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УДК 5 9 5 . 1 3 2 ( 2 6 2 . 5 ) 

в И . И . К з ' л а к о в а , О . А . Т о р г о н с к а я 
я-

НЕМАТОДЫ П»ИГОРЬЕВСКОГО ЛИМАНА 
,г И ИХ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Приводится таксономический состав свободноживущих нематод и динамика их 
плотности в различных биотопах. Обсуждается функщюнальная роль отдельных 
видов на примере значения трат на энергетический обмен (дыхание). Отмечено яр
ко выраженное доминирование отдельных вадов нематод и угнетение других в Гри
горьевском лимане. 

Свободноживущим нематодам, как одному из основных компонентов 
мейобентоса, посвящен ряд работ по северо-западной части Черного моря 
[ 1 , 2 ] . Необходимость изучения нематод Григорьевского лимана, приле
гающего к этому району моря, определялась, во-первых, отсутствием дан
ных о видовом составе и показателях плотности нематод, во-вторых, разви
тием процессов антропогенного эвтрофирования в северо-западной части. 

Цель настоящей работы - определить таксономический состав нематод, 
динамику их плотности в различных биотопах, а также оценить их функ
циональную роль в мейобентосе на примере одной из энергетических харак
теристик - дыхания. 

Предложенный материал основан на результатах исследований четырех 
съемок, проведенных в Григорьевском лимане в период с февраля по ноябрь 
1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг. Отбор проб с борта НИС «Спрут» проводили по стандарт
ной сетке станций непосредственно в лимане ( 1 5 станций) и в морской ак
ватории, прилегающей к нему ( 3 станции). На глубине О - 0 , 5 м пробы от
бирали металлической рамкой 1 0 х 1 0 см, обшитой мельничным газом 
№ 6 8 ; на глубинах 3 - 1 7 м дночерпателем Петерсена с площадью раскры
тия 0 , 2 5 м^. С поверхности общего монолита отбирали грунт в расчете на 
1 0 0 см^ и промывали через систему бентосных сит, под нижнее из которых 
подкладывая мельничный газ № 6 8 . Пробы фиксировали 4-х % формалином 
и одновременно окрашивали красителем "Бенгальский розовый." Количест
во организмов после камеральной обработки пересчитывали на 1 м^ поверх
ности дна. Всего собрано и обработано 7 2 количественные пробы. Для по
следующей идентификации и изготовления постоянных препаратов из каж
дой пробы извлекали не менее 5 0 экз. нематод. Определив размерные харак
теристики для каждого вида, вычисляли их среднюю биомассу по номограммам 
Численко [ 3 ] . Для расчета трат нематод на энергетический обмен (дыхание) бы
ли использованы: классическое уравнение зависимости (Л = а-Я^) интен
сивности дыхания от общей массы (Щ, оксиколорийный коэффициент ( ^ 1 ) 
2 0 , 3 Дж-мл-О"^ и температурный коэффициент Вант-Гоффа (бю) [ 4 ] . 



Григорьевский лиман щзедставляет собой огаоситепьно небольшую аква
торию (площадь 10 м^ с максимальной шейной до 1 км), имеющую судоход
ный канал глубиной 17 м и шириной 4 0 0 м, расположенный по оси лимана с 
севера на юг и выходящий далеко в мсфе, что оказывает доминщ)ующее влия
ние на гидрологический и гидрохимический режим данного водоема. В гфи-
брежье ( 0 , 4 - 0,5 м) в основном щ)еобладаег плотный песчаный грунг с не
большой примесью ракуши. На глубинах 3 - 6 м, расположенных в верховье 
лимана и восточной его части, грунт представлен заиленной ракушей. Непо-
^)вдственно в канале на глубинах 13 - 17 м чфный ил. В период исследований 
средняя температура воды у дна составляла 1,7 °С зимой и 18,5 °С летом. 

Обладая высоким видовым разнообразием, свободноживущие нематоды 
представляют доминирующую по численности группу среди организмов 
мейобентоса [5 - 7 ] . Григорьевский лиман является примером водоема, в 
котором нематоды по плотности не уступают руководящую роль иным 
группам, составляя в среднем 7 0 - 7 5 % общей численности. Их наиболь
шая плотность отмечена на илистом грунте и составляла от 3 3 3 3 0 до 
1 9 8 4 0 0 0 экз.-м~^ (среднее 4 8 1 9 7 8 экз.-м"^). Доля нематод на илах от всего 
мейобентоса составляла от 6 0 до 9 0 %; на заиленной ракуше - несколько 
ниже, в среднем от 17,3 до 6 8 , 8 % при плотности 1 1 3 3 3 - 1 4 2 1 3 3 экз.-м"^ 
(среднее 4 6 4 1 4 экз.-м'^). На прибрежных станциях плотность нематод невы
сокая, от 3 3 3 3 до 2 1 1 1 6 6 экз.-м"' (среднее 2 2 0 5 7 экз.-м"') В морской аквато
рии, прилегающей к лиману, нематоды распределялись неравномерно и в 
незначительном количестве (среднее 1 7 6 0 5 экз.-м"'). 

Нематоды Григорьевского лимана представлены 35 видами (табл.1). Наи
большее их видовое разнообразие отмечено на илах ( 2 8 видов), из которых к 
домишфующим видам можно отнести следующие: ЗаЬаНепа рикИга, 
Тег$сИе11т^а ропПса, АхопоШпш ропИсш и РагасапЮпсНш саесш, которые 
были обн^ужены вовсе сезоны года. Встречаемость этих видов составляла в 
среднем от 6 4 до 9 6 , 2 %. ЗаЬаПепа ри1сНга лидирует как по встречаемости, так 
и по плотности поселений" (среднее 9 8 2 8 0 1 и 1 7 6 7 5 2 экз.-м"' соответственно). 
Рагасап1опсИш саесиз также обладал высокой плотностью во все сезоны. 
АхопоШтиз ропИсиз и ТегзсИеШп^а ропИса по плотности и всхречаемосга дос
тигали максимальных значений весной (среднее 1 0 7 6 4 6 и 9 3 7 2 2 экз.-м"' соох^ 
ветственно). К субдоминантным видам можно отнести ШшИегоЫтиз 1оп^ и 
ТезсНе11т§1а Ьп^сашкИа со встречаемостью в ^)еднем 4 2 , 7 и 4 6 %. Остальные 
виды периодически были обнаружены как с низкой встречаемостью, так и низ
кой плотностью поселений. Для заиленной ракуши, как и для илов, характерно 
большое ввдовое разнообразие нематод ( 2 7 ввдов), однако здесь плотность их 
поселений на порядок ниже. Доминировали здесь лишь два вида: ЗаЬаПепа 
риккга, и ТегзсНеШп^а ропИса фнс.1). 

Встречаемость ЗаЬаНепа рикИга в различные сезоны колебалась от 
3 3 до 1 0 0 % и максимальных значений плотности она достигала в зимний 
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Т а б л и ц а 1.Видовой состав, масса тела (мг), показатели дыхания 
(Дж-экз.~'-сут"'-10~^) нематод Григорьевского лимана. 

№ 
п/п 

Виды Масса, 
мг 

Дыхание, 
Дж-эю.''-суг-'-10-' 

1 АгеоШтиз го81егеа (РШрзеу 1 9 1 8 ) 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 0 5 1 
2 АхопоШтиз ропИсиз Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 0 , 0 1 4 0 , 0 0 0 5 3 7 
3 Ах. 5е(охия р1ир]еу 1 9 1 8 0 , 0 1 4 0 , 0 0 0 5 3 7 
4 ЬерШштиз $Шпеп (Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 2 2 ) 0 , 0 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 0 0 6 

ТегзсИеШп^га ропНса Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 0 5 7 
6 Т.1оп§1саис1а1а Бе Мал 1 9 0 7 0 , 0 0 2 1 0 , 0 0 0 1 2 9 
7 МеЫтскотоеиз 2оз1егае РШр]еу 1 9 1 8 0 , 0 0 9 0 , 0 0 0 3 8 6 
8 РагаИпсИотает /}И/огт1з (Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 ) 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 0 1 1 1 
9 Е1еШНаегоШти5 /ои^м^Р^1^р^еV 1 9 2 2 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 8 

1 0 ЗрИаегоШтш ̂ гасШз Ве Мал 1 9 7 6 0 , 0 0 0 1 9 0 , 0 0 0 0 2 1 
8.051геае Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 8 

1 2 МопНу5(ега /гИ/огтгзВазйап 1 8 6 5 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 0 2 9 
13 М.сотса Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 0 , 0 0 0 0 6 0 , 0 0 0 0 0 9 
1 4 М.зр. 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 8 
15 Пеп5(из 5аЬиИсо1а (Рйщеу 1922) 0 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 1 2 
1 6 . ТИ.зр. 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 0 5 1 
1 7 СуИп&оЛегШиз Ьп^юаи^Ыз (Р'̂ 1̂ р̂ еV 1 9 2 2 ) 0 , 0 0 0 3 6 0 , 0 0 0 0 3 4 
1 8 С.таеоИсиз (Р 1̂̂ р̂ еV 1 9 2 2 ) 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 0 5 7 
1 9 8аЪаПег1а рикИга О.ЗсЬпеШег 1 9 0 6 0 , 0 0 0 4 4 0 , 0 0 0 0 4 
2 0 СИготас1ога пиеНсар/Ша ВакНап 1 8 6 5 0 , 0 0 0 0 9 0 , 0 0 0 0 1 2 
2 1 СИ.зр. 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 0 2 9 
2 2 ЫеосИгота(1ога роесИозотоШез (РШр̂ еV 1 9 1 8 ) 0 , 0 0 0 4 4 0 , 0 0 0 0 4 
2 3 8рИорИоге11а еихта РИщеу 1 9 1 8 0 , 0 0 0 1 9 0 , 0 0 0 0 2 1 
2 4 СИготасЬгеЦа зр. 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 0 2 9 
2 5 РагасаШопсНиз саесиз (Вазиап 1 8 6 5 ) 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 0 5 1 
2 6 АпИсота аситта1а (ЕЬегШ 1 8 6 5 ) 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 0 1 9 4 
2 7 ОхузШтпа еЬп^аШ (Ви(5сМ11874) 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 0 1 1 1 
2 8 НаЫатиз ропИсиз ?Шр}еу 1 9 2 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 1 0 1 
2 9 Апор1оз(ота утратт (Ва8(1ап 1 8 6 5 ) 0 , 0 0 0 4 4 0 , 0 0 0 0 4 
3 0 СаШатиз заЬиИсо1а (Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 ) 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 0 1 9 4 
3 1 ЕпорЬШез Ьгеу1зШщеч 1 9 1 8 0 , 0 0 2 8 0 , 0 0 0 1 6 1 
3 2 ТпрИоШез таптз Ви1$сЫ11874 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 8 
3 3 ОпсШатиз Ъгеуюаи^аШз Р̂ 1̂ р̂ еV 1 9 1 8 0 , 0 1 1 0 , 0 0 0 4 4 8 
3 4 У1зсоз1а ̂ 1аЪга (Вазйап 1 8 6 5 ) 0 , 0 0 2 8 0 , 0 0 0 1 6 1 
3 5 К/и/иогРШЕ)еу1918 0 , 0 0 1 9 0 , 0 0 0 1 2 

4 1 4 



( 1 5 2 8 5 экз.-м"') и весенний ( 1 4 5 3 2 экз.-м"') периоды. Встречаемость 
Тег5сНе1Ип§]а ропИса также имела максимальные значения ( 1 0 0 % ) . 

На заиленной ракуше меняется роль субдоминантных видов. Здесь вы
сокая встречаемость отмечена у видов СуИп<^го(Иаеп51и5 таеоИсиз ( 4 9 % ) и 
КеосИготас1ога роесШзотоШез ( 4 1 % ) , в то время как на илах она составила 
лишь от 7 до 8 %. В этом биотопе возрастает процент встречаемости у ви
дов, относящихся к отряду ЕпорМа. Плотность остальных видов в среднем 
по сезонам составила от 1 1 0 экз.-м"' зимой до 5 1 3 0 экз.-м"' осенью. 

В прибрежной части лимана 1 7 видов нематод, встречаемость которых 
в среднем колебалась от 2 0 до 6 0 % в тот или иной сезон. Доминировали 
СИготас^опс1а писИсарНаШ, СуИпс1го{Иаеп5Ш!1 таеоИсиз. Максимальных 
значений плотности СИготас1опс1а писИсаргШа достигала осенью (среднее 
1 7 2 4 1 экз.-м"'). 

В морской акватории, прилегающей к лиману, отмечено 1 6 видов. Здесь 
доминировали, как и в первых двух биотопах, ЗаЬаНепа рикИга и 
ТегзсИеШп^га ропИса со встречаемостью в среднем от 5 8 , 3 до 8 3 , 3 % соот
ветственно (рис. 1 ) . 

Важным элементом для характеристики экосистемы лимана является 
изучение энергетических характеристик свободно живущих нематод. Иссле
дованиями многих авторов показано, что эти мелкие донные организмы, 
обладающие огромной численностью, активно участвуют в трансформации 
органического вещества морских экосистем [ 4 , 8 , 9 ] . 

Для расчета трат нематод на энергетический обмен (дыхание) важное 
значение имеют их весовые и размерные характеристики, в связи с чем бы
ло проведено измерение средней длины тела каждого вида и определена их 
средняя масса. 

В биотопе ила и заиленной ракуши соотношение определенных размер
ных хараю-еристик примерно одинаково и средняя общая биомасса нематод 
составляла 0 , 0 0 2 4 мг, в прибрежье 0 , 0 0 0 8 мг. 

Для оценки функциональной роли нематод, существенно отличавшихся 
как по плотности поселений, так и размерами тела и соответственно био
массой, были проведены расчеты трат на энергетический обмен для каждого 
определенного нами вида (табл. 1 ) . 

В результате анализа установлено, что наиболее высокие показатели 
дыхания характерны во все исследованные сезоны для илов (рис.2). Преде
лы их средних значений колебались от 4 , 9 1 Дж-экз."'-сут"'-10"^ в летний пе
риод до 1 2 , 0 Джэкз."'-сут"'-10"' в весенний. Несмотря на то, что в этом био
топе, доминирующим по численности, отмечен вид 8аЬаИепа рикИга, ос
новной вклад по показателям дыхания принадлежит виду АхопоШтиз 
ропИсиз, что объясняется его высокой индивидуальной биомассой. Во все 
сезоны показатели трат на энергетический обмен у этого вида были наибо
лее высокими и составляли от 7 1 , 9 3 Дж-экз."'-сут"'-10"' летом (при плотности 
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Р и с . 1.Распределение плотаости (экз.-м"') нематод на различных суб
стратах в Григорьевском лимане. Номер вида соответствует номеру в об
щей таблице видов. 
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Рис.2.Распределение значений трат на энергетический обмен 
(Дж-экз."'-сут"'-10"') у нематод Григорьевского лимана на различных суб
стратах. Номер соответствует номеру вида в общей таблице видов. 
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до Дж-экз."''Сут~''10"' ^асжт. (при плотности 
Вид ЗаЪаНеНа ри1сНга по показателям дыхания достигает 
'•сут"*10"' в августе до 7 6 , 3 7 Дж-экз."'сут"'-10"' в феврале 
2266 - Ъ%2%0П экз.-м"' соответственно). Виды ТегзсНеШп^а 

т1опсИт саесш, обладая высокими плогаостями, занимают 
положение по показателям трат на энд)гегаческий с6ж& (со
да 18 ,7 Дж-экз.-'-суг-'-10-^ и от 0 , 8 2 до 1Ъ:Ь9 Джэкз.-'-суг->-10-' 
из за их более мелких размдюв и соотаететвенно меньшей био-

альных ввдов в показателях незначительна фис.2). 
аой ракуше основная роль в эн^)гвтическом о&и&а& щ)инад-
; видам, что и на илах. Однако диапазон колебаний показате-
значительно меньше (от 0 , 2 9 до 0 , 7 8 Дж-экз."'сут"'-10"') за 

01фащвния их численности. 
й части, хфилегающей к лиману, показатели трат на энергешче-
нематод невысокие и составляют от 0 , 1 7 до 0 , 4 2 Дж-экз"'-суг"'-10"' 
ги их поселений 9 1 2 - 1 7 8 8 экз.'М"'. В этом биотопе домини-
ь как по показателям плотности, так и по показателям дыхания 
пг ЗаЬаНепа ри1сИга, субдоминантная ЗрИаегоЫтш ^гасШх по 
сазателям. 
режье лидирующее положение по показателям трат на энергети-
мен занимают виды Епор1оШе5 Ьгеу{х, составляя от 0 , 3 до 
экз."'-сут"'-10"' и СНготаёогШа пиШсарИШа от 0 , 0 8 до 
<з."'-сут"'-10"'. У первого вида высокие показатели энергетическо-
, определяются за счет высокой индивидуальной массы; у второго 
1С0КИХ показателей плотности. 
кютрев данные по дыханию нематод на различных типах грунта и в 
•те сезоны года, мы можем оценить индивидуальный вклад шжррто 
5щее дыхание нематод. 
им образом, сьа^дво живущие нематоды в Григорьевском лимане, 
вленные 3 5 ввдами, являются дотшарукящ& по численности труп-
;ди организмов мейобентоса. Наибольшее ввдовое разнообразив от-
в центральной и южной частях лимана, где преобладают илы. 

шагг^я на их большое ъищувой разнообразие в Григорьевском лима-
/П>ко некоторые ввды обладают 1 0 0 % встречаемостью, наибольшей 
остью поселений и ъъихюшя показателями трат на энергетический 
[ (дыхание) во все сезоны года. Это такие виды, как ЗаЬаИепа ри1сИга, 
)1ашш ропИсиз, ТегхсИеШп^а ропПса, РагасаШопсНш саесш. 
Ховышение трофности приводит к изменениям в экосистеме, в уххюдов. 
эгическив ниши захватывают виды, наиболее гфиспособленные к вновь 
швшимся условиям среды. Нематоды - именно те организмы, которые 
тпрг благоприятные условия для своего развития в обогащенных орга-

«мглнное доминирование нескольких ввдов и угне-



3 8 2 7 3 экз.-м"') до 2 0 2 , 3 2 Дж-экз."*-сут"'-10"' весной (при плотаости 
1 0 7 6 4 6 экз.-м"'). Вид ЗаЬаПеИа ри1сНга по показателям дыхания достигает 
от 1 0 , 4 3 Дж-экз."'-сут"*-10"' в августе до 7 6 , 3 7 Дж-экз."'-сут"'-10"' в феврале 
(при плотности 5 2 2 6 6 - 3 8 2 8 0 7 экз.-м"' соответственно). Вцды ТегзсЫИп^а 
ропИса и РагасаШопсИш саесш, обладая высокими плогаостями, занимают 
субдоминангаое положение по показателям трат на энергетический обмен (со
ставляя от 2 ,88 до 18 ,7 Дж-экз."*-суг"'-10"' и от 0 ,82 до 2 3 , 5 9 Дж-экз."'-суг"'-10"' 
соотвегс1венно) из за их более кюлких размеров и соответственно меньше био-
массы. Роль остальных ввдов в тюказатепях дыхания незначительна (рис.2). 

На заиленной ракуше основная роль в энергетическом обмене принад
лежала тем же видам, что и на илах. Однако диапазон колебаний показате
лей дыхания значительно меньше (от 0 , 2 9 до 0 , 7 8 Дж-экз."'-суг"'-10"') за 
счет резкого со1фаш:ения их численности. 

В морской части, тфилетаюсцей к лиману, показатели трат на энергетиче
ский обмен у нематод невысокие и составляют от 0 ,17 до 0 ,42 Дж-экз"'-суг"'-10"' 
при плотности их поселений 9 1 2 - 1 7 8 8 экз.'М"'. В этом биотопе домини
рующая роль как по показателям плотности, так и по показателям дыхания 
принадлежит ЗаЬаНепа рикИга, субдоминангная 8рНаего1атш ^гасШх по 
этим же показателям. 

В прибрежье лидирующее положение по показателям трат на энергети
ческий обмен занимают виды Епор1оШе5 Ьгеу15, составляя от 0 , 3 до 
0 , 7 5 Дж-экз."'-сут"'-10"' и СНгота^огШа пиеНсарИа^а от 0 , 0 8 до 
0 , 6 1 Дж-экз."'-сут"'-10"'. У первого ввда высокие показатели энергетическо
го обмена отфеделяются за счет высокой иццивидуальной массы; у второго 
за счет высоких показателей плотаосга. 

Рассмотрев данные по дыханию нематод на различных типах грунта и в 
различные сезоны года, мы можем отменить индивидуальный вклад каждого 
ввда в общее дыхание нематод. 

Таким образом, свободно живущие нематоды в Григорьевском лимане, 
представленные 3 5 ввдами, являются доминирующей по численности груп
пой среди организмов мейобентоса. Наибольшее ввдовое разнообразие от
мечено в центральной и южной частях лимана, где преобладают илы. 

Несмотря на их большое ввдовое разнообразие в Григорьевском лима
не, только некоторые виды обладают 1 0 0 % встречаемостью, наибольшей 
ттлотаостью поселений и высокими показателями трат на энергетический 
обмен (цыхание) во все сезоны года. Это такие виды, как ЗаЬаИеИа рикИга, 
АхопоШтиз ропИсш, ТегзсНеШп^а ропИса, РагасапШсНш саесш. 

Повышение трофности гфиводит к изменениям в экосистеме, в которой 
экологические ниши захватывают ввды, наиболее приспособленные к вновь 
сложившимся условиям д)еды. Нематоды - именно те организмы, которые 
находят благоприятаые условия для своего развития в обогащенных орга
никой грунтах. Ярко выраженное доминирование нескольких ввдов и угне-
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тение других может служить косвенным показателем неблагоприятной си
туации, сложившейся в лимане. 
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