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ДОНУЗЛАВ (ЧОРНЕ МОРЕ)
Устриця Ostrea edulis L. - зникаючий вид в Чорному морі. Одна з причин - черепашкова хвороба, 
викликана грибом Ostracoblabe implexa. В статті приведені мікрофотографії двох форм міцелію 
гриба і конідій; описані їх морфологія та розміри; обговорюються можливі шляхи розповсюдження 
спор, включно - личинками устриць.
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SHELL ILLNESS OF OYSTER OSTREA EDULIS LINNE, 1758 (BIVALVIA) FROM LAKE OF 
DONUZLAV (BLACK SEA)
The oyster Ostrea edulis L. is an endangered species in Black Sea. One of the extinction causes is shell 
disease induced by fungus Ostracoblabe implexa. Micro-photos of two types of fungus mycelium and 
conidia are presented in the article; their fonn and size are described; possible ways of spore spreading 
including that with the help of oyster larvae are discussed.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ, МИДИЮ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. И ЕЕ 
ЭНДОСИМБИОНТЫ В БАЛАКЛАВСКОЙ БУХТЕ

1 Іредставлен диапазон изменчивости и средние величины гидрохимических параметров за период 
2000-2007 гг. в Балаклавской бухте и на взморье. Показано влияние антропогенного фактора на 
снижение темпов роста мидий, а также на изменение численности и качественного состава их 
эндосимбионтов.

Ключевые слова: Балаклавская бухта, гидрохимические параметры, мидия, эндосимбионты
Балаклавская бухта представляет собой узкую полузамкнутую акваторию, имеющую затрудненный 
водообмен с открытым морем. Бухта испытывает многолетий антропогенный пресс. Мелководная 
часть, принимающая склоновые и ливневые воды, является наиболее загрязненной относительно 
глубоководной части бухты [2]. Кроме того, в районе мыса Балаклавского, на глубине 10 м 
поступают хозяйственно-бытовые воды обьемом 4,4 млн. м’/год.

В данной работе рассмотрено антропогенное влияние на гидрохимические условия в бухте и 
на прилегающей к ней акватории. Для оценки антропогенного фактора на сообщество 
гидробионтов в качестве биоиндикатора была выбрана средиземноморская мидия Mytilus 
galloprovincialis Lam. и ее эндосимбионгы.
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Материал и ме тоды исследований
Гидрохимическая характеристика вод в бухте представлена по результатам мониторинга за период 
2000-2007 гг.; на взморье - за период с 2004 г. по 2007 г. В бухте проведено 73 съемки, па взморье 
14. Анализы выполняли по стандартным методикам [3]. Из гидрохимических показателей 
определяли содержание растворенного кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 
суток (БПКД, кремний, минеральные формы азота и фосфора.

Схема станций отбора проб представлена на рис. 1. Мидии отбирали в сентябре 2008 г. в 
бухте и на взморье (Батопорт, Штольня, м. Балаклавский и пляж Серебряный). В каждой точке 
отбора мидии были собраны в слое 0-1 м в количестве 68-75 экземпляров. Их возраст определяли 
методом склерохронологии [1]. Зараженность мидий эндосимбионтами изучали визуально и с

Рис. I Схема станций 
отбора проб в 
Балаклавской бухте; • - 
гидрохимические станции, 
■ - точки отбора мидий; I 
- выпуск сточных вод г. 
Балаклава; II - ливневой 
сток; III - речной сток

Результаты исследований и их обсуждение
По влиянию на экологическое состояние прибрежной полосы моря антропогенное воздействие 
является определяющим. Обобщение гидрохимических материалов, полученных при выполнении 
экологического мониторинга, позволяют установить особенности распределения гидрохимических 
характеристик, а также получить сведения о том, как реагируют гидробионты на антропогенное 
воздействие.

Распределение величин растворенного кислорода, Ы1К5 и биогенных веществ, как наиболее 
показательных характеристик экологического состояния акватории, представлено в районах, 
соответствующих отбору мидий (табл.1). Ст. 1 находится вблизи Ботопорта в мелководной 
северной части бухты, ст. 3 - в районе Штольни в глубоководной части бухты, ст. 7 - располагается 
вблизи м. Балаклавского и ст. 8 - в районе пляжа Серебряного.

Из представленных данных видно, что наиболее загрязненным оказался район м. 
Балаклавского (ст.7), где по средним значениям БПК5 имело превышение величин (3,62 мг/дм3) 
предельно-допустимых концентраций (2,0 мг/дм). Максимальная (9,08 мг/дм ) величина БПК5, 
зафиксированная в этом районе превышала ПДК более чем в 4.5 раза.

Средние величины фосфатов и нитритов превышали соответственно в 15 и 13 раз их 
содержание в глубоководной части бухты. Относительно взморья превышение фосфатов и 
нитритов составляло 10 и 25 раз. Также наблюдали превышение аммонийного азота, которое было 
в 25 раз выше, чем в глубоководной части бухты, и в 37 раз относительно взморья. Максимальная 
концентрация нитритов (93 мг/дм3) превышала ПДК (80 мг/дм3) для морской воды согласно 
постановлению №296 кабинета министров Украины от 29 февраля 1996 г. А максимальная 
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концентрация аммиака (1687 мг/дм’), была выше ПДК (500 мг/дм’) для морской воды более чем в 
три раза.

Таблица 1
Диапазон изменений концентраций гидрохимических показателей и их средние величины на 

поверхности бухты и взморья
№
ст.

К-ВО изм.,
п о2 БПК5 1’О43' NO, NOf NH4' Si

мл/л % мг/л мкг/л

1 73 4.40+7.98
6,38

85.3+113.4
99,9

0.10+3.36
0,97

1.7+85.2
15,0

0+25.0
4.9

3.8+1385
286

0.7+201
21,7

69.0+1090
270

3 73 4,83+8,01
6,50

85,3+116,6
101.6

0+3,43
0,77

0+68,0
8,0

0+11,2
2,6

0,3+995
108

1,0+59,0
14,7

36,0+1290
188

7 14 5.05+7.61
6.52

86.6+109.6
98,8

0,21+9,08
3.62

3.9+337
117

1.2+93.0
34.0

5.0+764
136

13.3+1687
373

31.0+531
290

8 12 5,40+7,62
6J2

97,9+126,1
105,1

0,04+2,55
0,68

1,3+47,9
11,8

0,3+5,4
1,4

0,2+20,0
9,6

2,9+28,7
10,0

7,9+242
100

При ветрах южной четверти и нагонных ситуациях сточные воды распространялись до мыса 
Балаклавского и даже до района Штольни. На этих станциях зафиксирована наибольшая 
интенсивность инвазии (ИИ) мидий метацеркариями трематоды Parvatrema duboisi. Максимальная 
ИИ составляла 668 экз./особь в районе м. Балаклавского и 622 экз./особь в районе Штольни. 
Средние величины ИИ равнялись 259 ±40 экз./особь и 105 — 31 экз./особь соответственно. 
Экстенсивность инвазии (ЭИ) составляла 100%.

Мелководная часть бухты также остается загрязпеппой [2]. Здесь отмечено самое высокое 
нитратное загрязнение, которое по средней величине за весь период наблюдений равнялось 286 
мкг/л, что в 30 раз выше, чем на взморье, в 2,6 раза выше по сравнению с глубоководной частью 
бухты и в 2 раза выше, чем в районе м. Балаклавского. Кроме того, по литературным данным [4] в 
кутовой части бухты наблюдали наиболее высокие загрязнения грунта тяжелыми металлами, 
такими как медь (809,0 мг/кг), свинец (739,6 мг/кг), ртуть (3,242 мг/кг).

Результатом негативного антропогенного влияния явилось уменьшение в этом районе 
линейных размеров и массы одновозрастных мидий относительно других точек отбора. Средний 
возраст моллюсков здесь составлял 1,5 года, максимальный - 3 года, в то время как на других 
станциях средний возраст составлял 2 года, а максимальный - 5 лет. Линейный рост мидий в 
различных местах отбора проб представлен на рис. 2.

Рис. 2. Кривые линейного роста мидий
Средняя величина интенсивности инвазии трематодой Р. duboisi составляла 21 ± 4 экз./особь, 

максимальная - 63 экз./особь. экстенсивность инвазии была 100%. Некоторое уменьшение степени 
поражения мидий в кутовой части бухты относительно районов м. Балаклавского и Штольни, 
возможно, связано с ингибирующим эффектом высоких концентраций загрязняющих веществ на 
популяцию расселительных личинок трематоды.
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Па Серебряном пляже отмечено самое низкое содержание биогенных элементов, величин 
ВПК5, а также максимальное количество растворенного в воде кислорода (табл. 1). Средние 
величины гидрохимических показателей морской воды на поверхности в районе Серебряного 
пляжа практически не отличались от величин в незагрязненных прибрежных водах.

Мидии в этом районе были наименее заражены метацеркариями трематоды: средняя 
интенсивность инвазии Р. duboisi составляла 2.0 ±0.4 экз./особь, максимальная - 8 экз./особь, 
экстенсивность инвазии - 94% . В тоже время, здесь наблюдалось наибольшее поражение мидий 
грегариной N ematopsis legeri. Средняя интенсивность инвазии равнялась 993 і 317 экз./особь, 
максимальная - 4700 экз./особь, ЭИ - 94%. Зараженность грегариной снизилась при продвижении 
от Серебряного пляжа к кутовой части буты на 1-2 порядка. Здесь средняя ИИ равнялась 67±54 
экз./особь, максимальная ее величина составляла 1000 экз./особь, а экстенсивность инвазии была 
12%. Такое распределение N. Legeri, по-видимому, связано с особенностью распространения 
каменного краба Eriphia verrucosa - основного хозяина грегарины, предпочитающего чистые воды.
Выводы
Таким образом, обобщение и анализ материала, полученного в районе Балаклавской бухты и на 
прилегающей к ней прибрежной части моря, показали следующее.

Наиболее заірязнен район мыса Балаклавского, где установлено превышение предельно 
допустимых концентраций по максимальным величинам Ы1К5, нитритному и аммонийному азоту. 
В мелководной часта бухты зафиксировано превышение ПДК по нитратному азоту.

Для районов м. Балаклавского и Штольни характерна максимальная интенсивность инвазии 
средиземноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam. метацеркариями трематоды Parvatrema 
duboisi; для акватории Серебряного пляжа отмечено максимальное поражение мидий грегариной 
Nematopsis legeri.
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ЧИННИКА НА ГІДРОХІМІЧНІ УМОВИ, МІДІЮ MYTILUS 
GALLOPROVINCIALIS LAM. І її ЕНДОСИМБІОНТІВ В БАЛАКЛАВСЬКІЙ БУХТІ
Охарактеризовано діапазон мінливості і середні величини гідрохімічних параметрів у 2000-2007 рр. 
в Балаклавській бухті і на узмор’ї. Показано вплив антропогенного чинника на зниження темпів 
росту мідій, а також на зміну' чисельності та якісний склад їх евдосимбіонтів.
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INFLUENCE OF THE ANTHROPOGENIC FACTOR ON HYDROCHEMICAL PARAMETERS, 
MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALISLAM. AND IT ENDOSYMBIONTS IN A 
BALAKLAVA BAY
The variability range and average sizes of hydrochemical parameters during 2000-2007 in the Balaklava 
bay and near shore is presented. An influence of the anthropogenic factor on decline of mussel grown rates 
and also on change of number and qualitative structure of their endosymbionts is shown.
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