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В настоящее время типичные местообитания Cystoseira в Азовском море и Керченском проливе 
сосредоточены в южной части Таманского залива, на восточной части косы Тузла, в районе мыса Ахил-
леон и Керченского п-ова – между мысами Хрони и Казантип. Показано, что Cystoseira периодически 
наблюдается и в юго-западной части Азовского моря, чему способствует компенсационное придонное 
течение из Чёрного моря, которое при входе в Азовское море из Керченского пролива отклоняется 
на запад. В исследованиях 2014–2017 гг. обнаружена Cystoseira barbata в 2014 г. в районе мыса Зюк 
(пос. Курортное) и в 2017 г. у мыса Чаганы (пос. Золотое) в Казантипском заливе. В экспедициях 
2018 г. в районе собственно мыса Казантип представители Cystoseira не обнаружены. Вероятно, их 
находки у мыса Казантип можно ожидать в ближайшее время, однако дальнейшее продвижение бурых 
водорослей будет ограничено рыхлыми грунтами. Условия Азовского моря являются для водорослей 
рода Cystoseira экологической границей ареала и для них характерна пульсация его границ. В Азов-
ском море существуют факторы, вызывающие расширение ареала этих водорослей – увеличение 
солёности, прозрачности и температуры морской воды. Факторы, вызывающие сужение их ареала 
– уменьшение солёности, прозрачности воды и увеличение количества суровых зим с ледоставом. 
Водоросли рода Cystoseira являются хорошими биологическими индикаторами для многолетних 
наблюдений за изменениями гидрологического режима моря. Но считать их чужеродными видами в 
Азовское море вряд ли правомочно.
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Введение
В Чёрном море отмечается несколько ви-

дов бурых водорослей рода Cystoseira, макси-
мальное число (5 видов) отмечено для района 
Босфор – Синоп турецкого прибрежья [Aysel, 
Erduğan, 1995; Aysel et al., 1996, 2004, 2008]. 
Ряд исследователей [Шиганова и др., 2012] 
однозначно считают инвазией проникнове-
ние в Чёрное море средиземноморских видов 
макроводорослей, в том числе, представи-
телей рода Cystoseira. Два вида – Cystoseira 
barbata и C. crinita относятся к многолетним 
водорослям и массовым видам верхней су-
блиторали Чёрного моря, которые форми-
руют устойчивые сообщества – типичные 
биотопы, характерные для Чёрного и Среди-
земного морей [Калугина-Гутник, 1975]. Оба 
вида обладают широкой экологической пла-
стичностью, однако C. crinita предпочитает 
глубины от 0.5 до 5 м, а C. barbata от 2.0 до 

25 м. С начала 2000-х гг. отмечена устойчивая 
тенденция сокращения площадей и исчезно-
вения указанных видов в российском прибре-
жье Чёрного моря [Митясева и др., 2003; Тка-
ченко, 2004; Блинова, 2007; Minicheva et al., 
2010; Симакова, 2011; Milchakova, 2011; Гро-
мов, 2012; Никитина, Лисовская, 2013; Сте-
паньян, 2014, 2016]. Причины этого явления 
не ясны, но, по всей видимости, они связаны 
с многолетним трендом увеличения темпера-
туры поверхностного слоя [Кукушкин и др., 
2013] и одновременным уменьшением про-
зрачности в Чёрном море, в том числе из-за 
развития кокколитофорид [Микаэлян и др., 
2011; Kontoyiannis et al., 2012], локально (в 
портах, бухтах и заливах) – с выемкой твёр-
дых субстратов и загрязнением морской воды 
поллютантами, прежде всего, нефтепродук-
тами [Степаньян, 2018]. Отметим, что в по-
следнее время обитание C. crinita в Чёрном 
море оспаривается, и некоторые авторы счи-
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тают этот вид эндемиком Средиземного моря 
и указывают, что в Чёрном обитает другой 
вид – C. bosphorica Sauvageau [Berov et al., 
2015]. Тенденция изменений в распределении 
бурых водорослей в Северном полушарии но-
сит глобальный характер [Merzouka, Johnson, 
2011]. В то же время, проблема биологиче-
ских инвазий, особенно видов, опасных для 
здоровья человека и экосистем, в том числе 
морских, стала в последние годы актуальной 
[Самые опасные…, 2018]

В наиболее подробном чек-листе А.А. 
Калугиной-Гутник [1975], составленном 
по данным сборов и литературным данным 
1950–1970-х гг., водоросли рода Cystoseira 
для флоры Азовского моря не приведены, 
но отмечены для Прикерченского флористи-
ческого района, в который входит и Керчен-
ский пролив, однако точных указаний о ме-
стонахождении Cystoseira нет. В ряде более 
поздних работ [Воловик и др., 2008; Громов, 
2012] виды рода Cystoseira приведены для 
флоры Таманского залива (Керченский про-
лив) и Азовского моря, без указаний место-
нахождений водорослей. В.В. Громов [2000] 
прямо указывает водоросли рода Cystoseira 
как чужеродные виды для Азовского моря. 
Отметим, что данные водоросли относятся к 
бореально-тропическому комплексу и неред-
ко встречаются в тропических и субтропиче-
ских опреснённых эстуариях [Guiry, Guiry, 
2019]. Однако, остаётся не ясным – являются 
ли они постоянными компонентами флоры 
Азовского моря.

Цель работы – выяснить насколько велико 
распространение жизнеспособных талломов 
по морской акватории, как различные факто-
ры водной среды ограничивают распростра-
нение указанных водорослей. 

Материал и методы
Собственный альгологический материал 

собран в Азовском и Чёрном (северо-кав-
казское прибрежье) морях, в Керченском 
проливе в летний период в 2005–2018 гг. 
Для качественной и количественной оцен-
ки распределения водорослей использовали 
стандартные гидробиологические методы 
[Громов, 1973]: гидробиологические разре-

зы (до глубины 10 м) и пробные площадки 
(рамка 0.25 м2). Для анализа распределения 
водорослей использовали опубликованные 
данные [Волков, 1940; Генералова, 1951; Зи-
нова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Мини-
чева, Ерёменко, 1993; Aysel, Erduğan, 1995; 
Aysel et al., 1996, 2004, 2008; Садогурский, 
2001, 2006, 2007; Мильчакова, 2003; Ткачен-
ко, 2004; Костенко и др., 2005, 2009; Блино-
ва, 2007; Воловик и др., 2008; Маслов, 2008; 
Теюбова, Мильчакова, 2011а, б; Milchakova, 
2011; Никитина, Лисовская, 2013; Minicheva 
et al., 2014; Миничева и др., 2018; Guiry, 
Guiry, 2018; Садогурский и др., 2019]. Для 
установления статуса вселенца использовали 
шкалу основных признаков вида-вселенца, 
предложенную А.Ю. Звягинцевым с коллега-
ми [2012] для морей Дальнего Востока, в том 
числе для прибрежных и эстуарных вод. 

Результаты и их обсуждение
Выявлено, что, в настоящее время, типич-

ные местообитания Cystoseira в Азовском 
море и Керченском проливе сосредоточены в 
южной части Таманского залива, на восточ-
ной части косы Тузла, мысе Ахиллеон и Кер-
ченском п-ове – между мысами Хрони и Ка-
зантип (рис. 1). Отметим, что на Керченском 
п-ове береговая зона сложена известняками, 
а в прибрежной зоне Таманского п-ова и в 
Темрюкском заливе отмечается практически 
полное отсутствие твёрдых грунтов. Таким 
образом, расселение Cystoseira в основном 
направлено в юго-западную часть Азовско-
го моря. По всей видимости, способствует 
их расселению компенсационное придон-
ное течение из Чёрного моря, которое при 
входе в Азовское море из Керченского про-
лива отклоняется на запад. «Продвижение» 
этих водорослей происходит достаточно бы-
стро. Так, в работе С.Е. Садогурского [2014] 
Cystoseira barbata отмечена в 2009 г. в рай-
оне пос. Осовины недалеко от мыса Хрони 
(45°25′25″ с. ш., 36°34′35″ в. д.), по которому 
проводится навигационная граница Керчен-
ского пролива. В наших исследованиях 2014–
2017 гг. мы обнаружили Cystoseira barbata в 
2014 г. в районе мыса Зюк (пос. Курортное, 
45°28′54″ с. ш., 36°20′38″ в. д.) и в 2017 г. у 
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мыса Чаганы (пос. Золотое, 45°26′12″ с. ш., 
36°04′18″ в. д.) в Казантипском заливе. Хотя 
в последних экспедициях 2018 г. в районе 
собственно мыса Казантип водоросли рода 
Cystoseira не обнаружены, нет указаний на их 
находки и в крупном обобщении [Садогур-
ский и др., 2019]. Но, вероятно, находки этих 
водорослей у мыса Казантип можно ожидать 
в ближайшее время, однако дальнейшее про-
движение бурых водорослей будет ограниче-
но рыхлыми грунтами Арабатской стрелки.

Рядом исследователей [Громов и др., 1991; 
Громов, 2000] водоросли рода Cystoseira от-
несены к числу видов-вселенцев, проник-
ших в Азовское море в конце 1980-х гг. Од-
нако указанные водоросли отмечались ранее 
для этого района, причём В.Н. Дятлов [1968] 
указывает на обширные их заросли в азо-

Рис. 1. Находки водорослей рода Cystoseira в Азовском море в 2009–2018 гг. I – местообитание в Керченском 
проливе (при солёности Азовского моря – 10–12‰). Местообитание на Керченском полуострове (при солёности 
Азовского моря – 14–15‰): II – мыс Хрони, III – мысы Хрони и Ахиллеон, IV – мыс Зюк, V – мыс Чаганы, VI – 
находка на косе Долгая (апрель 2001 г.). Круг – возможные находки Cystoseira в ближайшие годы в районе мыса 
Казантип. Стрелки – вероятные пути проникновения водорослей.

воморской части Керченского п-ова (но без 
точной географической привязки и видового 
определения). В работах Л.И. Волкова [1940], 
собиравшего альгологический материал на 
Керченском п-ове в период с 1919 по 1925 г., 
и В.Н. Генераловой [1951], которая исследо-
вала макрофитобентос в 1931–1934 гг., водо-
росли рода Cystoseira для Азовского моря не 
упомянуты.

В конце апреля 2001 г. автором среди вы-
бросов макрофитов были обнаружены жиз-
неспособные со сформированными рецеп-
такулами талломы Cystoseira barbata f. hoffi 
на оконечности косы Долгая (46°40′45″ с. ш., 
37°43′48″ в. д.), находящейся в 150 км от Кер-
ченского пролива [Степаньян, 2009]. Наибо-
лее вероятная причина находки водоросли в 
указанном месте – транспортировка талломов 



115РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 2, 2020

течениями от Керченского пролива и южного 
берега Керченского п-ова. На прилегающих 
акваториях подобных находок не было отме-
чено. Район от ст. Голубицкой до пос. Ачу-
ево находится под влиянием пресного стока 
р. Кубань, и обитание Cystoseira в указанном 
районе в тот период исключено. Таким обра-
зом, наша находка свидетельствует о возмож-
ности вселения черноморских водорослей на 
большую часть акватории Азовского моря. 
Фактически, водоросли могут достигать Та-
ганрогского залива, но вот их дальнейшая 
натурализация существенно зависит от ряда 
факторов морской среды.

В последние годы отмечено увеличение 
среднегодовой температуры воды Азовского 
и Чёрного морей на 2 °С [Кукушкин и др., 
2012; Матишов и др., 2014а], для Азовского 
моря выявлены характерная цикличность пе-
риодов опреснения – осолонения, при этом в 
последние несколько лет отмечен существен-
ный рост солёности, в среднем до 14.0‰, 
в районе Керченского пролива – до 15.0‰ 
[Дашкевич и др., 2017, фондовые материалы 
ЮНЦ РАН], а также увеличение прозрачно-
сти морской воды на большей части аквато-
рии Азовского моря [Сорокина, Кулыгин, 
2013; фондовые материалы ЮНЦ РАН]. 

На наш взгляд, указанные факторы, в пер-
вую очередь увеличение солёности морской 
воды, приводят к расширению зоны рассе-
ления Cystoseira и проникновению их из 
Чёрного в Азовское море. Это способствует 
формированию новых прибрежных биотопов 
черноморского типа и влияет на продуктив-
ность в юго-западной части Азовского моря. 
Однако, даже в условиях повышенной солё-
ности Азовского моря, расселение Cystoseira 
будет ограничено наличием твёрдых субстра-
тов для прикрепления и роста этих водорос-
лей. 

В ряде работ [Матишов и др., 2014а, б] 
отмечена тенденция увеличения числа суро-
вых зим, что негативно сказывается на дон-
ной растительности мелководного Азовского 
моря. Ледовый припай, особенно в Керчен-
ском проливе, западной части Азовского моря 
и Таганрогском заливе, двигаясь под действи-
ем ветра, фактически «срезает» подводную 
растительность на глубину до 1 м. Этим об-

стоятельством, вероятно, можно объяснить 
исчезновение водорослей и отсутствие их в 
конкретных местообитаниях, после особо хо-
лодных зим. Например, такие суровые зимы 
были зафиксированы в 2003, 2008, 2012 и 
2016 гг., когда вся акватория Азовского моря 
оставалась подо льдом свыше 100 дней. Даже 
в менее суровые зимы, когда на большей ча-
сти акватории моря отмечается разреженный 
ледовый покров, при восточных ветрах, пре-
обладающих в это время года, ледовые поля 
из центра и восточной части моря достаточно 
быстро двигаются в западную часть моря и 
могут образовывать в береговой зоне Керчен-
ского п-ова и на Арабатской стрелке скопле-
ния высотой более 2 м, при этом опускаясь 
на глубину до 1.5 м. Образование толстого 
припая и многометровых торосов в прибреж-
ной зоне и их разрушительная деятельность 
для прибрежных экосистем делают Азовское 
море сходным с арктическими морями. Ана-
логичное воздействие оказывают экстремаль-
ные шторма, «перепахивающие» морское дно 
до глубины в 5 м и более, что способствует 
существенной перестройке донных сооб-
ществ [Костенко и др., 2009].

В северо-западной части (одесское и ру-
мынское побережья) Чёрного моря (выше 
45° с. ш.), наиболее похожей по своим гидро-
лого-гидрохимическим условиям на Азов-
ское море, происходят сходные процессы 
освоения биотопов новыми видами бурых 
водорослей. Однако в эти районы активно 
проникают дальние вселенцы – водоросли 
холодноводного комплекса, причём, вероят-
ный источник инвазий – балластные воды 
морских судов. Так, например, в 1990-х гг. 
в районе одесского, а затем и румынского 
прибрежья, отмечено успешное вселение и 
натурализация арктическо-бореальной бу-
рой водоросли Desmarestia viridis, которая с 
весны 2015 г. образует новое сообщество с 
«северным» вселенцем, представителем по-
рядка Laminariales – Halosiphon tomentosus 
(=Chorda tomentosa) [Миничева, Ерёменко, 
1993; Minicheva, 2015]. 

На наш взгляд, условия Азовского моря 
являются экологической границей ареала для 
водорослей рода Cystoseira, и для этих водо-
рослей характерна пульсация его границ. С.Е. 
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Садогурский [2014] на основе данных экспе-
диции на Керченском п-ове в 2009 г., отмеча-
ет: «Обнаружение новых для Азовского моря 
таксонов свидетельствует о дальнейшем про-
движении в его предпроливные районы «чер-
номорских» макрофитов». Сбор альгологи-
ческого материала С.Е. Садогурским [2014] 
осуществлялся в то время, когда начался рез-
кий рост солёности в Азовском море, однако, 
автор только фиксирует наличие C. barbata в 
исследованном районе, не комментируя воз-
можность вселения этого вида бурых водоро-
слей в Азовское море. А.И. Кафанов и В.А. 
Кудряшов [2000] приводят ряд примеров для 
некоторых видов морских макрофитов Даль-
него Востока со сходными «пульсациями» 
ареала в приграничной области обитания. 
Расчётный вероятный статус вселенца (ВСВ), 
по методике А.Ю. Звягинцева с коллегами 
[2012], составляет 45%, что не позволяет счи-
тать данный вид в полной мере чужеродным.

Заключение
В Азовском море есть факторы окружаю-

щей среды, вызывающие расширение ареала 
водорослей рода Cystoseira – увеличение со-
лёности, прозрачности и температуры мор-
ской воды; и факторы вызывающие сужение 
ареала – уменьшение солёности, прозрачно-
сти воды и увеличение количества суровых 
зим с ледоставом. Исследуемые водоросли 
являются хорошими биологическими инди-
каторами для многолетних наблюдений за из-
менениями гидрологического режима моря. 
Но считать представителей рода Cystoseira 
вселенцами (чужеродными видами) в Азов-
ском море вряд ли правомочно. 
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Currently, the habitats of Cystoseira in the Sea of Azov and Kerch Strait are concentrated in the southern 
part of the Gulf of Taman on the east part of Tuzla, Cape Achillеon and Kerch Peninsula – between Cape 
Khroni and Kazantip. It is shown that the main vector of Cystoseira settlement is directed to the southern-west-
ern part of the Sea of Azov, which is facilitated by the compensatory bottom current from the Black Sea, 
which at the entrance to the Sea of Azov from the Kerch Strait deviates to the west. In studies 2014–2017, 
Cystoseira barbata was discovered in 2014 in the area of Cape Zyuk (village Kyrortnoe) and in 2017 at 
Cape Chagani (village Zolotoe) in the Kazantipsky Gulf. In expeditions of 2018 in the area of the actual 
Cape Kazantip representatives of Cystoseira were not detected. Probably, the findings of Cystoseira at Cape 
Kazantip can be expected in the near future, but further progression of brown algae will be limited to loose 
soils. Conditions of the Sea of Azov are an ecological boundary of the range of the genus Cystoseira, and 
for these algae pulsation of the range border is characteristic. Factors that cause the expansion of the range 
of algae of the genus Cystoseira in the Sea of Azov are an increase in salinity, transparency and temperature 
of the sea water. The factors causing the narrowing of the Cystoseira range in the Sea of Azov are a decrease 
in salinity, water transparency and an increase in the number of severe winters with ice. Algae of the genus 
Cystoseira are good biological indicators for long-term observations of changes in the hydrological regime 
of the sea. But to consider them invaders in the Sea of Azov is hardly competent.

Keywords: macroalgae, Black Sea, Sea of Azov, Cystoseira.


