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МАКРОЗООБЕНТОС ЗОНЫ ЗАПЛЕСКА  
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЁРНОЕ МОРЕ, КРЫМ) 

В основу работы положен материал бентосной съёмки рыхлых грунтов зоны 
заплеска Севастопольской бухты. Материал отбирался ежемесячно в период с янва-
ря 2009 по январь 2010 гг. На основе обобщения данных представлен видовой со-
став макрозообентоса в прибрежной зоне Севастопольской бухты. Дана краткая 
характеристика доминирующих видов. Проведён сравнительный анализ количест-
венных параметров и сезонной динамики. Исследовано горизонтальное распреде-
ление животных относительно уреза воды.  

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА :  макрозообентос, Saccocirrus papillocercus, Protodrilus 
flavocapitatus , бухта Севастопольская. 

Севастопольская бухта расположена на юго-западной оконечности 
крымского полуострова и представляет собой полузамкнутую акваторию 
эстуарного типа с затрудненным водообменном. Протяжённость основной 
части бухты составляет 7,5 км при максимальной ширине около 1 км.  

В 1976 – 1977 гг. вход в бухту был ограничен глухим защитным молом, 
что привело к уменьшению величины водообмена в среднем за год на 40 – 
70 %, а время «полного» обмена вод в бухте увеличилось почти вдвое [1, 2]. 

Севастопольская бухта несёт большую антропогенную нагрузку, в неё по-
ступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, а также лив-
невые воды с площади водосборного бассейна, в которую входит территория 
Севастополя [3]. Для бухты характерно явное нарушение естественного кисло-
родного режима. Насыщение кислородом не поднимается выше 80 – 90 % [4]. 

Подавляющее большинство исследований макрозообентоса Севасто-
польской бухты проводились на глубинах более 0,5 м [5 – 7] и не касались 
зоны заплеска. Но в последние десятилетия возрос интерес к исследованию 
контактных зон моря. Это связано, прежде всего, с тем, что контурные био-
топы оказались на сегодняшний день наименее изученными по сравнению с 
другими зонами бентали. С другой стороны, краевые сообщества обитают в 
областях повышенного воздействия антропогенных факторов [8 – 13].  

В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению видового разно-
образия и количественных параметров представителей макрозообентоса 
зоны заплеска Севастопольской бухты.  

Материал и методика. В основу работы положены материалы бентос-
ной съёмки рыхлых грунтов зоны заплеска Севастопольской бухты. Съёмка 
проводилась в районе паромного причала с северной стороны бухты. 

Материал отбирался ежемесячно в период с января 2009 по январь 
2010 гг. ручным дночерпателем, площадью захвата 0,04 м2. Глубина захвата 
грунта составляла 5 – 7 см.  

Отбор проб осуществлялся на небольшом пляже. Пробы отбирались на  
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двух разрезах, находящихся на расстоянии 
10 м друг от друга. Разрез располагался пер-
пендикулярно берегу и состоял из четырёх 
станций: зона уреза, ниже уреза (н/у) и выше 
уреза воды на 0,5 и 1 м (в/у 0,5; в/у 1) (рис.1). 
В каждой точке брали по две пробы. 

Урезом воды считали среднюю линию 
между верхним и нижним краями заплеска. 
Расстояние между смежными точками со-
ставляло 50 см. Во время отбора проб, даже 
при малом волнении, точка, расположенная 
выше уреза, периодически покрывалась во-
дой, и лишь при полном штиле грунт был не-
много влажный или имел немного подсушен-
ную поверхность. 

Всего было взято 208 количественных 
проб. В лабораторных условиях пробы про-
мывали через сито диаметром ячеек 0,5 мм и 
фиксировали 4 % раствором формальдегида. 
Затем материал разбирали по группам: Poly- 
chaetae, Crustacea, Olygochaeta и Turbellaria. 
При описании количественного развития 
фауны использованы показатели численности 
(N, экз.⋅м-2) и биомассы (B, г⋅м-2). 

Результаты и обсуждение. Макрозоо-
бентос зоны заплеска Севастопольской бухты 
представлен организмами, относящимися к 
таксономическим категориям: Polychaeta, 
Crustacea, Oligochaeta и Turbellaria (табл.1). 

Средние значения биомассы и численно-
сти представителей макрозообентоса бухты в 
различные сезоны, варьируют в пределах от 
0,022 до 0,994 г⋅м-2 и от 9 до 1925 экз.⋅м-2 со-
ответственно. 

 

Р и с . 1 .Схема расположения станций на участ-
ках псевдолиторали: выше уреза воды на 1 м (1) и 
0,5 м (2); урез воды (3); ниже уреза воды на 0,5 м (4). 



402 

Т а б л и ц а  1 .Средние значения численности (N, экз.⋅м-2) и биомассы (B, г⋅м-2) представителей макрозообентоса зоны заплеска Севасто-
польской бухты. 

таксон 
зима весна лето осень 

N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 

Polychaeta 342 ± 51 0,1927 ± 0,035 153 ± 49 0,083 ± 0,014 143 ± 18 0,1671 ± 0,018 675 ± 266 0,464 ± 0,005 

Crutacea 0 0 9 ± 4 0,994 ± 0,487 0 0 102 ± 50 0,011 ± 0,006 

Oligochaeta 75 ± 17 0,022 ± 0,0025 291 ± 57 0,099 ± 0,018 368 ± 107 0,064 ± 0,007 968 ± 409 0,214 ± 0,058 

Turbellaria 483 ± 138 0,2 ± 0,0 1925 ± 306 0,403 ± 0,06 698 ± 315 0,141 ± 0,062 1600 ± 714 0,103 ± 0,03 
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Р и с . 2 .Численность (а) и биомасса (б) представителей 
макрозообентоса зоны заплеска Севастопольской бухты. 

 

В течение всего периода наблюдения наибольшие количественные по-
казатели численности выявлены для турбеллярий, по показателям биомассы 
зимой также доминируют турбеллярии, в летний и осенний периоды – по-
лихеты, а весной – ракообразные (рис.2). 

Зимой макрозообентос Севастопольской бухты представлен 5 видами 
полихет, также отмечены турбеллярии и олигохеты. В декабре и январе по 
численности доминируют Polychaeta, на их долю приходится 59 %, числен-
ности обнаруженных здесь бентосных организмов. В феврале наибольшие 
показатели численности у Turbellaria (95 %). По биомассе весь зимний пе-
риод доминировали полихеты (60 %).  

Весь исследуемый период среди полихет самая высокая численность 
была зарегистрирована у Protodrilus flavocapitatus. Пик численности данного 
вида отмечен в мае (578 экз.⋅м-2) при биомассе 0,1019 г⋅м-2. По литературным 
данным, P. flavocapitatus обитает на галечно-песчаном, ракушечном, илисто-
песчаном грунте, среди корней зостеры в прибрежной зоне до глубины 20 м. 
Но у побережья Румынии исследуемый вид был отмечен на глубине 115 – 
160 м, при этом численность его достигала 100 – 300 экз.⋅м-2. В 30-е гг. про-
шлого столетия (Л.И.Якубова, 1930) P. flavocapitatus был массовым в Сева-
стопольской бухте. По данным О.Г.Миронова [11] в период с 1999 – 2004 гг. 
в Севастопольской бухте данный вид встречался только в 2003 г. [14, 15, 21].  

Весной макрозообентос Севастопольской бухты представлен 5 видами 
полихет, 4 видами ракообразных также отмечены турбеллярии и олигохеты.  

В марте и апреле наибольшие показатели численности и биомассы заре-
гистрированы у Turbellaria (736; 2179 экз.⋅м-2 и 0,2055; 0,3713 г⋅м-2 соответ-
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ственно), что составляет 74 и 91 % численности и 69 и 72 % биомассы, об-
наруженных здесь бентосных организмов.  

В мае по численности также доминируют Turbellaria, в этот период на-
блюдался пик численности и биомассы животных: 2178 экз.⋅м-2 и 0,6316 г⋅м-2 
соответственно. По литературным данным, в 2004 г. максимальная числен-
ность Turbellaria достигала 1350 экз.⋅м-2 [11].  

В мае зарегистрированы ракообразные (27 экз.⋅м-2), их вклад в общую 
численность очень невелик и составляет менее 1 %, но они вносят основной 
вклад в биомассу макрозообентоса 76 %. Среди Crustacea доминирует 
Harpacticoida (2,9819 г⋅м-2).  

Летом макрозообентос бухты представлен 6 видами полихет, также от-
мечены турбеллярии и олигохеты. 

В июне численность Turbellaria несколько снижается по сравнению с 
весенним периодом, но данный показатель остаётся высоким (1984 экз.м-2), 
что составляет 67 % от численности обнаруженных здесь бентосных орга-
низмов в данный период. Полихеты Saccocirrus papillocercus и Namanereis 
pontica вносят основной вклад в биомассу макрозообентоса бухты (72 %).  

В Чёрном море S. papillocercus был зарегистрирован у берегов Румы-
нии, Болгарии и вдоль Крымского побережья  

Этот вид встречается как в эпифауне, так и в инфауне, а именно в по-
верхностном грунте, между частицами крупнозернистого песка [15 – 18]. 

По данным О.Г.Миронова [11] S. papillocercus встречался в течение 
всего периода наблюдения (с 1999 по 2004 гг.), максимальная численность 
зарегистрирована в 2000 г. (738 экз.м-2).  

N. pontica по литературным данным распространен в литоральной зоне, 
под большими камнями, на крупнозернистом песке. Данный вид был заре-
гистрирован в Средиземном море (Carvalho S., 2001), в эстуариях Карибско-
го региона (Christopher J. Glasby, 1999). В Чёрном море N. pontica обитает в 
полосе прибоя под выбросами зостеры и цистозиры, под камнями, в грунте, 
заполняющем трещины камней, и на песчано-галечных пляжах вдоль бол-
гарского побережья и в прибрежной зоне Крыма. В Севастопольской бухте 
встречался среди мертвой зостеры на берегу моря. По данным Мироно-
ва О.Г. (2009) наманереис в исследуемом районе за весь период не зареги-
стрирован [11, 14, 19, 20, 22 – 24].  

В осенний период макрозообентос Севастопольской бухты представлен 
5 видами полихет, 2 видами ракообразных, также отмечены турбеллярии, 
олигохеты. Среди ракообразных по численности как и в весенний период 
доминирует Harpacticoida (200 экз.⋅м-2), при биомассе 0,0032 г⋅м-2. Среди 
полихет в исследуемый период доминирующий вид Saccocirrus papillocer- 
cus, средняя численность 422 экз.⋅м-2 и биомасса 0,407 г⋅м-2.  

Данные по видовому составу и количественным показателям приведе-
ны в табл.2. Установлено, что турбеллярии, олигохеты и полихеты (за ис-
ключением Neanthes succinea) были зарегистрированы в течение всего года. 
Среди ракообразных Echinogammarus olivii и Harpacticoida встречались вес-
ной и осенью, а Idotea baltica basteri и Sphaeroma pulchellum однократно, 
только в весенний период. 
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Т а б л и ц а  2 .Количественные показатели представителей макрозообентоса зоны заплеска Севастопольской бухты (N, экз.⋅м-2 – числен-
ность, B, г⋅м-2 – биомасса). 

таксон 
зима весна лето осень 

N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 N, экз.⋅м-2 B, г⋅м-2 

Polychaeta         
Brania clavata (Claparede, 1863) 8 0,0289 4 0,0058 2 0,0021 11 0,0266 

Namanereis pontica (Bobretzky, 1872) 2 0,0125 8 0,0302 24 0,089 3 0,0065 

Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1847) 0 0 0 0 2 0,0063 0 0 

Nerilla antennata Schmidt, 1842 15 0,0194 8 0,0025 20 0,0216 175 0,0117 

Protodrilus flavocapitatus (Uljanin, 1877) 304 0,0763 130 0,0258 65 0,006 93 0,0123 

Saccocirrus papillocercus (Bobretzky, 1872) 13 0,0555 3 0,0193 32 0,0422 421 0,4073 

Crustacea  0  0  0  0 

Echinogammarus olivii M.-Edwards, 1830 0 0 2 0,0006 0 0 38 0,0102 

Idotea baltica basteri Audouin, 1827 0 0 3 0,0125 0 0 0 0 
Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) 0 0 2 2,6563 0 0 0 0 

Harpacticoida 0 0 2 0,3125 0 0 67 0,0011 

Oligochaeta 77 0,2037 291 0,0991 368 0,0709 1261 0,214 
Turbellaria 539 0,2015 1925 0,433 698 0,1406 1600 0,1029 
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Р и с . 3 .Численность представителей макрозообен-
тоса по горизонтам в Севастопольской бухте. 

 

Выявлено неравномерное распределение представителей макрозообен-
тоса по станциям: ниже уреза, урез и выше уреза воды (рис.3).  

В зимний и весенний периоды для всех представителей макрозообенто-
са наибольший показатель численности отмечен выше уреза воды, причем 
основной вклад в данный показатель вносит Turbellaria.  

В летний и осенний периоды представители макрозообентоса предпо-
читают зону ниже уреза воды. Весомый вклад в этот показатель вносят 
Turbellaria и Oligochaeta.  

В зоне уреза воды в течение всего периода наблюдалась наименьшая 
численность представителей макрозообентоса. Распределение биомассы 
макрозообентоса по сезонам так же различно (рис.4). 

Выявлено, что наибольший показатель биомассы отмечен в весенний 
период, наименьший – зимой. В зимний и весенний периоды для всех пред-
ставителей макрозообентоса наибольший показатель биомассы отмечен 
выше уреза воды. Основной вклад в данный показатель вносят в зимний 
сезон полихеты, а весной – ракообразные, причем их биомасса составляет 
72 % от общего показателя.  

В летние месяцы биомасса всего макрозообентоса невысокая, осенью 
происходит её рост за счет ракообразных. Летом и осенью животные пред-
почитают находиться на участке ниже уреза воды.  

Таким образом, в зоне заплеска Севастопольской бухты идентифициро-
вано 4 вида ракообразных, 6 видов полихет. Также был зарегистрирован мак-
розообентос, относящийся к разным таксономическим категориям: Oligochaeta 

 

 
Р и с . 4 .Биомасса представителей макрозообентоса 
по горизонтам в Севастопольской бухте. 
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и Turbellaria. Доминирующие виды в зоне заплеска в зимний период - поли-
хеты P. flavocapitatus, в летний – S. papillocercus и N. pontica. Ракообразные 
были зарегистрированы только весной и осенью, доминировали Harpacticoida.  

Наибольшее видовое богатство, высокие показатели численности и 
биомассы наблюдались весной.  

Анализ горизонтального распределения представителей макрозообен-
тоса показал, что наименьшие количественные показатели свойственны жи-
вотным, обнаруженным в районе, расположенном на урезе воды, Наиболь-
шая численность макрозообентоса – в зимний и весенний периоды выше 
уреза воды, а летом и осенью – на участке ниже уреза воды. 

Автор выражает искреннюю благодарность Л.В.Бондаренко за помощь 
в сборе материала и обработку данных по ракообразным.  
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ABSTRACT.  The material of benthic survey of the loose soil in the Sevastopol bay 
splash zone served as a base for this work. The material was selected on a monthly basis 
from January 2009 to January 2010. On the basis of the generalized data macrozoo- 
benthos species composition in the Sevastopol bay coastal zone has been presented. A 
brief characteristics of dominant species has been given. Comparative analysis of quanti-
tative parameters and season dynamics has been conducted. The horizontal distribution of 
animals relative to the water edge has been studied.  

АНОТАЦІЯ .  В основу роботи покладено матеріал бентосних зйомки пухких 
грунтів зони запліску Севастопольської бухти. Матеріал відбирався щомісячно в 
період з січня 2009 по січень 2010 рр.. На основі узагальнення даних представлений 
видовий склад макрозообентосу в прибережній зоні Севастопольської бухти. Дана 
коротка характеристика домінуючих видів. Проведено порівняльний аналіз 
кількісних параметрів і сезонної динаміки. Досліджено горизонтальне розподіл тва-
рин щодо урізу води.  


