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Представлен анализ современного состояния проблемы «вредоносных цветений водорослей» в
Азово-Черноморском бассейне. Показано, что эти водоросли обитают как в Чёрном (около
80 таксонов), так и Азовском морях (65), в т. ч. 40 потенциально токсичных видов указано для
заповедных акваторий Крыма. Около 50 % видов относится к возбудителям «цветения» воды и 
«красных приливов» в море. Обсуждаются вопросы, связанные с изучением потенциально ток-
сичных водорослей в южных морях России.
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Межправительственная океанографическая комиссия приняла программу «Глобальная 
экология и океанография «вредоносных цветений водорослей» (Harmful Algae Bloom –
HAB) в 2001 г. [1]. О глобальности распространения указанных микроводорослей (МВ)
свидетельствует тот факт, что в морях Мирового океана отмечено более 200 видов-
возбудителей «цветения» воды, из них 20 % вызывают токсичные «красные приливы», 
что требует мониторинга HAB [2–5]. Для Азово-Черноморского бассейна существова-
ние этой проблемы обосновано в ИнБЮМ НАНУ (ныне ИМБИ РАН) в 2 монографиче-
ских обобщениях [6, 7]. Обзор литературных источников свидетельствует о том, что 
данная проблема является актуальной не только за рубежом, но и для морей России, в, 
частности для крымского прибрежья Чёрного и Азовского морей. Следует отметить, 
что для каждого вида МВ имеется индивидуальный температурный диапазон и свои
экологические условия обитания. Учитывая особенности биологии и пищевой страте-
гии каждого вида, можно наблюдать разнообразные черты проявления их вредоносного
и токсичного влияния на биоту и здоровье человека.

Массовое развитие HAB наблюдается чаще всего в районах антропогенного за-
грязнения и марихозяйств по культивированию водорослей и моллюсков. Ядовитые
МВ при определенных экологических, климатических, техногенных и других благо-
приятных условиях достигают массового развития и затрудняют эксплуатацию мор-
ских биологических ресурсов, нанося экономический ущерб рыбной промышленности
и аквакультуре. Имеются сообщения о более чем 2000 фактах отравления людей раз-
личными токсинами морского происхождения, и указано несколько сотен случаев с фа-
тальным исходом [1, 6]. Однако фактическое количество заболеваний по этой причине
недооценено вследствие неправильно поставленных диагнозов либо из-за удалённости
мест проживания людей (им не успевают своевременно оказать помощь или они не мо-
гут или не хотят обращаться за медицинской помощью). Особенно это характерно для
побережий Чёрного и Азовского морей, поскольку здесь нет специальных служб мони-
торинга за видами HAB.

Токсичные виды МВ обнаружены в разных систематических группах. По дан-
ным инвентаризации, в Чёрном море выявлено около 80 таксонов вредоносных МВ,
Азовском море – 65, в т. ч. в заповедных акваториях Крыма отмечено 40 потенциально
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токсичных видов, способных продуцировать биотоксины, представленные 6 отделами: 
Cyanoprokaryota (5 видов), Raphidophyta (3), Dinophyta (25), Haptophyta (2), Ochrophyta
(1), Bacillariophyta (4) [6–9]. Здесь встречается около 50 % видов-возбудителей «цвете-
ния» и «красных приливов» в море. Ранее существовало мнение, что в Чёрном море
токсичные МВ отсутствуют или они не обладают токсичностью. Однако в культурах
черноморского клона диатомовой водоросли Pseudo-nitzschia calliantha из крымских 
вод близ Севастополя впервые была выделена домоевая кислота, концентрация которой
варьировала от 0,08 до 1,3 пг·кл.-1 [12, 13]. Опасность отравления токсином, вызываю-
щим амнезийное моллюсковое отравление (ASP), в большей степени угрожает людям, 
употребляющим в пищу морепродукты, чем самим культивируемым беспозвоночным.
Однако у берегов Санта-Круз (Калифорния) из-за интоксикации от токсина, продуци-
руемого диатомовыми водорослями рода Pseudo-nitzschia, во время «цветения» воды
отмечены случаи гибели пеликанов, бакланов и морских львов [14, 15].

В Азовском и Чёрном морях встречаются гаптофитовые водоросли Prymnesium
parvum и Phaeocystis pouchetii, которые являются чрезвычайно токсичными и опасными
для морской биоты [6, 16]. Другой вид – Emiliania huxleyi – возбудитель «цветения» во-
ды, хотя и не токсичный, но численность его в Карадагском заповеднике в 2012 г. дос-
тигала 1 млн кл.∙л-1, в 2013 г. – до 6 млн кл.∙л-1, и «цветение» воды наблюдалось вдоль
крымского прибрежья Чёрного моря, включая заповедные акватории Крыма [9]. В эв-
трофных же районах румынского прибрежья в 1993 г. максимальная его численность
составляла 291,2 млн кл∙л-1 [17]. В целом гаптофитовые водоросли широко встречаются 
как в океанах, так и прибрежье морей. Они продуцируют большое количество карбона-
та кальция, образуя иногда макроагрегаты или “white water”, влияющие на оптические,
температурные и биогеохимические свойства океанических поверхностных вод, и ока-
зывают негативное влияние на донные организмы [18, 19].

Из токсичных цианобактерий отмечены Aphanizomenon flos-aquae, впервые ука-
занный П. И. Усачёвым в фитопланктоне Азовского моря [20], Nodularia spumigena и Mi-
crocystis aeruginosa, обнаруженные А. А. Остроумовым соответственно в 1891 и
1896 гг. [21, 22], позже виды были указаны в разных районах моря многими авторами,
в т. ч. последний вид найден в микрофитобентосе Казантипского заповедника [8]. Эти
виды обладают сильнодействующими эндотоксинами, вызывающими отравление рыб и
быструю смерть человека, обычно встречаются в открытых и прибрежных водах, осо-
бенно в лиманах, бухтах и заливах [6, 7].

Наиболее распространёнными и особо токсичными в южных морях являются
динофитовые рода Prorocentrum (P. balticum, P. lima, P. micans, P. minimum), обладаю-
щие токсином акадаевой кислоты, который вызывает у человека диаретическое моллю-
сковое (DSP) и сигуатерное рыбное (СFP) отравления [1, 11].

В настоящее время по-прежнему недооценивается ситуация HAB в морях Рос-
сии, поскольку нет специальных служб, контролирующих вредоносные явления МВ, 
в т. ч. и в Азово-Черноморском бассейне. Однако для того, чтобы минимизировать риск
отравления морепродуктами и экономических потерь из-за смертности промысловых 
гидробионтов (рыбы и беспозвоночных), необходимо создать государственную Службу
слежения за негативными явлениями, вызванными вредоносными водорослями. Так,
благодаря инициативе учёных ИБМ ДВО РАН, в г. Владивостоке создан Центр по изу-
чению токсичных видов фитопланктона и микрофитобентоса, регулярно осуществляет-
ся их биомониторинг в научных целях.
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Приведем пример государственного подхода в решении подобной проблемы от-
носительно HAB. Так, на средиземноморском побережье Италии летом с установлени-
ем жаркой погоды регистрируются случаи появления ядовитой динофитовой водоросли
Ostreopsis оvata Fukuyo 1981, впервые обнаруженной у берегов Японии [23], поражаю-
щей дыхательные органы человека воздушно-капельным путём и вызывающей дерма-
тит. Однако в 1982 г. после прибытия судна из Японии в Италию этот вид был обнару-
жен в средиземноморских водах при температуре воды 24 °С. Поэтому с начала июня 
итальянское Агентство по защите окружающей среды ввело в действие систему кон-
троля за распространением вида у берегов Италии. Это проводится не случайно, т. к. в 
2006 г. в Лигурии были зарегистрированы тяжёлые случаи, связанные с поражением
дыхания у 200 человек. Основываясь на прошлом опыте, Агентство разместило
26 пунктов наблюдения за «цветением» воды, вызванным токсичной динофлагеллятой
на лигурийском побережье, в т. ч. в районах Лацио, Сицилии, Тосканы и Апулии. В
случае высокой концентрации вида в море местное население немедленно предупреж-
дается об опасности на интернет-сайте Агентства.

В настоящее время география этого вида значительно расширилась. В Междуна-
родной альгобазе отмечена его встречаемость у берегов не только Японии (1981, 2002), 
но и у Италии в Средиземном море (1982, 2003, 2005, 2006, 2012), Испании (2005), Гре-
ции (2006, 2012), Франции (2012), Бразилии (2005, 2010), Мадейры (2012), Индонезии
(2012), Малайзии (2012), Туниса (2012), Вьетнама (2012), Новой Зеландии (2012), Ка-
нарских островов (2014) [24]. В связи с тем, что вид встречается как в фитопланктоне,
так и микрофитобентосе, т. е. экологическая ниша обитания широка и ещё недостаточ-
но исследована, появление его в южных морях представляет определённую опасность.
В российских водах Японского моря (Уссурийский залив) в эпифитоне макрофитов уже
обнаружено два вида рода Ostreopsis [25].

Таким образом, возрастает актуальность проведения регулярного биомонито-
ринга вредоносных видов МВ, возбуждающих «цветение» воды и «красные приливы» в 
море. Эти виды можно использовать как биоиндикаторы состояния импактных морских 
экосистем и по ним осуществлять прогноз появления негативных явлений в море, а
также проводить адекватный контроль качества продуктов питания морского происхо-
ждения. Особенно это важно для прибрежных крымских вод Азово-Черноморского ре-
гиона – зон туризма и отдыха людей, а также в заповедных охраняемых акваториях.
Нарушение хрупкого экологического равновесия в этих морях может привести к тяжё-
лым последствиям для прибрежных экосистем, хозяйственной и рекреационной дея-
тельности человека.
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The analysis of the current state of the problem «Harmful Algal Blooms» in the Azov-Black sea basin
is presented. It is shown that these microalgae were found in the Black Sea (over 80 taxa) and in the
Sea of Azov (69), including 40 toxic species that are indicated for the protected coastal waters of the
Crimea. It was noted that 50 % of species cause "Bloom" of water and the "Red-Tides" in these seas.
Some issues associated with the study of toxic algae of the southern seas of Russia are discussed.
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