  к  2 9 ,7 %  ( R h o d o p h y t a )  и к  2 3 ,4 %  ( P h a e o p h y t a ) .  

И з м е н и л с я  т о л ь к о  п о р я д о к  д о м и н и р о в а н и я  о т д е л о в . В 19 7 0  г. с а м ы м и  м н о г о 

ч и с л е н н ы м и  в о  ф л о р е  б ы л и  к р а с н ы е  в о д о р о с л и , а м а л о ч и с л е н н ы м и  — з е л е н ы е . 

В  1999 г. н а  п е р в о е  м е с т о  в ы ш л и  з е л е н ы е , к р а с н ы е  с т а л и  в т о р о й  п о  ч и с л е н н о с т и  

г р у п п о й , а б у р ы е  — т р е т ь е й . В  го р л е  гу б ы  т а к о г о  с о в п а д е н и я  с о о т н о ш е н и й  м е ж 

д у  р а з л и ч н ы м и  о т д е л а м и  в и с х о д н о й  и а н т р о п о г е н н о  и з м е н е н н о й  ф л о р е  н е  н а 

б л ю д а е т с я , п о э т о м у  г о в о р и т ь  о с у щ е с т в о в а н и и  о п р е д е л е н н о й  з а к о н о м е р н о с т и  в 

и з м е н е н и и  т а к с о н о м и ч е с к и х  п р о п о р ц и й  в х о д е  а н т р о п о г е н н о й  д е с т р у к ц и и  ф л о 

ры  п о к а  п р е ж д е в р е м е н н о .

Д л я  т о г о  ч то б ы  о п р е д е л и т ь , к а к и м  о б р а зо м  и з м е н я л о с ь  б и о р а з н о о б р а з и е  ф л о р ы  

п о д  в о зд е й ст в и ем  з агр я зн ен и я , б ы л и  р а с см о т р е н ы  т а к с о н о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а , к о л и 

ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  э к о б и о м о р ф  и гр уп п  в и д о в  с  р а зн о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  в е г е т а 

ц и и  у  р а з н ы х  п о  о т н о ш е н и ю  к  з а г р я з н е н и ю  гр у п п  в и д о в  (п о л и - , м е з о - , о л и г о -  и с т е -  

н о с а п р о б н ы х ). Д а н н ы е  т а к с о н о м и ч е с к о й  ст р у к т у р ы  к а ж д о й  с а п р о б н о й  гр у п п ы  п р и 

вед ен ы  в табл. 5.6.

Т а б л и ц а  5.6

Таксономическая структура сапробных групп исходной флоры 
Авачинской губы

Полисапробные Мезоеапробные Олигосапробные Стеносапробные
Отдел Коли- % Коли- % Коли- % Коли- %чество чество чество чество

Красные 7 18,4 16 45,7 27 56,3 36 81,8
Бурые 10 26,3 12 34,3 17 35,4 8 18.2
Зеленые 21 55.3 7 20.0 4 8,3 - -
Всего 38 35 48 44

Т а б л и ц а  5.7

Таксономический состав неустойчивых и устойчивых к загрязнению групп 
видов во флоре Авачинской губы

Отношение к 
загрязнению Отдел

1970 г. 1999 г.

Число
видов % Ч пело 

видов %

Неустойчивые Красные 63 68,5 27 69,2
Бурые 25 27,2 8 20,5
Зеленые 4 4,3 4 10,3
Всего флоры 92 39

Устойчивые Красные 23 31,5 19 29,7
Бурые 22 30,1 19 29,7
Зеленые 28 38,4 26 40,6
Всего флоры 73 64

П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  св и д е т е л ь ст в у ю т , ч то  б о л ь ш и н с т в о  у ст о й ч и в ы х  к  загрязни 

н и ю  п о л и с а п р о б н ы х  в и д о в  с о с т а в л я ю т  зел ен ы е в о д о р о сл и  (5 5 ,3 % ), а н е у ст о й ч и в ы х  • 

з а гр я з н е н и ю  с т е н о -  и о л и г о с а п р о б н ы х  в и д о в  -  б а гр я н к и  (8 1,8  и 5 6 ,3 %  со о т в е т с т в е н  

но). Э т о  х о р о ш о  с о гл а су е т ся  с  с у щ е с т в у ю щ и м и  п р ед ст ав л ен и я м и  о  т о л е р а н т н о с т и  в;
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д о в , п р и н а д л е ж а щ и х  к э ти м  о тд ел а м . В с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е  п р и в о д и т с я  т а к с о н о м и 

ч е с к и й  с о с т а в  гр уп п  в и д о в , у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к з а г р я з н е н и ю  (табл. 5 .7).

И з д а н н ы х , п р и в е д е н н ы х  т а б л .  5 .7 , в и д н о , ч то  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  о т д е л а м и  в 

р а зн ы х  но у ст о й ч и в о ст и  к з агр я зн ен и ю  гр у п п а х  с и л ь н о  р а зл и ч а ю тся . С о с т а в  н е у с т о й 

ч и вы х ви до в о ч е н ь  н е п р о п о р ц и о н а л е н . П о даш гяю щ ее б о л ь ш и н ст в о  ср ед и  н и х  с о с т а в 

л я ю т  б а г р я н к и  ( 6 8 ,5 % ) . З е л е н ы х  в о д о р о с л е й  в э т о й  г р у п п е  т о л ь к о  4 ,3 % . В гр у п п е  

у ст о й ч и в ы х  в и д о в  c o o n  ю ш е н и е  м еж ду о тд ел а м и  бо л ее  п р о п о р ц и о н а л  ьн о. Д о л я  к р а с- 

н ы х  и б у р ы х  в о д о р о сл е й  в ней  п р и м е р н о  о д и н а к о в а  (3 1 ,5  и 30,1 %  с о о т в е т с т в е н н о ) , а 

зел ен ы х  н е с к о л ь к о  в ы ш е (38 % ).

О б р а щ а е т  н а себ я  в н и м а н и е  ф а к т  с о х р а н е н и я  п р и  и зм е н е н и и  у с л о в и й  о с н о в н ы х  

т а к с о н о м и ч е с к и х  п р о п о р ц и й  в г р у п п а х  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к заг р я з н е н и ю  

ви д о в . Т а к , д а ж е  в 1999 г. в у с л о в и я х  с и л ь н о г о  ан т р о п о г е н н о г о  за гр я з н е н и я  и у м е н ь 

ш е н и я  в и д о в о г о  р а з н о о б р а з и я  б о л е е  ч ем  н а  т р е т ь  п р о п о р ц и и  ф л о р ы  не п р е т е р п е л и  

с у щ е с т в е н н о г о  и з м е н е н и я . В  гр у п п е  у с т о й ч и в ы х  в и д о в  и з м е н е н и я  с о о т н о ш е н и й  н е 

п р ев ы ш а л и  2 % . В  гр у п п е  н е у с т о й ч и в ы х  о н и  б ы л и  н е с к о л ь к о  в ы ш е , н о  т о ж е  не о ч е н ь  

з н а ч и т е л ь н ы  — 7 % .

_______________________________________________  __ — ............ ....... . —  ГЛАВА 5

5.2. ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНОТИЧЕСКОИ СТРУКТУРЫ

Р азн ы е ви ды  в о д о р о сл е й  в с о о б щ е с т в а х  б е н т о са  и гр а ю т р а зл и ч н ую  ц е н о т и ч е ск у ю  

роль. О д н и  из н и х  я в л я ю тся  м а ссо в ы м и  ви дам и , д о м и н а н т а м и  р а ст и т е л ь н ы х  а с с о ц и а 

ц и й , д р у г и е  -  и и х  б о л ь ш и н с т в о  -  в с т р е ч а ю т с я  р е д к о  и е д и н и ч н о . Д л я  с о х р а н е н и я  

стр у к т у р ы  м а к р о ф и т о б е н т о са  и сч е зн о в е н и е  из р а с т и т е л ь н ы х  с о о б щ е с т в  е д и н и ч н ы х  и 

р ед к и х  в и д о в  не и м е ет с то л ь  к а та ст р о ф и ч е ск и х  п о сл е д ств и й , к а к  и с ч е зн о в е н и е  м а с с о 

вых. С о п о ста в л ен и е  сущ еств о в ав ш и х р анее и с о в р е м ен н ы х х а р а к те р и сти к  частоты  встр е

ч а е м о с т и  о д н и х  и т е х  ж е в и д о в  х о р о ш о  п о к а з ы в а е т , к а к  м е н я л а с ь  и х  ц е н о т и ч е с к а я  

р о л ь  во  ф л о р е  в сей  губ ы  (р и с. 5).

Н и ж е п р и в о д я тся  д а н н ы е  п о  и з м е 

н е н и ю  ц е н о т и ч е ск о й  роли  в и д о в ,к о т о 

ры е в и сх о д н о й  ф л о р е А в а ч и н ск о й  губы  

б ы л и  м а с с о в ы м и  (т а б л . 5 .8 ) и р е д к о  

в ст р е ч а ю щ и м и ся  (табл. 5.9).

К а к  в и д н о  из т а б л . 5 .8 , б о л ь ш и н 

с т в о  C h lo ro p h y ta , о т н о с и в ш и х с я  в 1970 

г. к  м а с с о в ы м  в и д а м , в с о в р е м е н н о й  

ф л о р е  о с т а л и с ь  м а с с о в ы м и . К  1999 г. 

и счез то л ь к о  од и н  вид зел ен ы х  в о д о р о с 

л ей  — Pnisiohi. В  т о  ж е в р е м я  б о л ь ш и н 

с т в о  п р еж де м а с со в ы х  б у р ы х  и к р а сн ы х  

в о д о р о сл е й  в го рл е губы  с тали р е д к и м и , а во в н у т р е н н е й  ч а сти  в о в с е  и сч е зл и . Т а к , из 

горла губы  и сч е зл о  6. а из в н у т р е н н е й  ч асти  24 в и д а , б ы в ш и х  п р еж д е м а с с о в ы м и .

А н а л и з  и з м е н е н и й  ц е н о т и ч е с к о й  р о л и  р е д к и х  в и д о в  п о к а з ы в а е т , ч то  б о л ь ш и н 

с тв о  из н и х и сч езл и  из ф л о р ы  губы  или ещ е б о л ь ш е  с о к р а ти л и  с в о е  п р и су т ст в и е . В м е 

с т е  с  тем  о д и н  ви д  н е и зм ен и л  с в о ю  ц е н о т и ч е с к у ю  р о л ь , а о д и н , б ы в ш и й  п р еж д е р е д 

Рпс. 5. Изменение соотношения массовых 
(1), часто (2), редко (3) и единично (4) встречаю
щихся видов во всей флоре Авачинской губы

к и м , стал м а ссо в ы м .
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П р ед ст ав л я л о сь  и н т е р е сн ы м  о п р ед ел и ть  п р и н а д л е ж н о сть  в и д о в -д о м и н а н т о в  р а с 

т и т е л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  и сх о д н о й  ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  гу б ы  к р а з н ы м  с а п р о б н ы м  гр у п 

пам  и в ы я сн и т ь  к о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о ш е н и е  R h o d o p h y ta , P h ae o p h y ta  и C h lo ro p h y ta  в 

к а ж д о м  с а п р о б н о м  к о м п л е к с е  (табл . 5. ] 0). О п р е д е л е н и е  м а с с о в ы х  в и д о в  водорослей! 

б ы л о  п р о в е д е н о  н а о с н о в а н и и  а н н о т и р о в а н н о г о  с п и с к а  (см . гл. 3). О б щ е е  и х  к о л и ч е 

с т в о  с о с т а в и л о  54 в и д а , из н и х  39 я в л я л и сь  в и д а м  и -д о м и н а н т а м  и р а с т и т е л ь н ы х  с о о б -

Т а б л и ц а  5.8

Изменение ценотической роли массовых видов исходной флоры Авачинской
губы к 1999 г.

Район
Количественные
характеристики

видов
Chlorophyta Phaeophyta Rhodophyta Флора 

в целом

Горло губы Массовые,
поясообразующие 1 3 2 12
Встречаются часто 1 * 3 4
Встречаются редко 1 8 10 19
Единичные 4 7 11
Исчезли 1 5 6

Внутренняя
часть

Массовые,
поясообразующие 7 4 2 13
Встречаются часто 1 i 2
Встречаются редко 3 3 6
Единичные 3 5 8
Исчезли 1 6 17 24

щ е с т в . И з  39 д о м и н а н т о в  12 в и д о в  п р и н а д л е ж а л и  к  о т д е л у  R h o d o p h y ta , 21 — к 

P h a e o p h y ta  и 6 — к  C h lo r o p h y ta .

И з п р и в е д е н н ы х  в та бл . 5 .10  д а н н ы х  в и д н о , ч то  с р е д и  в и д о в -д о м и н а н т о в  р а с т и 

т е л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й , н а  п о л и с а п р о б н ы е  в и д ы  п р и х о д и т с я  б о л е е  п о л о в и н ы  — 54%

Т а б л и ц а  5.9

Изменение ценотической роли редких видов исходной флоры Авачинской
губы к 1999 г.

Район
Количественные
характеристики

видов
Chlorophyta Phaeophyta Rhodophyta Флора 

в целом

Горло губы Массовые,
поясообразуюшие 1 1
Встречаются час то 1 - 1
Встречаются редко 2 1 3
Единичные 1 8 8
Исчезли - 7 13 20

Внутренняя
часть

Массовые,
поясообразуюшие . 1 . 1
Встречаются часто 1 - 1
Встречаются редко 1 - 1 1
Единичные 3 4 1
Исчезли 1 6 13 20

М е з о -, о л и го - и с т е н о с а п р о б н ы е  ви ды  с о ста в л я ю т почти  р а в н ы е гр уп п ы . С а м ы м и  м н о 

го ч и с л е н н ы м и  с р е д и  п о л и с а п р о б н ы х  в и д о в -д о м и н а н т о в  я в л я ю т ся  б у р ы е  в о д о р о сл и  

(4 4 ,4 % ), а  с а м ы м и  м а л о ч и с л е н н ы м и  -  к р а с н ы е  (2 2 % ). В и д ы -д о м и н а н т ы  р а ст и т е л ь  

н ы х  а сс о ц и а ц и й  из о тд ел а  C h lo ro p h y ta  н а  100%  вх о д я т в гр у п п у  п о л и с а п р о б н ы х  ви до в
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П о л и с а п р о б н ы е  б у р ы е  в о д о р о с л и , ф о р м и р у ю щ и е  о с н о в у  р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  в 

р а з н ы х  з о н а х  ш ел ьф а, с о с  i а иля ю т то л ь к о  40 %  (20 ви д о в ) о т  о б щ е г о  к о л и ч е ст в а  н а и б о 

л е е  у ст о й ч и в ы х  к за гр я з н е н и ю  п р ед ст а в и те л ей  э т о г о  отдела.

-------  ---------- ------ ■ ■ —i. ГЛАВА 5

Т а б л и ц а  5.10

Таксономический состав разных по сапробности групп 
видов среди ломинантов растительных ассоциаций Авачинской губы

Группы ВИДОВ Зеленые Бурые Красные Общее
количество

Полисапробные 6 8 4 18
Доля от всех видов в отделе, % 1 0 0 4 0 3 3 , 4 -

Доля от всех полисапробных видов, % 3 3 ,3 4 4 , 4 2 2 , 2 5 4

Мсзосанробные - 5 3 8
Доля от всех видов в отделе, % - 2 0 2 5 -

Доля от всех мезосапробных видов. % - 5 7 , 2 4 2 . 8 2 4

Олигосапробные 5 2 7
Доля от всех видов в отделе, % - 2 5 16 ,6 -

Доля от всех олигоеапробных видов, % - 2 3 .8 1 6 ,7 18

Стеноеапробные - 3 3 6

Доля от всех видов в отделе, % - 15 2 5 -

Доля от всех стеносапробных видов, % - 5 0 5 0 1 5 .4

В ц е л о м  с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч то  с у м м а р н о е  к о л и ч е с т в о  о л и г о -  и с т е н о с а п р о б н ы х  

м а с с о в ы х  в и д о в  с о с т а в л я е т  о д н у  т р е т ь  о т  и х  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а . Н а  п е р в ы х  э т а п а х  

х р о н и ч е с к о г о  загр я з н е н и я  п о с т е п е н н о е  с н и ж е н и е  и х ц е н о т и ч е с к о й  р о л и  и п о с л е д у 

ю щ ее и с ч е з н о в е н и е  из с о с т а в а  ф л о р ы  п р о и с х о д и т  н а  ф о н е  у в е л и ч е н и я  ц е н о т и ч е с к о й  

р о л и  и о б щ е й  б и о м а с с ы  у  б о л е е  м н о г о ч и с л е н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  п о л и -  и м е з о с а п -  

р о б н ы х  в и д о в . П ы ш н о е  р а з в и т и е  п о л и -  и м е з о с а п р о б н ы х  в и д о в  и и х  в ы с о к и е  п р о 

д у к ц и о н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  м а с к и р у ю т  т р е в о ж н ы е  с и м п т о м ы  н а ч а л ь н о й  д е г р а д а 

ц и и  а л ьго ц е н о зо в .

С в о е о б р а з и е  л ю б о й  ф л о р ы  о п р е д е л я е т с я  н а л и ч и е м  в н е й  о р и г и н а л ь н ы х  э л е 

м е н т о в  ( К л о ч к о в а ,  19 9 6 а , 19 9 8 ). К  т а к и м  э л е м е н т а м  о т н о с я т с я ,  н а п р и м е р , в и д ы  

м о н о т и п и ч е с к и х  р о д о в  и с е м е й с т в ,  а  т а к ж е  в и д ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  н а и б о л е е  

у з к и м и  а р е а л а м и  ( м о н о т и п и ч е с к и м и  р о д а м и  я в л я ю т с я  р о д ы , к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  

т о л ь к о  о д и н  в и д, а м о н о т и п и ч е с к и м и  с е м е й с т в а м и , с о о т в е т с т в е н н о , с е м е й с т в а , к о 

т о р ы е  в к л ю ч а ю т  т о л ь к о  о д и н  р о д ). Т а к и м  о б р а з о м , р а з н о о б р а з и е  р о д о в , к  к о т о р ы м  

п р и н а д л е ж а л и  в и д ы -д о м и н а н т ы  е с т е с т в е н н о й  ф л о р ы , о п р е д е л я л о  д р у г у ю  в а ж н у ю  

х а р а к т е р и с т и к у  ее  б и о р а з н о о б р а з и я  — т а к с о н о м и ч е с к у ю  п е с т р о т у . О н а  с н и ж а е т с я  

с и с ч е з н о в е н и е м  м о н о т и п и ч е с к и х  р о д о в  и с е м е й с т в  и у з к о а р е а л ь н ы х  в и д о в .

А н а л о г и ч н ы й  а н а л и з  б ы л  п р о в е д е н  д л я  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з 

н е н и ю  г р у п п  в и д о в . А н а л и з  р о д о в о г о  с о с т а в а  э т и х  г р у п п  н а  н а л и ч и е  в н и х  м о н о 

т и п и ч е с к и х  р о д о в  п о к а з а л , ч т о  в г р у п п е  н е у с т о й ч и в ы х  в и д о в  о н  з н а ч и т е л ь н о  б о 

га ч е , ч ем  в г р у п п е  у с т о й ч и в ы х . К о л и ч е с т в о  м о н о т и п и ч е с к и х  р о д о в  с р е д и  н е у с 

т о й ч и в ы х  в и д о в  с о с т а в л я е т  18, а с р е д и  у с т о й ч и в ы х  — т о л ь к о  2. Э т о  о б ъ я с н я е т  т о т  

ф а к т , ч т о  п р и  а н т р о п о г е н н о й  т р а н с ф о р м а ц и и  ф л о р ы  у м е н ь ш е н и е  ч и с л а  в и д о в  

с о п р о в о ж д а е т с я  с н и ж е н и е м  т а к с о н о м и ч е с к о й  п е с т р о т ы  и в ы п а д е н и е м  и з н е е  о р и 

г и н а л ь н ы х  э л е м е н т о в .

Ф и т о г е о г р а ф и ч е с к и й  с о с т а в  ф л о р ы  н а р я д у  с  т а к с о н о м и ч е с к о й  п е с т р о т о й  я в 

л я ется  в а ж н о й  х ар а к те р и ст и к о й  р а зн о о б р ази я  в н е й  в и д о в  с  р а зн о й  т е р м о п а ти е й . А р е -
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а л о ги ч е ск и й  а н а л и з, п р о в е д е н н ы й  для  ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  губы  в 1970 г., п о к азы в а ет , 

что ср ед и  у ст о й ч и в ы х  к  за гр я зн ен и ю  ви д о в , к а к  э то го  и сл ед о в ал о  о ж и д ать , п о д а в л я ю 

щ ее б о л ь ш и н с т в о  и м е ю т  о ч е н ь  ш и р о к и е  ар еал ы . Н а д о л ю  у з к о а р е а л ь н ы х  (а зи а тск и х , 

в ы с о к о б о р е а л ь н ы х ) в и д о в  в э т о й  гр у п п е  п р и х о д и тся  т о л ь к о  15 ,9 % . С р е д и  у з к о а р е а л ь 

н ы х  в и д о в  н е у ст о й ч и в ы х  в и д о в  в д в о е б о л ь ш е , чем  у ст о й ч и в ы х . П о э т о м у  п о н я т н о , что 

в х о д е  а н т р о п о ге н н о й  т р а н сф о р м а ц и и  ф л о р а в п е р в у ю  о ч ер ед ь  те р я ет  н а и б о л ее  о р и г и 

н а л ь н ы е ф и т о ге о гр а ф и ч е с к и е  э л е м е н т ы  — у з к о а р е а л ь н ы е  ви ды .

Е щ е  о д н о й  в а ж н е й ш е й  х а р а к т е р и ст и к о й  б и о р а з н о о б р а з и я  я в л я е тся  м о р ф о л о ги  

ч е с к о е  р а з н о о б р а з и е  в и д о в . Н а ш и м и  р а н н и м и  и с с л е д о в а н и я м и  б ы л о  п о к а з а н о , что 

стр уктур а м о р ф о л о ги ч еск о го  р азн оо бр ази я д ал ь н ев о сто ч н ы х  ф лор (с о о т н о ш е н и е  груш  : 

в и д о в  с р а з н о й  м о р ф о л о ги е й ) в п р ед ел ах  б о р е а л ь н о г о  р а й о н а  о с т а е т с я  о т н о с и т е л ь н о  

п о ст о я н н о й  (К л о ч к о в а , 1998). Б ы л о  так ж е у ст а н о в л е н о , ч то  ф л о р ы  всех  м о р ей  Д ал ь н е  

го В о с т о к а  о б я з а т е л ь н о  в к л ю ч а ю т  ви ды  с о  с л о ж н о й  м о р ф о л о го -а н а т о м и ч е с к о й  о р г а 

н и за ц и е й  т а л л о м а, и м е ю щ и е  с л о ж н ы й  д е т е р м и н и р о в а н н ы й  р о ст . В се  о н и , к а к  прав! i 

л о , м н о го л е т н и е . Э т и  ви ды  ф о р м и р у ю т  с т р у к т у р н ы й  к а р к а с  с о о б щ е с т в  и о п р е д е л я ю  : 

в ы с о к и й  у р о в е н ь  п е р в и ч н о й  п р о д у к ц и и . О н и  та к ж е о п р е д е л я ю т с т а б и л ь н о с т ь  и о т н о 

си т е л ь н ы й  к о н се р в а т и з м  со о б щ е с т в .

К о р к о в ы е  в о д о р о с л и , к а к  у ж е  у к а з ы в а л о с ь  в ы ш е , п р и  н е в ы с о к о й  п р о д у к  т и в 

н о ст и  в ы п о л н я ю т  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н у ю  с т а б и л и з и р у ю щ у ю  ро л ь. О н и  п р е п я т с т в у ю : 

р а з в и т и ю  э ф е м е р н ы х  в и д о в  в о д о р о с л е й  и б е с п о з в о н о ч н ы х  ж и в о т н ы х . Н а р я д у  с 

в и д а м и , в ы п о л н я ю щ и м и  с т а б и л и з и р у ю щ у ю  р о л ь , л ю б а я  ф л о р а  в к л ю ч а е т  в и д ы  

п р и м и т и в н о й  м о р ф о л о г о - а н а т о м и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и е й . О н и , к а к  п р а в и л о , и м е 

ю т  к о р о т к и е  ж и з н е н н ы е  ц и к л ы . Э т и  в и д ы  о б е с п е ч и в а ю т  с е з о н н у ю  и м н о г о л е : 

т о ю  и з м е н ч и в о с т ь  с т р у к т у р ы  ф и т о ц е н о з о в . Д л я  р а в н о в е с н ы х , к л и м а к с н ы х  с о о б  

щ е с т в  м а к р о ф и т о б е н т о с а  х а р а к т е р н о  с б а л а н с и р о в а н н о е  к о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о 

ш е н и е  в с е х  в и д о в , к о т о р о е  ф о р м и р у е т с я  в р е з у л ь т а т е  д л и т е л ь н о г о  ц е н о г е н е з а  

У с т о й ч и в ы е  к л и м а к с н ы е  с о о б щ е с т в а  м а к р о ф и т о б е н т о с а  я в л я ю т с я  в ы с ш е й  с т у п е 

н ь ю  р а зв и ти я  р а с т и т е л ь н о с т и , где к а ж д ы й  ви д  в ы п о л н я е т  с в о ю  о п р е д е л е н н у ю  рол г  

В е с т е с т в е н н ы х  у с л о в и я х  с р е д ы  т а к и е  с о о б щ е с т в а  п р а к т и ч е с к и  н е и з м е н я ю т с я .

И з у ч е н и е  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я  с р е д и  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  

гр у п п  в и д о в  е с т е ст в е н н о й  ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  губы , п о к азы в а ет , ч то  в гр у п п е  у сто й ч и  

вы х к загр я зн ен и ю  ви до в н а б л ю д а ю с ь  м ен ьш ее р а зн о о б р ази е м о р ф о ти п о в , чем  в груз! 

пе н е у сто й ч и в ы х . В м е с т е  с тем  эта  гр у п п а  вк л ю ч ал а п р а к т и ч е ск и  в се  м о р ф о т и п ы , вы 

д е л е н н ы е  н а м и  д л я  ф л о р ы  м о р е й  р о с с и й с к о г о  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  ( К л о ч к о в а , 19 9 8 1 

Ч то б ы  о п р ед ел и ть , в к а к о м  н а п р а в л е н и и  и з м е н и л о сь  м о р ф о л о ги ч е с к о е  р а зн о о б р а зи , 

ф л о р ы  А в а ч и н ск о й  губы  п о д  в о зд ей ств и ем  загр я зн ен и я, м ы  раздели ли  все м о р ф о ти ш  

в и д о в  и с х о д н о й  ф л о р ы  н а д ве  б о л ь ш и е  гр уп п ы : п р и м и т и в н ы е  и с л о ж н о  о р га н и з о в а н 

н ы е. К  п р и м и т и в н ы м  ви дам  о т н е с е н ы  п р е д ст а в и т е л и  р а зн ы х  о т д ел о в , я в л я ю щ и е  с< - 

бо й  о д н о к л е т о ч н ы е  с л о е в и щ а , н е р а з в е т в л е н н ы е  н и т и , о д н о -д в у х с л о й н ы е  п л а сти н ы  
о д н о р я д н ы е  н и тч аты е к у сти к и  с ветвям и  н е о гр а н и ч е н н о го  р о ст а , р а сте н и я , и м е ю щ и е 

вид тр уб о к  с  о д н о сл о й н ы м и  стен к а м и , стел ю щ и еся  р азв етя тен н ы е нити. В гр у п п у  слоя 

н е о р ган и зо в ан н ы х  ви дов вкл ю ч ен ы  все остальн ы е водоросли, хар ак тер и зую щ и еся  слот, 

но д е т е р м и н и р о в а н н ы м  н и тч аты м  или п сев д о п а р е н х и м н ы м  стр о ен и е м  и и м е ю щ и е в: ■ 

в сев о зм о ж н ы х  л о ж н о тк а н св ы х  к у сти к о в , к о р о к  и т.д.

В е сте ст в е н н о й  ф л о р е А в а ч и н ск о й  губы  п р и м и ти в н у ю  о р га н и за ц и ю  с л о е в и щ  имс 

ли 64 ви да, ч то  с о с т а в л я е т  38 ,8 %  (табл. 5 .1 1 ) . С л о ж н о  о р га н и з о в а н н ы е  сл о е в и щ а  и м с 

ли 101 вид, или 6 1 ,2%> о т  леей ф л о р ы  г> бы . И з н и х  20 в и д о в  (в о с н о в н о м  п р ед стави те. 11 

п о р я д к о в  Lnminamlcsw Cenuniales) и м ели  с л о е в и щ а  с н а и б о л ее  с л о ж н о й  анатом и чек 

кой  и м о р ф о л о ги ч е с к о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и е й . В  хо д е ан а л и за  б ы л о  о п р е д е л е н о  к оли ч е
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ств о  у сто й ч и в ы х  и неусто! 1ЧПВЫХ к загр я зн ен и ю  ви до в в гр уп п а х  п р и м и ти в н ы х  и сл о ж н о  

о р га н и з о в а н н ы х . П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т , ч то  в гр у п п е  п р о с т о  о р га н и з о в а н 

н ы х, п р и м и т и в н ы х  п о м о р ф о л о ги ч е с к о й  о р га н и з а ц и и , в и д о в  у с т о й ч и в ы е  и н е у с т о й 

ч и в ы е  к  з а гр я з н е н и ю  с о с т а в л я ю т  6 7 ,2  и 3 2 ,8 %  с о о т в е т с т в е н н о , в гр у п п е  с л о ж н о о р г а 

н и з о в а н н ы х  в и д о в  — 2 9 ,7  и 7 0 ,3 % . Д о м и н и р о в а н и е  в п е р в о й  гр у п п е  п р о с т о  о р г а н и 

з о в а н н ы х  в и д о в , а во в то р о й  -  с л о ж н о  о р г а н и з о в а н н ы х  о б ъ я с н я е т  п р и ч и н ы  р е з к о го  

о б е д н е н и я  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я  п о д  в о з д е й ст в и е м  за гр я з н е н и я  и с о х р а 

н е н и е  в м а к р о ф и т о б е н т о с е , п р е т е р п е в ш е м  а н т р о п о г е н н у ю  т р а н с ф о р м а ц и ю , в и д о в  с 

п р и м и т и в н о й  о р га н и з а ц и е й .

К  1991 г. с о о т н о ш е н и е  м еж ду п р и м и ти в н ы м и  и сл о ж н о о р г а н и зо в а н н ы м и  ви дам и  

п р а к т и ч е ск и  н е и з м е н и л о с ь  (табл . 5 .1 1 ) .

К  1999 г. во  в с е й  ф л о р е  гу б ы  п р о и з о ш л о  з н а ч и т е л ь н о е  и з м е н е н и е  с о о т н о ш е 

н и й  г р у п п  с р а з н о й  м о р ф о л о г и е й  и с о д е р ж а н и я  в  н и х  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и 

в ы х  в и д о в . К о л и ч е с т в о  в и д о в  с  п р и м и т и в н о й  м о р ф о л о г и е й  у м е н ь ш и л о с ь  н а 16 и 

с о с т а в и л о  48 в и д о в  ( 4 6 ,6 % ) , а с о  с л о ж н о й  м о р ф о л о г и е й  с о к р а т и л о с ь  н а  46  и с о 

с т а в и л о  55 в и д о в , и л и  5 3 ,4 %  о т  в с е й  ф л о р ы  1999 г. К  э т о м у  в р е м е н и  и з м е н и л и с ь  и 

с о о т н о ш е н и я  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е н и ю  в и д о в  в г р у п п а х  с р а з 

н о й  м о р ф о л о г и е й . И з 48 п р и м и т и в н ы х  в и д о в  д о л я  у с т о й ч и в ы х  с о с т а в и л а  8 3 ,3 % , а 

н е у с т о й ч и в ы х  — 1 6 ,7 % . И з 55 с о х р а н и в ш и х с я  к  э т о м у  в р е м е н и  с л о ж н о о р г а н и з о 

в а н н ы х  в и д о в  д о л я  у с т о й ч и в ы х  с о с т а в и л а  4 3 ,6 % , а  н е у с т о й ч и в ы х  — 5 6 ,4 % .

П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м , ч т о  п р и  з а г р я з н е н и и  с р е д ы  в 

п е р в у ю  о ч е р е д ь  в ы п а д а л и  в и д ы , и м е ю щ и е  с л о ж н у ю  о р г а н и з а ц и ю  т а л л о м а . П р о 

с т о т а  о р га н и з а ц и и  с л о е в и щ у  о с т а в ш и х с я  в и д о в  с  п р и м и т и в н о й  м о р ф о л о г и е й  о б е с 

п е ч и в а е т  и м  ш и р о к у ю  а д а п т и в н у ю  с п о с о б н о с т ь  и п л а с т и ч н о с т ь . А н т р о п о г е н н а я  

т р а н с ф о р м а ц и я  ф л о р ы , с л е д о в а т е л ь н о , в ы р а ж а е т с я  н е  т о л ь к о  в у м е н ь ш е н и и  ч и с 

л е н н о с т и  в и д о в , н о  и р е з к о м  с о к р а щ е н и и  ее  р а з н о о б р а з и я  п о  с о с т а в у  м о р ф о э к о -  

т и п о в . О н а  п р и в о д и т  к д о м и н и р о в а н и ю  в и д о в  с п р и м и т и в н о й  о р г а н и з а ц и е й  с л о 

ев и щ .

О п т и м а л ь н а я  п р о с т р а н с т в е н н а я  с т р у к т у р а  с о о б щ е с т в  м а к р о ф и т о б е н т о с а  я в 

л я е т с я  о д н и м  и з  у с л о в и й , н е о б х о д и м ы х  д л я  м а к с и м а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  р е 

с у р с о в  с р е д ы  ( К о н с т а н т и н о в ,  198 6). У с л о ж н е н и е  о р г а н и з а ц и и  с о о б щ е с т в  в е д е т  к 

п о в ы ш е н и ю  б и о р а з н о о б р а з и я  к а к  п о  ч и с л у  р о д о в , в и д о в , т а к с о н о в ,  т а к  и п о  д р у 

ги м  х а р а к т е р и с т и к а м . Р а з м е р ы  с л о е в и щ  в и д о в - д о м и н а н т о в  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  

к о с в е н н о  с у д и т ь  о  п р о д у к т и в н о с т и  с о о б щ е с т в .  В  с в я з и  с э т и м  п р е д с т а в л я л о с ь  

и н т е р е с н ы м  о п р е д е л и т ь , к а к и е  п о  р а з м е р н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  в и д ы  с о с т а в л я ю т  

г р у п п ы  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е н и ю .

Д л я  п р о в е д е н и я  т а к о г о  а н а л и з а  в с е  в и д ы  б ы л и  р а з д е л е н ы  н а  9 р а з м е р н ы х  

г р у п п : 1 — и м е ю щ и е  м и к р о с к о п и ч е с к и е  р а з м е р ы ; 2 — с л о е в и щ а  д о  0 ,5  с м  д л и н о й  

и л и  0 ,5  с м  в п о п е р е ч н и к е  (к о р к и ) ;  3 — с л о е в и щ а  д о  1 с м  д л и н о й  и л и  1 с м  в п о п е 

р е ч н и к е ;  4 — с л о е в и щ а  д о  5 см  д л и н о й  и л и  5 с м  в п о п е р е ч н и к е ;  5 — с л о е в и щ а  д о  

10 с м  д л и н о й  и л и  10 см  в п о п е р е ч н и к е ;  6 — с л о е в и щ а  д о  20 с м  д л и н о й  и л и  20 см  в 

п о п е р е ч н и к е ;  7 — с л о е в и щ а  д о  50 см  д л и н о й  и л и  50 с м  в п о п е р е ч н и к е ;  8 — с л о е в и 

щ а  д о  1 м д л и н о й ; 9 — с л о е в и щ а  б о л е е  1 м д л и н о й .

П р и  р а с п р е д е л е н и и  в и д о в  п о  гр у п п а м  у ч и т ы в а л и с ь  н е  м а к с и м а л ь н ы е , а с р е д н и е  

р азм ер ы  зр ел ы х  р а с т е н и й , с о б р а н н ы х  в е с т е с т в е н н о й  ср ед е. У  м н о г о л е т н и х  р а с т е н и й  

за с р е д н ю ю  д л и н у  с л о е в и щ  или с р е д н и й  п о п е р е ч н и к  (для к о р к о в ы х  в и д о в ) б р а л и с ь  

р азм ер ы , с в о й с т в е н н ы е  н а и б о л ее  зрелы м  о со б я м . В  табл. 5 .12  п р и в о д я тся  д а н н ы е  а н а 

л и за  р а з м е р н о го  р а з н о о б р а з и я  в гр у п п а х  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к з а г р я з н е н и ю  

видов.
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ГЛАВА 5

В о  ф л о р е  А в а ч и н с к о й  гу б ы  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы  в и д ы , м а к с и м а л ь н а я  д л и н а  

к о т о р ы х  к о л е б л е т с я  о т  10 д о  50 с м  (та б л . 5 .1 2 ) . И х  к о л и ч е с т в о  с р е д и  у с т о й ч и в ы х  и 

н е у ст о й ч и в ы х  в и д о в  п о ч ти  р а в н о  (46 и 45 с о о т в е т с т в е н н о ). В ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  среди  

у ст о й ч и в ы х  к  за гр я з н е н и ю  в и д о в  п р ед став и те л ей  ф л о р ы  с  б о л ь ш и м и  р а зм ер а м и  с л о е 

в и щ  о б ъ я с н я е т  т о , ч то  н а  п е р в ы х  э т а п а х  а н т р о п о г е н н о й  т р а н с ф о р м а ц и и  м а к р о ф и т о -  

б е н т о с а  и з м е н е н и е  в и д о в о г о  с о с т а в а , п р о и с х о д я щ е е  в о с н о в н о м  за с ч е т  в ы п а д е н и я  

н е у ст о й ч и в ы х  ви до в, н е со п р о в о ж д а ет ся  и зм е н ен и ем  р а зм е р н о го  р а зн о о бр ази я  с  тр ук 

тур ы  с о о б щ е с т в . Н а ш и  и ссл е д о в а н и я  п о к азы в а ю т, что на э то м  эта п е д егр ад ац и и  альго- 

ц е н о з о в , к о гд а  ф л о р а  н а ч и н а е т  те р я т ь  н е у ст о й ч и в ы е  к  з а гр я з н е н и ю  в и д ы , и зм е н ен и я  

о б щ е й  б и о м а с с ы  в о д о р о сл е й  п о ч ти  н е н а б л ю д а ет ся .

Т а б л и ц а 5.11

Соотношение устойчивых и неустойчивых к загрязнению видов 
флоры Авачинской губы в группах с примитивной 

и сложной организацией слоевища

1970 г. 1991 г. 1999 г.

11римитив- Сложноор- Примитив- Сложноор- Примитив- Сложноор-
ганизован- ганизован- ганизован-ные ные ные

Группа видов ные ные ные

о о с осс зз X 33 X £0
tk % 5 % <к 99 £ 98 г, % С? %

2 X й ■2. ъ с 2

Устойчивые 43 67.2 30 29,7 42 67,7 30 31,2 40 83,3 24 43.6
Неустойчивые 21 32.8 71 70,3 20 32.3 66 68,7 8 16,7 31 56,4
Вся флора 64 38,8 101 61,2 62 39.2 96 60,8 48 46.6 55 53.4

В зн а ч и тел ь н о й  м ер е э т о  п р о и сх о д и т  за сч е т  п е р естр о й к и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ал ь- 

го си с т е м ы  э п и ф и т —б а зи ф и т . И з в е с т н о , ч то  р а с т е н и е -х о з я и н  и е г о  э п и ф и т  — э т о  в з а 

и м н о  а д а п т и р о в а н н ы е  (к о а д а п т и р о в а н н ы е ) ч асти  е д и н о й  с и ст е м ы  э п и ф и т н о й  си н\ 

зи и  (З а в а л к о , 1985). П р и  и з м е н е н и и  в н е ш н и х  у сл о в и й  с р е д ы , н а п р и м е р  со д е р ж а н и я

Т а б л и ц а  5.12

Количество устойчивых и неустойчивых к загрязнению видов флоры 
Авачинской губы в группах видов, характеризующихся разными размерами

слоевища

Группа видов
Размерные группы видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Устойчивые 2 2 3 6 18 11 20 4 7
Неустойчивые 4 4 5 1 1 16 54 12 5
Вся флора 6 6 8 17 34 45 32 5 12

в вод е б и о ге н о в , и х  м н о г о с т о р о н н я я  и м н о го у р о в н е в а я  в заи м н а я  п р и с п о с о б л е н н о е ;. 

о б е с п е ч и в а е т  в ы с о к у ю  с т а б и л ь н о с т ь  б о л ь ш и н с т в а  ее  п а р а м е тр о в , в к л ю ч а я  и п р о д у х  

т и в н о с т ь . Э п и ф и т а м и  в о  ф л о р е А в а ч и н с к о й  губы  ч аш е в сего  в ы с т у п а ю т  в и д ы -э ф е м с  

р ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  в ы с о к и м и  т е м п а м и  р о ст а . В б о л ь ш и н с т в е  сл у ч а е в  э т о  улы я 

вы е или э к то к а р п о в ы е .
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В  э в т р о ф н о й  ср е д е  э п и ф и т ы  с п о с о б н ы  п о к р ы в а т ь  п о ч т и  в с е  с л о е в и щ е  б а зи ф и т а . 

С о з д а е т ся  в п еч а тл ен и е, ч то  р а с т е н и е -х о з я и н  и сп ы т ы в а е т  с и л ь н о е  у гн е т е н и е  и з -за  н е 

д о с т а т к а  св е та , и его  п р о д у к ц и о н н ы е  п о к а з а те л и  р е з к о  с н и ж а ю т с я . О д н а к о  э т о  н е  с о 

в с е м  т а к , п о с к о л ь к у  в д а н н о м  с л у ч а е  н а б л ю д а е т с я  к о а д а п т а ц и я . Б а з и ф и т н ы е  р а с т е 

н и я , к а к  п р ав и л о , я в л я ю т ся  м н о го л е т н и к а м и  и ли  и м е ю т  бо л ее  д л и т е л ь н ы е , ч ем  у  э п и 

ф и т о в , с р о к и  р а з в и ти я . В  ф и з и о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  о н и  го р а зд о  м е н е е  а к т и в н ы , 

чем  и х о б р а ст а т е л и . А к т и в н о с т ь  к о н та к та  и п л о щ а д ь  с о п р и к о с н о в е н и я  с  в н е ш н е й  с р е 

д о й  у  э п и ф и т о в  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е , чем  у  р а ст е н и я -х о з я и н а . Т а л л о м  э п и ф и т а  м о ж н о  

с р а в н и т ь  с  о б л а к о м  в з в е ш е н н ы х  о д н о к л е т о ч н ы х , п о л у ч а ю щ и х  в ы г о д у  о т  с в о е г о  п р о 

с т р а н с т в е н н о г о  р а с п о л о ж е н и я  (З ав а л к о , 1985). П о э т о м у  а л ь г о си с т е м а  б а з и ф и т —э п и 

ф и т , х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к о й  п р о д у к т и в н о с т ь ю  за  с ч е т  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  э п и ф и 

т о в , н е с м о т р я  н а и н г и б и ц и ю  р о ст а  у  б а зи ф и т а .

Н а  п о с л е д у ю щ и х  э т а п а х  д е гр а д а ц и и  у р о в е н ь  п е р в и ч н о й  п р о д у к ц и и  б а з и ф и т о в  и 

и х  р а з м е р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  к а т а с т р о ф и ч е с к и  с н и ж а ю т с я . В  А в а ч и н с к о й  гу б е  э т о т  

п р о ц е с с  н а и б о л ее  п о д р о б н о б ы л  и зуч ен  д л я  Laminaria bongardianai Б е р езо в ск а я , 1999). 

У р о в е н ь  п р о д у к ц и и  э п и ф и т н о й  с и н у з и и  та к ж е  р е з к о  п а д а ет , гл а в н ы м  о б р а з о м  за с ч е т  

в ы п а д е н и я  и з с о с т а в а  ф л о р ы  в и д о в , и гр а ю щ и х  р о л ь  б а з и ф и т о в . П р и  э т о м  в  т е ч е н и е  

д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и  о с н о в н о й  с т р у к т у р н ы й  к а р к а с  л и т о р а л ь н ы х  и с у б л и т о р а л ь н ы х  

с о о б щ е с т в  о с т а е т ся  п р еж н и м  за с ч е т  со х р а н е н и я  во  ф л о р е  о т д е л ь н ы х  в и д о в  Laminaria, 
Alariaw Fucus.

Д а ж е  п р и  о ч е н ь  с и л ь н о м  з а г р я з н е н и и  н а  л и т о р а л и  А в а ч и н с к о й  г у б ы  с о х р а 

н я ю т с я  Fucus evanesces, ф о р м и р у ю щ и й  о с н о в н у ю  б и о м а с с у  в э т о й  з о н е  ш е л ь ф а , а 

в с у б л и т о р а л и  -  т р и  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  в и д а : Laminaria bongardiana, Alaria 
marginata и Alaria angusta. Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  с у щ е с т в о в а н и и  у с т о й ч и в ы х  м е х а 

н и зм о в  п о д д ер ж ан и я  т а к о й  п р о д у к т и в н о й  стр у к тур ы  м а к р о ф и т о б е н т о са , к о то р а я  о б е с 

п е ч и в а ет  у р о в е н ь  п р о д у к ц и и . Т о л ь к о  н а  с а м ы х  п о сл е д н и х  э т а п а х  ее  д е гр а д а ц и и , п о сл е  

и сч езн о в ен и я  м е зо са п р о б н ы х  и п о л и са п р о б н ы х  ви до в в о д о р о сл ей , х ар ак тер и зую щ и х ся  

к р у п н ы м и  р а зм ер а м и  с л о е в и щ а , в ф и т о б е н т о с е  н а ч и н а е тся  б е зр а зд ел ь н о е  го сп о д с т в о  

м а л о п р о д у к т и в н ы х  н и т ч а ты х  ви до в.

С у щ е с т в е н н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  б и о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я  ф л о р ы  я в л я е т ся  

п р и с у т с т в и е  в н ей  в и д о в  с  р а з н о й  д л и т е л ь н о с т ь ю  в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а . Д а н н ы е  о 

ж и з н е н н ы х  ц и к л а х  о т д е л ь н ы х  в и д о в  м а к р о ф и т о в  д а л ь н е в о с т о ч н ы х  м о р ей  и с е з о н н о й  

с м е н е  д о м и н а н т о в  с о о б щ е с т в  н е м н о го ч и с л е н н ы  (М а к и е н к о , 1975; П е р е с т е н к о , 1976, 

19 8 0 ,19 8 8 ; Г у с а р о в а , 1988; К а ф а н о в , Ж у к о в , 1993; N . K lo c h k o v a , Т . K lo c h k o v a , 2001). 

Р а зн ы е а в то р ы  п р ед л агаю т р а зл и ч н ы е к л а сс и ф и к а ц и и  в и д о в  п о  д л и т е л ь н о с т и  в е ге та 

ц и о н н о г о  п ер и о д а.

Д л я  и з у ч е н и я  и з м е н е н и я  с о о т н о ш е н и я  в и д о в  с  р а з н о й  д л и т е л ь н о с т ь ю  о н т о 

ге н е з а  в г р у п п а х  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к  з а г р я з н е н и ю  м ы  и с п о л ь з у е м  н а и 

б о л е е  п р о с т о е  д е л е н и е  в о д о р о с л е й  н а  м н о г о л е т н и е , о д н о л е т н и е  и э ф е м е р н ы е  (см . 

гл. 3). С р е д и  м н о г о л е т н и х  в и д о в  в ы д е л я е м  с о б с т в е н н о  м н о г о л е т н и е , у  к о т о р ы х  

б о л ь ш а я  ч а с т ь  т а л л о м а  с о х р а н я е т с я  б о л е е  о д н о г о  го д а , и л о ж н о м н о г о л е т н и е . П о с 

л е д н и е , к а к  п р а в и л о , х а р а к т е р и з у ю т с я  д и м о р ф н ы м  с т р о е н и е м , т . е. и м е ю т  р а с 

п р о с т е р т у ю  к о р к у  и в е р т и к а л ь н ы е  п о б е г и . В  о п р е д е л е н н о е  в р е м я  г о д а , п о с л е  з а 

в е р ш е н и я  в е г е т а ц и и , у  н и х  р а з р у ш а е т с я  в е р т и к а л ь н а я  ч а с т ь  с л о е в и щ а . Р а с т е н и е  

с о х р а н я е т с я  т о л ь к о  в в и д е  б а з а л ь н о й  к о р к и  с о с т а т к а м и  в е р т и к а л ь н ы х  п о б е г о в  

и л и  б е з  н и х .

А б с о л ю т н ы м и  р е к о р д с м е н а м и  п о  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ж и з н и  в о  ф л о р е  А в а 

ч и н с к о й  гу б ы  я в л я ю т с я  л а м и н а р и е в а я  в о д о р о с л ь  Fhalassiophylium ciathrus, к о т о 

р а я , п о  н а ш и м  д а н н ы м , м о ж е т  ж и т ь  б о л е е  10 л е т  ( К л о ч к о в а , Б е р е з о в с к а я , 19 9 7 ), и
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к о р а л л и н о в а я  Clathromorphum nemostiatum, с р о к  в егета ц и и  к о т о р о й  м о ж е т  д о ст и га т ь  

н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  л е т  (L e b e d n ik , 19 7 7 ).

С л о е в и щ а  о д н о л е т н и х  р а с т е н и й  с у щ е с т в у ю т  в те ч е н и е  в с е го  и ли п о ч ти  в сего  года. 

С р е д и  о д н о л е т н и х  м о ж н о  в ы д ел и ть  с е з о н н ы е  в и д ы , у  к о т о р ы х  в к а к о й -т о  п е р и о д  года 

с о х р а н я ю т с я  т о л ь к о  о с т а т к и  с л о е в и щ , и а с е з о н н ы е , с у щ е с т в у ю щ и е  к р у г л о го д и ч н о  в 

ф о р м е  п е р е к р ы в а ю щ и х с я  ге н е р а ц и й  (К а ф а н о в , Ж у к о в , 1993). С л о е в и щ а  э ф е м е р н ы х  

в и д о в  с у щ е с т в у ю т  о ч е н ь  н е д о л го  — в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  м е с я ц е в  и л и  д а ж е  н е с к о л ь 

к и х  н е д е л ь. С т о л ь  к р а т к и е  ж и з н е н н ы е  п е р и о д ы  и м е ю т , н а п р и м е р , э п и ф и т ы  Zostem: 
Kommanniazostericola, Halothiixlumbricalis, что о б у с л о в л е н о  к о р о т к о й  п р о д о л ж и тел ь 

н о с т ь ю  ж и зн и  л и с т ь е в  з о сте р ы  (В .Н . Л ы с е н к о , у с т н о е  с о о б щ е н и е ).

Д е л е н и е  в и д о в  н а  о д н о л е т н и е  и э ф е м е р н ы е  и н о гд а  б ы в а е т  з а т р у д н и т е л ь н ы м , п о 

с к о л ь к у  о д и н  и  т о т  ж е  в и д  в р а з н ы х  э к о л о г и ч е с к и х  у с л о в и я х  м о ж е т  и м е т ь  р а з н у ю  

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и . К р о м е т о г о , ч а сто  сл у ч а е тся , ч то  а с е з о н н ы е  э ф е м е р ы , и з

м е н я я  гл у б и н у  п р о и з р а ст а н и я , п р о д л е в а ю т  с р о к и  с в о е г о  п р и су т с т в и я  в д а н н о м  р а й о 

не. Э т о  та к ж е  за т р у д н я е т  о п р е д е л е н и е  п р о д о л ж и те л ь н о сти  ж и з н и  ви да.

В о з р а ст н а я  с т р у к т у р а  в е с т е с т в е н н о й  ф л о р е  А в а ч и н с к о й  губ ы  в ы гл я д ел а  с л е д у ю 

щ и м  о б р а зо м :

— м н о го л е тн и е  ви ды , о п р ед ел я в ш и е ст а б и л ь н о ст ь  с о о б щ е с т в , со ста в л я л и  58 ви дов 

(3 5 ,1% );

— л о ж н ы е  м н о г о л е т н и к и  -  9 в и д о в  ( 5 ,5 % ) ;

— о д н о л е т н и е  в и д ы  -  3 7 в и д о в  (2 2 ,4 % );

— э ф е м е р ы  — 6 1 в и д  ( 3 7 % ) .

С к о р о с т ь  а н т р о п о г е н н ы х  п е р е с т р о е к  а л ь го ц е н о з о в  в о  м н о го м  з а в и с и т  о т  п р о до л  - 

ж и т е л ь н о ст и  ж и зн и  в х о д я щ и х  в и х  с о с т а в  в о д о р о сл е й . С о о т н о ш е н и е  в и д о в  с  р азн ы м и  

с р о к а м и  в е г е т а ц и и  р а з л и ч н о  в г р у п п а х  у с т о й ч и в ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  к з а г р я з н е н и ю  

в и д о в  (табл. 5 .13 ).

ГЛАВА 5 -----

Т а б л и ц а  5.13

Возрастной (но срокам вегетации) состав устойчивых и неустойчивых 
к загрязнению видов во флоре Авачинской губы

Сроки вегетации
Группы видов

Эфемеры Однолетние Многолетние Ложные
многолетние

Устойчивые 38 17 17 1
Неустойчивые 23 20 41 8

И з д а н н ы х , п р и в е д е н н ы х  в табл. 5 .13 , ви д н о , что ср ед и  у ст о й ч и в ы х  ви до в п о ч ти  2 

3 с о с т а в л я ю т  э ф е м ер ы , а  ср ед и  н е у ст о й ч и в ы х  п о чти  2/3 п р и хо д и тся  на д о л ю  м н о г о л е : 

н и к о в . Э т о  го в о р и т  о  т о м , ч то  д е с т р у к ц и я  р а с т и т е л ь н ы х  с о о б щ е с т в , в ы р а ж а ю щ а я ся  i 

в ы п а д е н и и  в и д о в , с л а б о  п р и с п о с о б л е н н ы х  к  з а г р я з н е н и ю , п р и в о д и т  к у в е л и ч е н и и  

р о л и  э ф е м е р н ы х  п о л и с а п р о б н ы х  в и д о в . К р о м е  то го , п р и с у т с т в и е  ср ед и  л о л и с а п р о б  

н ы х и м е з о с а п р о б н ы х  в и д о в  м н о г о л е т н и к о в  о б е с п е ч и в а е т  о т н о с и т с я  ы iv ю  у с т о й ч 11 

в о с т ь л и т о р а л ь н ы х  и с у б л и т о р а л ь н ы х  с о о б щ е с т в  м а к р о ф и т о б е н т о са . Д е й с т в и т е л ь н о  

н аш и  и ссл е д о в а н и я  п о к азы в а ю т, ч то  с о х р а н е н и е  л а м и н а р и е в ы х  (Laminaria bongardku: 
+ Alaria marginata) во м н о г о м  с п о с о б с т в у ю ! с о х р а н е н и ю  с у б л и т о р а л ь н о й  р а с т и т е л i 

н о е ти , а о т н о с и т е л ь н о  д л и т е л ь н о е  с о х р а н е н и е  п о л и с а п р о б н о г о  ви да  Fucusevanesce:. 
о б есп еч и в ае т  с л о ж н у ю  м н о го я р у сн у ю  с т р у г а у р у  м а к р о ф и т о б е н т о са  л и то р ал ьн о й  зон:
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И н т е р е с н о  о т м е т и т ь  с л е д у ю щ е е . С р е д и  24 п о л и -  и м е з о с а п р о б н ы х  в и д о в  с  п р и 

м и т и в н ы м и  б и о м о р ф а м и  23 я в л я ю т ся  с е з о н н ы м и  э ф е м е р а м и . С р е д и  о л и г о -  и с т е н о -  

с а п р о б н ы х  в и д о в  в стр е ч а ю тся  ви ды  с  р а зн ы м и  б и о м о р ф а м и : к л а д о м н ы м и  к у с т и к а м и  

(3 в и д а ), к о р к а м и  (4 в и д а ) и с л о ж н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и  п л а с т и н а м и  (6 в и д о в ). 

П р и  э то м  т о л ь к о  д в а  ви да, н е у ст о й ч и в ы е  к з а г р я з н е н и ю , я в л я ю т ся  с е з о н н ы м и  э ф е м е 

р ам и . О с т а л ь н ы е  о т н о с я т с я  к  о д н о -  и л и  м н о го л е тн и к а м . В  э т о м  п р о я в л я е т ся  о б щ е б и 

о л о г и ч е ск а я  з а к о н о м е р н о с т ь : б о л е е  а д а п т и р о в а н н ы м и  я в л я ю т ся  о р га н и з м ы  с  к о р о т 

к и м  п е р и о д о м  о н т о г е н е з а  и о т н о с и т е л ь н о  б ы ст р ы м  ч е р е д о в а н и е м  п о к о л е н и й  (Я б л о 

к о в , Ю с у п о в ,  1989).

И з у ч е н и е  а н т р о п о ге н н о й  т р а н с ф о р м а ц и и  ф л о р ы  А в а ч и н с к о й  гу б ы  и и з м е н е н и я  

е е  б и о р а з н о о б р а з и я  п о зв о л я е т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  з а к л ю ч е н и я . В  у с л о в и я х  з а г р я з н е 

н и я  и з м е н е н и я  т а к с о н о м и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  ф л о р ы  и д у т  в  н а п р а в л е н и и  с о к р а щ е н и я  

о б щ е го  ч и сл а  ви до в. Э т о  с о к р а щ е н и е  с о п р о в о ж д а е т ся  р е з к и м  у м е н ь ш е н и е м  т а к с о н о 

м и ч е с к о й  п е с т р о т ы  ф л о р ы . И з м е н е н и я  ф и т о г е о г р а ф и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  в ы р а ж е н ы  

п р еж д е в с е г о  в в ы п а д е н и и  из с о с т а в а  ф л о р ы  у з к о а р е а л ь н ы х  в и д о в , с о с т а в л я ю щ и х  ее 

о р и г и н а л ь н ы й  э л е м е н т , и п р е в р а щ е н и и  е е  в к о м п л е к с  б а н а л ь н ы х  в и д о в , и м е ю щ и х  

ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в М и р о в о м  о к е а н е . И з м е н е н и я  м о р ф о л о ги ч е с к о г о  р а з н о 

о б р а зи я  в о  ф л о р е  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  и д ут  в н а п р а а л е н и и  в ы п а д е н и я  в и д о в , х а р а к т е р и 

з у ю щ и х с я  с л о ж н ы м  с т р о е н и е м . К а к  п р а в и л о , э т о  м н о г о л е т н и к и . В и д ы , п р и с п о с о б 

л е н н ы е  к з а г р я з н е н и ю , в п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н ст в е  о т л и ч а ю т с я  п р и м и т и в н о й  м о р 

ф о л о г и е й  и к о р о т к и м  п е р и о д о м  в е г е т а ц и и . Р а з м е р н а я  с т р у к т у р а  и о б щ а я  б и о м а с с а  

с о о б щ е с т в  в т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  в р е м ен и  и м е ю т т е н д е н ц и ю  к  с о х р а н е н и ю  д а ж е  пр и  

а к т и в н о  п р о т е к а ю щ и х  п р о ц е сс а х  а н т р о п о ге н н о й  т р а н сф о р м а ц и и .

В ц е л о м  а н т р о п о ге н н о е  загр я зн ен и е  п р и в о д и т  к р е з к о м у  с н и ж е н и ю  б и о р а з н о о б 

р ази я  ф л о р ы  и в ы ч л е н е н и ю  из н ее  в и д о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х ся  п р и з н а к а м и , п р и д а ю 

щ и м и  ей  о р и ги н а л ь н о с т ь  и с а м о б ы т н о ст ь .

Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  А в а ч и н с к о й  гу б ы  в о тл и ч и е  о т  ф л о р и с т и ч е с к о г о  б о га т с т в а  

д л и т ел ь н о е  вр ем я  с о х р а н я л  с в о е  о т н о с и т е л ь н о е  п о ст о я н ст в о  за  с ч е т  с о х р а н е н и я  с т р у к 

т у р н о го  к а р к а са  м а к р о ф и т о б е н т о са . Б о л ь ш и н ст в о  а с с о ц и а ц и й  в о д о р о сл е й , с о с т а в л я в 

ш и х  р а с т и т е л ь н о ст ь , п о д в е р га л и сь  т р а н сф о р м а ц и и  за с ч е т  с н и ж е н и я  в и д о в о го  р а з н о 

о б р ази я, з ам ещ е н и я  о л и го - и ст е н о с а п р о б н ы х  в и до в на п о л и са п р о б н ы е. О д н а к о  в и д ы - 

д о м и н а н т ы  в б о л ь ш и н с т в е  сл у ч а е в  д о с т а т о ч н о  д о л го  с о х р а н я л и  с в о е  п р и с у т с т в и е . Н а  

п ер в ы х  э та п а х  а н т р о п о ге н н о й  т р а н сф о р м а ц и и  р а сти те л ь н о ст и  о б щ е й  у р о в е н ь  п р о д у к 

ц и и  а л ь го ц е н о зо в  п о дд ер ж и вал ся  за с ч е т  и зм ен ен и я  р а з м е р н о -в о зр а стн о й  стр у к т у р ы  и 

стр а те ги и  разви ти я п о п у л я ц и й  м а с со в ы х  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  ви до в. П р и  э т о м  б о л ь 

ш о е з н а ч е н и е  и м ел о  у си л е н и е  ро ли  эгти ф и тн ой  с и н у зи и . О д н а к о  пр и  д л и т е л ь н о м  х р о 

н и ч е с к о м  з а г р я з н е н и и , п р и  у х у д ш е н и и  ф и з и к о -х и м и ч е с к и х  ф а к т о р о в  о к р у ж а ю щ е й  

ср ед ы  н а с т у п а е т  п р а к т и ч е ск и  п о л н о е  р а зр у ш е н и е  р а с т и т е л ь н о го  п о к р о в а .

Н а с т о я щ е е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  в о д н о м  н е б о л ь ш о м  в м а с ш т а б а х  п о б е р е 

ж ья  м о р е й  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  р а й о н е . О д н а к о  п о  в и д о в о м у  с о с т а в у  и р а з н о о б р а з и ю  

с о о б щ е с т в  о н  в п о л н е со п о с т а в и м  со  м н о ги м и  к о н к р е т н ы м и  ф л о р а м и , в ы д е л е н н ы м и  в 

п р е д е л а х  Д а л ь н е в о с т о ч н о г о  р е г и о н а , и м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  и х  а н а л о г. Ю .А . 

И з р а э л ь  и А .В . Ц ы б а н ь  (19 8 9 ) у к а з ы в а ю т , ч то  п о н и м а н и е  д о л г о п е р и о д н ы х  т р е н д о в  

п р и р о д н ы х  п р о ц е с с о в  и м е е т  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  д л я  о ц е н к и  к р у п н о м а с ш т а б н ы х  я в л е 

ни й . У с т а н о в л е н н ы е  н ам и  з а к о н о м е р н о с т и  а н т р о п о ге н н о й  д е с т р у к ц и и  ф л о р ы  и м е ю т  

у н и в е р са л ь н ы й  х а р а к те р  и я в л я ю т ся  о б щ и м и  д л я  в сех  в ы с о к о б о р е а л ь н ы х  ал ьго ф л о р . 

З н ая  и х, м о ж н о  п р о гн о з и р о в а т ь  в о зм о ж н о е  т е ч е н и е  п р о ц е с с о в  а н т р о п о г е н н о й  т р а н с 

ф о р м а ц и и  в д р у ги х  р а й о н а х  б о р е а л ь н о й  з о н ы  с е в е р о -з а п а д н о й  П а ц и ф и к и .

— ----------------------------- ■- ....! - ------ ----------—  ГЛАВА 5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  к н и г е  п о к а з а н о , к а к и м  о б р а з о м  п р о и с х о д и л о  и з м е н е н и е  ф л о р ы  в о д о р о с л е й  у 

р азн ы х у ч а стк о в  п о бер еж ья  А в а ч и н ск о й  губы . А н ал и з  д а н н ы х  сви детел ьствует, что а д а п 

т и в н ы е  ст р а т е ги и  о т д е л ь н ы х  в и д о в  и о т д е л ь н ы х  с о о б щ е с т в  м а к р о ф и т о в  ч р езв ы ч а й н о  

р а зл и ч н ы . Э т о  п о зв о л я е т  в о д о р о сл я м  п р и сп о са б л и в а т ь с я  к  д л и т е л ь н о м у  х р о н и ч е с к о 

м у загр я зн ен и ю . З ал п о в о е  возд ей ств и е п о л л ю та н то в  п о  с р а в н е н и ю  с  х р о н и ч е ск и м  о к а 

зы в ается  б о л ее н е б л а го п р и я т н ы м , о с о б е н н о  у си л и в а е т ся  ги д р о л о ги ч е ск и м и  ф а к т о р а 

м и , к а к , н а п р и м е р , в го р л е А в а ч и н с к о й  губы .

С о п о с т а в л е н и е  д а н н ы х  п о  з а г р я з н е н и ю  А в а ч и н с к о й  г у б ы  и  и з м е н е н и ю  с о 

с т а в а  и с т р у к т у р ы  м а к р о ф и т о б е н т о с а  п о к а з ы в а е т , ч т о  в р а з н ы е  п е р и о д ы  э т и  п р о 

ц е с с ы  и м е л и  р а з н о н а п р а в л е н н ы й  х а р а к т е р . В н а ч а л е , к о г д а  а н т р о п о г е н н о е  з а г р я з 

н е н и е  с т а л о  в о з р а с т а т ь  и х и м и ч е с к и й  с о с т а в  в о д  у х у д ш а т ь с я , м а к р о ф и т о б е н т о с .  

н а п р о т и в , у в е л и ч и л  о б щ у ю  п р о д у к ц и ю  за с ч е т  а к т и в н о й  в е г е т а ц и и  м е з о -  и п о л и -  

с а п р о б н ы х  в и д о в . Н е з н а ч и т е л ь н о е  в ы п а д е н и е  и з ф л о р ы  р е д к и х  и е д и н и ч н ы х  в и 

д о в  в н е ш н е  о с о б о  н е  м е н я л о  к а р т и н ы . В  э т о  в р е м я  г и д р о х и м и ч е с к и е  и г и д р о б и о 

л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  с о с т о я н и я  в о д о е м а  н е  с о ч е т а л и с ь  д р у г  с  д р у г о м : з а г р я з н е 

н и е  н а р а с т а л о , а  п р о д у к т и в н о с т ь  н е  с н и ж а л а с ь  и д а ж е , н а п р о т и в , н е с к о л ь к о  у в е 

л и ч и л а с ь .

П о с л е д у ю щ е е  у с и л е н и е  з а г р я з н е н и я  и е г о  п р о л о н г и р о в а н н о е  д е й с т в и е  н а ч а 

ли  в ы з ы в а т ь  п р о ц е с с ы  д е с т р у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  н е  т о л ь к о  н а ф и т о ц е н о т и -  

ч е с к о м  у р о в н е ,  н о  и н а  ф л о р и с т и ч е с к о м . В  э т о т  п е р и о д  о д н о в р е м е н н о  с  у х у д ш е 

н и е м  г и д р о х и м и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в  в о д ы  у х у д ш а л о с ь  м о р ф о ф и з и о л о г и ч е с к о е  

с о с т о я н и е  с а м и х  р а с т е н и й , и х п о п у л я ц и й  и с о о б щ е с т в . У  м а к р о ф и т о б е н т о с а  к а к  б и о 

л о г и ч е с к о й  с и с т е м ы  в к л ю ч и л и с ь  р а з н о о б р а з н ы е  м е х а н и зм ы  а д а п т а ц и и  к  н е б л а го п  - 

р и я т н ы м  в о з д е й ст в и я м  ср ед ы . И  ги д р о х и м и ч е ск и е , и г и д р о б и о л о г и ч е ск и е  п о к а з а т е 

ли  с в и д е т е л ь ст в о в а л и  о б  у х у д ш е н и и  ср е д ы  о б и т а н и я  и б и о т ы , о д н а к о  б и о т а  в о д о ем а  

ещ е с о х р а н я л а  р е зер в ы  к  с а м о в о с ст а н о в л е н и ю . В  э то  вр ем я н а б л ю д а л а сь  п а р а д о к с а л ь 

ная си ту ац и я : во д ы  А в а ч и н с к о й  губы  п о  у р о в н ю  з а гр я зн е н н о сти  к л а с с и ф и ц и р о в а л а а  

к а к  « о ч ен ь  гр язн ы е» , н о  с о с т а в  и с т р у к т у р а  м а к р о ф и т о б е н т о с а  о с т а в а л и с ь  е щ е  д о ст а  

т о ч н о  сл о ж н ы м и .

В  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  в с в я зи  с и з м е н е н и е м  в ст р а н е  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с  

к о й  с и т у а ц и и  з а г р я з н е н и е  в о д  в А в а ч и н с к о й  гу б е  р е з к о  у м е н ь ш и л о с ь . О д н а к о , не 

см о т р я  н а  у л у ч ш е н и е  к а ч е ст в а  в о д н о й  ср ед ы , п р о ц е сс ы  д е с т р у к ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о 

са  п р о д о л ж а л и с ь  и п р и о б р е л и  о б в а л ь н ы й  хар ак тер . В  э т о т  п е р и о д  о н и  в ы ш л и  н а уро 

в ен ь, п р и  к о т о р о м  ф л о р а  губ ы  у ж е н е п р ед ст ав л я л а  с о б о й  т у  д и с к р е т н у ю  н а д о р ган и з  

м е н н у ю  е д и н и ц у  б и о т ы , к о т о р а я  с п о с о б н а  к  с а м о в о с с т а н о в л е н и ю . П р о и с х о д и в ш и , 

и з м е н е н и я  о п р е д е л я л и сь  уж е н е с т о л ь к о  ги д р о х и м и ч е ск и м и  ф а к т о р а м и , с к о л ь к о  л о 

ги к о й  п р о ц е с с о в , з а п у ш е н н ы х  в п р о ш л ы е го ды  и с в я з а н н ы х  с д и с б а л а н с о м  поступлю  

н и я , п о т р е б л е н и я  и т р а н с ф о р м а ц и и  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  в э к о с и с т е м е , а т а к ж е  . 

р а з р у ш е н и е м  ее  а в т о т р о ф н о г о  к о м п о н е н т а . К  э т о м у  с т о и т  д о б а в и т ь , ч то  хроническ< т  

в о з д е й ст в и е  п о л л ю т а н т о в  у х у д ш и л о  ге н о т и п  о с т а в ш и х ся  в А в а ч и н с к о й  губ е  попу.тя 

ци й  в о д о р о сл ей .

Н а  э т о м  э т а п е  т р а н с ф о р м а ц и и  м а к р о ф и т о б е н т о с а  г и д р о х и м и ч е с к и е  и ги д р е  

б и о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  в э к о с и с т е м е , к а к  и в с а м о м  н а ч а л е , х а р а к т е р и з у я ' 

э к о л о г и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю  п о -р а з н о м у : о д н и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  е е  у л у ч ш е н и и , д р . 

ги е — о б  у х у д ш е н и и . В н о в ь  н а б л ю д а е т с я  п а р а д о к с а л ь н а я  с и т у а ц и я , к о г д а  к а ч е с т в 1
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о к р у ж а ю щ е й  с р ед ы  с т а н о в и т с я  л\ч ш е , а с о с т о я н и е  в о д о р о сл е в о го  п о я с а  в  ц е л о м  у х у д 

ш а е тся . В  т о  ж е в р е м я  с н и ж е н и е  у р о в н я  х и м и ч е с к о г о  з а гр я з н е н и я  в о д  о к а з а л о с ь  б л а 

го п р и я т н ы м  д л я  п о д д ер ж а н и я  в н е к о т о р ы х  р а й о н а х  гу б ы  с о о б щ е с т в  Fucusevanescens 
и л а м и н а р и е в ы х  в о д о р о сл е й . В м е с т е  с  т е м  п р о ц е с с ы  р а з р у ш е н и я  м а к р о ф и т о б е н т о с а  

п р о д о л ж а ю тся  и  в  н а ст о я щ е е  врем я.

П р е д с т а в л е н и е  о  то м , ч то  б и о т и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я  в п р и р о д н ы х  э к о с и с т е м а х  

я в л я е т ся  б о л е е  к о н с е р в а т и в н о й , ч ем  а б и о т и ч е с к а я , н е  н о в о . В  х о д е  п р о в е д е н н ы х  и с 

с л е д о в а н и й  м ы  п о д тв е р д и л и  э т о  е щ е р аз д л я  п р и б р е ж н ы х  м о р с к и х  э к о с и с т е м . Н а с т о 

я щ а я  м о н о г р а ф и я  б ы л а  б ы  н е з а к о н ч е н н о й , есл и  б ы  а в т о р ы  н е в ы с к а за л и  с в о е й  т о ч к и  

з р е н и я  н а  п е р с п е к т и в ы  в о с с т а н о в л е н и я  п р и б р е ж н о г о  п о я с а  м а к р о ф и т о в  и  в м е с т е  с  

н и м  б ы л о г о  б и о р а з н о о б р а з и я  ф л о р ы  в  м е л к о в о д н о й  з о н е  ш е л ь ф а  А в а ч и н с к о й  гу б ы .

С  у в е р е н н о с т ь ю  м о ж н о  го в о р и т ь  о  т о м , ч то  п р и  с у щ е с т в у ю щ е м  у р о в н е  б и о р а з н о 

о б р а з и я , н ы н е ш н е м  с о с т о я н и и  п о п у л я ц и й  и  о р г а н и з м о в , а т а к ж е  в с л е д с т в и е  о ч е н ь  

в ы с о к о й  з а и л е н н о ст и  д н а  м а к р о ф и т о б е н т о с  у тр а ти л  с п о с о б н о с т ь  к  а к т и в н о м у  с а м о 

в о с ст а н о в л е н и ю . Д л я  его  в о с с т а н о в л е н и я  н е о б х о д и м о  п р о в е д е н и е  б и о р е к у л ь т и в а ц и - 

о н н ы х  р а б о т, с о к р а щ е н и е  п о ст у п л е н и я  з а гр я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  и  о с о б е н н о  п р е д о тв р а 

щ е н и е  и х  з а л п о в ы х  в ы б р о с о в . Р е ш е н и е  э т и х  зад ач  п о з в о л и т  с о х р а н и т ь  А в а ч и н с к у ю  

гу б у  о д н и м  и з у н и к а л ь н ы х  в о д о е м о в  К а м ч а т к и .

........... .....  ..........  ̂ - - . ............... ..  ........З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ



В начале прошлого века в Авачинскую губу была проложена первая сточная труба, по
несшая в нее грязные хозбытовые стоки. По мере развития города прокладывались 
новые канализационные коллекторы. В начале 90-х гг. многие из них находились в 

аварийном состоянии и не выполняли своих функций

Глубоководный коллектор, расположенный вблизи причала ЗАО "Акрос". Он заканчивался на уров
не верхней границы моря

Тот же коллектор после ремонта в период полного сизигийного отлива. В настоящее время он закан
чивается на границе верхнего и среднего горизонтов литорали



Заросли м орской ф аиы  Ztrikra 
m a r in a  в кутовой части Авачинскоп 
губы вблизи м. Авача. Май 1992 г. В 
период активного весенне-летнего 
роста растения способны утилизиро
вать большое количество биогенных 
элементов и загрязняющих веществ, 
выносимых в губу реками Авача и 
Паратунка и содержащихся в при
устьевом районе. Заросли травы со
храняются в настоящее время толь
ко в куту губы и выполняют роль сво
еобразного биологического фильтра

До 70-х гг. Z o s te ra  m a r in a  была распространена более широко и росла в бухтах Турпанка, Моховая. 
Раковая, Крашенинникова. Дноуглубительные работы, чрезмерное заиление, загрязнение мягких грунтов 
нефтепродуктами, тяжелыми металлами уничтожили заросли травы на многих участках побережья. Так 
выглядело во время отлива небольшое поле зостеры вблизи выпускного коллектора в бух. Моховая в июне 
1994 г. Видно сильное антропогенное заиление

Глубоководный коллектор в бух. Моховая - один из немногих в Авачинской губе находящийся в тече
ние длительного времени в исправном состоянии. Тем не менее на десятки метров от него макрофитобен- 
тос полностью уничтожен



Н аи более устойчивыми видами, приспособленны ми к обитанию  в гипертоксических  
условиях, являю тся ламинариевые водоросли. О днако при хроническом загрязнении у  

них наблю даю тся ингибиция размеров, появление аномалий развития и уродств

В руке сотрудницы лаборатории прибрежных экосистем второгоднее растение L a m in a r ia  bo n g a rd ia n a  
из района побережья, расположенного между бух. Сероглазка и территорией судоремонтного завода. Та
кую длину имеют растения в конце апреля, в период активного линейного роста

Обычная форма и средние размеры слоевищ L a m in a r ia  b o n g a rd ia n a  второго года жизни в условиях 
полисапробности в летний период в бух. Сероглазка. Растения едва достигают 50-60 см



В неблагоприятных условиях 
обитания из-за снижения уровня 
ассимиляционных процессов и не
достаточного образования белко
вых соединений, обеспечивающих 
сцепление ризоидов с субстратом 
(адгезию), на черешках L a m in a r ia  
b o n g a rd ia n a  часто появляются до
полнительные ризоиды

В условиях поли- и мезосап- 
робности у A la r ia  m a rg in a ta  наблю
дается аномальное разрастание од
ного или нескольких спорофиллов 
за счет ингибиции развития осталь
ных спороносных листочков. Таким 
образом обеспечиваются успех спо- 
роношения и сохранение вида



Сбор количественной пробы 
F ucus eva n escen s

F ucus e va n esc en s  формирует осно
ву растительного покрова литораль
ной зоны. В районах, подверженных 
загрязнению, происходит его интен
сивное обрастание эпифитами, за счет 
чего поддерживается общая продук
ция сообщества. Растение, изображен
ное на фото, покрыто бурой водорос
лью P y la ie lla  v a ria

Лето 1995 г. было очень благоприятным для размножения F ucus в бух. Моховая. Так выглядело его 
сообщество через 4 года в августе 1999 г.



Чрезмерное развитие зеленых водорослей и мидии препятствует развитию и расселению фукуса. Вид
но, как они вытесняют его из своего местообитания

Прибрежные камни у м. Казак 
В конце 80-х гг. литоральная флора 
в этом районе имела достаточно вы
сокое видовое разнообразие. F ucus  
был крупных размеров, вегетирова. 
более 7-8 лет. Так выглядело сооб
щество в июле 1995 г. Развитие зе
леных водорослей и мидии, сниже
ние доли растений старших возрас
тных групп свидетельствуют о 
процессах антропогенной деструк
ции сообщества

Те же прибрежные камни у м. Ка
зак в июне 1999 г. Рука исследователя 
показывает небольшое первогоднее ра
стение Fucus, спрятавшееся в расщели
не валуна. Это все, что сохранилось 
здесь от прежних зарослей вида. В на
стоящее время в летний период здесь 
доминирует Enterom orpha clathrata



Одним из немногих районов городского побереж ья, где Fucus evanescens сохраняет свое  
присутствие, является участок побереж ья м еж ду дам бой у  судоремонтного завода и

причалом ЗА О  "Акрос"

В июне, когда у восточной Кам
чатки наблюдаются самые высокие 
приливы, весь верхний горизонт ли
торали заселяют нитчатые зеленые 
водоросли. Пояс нитчаток вклинива
ется в заросли фукуса. Снимок сде
лан в 1999 г.

В зимнее время сообщество 
F u cu s  e v a n e s c e n s  покрыто ледовым 
припаем. Он исчезает в апреле, и у 
растений начинается фаза активно
го весеннего роста. Снимок сделан в 
2000 г.

Нижний горизонт литора
ли в этом районе покрыт почти 
сплошной мидиевой щеткой. 
Из-за периодического усиления 
токсического воздействия мол
люски часто погибают, поэтому 
крупные взрослые особи в этих 
поселениях обычно рассредото
чены между молодью мидии



Т ран сф ор м ац и я  литоральны х со о б щ ест в  в р ай он ах  хр он и ч еск ого  загря зн ен и я  з а 
в ерш ается  безр аздел ь н ы м  госп одств ом  м ал опродуктивны х эф ем ер н ы х  в о д о р о с 

л ей , хар ак тер и зую щ и хся  прим итивной м ор ф ол оги ей . Э т о  я вл ение н оси т  назв ан и е
"зелены й прилив"

Сообщество Enteromorpha и Blidingia. В настоящее время оно имеет очень широкое распространение в 
верхнем и среднем горизонтах литорали многих районов внутренней части губы

Сообщество Urospora + Ulothrix с включением 
багрянки Bangia alropurpurea. На всем восточном по
бережье последний вид сохраняется только в районе 
дамбы у судоремонтного завода

В верхнем горизонте литорали сплошной по
кров образует Ulothrixpseudoflacca. В гипертаксоб- 
ных условиях нити этой водоросли едва достига
ют 1-2 мм длины



Участок берега у дамбы, расширяющей территорию судоремонтного завода. Она была слабо укрепле
на, и со временем вал, отделяющий ее внутренние карманы от воды, подвергся разрушению. Размывание 
тела дамбы обеспечивало поступление в прибрежье минеральной взвеси, заиление субстрата и погребение 
бентоса

Сублиторальный пояс ламинариевых здесь су
зился до нескольких метров. Он сильно разрежен. 
Куртины водорослей встречаются на отдельных 
валунах и крупных камнях. Они характеризуются 
аномальной плотностью произрастания. Растения 
сильно обводнены, тоньше и много короче, чем в 
чистых районах

В весеннее время в сублиторальной кайме и 
нижнем горизонте литорали этого района обильно 
развиваются полисапробные виды U lva ria  sp len d en s, 
P a lm a ria  sten ogon a . Здесь же встречается молодь A la ria  
m a rg in a ta



Районы  побереж ья с гипертаксобными условиями среды  и самой высокой для Авачин- 
ской губы антропогенной нагрузкой, подверженны е сильному металлическому и н е

ф тяному загрязнению , воздействию  сточны х вод

Берег у сопки Никольская. Здесь отсутствуют 
даже такие полисапробные виды беспозвоночных жи
вотных, как мидия и литторины. На литорали и в суб
литорали района встречаются редкие слоевища зеле
ных эфемерных водорослей M o n o stro m a  cra ss id en n u m ,  
U lvaria  sp len den s, E n terom orph a  c la th ra ta . После несколь
ких недель вегетации они чернеют и отмирают

Участок побережья у нефтехра
нилища в бух. Сероглазка во время 
отлива. Каменистая литораль 
сплошь покрыта диатомовыми и бу
рой водорослью P y la ie l la  l itto r a lis .  
Июль 1997 г.

Участок городского пляжа у 
сопки Никольская, находящийся 
под воздействием сточных вод одно
го из самых больших по разгрузке 
глубоководных коллекторов. Под
водная растительность была уничто
жена здесь после 1993 г.



Открытая часть побережья 
п-ова Завойко к югу от м. Запад
ный. Это единственное место у 
восточного берега губы, где со
храняются кораллиновые водо
росли (белые пятна на камнях) 
и можно встретить некоторые 
бурые и красные водоросли, уже 
давно исчезнувшие из других 
районов

Район п-ова Завойко к югу 
от м. Западный, средний гори
зонт литорали. Видно, что сооб
щество фукус находится на за
вершающей стадии деградации. 
Видовое разнообразие фито
бентоса резко подорвано

Литоральная зона на учас
тке побережья от м. Западный 
до м. Северный и далее вдоль 
берега полуострова, обращенно
го к бух. Раковая, лишена рас
тительности. Она исчезла в пе
риод с 1993 по 1997 г. после ка
тастрофического разлива 
нефтепродуктов, произошедше
го в горле губы. В сублитораль
ной зоне этого района сохраня
ется узкий водорослевый пояс с 
доминированием L a m in a r ia  

b o n g a rd ia n a



Группа сотрудников лаборатории прибрежных экосистем во время сбора проб фитобентоса в район 
бух. Малая Лагерная во время сизигийного отлива в июне 1999 г. До разлива нефтепродуктов в 1993 
вдоль этого участка побережья был развит широкий водорослевый пояс литоральной и сублиторально 
растительности. За прошедшие 6 лет он не восстановился

Так выглядит увеличенный 
фрагмент светлой полосы на галечно 
гравийном пляже, которая хорошс 
видна на верхней фотографии. Ее об 
разуют обломки домиков усонопп 
раков, фрагменты раковин двуствор
чатых моллюсков, мертвые гастропо 
ды. Белые полосы выбросов можн< 
наблюдать в бухтах Малая Лагерная 
и Большая Лагерная, вдоль побережы 
п-ова Завойко. Они - немые свидете
ли произошедшей в 1993 г. локально* 
экологической катастрофы

В течение 1994-1995 гг. из субли 
торальной зоны шельфа районов, пост 
радавших от нефтяного загрязнения 
выбрасывало огромное количество раз 
рушенных остатков беспозвоночных I 
ламинариевых водорослей



Участок литорали к северу от 
м. Западный, на котором до 1994 г. 
F u c u s  имел плотное проективное 
покрытие. Оголившиеся участки 
дна заселили молодь мидии и усо- 
ногае рачки рода хтамалюс

А налогичны й  участок  в 
бух. Большая Лагерная. При зал
повом нефтяном воздействии на
блюдается массовая гибель живот
ных. В таких случаях домики усоно- 
гих отслаиваются, опадают целыми 
пластами и субстрат полностью ого
ляется

Участок нижнего горизонта литорали в районе м. Западный. Сообщество подобного типа с аномаль
но высокой плотностью поселения беспозвоночных формируется в районах с высоким содержанием в воде 
биогенных элементов. На этом участке берега можно наблюдать начало процесса его деградации. Основ
ная масса балянусов погибла, и их домики в разной степени разрушены



Часто не загрязнение, а заиление субстрата вызывает разрушение макрофитобентоса. На снимке уча
сток литорали в бух. Большая Лагерная, занесенный илом и детритом. Июль 1998 г.

Горло губы к югу от м. Вилкова во время отли
ва. В 1989 г. на этом валуне было собрано 26 видов 
водорослей. В июле 1999 г. на нем росла только 
B lid in g ia  m in im a

Участок литорали у восточного побережья 
горла губы. Растительный покров образуют нит
чатые C h lo r o p h y ta . Под слоем ила и песка погре
бена крупная галька. Видно, как песок замывает 
крупные валуны



Восточный берег горла Авачинской губы. На заднем плане видны кекуры Три Брата - место катастро
фы танкера "Северный полюс"

Скалистая платформа у м. Жукова. 
В 1970 г. во время литоральной съемки, 
проведенной экспедицией Института 
биологии моря, на литорали, в субли
торальной кайме и в сублиторальных 
выбросах здесь было собрано 84 вида 
водорослей. В настоящее время макро- 
фитобентос здесь крайне обеднен

Мелковалунный пляж у м. Жуко
ва. На заднем плане слева кекуры Три 
Брата. С 1994 г. водорослевый пояс в 
этом районе практически полностью 
уничтожен



Бухта Малая Лагерная. На заднем плане кекур у м. Вилкова. После сильных штормов с западного 
берега горла и соседних районов сюда выносятся дрейфующие выбросы ламинариевых. Зрелые растения 
выбрасывают в воду многочисленные зооспоры. Однако восстановления сублиторального келпа в бухте 
до сих пор не наблюдается

Вместе с другими ламинарие
выми в этот район приносит гиган
тскую бурую водоросль A l a r i a  
f i s tu l o s a .  В начале века выбросы 
вида находили на городском пля
же, что говорит о его более широ
ком распространении в прошлом. 
В настоящее время алярия встреча
ется очень редко у западного бере
га горла губы

Кекур у м. Вилкова. Июнь 1996 г. 
Обычная длина растений L a m in a r ia  

bongardiana на втором году жизни. Оно 
было принесено сюда из другого райо
на и обнаружено в выбросах


