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Введение
В российских водах Юго-Восточной Балти-

ки (далее ЮВБ) полихеты являются субдоми-
нантами, реже – доминантами, в большинстве
донных сообществ [Ежова, Спиридо, 2007], к
массовым видам относятся Marenzelleria spp.,
Hediste diversicolor, Pygospio elegans. Полихе-
ты рода Marenzelleria вселились в Балтийское
море сравнительно недавно, в 1980-х. Впер-
вые появившись в 1985 г., к началу 1990-х гг.
полихеты колонизировали всё Балтийское
море [Zettler et al., 2002].

К 2016 г. полихеты рода Marenzelleria в
Балтийском море представлены тремя вида-
ми: M. neglecta, M. arctia, M. viridis [HELCOM,
2012], распространение видов изменилось по
сравнению с приведённым на сайте HELCOM
[2017]: в Финском заливе в мелководной час-
ти обитает M. neglecta, а в глубоководной –
M. arctia [Максимов, 2010]. Не соответствует
приведённому в [HELCOM, 2012] и распрост-
ранение видов рода Marenzelleria в ЮВБ.

Полихеты рода Marenzelleria играют значи-
тельную роль в процессах биотурбации и био-
ирригации донных осадков [Zettler, 1996; Bird
et al., 1999; Kotta et al., 2001; Renz, Forster, 2013],
тем самым влияя на трофический статус мел-

УДК  595.142.2(261.245):574.3

ПОЛИХЕТЫ РОДА MARENZELLERIA (SPIONIDAE)
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ (ИЭЗ РФ)

© 2017 Кочешкова О.В.*, Ежова Е.Е.**

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
e-mail: * okocheshkova@gmail.com, ** igelinez@gmail.com

Поступила в редакцию 01.11.2017

С использованием морфологического подхода впервые констатируется обитание двух близкород-
ственных видов полихет рода Marenzelleria в Юго-Восточной Балтике. M. neglecta обитает в мелко-
водных, эвтрофных, олигогалинных Вислинском и Куршском заливах. M. arctia – в относительно
глубоководных, мезотрофных, мезогалинных морских водах до глубин 70–80 м. Описываются рас-
пространение и распределение видов в Юго-Восточной Балтике.

Ключевые слова: Marenzelleria arctia, Marenzelleria neglecta, виды-вселенцы, Юго-Восточная
Балтика.

ководных акваторий [Максимов и др., 2014], яв-
ляются организмами-эдификаторами донных
сообществ [Žmudziñski, 1996, 2000; Ezhova,
Spirido, 2005]. Показано также, что полихеты
рода Marenzelleria проникают в осадок на раз-
ную глубину. Так M. neglecta Sikorski, Bick,
2004 и M. viridis (Verrill, 1873) – до 25–35 см,
эти виды строят норки J-L образной формы,
2 мм в диаметре, в то время как норки M. arc-
tia (Chamberlin, 1920) – глубиной до 11 см,
имеют U-образную форму и диаметр ~0.5 мм
[Renz, Forster, 2013]. Эти особенности биоло-
гии близких видов приводят к разной скорости
биогеохимических процессов в биотурбирован-
ном полихетами слое осадка.

Знание видового состава и распределения
видов-вселенцев – основа для понимания ме-
ханизмов расселения видов в условиях меня-
ющегося климата и возрастающего антропо-
генного воздействия, а также – основа прогно-
зирования влияния этих видов на экосистему-
реципиент.

В связи с этим целью данной работы было:
уточнение видовой принадлежности полихет
рода Marenzelleria в российской ЮВБ и ха-
рактеристика их распространения в районе
исследования.
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 Материал и методы
Район исследования. Морское побережье

Калининградской области имеет протяжён-
ность 157 км, включает берега Самбийского
полуострова, южной части Куршской косы и
северной части Вислинской. До глубины 70–
80 м преобладают среднезернистые пески с
примесью крупного песка, гальки и гравия
[Жамойда и др., 2012]. Содержание органики
в осадке ниже 2% [Malicki, Miкtus, 1994]. Со-
лёностный режим стабильный, солёность в
прибрежной части 6.5–7.5‰, на глубинах свы-
ше 20 м увеличивается до 12‰. Биологичес-
кая продуктивность вод по показателям фито-
планктона соответствует мезотрофному стату-
су [Кудрявцева и др., 2014].

В Вислинском заливе преобладают илы,
сменяющиеся к берегам песчаными осадка-
ми [Чечко, 2006]. Содержание в осадке орга-
нического вещества 3–5% [Блажчишин,
1995]. Характерно пространственное и се-
зонное изменение солёности от 1.0 до 7.7‰,
средняя величина солёности 3.8‰. [Журав-
лёва, Тшосиньска, 1971; Чубаренко, 2007].
По концентрации хлорофилла «а» залив со-
ответствует эвтрофному статусу [Александ-
ров, 2003].

Данные по полихетам получены при обра-
ботке бентосных проб, собранных в ЮВБ в
2001–2014 гг. и северо-восточной (российской)
части Вислинского залива в 1997–2012 гг. По-
лученный материал хранится в фондовых кол-
лекциях ИО РАН. Всего за период исследова-
ний обработано 1900 бентосных проб из Вис-
линского залива и 287 – из ЮВБ. В ЮВБ вы-
полнено 139 станций, станции с близкими ко-
ординатами на карте объединены (рис. 1).

Пробы бентоса отбирали различными типа-
ми дночерпателей, рекомендованных для со-
ответствующих акваторий, фиксировали 4%-
м нейтрализованным формалином, промыва-
ли в лаборатории через мельничный газ № 15
(ячея 0.36 мм), обрабатывали по стандартным
методикам [Методические рекомендации…,
1984]. Организмы каждого вида в пробе взве-
шивали групповым методом на торсионных
весах с точностью до 0.0005 г. Средние значе-

ния численности и биомассы даны с указани-
ем ошибки среднего (X±SE).

Определение видов рода Marenzelleria
Видовая идентификация основано в первую

очередь на разнице в форме нухальных орга-
нов, также учитывались номер первого сегмен-
та на котором появляются нотоподиальные и
невроподиальные крючковидные щетинки и
соотношение меристических признаков.

В работе используются сокращения, пред-
ложенные авторами последней ревизии рода
– А.В. Сикорским и А. Биком [Sikorski, Bick,
2004]: NO – номер сегмента, где оканчива-
ются нухальные органы; b, m, e – начало, се-
редина и конец щетинкового сегмента; Br –
номер последнего жаброносного сегмента;
VHH – номер сегмента появления невропо-
диальных крючковидных щетинок; DHH –
номер сегмента появления нотоподиальных
крючковидных щетинок. Приведены измере-
ния 28 особей M. neglecta и 26 особей M. arctia.
Относительно небольшое количество изме-
ренных особей связано с тем, что в процессе
отбора бентосной пробы или выемки червей
из осадка, при работе в литоральном биото-
пе, черви практически всегда автотомируют
хвостовой отдел, при этом, чем больше дли-
на, тем большая часть особи отрывается. Кро-
ме того, известно, что потревоженные паде-
нием на дно дночерпателя, крупные полихе-
ты мгновенно прячутся внутрь норки. Поэто-
му крупные (с шириной X сегмента более 1
мм) целые особи маренцеллерий редки. При
исследованиях мониторингового характера
для определения вида опирались на форму
нухального органа.

Для большей достоверности видовой иден-
тификации А.В. Сикорским и А. Биком
[Sikorski, Bick, 2004] было предложено исполь-
зовать совокупность морфологических при-
знаков и их соотношения у особей с шириной
X сегмента 1 мм и более:

– M. neglecta: нухальные органы пересека-
ют срединно-сегментный ресничный поясок
(нототрох) 2-го сегмента и доходят до конца
3-го –середины 4-го сегмента, имеют форму

...
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изогнутых и вытянутых канавок, DHH-VHHЈ
20, Br-DHH < 14;

– M. arctia: нухальные органы не пересека-
ют срединно-сегментный ресничный поясок
(нототрох) на 2-м сегменте, имеют эполетооб-
разную [Жирков, 2001] форму, DHH-VHH  20,
Br < 40.

Результаты
Результаты измерений полихет рода

Marenzelleria, обитающих в ЮВБ, представ-
лены в таблице 1.

Рис. 1. Карта-схема станций пробоотбора

Согласно проведённому исследованию, в
российском секторе ЮВБ обитает M. arctia,
в Вислинском заливе – M. neglecta; M.
viridis в районе исследования не обнаруже-
на.

Распространение полихет
В российском секторе ЮВБ до изобаты

70–80 м обитает M. arctia (рис. 2). В Вис-
линском заливе по всей акватории встреча-
ется только M. neglecta. В южной (российс-
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Таблица 1. Изменчивость меристических признаков в зависимости от размера особи

Размерная группа, ширина X сегмента (мм) Признак Вид 0.8–1.0 1.1–1.3 1.4–1.6 1.7–1.9 ≥2.0 
NO M. neglecta 

M. arctia 
m3(4*) 
b2(8*) 

e3…m3 (8*) 
m2…b2 (17*) 

e3…b3(7*) 
2m (1*) 

e3…3m (6*) 
– 

3m…3b (3*) 
– 

Br M. neglecta 
M. arctia 

34…45 
25…32 

49…52 
23…39 

52…60 
27 

52…63 
– 

75…87 
– 

DHH M. neglecta 
M. arctia 

45…48 
33…40 

56…58 
34…43 

43…61 
40 

50…59 
– 

65…74 
– 

VHH M. neglecta 
M. arctia 

36…38 
29…32 

42…45 
28…37 

38…53 
31 

42…50 
– 

53…56 
– 

Br-VHH M. neglecta 
M. arctia 

–2…7 
–4..–12 

7…11 
–7…3 

1…18 
–4 

6…20 
– 

22…31 
– 

Br-DHH M. neglecta 
M. arctia 

–11..–1 
–12..–7 

–7…5 
–13…–4 

–7…13 
–13 

–3…11 
– 

10…13 
– 

DHH-
VHH 

M. neglecta 
M. arctia 

9…12 
3…8 

6…14 
4…13 

5…12 
9 

8…9 
– 

12…18 
– 

 
*– количество особей

Рис. 2. Карта-схема распространения полихет рода Marenzelleria в ЮВБ. Северная часть Куршского залива по:
[Daunys et al., 2000]; юго-западная часть Вислинского залива по: [Integrated water resources…, 2011]; южная часть
Куршского и северо-восточная Вислинского заливов, ЮВБ – наши данные
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кой) части Куршского залива полихеты не
встречаются. В северной (литовской) части
Куршского залива отмечена M. neglecta
[Daunys et al., 2000].

Распределение полихет
Юго-Восточная Балтика. Характер про-

странственного распределения M. arctia в ак-
ватории отличается постоянством, количе-
ственные показатели низкие (рис. 3).

Численность в 2001–2014 гг. изменялась от
186.2 до 1783.5 экз./м2, в среднем за период
составляя 752.7±200.4 экз./м2, биомасса – 0.01–
8.0 г/м2, в среднем – 1.2±0.2 г/м2. По мере уве-

Рис. 3. Горизонтальное распределение биомассы (г/м2) M. arctia в ЮВБ, до изобаты 70 м, 2001–2014 гг.

личения глубины обитания биомасса M. arctia
возрастает, достигая максимума на 10–15 м
(табл. 2).

На глубине свыше 25 м частота встречае-
мости и количественные характеристики вида
снижаются (табл. 2, рис. 4). На глубине 80 м
M. arctia за период исследования встретилась
лишь однажды, на одной станции в северо-
восточной части ЮВБ на алевро-пелитовых
осадках. Наибольшие количественные показа-
тели, отмеченные на глубинах 10–15 м, соот-
ветствуют району с повышенным содержани-
ем придонной взвеси и органической состав-
ляющей в ней [Бабаков, 2012].
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Таблица 2. Минимальные и максимальные значения численности, биомассы, частота встречаемости (F)
и количество проб (N) M. arctia в ЮВБ на разных глубинах, 2001–2014 гг.

Численность, экз./м2 Биомасса, г/м2 Глубина, м 
min max min max F (%) / Nпроб 

5 37 5377 0.04 7.5 88 / 70 
10 4 21793 0.02 28.5 86 / 72 
15 40 4892 0.04 16.0 82 / 64 
25 320 1856 0.4 4.5 86 / 17 
30 9 1101 0.04 1.5 76 / 21 
50 97 720 0.10 1.9 44 / 9 
70* – 160 – 0.04 – / 3 
80* – 4 – 0.004 – / 2 
90* – – – – – / 2 

 * – частоту встречаемости вида не приводим, поскольку количество станций не превышает трёх на каждой глубине.

Рис. 4. Вертикальное (батиметрическое) распределение
M. arctia, ЮВБ, 2001–2014 гг.

Рис. 5. Горизонтальное распределение биомассы M. neglecta, 2010–2012 гг., северо-восточная часть Вислинского
залива

Вислинский залив. В течение 1997–2012 гг. ко-
личественные показатели вида в заливе изменя-
лись [Ezhova, Spirido, 2005]. В июле-августе
2010–2012 гг. в северо-восточной части залива
значения численности и биомассы были неве-
лики (рис. 5) по сравнению с началом вселения:
численность изменялась от 100 до 2680 экз./м2,
в среднем составляя – 302.3±43.1 экз./м2, био-
масса – от 0.2 до 81.9 г/м2, в среднем – 4.9±0.9 г/
м2.

В юго-западной (польской) части залива сред-
няя численность M. neglecta в 2009–2010 гг.
составила 1812 экз./м2, максимальные значения
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Таблица 3. Численность (N) и биомасса (B) M. neglecta в Вислинском заливе в разных биотопах
(1 – по: Marut, 1994; Brzeska, 1995; 2 – Integrated water resources…, 2011; 3 – наши данные)

Прибрежный биотоп, 0.5–2 м Открытая часть, 2.5–3.5 м Параметр 
min max X±SE min max Х±SE 

юго-западная часть залива, 1992–1994 г.1 
N, экз./м2 1500 8100 3550±689.2 100 2700 1310±186.9 
B, г/м2 32.0 544.0 161.8±48.1 0.8 214.6 92.6±16.8 

юго-западная часть залива, 2008–2011 гг.2 
N, экз./м2 101 6794 – до 100 1000 – 
B, г/м2 20 440 – 0.1 100 – 

северо-восточная часть, 1999 г., 2001 г.3 
N, экз./м2 57 3805 599.9±183.4 28 2200 480.6 
B, г/м2 4.4 379.9 150.2±55.8 0.02 272.1 22.7 

северо-восточная часть, 2010–2012 гг.3 
N, экз./м2 – – – 100 2680 302.3±43.1 
B, г/м2 – – – 0.2 81.9 4.9±0.9 

 
численности 6000 экз./м2, биомассы – 440 г/м2

[Integrated water resources…, 2011].
Численность и биомасса M. neglecta в юго-

западной части залива значительно выше, чем
в северо-восточной. Анализ собственных и ли-
тературных данных [Marut, 1994; Brzeska,
1995; Integrated water resources…, 2011] позво-
лил заключить, что количественные показате-
ли M. neglecta значительно варьируют в зави-
симости от типа биотопа (табл. 3).

В прибрежных биотопах залива, где преоб-
ладают средне- и мелкозернистые песчаные
осадки и глубины не превышают 1.6–2.0 м, ко-
личественные показатели M. neglecta значи-
тельно выше, чем в биотопах открытой части
залива, что связано с активной придонной гид-
родинамикой в данной области [Чечко, 2006],
создающей благоприятную трофическую си-
туацию для сестонофагов-фильтраторов [Куз-
нецов, 1980].

В Куршском заливе M. neglecta встречается
только в районе, где солёность изменяется в
пределах 1.5–4.5‰, численность составляет
250±70 экз./м2 [Daunys et al., 2000].

Обсуждение
В Южной и Восточной Балтике полихет

рода Marenzelleria идентифицировали ранее
как M. viridis [Kube et al., 1996; Kotta, Kotta,
1998; Zettler et al., 2002; Gusev, Starikova, 2005],

в том числе – и в наших сборах [Ezhova,
Spirido, 2005]. После ревизии рода
Marenzelleria А.В. Сикорским и А. Биком по-
лихет, обитающих в южной Балтике, стали
определять как M. neglecta.

Несмотря на ряд генетических, морфологи-
ческих и генетико-морфологических работ,
имевших целью, в том числе, прояснить, ка-
кие регионы могли стать донорами для бал-
тийских популяций полихет рода Marenzelleria
[Rцhner et al., 1996a, 1996b; Bastrop et al., 1997,
1998; Bick., Zettler 1997; Bastrop, Blank,
2006], вопрос далёк от разрешения. На ос-
новании имеющихся генетико-морфологи-
ческих данных и анализа сведений о хроно-
логии и динамике регистраций видов рода в
Балтийском море предполагают, что интро-
дукция M. neglecta наиболее вероятна с ат-
лантического побережья Северной Амери-
ки [Leppakoski, Olenin, 2000]. Относитель-
но M. arctia, которую по исходному геогра-
фическому распространению характеризуют
как шельфовый панарктический вид [Жирков,
2001], вопрос остаётся открытым.

В настоящее время рекомендуется определе-
ние видов рода Marenzelleria подтверждать ме-
тодами генетического анализа [Sikorski, Bick,
2004; Blank et al., 2008]. Имея в виду значитель-
ную изменчивость диагностических признаков
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в зависимости от возраста червей, а также пере-
крываемость многих характеристик у изучаемых
видов рода, полученные данные планируется
далее верифицировать с помощью генетических
методов. Однако использование совокупности
морфологических признаков и их меристичес-
ких значений, позволяет с большой долей дос-
товерности определять виды рода Marenzelleria
[Sikorski, Bick, 2004].

На основании морфологического критерия
впервые выявлено, что в российских водах
ЮВБ присутствует по меньшей мере два
близкородственных вида рода Marenzelleria,
вселившихся в Балтийское море в конце XX в.
M. arctia приурочена к относительно глубо-
ководным, мезотрофным акваториям, с солё-
ностью выше 5‰, M. neglecta – к мелковод-
ным, эвтрофным и гипертрофным, солонова-
товодным бассейнам (Вислинский и Куршс-
кий заливы). Несмотря на возможность попа-
дания личинок обоих видов как в лагуны, так
и в море, описанная биотопическая приурочен-
ность видов сохраняется на протяжении, по
крайней мере, последних 17 лет, подтверждая
разность экологических требований назван-
ных видов.
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The habitation of two closely related polychaete species of Marenzelleria genus is proved in the South-
Eastern Baltic Sea with the use of a morphological approach for the first time. M. neglecta lives in the
shallow, euthrophic, oligohaline Vistula and Curonian lagoons. M. arctia dwells in relatively deep,
mesothrophic and mesohaline marine waters up to the depth of 70–80-meters. Spreading and distribution of
the species in the South-Eastern Baltic Sea are described.
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