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ТАКСОЦЕН ПОЛИХЕТ В ПРИУСТЬЕВОМ ВЗМОРЬЕ РЕКИ ДУНАЙ 
 

Приведены сведения о доминирующих видах полихет макро- и мейобентоса приустьевого взморья реки Ду-

най. По результатам дисперсионного анализа (ANOVA) установлено, что на показатели общей численности 

многощетинковых червей макрозообентоса достоверно оказывают влияние глубина и тип грунта, на форми-

рование общей биомассы – глубина, тип грунта и солёность. Наибольшие показатели численности и биомас-

сы отмечены на илистых грунтах на глубине 10.1 – 20 м, где доминировали Neanthes succinea и Heteromastus 

filiformis, на глубине 20 м и более – Melinna palmata. Значительные показатели обилия зарегистрированы при 

солёности не ниже 10 ‰. Наибольшая численность молоди полихет (псевдомейобентос) отмечена в осенний 

период, доминирующими видами были N. succinea и Polydora cornuta. Особенностью таксоцена полихет 

приустьевого взморья является почти полное отсутствие представителей эвмейобентоса. 
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Приустьевое взморье реки Дунай остаётся одним из 

наиболее эвтрофированных районов северо-запад-

ной части Чёрного моря (СЗЧМ), находящимся под 

непосредственным влиянием реки, где происходит 

разгрузка и трансформация речных вод в морские. 

Данный район представляет собой одну из актив-

ных зон моря – потамоконтур –, зону концентрации 

микроорганизмов, фито- и зоопланктона, макрозо-

обентоса и рыб [4], что рассматривается как прояв-

ление краевого эффекта, проявляющегося не только 

в росте количественных характеристик, но и в уве-

личении показателей функциональной активности 

гидробионтов [1]. Полихеты – один из наиболее 

многочисленных и разнообразных компонентов 

бентоса, играют важную роль в этой экосистеме, где 

занимают одну из доминирующих позиций. Имею-

щиеся в литературе данные о полихетах украинской 

части взморья реки Дунай, относятся к 1960 – 1990 

гг. и содержат информацию исключительно о поли-

хетах макрозообентоса. Изучение видового состава 

молоди многощетинковых червей, оседающей и 

колонизирующей дно, а также представителей эв-

мейобентоса в данном районе вообще не проводи-

лось. 

Цель настоящей работы – изучить видовой 

состав полихет макро- и мейобентоса приустьевого 

взморья р. Дунай в современный период и выявить 

особенности формирования их обилия в зависимо-

сти от некоторых абиотических факторов.  

Материал и методы. Материалом для на-

стоящей работы послужили пробы макрозообентоса 

(200 проб), собранные с борта катера «Спрут» в 

2004, 2005, 2007, 2008 и 2010 гг. и мейобентоса (96 

проб), собранные в 2004, 2005 и 2010 гг. Станции 

выполнены по стандартной схеме (рис. 1) на глу-

бине 3 – 25 м. Грунты представлены илами, заилен-

ной ракушей, заиленным песком, песком и ракушей 

с песком и примесью ила. Исследования охватили 

весенний, летний и осенний периоды года. Пробы 

отбирали дночерпателем Петерсена с площадью 

захвата 0.1 м
2
. Полученные образцы грунта промы-

вали через систему бентосных сит, из которых ниж-

ним для макрозообентоса служило сито с диамет-

ром ячеи 1 мм. Прошедшие через него организмы и 

задержавшиеся на сите с ячей 70 µ отнесены к 

мейобентосу. Пробы фиксировали 4 % формалином. 

Лабораторная обработка собранного материала 

проведена по общепринятым для макро- и мейобен-

тоса методикам. Для оценки влияния абиотических 

факторов (солёность, тип грунта, глубина) на фор-

мирование численности и биомассы полихет при-

менили дисперсионный анализ (ANOVA). Роль 

каждого фактора оценена при исключении влияния 

других анализируемых показателей. Учитывая 
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агрегированный характер распределения полихет, 

рассчитаны средние геометрические показатели 

численности и биомассы, на основании которых 

дана сравнительная характеристика их распределе-

ния в зависимости от анализируемых факторов. 

 

 

 

Рис. 1 Схема 

станций отбо-

ра проб в при-

устьевом 

взморье реки 

Дунай  

Fig. 1 Scheme 

of sampling 

stations in the 

Danube River 

estuary 

 

 

 

Результаты и обсуждение. В приусть-

евом районе реки Дунай за период исследова-

ния зарегистрировано 20 видов полихет из 9 

семейств: Phyllodocidae (4 вида), Nephthyidae 

(1), Polynoidae (3), Nereidae (2), Spionidae (5), 

Capitellidae (2), Pectinariidae (1), Ampharetidae 

(1) и Protodrilidae (1). Впервые в украинской 

части приустьевого взморья обнаружена Pseu-

dopolydora antennata Claparède, 1868 (сем. Spi-

onidae), массово развивающаяся на румынском 

и болгарском шельфах. Эта спионида в не-

большом количестве отмечена на илистом 

грунте на глубине 22 м при солёности 17.5 ‰. 

Все зарегистрированные на взморье виды, за 

исключением протодрилиды Protodrilus 

flavocapitatus (Uljanin, 1877) (представитель 

эвмейобентоса), относились к макробентиче-

ским формам и были представлены как взрос-

лыми особями, так и молодью. 

Ядро доминирующих видов макрозо-

обентоса составляли эврибионты Neanthes suc-

cinea (Frey et Leuckart, 1847), Polydora cornuta 

Bosс, 1802, Heteromastus filiformis (Claparède, 

1864), и Melinna palmata Grube, 1870, преобла-

дающие как по встречаемости, так и по показа-

телям обилия.  

Известно, что на всей акватории СЗЧМ 

N. succinea был наиболее многочисленным 

именно в придунайском районе, где в 1983 г. 

его максимальная биомасса составила 46.9 г∙м
-2

 

[6, 8]. В период нашего исследования вид ха-

рактеризовался высокой встречаемостью (от 

64.3 до 100.0 %), максимальная биомасса до-

стигала 122.0 г∙м
-2

, максимальная численность 

– 2 890 экз.∙м
-2

. 

P. cornuta, впервые указанная в 1962 г. 

для СЗЧМ как P. limicola Annenkova, 1934 [7], 

уже в начале 1970-х гг. отмечалась в придунай-

ском районе, где в дальнейшем стала одним из 

массовых видов [9]. В 2004 – 2010 гг. встреча-

емость данной полихеты на взморье Дуная ко-

лебалась от 20.8 до 81.2 %. Максимальная чис-

ленности достигала 4 730 экз.∙м
-2

. 

H. filiformis в 1950 – 1960-х гг. не играл 

значительной роли в сообществах СЗЧМ, в том 

числе и в её приустьевых районах [6]. В период 

интенсивного эвтрофирования наблюдались 

вспышки развития этого вида в СЗЧМ, но све-

дения о его развитии в приустьевом взморье 

Дуная отсутствуют. В период наших исследо-

ваний вид отмечали в 64.7 – 90.9 % выполнен-

ных станций, а максимальный показатель чис-

ленности достигал 14 350 экз.∙м
-2

. 

M. palmata – типичный обитатель при-

устьевых участков рек. С 1970-х гг. в Приду-

найском районе отмечали увеличение количе-

ственных показателей меллины по сравнению с 

таковыми 1950 – 1960 гг. Вспышки её развития 

фиксировали в 1974-м (36 300 экз.∙м
-2

 и 188.0 

г∙м
-2

) и 1983 гг. (до 10 830 экз.∙м
-2

 и 408.0 г∙м
-2

) 

[6]. В 2004 – 2010 гг. встречаемость мелинны в 

разные периоды колебалась от 6.3 до 60.0 %. 

Вид, как правило, развивался в мористой части 

на глубине 19 м и более, а показатели его оби-

лия с 2004 по 2010 гг. возрастали. Так, в ноябре 

2004 г. на взморье отмечали единичные особи 

мелинны, в 2005 и 2007 гг. её численность ко-

лебалась от трех до нескольких сотен экзем-

пляров на 1 м
2
, но не превышала 555 экз.∙м

-2
. С 

2008 г. на отдельных участках дна
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регулярно обнаруживались скопления M. pal-

mata, плотность которых превышала 3 000 

экз.∙м
-2

. Максимальный показатель численно-

сти составил 5 880 экз.∙м
-2

, биомассы – 120.0 

г∙м
-2

 (2010 г.).  

Значения количественных характери-

стик полихет и их колебания являются резуль-

татом воздействия целого комплекса факторов. 

Мы проанализировали влияние лишь некото-

рых из них – типа грунта, глубины и солёно-

сти, которая в данном районе изменялась в 

очень широких пределах. Результаты диспер-

сионного анализа показали, что из рассматри-

ваемых факторов на показатели общей числен-

ности многощетинковых червей на взморье 

достоверно влияют глубина (F = 6.85; 

p < 0.0001) и тип грунта (F = 3.79; p = 0.0055), 

которые в сумме объясняют 39.3 % выявленной 

изменчивости данной характеристики. В фор-

мировании общей биомассы оказалась стати-

стически значимой роль всех анализируемых 

факторов (глубина: F = 3.74; p = 0.0059; грунт: 

F = 14.21; p < 0.0001; солёность: F = 106.91; 

p < 0.0001), которые объясняли 47.7 % измен-

чивости данного показателя.  

Тип грунта. В приустьевой части р. Ду-

най грунты в большей части представлены 

илами, которые присутствуют на всех исследу-

емых глубинах, где собрано более 50 % проб; 

пески и заиленные пески встречаются в боль-

шинстве случаев в баровой области на неболь-

ших глубинах, заиленная ракуша и ракуша с 

песком – в основном в мористой части. Самые 

высокие показатели численности и биомассы 

зарегистрированы на илистых грунтах, на пес-

ке и заиленном песке показатели обилия поли-

хет были очень низкими (рис. 2).  

На илах и заиленной ракуше показатели 

обилия формировали четыре вышеуказанных 

доминанта – N. succinea, H. filiformis, M. palma-

ta и P. cornuta, на ракуше с песком и примесью 

ила – N. succinea, H. filiformis и Prionospio cir-

rifera Wien, 1883. Последний вид в значитель-

ных количествах встречался и на заиленной 

ракуше.  

Рис. 2. Численность (N, экз.∙м
-2

) и биомасса (B,    

г∙м
-2

) полихет макрозообентоса на различных грун-

тах в приустьевом взморье реки Дунай 
Fig. 2 Abundance (N, ind.∙m

-2
) and biomass (B, g∙m

-2
) 

of macrobenthic polychaetes at different substrates in 

the Danube River estuary 
 

Глубина – интегральный фактор, отра-

жающий изменения температуры, солёности, 

освещённости, характер грунтов и ряд других 

физико-химических и биотических факторов 

[2]. Фактор глубины на взморье Дуная оказался 

статистически значимым для обеих количе-

ственных характеристик полихет. Средняя чис-

ленность и биомасса были крайне низкими на 

глубине до 10 м, возрастали и сохранялись на 

высоком уровне на 10.1 – 20 м и заметно снижа-

лись на глубине более 20 м (рис. 3).  

Рис. 3. Численность (N, экз.∙м
-2

) и биомасса           

(B, г∙м
-2

) полихет макрозообентоса на различных 

глубинах в приустьевом взморье р. Дунай  

Fig. 3 Abundance (N, ind.∙m
-2

) and biomass (B, g∙m
-2

) 

of macrobenthic polychaetes at different depths in the 

Danube River estuary 
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Распределение обилия полихет по глу-

бинам совпадает с зонами, выделенными с учё-

том формирования донных отложений и каче-

ства поровых растворов, химический состав 

которых отражает процессы взаимодействия 

речных и морских вод в водной толще взморья 

Дуная [3]. N. succinea, H. filiformis и P. cornuta 

максимально развивались в диапазоне глубин 

10.1 – 20 м, сокращая свои показатели обилия 

на больших глубинах. На глубине 20 м и более 

доминировала M. palmata. Наиболее редко по-

лихет регистрировали на станциях, располо-

женных у устьев рукавов Быстрое и Восточное, 

где они, как правило, обнаруживались в не-

больших количествах только в конце лета и 

осенний период. В основном здесь встречался 

лишь один вид – N. succinea. В то же время в 

октябре 2008 г. в этой зоне отмечалось массо-

вое развитие P. cornuta (1 380 экз.∙м-2
, 3.57  г∙м-

2
) и N. succinea (720 экз.∙м-2

, 16.0 г∙м-2
).  

Солёность – один из основных лимити-

рующих абиотических факторов для водных 

организмов [10]. Солёность придонного слоя 

воды на взморье в период исследования изме-

нялась от 0 до 18.0 ‰. Наибольшие колебания 

солёности зарегистрированы в баровой области 

реки Дунай на глубине до 10 м, где в разные 

периоды отмечали как пресные, так и морские 

воды, солёность которых достигала 16.8 ‰, на 

глубинах более 10 м – от 11.7 до 18.0 ‰. Дан-

ный фактор оказался статистически незначи-

мым в формировании численности полихет, в 

то время как установлено его достоверное вли-

яние на показатели их биомассы, максималь-

ные значения которых отмечены при солёности 

17 – 18 ‰ (рис. 4).  

Доминирующие на взморье виды мно-

гощетинковых червей способны переносить 

значительное опреснение. В период исследова-

ния полихеты отмечались при низких значени-

ях солёности, а N. succinea и Hediste diversicol-

or (Müller, 1776) зарегистрированы даже в 

пресной воде, однако показатели их обилия 

были очень низкими. 

 

Рис. 4. Численность (N, экз.∙м
-2

) и биомасса            

(B, г∙м
-2

) полихет макрозообентоса при различной 

солёности в приустьевом взморье р. Дунай 

Fig. 4 Abundance (N, ind.∙m
-2

) and biomass (B, g∙m
-2

) 

of macrobenthic polychaetes at different salinity in the 

Danube River estuary 

 

Численность и биомасса полихет суще-

ственных значений достигали только при солё-

ности 10 ‰ и более, что свидетельствует об 

увеличении их выживаемости при данной со-

лёности, которая, вероятно, является критиче-

ской для их развития. Полученные нами в есте-

ственных условиях данные совпадают с ре-

зультатами экспериментов, выполненных на 

некоторых видах черноморских многощетин-

ковых червей [5]. 

Как видно из выше изложенного, 

наименьшие показатели плотности полихет 

макрозообентоса отмечены в непосредственной 

близости к устью на небольших глубинах, где 

происходит интенсивное осаждение крупных 

частиц, а показатели солёности у дна варьиру-

ют в большом диапазоне. Специфические 

условия в данной области в целом делают не-

возможным поселение и развитие здесь посто-

янного сообщества полихет. На удалении от 

устья непосредственное воздействие реки 

уменьшается, и складываются благоприятные 

условия для развития N. succinea, P. cornuta и 

H. filiformis, которые образуют здесь скопления 

с очень высокой плотностью. В мористой части 

превалирует M. palmata. 
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На взморье нами зарегистрирована мо-

лодь 15 видов полихет из 8 семейств; наиболь-

шим числом видов (5) представлено сем. Spio-

nidae. Все отмеченные виды, за исключением 

M. palmata, в своём развитии имеют планктон-

ную личинку. Наиболее часто встречающимися 

и доминирующими по численности видами в 

мейобеносе были N. succinea и P. cornuta; они 

же доминировали в меропланктоне [1].  

Наибольшие показатели обилия юве-

нильных особей полихет отмечены в осенний 

период. В это время года происходил массовый 

переход пелагических личинок многощетинко-

вых червей в бенталь, где их численность на 

отдельных станциях колебалась от нескольких 

сотен до 63 750 экз.∙м
-2

, а показатели плотности 

молоди на порядок превышали аналогичные 

показатели взрослых особей и составляли 80 – 

90 % от общей численности полихет в бентосе. 

Частота встречаемости доминирующих 

видов колебалась в зависимости от сезона ис-

следования и составляла для N. succinea от 25.0 

до 81.3 % в период активного перехода личи-

нок в бенталь, встречаемость P. cornuta изме-

нялась от 9.9 до 83.3 %. Кроме указанных ви-

дов, высокими показателями встречаемости 

характеризовались P. cirrifera и H. filiformis. 

Вид P. cirrifera относительно немногочислен в 

макрозообентосе, в то же время его личинки 

активно оседают в данном районе, образуя 

скопления с высокой плотностью. В период 

исследований максимальный показатель чис-

ленности этой спиониды достигал 23 000 

экз.∙м
-2

. Несмотря на то, что молодь домини-

рующего в макрозообентосе H. filiformis доста-

точно часто присутствовала в пробах мейобен-

тоса, её многочисленных скоплений, а соответ-

ственно, и массового перехода в бенталь не 

зарегистрировано. Её численность в псевдо-

мейобентосе изменялась всего от нескольких 

экземпляров до 2 000 экз.∙м
-2

. Рассматривая 

особенности распределения молоди полихет на 

различных глубинах необходимо отметить, что 

личинки N. succinea и P. cornuta наиболее ин-

тенсивно оседали на глубине от 7 до 20 м, P. 

cirrifera – на глубине 20 м и более, что соответ-

ствует распределению взрослых особей данных 

видов в макрозообентосе.  

Особенностью таксоцена полихет при-

устьевого взморья стало почти полное отсут-

ствие представителей комплекса эвмейобенто-

са, которые по своей экологии и биологии, как 

и ряд других групп беспозвоночных, относя-

щихся к постоянному компоненту мейобенто-

са, являются очень избирательными организ-

мами по отношению к среде и чувствительны-

ми к изменениям её качества. Единственный 

представитель эвмейобентоса – P. flavocapita-

tus, встречался крайне редко на глубине более 

20 м. Уровень эвтрофности взморья р. Дунай 

может быть основным фактором, препятству-

ющим развитию полихет постоянного компо-

нента мейобентоса в данном районе.  

Выводы. В приустьевом взморье реки 

Дунай зарегистрировано 20 видов полихет; яд-

ро доминирующих видов макрозообентоса 

формировали эврибионты N. succinea, P. cornu-

ta, H. filiformis и M. palmata. Впервые в украин-

ской части приустьевого взморья зарегистри-

рован вид P. antennata. Установлено, что на 

показатели общей численности многощетинко-

вых червей макрозообентоса достоверно ока-

зывают влияние глубина и тип грунта, общей 

биомассы – глубина, тип грунта и солёность. 

Наибольшие показатели численности и био-

массы полихет характерны для илистых грун-

тов и глубины 10.1 – 20 м. Значительные пока-

затели обилия полихет зарегистрированы при 

солёности 10 ‰ и более, максимальные значе-

ния биомассы – при 17 – 18 ‰. Наибольшее 

воздействие реки Дунай на многощетинковых 

червей сказывается в баровой области, где 

происходит интенсивное осаждение крупных 

частиц, а показатели солёности у дна варьиру-

ют в большом диапазоне. На удалении от устья 

складываются благоприятные условия для раз-

вития полихет, которые образуют здесь скоп-

ления с очень высокой плотностью. Наиболь-

шие численности полихет псевдомейобентоса 

отмечены в осенний период, когда доминиро-
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вала молодь N. succinea и P. cornuta. Особен-

ностью таксоцена полихет приустьевого взмо-

рья является почти полное отсутствие предста-

вителей эвмейобентоса. 
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Таксоцен поліхет в пригирловому узмор’ї річки Дунай. О. С. Бондаренко. Наведено відомості про домі-

нуючі види поліхет макро- та мейобентосу пригирлового узмор’я річки Дунай. За результатами дисперсійно-

го аналізу (ANOVA) встановлено, що на показники загальної чисельності багатощетинкових червів макрозо-

обентосу достовірно впливають глибина та тип ґрунту, на формування загальної біомаси – глибина, тип ґру-

нту та солоність. Найбільші показники чисельності та біомаси відмічені на мулистих ґрунтах на глибині 10.1 

– 20 м, де домінували Neanthes succinea та Heteromastus filiformis, на глибині 20 м і більше – Melinna palmata. 

Значні кількісні показники поліхет зареєстровані при солоності не нижче 10 ‰. Найбільшу чисельність мо-

лоді поліхет (псевдомейобентос) відмічено в осінній період, домінуючими видами були N. succinea і Polydora 

cornuta. Особливістю таксоцену поліхет пригирлового узмор’я є майже повна відсутність представників ев-

мейобентосу. 

Ключові слова: поліхети, макрозообентос, псевдомейобентос, евмейобентос, пригирлове узмор’я, Дунай 

 

Polychaete taxocene in the seaside estuary of Danube River. O. S. Bondarenko. The information about the dom-

inant species of macro- and meiobenthic polychaetes of the seaside estuary of Danube River has presented. Accord-

ing to the results of analysis of variance (ANOVA) it has established that the depth and type of substrate significantly 

influence on the total number of macrozoobenthic polychaete worms; the depth, sediment type and salinity form the 

total biomass. The highest abundance and biomass reported on muddy bottoms at the depths of 10.1 – 20 m, domi-

nated by Neanthes succinea and Heteromastus filiformis; at the depths 20 m or more – Melinna palmata. Significant 

values of abundance were formed at the salinity of at least 10 ‰. The largest number of juvenile polychaetes (pseu-

domeiobenthos) were recorded in autumn, dominant species were N. succinea and Polydora cornuta. A feature of 

polychaete taxocene of seaside estuary was almost complete absence of the eumeiobenthos. 

Key words: polychaetes, macrozoobenthos, pseudomeiobenthos, eumeiobenthos, seaside estuary, Danube 

 

 


