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ФАУНЫ ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Приведены данные о мейофауне песчаных пляжей Одесского 
побережья с естественным и вновь намытым песком. Про-
слежена сезонная динамика численности мейофауны. Прове-
дено сравнение количественных и качественных показателей 
мейофауны в пляжных песчаных наносах в современный пе-
риод с данными таковых прошлых исследований.
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Интерстициальные сообщества песчаных пляжей (беспозвоноч-
ные, которые населяют межпесчиночные полости и поры) одними из 
первых соприкасаются с внешними воздействиями на море со стороны 
суши (например, дождевыми и талыми водами, различными береговыми 
стоками, намывом песка и т. д.) т.к. оказавшись в роли «экологической 
мишени», первыми реагируют на них. В этом заключается их важное 
значение, как объекта мониторинга и биологического индикатора реак-
ции морских организмов на внешние воздействия [2, 4]. 

Основанием для проведения данных исследований послужила не-
обходимость учета и контроля современного состояния интерстициаль-
ной мейофауны песчаных пляжей Одесского побережья. Целью работы 
было изучение таксономического разнообразия и особенностей разви-
тия основных групп мейофауны, а также сравнение их количественных 
и качественных показателей на пляжах с естественным и вновь намы-
тым песком.
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Материалы и методы исследования
Мейофауну исследовали на двух пляжах Одесского побережья — 

на пляже «Лузановка» (мелкозернистый песок с примесью битой раку-
ши) и на пляже «Ланжерон» с вновь намытым для берегоукрепления 
мелким песком в сентябре 2007 г. До современного периода для этого 
пляжа был характерен песок среднезернистой структуры. Сбор матери-
ала на протяжении периода исследований (ноябрь, 2007 г, январь, март, 
май, июль, 2008 г) осуществляли в одни и те же утренние часы (8–10 
часов). Пространственное распределение мейофауны изучали по уров-
ням литорали (псевдо- и супралиторали) и в глубь песка до уровня за-
легания поровых вод водоносного слоя. На каждом пляже делали раз-
рез с четырьмя точками. Первая точка всегда располагалась на заплеске 
(псевдолитораль). Последующие — на супралиторали. В трех — семи 
метрах от заплеска — первая зона (супра I), в восьми — десяти метрах 
от заплеска — вторая зона (супра II) и двенадцати — шестнадцати ме-II) и двенадцати — шестнадцати ме-) и двенадцати — шестнадцати ме-
трах — третья зона (супра III).

При отборе проб применяли металлическую поршневую трубку с 
диаметром входного отверстия 28 мм и длиной 50 см [2]. На псевдолито- мм и длиной 50 см [2]. На псевдолито-мм и длиной 50 см [2]. На псевдолито- см [2]. На псевдолито-см [2]. На псевдолито-
рали пробы отбирали на двух горизонтах: 0–4 (песок) и 4–10 см (песок с 
водой). На супралиторали — с 2-х горизонтов: первый располагался над 
уровнем залегания поровых вод (песок), последующий — на уровне за-
легания поровых вод. В каждой точке отбирали 2–3 пробы, которые при 
отборе соединяли. Всего отобрано 54 пробы. В лаборатории их промы-пробы. В лаборатории их промы-
вали через систему бентосных сит. Для улавливания мейофауны, к ниж-
нему ситу подкладывали капроновое мельничное сито с размером ячеи 
100–120 мкм. Далее, пробы фиксировали 4% формалином, одновремен- мкм. Далее, пробы фиксировали 4% формалином, одновремен-мкм. Далее, пробы фиксировали 4% формалином, одновремен-
но окрашивая красителем «Бенгальский розовый». Пробу просматрива-
ли в камере Богорова под бинокуляром. Количественному учету подвер-
гались все группы мейобентоса, в дальнейшем подсчет организмов вели 
в 100 см3  и проводили пересчет на квадратный метр. Названия видов и 
систематика организмов приведены по работам [6, 8–10, 11].

Результаты и их обсуждение
Наблюдения, проведенные на протяжении периода исследований 

позволили получить картину пространственного распределения основ-
ных групп мейофауны на псевдо- и супралиторали. 
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Так, на пляже «Лузановка» мейофауна была представлена 4 над-
видовыми таксонами: Nematoda, Tur�ellaria, Harpacticoida и Oligochaeta. 
Нематоды были доминирующим компонентом интерстициальной мейо-
фауны, составляя в среднем 80–90% встречаемости. Плотность нематод 
в псевдолиторали была высокой и варьировала в слое песка от 300  до 
123200 экз.∙м−2 и в слое песка с водой – от 150 до 357280 экз.∙м−2, со-
ставив в среднем для этой зоны 66470 ± 35392 экз.∙м−2. По мере уда-
ления от псевдолиторали, доля нематод в общей плотности мейофауны 
снижается. В супралиторали средняя плотность нематод составила 6984 
± 4809,1 экз.∙м−2 в первой зоне; 2174 ± 1387,5 экз. м−2 во второй зоне и 
676 ± 400 экз. м−2 в третьей зоне. Субдоминантной группой по встре-
чаемости и плотности поселений были олигохеты, составив в среднем 
40–50% встречаемости. Плотность олигохет в псевдолиторали варьиро-
вала в слое песка от 0  до 2464 экз. м−2 и в слое песка с водой – от 0 до 
8316 экз. м−2. Средняя плотность олигохет на псевдолиторали составила 
2587 ± 981 экз. м−2. В супралиторали они были зафиксированы с меньшей 
плотностью, составив в среднем от 757 ± 603 экз. м−2 и 780 ± 701 экз. м−2 
в первой и второй зоне соответственно, до 252 ± 120 экз. м−2 – в тре-
тьей зоне. Гарпактикоиды со встречаемостью 15–25% доминировали по 
плотности в псевдолиторали, составив в среднем 8033 ± 7230 экз. м−2. 
В супралиторали они были отмечены в незначительном количестве в 
первой зоне, составив в среднем 308 ± 195 экз. м−2. В остальных зонах 
гарпактикоиды были обнаружены в единичных экземплярах. Турбелля-
рии составили, в среднем 20–25% встречаемости среди представителей 
интерстициальной мейофауны. Наибольшие количественные показа-
тели турбеллярий были отмечены также в псевдолиторали, особенно в 
нижнем слое песка с водой, где их плотность варьировала в диапазоне 
0–30880 экз. м−2. Средняя плотность турбеллярий на псевдолиторали со-
ставила 3217 ± 3076 экз. м−2. В супралиторали турбеллярии присутство-
вали только в первых двух зонах и их средняя плотность составила лишь 
56 ± 37 экз.∙м−2 и 45 ± 26 экз.∙м−2 соответственно.

На пляже «Ланжерон» мейофауна была представлена 5 надви-
довыми таксонами: Nematoda, Harpacticoida, Tur�ellaria, Oligochaeta 
и Polychaeta. Нематоды были так же, как и на предыдущем пляже, до-Polychaeta. Нематоды были так же, как и на предыдущем пляже, до-. Нематоды были так же, как и на предыдущем пляже, до-
минирующим компонентом интерстициальной мейофауны, составляя в 
среднем 55–80% встречаемости. Их количественные показатели также 
имели наибольшие значения (70,1% от общей плотности мейофауны). 
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Плотность нематод в псевдолиторали варьировала в слое песка от 300 
до 30800 экз. м−2 и в слое песка с водой от 0  до 107450 экз. м−2, соста-
вив в среднем для этой зоны 16388 ± 11848 экз. м−2. По мере удаления 
от псевдолиторали, доля нематод в общей плотности мейофауны сни-
жалась. В супралиторали средняя плотность нематод составила 2370 ± 
1269 экз. м−2 в первой зоне; во второй зоне 1520 ± 755  экз. м−2 и 1126 ± 
426 экз. м−2 в третьей зоне. Субдоминантной группой среди представи-
телей интерстициальной мейофауны по встречаемости, составив в сред-
нем 30–35%, были гарпактикоиды. В зоне заплеска они были найдены 
только в нижнем слое песка с водой. Их плотность варьировала от 0 до 
11500 экз. м−2, составив в среднем 1320 ± 879 экз. м−2. В супралитора-
ли гарпактикоиды были отмечены во второй и третьей зоне в слое пе-
ска с водой на глубине 60–90 см (на уровне залегания поровых вод). Их 
плотность варьировала от 0 до 51680 экз. м−2 составив в среднем 6400 ± 
2694 экз. м−2. Турбеллярии на псевдолиторали отмечались лишь в ниж-
нем слое песка с водой с незначительной плотностью от 400 до 6000 
экз.∙м−2, составив в среднем для этой зоны 1054 ± 667 экз. м−2. В зоне 
супралиторали турбеллярии обнаружены не были. Плотность олигохет 
в псевдолиторали варьировала от 0 до 6500 экз. м−2. Средняя плотность 
их составила 1146 ± 658 экз. м−2. В супралиторали они были зафиксиро-
ваны с большей плотностью в первой зоне, составив в среднем от 4960 
± 1613 экз. м−2. Полигохеты были обнаружены только в супралиторали 
в незначительном количестве. Средняя плотность их составила 354 ± 
214 экз. м−2.

Таким образом, мейофауна концентрируется в основном в зоне за-
плеска. В этой зоне наблюдается максимальная плотность организмов, 
причем на пляже «Лузановка» плотность мейофауны была зафиксиро-
вана почти в 4 раза выше таковой, чем на пляже «Ланжерон». На су-
пралиторали, с удалением от зоны заплеска, количественные показатели 
мейофауны снижаются (рис. 1).

Динамика плотности мейофауны характеризуется значительными 
их колебаниями в различные месяцы года. Так, она колеблется, в сред-
нем, от 346 ± 88 экз. м−2 до 84826 ± 53682 экз. м−2 на пляже «Лузановка» 
и от 136 ± 101 экз. м−2 до 20356 ± 15165 экз. м−2 на пляже «Ланжерон». 
Минимальные показатели плотности организмов приходятся на зимний 
период. С прогревом песка, уже начиная с марта месяца, наблюдается 
возрастание разнообразие и плотность организмов. Максимальных зна-
чений мейофауна достигала в летний период. 
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Рис. 1. Динамика средней плотности мейофауны в разных зонах 
пляжей

Большое внимание многих исследователей посвящено изучению 
зависимости фаунистического состава и количественного распределе-
ния мейофауны от гранулометрического состава грунта. Не сам размер 
частиц песка лимитирует распределение животных, а интерстициаль-
ное пространство, содержащее определенное количество поровой воды 
с растворенными в ней минеральными и органическими веществами. 
Разнообразная в видовом отношении и обильная по численности мейо-
фауна развивается там, где интерстициальное пространство между пес-
чинками достаточно велико, песок хорошо аэрируется и промывается 
морской водой [3, 9, 12].

Исследования, проведенные ранее на пляжах Одесского побере-
жья, также указывали на то, что наиболее разнообразная мейофауна 
крупнозернистых песков и представлена большим числом групп и наи-
большими количественными показателями, тогда как для мелкозерни-
стых песков характерна обедненная в качественном и количественном 
отношении мейофауна [1, 2, 5].

Сравнивая состояние интерстициальной мейофауны исследуемых 
пляжей по количественным и качественным показателям с данными лет-
него периода 1980 г, необходимо отметить, что показатели численности 
мейофауны на исследуемых пляжах в современный период были не вы-
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сокими (рис. 2). Так, на пляже «Лузановка» количественные показатели 
были схожи с состоянием фауны, характерной для пляжей с мелкозер-
нистым песком. На пляже «Ланжерон» в этот период  (2007–2008 гг.) 
показатели плотности мейофауны на заплеске оказались на два порядка 
ниже, чем на других пляжах с мелкозернистым песком рассматривае-
мых периодов, а в супралиторали и вовсе мейофауна отсутствовала.

Рис. 2. Динамика средней численности мейофауны в летний период в 
различные годы

Отмечено также и обеднение видового состава нематод на иссле-
дуемых пляжах. В данный период исследований было зафиксировано 
19 видов нематод (T�rsh�llingia longicaudata De Man, 1907; Monhyst�ra 
conica Filipjev, 1922; M. longicapitata Filipjev, 1922; Monhyst�ra sp.; Th�r�Th�r�
istus latissi�us Filipjev, 1922; Th�ristus sp.; M�soth�ristus s�tosus (Butschli, 
1874); Chro�adora nudicapitata Bastian, 1865; Paracanthonchus ca�cus 
(Bastian, 1865); Cobbion��a acroc�rca Filipjev, 1922; Antico�a acu�i�Antico�a acu�i� acu�i�acu�i�
nata (E�erth, 1863); Phanod�r�a albidu� Bastian 1865; Enoploid�s br�vis 
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Filipjev, 1918; Enoplus �a�ioticus Filipjev, 1916; E. littoralis Filipjev, 1918; 
Oncholai�us dujardinii De Man, 1876; O. ca�pyloc�rcoid�s De Coninck 
end Stekhoven, 1933; Viscosia �inor Filipjev, 1918; Bathylai�us sp.), тогда 
как ранее для песчаных пляжей со средне- и мелкозернистой структурой 
песка указывалось 27 видов [2].

На пляже «Лузановка» зафиксировано 13 видов нематод, преоб-
ладали по встречаемости и численности виды отряда Enoplida: E. lit-. lit-lit�
toralis, O. ca�piloc�rcoid�s, характеризующиеся крупными размерами. 
Они были отмечены на заплеске и в нижних горизонтах супралитора-
ли. Субдоминантные по численности виды — C. acroc�rca, M. filiformis, 
E. �a�oticus. В зоне супралиторали преобладали виды отряда Monhyste-Monhyste-
rida: M. conica, M. longicapitata. 

На пляже «Ланжерон» зафиксировано лишь 5 видов нематод. До-
минировали по встречаемости M. conica, Ch. nudicapitata, Th�ristus sp. и 
они были обнаружены в основном на заплеске.

Заключение
Наблюдения, проведенные на протяжении 2007–2008 гг. позволили 

получить современную картину пространственного распределения ос-
новных групп мейофауны на псевдо- и супралиторали пляжей Одесско-
го побережья.

Количественные показатели мейофауны на исследуемых пляжах 
неоднородны и находятся в зависимости, как от структуры пляжных на-
носов, так и от степени удаленности их обитания от линии уреза воды в 
сторону берега.

Берегоукрепительные работы, сопровождающиеся намывом на 
пляжи песка мелкозернистой структуры, привели к обеднению интер-
стициальной мейофауны, как в качественном, так и в количественном 
отношении на пляже «Ланжерон».
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕРСТИЦІАЛЬНОЇ МЕЙОФАУНИ ПІЩА-
НИХ ПЛЯЖІВ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ 

Резюме
Наведено дані про мейофауну піщаних пляжів Одеського узбереж-

жя з природним і знову намитим піском. Простежено сезонна динаміка 
чисельності мейофауни. Проведено порівняння кількісних та якісних 
показників мейофауни в пляжних піщаних наносах в сучасний період з 
даними таких минулих досліджень.

Ключові слова: Чорне море, інтерстиціальна мейофауна, немато-
ди.
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CONTEMPORARY STATE OF THE INTERSTITIAL MEIOFAUNA 
OF SANDY BEACHES OF THE ODESSA COAST 

Summary
The data on meiofauna of sandy �eaches of the Odessa coast of with 

natural and re-inwashed sand are presented. The seasonal dynamics of meio-
fauna was investigated. The comparison of quantitative and qualitative indi-
cators of meiofauna in the �each sand deposits in the modern period with the 
previous studies data was conducted.

Key words: the Black Sea, interstitial meiofauna, nematodes.
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