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Авачинская губа – полузамкнутый залив, расположенный на Тихоокеанском 
побережье Восточной Камчатки. Главным источником притока водных масс являются реки 
Авача и Паратунка [1]. 

Исследуемая бухта является крупным портовым центром Камчатского края, на 
прибрежной территории которой расположены рыбоперерабатывающие и судоремонтные 
предприятия. Большое их количество, высокая численность городского и сельского 
населения, проживающего на берегах Авачинской губы и основных её притоков, отсутствие 
активного обмена водных масс в губе с океаном, связанное с узостью пролива, 
интенсивность рыболовного промысла - факторы, обуславливающие интенсивное 
накопление разнообразных загрязняющих веществ, в том числе органической природы, в 
пределах акватории. Так, ранее в исследованиях [1] было отмечено высокое содержание в 
воде нефтепродуктов и фенолов, превышающее в несколько раз предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) на отдельных участках акватории. В свою очередь, органические 
вещества в природной среде активно используются в качестве единственного источника 
углерода и энергии различными группами микроорганизмов [2]. 

Целью данного исследования стала оценка экологического состояния прибрежной 
акватории Авачинской губы по численности отдельных индикаторных групп бактерий, 
способных трансформировать органические вещества, в том числе нефтяные 
углеводороды. 

Пробы воды с поверхностного и придонного горизонтов отобраны в акватории 
Авачинской губы летом 2023 г. в рамках 23/4 рейса ПС «Профессор Мультановский». 
Станции 1, 2 и 3 находятся непосредственно в Авачинской губе, ст. 4 – в проливе, 
соединяющем Авачинскую губу с океаном, ст. 5 расположена мористее, в нескольких км от 
выхода из бухты. 

Отбор проб воды для микробиологических исследований осуществлялся батометром. 
Глубина пробоотбора составляла от 22 м до 770 м. Температура в поверхностном слое воды 
колебалась от +11,00С до +15,70С, в придонном – от +2,10 С до +4,10 С. Соленость составляла 
от 26,8 PSU до 30,4 PSU и от 31,7 PSU до 34,1 PSU в поверхностном и придонном 
горизонтах соответственно. Известно, что данные параметры оказывают непосредственное 
влияние на рост бактерий.  

В поверхностном и придонном слое воды определялась численность гетеротрофных 
(ГБ), углеводородокисляющих (УОБ), липолитических (ЛЛ) и фенолокисляющих (ФОБ) 
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групп бактерий методом предельных разведений с использованием жидких питательных 
сред. Для ГБ использовали среду с пептоном, для УОБ и ЛЛ применяли среду 
Ворошиловой-Диановой, для ФОБ – среду Калабиной. В качестве единственного источника 
углерода и энергии в каждую пробирку после посева для УОБ вносили 1% стерильного 
соляра, для ЛЛ – 1% стерильного растительного масла. При приготовлении сред учитывали 
соленость морской воды. Пробы обрабатывали не позднее двух часов с момента отбора. 
Инкубацию посевов осуществляли при комнатной температуре. Время инкубационного 
периода составляло для ГБ 7-14 дней, для УОБ, ЛЛ и ФОБ – 14-21 день.  

Численность ГБ в акватории Авачинской губы в поверхностном и придонном 
горизонтах варьирует от 103 до 104 кл./мл, УОБ – от 1 до 102 кл./мл в поверхностном слое и 
10 кл./мл – в придонном. Наличие УОБ в морской среде свидетельствует о наличии 
постоянного поступления углеводородов в среду, а их большее количество в 
поверхностном горизонте – о преобладании источника их поступления с поверхности.  

Количество зафиксированных липолитических бактерий, использующих в качестве 
органического субстрата жиры, составляет от 10 до 103 в поверхностном, и от 10 до 102 
кл./мл в придонном горизонте. Фенолокисляющие группы бактерий отмечены как в 
поверхностном, так и в придонном горизонте воде и их диапазон численности – от 1 до 10 
кл./мл.  

В акватории Авачинской губы зафиксированы все исследуемые группы бактерий в 
100 % проб, а их численность преобладает в поверхностном слое воды.  

Благодарности: Пробы морской воды отобраны в рейсе 23/4 ПС «Профессор 
Мультановский» в рамках программы «Плавучий университет» при поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ, питательные среды для определения 
численности индикаторных групп бактерий подготовлены в рамках гос. задания ФИЦ 
ИнБЮМ «Молисмологические и биогеохимические основы гомеостаза морских 
экосистем» (№ 121031500515-8).  
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